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VORBEMERKUNG

S e i t  1984 b e s t e h t  zwischen der  L e n i n - U n i v e r s i t ä t  i n  Minsk 
und de r  R u h r - U n i v e r s i t ä t  i n  Bochum e i ne  P a r t n e r s c h a f t .  Diese 
P a r t n e r s c h a f t  wurde b i s l a n g  v o r n e h m l i c h  i n  Form von Ga s t w i s -  
s e n s c h a f t l e r a u f e n t h a l t e n  r e a l i s i e r t .  Nunmehr aber  können Wis-  
s e n s c h a f t l e r  b e i d e r  U n i v e r s i t ä t e n  e i nen  gemeinsam e r a r b e i t e -  
ten Sammelband v o r l e g e n .  Diese A r b e i t  i s t  n i c h t  nur  Ausdruck  
e i nes  gemei ns am bekundeten F o r s c h u n g s i n t e r e s s e s ,  sondern auch 
e i n  Ze i chen  der  f o r t s c h r e i t e n d e n  p o l i t i s c h e n  und w i s s e n s c h a f t s -  
p o l i t i s c h e n  Entspannung zwischen be iden  S t a a t e n ,  was d i e  M i t -  
a r b e i t e r  m i t  b e s o n de r e r  Freude e r f ü l l t .  Grund zur  Freude g i b t  
aber  auch der  Umstand,  daß d i es e  i n  i h r e r  A r t  e r s t e  bundes-  
d e u t s c h - s o w j e t i sche Gemein s c h a f t s a r b e i t  zus tande kam, obwohl  
es G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r  auch im Rahmen von U n i v e r s i t ä t s p a r t -  
n e r s c h a f t e n  n i c h t  immer am l e i c h t e s t e n  haben.

Fo lgenden Personen und I n s t i t u t i o n e n  i s t  f ü r  d i e  M i t a r b e i t  
und H i l f e  bei  der  P u b l i k a t i o n  des Bandes zu danken:  Frau Pe t ra  
Bohle f ü r  d i e  R e d a k t i o n s a r b e i t e n ,  Frau Mar ianne Mer ta f ü r  d i e  
t e c h n i s c h e  M i t w i r k u n g ,  P r o f .  Gerd F r e i d h o f  f ü r  d i e  Aufnahme der  
A r b e i t  i n  d i e  renommi e r t e  Rei he " Spec i m i na "  ( S u p p l e m e n t r e i h e )  
und der  R u h r - U n i v e r s i t ä t  Bochum f ü r  d i e  g roßzüg ige  f i n a n z i e l l e  
U n t e r s t ü t z u n g .

Dem v o r l i e g e n d e n  Band w i r d  e i n  z w e i t e r  f o l g e n ,  der  von den 
s o w j e t i s c h e n  K o l l e g e n  r e d a k t i o n e l l  b e t r e u t  werden w i r d .

Adam E. Suprun,  MinskHelmut  Jachnów,  Bochum
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Александр К.Киклевич, Минск

КЕАНТОРНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ТЕКСТ

В задачу данной статьи входит описание семантических осо- 
бенностей русских кванторных лексем (все, весь, каждый, любой 
и т .п .)  на основании анализа тех связей и отношений, в кото- 
рые вступают единицы названного типа в связном тексте.

Согласно грамматической традиции кванторные лексемы отно- 
сятся к классу местоимений, семантическая специфика которых 
заключается в том, что они не имеют собственного номинативно- 
го значения. Будучи, по определению Л.БЛУМФИЛДА (1968), слова- 
ми-субститутами, местоимения получают лексико-семантическую 
конкретизацию только в тексте, в процессе употребления, а по- 
этому их значение называют коммуникативным или функциональным. 
Роль таких единиц исключительно важна именно для реализации 
связности текста и, в частности, проявляется в анафоре и коре- 
ферентности.

Коммуникативный характер -  лишь одна сторона местоименной 
семантики. Ее другая сторона -  когнитивность, связь местоиме- 
ний с понятийной сферой. Лексическое содержание местоименных 
слов, помимо переменного, обусловленного контекстом, денота- 
тивного элемента, включает постоянный сигнификативный компо- 
нент который учитывается при классификации местоимений на 
на отдельные семантические подклассы (личные, указательные, 
определительные, вопросительные местоимения и т .д .) .

Кванторные местоимения в этой классификации занимают особое 
место: они выражают количественное значение квантификации, сос- 
тавлягацее ядро их семантической структуры. Кванторы содержат 
также значения возможности, неопределенности, упорядоченности 
(множества), отрицания и другие, так что в целом их семантичес- 
кий потенциал достаточно высок. Совершенно очевидно, что, в от- 
личие от местоимений других типов, особой является и функция 
кванторных единиц в־ предложении и тексте, и их место в струк- 
туре текста, и характер взаимодействия коммуникативно обуслов- 
ленного и необусловленного компонентов их семантики. Все эти 
вопросы в той или иной степени будут рассмотрены в этой статье.

В зависимости от синтаксического употребления, а именно -

- 1 -
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от позиции в формально-грамматической структуре предложения, 
кванторы делятся на две группы : I )  к в а н т о р ы - а т р и -  
б у т ы  и 2) к в а н т о р ы ־  к о н с т и т у е н т ы, 
например: "Все студенты участвуют в субботнике" и "Все участ- 
вуют в субботнике". С семантической точки зрения и кванторы- 
атрибуты, и кванторы-ісонституенты являются количественными 
определителями или, по РЕВЗИНУ, локализаторами, ограничивают!!- 
ми "ту область, на которую распространяется высказывание"
(1978, 142). На этом основании вслед за РЕВЗИШМ будет спра- 
ведливым признать, что "кванторное значение возникает при пол- 
ной элиминации коммуникативного фактора" (1978, 165) и по сво- 
ей природе является когнитивным.

Кванторы-атрибуты -  наиболее типичные определители: их се- 
мантическая функция получает формально-грамматическое воплоще- 
ние. Значение квантификации, выражаемое квантором-атрибутом, 
по отношению к семантическим функциям аргументов вторично и 
вводится в предложение как результат деривации его базовой се- 
мантической структуры. К примеру, ЧЕЙФ, анализируя предложения 
типа "Слоны любят земляные орехи" и "Все слоны любят земляные 
орехи", писал, что квантор все придает значению множества ело- 
нов болыцую эксплицитность: "Сам факт того, что речь идет обо 
в с е м  классе слонов, сообщается как нечто новое" (1975,234).

Кванторы-конституенты являются единицами двойственной при- 
роды, сочетающими признаки количественных определителей (все - 
мантическом плане) и определяемых конституентов (в формально- 
грамматическом плане). Так, в предложении "Болело совершенно 
всё" (А.Битов) кванторное местоимение всё, с одной стороны, 
сочетается с глаголом-сказуемым как конституент, позиция кото- 
poro определена валентностью глагола (ср. болела голова) , с 
другой стороны, сочетается со словом степени совершенно как 
носитель типично признаковой семантики (ср. совершенно больнойХ

Эта двойственность кванторов-конституентов нередко препят- 
ствует их четкому отграничению от кванторов-атрибутов. Такие 
препятствия возникают, например, в тех случаях, когда квантор 
находится в постпозиции по отношению к квантифицируемому аргу- 
менту (или его субститутам), например: "...В о т  этих уже всех 
унесли мертвых, сейчас того, что в углу, унесут, а потом меня" 
(В.Михальский); " . . .B  конце концов мы купили эту библиотеку 
всю, на корню, и она до сих пор со мной" (Н.Шмелев); "Окончив

- 2 -
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шие наш курс поступают все” ("Комсомольская правда", 28 июля 
1983). В такого рода конструкциях (с некоторыми чертами разго- 
ворного синтаксиса) кванторное местоимение в той или иной стѳ- 
пени определяется и как аргумент, и как постпозитивный атрибут, 
и как особый приглагольный атрибут. Отсутствует четкая граница 
между кванторами-атрибутами и кванторами-конституентами и в 
конструкциях типа всё предложенное, например: "Съев и выпив 
всё предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в 
этом учреждении..." (М.Булгаков). Другая группа конструкций, 
вызывающих аналогичную сложность при анализе, включает квантор 
и указательное местоимение: "До чего же надоели эти разводы!.. 
Пора положить всему этому конец!" ("Литературная газета", 5 де- 
кабря 1984); " -  Нет, -  отвечал он, -  придется кирпичи таскать, 
мусор строительный относить на свалку, ну и все такое" ("Лите- 
ратурная газета", 12 мая 1982). Принадлежность квантора к  типу 
атрибутов или конституентов во всех приведенных примерах не 
всегда очевидна и требует дополнительного анализа. Б дальней- 
шем в статье будут использоваться лингвистические факты, интер- 
претация которых не требует дополнительного комментария такого 
рода.

Кванторы-атрибѵты. Для семантического представления предло- 
жений, содержащих кванторы, в том числе и кванторы-атрибуты, 
будем применять универсальную семантическую формулу, включаю- 
щую как минимум два предиката -  экзистенциальный (символ -  Е) 
и пропозициональный (символ -  Р ). К примеру, предложение "Все 
эти книги принадлежат Ивану" может быть трансформировано :
"В множестве этих книг не существует книги, такой, которая бы 
не принадлежала Ивану", что выражает семантическая формула ( I ) :

E x  Р ( х ) . ( j )
x e М = эти книги

Верхняя строка этой семантической формулы отражает собст- 
венно сигнификативное значение квантора. Наличие или отсутст- 
вие отрицания при экзистенциальном предикате указывает на аб- 
солютную или относительную степень квантификации. Если отвлечь- 
ся от условий сочетаемости кванторов-атрибутов с существитель- 
ными в речи, то их семантику можно записать в общем виде, на- 
пример, для квантора-атрибута все:
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Как видим, определение сигнификативного значения квантора 
включает информацию (пусть самую общую) о пропозиции, в кото- 
рую он входит, и без этого общего указания на условия употреб- 
ления ни значения, ни специфики квантора как языковой единицы 
понять и определить нельзя. Это свойство кванторной семантики 
будем называть дейктичностью, и именно на основании дейктично- 
сти кванторы относятся к классу местоимений.

Помимо сигнификативного значения в формуле (2) отражается 
также тші семантической функции квантифицируемого множествен- 
ного аргумента в пропозиции Р (х ) , который учитывается при вы- 
боре соответствующего квантора: всегда -  для темпоратива, вез- 
де -  для локатива, все -  для агентива, объектива и т .д .

Нижняя строка формулы ( I)  прямого отношении к значению кван- 
тора не имеет, она указывает на референциальную соотнесенность 
квантифицируемого аргумента, т .е . обозначает некоторое множест- 
во предметов (индивидов). Вместе с тем для описания квантифи- 
кации достаточно важна и референциальная информация. Во-первых, 
как отмечал БЛУМФИЛД, "одним из элементов значения каждого 
субститута является о б щ е е  з н а ч е н и е  того фор- 
мального к л а с с а  , который служит сферой действия данно- 
го субститута" (1968, 270). Например, в польском языке таким 
общим значением является значение мужского лица. Однако не все- 
гда связь квантора и квантифицируемой предметной области (там, 
где эта связь есть) осуществляется посредством грамматики, в 
ряде случаев она реализуется по правилам лексико-семантической 
сочетаемости, ср .: целый дом и *целый песок.

Во-вторых, сфера действия квантора-атрибута, как правило, 
ограничена не только качественно, но и количественно . Объем 
квантифицируемой предметной области определяется контекстом^, 
так что эта область охватывает не бесконечное число референтов, 
соотносимых с данным именем в функции какого-либо аргумента 4 ״
а вполне конкретное множество предметов, указание на которое 
является элементом содержания текста. Ср. выражение все экзем-  
пляры€ которое лишено смысла вне контекста и обозначает кон- 
кретную предметную область в тексте М.Булгакова: "Дверь откры- 
лась, и капельдинер втащил толстую пачку только что напечатан- 
ных афиш... Варенуха, отойдя от афиши, наброшенной им на макет,
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полюбовался на нее и приказал капельдинеру немедленно пустить 
все экземпляры в расклейку".

Роль контекста не сводится только к количественному ограни- 
чению сферы действия квантора-атрибута. Рассмотрим отрывок из 
стихотворения Б.Слуцкого: "Если нет, то, все ноги оттопав, он 
наверно бредет до сих пор". Сочетание все ноги в этом контек- 
сте не имеет значения ,обе ноги* . точнее, несколько шире его,
о чем свидетельствует приводимая трансформация: все ноги otto-  
пав «-—> прошагав так много, что о каждой ноге можно сказать. 
что болит вся нога. Таким образом, в данной конструкции значѳ- 
ние квантификации реализуется дважды: каждая нога и вся нога.

И, наконец, в-третьих, поскольку квантифицируемая предает- 
ная область представляет собой множество, необходимо описать 
возможные типы его именования.

Известны два способа номинации единичных объектов -  имя и 
дескрипция. РАССЕЛ, который ввел это различие в научный оби- 
ход, писал, что в отличие от имени, референциальная соотне- 
сенность которого с предметом сводится к остенсивности, с по- 
мощью дескрипции предмет "не именуется, а описывается как но- 
ситель соответствующего имени" (1982, 49). Приблизительно то 
же содержание вкладывал в понятия термового и нетермового пред- 
ставления предмета РЕВЗИН: "Предмет, вообще говоря, допускает 
два представления: одно из них характеризует предмет, в первую 
очередь, как четко отграниченную область пространства, хотя и 
изменяемую во времени, но сохраняющую свои типологические свой- 
ства (непрерывность и ограниченность от других подобных объек- 
тов); в то время как другое подчеркивает в предмете то, что он 
является пересечением определенных свойств, т .е . определяется 
не столько в конкретном пространстве и времени, сколько в аб- 
страктном многомерном пространстве свойств" (1978, 185). К при- 
меру, в чегемском мифе о Ленине, который рассказывает Ф.Искан- 
дер ("Юность", 1988, №2), наряду с именем Ленин используется 
дескрипция Тот, кто Хотел Хорошего, но не Успел: "Чегемцы про 
него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Что именно 
хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного упот- 
ребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства 
темных сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, кто 
Хотел Хорошего, но не Успел".

В отличие от имени, дескрипция обладает и особым синтакси-
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ческим статусом: занимая в предложении позицию аргумента, она 
семантически представляет собой включенную пропозицию, напри- 
мер: "Я встретил (одного) человека" <—> "Я встретил х, и х 
входит в класс лкдей" (АРУТЮНОВА 1982, 9 ).

Двумя различными типами может быть представлен не только 
единичный индивид некоторой предметной области, но и множест- 
eo индивидов. Аналогично тому, как в математике и логике су- 
шествует два способа определения множества -  путем перечисле- 
іт я  элементов множества либо путем указания на общее характе- 
ристическое свойство элементов множества в языке существу- 
ют два типа представления множества индивидов -  термовое и 
пропозициональное, ср .: Заболоцкий. Хашс. Введенский. Бахте-  
рев. Ватинов. Липавский и др. -  обериѵты ; Ребошатский. Си-  
д о р о в . Кузнецов־ Аванесов и др. -  представители Московской 
Фонологической школы. Термовое представление множества может 
быть достигнуто средствами сочинительной конструкции (или ее 
аналогами, например, конструкцией с предлогом " с " ) ,  а также 
с помощью указательных и других местоимений, например: эти 
столы, няпто стѵлентн и т .д . Для пропозиционального представ- 
ления множества в языке используются дескрипции.

В зависимости от способа представления множества будем раз- 
личать I )  термовую и 2) пропозициональную квантификацию. В 
первом случае квантификация выражает характер взаимодействия 
двух множеств: предметной области квантифицируемого аргумента 
и интенциональной области предиката, -  и указывает на степень 
вхождения первой области во вторую. В условиях термовой кван- 
тификации предложение с квантором выступает как одна простая 
пропозиция, а в его логической записи фиксируется один пропо- 
зициональный предикат, см. ( I ) .

Специфика пропозициональной квантификации состоит в том, 
что в этом случае в качестве взаимодействующих множеств выде- 
ляются две пропозиции: включающая (отсылающая к  интенциональ- 
ному "миру" предиката) и включенная (отсылающая к предметно- 
му Тйиру" аргумента). Включенные пропозиции существуют экспли- 
цитно (в виде придаточных предложений) либо имплицитно (в ви- 
де пресуппозиций). В условиях пропозициональной квантификации 
предложение с квантором получает общее семантическое предста-
влѳниѳ: - ־ 

Е x ? 2  ( * i Л F j ( х ) , (3)
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где Pj -  включающий предикат, ?2 ־   включенный предикат. Дан- 
ная семантическая формула соответствует, например, предлоге- 
нию "Все лісди смертны" "Не существует такого х , который 
был бы человеком и не был бы смертен".

Различие термовой и пропозициональной квантификации наибо- 
лее существенно сказывается на употреблении кванторов-консти- 
туентов.

Кванторы-конститѵенты: термовая квантийикадия. Наиболее ти- 
пичное использование квантора-конституента в условиях термо- 
вой номинации наблюдается в предложении, когда квантор зани- 
мает позицию обобщающего слова сочинительной конструкции. При 
этом квантификация считается термовой независимо от того, яв- 
ляются ли компоненты сочинительного ряда именами или дескрип- 
циями, ср .: "Ни одному мальчику, самому послушному, и ни од- 
ной девочке, самой внимательной, продавец ни разу в жизни не 
подарил ни одного шара: ни красного, ни желтого, ни синего" 
(Ю.Олеша); "Не мудрено, что в своих "Инженерах" он описал же- 
лезнодорожную постройку такими обольстительными красками. И 
не только в "Инженерах", а всюду, где она изображается хоть 
мельком; в "Клотильде". в "Варианте", в "Сѵтолоке провинішаль- 
ной жизни", в очерках "Вальнек-Вальновский". "На практике".
"На ходу" и т .д ."  (К.Чуковский).

В зависимости от типа квантора выражается абсолютная или 
относительная степень вхождения предметной области аргумента 
в область предиката, например: "Все точно с цепи сорвались -  
кухонные мальчишки, купцы и инопоптт" (И.Бабель); "Конечно,
об этом я думал всегда -  и днем и ночью, и во сне и наявѵ"
(К.Воробьев); "Там, под этими известняковыми сводами, ютились 
лавочки -  скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников. 
может быть, дешевых ракет" (Ю.Олеша); "У нее все время что- 
нибудь элегантнейшим образом распадается: волосы, рукава, мыс-  
ли" (А.Битов).

В ряде случаев сочинительная конструкция и квантор распре- 
деляют между собой сферы лексики и грамматики: сочинительный 
ряд указывает лишь на предметную область, так что сочинитель- 
ные компоненты никак не ориентированы в синтаксической струк- 
туре предложения, что компенсируется четкой грамматической 
определенностью квантора, например: "И мальчик, что играет на
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волынке, И девочка, что свой плетет венок, И две в лесу скре- 
стившихся тропинки, И в дальнем поле дальний огонек, -  Я вижу 
все" (А.Ахматова); "Детсад, пионерлагерь, школа, институт -  
всегда и всюду он был и есть с лвдьми, ну а итог?" ("Замяюно- 
сти", 14 мая I9 8 I) .

Термовая квантификация с использованием кванторов-консти- 
туентов может быть реализована и в пределах единиц большего 
масштаба, чем предложение. Рассмотрим отрывок из романа М.Горь- 
кого "Жизнь ІОшма Самгина": "Как-то поздним вечером Люба, 
взволнованно вбежав с улицу на двор, где шумно играли дети, 
остановилась и, высоко подняв руку, крикнула в небо:

-  Слушайте, слушайте. . .
Все примолкли, внимательно глядя в синеватые небеса, но ни- 

кто ничего не услышал".
Термовое представление квантифицируемого с помощью кванто- 

ров все и никто множества возможно с помощью системы пресуп- 
позиций, определяющих связность текста, и имеет вид списка 
детских персонажей романа: Клим Самгин. Борис Варавка. Игорь 
Тѵробоев. сестры Сомовы. Алина Телеипева. Иван Дронов . Приве- 
дем еще несколько примеров, в которых терновое представление 
квантифицируемой предметной области имеет в тексте достаточ- 
но строгий, однозначный вид: "йлло это в пятьдесят седьмом 
году в Переделкино. Помню так. В столовой -  огромная елка. За 
огромным столом -  Бо р и с , его жена Зинаида Николаевна. Ахмато- 
ва. артист Ливанов. Федин. Нейгаѵзы. какой-то начинающий поэт 
Анлркхпа . . .  Пили, ели, развеселились все. Потом Пастернак 
читал свои стихи. Анна Андреевна хвалила е го ... Начинающий 
поэт Андрюша глядел всем по очереди в р о т ..."  ("Литературная 
Россия", I I  марта 1988); "Жили были Сима с Петей. Сима с Пе- 
тей были дети. Пете 5, а Симе 7 -  и 12 вместе всем" (В.Маяков- 
ский).

В приведенных выше примерах не возникают трудности с опре- 
делением границ квантифицируемой предметной области, однако 
такие трудности существуют . Очи связаны прежде всего с тем, 
что за пределами предложения, на уровне текста, объем кванти- 
фицируемого множества становится более неопределенным. Этот 
 :фактор оказывается важным для самого характера квантификации׳
если текст не содержит информации о полном составе множества
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индивидов (шш содержит эту информацию в весьма скрытом, неяв- 
ном виде), это значит, что в сферу действия квантора входит не 
предметная область, а пропозициональная функция и, следователь- 
но, мы имеем дело с пропозициональной квантификацией. Такого 
рода ситуация может быть проиллюстрирована следующим примером: 
"Пройдет зима, придет весна, пришла весна, прошла весна". Ка- 
кая несложная песенка. Уже и лето переломалось. Скоро верхуш- 
ка лета. 31-с  июля. Как быстро все протекает" (К.Бальмонт). 
Построив гипотезу о термовой квантификации в предложении "Как 
быстро все протекает", мы встретим немалые трудности с опреде- 
лением объема квантифицируемого множества.Что имеется в виду -  
зима, весна и лето, о которых упоминает автор, или все четыре 
поры года, в том числе и осень? Распространяется ли данное вы- 
оказывание только на такие отрезки, как пора года, или также 
на месяцы, дни, годы и т.д .?  Включается ли в это множество так- 
же состояния человека, связанные со временем? Представляется, 
что гипотеза о термовой квантификации в данном случае не имеет 
опоры в тексте и квантификацию следует признать пропозициона- 
льиой, ср .: "Как быстро все протекает" "Как быстро все (что 
существует во времени, связано со временем, является временем) 
протекает".

Кванторы-конститѵенты: пропозициональная квантификация. 
Предложение с квантификацией рассматриваемого типа всегда по- 
липредикативно и, как уже отмечалось, содержит включающую и 
включенную пропозиции. Включенная пропозиция может быть выра- 
жена придаточным предложением: "...Почему это интересная кни- 
га , прочитанная им, теряет в его передаче всеѣ что ему понра- 
вилось?" (М.Горький). Однако часто включенная пропозиция со- 
держится в предложении в имплицитном виде: "Мною пользуются, 
но мне никто не рад" (А.Платонов), с р .: Мне никто (из тех.кто 
мною пользуется) не рад: "Но, как все, я здесь оглушена Грохо- 
том, которого не слышу" (М.Петровых), ср .: Как все (кто нахо- 
дится здесь), я здесь оглушена ; "...Ниночка была этим взбешѳ- 
на, и вот от любви не осталось ничего" (С.Залыгин), ср .: Qr 
любви не осталось ничего (что было любовью).

Подробнее остановимся на одной группе конструкций, включа- 
вдих местоимение всегда. ПАДУЧЕВА, подробно исследовавшая се- 
мантику всегда, различает три значения этого местоимения:
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I )  непрерывно-временное, 2) дискретно-временное, 3) невремен- 
ное (1985, 225). Всегда^ выступает маркером термовой квантифи- 
кации и поэтому здесь рассматриваться не будет. Что касается 
всегда^ и всегда^, то, как показывает ПАДУЧЕВА, всегда^ кван- 
тифицирует связь двух пропозиций через временной параметр ("Он 
всегда читает в автобусе" <־ > "Всегда, когда он находится 
в автобусе, он читает") , а всегда^ используется в том случае, 
когда одна пропозиция (квантифицируемая) является аргументом 
другой ("Он всегда обедает в ресторане" <—5► "Всегда, когда он 
обедает, он делает это в ресторане") (1985, 231).

Нет основания отрицать пропозициональный характер квантифи- 
кации в предложениях с всегда^ и всегда-., однако различие дис- 
кретно-врѳменного и невременного значений данных местоимений 
представляется нам спорным. С нашей точки зрения, различие син- 
таксических конструкций, включающих всегда^ и всегда^, обуслов- 
лено не семантическим различием кванторов, а другими причинами, 
связанными со структурой предложения и факторами коммуникатив- 
ного порядка. Рассмотрим эти причины подробнее.

Трансформируем предложение "Он всегда читает в автобусе"
(с пресуппозицией "Он иногда находится в автобусе") так, как 
предлагает Е.В.ІЩУЧЕВА: <־*> "Всегда, когда он находится в ав- 
тобусе, он читает". Представим эту трансформу в формальной за- 
писи, учитывая, что Pj -  включающий предикат (читает) . Р2 -  
включенный предикат (находится) , х , у , z -  аргументы (он, в 
автобусе, всегда) :

Е z Р2 (х , У, Z ) A P j (x ,z ) . (4)

В этом случае в сферу действия квантора входит включенная про- 
позиция ; такой тип квантификации характерен для конструкций с 
всегда^, ср. (примеры Е.В.ПАДУЧЕВОЙ) : "У него всегда в пятни- 
цу в шесть семинар", "Я всегда встречаю в консерватории Яна",
"В карты я всегда у него выигрываю".

Представим аналогичным образом предложение с всегда^, напри- 
мер:"Он всегда обедает в ресторане" "Всегда, когда он обе- 
дает, он находится в ресторане":

E z  Pj (х , z )  А Р2 (х , у , z ) , (5)

где Pj -  включающий предикат (обедает) . Р2 -  включенный преди-
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кат (находится) . х , у ,z. -  аргументы (он, в ресторане, всегда) . 
В этом случае объектом квантификации выступает включающая про- 
позиция; такой тип семантической структуры характерен для транс- 
форм конструкций с всегда^€ ср.(примеры Е.В.ПАДУЧЕВОЙ):"Я все- 
гда вспоминаю о ней с сожалением", "Он всегда ездит в школу на 
велосипеде".

Приведенные трансформации показывают, что семантические раз- 
личия конструкций с местоимениями всегдап и всегда^ обусловле- 
ны факторами, никак не связанными со значением самих квантор- 
ных местоимений, и что на этом основании нецелесообразно вооб- 
ще выделять эти разные значения всегда^ и всегда^. С ношей точ- 
ки зрения, существует один русский квантор всегда с одним сиг- 
нификативным значением абсолютной квантификации множественных 
аргументов в функции темпоратива. Это значение может быть ре- 
ализовано в условиях термовой или пропозициональной номинации 
множества индивидов предметной области. При пропозициональной 
квантификации действием квантора всегда может быть охвачена 
либо включенная, либо включающая пропозиция, что определяется 
следующими факторами: во-первых, предлоги после, до. в резѵль-  
тате и т .п . в качестве квантифицируемой маркируют включенную 
пропозицию, например: "После его ухода в доме всегда пусто" 
(включенная пропозиция -  "Он иногда уходит") <->  "После того, 
как он уходит, в доме всегда пусто":

Ē 2L Р2 ( х ,2г) Л Pj (у ,z )  (6 )

Во-вторых, сфера действия квантора в условиях пропозицио- 
нальной квантификации может быть, при нейтрализации всех про- 
чих, обусловлена коммуникативным фактором, а именно -  актуаль- 
ным членением предложения. В этом случае для семантического 
описания квантификации чрезвычайно важна информация о контек- 
сте, о системе взаимосвязанных пресуппозиций. Например, одно 
и то же предложение "Он всегда читает в автобусе" может иметь 
два различных содержания в двух различных контекстах:

Контекст I
Вопрос: "Что он всегда делает в автобусе?" (Пресуппозиция -  

"Он иногда находится в автобусе".)
Ответ: "Он всегда читает в автобусе" или "В автобусе он 

всегда читает".
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Контекст 2
Вопрос: "Где он всегда читает?" (Пресуппозиция -  "Он иног- 

да читает".)
Ответ: "Он читает всегда в автобусе".
В первом контексте в рассматриваемом предложении в качест- 

ве темы выступает включенная пропозиция ("Он иногда находится 
в автобусе"), а в качестве ремы -  включающая пропозиция ("Он 
иногда читает"). Во втором контексте, наоборот, темой являет- 
ся включающая пропозиция, а ремой -  включенная.

Аналогичным образом контекст обусловливает различие конст- 
рукций с квантором всегда и в том значении, которое Е.В.ПДИУ- 
ЧЕВА называет невременным, например:

Контекст 3
Вопрос: "Я иногда вижу его в ресторане. Что он всегда там 

делает?" (Пресуппозиция -  "Он иногда находится в ресторане".)
Ответ: "Он всегда обедает в ресторане" или "Б ресторане он 

всегда обедает".
Контекст 4
Вопрос: "Где он всегда обедает?" (Пресуппозиция -  "Он ино- 

гда обедает".)
Ответ: "Он всегда обедает в ресторане".
В третьем контексте в предложении "Он всегда обедает в ре- 

сторане" в тематической позиции находится включенная пропози- 
ция, а в четвертом контексте -  включающая пропозиция.

Анализ рассмотренных здесь и других аналогичных языковых 
фактов выявляет следующую закономерность: в условиях пропози- 
циональной квантификации в случае, когда включенная пропози- 
ция не эксплицирована и не маркирована соответствующими язы- 
ковыми формами, в сфере действия квантора оказывается та про- 
позиция, которая занимает в коммуникативной структуре предло- 
жения позицию темы.

Взаимодействие пропозициональной квантификации и текста не 
ограничивается коммуникативным определением квантифицируемой 
области с помощью содержащихся в тексте пресуппозиций. Это 
взаимодействие может быть не только качественным., но и коли- 
чественным и определять объем той предметной области, относи- 
тельно которой предложение с квантором истинно.

Рассмотрим несколько примеров: "Побываем всюду, а потом 
осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливо
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чку будем распивать" (И.Ильф, Е.Петров). Когда отец Федор,пер- 
сонаж романа "12 стульев" говорит "Побываем всюду", то не вы- 
зывает сомнения, что предметная область квантификации ограни- 
чена (отец Федор не предполагает, разумеется, побывать на Мар- 
се или на Северном полюсе). Однако при этом сфера действия 
квантора всюду ни в предложении, ни в тексте не указана. Поиск 
предметной области приводит к мысли, что, во-первых, квантифи- 
кация в рассматриваемом случае носит пропозициональный харак- 
тер, во-вторых, в качестве включенной выступает пропозиция с 
включающим предикатом и модальным компонентом возможности или 
необходимости, в-третьих, эта включенная пропозиция находится 
в позиции темы и входит в сферу квантификации. Предложение "По- 
бываем всюду" при таком подходе получит следующую интерпрета- 
цию: » "Побываем всюду, где можно побывать", что отражено в 
семантической формуле:

Ē у А  (Р (х , у ))  А Р (х , у ) ,  (7)

где Р -  пропозициональный предикат (побывать) , х , у -  аргумен- 
ты (мы. всюду) . Д  -  модальный компонент (можно) . Ср. аналогич- 
ные примеры: "Кажется, там всё знают, ничем не удивишь" (Н.Клкъ 
ев) <-*> "Всё, что можно знать, знают"; "...О н  ощущал в темноте 
своего тела тихое место, где ничего не было" (А.Платонов) > 
"Ощущал место, где ничего из того, что могло (должно) там быть, 
не было"; "И рядом, на углу Арбата и Смоленской, магазин торг- 
сина, где есть всё, но только для обладателей золота и иност- 
ранной валюты" (А.Рыбаков) <—* "Магазин, где есть всё, что мо- 
жет быть в магазине"; "Прошла такая длинная жизнь. В ней было 
всё" (А.Бурганов) * "В ней было всё, что может быть (бывает) 
в жизни".

Модальное значение возможности, содержащееся в предложениях 
указанного типа, может быть в специальных целях эксплицировано, 
ср .: "Это значит -  можно все, что можно" (Д.Самойлов). С дру- 
гой стороны, компрессия подобной синтаксической структуры с 
показателем возможности способна создавать эффект особой афо- 
ристической семантики, например: "Она была для него всем -  и 
даже несколько больше" (З.Паперный). Эти специфические примеры 
лишь подтверждают мысль о том, что одним из видов пропозицио- 
нальной квантификации является квантификация в модальном кон
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тексте.
Мы определили только один аспект квантификации в модальном 

контексте -  общий вид пропозиции, которая входит в сферу дѳй- 
ствия квантора. Нерешенным пока остался вопрос о предметной 
области, по отношению к  которой включенная пропозиция с мо- 
дальним значением выступает как дескриптивное выра;хение. К 
примеру, в предложении "Это значит -  можно все, что можно" в 
качестве такого дескриптивного выражения выступает пропозиция 
"То, что можно", которая и определяет общее характеристичес- 
кое свойство индивидов предметной области, применительно к ко- 
торой предложение "Это значит -  можно все, что можно" истинно. 
Однако границы этой предметной области не эксплицированы. Для 
того, чтобы дополнить пропозициональную квантификацию в мо- 
дальном контексте референциальной информацией, необходимо при- 
влечение понятий пропозициональной установки субъекта и воз- 
можных миров.

Формирование и произнесение высказывания говорящим осущест- 
вляется в контексте его пропозициональных установок (или праг- 
матических пресуппозиций), которые вслед за СТОЛНЕЙКЕРОМ будем 
определять как "сложные предрасположения, которые проявляются 
в речевом поведении", т .е . как "пропозиции, неявно подразуме- 
ваемые еще до начала передачи речевой информации" (1985, 427- 
428). Система прагматических пресуппозиций субъекта отражает 
то, что принято называть интеллектуальной сферой: верования, 
убеждения, допущения и т .д . Включаясь в систему деятельности 
субъекта, пропозициональные установки определяют его интенции 
по отношению к участникам коммуникативной ситуации и к  миру.
В аспекте же семантики и эпистемологии "множество всех пресуп- 
позиций, имеющихся у человека в определенном контексте, зада- 
ет класс возможных миров, а именно тех, которые совместимы со 
всеми пресуппозициями этого множества. Заданішй таким образом 
класс возможных миров определяет границы речевой ситуации" 
(СТОЛНЕЙКЕР 1985, 428).

Дать полную семантическую интерпретацию предложений с про- 
позициональной квантификацией в модальном контексте можно лишь 
в рамках системы прагматических пресуппозиций и со ссылкой на 
соответствующие возможные миры. Так, установление истинностно- 
го значения предложения "Побываем всюду" требует ссылки на 
прагматическую пресуппозицию: "Отец Федор таков, что считает:
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существуют х , такие, где можно побывать” . Все индивиды, сим- 
волы которых можно подставить вместо х в эту пресуппозицию, 
будут выступать в качестве возможных миров, совместимых с тем, 
что считает отец Федор.

Для определения интеллектуальной сферы личности, принципи- 
ально важной в аспекте референциальной семантики предложений 
с кванторами, существенную роль играет текст, в котором про- 
позициональные установки реализуются в виде содержательно- 
концептуальной и содержательно-подтекстовой информации (ГАЛЬ- 
ПЕРИН I9 8 I, 28). Однако и в тексте гранивд множества возмож- 
ных миров, как правило, обозначены достаточно условно. Текст 
и содержащаяся в нем система прагматических пресуппозиций по- 
зволяют построить лишь гипотезу о множестве возможных миров, 
соответствующих предложению с квантором. Таким образом, по- 
скольку предметная область квантификации в модальном контекс- 
те (класс возможных миров) обладает той или иной степенью дис- 
Персии, соотнесенные с этой предметной областью модальные пре- 
суппозиции и содержащие их предложения с кванторами являются 
своего рода лингвистическими переменными, подобно тем, о кото- 
рых применительно к словам писал Л.ЗАДЕ . Один из характер- 
ных примеров такого использования кванторов -  стихотворение 
Б.Слуцкого ”Всё или ничего":

Чуть больше, чем ничего, 
чуть меньше, чем ничего, 
собственно, для чего?
Никак не пойму ничего.

Вот если бы сразу все 
(и это еще не все), 
а так ни то ни се, 
а надо -  и то и се.

«

И я не знаю как, 
и пробую так и сяк.

•

Когда не выходит так, 
я снова пробую так.

И кем бы я ни кажусь,
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но я не откажусь 
и не отдам ничего: 
все или ничего.

Размытость границ предметной области квантификации, сопро- 
воздающаяся несовпадением пресуппозиций адресанта и адресата, 
нередко оказывается фактором, который препятствует пониманию 
предложения, например: " -  Я для тебя всем пожертвовала, -  ти- 
хо сказала она и губы ее опять задрожали. . .  -  Чем ты пожертво- 
вала?" (И.Бунин); "Ушастый. Здесь есть всё, а там ничего нет. 
Глава. Чего же там нет, дружок?" (А.Володин).

Отсутствие четкой экспликации предметной области в тексте 
может быть проявлением особой прагматической стратегии говоря- 
щего, обусловленной дефицитом референциальной информации. Ког- 
нитивная семантика квантора становится в этом случае самодовле- 
щ ей, например: "За много лет знакомства, Тимур Исхакович, мы 
говорили, наверное, обо всем и только вот помним, что обо всем, 
а о чем -  не помним..." (А.Битов); "Ведущий. Подождите... Не 
все ребята ответили на вопрос "Кому что не нравится?" Володя, 
а что ты думаешь?.. Володя. Ыне всё понемногу не нравится. 
Ведущий. Ну что именно?.. Володя. Да не знаю я ! . . "  ("Литера- 
турная газета", I  января 1986); "Другой кричит: "Я -  Иисусик, 
Ыолитесь мне, я на кресте, В ладонях гвозди и везде" (Н.Забо- 
лоцкий). Стратегия "бегства от референции" проявляется и в том, 
что общий квантор может использоваться в качестве эвфемизма, 
например: "А теперь, друзья, какое всюду отупенье нрава -  нету 
женщине покоя, повещу распущенная орава, -  деву за руки хвата- 
ют, всюду трогают е е ..."  (Н.Заболоцкий) ;  "Мать. Опомнись, что 
мевду вами могло быть! Альдонса. Всё" (А.Володин).

С дефицитом референциальной информации в предложениях с кван- 
торами связано и прагматическое недоверие к квантору всё (все. 
весь, всегда и т .п .) ,  которое выражается в утверждениях типа: 
"Кто везде -  тот нигде" ("Литературная газета", 3 февраля 1988); 
"Когда виноваты все, то уж и никто не виноват" ("Литературная 
Россия", 15 января 1988).

Итак, в результате проведенных в данной статье наблюдений 
можно заключить, что семантическое описание квантификации будет 
полным только в том случае, когда помимо сигнификативного зна- 
чения кванторов мы исследуем и референциальные аспекты кванти-
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фикации и покажем те семантические особенности кванторов, ко - 
торые обусловлены содержанием и структурой текста. Таким об- 
разом, анализ квантификации как традиционная проблематика ло- 
гики и семантического синтаксиса представляет немалый интерес 
в рамках лингвистической прагматики и лингвистики текста.

- 17 -

Примечания

1 РЕФОРМАТСКИМ (1967, 59) отрицал наличие у местоимений 
сигнификативного значения : " . . .Никаких "положительных" 
признаков какого-либо понятия в этих словах не содержит- 
ся ".

2 ХИНТИККА (1980, 260-261) пишет об ограничении области 
квантификации как о первом необходимом условии игры для 
кванторов; выражение "Существуют лебеди* требует, с его 
точки зрения, уточнения области, применительно к которой 
оно истинно.

3 См.: ДЮКРО (1982, 264-265). Существует и неограниченная 
квантификация, о которой, в частности, пишет МАККОЛИ 
(1983, 179-180), однако в данной работе этот тип кванти- 
фикации не рассматривается.

4 Как указывает ЛЬЮИС (1983, 215), "исчерпывающее перечне- 
ление всех мыслимых предметов, включаемых в содержание, 
никогда не бывает возможным".

5 См.: ГРЕЛЛИНГ (1935, 7 ); КАРАУЛОВ (1976, 109).
6 См.: ХИНТИККА (1980, 262).
7 См.: ЗАДЕ (1976, 7 и далее).
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Zusammenfassung

Im v o r l i e g e n d e n  A r t i k e l  werden seman t i sche  B e s o n d e r h e i t e n  r u s s i s c h e r  
Quantorenpronomen ( w i e  vse ,  vsegda)  a u f g r u n d  d e r  Bez iehung b e s c h r i e -  
ben,  i n  der  d i e  E i n h e i t e n  des genannten Typs i n  einem Textganzen 
a u f t r e t e n .  Es werden j e w e i l s  f ü r  s i c h  Q u a n t o r e n a t t r i b u t e  und Quan- 
t o r e n k o n s t i t u e n t e n  b e t r a c h t e t .
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Владимир В.Макаров, !Минск

ЗАГЛАВИЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ АКТУАЛИЗАТОР ТЕКСТА

О лингвистической точки зрения заглавие художественного 
произведения целесообразно рассматривать как номинативное 
средство (КАРАУЛОВ 1987, 218), и в этом смысле некоторые его 
свойства можно отоздествить с характеристиками имени собст- 
венного. Такова, в частности, индивидуализирующая способность 
заглавия. Но если индивидуализирующей способностью далеко не 
исчерпываются свойства имени собственного (СУПКРАНСКАЯ 1973, 
266-276), то тем более это справедливо и в отношении заглавия. 
Специфичность заглавия проявлчотся уже в том, что, в отличие 
от имели собственного, оно всегда привязано к своему носителя, 
т .е . к тексту как выражению определенного акта общения. 
Участвуя в этом акте и занимая в тексте сильную позицию (АР- 
НОЛЬ»/[ 1978, 23), оно оказывается способным акцентировать ту 
илч иную функцию, характерную для языка в акте общения (в смы- 
еле известно?: концепции Р.Якобсона). Вот почему часто указы- 
вается, что заглавие "выражает в концентрированной форме ос- 
новную идею или тему произведения" (ХУХАРЕНХО 1979, 50). Та- 
кая денотативная направленность находит отражение, например, 
в заглавии романа М.Булгакова "Белая гвардия". Заглавие может 
быть ориентировано на позицию адресанта, в данном случае ав- 
тора произведения. Ср., например, различия в отношении двух 
французских авторов к событиям I  мировой воРны: ״Le heures 
longues. I9 I4 -I9 I7 "  (С.Г.Колетт) и "Heures im m ortelles. I9 I4 - 
I9 I9 " (Ш.Моррас). Установка на адресата выра:кается в заглави- 
ях типа"Не стреляйте в белых лебедей" (Б.Васильев). Ср. также 
заглавие, имеющее метаязыковое распространение, -  "Кануны. 
Хроника конца 20-х годов" (В.Белов), а также заглавие с поэти- 
ческой ориентацией -  "Прости, прощай..." (В.Хрупин) или "Зря- 
чий посох" (В.Астафьев).

В рамках подобных функций возможна классификация названий 
по разным основаниям, например, с выделением 2 типов: загла- 
вий, ориентированных на реалии ("Кюхля", "Чапаев"), и загла- 
вий, связанных с условными (символическими или обобщенными) 
представлениями ("Капитальный ремонт") (подробнее см .: ГОРЕ-

Ю57009
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ЛОВ 1980, 97-98). Как можно судить по работам И.В.Арнольд, 
представляет интерес и классификации, основанные на структур- 
ішх характеристиках заглавий.

Вместе с тем представляется, что подобные подхода не всег- 
да достаточно полно учитывают культурный аспект изучаемой про- 
блематики. Но этот аспект очень пажен. Духовный климат общест- 
ва в тот или иной период времени, обстоятельства культурной 
жизни, характер эстетических тенденций, определяющих "стиль 
эпохи", -  все здесь имеет значение. Так, в отношении литера- 
туры реалистической направленности можно отметить склонность 
указывать в заглавиях главное действующее лицо или существен- 
ное длч общей темы место действия, т .е . склонность к денота- 
тквной определенности (пушкинские "Евгений Онегин", "Домик в 
Коломне"). Тяготение к метаязыковому построению заглавий ха- 
рактерно для литературы Просвещения (трагедия Вольтера "Maho- 
met ou l e  Fanatisme',,или его повести "Zadig ou l a  Destinée',' 
"Candide ou 1 Optimisme"и т.д .).Ч асто наблюдается усиление ко- 
натившх элементов в заглавиях, если литература активно откли- 
кается на новые идеологические и политические процессы в об- 
ществе. Отсюда обращение к предикатным формам типа "Что де- 
лать?", "Кто виноват?". В этом свете, очевидно, следует рас- 
сматривать и такие факты, как "Живи и помни" (В.Распутин), 
"Встань и иди" (Ю.Нагибин) или "Дальше... дальше... дальше!" 
(М.Шатров).

Ощущение культуры в ее историческом единстве находит, при- 
менительно к художественному тексту, конкретное выражение в 
принципе использования прецедентного материала. Так рождается 
понятие "вертикального контекста", относительно которого, на 
основе культурно-исторических критериев, оценивается данный 
текст (АХІШОВА/ГЮББЕНЕТ 1977, 49-50). В этом смысле обращает 
ка себя внимание характерная для литературы XX века тенденция 
к широкому использованию мифологических мотивов, о чем свиде- 
тельствует творчество таких разных писателей, как М.Булгаков, 
Ж.Кокто, Т.Манн, Кобо Абэ и многих других (ІѵЕПКТШСКИЙ 1976,
7; МАКСИМОВ 1979, 15). Наблодается своеобразная•ремифологиза- 
ция литературы в качестве способа художественного мышления и 
инструмента организации текста. В этой связи получает объясне- 
ние и факт резкого увеличения доли мифопоэтических мотивов в
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заглавиях. Исключительно богатый и мало изученный под этим 
этим углом зрения материал представлен в творчестве русских 
поэтов начала XX века, в частности А.Едока.

Р.Якобсон заметил, что в поэтическом произведении имеются 
определенные элементы, составляющие неотъемлемый компонент 
динамики этого произведения. Задача, по его мнению, состоит 
в том, чтобы "извлечь эти постоянные компоненты, или констан- 
ты, непосредственно из текста поэтического произведения путем 
его внутреннего, имманентного анализа, а если речь идет о ва- 
рьирукхцих компонентах, установить, что является закономерным 
и устойчивым в этом диалектическом движении, найти основу . . .  
вариаций" (ЯКОБСОН 1987, 145). Имея ввипу прежде всего блоков- 
ские "Стихи о Прекрасной Даме"*, мы постараемся показать, что 
в этом диалектическом движении организующая роль заглавия оп- 
ределяется, помимо прочего, и фактором культурного порядка.

В свете нашей задачи важным представляется вопрос о назна- 
чении и роли заглавия в соотношении с понятием цикла как осо- 
бого вида организации поэтического текста.

Приверженность русских символистов к циклизации отмечалась 
многими исследователями (см ., напр.: ГОФМАН 1937, 77). Но мож- 
но согласиться с мнением Л.Я.Гинзбург, что для поэтического 
мышления Блока эта особенность носит уникальный характер (ГИН- 
ЗБ7РГ 1974, 258). Специфична уже сама организация цикла у Ело- 
ка. Вряд ли у какого-либо другого поэта можно видеть столь 
последовательное развитие теш  в пределах одного цикла, с ед- 
ва заметным попой нарастанием новых акцентов, слиянием разных 
оттенков чувства и мысли, намеков на текущие события и реми- 
ішсценций из многих культурно-исторических источников. Все 
это приводит к тому, что, по мере движения цикла, его тема- 
тическая структура постепенно обогащается за счет различных 
ответвлений, перерастающих рамки первоначального замысла и 
подготавливающих основу для новых тематических комплексов. Вот 
почему не только три тома его стихотворений часто представля- 
ются как большой поэтический цикл, но и все блоковские тексты 
воспринимаются "как одно произведение" (МАКСИМОВ 1979, 18).
Это обстоятельство, несомненно, влияет на выбор заглавий и на 
характер их взаимодействия по линии "стихотворение -  стихотво-
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рение", "стихотворение -  раздел ш ікла", "стихотворение -цикл7
Весь цикл "Стихов о Прекрасной Даме" состоит из 161 произ- 

ведения, включая "Вступление" (Е ІО КД). Впечатляет.уже кода- 
чественная сторона цикла, если принять во внимание, что такие 
брюсовские циклы, как "Juven ilia ","C hefs-d 'oeuvre" или "Me вит 
вазе", включая в себя соответственно лишь 29, !52־ и 72 стихо-О
творения (БРЮСОВ, I )  . Но еще более интересно то, что оба по- 
эта показывают в сущности противоположный подход в том, что 
касается соотношения общего наименования цикла, наименования 
его разделов, а также входящих в него стихотворений. Блок 
стремится свести к минимуму число каких-либо наименований в 
рамках цикла. Для Брюсова, напротив, характерно желание виде- 
лить иод особыми заглавиями и отдельные части цикла, и отдѳль- 
ные стихотворения. Если отвлечься от наименования "Вступление" 
(оно носит скорее структурный, чем содержательный характер), 
то у Блока явственно ощушаэтся желание приглушить семантичес- 
кий аспект рубрикации. Этим, очевидно, объясняется использова- 
ние римских цифр для выделения частей цикла (от I  до У І) . Для 
Брюсова, напротив, характерно четкое, последовательное назы- 
вание отдельных частей цикла. Так, в рамках "J u v e n ilia  -обо ״
значены все четыре раздела -  "Пролог", "Первые мечты", "Новые 
грезы" и "Лирические поэмы" (см. также для ц и кл а " jiíe eum esae?•: 
"Новые заветы", "Видения", "Мгновения", "Скитания", "Ненужная 
любовь" и д р ., всего 9 ). В n111u1e"Chef3-d l oeuvre " заметна 
склонность к еще большему семантическому порцисньрованию путем 
выделения подзаголовков к отдельным частям раздела "Стихи о 
любви". При этом детализация идет порой настолько далеко, что 
подзаголовком охватывается лишь одно стихотворение (при том, 
что само стихотворение имеет и более общее заглавие).

Не менее показательно то, как в рамках блоковского и брю- 
совского циклов озаглавливаются стихотворения. Блок последо- 
вательно избегает семантической определенности, предпочитая в 
подавляющем большинстве случаев не эксплицировать содержание.
Из 161 стихотворения цикла лишь восемь получили наименования: 
"Вступление", "Моей матери", "Двойнику", "Ночь на• первый го д ", 
"На смерть деда", "Экклесиаст", "Старик" и "R e lig io ". У Брюсо- 
ва яе заметна тенденция к  тому, чтобы поднять уровень семанти- 
ческой определенности за счет озаглавливания стихотворений. В 

цикле'^иѵепіііа"озаглавлено 19 стихотворений (не озаглавлено 14).
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В uMKJ1e"Cbef3-d ’ оеиѵгѳ " это соотношение еще более показатель- 
но: озаглавлено 53 стихотворения и не озаглавлено всего 10. 
Даже в шкле"Ме еиш esse ״ , где озаглавленных стихотворений 
меньше (36 против 46), семантическая определенность на уровне 
заглавия остается значительно более высокой, чем в "Стихах о 
Прекрасной Даме".

Эти различил можно объяснить индивидуальными особенностями 
поэтических систем Брюсова и Блока, idc разным поэтическим ми- 
роощущением. Отмечено, что творческий метод Брюсова характе- 
ризуется подчеркнутым вниманием к конкретности, к четкому вы- 
делению поэтических объектов, к их дискретному представлению. 
Это сказывается на разных сторонах брюсовского текста. Так,
М.Л.Гаспаров отмечает " номенклатурный" характер поэзии Брюсо- 
ва, его склонность к "громоздящимся перечням собственных имен", 
персонификациям науки ("лолумб", "Пифагор", "Птолемей"), куль- 
туры (зубцы дантовой Равеннч), истории, географии и т.п.(ГАС - 
ПАРОВ 1985, Н О ). В этом ему видится особый почерк Брюсова, 
проявляющийся, в частности, в выделении единичного, конкрет- 
ного предмета или лица и в переносе его названия на ту или 
иную отвлеченную идею. Такой же прием отмечается Л.Я.Гинзбург, 
но уже в отношении брюсовских циклов, которые, по ее мнению, 
отличаются значительной тематической самостоятельностью, "ря- 
доположенностыо" (ГИНЗБУРГ ІУ74, 258). Рядоположенность, про- 
истекающая из тематической и сюжетной самостоятельности, от- 
мечается и для стихотворений, составляющих брюсовские циклы 
(ПЕТРОСОВ 1985, 105). В свете указанной дискретности семанти- 
ческой стороны получает объяснение и тот факт, что в рамках 
брюсовского цикла обнаруживается относительно большое число 
стихотворений, отмеченных индивидуальным именем-заглавием.

Метод Блока в известном смысле противоположен подходу Брю- 
сова. Он предполагает не столько "квантование" семантики, 
сколько ее плавное течение, не столько прерывистость и отчет- 
ливость границ между отдельными ее частят®, сколько органичес- 
кую слитность и синкретизм единого целого. Этот принцип про- 
слеживается во всем творчестве Блока, в гармоничном переходе 
одной поэтической темы в другую. Он находит отражение в спо- 
собах объединения циклов в более широкие сюжетно-тематические 
комплексы (таковы три тома его лирики) и в формировании самих
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циклов. Выделение отдельных частей цикла при помощи заглавий 
находится в тесной связи с отмеченной выше синкреткчностью 
поэтической мысли Клока. Поэт отказывается от семантически 
конкретной индивидуализации всех разделов цикла, заменяя наз- 
вания римскими цифрами. Синкретичностью же объясняется и то, 
что без заглавий остается подавляющее большинство образующих 
цикл стихотворений. Как следствие этого возрастает фуніщио- 
нальная нагрузка общего заглавия цикла и усиливается роль вну- 
тренних средств текста, при помощи которых достигается его се- 
мантическая когерентность. Здесь особое значение приобретают 
изотопические возможности общего заглавия цикла.

Заглавие "Стихи о Прекрасной Даме" соотносит поэтичесрую 
идею Блока с далекой эпохой рыцарского уклада. В плане общих 
для русской поэзии традиіщй такой прием несколько необычен. 
Ведь рнцарско—і^фтуазная культура с ее эстетизированием обще- 
ния, тщательно разработанным этикетом, турнирами, развитием 
своеобразных салонных форм жизни и связанным с этим возвели- 
чением роли хозяйки дома, не имела исторических корней в рус- 
ской почве, ибо это не отвечало ни древним языческим обычаям, 
ни славяно-византийским христианским установлениям (РОШНСОН 
1980, 161). По этой причине у нас не могла получитьразвития 
литература, которую можно было бы типологически сопоставить с 
произведениями трубадуров или миннезингеров. Этим же, очевид- 
но, объясняется то, что если наша литература в более позднее 
время и обращалась к рыцарским мотивам, то эти опыты, при всей 
их художественной значительности, мало были связаны с общим 
литературным потоком. Островками здесь выглядят баллады 
В.А.Жуковекого с их романтическим стремлением к далекому и не- 
земному. В таком же плане можно рассматривать стихотворение 
А.С.Пушкина "Здил на свете рыцарь бедный" или его "Сцены из ры- 
царских времен", представляющие собой неоконченное драматичес- 
кое произведение.

В творчестве Блока этот опыт получает, однако, значительное 
развитие. Его "Прекрасная Дама" не только уводит• читателя в 
далекую романтическую эпоху и тем самым как бы воссоздает час- 
типу ушедшего мира. У Блока этот прием оказывается связанным 
с гораздо более широкими художественными целями, чем восстало-
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вление в опоэтизированной Горле старинного мифа. Б самом деле, 
овеянная романтической дымкой атрибутика рыцарской жизни по- 
слут/лла прежде всего для показа богатого внутреннего мира ли- 
рического героя, имеющего индивидуальные прилеты личности 

и связанного многообразными нитями с конкретным, хотя и 
затушеванным временем и пространством, в которых он живет. 
Таким образом, в"Стихах о Прекрасной Даме" выявляются два те- 
сно взаимодействующих, гармонично слитых семантических пла- 
на -  лирическая атмосфера реального существования реального 
героя в опоэтизированной проекции на рыцарскую эпоху и в под- 
СЕетке некоторых характерных для нее примет и особенностей.
Это своеобразная развернутая до размеров всего цикла метафора, 
в которой взаимоотношения героев настраиваются сходным обра- 
30м относительно культурно-исторической модели, "архетипичес- 
кой ситуации -  отношений полов" (Л СШЛАН/МШіѴМЕПЕТИНСЖ І I I ,  
1982, 61), а сами герои отождествляются с соответствующими 
протоперсонажами. Конечно, как и во в с я ко й  метафоре, тем 60-  
лее сюжетно-тематической (ТАРАСОВА 1975, 129-130), это уподо- 
бление проявляется в основных линиях и компонентах, часто оно 
лишь намечается, а во многих случаях просто исчезает под воз- 
действием разных обстоятельств, растворяясь в игре намеков, 
чувств и настроений, образующих общую лирическую атмосферу 
текста-цикла. Если согласиться с таким подходом,то очевидно, 
что в семантическом пространстве изучаемого текста основными 
актантами выступают лирический герой и предмет его всепогло- 
щаадего чувства, с одной стороны, и структурно отождествляв- 
мне с ними персонажи мифоподобной ситуации, т .е . рыцарь и Пре- 
красная Дама, -  с другой стороны. Эта соотносительность двух 
планов поддерживается и известной изоморт׳ностью в том, что ка- 
сается связей и отношений между актантами: взаимоотношения и 
поведение реальных героев раскрываются на фоне возвышающих 
предписаний рыцарского этикета.

Если верно, что заглавие ориентирует на основное содержа- 
ние произведения, то, очевидно, в нашем случае целесообразно 
начать анализ изоморфичности указанных двух семантических пла- 
нов с рассмотрения реального и прототипического относительно 
женского начала в тексте Клока. Подобно многим исследователям, 
Р. де Гурмон, изучая проблему идеала женской красоты, задавал-
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ся вопросом: "Существовала ли Беатриче Данте? Ічаково соотно- 
шение между реальным и идеальным в ее образе? Воплощается ли 
в этом образе женщина, или это создание ума и романтического 
воображения?" (G0URM0NT 1908, 7 ). Примерно такие же вопросы 
возникали и в отношении "Прекрасной Дамы" Блока. Н.Гумилев 
говорил о ней: "Если поверить, что это просто деЕушка, в ко- 
торую впервые был влюблен поэт, то мне кажется, ни одно сти- 
хотворение не опровергнет этого мнения." (ГУМИЛЕВ І9 І2 , 60-61). 
Действительно, как можно заключить из дневниковых записей Ело- 
ка, кристаллизация образа Прекрасной Дамы в его стихах прохо- 
дила под воздействием сильного чувства к  его будущей жене 
Л.Д.Менделеевой. Подобная зависимость художественного мышле- 
кия Блока от реальных жизненных стимулов проявляется и позже, 
например, в цикле стихотворений "Карлен" и в драме "Песня суда- 
бы", лирическая тональность которых связывается с его увлече- 
ниями Л.А.Делъмас и Н.Н.Волоховой (см״ : ГРОМОВ І9 6 І, 396). Но 
во всех этих случаях, включая "Стихи о Прекрасной Даме", впе- 
чатления личной жизни поэта оказываются прет лущенными, }[арак- 
терно, что не только в самих стихах, но и в околотекстовом 
окружении не обнаруживается открытых ассоциаций с личностью 
Л.Д.Менделеевой. Но образ реальной женщины, хотя и сокрытый 
за дымкой намеков и иносказаний, все же ощущается и прежде 
всего благодаря некоторым вполне реальным признакам времени, 
места и общей атмосферы жизни. Речь идет не только о тщатель- 
ности, с которой поэт отмечает дату и место написания едва ли 
не каждого стихотворения (особенно важны, очевидно, указания 
на Петербург и Шахматово). Существенны детали в самом тексте, 
которые соотносят образ героини с конкретными, даже бытовыми 
приметами: "твой манящий девичий наряд"; "ее сребристо-черный 
мех"; "он думал о шубке с мехом". Ср. также национально сим- 
Еолкческое содержание в зарисовках: "Утром белая церковь вда- 
ли И близка и ясна очертаньем"; "И в вечном свете, вечном 3во- 
не Церквей смешались купола"; "А там -  в углу -  под образа- 
ми. . V; "в мерцаньи красных лампад". И еще более определенно:
"И мнилась мне Российская Венера Тяжелою туникой•повита"; или 
"Белой ночью месяц красный отражается в Неве"; "над берегом 
Невы и за чертой столицы". Но следует подчеркнуть, что в по- 
добном использовании конкретных примет, тем более национально
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окрашенных, Елок довольно сдержан. Он словно боится приблизить- 
ся к черте, отделяющей сокровенное личное от проясненной обы- 
,ценности. і.11׳-!слъ его стремится в романтическую сферу, где, поль- 
зуясь выражением З.Г.ІИинц, отклика на "случившееся" в жизни 
поэта соотносятся с его чувством идеального и возвышенного.
Вот почему JI.Д.Менделеева не склонна была отогадествлять себя 
с героиней Елока. И сам Елок, отвечая на вопрос З.Гиппѵус:
"Не правда ли, ведь говоря о Ней, вы никогда не думаете, не 
можете думать ни о какой реальной женщине?", отвечал:"Ну, ко- 
нечно, нет, никогда’' (цит. по: ТУРКОВ 1969, 49).

Действительно, лирическое состояние героя передается в зна- 
чителыюй мере путем преобразования реальных ощущений в воз- 
вышенно смутные впечатления, соотносимые с далекой эпохой. Ры- 
царский кодекс поведения, провозглашенные юл добродетели, epe- 
ди которых не последнее место отводится обожанию Дамы, разра- 
ботанный в связи с этим этикет -  вот основа, на которой в про- 
вансальской литературе возникает ритуализованная схема отноше- 
ний главных персонажей -  рыцаря и его Дамы. Б этом же контекс- 
те рождается идеал кенской красоты, получающий стереотипизиро- 
ванную форму. Такие моральные качества, как чистота, доброта, 
отзывчивость, сочетаются в нем с представлением о телесном со- 
вершенстве, причем наиболее ценимые внешние черты сводятся к 
нескольким характеристикам женского облика. Чаще всего, пожа- 
луй, упоминается идея белизны -  белокурые волосы, белая шея, 
белые руки, молочный цвет лица и т .д . (ГУРЕВИЧ 1984, 217).
Идеал женской красоты в таком типизированном представлении 
переходит и в последующие эпохи, его отражения встречаются в 
текстах Рабле и его современников ( l e  t e i n c t  c l a i r  e t  b lanc ,  
le  co l  b lanc comme l a i c t  и т .д .; см .:ANTONIOLI 1985, 29).
В этом предпочтении белого, светлого находит выражение типично 
средневековое, но свойственное и более позднему времени пони- 
мание прекрасного как сверкающей субстанции. С этим связывает- 
ся и широко распространенная метафорика света (МЕЙЛАХ 1973,
259). Эта особенность, в сочетании с различными другими эле- 
ментами, оказывается не чуждой и поэтическому мышлению Елока. 
Более того, в блоковском тексте эти средства, как и некоторые 
другие, получают особое символическое значение, указывая либо 
на черты лирической героини, либо, более сложным образом,
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на приметы воображаемой куртуазной обстановки., в котороГ она 
живет. Связанные с ритуаякз о панной ситуацией из рыцарской жиз- 
ни, эти элементы образуют в тексте особую культурно-смысловую 
плоскость, благодаря которой он постоянно соотносится с общим 
заглавием цикла. Их изотопическая роль относительно заглавия 
тем более значительна, что непосредственно в тексте номинация 
"Прекрасная Дама" появляется лишь однажды, в самом конце цик- 
ла, к тому же осложненная дополнительными функционально-семан- 
тичѳскими аспектами (к этому вопросу мы еще вернемся). Проил- 
люстрируем это несколькими примерами.

В соответствии с рыцарским этикетом, претендент на внима- 
ние и любовь со стороны Дали проходит в служении несколько 
ступеней, в частности как feohedor , молча вздыхающий и скры- 
вающий свои чувства, иди как precador , смиренно молящий о 
любви (СМИРНОВ 1946, 85). Культ Дамы, перекликаясь с социаль- 
ными нормами отношений того времени, часто обретает форму вас- 
сального служения, и тогда рыцарь рисуется как подданный или 
даже слуга, а Дама -  как сюзерен, благоволящий или не благово- 
лящий к своему поклоннику. В блоковском тексте такие момента 
имеют многообразные преломления.

Отметил прежде всего такие места, которые относительно пол- 
но моделируют ситуацию рыцарского поклонения даме. В этом слу- 
чае можно установить некоторые типизированные формы, в которых 
выражаются интенсиональные сущности, т .е . семантические пред- 
ставления персонажей -  рыцаря и Дамы, а также схемы их функци- 
онального соотношения, т .е . предикатные, событийные связи меж- 
ду этими персонажами. Вот одна из возможных иллюстраций: ,

"Л стерегу Ее ключи 
И с Ней присутствую,незримый,
Когда скрещаются мечи 
За красоту Недостижимой.

Мой голос глух, мой волос сед,
Черты до ужаса недвижны.
Со мной всю жизнь -  один Завет: ־
Завет служенья Непостижной."

Здесь наиболее широко представлены номинативные средства, 
относящиеся к Даме: Недостижимая, Непостижная, а также место-
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тленные номинации: (с) Неіі, Ее. Что же касается второго пер- 
сонажа -  рыцаря, то его именование сведено к одной возможное- 
ти -  местоименной номинации (я, мой, (со) !мной), достаточно 
ясно эксплицируется функциональный аспект в таких предикат- 
ішх словах, как служенье, стеречь, незримый, информативны и 
элементы, указывающие на сопутствующие обстоятельства и ха- 
рактернне атрибуты ситуации -  скрещаются мечи за красоту, илц 
слова с более высокой степенью аллюзивности (Завет, Черты не- 
движны и д р .). Несомненно, что имеет значение и такой внешний 
факт, как строчная или прописная буква (в блоковском тексте 
четко выражена тенденция к использованию прописной формы при 
номинации Прекрасной Дамы -  см .: КАРГО-ЖО 1983, 89).

Та же ситуация может принять иной вид вследствие некоторо- 
го изменения в интенсиональной основе, с сохранением, однако, 
общей структурной схемы. См., налрумер, усиление идеи верное- 
ти и служения путем введения противопоставления ״Царица” и 
"раб" ("Царица чистоты", но "безвестный раб", "бессильный сон 
раба") .

Изотопическую нагрузку несут на себе и другие, довольно 
многочисленные средства, которые развивают или усиливают ос- 
новную идею и таким образом поддерживают связь текста и его 
заглавия. Это в первую очередь откосится к характеристикам 
Дамы: "бесстрастна в чистоте", "царица чистоты", "светла до 
странности", "белая ты" и т .д . -  факты, которые показывают 
связь поэтического мироощущения Елока со стереотипизированным 
образом Прекрасной Дамы в рыцарской литературе. С другой сто- 
роны, обращает на себя внимание, по принципу контрастности, 
характеристика -  "я -  черный раб".

Вообще цветовая символика, имеющая своим истоком привычные 
характеристики Прекрасной Дамы, играет в тексте Елока исішо- 
чительную роль. Она часто используется метафорически для опи- 
сания пейзажа и в более широком смысле всей обстановки, в ко - 
торой живет Прекрасная Дама: "Как ясен горизонт! ІІ лучезар- 
ность близко. Но страшно мне: изменишь облик Ты"; "Ты в белой 
вьюге", "в вечном свете" и т .д . И, наоборот, обстановка, в ко- 
торой ощущается присутствие сил, враждебных миру Прекрасной 
Дамы, и потому вызывающих чувство беспокойства и тревоги, опи- 
сывается в темных тонах. Ср.: "свет выбежал, и снова тьма бро-
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дила", "сумрак таинственный", "немеющая тень" и др.
Подобную (Тункцию связывания и изотопической отсылки к ос- 

новной поэтической идее выполняют и многие другие средства, 
образующие в тексте Клока некое лингвистическое и художествен- 
но-изобразительное целое. К ним относятся, например, различ- 
ные словесные группировки полевого типа, связанные мезду со- 
бой едва уловимыми переходами и нюансирующие фон нездешности 
и приподнятости,на котором развивается действие. Кх доминант- 
ные элементы соотносятся с идеей тайны, таинственности ("тай- 
ные знаки", "тайные думы", "тайно тревожна и тайно любима", 
"таинственные страны"), призрачности, неясности ("смутна 
жизнь", "неясен и смутен ответ"), ирреальной отстраненности 
("сон о Ней", "нежный сон", "бессильный сон", "объемли сны , 
какими я овеян", "улыбки, сказки и сны"). Такая направлен- 
ность часто поддерживается и соответствующей глагольной лек- 
сикой: "Чем-то сон шептался обо мне", "предчувствую Тебя", 
"мнилась мне Российская Венера" и т .д .

Высокая общая изотопичность текста объясняет, почему в ,Сти- 
хах о Прекрасной Даме" ключевые элементы заглавия появляются 
лишь один раз, причем в самом конце цикла:

"Бхо^у я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцанья красных лампад".

С одной стороны, e этом находит отражение известная зако- 
номерность построения текста, в соответствии с которой "в о к- 
курентных текстах... строчки, занимающие "сильные позиции", 
являются одновременно и решающими строчками для понимания сти- 
хотворения" (LENISCA 1972, 54). Действительно, если понятие 
сильной позиции относится прежде всего к заглавию, эпигра/Ту, 
началу и концу текста (АРНОЛЬД 1978, 24), то прямая переклич- 
ка заглавия с одним из заключительных стихотворений цикла дол- 
жна рассматриваться как прием кольцевого охвата в целях акцен- 
тирования идейно-художественного содержания и языковых средств, 
благодаря которым это содержание раскрывается. Такой подход 
тем более представляется возможным, что "кольцевание" являет- 
ся весьма характерной особенностью блоковских стихотворений 
в разные периоды его творчества.
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Таким образом, кольцевой способ построения "Стихов о Пре- 
красной Даме" оказывается частным выражением поэтического при- 
ема Елока, который в предварительном порядке можно определить 
как композиционное движение от объявления тезы (через начало 
или, в данном случае, через заглавие произведения) к ее под- 
тверждению. Такой принцип композиции иногда выделяется среди 
других возможных подходов, с одновременным учетом моментов от- 
ркцания тезы и возвращения к ней через борьбу и сомнение (ЗЕ- 
ЛИНСКИ&І 1985, 36). У Елока эта схема, однако, осложняется це- 
лым рядом факторов, оказывающих столь сильное воздействие на 
содержание цикла, что идея кольцевого замыкания становится не- 
достаточной для объяснения многих особенностей текста. Среди 
этих факторов укажем прежде всего склонность поэта к ассоциа- 
тивному параллелизму образов и, как следствие, к параллелизму 
ситуаций, в которых действуют герои. Наиболее важной, но не 
единственной линией, которая ассоциативно выстраивается в цик- 
ле относительно образа собственно Прекрасной Дамы, является 
линия, связанная с библейским персонажем, мифологемой Девой 
Марией.

Исторически культ Девы Марли и культ красоты, связанной с 
образом Прекрасной Дамы, имели некоторые точки соприкоснове- 
ния уже потому, что в Западной Европе поклонение Марии продол- 
жало и развивало древние языческие традиции и обычаи, восходя- 
щие к культу древнегреческой богини чувственной любви и красо- 
ты Афродиты и, возможно, к еще более древнему культу Исиды в 
Египте и Астарты в Финикии (AHSMANN , 4 ). Елоку это обстоя- 
тельство било хорошо известно и он связывал представление о 
Прекрасной Даме с Афродитой и Астартой (БЯОК, УП, 36). В Сред- 
ние века, при всех различиях этих культов, в их ритуальной 
стороне было много общего, например, в том, что касается идеи 
служения и жертвенности. Это приводило к взаимопроникновению 
іш : да7.е к слиянию отдельных элементов ігулътов. Характерно, 
например, что в рыцарском мироощущении образ Девы Марии се я зы - 
вался не только с милосердием и состраданием, но и с феодально- 
военной идеей власти над людьми ( АналЛАШ , 45) . Взаимодейст- 
вием этих культов объясняется и своеобразная гедонистическая 
окраска, которую приобрела религиозная заповедь любви в своем
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движении от концепции c a rita s  (духовная любовь) к концепции 
am о г  (3 емная любовь ) ( СМИРНОВ 1946, 86 ) .

Уже в провансальской и севе ротранцуз с ко й литературе взаи- 
модействие этих двух культурных и социально-идеологических 
планов получило широкое отражение. Об этом свидетельствуют, 
в частности, произведения Кретьена де Труа, в которых концеп- 
ция рыцарского поведения строится прежде всего на соотношении 
религиозного идеала и культа Дамы ( BOßODINi) 1909, 278). Эта 
линия развивается в поэзии европейского Возрождения и в после- 
дующие эпохи, постепенно оказывая все возрастающее воздейст- 
вие на разные стороны искусства. Как важный элемент .луховно!; 
культуры, e  новое время она отливается в форму широко распро- 
страненной эстетическом концепции "Вечной женственности". В 
этом символе всеобъемлющей красоты и гармонии присутствует и 
библейское начало: "Мария в качестве первообраза выражает чер- 
ту женственности, присущую всему христианству" (ШЕЛЛШГ 1966, 
134).

Стихи Блока словно иллюстрируют диахроническую модель ста- 
новления этой концепции. Линии Прекрасной дамы и Марии в его 
тексте развиваются то обособленно и независимо одна от другой, 
то перекрещиваются и сливаются в единое представление красоты 
и совершенства. В первом случае выделяются специальные номина- 
тивные средства:

"Кто плачет здесь? На мирные ступени
Всходите вое -  в открытие врата.
Там -  e  глубине -  Мария ждет молений. . . "

Дискретность библейского элемента обнаруживается и в таких 
обозначениях, как Святая, Купина, лева ("Младенца Дева роди- 
ла") и др. Особенно следует отметить то, что библейская тема 
раскрывается лексико-семантическими средствами, структурная 
основа которых в высокой степени изоморфна относительно лек- 
сики, связанной с рассмотренной выше ритуализованной ситуацией 
служения Прекрасной Даме. Это проявляется в симметрии отноше- 
ниГ:: Прекрасная Дама -  рыцарь, Дева Мария -  инок, а также в 
сходстве обстоятельств, действий и других примет, характерных 
для сопоставляемых ситуаций и участвутаіих в них персонажей. 
Так, идея служения (Прекрасной Даме) соотносится с актом моле- 
ния ( "Мария ждет молений") , в одном случае "Я стерегу Ее клю-
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чи, И с Ile i׳! присутствую, незримый, Когда скрещаются мечи", в 
другом -  "Я, отрок, зажигаю свечи, Огонь кадильный берегу". 
Характеристика белизны, света, ччстоты, ассоциируемая с Пре- 
красной Дамой, распространяется и на библейский персонаж:
"А в лицо мне глядит, озаренный, Только образ, лишь сон о 
Ней". И, наоборот, "черный раб" в параллельном выражении дает 
"Безрадостный и темный инок". Важную фоновую роль играют ело- 
ва типа храіл, ризп, молитва, монастырь, a также некоторые оно- 
мастические средства (Христос, Иуда).

Линия ״’Ларчч, связанная с глубокой традицией европейской 
культуры, поддерживается, очевидно, и некоторыми индивидуаль- 
ішми особенностями поэтического мышления Елока. В созданном 
им универсуме доминируют мотивы высокого ,духовного звучания. 
Именно эти элементы отбираются им среди возможных вариантов 
культовой модели отношений рыцаря и Дамы. А в этом культе, как 
известно, не исключались чувственные и даже адюльтерные момен- 
ты. Показательно, что Едока интересовало содержание античного 
культа Арродиты и Астарты, но -  как он сам это подчеркивает -  
без его чувственной стороны (ЕТОК УП, Зв). Обращение к образу 
Марии с ее ореолом девственной чистоты усиливало идею культа 
женщины за счет высоко эстетизированного, ,духовного понимания 
чувства .любви. Таким образом, библейский мотив в "Стихах о 
Прекрасной Даме" имеет не столько христианское, в религиозном 
смысле этого слова, сколько микологическое значение. Не слу- 
чайно некоторые строчки Едока воспринимались как кощунствен- 
ные с точки зрения официальной церковности (ІЛИНЦ 1985, 17). 
Именно мифологизированный аспект сближает образ Марии к образ 
Прекрасной Дамы и объясняет их тесное взаимодействие в блоков- 
ском тексте, столь тесное, что нередко они сливаются в нерас- 
торжимом синкретическом единстве, через которое просвечивает 
и облик реальной героини. Это можно видеть в таких строках:

"В ризах целомудрия,
О, святая! где ты?
Испытаний силою 
Истомленный -  жду я 
Ласковую, милую,
Вечно молодую."

- 33 -

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



00057009

Ср. также:
" 0 , я привык к этим ризам 
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам 
Улыбки, сказки и они.
О, Святая, каі; ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая -  Ты."

Вышесказанное свидетельствует о приверженности Блока тра- 
дициям западноевропейской культуры. Это ощущение исходит из 
текста "Стихов о Прекрасной Даме", оно передается уже его за- 
главней, поддерживается раз но о браз ными лексико-семантическими 
средствами, благодаря которым поэтическая идея, гармоничная 
в своей разветвленности, сохраняет все же высокую степень свя- 
зности и единства. На этой основе формируется комг/іуникативное 
пространство, которое для русского читателя связывается с да- 
леки:л ему миром, с представлениями, идущими из чуткой ісульту- 
ры. Этим, очевидно, объясняется отмеченное Блоком впечатле- 
ние Есенина: "Вы -  западник" (EJI0K УІІ, 316). С этим же, по- 
видимому, связано встречающееся у некоторых авторов мнение, 
будто для Блока характерна сдержанность в использовании рус- 
ского "национального колорита" (МАКСИМОВ 1979, 21). С таким 
мнением, однако, трудно согласиться. Хотя прямые национальные 
приметы, действительно, встречаются в тексте довольно редко 
(мы уже отмечали такие факты,как Нева, Российский и некоторые 
другие), русская атмосфера в нем все же чувствуется, особенно 
благодаря фольклорным мотивам, которые своеобразно взаимодейст- 
вуют с другими линиями "Стихов о Прекрасной Даме". Важно под- 
черкнуть, что фольклорный момент присутствует в самом лиричес- 
ком основании "Стихов о Прекрасной Даме", участвует в раскры- 
тии поэтической идеи -  Вечной женственности. К аспектному пред- 
ставлению этой идеи на основе образов Прекрасной Дамы и Марии 
присоединяется еще одна возможность благодаря использованию 
фольклорного образа Невесты. У Блока этот образ живет в кон- 
тексте характерных для народной поэзии мотивов. К ним относят- 
ся, например, темы томления по недоступной деве-царевне ("Ты
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горишь над высокой горою, Недоступна в Своем терему"), состо- 
япия тревоги и беспокойного ожидания, соотнесенного с зарисов- 
ками мрака, шары и особенно тумана : "Tafл -  вечереющая даль, 
туманы, призраки, виденья, Мне -  беспокойство и печаль, Тебе -  
покой и примиренье“ или: "За туманом, за лесами, Загорится -  
пропадет, $цу влажными полями, Снова издали мелькнет" к т .д .

Подобные !Т>акты не представляют собой, разумеется, индивиду- 
альную особенность Клока, они хорошо освоены в русской лите- 
ратурной традиции. Ср., например, у Фета: "Я •здал. Невестою- 
царицей Опять ты на землю сошла"; то же moíího сказать в отно- 
шении художественной функции таких слов, как туман (ГРИГОРЬЕ- 
ВА/ИВАНОВА 1985, 138). 15 ה том смысле можно согласиться с мне- 
кием о том, что у Клока хорошо развита "память жанра", что он 
следует традициям тольклоризма в отечественной литературе 
(ЛЕВИНТОН 1977, 172). Дополнительным свидетельством тому мо- 
жет служить прямая отсылка к и вестному произведению В.А.Ку- 
ковского: "Лежат холодные туманы, Горят багровые костры. Душа 
морозная Светланы В мечтах таинственной игры". И все же ею ль к -  
лорные мотивы в поэзии Клока -  это не только "память жанра", 
дань литературной традиции. Известно, что он проявлял большой 
интерес к исследованиям народных поверий (ГРЯКАЛОВА 1987, 62).
В некоторых случаях »юльклорные теш  получают у него столь 
значительное художественное преломление, что, лишенные их, 
"Стихи о Прекрасной Даме" много потеряли бы в СЕоей эстети- 
ческой силе.

Укажем на мотив реки и берега, связываемый в народной поэ- 
зии с идеей препятствия на пути к невесте и широко отражаемый 
в стихах Клока: "Так блудящими огнями Поздней ночью, за рекой, 
Над печальными .лугами Мы встречаемся с Тобой"; "Кто-то навет- 
речу -  б е гу ... Отблески, сумерки вешние, Клики на том берегу" 
или "Она без мысли и без речи На том смеется берегу". Подоб- 
ные фольклорные темы вписываются в более широкое семантичес- 
кое поле, которое в блоковском тексте опирается на •представле- 
ние о нездешнем, недоступном и потому таинственном и прекрас- 
ном. Отсюда и частый уход поэтической мысли в такие отвлечен- 
ные сферы, где синкретический образ "Девы, Астарты, невнятно- 
го" приобретает очертание некоей Души мира,требуя для себя ко- 
смической атрибутики: "Она течет в ряду иных светил", "Недости-

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



тс-лая звезда", "Т ы ...в  передрассветной лени На звездные пути 
Себя перенесла" или "...В стану я в утро туманное, Солнце уда- 
рит в лицо. Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на крыль- 
цо?" .

Таким образом, поэтическое содержание "Стихов о Прекрасной 
Даме" формируется под воздействием нескольких ммТ.ообразущик 
элементов, связанных с разными культурно-историческими и ли- 
тературными источниками. Так возникает разноликий, хотя и со- 
гласованныГ по многим характеристикам идеальный образ жешци- 
иы в ореоле чкстоГ, красоты и нравственного совершенства. Но 
утверждение этого идеала проходит через борьбу, достигнутая 
гармония подвергается испытаниям со стороны противоположных 
сил. На этой основе зарождается сомнение ("Ты свята, но я те- 
бе не верю") , культ жеюцины ослабевает. Это осуществляется в 
разных Нормах, прежде всего путем снятия ореола исключительно- 
сти и снижения ритуализованного женского образа. Оставляя 
стеру возвышенного, этот образ приближается к условиям земной 
жизни, из предмета обожания и поклонения он превращается в ис- 
точник страдания и да:хе опасности. Постепенно вырисовывается 
некий антиобраз, в котором, как это наблюдалось и в отношении 
положительного женского начала, можно обнаружить несколько ас- 
пектов.

Один аспект антиобраза Прекрасной Дамы носит довольно от- 
крытыГ. характер и связан с появлением мотивов, подчеркивающих 
земные черты персонажа и легко узнаваемые приметы "здешней" 
жизни.

3 .Г.Минц рассматривает стихотворение "Незнакомка" как вы- 
ражение поворота в творчестве Блока к художественному воспри- 
ятига "земного" (Ж Щ  1965, 338). Конкретным свидетельством то- 
му, по ее мнению, являются некоторые лексико-семантические 
средства, которые на дюне стилистики "Стихов о Прекрасной Да- 
ме" выглядят сниженными (духи, шляпа с траурными перьями, уп- 
ругие шелка). С этим нельзя не согласиться. По развитие этой 
антитезы начинается в самом цикле "Стихов о Прекрасной Даме". 
Ср.: "Безысходно туманная -  Ты Предо мной затеваешь игру. Я 
люблю эту ложь, этот блеск, Твой манящий девичий н а р я д ...".

Резко меняется фон, на котором ведется описание. В плане
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антитезы подаются и приметы окружения, часто урбанистического 
характера. Показательно последнее стихотворение цикла "Стихов
о Прекрасной Даме": "дома растут как желанья, Но взгляни вне- 
запно назад: Там, где было белое зданье, Увидишь ты черный 
смрад." Ср.: "вечный гомон и уличный треск", а также такие 
зрительные впечатления, как "фонарей убегающим ряд", "га з, 
Мерцавший в улицах цепями", тлевшие особое значение для после- 
дующего развития символики трагического и у самого Блока 
("Ночь, улица, ׳понарь, а п те ка ..."), ч у других представителей 
русской литературы (ср. ахматовское: "Он прав -  опять фонарь, 
аптека.. . " ) .

С этой же точки зрения привлекает внимание Коломбина -  пер- 
со нате, пришедший из итальянского театра масок и получивший ши- 
рокое распространение в западноевропейском искусстве. У Блока 
Коломбина вначале .лишь угадывается -  больше по инени другого 
персонажа комедии дель арте -  Арлекина: "ОН -  мечом деревянным 
Начертал письмена. Восхищенная странным, Потупилась ОНА. Вое- 
хищенью не веря, С темнотою -  один -  У задумчивой двери Хохо- 
тал Арлекин." В стихотворении, датированном двумя месяцами 
позтсе, ее имя названо и ситуация обрисована полнее:

"Он встал и поднял взор совиный,
И смотрит -  пристальный -  один,
Куда за бледной Коломбиной 
Бежал звенящий Арлекин.
А там -  в углу -  под образами,
В толпе, мятущейся пестро,
Вращая детскими глазами,
Дрог-сит обманутыЧ пьеро".

Высокая семиотичность названных масок позволяет увидеть в 
образе Коломбины и ее окружения еще одну линию, сопоставимую 
с ситуацией Прекрасной Дамы, но только в сниженном плане. 
Предмет ухаживания со стороны многих поклонников, веселая, 
легкомысленная -  такова Коломбина во французском театре XIX 
века (ДЮБЕК І9 3 І, 297). Такой же ее видит П.Верлен: "Une f r e -
l e  en fan t  méchante Dont le a  yeux p e rv e rs  Gomme le a  yeux v e r ta  
Dea c h a t t e s  Gardent aea appaa".

У Блока Коломбина -  участница шумного танца, ее окружает 
толпа. Она уже не "белая", а "бледная", свет, подчеркивавший
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благородство Прекрасно:! Даш, теперь "шатается в окошке". Бы- 
сота очищается л о-другому : "Наверху -  за стеною -  !!,утовской 
маскарад. Там лицо укрывают в разноцветную ложь". Эффект сни- 
жения женского образа обеспечивается и самим приемом обраще- 
н7я к маске: ведь маска в Европе была порождением народного 
искусства, элементом смеховой культуры городской площади 
(БАХТИН IS65, 46). Образ Коломбины, следовательно, предпола- 
гает стилистику отношений, резко отличную от рыцарского риту- 
ала поклонения женщине.

Развлти1׳) содер:лтелыюй стороны антитезы сонутотнует услож- 
пение структурно!' основы ситуации. Рыцарь или инок трансгТор- 
мігруется в "обманутого Пьеро", вместе с этим появляется и но- 
вий участник ситѵаіши -  Арлекин, соперник или двойник лиричео- 
кого героя, осмеивающий собственное чувство.

Антитетические линия Незнакомки и Коломбины, вместе с дру- 
гими масками, оказались исключительно важными в дальнейшем 
творчестве Блока. Удивительно, насколько взаимосвязанно шли 
они от этапа к этапу. Намеченные в "Стихах о Прекрасной Да- 
ме", они получают позже, в других поэтических циклах, развер- 
нутое выражение в виде самостоятельных произведений. Деидеали- 
зация женщины получает в них еще более определенные пормы. Та- 
kopo стихотворенье "Незнакомка" в гикле "Город". Незнакомка, 
как комментирует сам Блок, это "крассвица-кукла, синий приз- 
рак, земное чудо" (БЛОКУ, 430). (Заглетш, что в блоковской 
символике цвета синий означает нечто тревожное и даже опасное.) 
Беспокойство оічущается в окружающей Незнакомку среде: "По ве- 
черам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит 
окриками пьяными Весенний и тлетворный д у х ."; "А в небе, ко
3 ему приученный, Бессмысленно кривится диск" (БЛОК К, 185).

В том же направлении вдет линия Коломбины, п редставлен н ая  
и стгхотЕ орениях "Балаганчик" (1905 г . )  и особенно "Балаган" 
(1906 г . )  (раздел "Разные стихотворения"). Здесь художествен- 
ная сТунквдя масок Коломбины, Пьеро и Арлекина отражает возрас- 
тание мотивов тр аги ч еск о го  в лирике поэта: "Лицо дневное Арле- 
кина Еще бледней, чем лик Пьеро. И в угол п рячет  •Коломбина 
Лохмотья, сшитые п е стр о ..."; "В тайник души проникла плесень, 
Но надо плакать, петь, и д ти ..." (БЛОК П, 123).

Наконец отметим, что эти темы получили позже и сценическое
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решение (ср. соотв. драмы "Незнакомка" к "Балаганчик") -  факт, 
сам по себе существенный для проникновения в творческую лабо- 
раторию Кто ка. Но он приобретает еще большее значение при уче- 
те того, что эти драмы во многом перекликаются с содержатель- 
ной и структурной точек зрения (ГРОМОВ I9 6 I, 458) и что в ко- 
нечном счете истоки этого подобия следует искать в "Стихах о 
Прекрасно:“ Даме"

Рассмотренная антитеза свидетельствует о преодолении из- 
вестноЕ заданкости ритуально-идеализиругащего подхода, сбойст-  
венного лирике молодого Клока. Зти изменения, очевидно, свя- 
заны с обстоятельствами жизни поэта. Несомненно, однако, что 
на развитии поэтического ощущения Клока сказались и условия 
внешнего порядка. В "Стихах о Прекрасной Даме", особенно к  
концу цикла, явственно звучат мотивы, свидетельствующие о все 
более пристальном внимании поэта к общественным сторонам жиз- 
ни. У Клока пробуждается столь характерное для него в будущем 
чувство времени, в котором сквозит тревога за судьбу родины 
("И война, и пожар -  Е п ер ед и "). Б этом свете интересны факты 
развития многих художественных средств, освоенных Клоком г. 
"Стихах о Прекрасной Даме", включая те из них, которые связа- 
ны с укреплением символики родины на основе женского образа.

Истоки подобной символизации находятся в глубоких пластах 
культуры. Она связана е конечном счете с широкой тенденцией 
к антропоморфному способу представления окру ־лающего мира, с 
"очеловечиванием" природа, стихий, еодных источников, гор и 
т .д . Характерны отражения этого в античной мифологии (см ., на- 
пример, олицетворение Земли у древних греков в образе богини 
Геи). Клизкие мотивы наблюдаются в фольклоре многих народов.

Символические представления природы и земли на основе обра- 
за женщины широко распространены в литературе и искусстве 
Средних веков (ГУРЕВИЧ 1984, 72). В последующие эпохи, благо- 
даря усиливающимся процессам секуляризации в разных сферах 
культуры, значение образа женщины как компонента символичес- 
кого художественного мышления еще более возрастает (latawiec 
1985, 58). Постепенно в этом итроком диапазоне начинает выде- 
ляться общественно-политический аспект символических примене- 
ним. В начале ХУШ века Ж.-Е.Дюбо отмечает, что "Франция, изо
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бражаемая женщиной в голубом плаще, затканном золотыми лили- 
ями, с ко р о н о й  на голове и скипетром в руке", принадлежит к 
числу аллегории, которые "так часто видишь в театре, что вся- 
кий мало-мальски грамотный челогек сразу ;/знает их по атрибу- 
там" (ДЮБО 1973, 120). С конца ХУШ века, после Великой Фран- 
цузской буржуазной рево.тоции, фигура женщины, с измененной, 
разумеется, атрибутикой, стала еще более привычным способом 
олицетворения не только Франции, но к некоторых ключевых для 
того времени понятий -  свободы, республики, справедливости и 
т.п."Политизация" ленского образа находит яркое выражение во 
французском искусстве XIX века, достаточно вспомнить картину
Э.Делякруа "Свобода на баррикадах", барельеф Ф.Рюда "Марселье- 
за" (на Триумфальной арке Звезды в Париже) или более позднюю 
и весьма показательную скульптурную группу S .-Б.Карпо "Четы- 
ре части мира" (женские фигуры изображают Европу, Азию, Афри- 
ку и Ai/ерику ) . Такая стереотипизация женского образа широко 
отражается в художественных текстах.

Подобные факты свидетельствуют о "принудительности для ело- 
весного образа языковой категории рода. Персонифицируясь, име- 
на женского рода становятся лицами женского п о л а ..." (ЯКОБСОН 
1987, 307). Ср. у Э.Ростана: "Un jour,Napoléon s ' é v e i l l e  aux 
I n v a l id e s ,  E t . . .  Voit sur  l e  sarcophage une Forme . . .  C 'e s t  
voie femme. E l l e  e s t  blanche comme une Id é e .  "Une V ic to i re !"  
d i t  c e lu i  gui s ' y  connaît  -  C ' é t a i t  l a  M a rs e i l l a i s e ,e n  e f f e t ,  
qu i  v e n a i t  De deven ir  l a  Marne". Число таких примеров факти- 
чсски бесконечно. ІСа̂ дыР раз, когда появляется потребность в 
аллегоризации таких понятий, как республика, победа, слава и 
т .п .,  образ женщины оказывается привычным средством выражения. 
Как показано выше, е этом находит продолжение древняя тради- 
ция, глубоко запечатленная в разных проявлениях европейской 
культуры. Но применительно к французской культуре здесь можно 
говорить о некоторых специфических особенностях. Ыы имеем в 
виду наметившуюся еще в прошлом веке тенденцию к тому, чтобы 
связать эту аллегорию с признаками молодости. В известном смы- 
еле здесь наблвдается отказ от представления о женщине как о 
родительнице всего сущего. Это уже не мать-земля или мать-при- 
рода, это скорее дева, не родительница^помощница, не столько 
покровительница, сколько вдохновительница в общем деле и в об-
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!чих стремлениях. Истоки такого восприятия обнаруживаются, оче- 
видно, еще в особенностях средневекового культа Девы і.іарии, 
в котором подчеркивалось "чудо девства" и которыі'1 во француз- 
ской культуре рано оказался, как мы ввдел!ז выше,в соприкосно- 
рении со светским поклонением Прекрасной Даме. Не?, этом ионе 
получают объяснение многочислен’îfîo такты, подобные следующего 
высказыванию:" I l s  sont tombés en s o ld a t s , f a c e  à l 'ennem i,pou r  
l a  Bien-Aimée,pour l a  Dame de l e u r  pensée ,pour c e t t e  France
dont l a  longue e t  i l l u s t r e  h i s t o i r e  e s t  l e  p lu s  m erveilleux
roman de chevalerie ... ( LA TOUR 1928, 116).

Сильное воздействие на сформирование и функционирование ин- 
тересующего нас символа оказало, несомненно, реальное истори- 
ческое лицо -  Жанна Д'Арк, "из сердца, слез и крови которой
У французов РОДИЛОСЬ ЧУВСТВО РОДИНЫ״ (MICHELET 1353, I I ) .
С учетом таких обстоятельств объяснѵгмо к. появление со времени 
П империи особой номинации для понятия Французской республики -  
Marianne . Образ юной Марианны ста1׳ привычным персонажем в 
различных сферах общественной и культурной .жизни Франции, в 
том или ином отражении его можно видеть в художественном или 
публицистическом тексте, среди атрибутов власти (в виде скулы!- 
турного портрета в мэриях), нг.-. денежных и чочтошх знаках, во 
время ритуальных действ-церемоний, на политическом плакате, 
карикатуре и т .д . Понятны возможности иронического и даже 
пейоративного использования интересующего нас образа: "Фран- 
ция -  девка" (П.Верлен), "Республика -  не такая זיע. покладистая 
девица" (А.Франс).

Для русской культуры такая аспеістизация символического об- 
раза женщины во многом оказалась нехарактерной. Здесь главную 
роль сыграли те компоненты в представлении о женщине, которые 
связываются прежде всего с ее материнским началом. Эта ориен- 
тация поддер׳״яв&1׳ась глубинными факторами народной психологии 
(ср. фюлъклорное мать-сыра земля). Определенное значение, по- 
видимому, имели и особенности православного восприятия образа 
Девы Марии. В России не было той секуляризации культа Марии, 
которая в известных пределах наблюдалась на Западе, в част- 
ности под воздействием куртуазной литературы Средних веков и 
культуры Возрождения. Как отмечает С.С.Аверинцев, "культура 
допетровской Руси и русский фольклор знают МІариюІ или как
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властную царицу, или как жалеюиіую м а т ь" (АВЕРИНЦЕВ ПД982, 
115; разрядка наша. -  В.Ы .). В художественном мышлениям образ 
яенщиш-1 как родительницы и заступницы часто сливается с идеей 
сыновней ответственности и долга перед нею. Все эти моменты 
так или иначе сказывались на особенностях символизации женско- 
го образа в русской литературе и искусстве XIX и XX веков, 
включая и гражданско-политические аспекты этой символизации.
В качестве примера можно сослаться на эпизод, связанный с кри- 
тикоГ: А.С.Хомяковым социально-политической обстановки в Рос- 
сии в середине прошлого века. Его обличительные стихи, с пер- 
сонифицированным образом России ("А на тебя, увы! как много 
Грехов у.тленых налегло!") вызвали характерную реакцию со сто- 
роны "общества": П.А.Вяземский -  "Подобает быть почтительнее 
и вежливее с матерью своею"; Е.П.Ростопчина -  "Сам бог сказал: 
чти мать свою!"; Н.В.Арсеньева: "Стыдись, о сын неблагодарный, 
отчизнуматерь порицать" (ЕГОРОВ 1969, 570).

Представление о России-матери встречается и у многих дру- 
гих писателей, например, у Н.В.Гоголя и H.A.Некрасова, оно 
продолжало распространяться и даже укрепляться в наше время, 
особенно под воздействием обстоятельств Великой Отечественной 
войны. Ср., например: "Опять сыны твои, Россия, Льют в битвах 
жертвенную кровь" (А.Сурков), а также "Нет, ты вовеки не га - 
дала В судьбе своей, отчизна-мать, Собрать под небом Магадана 
Своих сынов такую рать” (А.Твардовский) или "Россия-мать, Все 
для тебя мы дети" (В.Федоров). Іііирокое распространение этот 
образ получил в искусстве плаката (И.Тоидзе), скульптуры (ср ., 
например, мемориальные комплексы на Мамаевом органе в Волго- 
граде и на Пискаревском кладбище в Ленинграде).

На этом фоне блоковским подход отличается своеобразием.
Его Россия -  это скорее романтический образ жены, невесты, во- 
площение Вечной женственности, преобразованной в символ роди- 
ш . Это ярко выражено в цикле "Родина" (І9 0 7 -І9 І6 ), например 
в стихотворении "На поле Куликовом": "0, Русь моя! Жена моя!
До боли Нам ясен долгий путь"; "Я -  не первый воин, не послед- 
ний, Долго будет родина больна. Помяни ж за раннею обедней 
Мила друга, светлая жена!" (EJI0K Ш, 249-252). Или в стихотво- 
рении того же цикла "Новая Америка": "Черный уголь -  здесь 
царь и жених, Но не страшен, невеста, Россия, Голос каменных
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песен твоих" (ШОК Ш, 269).
В этом повороте блоковской символики легко угадываются эле- 

менты перевитого поэтического опыта, воплощенного в идее слу- 
женил высокому чувству. Но эта идея, сохраняя свою лирическую 
силу и эмоциональную напряженность, переносится из плоскости 
интимного отношения в плоскость общественно-гражданских наст- 
роений. При этом наблюдается и соответствующая трансплантация 
на новую почву художественно-изобразительного окружения с его 
структурными признаками и некоторыми примечательными деталями. 
Мы снова имеем дело с изоморпной ситуацией служения высокому 
идеалу, подтверждающей высказывание поэта, что все написан- 
ное юл "служит органическим продолжением . . .  "Стихов о Пре- 
красной даме" (ЕЛОК УШ, 190). Это находит выражение в формуле 
взаимодействия, вплоть до синкретического слияния, разных ас- 
пектов женского начала. В стихотворении "Русь" образ реально- 
го лица ("И сам не понял, не измерил, Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил, Какую девушку любил") контами- 
нируется с персонифицированным образом родины -  "Дремлю -  и 
за дремотой тайна, И в тайне почивает Русь, Она и в снах нео- 
бычайна. Ее одежды не коснусь" (ШОК П, 106). Связь библейской 
мифологемы Марии с образом родной страны угадывается в третьей 
части стихотворения "На поле Куликовом" -  "В темном поле были 
мы с Тобою"; "слышал я твой голос сердцем вещим"; "Ты сошла 
в одежде свет струящей"; "Был в щите Твой лик нерукотворный 
Светел навсегда" (ШОК Ш, 250-251). Блоковская Мадонна в оре- 
оле молодости и красоты предстает как завуалированный символ 
родины в стихотворении "Россия": "Тебя жалеть я не умею И 
крест свой бережно несу... Какому хочешь чародею Отдай раз- 
бойную красу!"; "А ты все та же -  лес, да поле, Да плат узор- 
ный до бровей..." (ШОК Ш, 254-255). Деталь "плат узорный до 
бровей" (ср. также: "Когда блеснет в пыли дорожной Мгновенный 
взор из-под платка") несет, очевидно, аллюзивную нагрузку, она 
связана с іультовым представлением о том, что "голова МІарииІ 
всегда закрыта платом" (АВЕРИНЦЕВ П, 1982, 116).

Структурная изоморфность новой ситуации относительно "Пре- 
ісрасной Дамы" поддерживается также фольклорной линией, более 
того, в связи с развитием персонифицированного образа родины 
народные мотивы у Блока звучат еще сильнее. Это ощущается в
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песенных интонациях (ПОМЕРАНЦЕВА 1958, 215): "Русь моя, отзнь 
моя, вмссте ль нам маяться? Царь да Сибирь, да Ермак, да тюрь- 
ма" (EJIOK Ш, 189), в обращении к народным поэтическим образам 
и построениям (ВЫХОДЦЕВ 1980, 73). Эта нова«: струя попадает 
в общий семантико-стилистический поток, направление которого 
определилось еще в "Стихах о Прекрасно:" Даме". Таков мотив же- 
икха и 1Í0B0CTH, з.т-ыствованннй из народно? поэзии, характер- 
ное для фольклора сопоставление свадьбы и битвы -  "А Непрядва 
убралась туманом, Что княжна фатой" (ЕЛОК Li, 251) (см .: ЛЕВИН- 
ТОН 1977, 176 и след.) и особенно излюбленная Епоком тема ре- 
ки и "дальнего берега" как препятствия: "Опять с вековою тос- 
кою Пригнулись к земле ковыли. Опять за туманной рекою Ты кли- 
чешь меня издали" (КЛОК Ul, 252). Ср. датированное выше из 
"Стихов о Прекрасной Даме" -  "Она без мысли и без речи На том 
смеется берегу", а также из "Незнакомки" -  "И очи синие без- 
донные Цветут на дальнем берегу" (ЕЛОК П, 186).

Конечно, блоковская символика родш ш  полностью не выпадает 
из длительной русской традиции. !Материнское начало в его пред- 
ставлении родины оживает в поэме "Возмездие", "в главных чер- 
тах набросанной", по словам поэта, в I9 I I  году: "Россия-мать, 
как птица, тужит 0 детях; но -  ее судьба, Чтоб их терзали яс- 
треба" (ЕЛОК Ш, 319). Ср. также в стихотворении "Коршун", на- 
писанном в I9 I6  году: "Доколе матери тужить? Доколе коршуну 
кружить?" (ЕЛОК Ш, 281). Но такое видение не характерно для 
Елока, оно воспринимается скорее как отклонение от свойствен- 
ного ему подхода. Главный нерв его поэтической мысли действу- 
ет пре;>де всего в сфере сокровенного, глубоко личного чувства. 
Он ищет опору больше в идее союза с Вечной женственностью, чем 
в сыновней зависимости от нее. Отсюда в семантике блоковских 
общественно-политических символов на первом плане оказываются 
компоненты молодости, мотивы девы, невесты или жены. Чтобы еще 
раз подчеркнуть эту особенность Елока, сопоставим небольшое 
его стихотворение с характерным заглавием -  "Деве-револгации" 
и отрывок из произведения Е.Евтушенко, в котором также имеет 
место символическое именование революции :
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^.еве-револющш

В беда самые лютые 
от холода и от огня 
матерь моя -

К страшно ль идти за тобой 
Lлюбленному в душу свою, 
Влюбленному в тело свое?

О, Дева, иду за тобой -

Революция -  
всегда защищала меня. 

(Евтушенко)
(БЛОК П, 324)

Заглавие "Стихи о Прекрасно:; Даме" непосредственно актѵа- 
лизирует идею рыцарского поклонения женщине и, следовательно, 
покрывает относительно уз кую полосу в общем содержанки этого

блоковского текста оно оказывается способным гкпоронимически 
охватить разные миооподобнне ситуации. Важную роль здесь и г- 
рает момент принадлежности этих ситуации преимущественно 1с 
одному культурному ареалу. Насколько существен для Блока 
этот принцип, свидетельствуют к другие факты (например, слег- 
ка намеченная в "Стихах о Прекрасной Даме" линия ЕЕридика/Ор- 
фей и линия Кармен/Хозе в более позднем цикле "Кармен").

лась тенденция расширить применение ״;ейского образа в целях 
представления понятий и состояний, которые традиционно связы- 
вались с образом мужчины. Так, многие скульптуры Л.״іаьоля 
символизируют, ка основе венского образа, идею интелектуаль- 
ного напряжения ( " La Pensée״ f своеобразная параллель роденов- 
ского "!Мыслителя"), голевого усилия ("Action enchaínéd') !ז т .д . 
Но еще более необычный подход обнаруживается при отказе от 
старого !!конического изображения реального про?отипа-ыу־чины 
и при обращении с этой целью к возможностям венской ста-.толики. 
Таковы у Майоля памятники революционеру Л.О.Бланки, писателю

В известном смысле с этими фактами можно типологически со- 
поставить блоковский образ Христа. В его дневнике читаем: 
"Иисус -  художник.•Он все получает от народа (женственная вое- 
приимчивость)" (ЕЛОК УП, 317) или "если вглядеться в столбы 
метели. . . ,  то увидишь "Иисуса Христа". Но я иногда сам глу60-  
ко ненавияу этот женственный призрак" (БЛОК УП, 330). Такого

Отметим еще одну особенность.
Б первой половине }О( века в европейском искусстве намети-

А.Барбюсу или летчику й.Мермозу.
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рода признаки как характеристика Христа угадываются и в поэ- 
ме Клока "Двенадцать".

- 46 -
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Zusammenfassung

Die Ü b e r s c h r i f t  e i n e s  Sp r achkuns t we r kes  v e r f ü g t  über  e i ne  Reihe 
f u n k t i o n a l e r  und s t r u k t u r e l l e r  B e s o n d e r h e i t e n ,  d i e  s i c h  u n m i t t e l -  
bar  au f  das Werk b e z i e n e n .  D i e s e r  Bezug w i r d  durch  d i e  h i s t o r i s c h -  
k u l t u r e l l e n  Umstände b e s t i m m t ,  u n t e r  denen es g e s c h a f f e n  i s t .  Dies 
wahrzunehmen und au f zudecken,  so 11 te  Gegenstand w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
Behandlung s e i n .  A l s  B e i s p i e l  d a f ü r  kann e i n e  T e x t a n a l y s e  der  
" S t i c h i  0 P r e k r a s n o j  Dame" des h e r v o r r a g e n d e n  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  
A l e k s a n d r  Blok  ( 1880 -1921 )  d i e n e n .  H i e r  s i e h t  man, wie d i e  mythen-  
b i l d e n d e n  Elemente des Tex tes  Zusammenwi rken ( v o r  a l l e m  im Sinne 
des , ewig W e i b l i c h e n ' )  und wie dadurch  e i n i g e  f ü r  A. B l ok  sehr  
w i c h t i g e  S y m b o l m i t t e l  e n t s t e h e n .

- 48 -

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



Нина Б.Мечковская, Минск

ТРУДЫ М.В.Л0М0Н0С0ВА ПО РИТОРИКЕ И 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

0. Перу Ломоносова принадлежат два сочинения по риторике:
I )  "Краткое руководство к  риторике на пользу любителей слад- 
коречия", написанное в 1743 г .  (впервые напечатано М.И.Сухо- 
млиновым в 1895 г . ,  в 3-ем томе академического издания сочи- 
нений Ломоносова), и 2) "Краткое руководство к красноречию. 
Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие 
правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочи- 
ненная в пользу любящих словесные науки", написанное в 1747г. 
( І-е  издание -  Санктпетербург, 1748; 2-е -  Москва, 1759; 3-е -  
Санктпетербург, 1765; академические издания: Санктпетербург, 
1895 и Москва-Ленинград, 1952).

Две риторики -  1743 г .  и 1747 г .  -  могут быть рассмотрены 
как два варианта единой риторической концепции Ломоносова.
Эта общая точка зрения реализована в разделе І . І ,  где речь 
идет о Риторике Ломоносова (хотя при этом в иллюстрациях ис- 
пользован материал Риторики 1747 г . ,  более полной и совершен- 
ной). При характеристике некоторых специальных аспектов рито- 
рической позиции Ломоносова оказались важными различия между 
двумя его риториками. В этом случае памятники обозначаются как 
Риторика 1743 и Риторика 1747 и цитируются по изданию 1952 г .  
(см. Ломоносов 1952, 19-87; 89-378); после цитаты в скобках 
указывается параграф в тексте соответствующей риторики; мно- 
готочия в цитатах принадлежат автору настоящей работы.

Работа имеет следующую структуру: І . І . Основные теш Ритори- 
ки Ломоносова; 1 .2 . Различия между Риторикой 1743 и Риторикой 
1747; 1 .3 . Филологическое содержание Риторики 1747; 2. В чем 
Риторика Ломоносова шире современной лингвистики текста? 3. На 
какие вопросы лингвистики текста отвечает Риторика Ломоносова?
4. Один из общих уроков риторики и лингвистики текста.

І . І .  Риторика Ломоносова сохраняет характер комплексной гу - 
манитарной дисциплины, присущий этой науке со времен Аристоте- 
ля. В Риторике 1747 три части. Традиционно первая часть "0 изо- 
бретении" (в соответствии с лат. inven tio  ,нахождение, изобре
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тение, открытие*) трактовала о том, как "находить" содержание 
речи, как доказывать и какие чувства ("страсти") должен воз- 
буждать ритор. Центральная категория этого раздела -  "обіцие 
места риторические" (греч.ѣороі, лат. lo c i communes ), кото- 
рые понимались как содержательные компоненты мысли (указание 
на род и вид предмета речи, на отношения целого и части, на 
внешние и внутренние признаки, на действие и его место, вре- 
мя, причину; на противоположные и сходные предметы и т .д ., 
см. §5). Искусство "присовокупления" "риторических мест" к 
исходным "простым" и "сложным идеям" и было "изобретением" со- 
держания речи о соответствующих "идеях" (т .е . предметах речи).

В главе "0 возбуждении, утолении и изображении страстей" 
говорится о нахождении ("изобретении") психологического содер- 
жания речи -  прежде всего о "нравах человеческих", поскольку 
"правила к возбуждению страстей . . .  из учения о душе и из нра- 
воучительной философии происходят" (§95). Значительную часть 
главы составляют характеристики "страстей" (среди которых ра- 
дость. печаль, любовь. ненависть, надежда. боязнь, гнев, со - 
жаление, честолюбие, стыд, зависть, ревность, раскаяние и т.д .). 
Включая в Риторику сведения о "страстях" и "нравах", Ломоно- 
сов следует устойчивой традиции европейской риторики. Так, 
еще Аристотель считал нужным в Риторике дать четыре определе- 
ния и "составные части" счастья, показать различия "блага" и 
"полезного", определить "удовольствие" и "категории приятно- 
го ", охарактеризовать "настроения, вызывающие несправедливые 
поступки", и т .д . (см. АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ 1978, 29-63). У Квин- 
тилиана его "Двенадцать книг риторических наставлений" (см. 
КВИНТИЛИАН 1834) открываются книгами "О воспитании будущего 
оратора", а заключительная ХП книга называется "Не только о ро- 
де красноречия, но и о нравах оратора". Вместе с тем у Ломоно- 
сова этико-психологическое содержание изложено более свернуто, 
сжато. При этом он не касается таких традиционных тем старых 
риторик, как политика и право.

Во второй части ломоносовской Риторики "О украшении" (в со- 
ответствии с лат.e lo cu tio  ,выражение, речь; способ изложения, 
изображение; слог, стиль׳ ) рассматривались тропы ("тропы рече- 
ний": метафора, синекдоха, метонимия, антономазия, катахресис. 
металепсис -§§181-188; "тропы предложений": аллегория. пара-
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фразис. эмЬазис. ипербола. ирония, сарказм. хариентизм. асте-  
изм -  §§189-201) и "фигуры" (повторение, усугубление ״ампли- 
фикация״ , единознаменование ״синонимия״, восхождение ״града- 
ция״, многосоюзие. бессоюзие и т .д . -§§202-239).

В третьей части Риторики "О расположении" (в латинской тра- 
диции d is p o s itio ) Ломоносов систематизирует способы размеще- 
ния риторического материала: различает "натуральное располо- 
жение" (которое "самой натуре последует") и "художественное" 
(которое "утверждается на правилах" -§ 2 5 1 ); "соединительное" 
"расположение доводов" (от части к целому), "разделительное"
(от целого к части -  § 252); логический характер носили так- 
же правила расположения "по силлогизму", "по энтимеме" (т .е . 
по сокращенному силлогизму), "по сориту и дилемме" (§§ 266- 
274). Другие правила "расположения" носят более сложный харак- 
тер, отражая черты композиции некоторых литературных форм: 
"расположение" частей "хрии" (рассказа о поучительном афориз- 
ме или поступке), "расположение" "по разговору" (в форме диа- 
лога); размещение "описаний", "повествований", частей басни 
( (״новеллы, рассказа״ , притчи ( (״басни״ .

Легко видеть, что содержание ломоносовской Риторики, как и 
риторики античной, выходит далеко за пределы современного фи- 
дологического знания -  в сферы, которые сейчас принадлежат ло- 
гике, философии (диалектической логике, теории познания), пси- 
хологии. Что касается филологического содержания ломоносовской 
Риторики, то оно оказывается существенно разным в Риторике 
1743 и в Риторике 1947 -  как по отношению к предшествующей ри- 
торической традиции, так и с точки зрения современной структу- 
ры филологического знания.

1 .2 . Риторика 1747 не может быть понята как простое расши- 
рение (или как "дальнейшая разработка") Риторики 1743. При 
этом дело отнюдь не в резком возрастании объема сочинения (60-  
лее чем в четыре с половиной раза), а в изменении предмета и 
задач риторики.

Античная риторика, к которой восходит вся европейская тра- 
диция риторических руководств и в том числе Риторики Ломоно- 
сова, в качестве науки об ораторском искусстве и, шире, о про- 
заической речи,, противостояла "поэтике" -  искусству стихотвор- 
ной речи. Риторика 1743 сохраняет античное понимание предмета
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риторики: "Риторика есть наука о всякой предложенной материи 
красно говорить и писать . . . ,  чтобы слушателей и читателей о 
справедливости ее удостоверить" (§ 1 ) .  При этом важно подчер- 
кнуть, что, во-первых, приоритет отдается устной, а не пись- 
менной речи; во-вторых, в сферу интересов риторики включается 
момент взаимодействия "ритора" и адресата (слушателя, читате- 
ля). В Риторике 1747 риторика понимается как наука "обоего 
красноречия", т .е . и прозаической и стихотворной речи, -  шаг, 
важный для трансформации риторики в учение о художественной 
речи вообще.

В Риторике 1743 сохраняется раздел "0 произношении" -  раз- 
дел, обязательный со времен Цицерона, связанный с вниманием 
преимущественно к  устной ораторской речи. Из Риторики 1747 
этот раздел исключен. Ориентация на интересы оратора в Ритори- 
ке 1743 побуждает Ломоносова сохранять различение трех родов 
"риторических слов" (указательный, советовательный. судебный -  
§ 3 ), восходящее к соответствующему разделению речей у Аристо- 
теля (речи "эпидейктические", "совещательные", "судебные" -  
см. АНТИЧНЫЕ РИТОРИКИ 1978, 25); далее, приводить жанровую 
систематизацию "публичных слов" (проповедь, панегирик, над-  
гробная и академическая речь) , виды проповеди (похвальный и 
увещательный -  § 12 1 ) ,  разновидности приватных речей (поздрав-  
ление. сожаление, прошение, благодарение -  §129), учить раз- 
вертыванию проповедей в зависимости от характера исходного для 
проповеди стиха из Писания (§ 122), перечислять компоненты пи- 
сем, "приватных речей" (§§ 124-133) и т .п .

В Риторике 1747 названные разделы и соответствующие терли- 
ны отсутствуют. Зато включаются сведения о жанрах, выходящих 
далеко за пределы ораторской речи (ода, поэма, трагедия. коме-  
дия. эпиграмма, разговор ,диалог״ , повествование, история •ис- 
торическое повествование״ , басня ״новелла, рассказ״ , притча 
״басня״ , роман, сказка, загадка, пословица. изречение, сентен-  
ття ) . Если Риторика 1743 учила строить публичную речь, т .е . 
была ориентирована на синтез (порождение) речи, то Риторика 
1747 учила анализу художественной речи. По мысли Ломоносова, 
умение "примечать" художественные особенности текстов поможет 
при создании новых текстов больше, чем "правила", которые не 
в состоянии охватить всего разнообразия художественных текстов.
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Ср. характерное замечание: "Сии правила о украшении описаний 
и повествований предложены больше для того, чтобы всяк, читая 
исторические и другие описаниями и повествованиями богатые 
книги, примечал в них то, что их особливо украшает. Кто сие 
наблюдать будет, тот много найдет, чего ни в каких риторичес- 
ких правилах нет, и для того правила для себя по найденным 
примерам составить или одне примеры в свою пользу употребить 
может" (§ 3 1 4 ).

Таким образом, на пути от 1743 до 1747 г .  Риторика Ломоно- 
сова во многом утрачивает свой нормативный и прикладной ха- 
рактер; она стремительно эволюционирует в направлении от ру- 
ководства по порождающей риторике к  аналитической поэтике.

Показательно новое толкование слова ритор: если в Риторике 
1743 после определения риторики как "науки красно говорить и 
писать" сказано: "Кто в сей науке искусен, тот называется ри- 
тор" ( § 1 ), то в Риторике 1747 наряду с прежним значением -  
"вития или красноречивый человек", -  указано и новое, "от но- 
вейших авторов", -  "писатель правил риторических" ( §1 ) .

1 .3. Крут филологических тем в Риторике Ломоносова обуслов- 
лен не только содержанием, но и структурой филологического 
знания в середине ХУШ в. Существенно, в частности, что в той 
области, которая соответствует современной филологии, ритори- 
ка находилась в дополнительном распределении с грамматикой и 
отчасти поэтикой. Как известно, "семь свободных искусств" ев- 
ропейского средневековья включали -  в качестве первой ступе- 
ни светского образования ( tr iv ium  ) -  три "словесных искусст- 
ва": грамматику, риторику и диалектику (далее следовал quad- 
г іи т -  музыка, арифметика, геометрия и астрономия). Приращение 
филологического знания было связано также с филологическими 
аспектами конфессиональной деятельности: нормальная циркуля- 
ция конфессиональной литературы предполагала определенные тра- 
диции перевода, редактирования, исправления текстов; глоссиро- 
вания, создания глоссариев и словарей; герменевтических шту- 
дий). Однако эти занятия носили эмпирический характер и не 
стали предметом обучения. В таких условиях грамматика и рито- 
рика являлись основным средоточием обобщенного и систематизи- 
рованного филологического знания.

Вместе с тем для определения границ старинной риторики не-
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достаточно указать на ее комплементарные взаимоотношения с 
грамматикой в сфере "словесных наук". Дело в том, что границы 
европейской грамматики до ХУШ в. не вполне совпадают с ее со- 
временным объектом. В частности, в грамматику входила метрика 
(позже ставшая разделом теории литературы). С другой стороны, 
интересы грамматики ограничивались уровнем слова и словосоче- 
тания, поэтому грамматика не рассматривала предложение (пре- 
дложенке начали изучать именно в риторике).

Что касается риторики, то ее предмет вообще не соотносим 
ни с одной из современных филологических дисциплин. Можно го - 
ворить о созвучности отдельных тем, категорий, классификаций, 
но замысел и структура старинной риторики не имеют продолже- 
ния или аналога в современном знании. Более того, ни один из 
разделов риторики ("изобретение", "украшение" и т .д .)  не раз- 
вился в раздел современной филологии; и наоборот, нельзя ука- 
зать на отдельную современную филологическую дисциплину, ко- 
торая имела бы то или иное систематическое начало в риторике.

Это легко видеть на примере синтаксической проблематики в 
ломоносовской Риторике 1747 г .  В русской традиции именно здесь 
появляются первые термины, впоследствии вошедшие в синтаксис,- 
предложение, подлежащее. сказуемое ( §34), утвердительное, от- 
рицательное предложение ( §35), обращение ( §216), прямая и 
косвенная речь ( §303). Здесь же рассмотрены средства связи 
внутри простого предложения ( §39), возможное количество под- 
лежащих и сказуемых в простом предложении ( §41), соотношение 
длины простых предложений в составе сложного (§ § 45, 322-326); 
анализируется порядок следования придаточных предложений, при- 
частных и деепричастных оборотов, предложно-падежных конструк- 
ций ( §§ 315-321) и некоторые другие вопросы, сейчас относимые 
к синтаксису.

Вместе с тем синтаксическая проблематика в Риторике не со- 
ставляет самостоятельного уровня или раздела; она разрознена 
и включена в более содержательные общие темы -  "изобретение" 
и "расположение" смыслов. При этом дело не в "недостаточной" 
разработке синтаксических вопросов в Риторике 1747, а в том, 
что старая риторика входила в иную парадигму филологического 
знания, не изоморфную современной структуре знания.

Еообще для Риторики не характерна поздняя лингвистическая
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логика перехода от единиц более простых к сложным, которые ин- 
тегрируют единицы предшествующего уровня, -  например, от пре- 
дложения к некоторому единству предложений (ср. такие понятия 
современной лингвистики текста, как "сверхфразовое единство", 
"сложное синтаксическое целое"), затем к еще более сложным 
единствам и т .д ., а от них -  к целостному тексту. Дело в том, 
что хотя античная риторика и стремилась понять цепочку "изо- 
бретение", "украшение", "расположение", "запоминание" и "про- 
изнесение" как этапы или ступени создания риторического текс- 
та (ср. ЦИЦЕРОН 1972, 145-146; КВИНТИЛИАН 1834, 4 . 2 , 29), од- 
нако традиция не выработала иерархии единиц, которая соответ- 
ствовала бы поэтапному "порождению" текста. Категории отдель- 
ных звеньев оказались не связанными между собой; "изобретение", 
"украшение", "расположение" фактически предстают как разные и 
самостоятельные задачи, стоящие перед ритором. Поэтому не 
только разрозненная синтаксическая проблематика в Риторике 
1747 не составляет отдельного "уровня" (или "ступени") рито- 
рического искусства, но и содержание любого из разделов Рито- 
рики не является описанием "этапа" порождения текста. Ритори- 
ка не стала "порождающей лингвистикой текста", потому что в 
начале традиции авторы риторик стремились не к теоретической 
целостности, а к практической полезности ритору -  к тому, что- 
бы посоветовать и показать решения множества частных ритори- 
ческих задач, относящихся к разным аспектам создания текста.

Позже (и это отчетливо видно при сравнении двухРиторик Ло- 
моносова) область интересов риторики расширилась -  не только 
устная речь оратора, но и любая художественная речь. Парал- 
лельно меняется назначение риторики: практические руководства 
по составлению речей уступают место сводам аналитических на- 
блюдений над художественными текстами. Эта эволюция отвечала 
новым общественным запросам -  потребностям более глубокого 
осмысления искусства слова. Однако понятно, что на этом пути 
происходит отказ от идеи "порождающей риторики".

В терминах современной филологии проблематика Риторики 
1747 может быть охарактеризована как перечень тем, не образу- 
ющих систематического знания. Одни из них принадлежат совре- 
менному языкознанию, другие -  литературоведению, третьи -  
расположены на стыке лингвистики и литературоведения (лингви-

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



00067009

стическая поэтика, стилистика художественной литературы).
Из области языкознания, помимо синтаксической темы, Ломо- 

носов затрагивает вечный вопрос лингвистической теории о при- 
роде имени. Он упоминает один из основных памятников еврейской 
каббалистики -  "Зоар" ("Зохар"), в котором, как он пишет, "ев- 
рейские учители . . .  словам без всякого основания приписывают 
некоторую потаенную силу, от звезд происходящую и действующую 
в земных существах" ( §32). Далее Ломоносов знакомит русского 
читателя с давним спором номиналистов и реалистов ( у Ломоно- 
сова имениики и вешественники) о природе имени, при этом он 
указывает, что мнение номиналистов "якобы в познании имен со- 
держалось познание самих вещей" подобно "помянутому древнему 
раввинскому заблуждению" ( §32). Как можно видеть, в Риторике 
оказывались вполне уместны самые глубокие вопросы лингвисти- 
ческой теории -  это связано с общим широким характером рито- 
рики.

Риторика 1747, понимаемая Ломоносовым как наука о всякой 
художественной речи -  ораторской, повествовательной, стихо- 
творной, -  сыграла значительную роль в становлении русской 
науки о литературе. Вообще говоря, у истоков будущего литера- 
туроведения стоят два жанра старинной филологической литера- 
туры: библиографии и риторики. Библиографии (в восточносла- 
вянской традиции -  списки "истинных", "отреченных" и запрещен- 
ных книг; биобиблиографические своды Епифания Славинецкого, 
Евфимия Чудовского, Дмитрия Туптало и мн. др .) приближались 
к  объекту литературоведения "сверху": через перечни книг, их 
хронологию, иногда самые общие характеристики. Риторики шли к 
предмету литературоведения "снизу": от примеров "изобретений", 
"украшений" и "расположений" у самых разных авторов, от попут- 
ных комментариев и разрозненных оценок. Этот путь риторики к 
науке о литературе по-своему парадоксален, потому что, с од- 
ной стороны, -  еще слишком далеко до теории и истории предме- 
та, до жанровой или тематической систематизации литературных 
произведений, дв осознания словесности как самостоятельного 
искусства. Но, с другой стороны, риторика и, в частности, ло- 
моносовская Риторика 1747 г . ,  была несомненным введением в 
мир словесности: в ее языковую плоть -  благодаря антологии 
фрагментов из всемирной литературы от античности до ХУШ в .;
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в ее историческое движение -  благодаря мозаике имен от "вели- 
ких начальников красноречия, Гомера, Димосфена и Цицерона"
( §130) до Эразма Роттердамского, Буало, "Гулливерова путе- 
шествия" и современных Ломоносову немецких и французских тео- 
ретиков риторики.

Зачинатель русского классицизма, Ломоносов чаще всего об- 
ращается к античным образцам: Риторика 1747 включает многочис- 
ленные фрагменты почти из тридцати античных авторов (в пере- 
водах Ломоносова), при этом самый цитируемый из древних -  Ци- 
церон. Литература Византии представлена именами Иоанна Злато- 
уста, Григория Назианзина, Иоанна Дамаскина и некоторыми ме- 
нее знаменитыми авторами. Значительно шире, чем средневековая 
словесность, цитируется литература Возрождения и последующих 
веков, при этом о некоторых современных литературных явлениях 
говорится полемически. Русская словесность представлена одами 
самого Ломоносова (без указания автора). Россыпь цитат, фраг- 
ментов и имен дополнялась упоминаниями литературных жанров; 
некоторые малые жанры получали определения -  например, басня 
("краткое повествование, которое располагается натуральным 
порядком . . . ,  на конце должно быть всегда что-нибудь нечаян- 
ное", в иллюстрации -  перевод из Анакреонта "Ночною темнотою 
покрылись небеса..." -  § 309), притча ( ״басня״ , с двумя ил- 
люстрациями из Лафонтена -§§305-307).

Таким предстает литературоведческое содержание Риторики 
1747. Подобно тому, как синтаксические вопросы в Риторике 1747 
еще не были разделом или "темой", а только разрозненными за- 
мечаниями к тому, что потом станет "синтаксисом предложения", 
так и литературоведческое содержание Риторики 1747 -  это еще 
не "тема" и даже не "мотив", но все же это подступы к будущей 
науке о литературе.

Если же говорить именно о риторических т е м а х ,  т .е . о 
том содержании, которое целенаправленно разрабатывалось в ри- 
ториках, то наиболее жизнеспособной темой европейской ритори- 
ки оказалась теория тропов.

В © locutio ("украшение", раздел риторик о тропах и фигу- 
рах) издавна видели самую специальную и главную часть ритори- 
ки. Цицерон, по словам Квинтилиана, "изобретение" и "располо- 
жение" называет делом человека благоразумного, а слововыраже-
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ние ( e lo c u t io  ) -  должностью оратора" (КВИНТИМАН 1834, 4 . 2 , 
32). Сам Квинтилиан считал, чтоеіосиъіо -  "часть риторики 
самая прекраснейшая и вместе с тем труднейшая" (КВИНТИЛИАН 
1834, ч . І ,  П). В последующей риторической традиции, при всех 
вариантах состава тем, раздел о тропах и фигурах был обяза- 
тельным в любой риторике (см ., например,^«! MAKARlJ-RtttíTOKlK 
1980, 130-142; ОПИСАНИЕ 1982, pasaim; ПРОКОПОВИЧ 1979,270-284). 
И в современной филологии интерес к риторике связан прежде 
всего с учением о тропах.

В языкознании теория тропов сыграла решающую роль в осмы- 
слении многозначности; представления о метафоре, метонимии, 
синекдохе стали основой для объяснения механизмов семантичес- 
кого развития слова. Вместе с тем было понято, что переносное 
употребление слова -  это не добавочное "украшение", "возвыша- 
ющее речь", а повседневное речемыслительное явление, обуслов- 
ленное присутствием аналогии в познавательных процессах.

В поэтике риторическая теория тропов развилась в изучение 
художественно-изобразительных средств искусства слова. Семи- 
отика и философия культуры, понимая троп как универсальный 
феномен творческого (научного и художественного) мышления, 
считают теорию тропов ключом к пониманию природы творческого 
мышления. Непреходящее в истории культуры внимание к ритори- 
ке обусловлено, по мысли Ю.М.Лотмана, именно этой связью тро- 
па и творчества (ЛОТМАН I9 8 I, 19).

2. Таким образом, отдельные темы и пласты содержания Рито- 
рики 1747 оказываются в наше время соотносительны с различны- 
ми областями гуманитарного и прежде всего филологического 
знания. Означает ли это, что старая риторика распалась и не 
имеет больше целостного продолжения в современной филологии?

Современный аналог риторике нередко видят в лингвистике 
текста (далее ЛТ). Действительно, если распределять содержа- 
ние риторики в соответствии с современной парадигмой гумани- 
тарного знания (между логикой, психологией, этикой, граммати- 
кой, семантикой, стилистикой, поэтикой, теорией литературы, 
психолингвистикой и ЛТ), то больше всего пассажей, "отошло" 
бы к  ЛТ.

Наиболее существенный момент общности между риторикой и 
ЛТ состоит в том, что обе дисциплины выходят за пределы пред-

־ 58 ־

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



-057009

ложения (высказывания) и стремятся понять, с одной стороны, 
"целый текст" (т .е . отдельное и автономное речевое произведе- 
іш е), а с другой, -  некоторые промежуточные единицы между 
предложением и текстом (в ЛТ -  " сверхфразовое единство", 
"сложное синтаксическое целое"). При этом речь идет не о со- 
звучии или перекличке старого и нового знания, но о близости 
их магистральной темы, поскольку для обеих дисциплин текст -  
это объект tè I .

2 .1 . Несовпадение подходов к тексту в риторике и ЛТ связа- 
но с тем, что риторике, рассматриваемой в качестве старинной 
науки о тексте, сейчас соответствуют по меньшей мере две дис- 
циплины: собственно ЛТ* и изучение текста в психолингвистике
и теории коммуникации (СМЫСЛОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 1976, ДРИДЗЕ 1980, 
СОРОКИН 1985); к психолингвистическому направлению близки так- 
же исследования прагматики коммуникативных актов (ЛИНГВИСТИ- 
ЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА 1985, ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 1986). Можно ука- 
зать ряд исконных для риторики вопросов, которые сейчас, од- 
нако, изучаются в психолингвистике. Так, античную риторику, 
видевшую свою задачу в том, чтобы научить создавать тексты, 
всегда занимал аспект порождения текстов. В ломоносовской Ри- 
торике 1747 этот подход сохраняется в трактовке "изобретения" 
(т .е . разработки говорящим плана содержания текста), однако 
в разделах об "украшении" и "расположении" в центре внимания 
оказывается не синтез текста, а его анализ: здесь Риторика 
стремится не столько научить "украшать" и "располагать", сколь- 
ко показать, как это сделано в образцовых текстах. Сейчас по- 
рождающая проблематика принадлежит не ЛТ, а психолингвистике 
и теории коммуникации.

2 .2 . Далее, в античной риторике всегда рассматривались во- 
просы взаимодействия ритора и слушателя: способы воздействия 
(доказательства, убеждения, внушения, потрясения и т .д .) ,  вы- 
зываемые речью различные психические состояния слушателя и 
т .п . У Ломоносова вопросы психологии речи в значительной сте- 
пени сняты; редкие замечания о прагматике того или иного ри- 
торического приема обычно ограничены самой общей оценкой его 
экспрессивности, ср .: "Ежели восклицанию следует вопрошение, 
соединенное с напряжением и повторением, то получает слово 
великую силу и стремление" (§  245)^. И только один раз, ха-
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рактеризуя фигуру "обращения" ( ,прямой призыв, развернутое 
волеизъявление, побуждение к действию'), Ломоносов перечисли- 
ет прагматические возможности "сея великолепный, сильныя и 
слово оживляющия фигуры": "Сею фигурою можно советовать, за- 
свидетельствовать, обещать, грозить, хвалить, насмехаться, 
утешать, желать, прощаться, сожалеть, повелевать, запрещать, 
прощения просить, оплакивать, жаловаться, просить, повелевать, 
сказывать, толковать, поздравлять и проч. 217§)  " . . . .(־  Одна- 
ко в целом Ломоносов выводит психологию общения за пределы 
Риторики. В современной науке, напротив, эта важнейшая для 
античности проблематика возрождается и становится центральной, 
однако не в ЛТ, а в психолингвистике и теории коммуникации, 
прагматике и тех пограничных исследованиях, которые иногда 
называют неориторикой (см ., например, ОНЦАЯ РИТОРИКА 1986), 
социальной семиотикой, лингвосоциопсихологией и т .п .

2 .3 . Для античной риторики была традиционной стилистичес- 
кая проблематика. Стили (греч. k a ra k te re s ,  p lasm ata ,  
л а т .genera  d icend i  ) понимались как роды или манеры речи, раз- 
личающиеся своей "нормой" риторической украшенности, т .е . раз- 
ной насыщенностью тропами и фигурами. Популярной была концеп- 
ция трех стилей, восходящая к анонимному римскому сочинению
I  в. до н .э . "Риторика к  Герению", где утверждалось: "Сущест- 
вует три вида, или как мы говорим, манеры, в которые уклады- 
вается всякая правильно построенная речь: одну манеру мы на- 
зываем величественной, другую -  средней, а третью -  сниженной" 
(АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ 1936, 273-274). Аналогичное тройственное про- 
тивопоставление литературных жанров утверждал в "Поэтическом 
искусстве" Гораций. Будучи пропорциональны, стилистическая и 
жанровая оппозиция взаимно дополняли и усиливали друг друга. 
Позже эти триады были популярны в эпоху Возрождения и особен- 
но в эстетике классицизма.

В восточнославянской традиции учение "О тройных родех гла- 
голания" излагается в самой ранней из известных риторик -  в 
так называемой Риторике Макария I6 I7 -I6 I9  г г .  (Die M akarij-  
R hetorik  1980, 164-165). Однако в Риторике Ломоносова концеп- 
ции стиля или даже темы стиля нет. В Риторике 1743 есть ха- 
рактеристика "штиля", подобающего проповеди ("Штиль в духов- 
ном слове должен быть важен, великолепен, силен и, словом,
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материи, особе и месту приличен, ибо священному ритору, о ко- 
тором народ высокое мнение имеет, в божием храме, где должно 
стоять с благоговением и страхом, о материи, для святости 
своей весьма почитаемой, не пристало говорить подлыми и шуточ- 
ными словами" -  §123). По-видимому, Ломоносов разделял тра- 
диционные представления о стиле; возмогло, теорию стилей на- 
мечалось изло;кить в тех книгах Риторики 1747, которые оста- 
лись не написанными -  в разделах об "оратории" и "поэзии". 
Позже учение о "трех штилях" применительно к жанрам класси- 
цизма было изложено Ломоносовым в его последней филологичес- 
кой работе "Предисловие о пользе книг церковных в российском 
языке" (1758; см. ЛОМОНОСОВ 1952, 586-592). При этом Ломоно- 
сов по-новому трактует характер материально-языковых различий 
между стилями: эти различия усматриваются не в степени "укра- 
!ценности" тропами и фигурами, а в соотношении в тексте высо- 
кой церковнославянской лексики и немаркированной русской.

Современные исследования текста -  ЛТ и теория коммуника- 
ции -  специально не занимаются стилистикой, поскольку соот- 
ветствукхцие вопросы изучаются функциональной стилистикой и 
стилистикой художественной речи.

2 .4 . В отличие от традиционной риторики и в том числе Ри- 
торики 1747, ЛТ не рассматривает экспрессивные и художествен- 
но-изобразительные качества речи -  прежде всего потому, что 
принципиально не ограничивает свой предмет областью художест- 
венных текстов. С другой стороны, эти вопросы, и в первую 049- 
редь вопрос о тропах и фигурах, традиционны  для лингвистичес- 
кой поэтики, стилистики художественной речи, а также неорито- 
рики.

В матрице, помещенной на следующей странице, суммированы 
парадигматические взаимоотношения между названными подходами 
к изучению текста. Как можно видеть, ряд ключевых тем траци- 
ционной риторики оказался за пределами современной ЛТ. Естест- 
венно, что в ЛТ возникли идеи и проблемы, о которых не было 
и намека в старинных риториках. Это прежде всего диахроничес- 
кая проблематика, включая задачи сравнительно-исторической 
реконструкции и дешифровки текста, и, далее, тесно связанный 
с диахронической лингвистикой, этнологией и культурологией 
многообещающий семиотический подход к тексту, формируемый

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



00057009

I>מroו

' 
Сочинения или направления 

Темы, 
'^--в^исследовании текста

подходы
, 

__
черты содержания

А
нтич-

ная
рито-
рика

Рито-
рика
1743

Р
ито-

рика
1747

־־
Л

инг—
вис-
тика
текс-
та

Л
инг-

висти-
ческ.
поэ-
тика

Тео-
рия
лите-
рату-
ры

Тео-
рия
комму-
ника־
ции

Н
ео-

рито-
рика

Вопросы этики, 
психологии, педаго- 

гики, политики
+

—
(+)

—
—

—
—

"П
равила" 

(или закономерности) 
нахождения содержания речи

+
+

+
—

—
—

—
—

"П
равила" 

(или закономерности) 
расположения материала речи

+
+

+
+

+
+

ו
+

Вопросы синтаксиса предложения
4-

+
+

—
—

—
—

—
Классиф

икация тропов и ф
игур

+
+

+
—

־
4

+
—

+
П

р
о

и
з

н
е

с
е

н
и

е
+

4־
—

—
—

—
(4

)
—

З
а

п
о

м
и

н
а

н
и

е
+

—
—

Преимущ
ественное внимание к 

устной ораторской речи
+

+
—

—
—

—
—

—
С

тихотворная речь - в числе объек- 
тов

—
—

+
—

+
+

(+)
+

Внимание к жанрам текстов
+

4-
+

+
+

+
(+)

4־
Внимание к процессу порождения 
текста

+
+

(+)
—

—
—

+
—

Внимание к взаимодействию
 

участников 
коммуникации

+
+

—
—

(+)
+

4־

Предписывающ
ий характер

+
(+)

—
—

—
—

—

(+ ) = незначительное присутствие признака

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



стремлением найти общие закономерности в структуре текстов 
различной материальной природы -  словесных, поведенческих, 
ритуальных, музыкальных, изобразительных и т .п . (см. JI0TMAH 
1973; СТРУКТУРА ТЕКСТА 1980; ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ ТЕКС- 
ТА 1987).

Разумеется, в историографии науки правомерна оценка совре- 
менных достижений по сравнению с тем, что было двести или 
семьсот лет тому назад. Однако интереснее и полезнее другой 
ракурс -  раскрывающий связь времен, непрерывность традиции. 
Уточняя характер взаимоотношений Риторики Ломоносова и совре- 
менной ЛТ, эту проблему преемственности можно сформулировать 
так: на какие вопросы ЛТ отвечает Риторика Ломоносова?

3. В современной ЛТ, ограниченной синхронным подходом к 
материалу, выделяются три основные проблемы: I )  характер вза- 
имосвязи между высказываниями, образующими текст или содержа- 
тельные компоненты текста; 2) структурно-семантическая приро- 
да единиц, промежуточных между высказыванием и целым текстом; 
3) свойства целого текста как определенного структурно-семан- 
тического единства (проблема стилистического "ключа" текста; 
проблема сквозной для всего текста модальности, темпоральное- 
ти и/или хронотопа; поиски лингвистических коррелятов жанро- 
вым характеристикам текста). Из-за разноплановости этих про- 
блем трудно было бы говорить, что исследования какой-то одной 
из них более результативны, чем другой. В Риторике Ломоносо- 
ва можно найти определенное решение этих проблем или поучи- 
тельные подступы к решениям.

3 .1 . Связность текста понимается в современных исследова- 
ниях то более, то менее содержательно. В ряде работ изучают- 
ся всякого рода материально-языковые скрепы текста, создающие 
его связность, -  различные грамматические и лексические пов- 
торы, союзы, связующая роль местоимений, порядок слов, модаль- 
ная и темпоральная когерентность и т .п . (с р ., например, ПАДУ- 
ЧЕВА 1965; СЕВБО 1969; ГИНДИН I9 7 I; СКОРОХОДЬКО 1974); в дру- 
гих исследованиях связность текста понималась как предсказуе- 
мость семантико-грамматических структур следующих друг за 
другом высказываний (ГАСПАРОВ 1975; ГАСПАРОВ 1976); в третьих- 
как глубинная взаимосвязь элементов тезауруса, актуализируе- 
мая в сознании лексикой высказываний (ЛАНГЛЕБЕН 1978). В этой
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цепочке исследовательских подходов трактовка связности у JI0-  
моносова могла бы быть интерпретирована как следующий шаг в 
поисках содержательных факторов связности. Для Ломоносова 
связность текста заключается в развитии мысли говорящего. 
Процесс создания текста он трактует как процесс содержательно- 
го распространения исходной темы: "Чрез силу совображения из 
одной простой идеи расплодиться могут многие, а чем оных боль- 
ше, тем и в сочинении слова больше будет изобилия" (§ 24). 
"Изобретение" содержания речи понимается Ломоносовым как про- 
цесс ступенчатый: I )  от терминов теш  производятся "первые 
простые идеи"; 2 ) к первым идеям "приискивают и приписывают 
вторичные идеи"; 3) от вторичных идей рождаются третичные. 
Например, в теме "Неусыпный труд препятства преодолевает" от 
термина "неусыпность" рождаются такие первые "идеи": " I )  у т - 
ро, в которое неусыпный человек рано встает; 2) вечер и ночь, 
в которые он не спя в трудах упражняется. Вторичные идеи, ко- 
торые от первой -  утро -  происходят, суть: заря, скрывающиеся 
звезды, восходящее солнце, пение птиц и прочая. Третичные идеи, 
которые от вторичной -  заря -  рождаются суть: багряный цвет, 
сходство с некоторою округлою дверью и прочая" (§ 26). Далее 
"изобретение" опирается на "общие места риторические", т .е . 
на устойчивый набор семантических распространителей любого 
понятия (в Риторике 1747 "общих мест" названо 16: под и вид. 
целое и части, свойства материальные, свойства жизненные, имя. 
действия и страдания, место. время, происхождение. причина. 
предыдущее и последующее. признаки, обстоятельства, подобия. 
противные и несходные веши, уравнения.т .е . , сравнения* -  см.

5 ). При разработке конкретной темы ритор как бы заполняет 
эту семантическую анкету для каждого понятия, "приискивая и 
приписывая" к нему новые понятия.

Вот как Ломоносов иллюстрирует "изыскание и прсовокупление 
идей" к терминам "Неусыпный труд препятства преодолевает":
"К первому термину -  неусыпность -  первые идеи присовокупля- 
ются: I )  от жизненных свойств -  надежда о воздаянии, послуша- 
ние к начальникам, подражание к товарищам, богатство, которо- 
го неусыпный желает, или честь, которая его побуждает, 2 ) от 
времени -  утро, вечер, день, ночь, 3) от подобия -  течение 
реки, которому неусыпность подобна, 4) от противного -  леность,
5) от несходного -  гульба. Ко второму термину -  труд -  первые
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идеи прилагаются: I )  от жизненных дарований -  сила, 2) от 
действия -  начало, середина и конец труда; 3) от последующе- 
го -  пот, упокоение, 4) от подобия -  трудолюбие пчел" и т .д .
( §§28-29).

По Ломоносову, ритор не обязан в каждом случае заполнять 
все 16 "риторических мест": "Ежели которое место в рассужде- 
нии какого термина неплодно, то можно миновать, как в неусып- 
ности материальные свойства и знаменование имени" (§ 27). 
Именно так он и развертывает "изыскание" идей в иллюстрации.

В развертывании текста Ломоносов различает три уровня (или 
этапа), но при этом только два разных механизма развертывания 
Этапы охарактеризованы последовательно в трех главах первой 
части. В главе второй "0 изобретении простых идей" речь идет
о нахождении содержательных элементов мысли (понятий); их 
"изобретение" ведется на основе "общих мест риторических", 
т .е . путем чисто содержательного, предметно-логического рас- 
пространения темы. В главе третьей "О сопряжении простых идей 
говорится о том, как простые идеи составляются в предложение. 
Механизм здесь иной -  не предметно-логический, а грамматичес- 
кий: "простые идеи . . .  соединяются . . .  чрез разные падежи . . .  
пристойные предлоги . . . ,  чрез пременение частей слова . . . ,  
чрез союзы . . . "  (§ 39). В главе четвертой "О пополнении перио 
дов и распространении слова" рассматривается дальнейшее раз- 
вертывание текста, за пределы простого предложения, -  то ли в 
сложное предложение (период, по терминологии Ломоносова), то 
ли в группу простых. Ломоносов видит здесь "присовокупление 
идей к кратким предложениям" ( §48) и описывает процесс не в 
терминах грамматики, а как "изобретение идей", т .е . вновь об- 
ращаясь к набору "общих мест риторических". Возникающий на 
третьем этапе новый момент -  "распространение слова" в резуль 
тате "присовокупления" новых "идей" -  получает также содержа- 
тельную (логико-прагматическую), а не грамматическую характе- 
ристику: "Распространений суть два рода -  умиожительнкй и уве 
личительный . . .  ; первое больше расширяет и служит к пополне- 
нию периодов, а второе придает ему [слову] притом больше важ- 
ности" (§ 5 0 ).

Таким образом, Риторика 1747 подводит к пониманию связнос- 
ти как следствия предметно-логического распространения темы
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речи; набор "общих мест риторических" в такой концепции может 
быть интерпретирован в качестве системы смысловых векторов, 
которые в процессе развития темы исходят от опорных понятий. 
Естественно допустить существование вероятностных закономер- 
ностей встречаемости тех или иных "общих мест риторических" 
в различных речевых жанрах.

3 .2 . Вопрос о единицах "срединного"промежуточного уровня в 
организации текста -  т .е . единиц больших предложения, но мень- 
ших цельного текста, -  оказался у Ломоносова наиболее разра- 
ботанным как в парадигматическом, так и в синтагматическом 
плане. Фактически в Риториках речь идет о двух классах таких 
промежуточных единиц: во-первых, это крупные части текста, 
которые заданы его структурой, т .е . общим направлением в раз- 
витии темы и композиции текста; во-вторых, более мелкие час- 
ти, представляющие собой группы предложений, объединенных об- 
щей функцией (которую иногда можно трактовать как развитие 
содержания ядерного для данной группы предложения). Единицы 
первого уровня (его условно можно назвать "композиционным") 
определяются членением текста "сверху". Единицы второго, 60-  
лее частного уровня ("сверхфразового" или "супрасинтаксичес- 
ко го "), формируются смысловыми связями, идущими "снизу", -  
от предложения, что обусловливается развитием содержания это- 
го предложения.

Примером единиц композиционного уровня в Риторике 1743 мо- 
гут служить "главные части" ораторского "слова": "вступление, 
истолкование, утверждение и заключение" (§ 114); далее, напри- 
мер, "утверждение" разделяется на "доказание" и "возражение" 
(которое "опровергает все противные теме предложения" -  § 118). 
При характеристике различных видов ,Ълов публичных", "приват- 
ных речей и писем", Ломоносов методично перечисляет содержа- 
тельные компоненты соответствующих текстов, ср .: "Надгробное 
слово есть, которое в похвалу усопшего человека предлагается. 
Вступление бывает по большей части внезапное . . .  Истолкова- 
ние и утверждение заключают в себе похвальные усопшего дела . . .  
Заключение содержит желание и молитву о упокоении• и о вечной 
памяти усопшего или увещание к  слушателям, чтобы они его доб- 
родетелям последовали, к чему присовокупляется утешение срод- 
ников" (§ 127); "Благодарственное письмо или речь состоять
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д о л ж н о :  I )  и з  п р е д с т а в л е н и й  о  в е л и к о с т и  с а м о г о  б л а г о д е я н и я ;
2 )  и з  п о х в а л ы  б л а г о д е т е л я ;  3 )  и з  б л а г о д а р е н и я  и  о б е щ а н и я  в з а -  
и м н ы х  у с л у г  и л и  в с е г д а ш н е г о  в о с п о м и н а н и я  и  о б я з а т е л ь с т в а "
( §  1 3 3 ) .

В  Р и т о р и к е  1 7 4 7 ,  д а л е к о  у ш е д ш е й  о т  з а м ы с л а  п р а к т и ч е с к о г о  
р у к о в о д с т в а  д л я  " р и т о р а " , в  б о л е е  о б щ е м  п л а н е  г о в о р и т с я  о  к о м -  
п о з и ц и о н н ы х  ч а с т я х  н е к о т о р ы х  м е д и т а т и в н ы х  ж а н р о в : в  " х р и и "  р а з -  
л и ч а ю т с я  п р и с т у п .  п а р а ф р а з и с . п р и ч и н а , п р о т и в н о е , п о д о б и е . 
п р и м е р , с в и д е т е л ь с т в о . з а к л ю ч е н и е  ( §  2 5 8 ) ;  в  р а с с у ж д е н и и ,  п о -  
с т р о е н н о м  " п о  с и л л о г и з м у " ,  -  п е р в а я  п о с ы л к а , п р и ч и н а . в т о р а я  
п о с ы л к а , п р и ч и н а . с л е д с т в и е  ( §  2 6 6 ) ;  у к а з ы в а ю т с я  т а к ж е  ч а с т и  
п р и т ч и  , б а с н и *  ( п о в е с т в о в а н и е  и  п р и л о ж е н и е  , м о р а л ь ’  - §  3 0 5 ) ;  
ч а с т и  о п и с а н и я  ( с м .  § §  2 8 5 ,  2 8 8 ) .

Г р у п п у  б о л е е  м е л к и х  е д и н и ц ,  к о т о р ы е  з д е с ь  о х а р а к т е р и з о в а -  
н ы  к а к  " с в е р х ф р а з о в ы е  е д и н с т в а "  и л и  " с у п р а с и н т а к с и ч е с к и е  е д и -  
н и ц ы " , с о с т а в л я ю т  н е к о т о р ы е  т а к  н а з ы в а е м ы е  Ф и г у р ы .  П о  о п р е д е -  
л е н и ю  в  Р и т о р и к е  1 7 4 7 ,  " ф и г у р ы "  -  э т о  " д в и ж е н и е " ,  к о т о р о е  
" с о с т о и т  в  о б р а щ е н и и  р е ч е н и й  £ с л о в 3 и ״  п р е д л о ж е н и й " ;  " ф и -  
г у р а м и "  " с л о в о  [ ] и с к у с н а я  р е ч ь [״  о т  п р о с т о г о  [ с л о в а !  о т м е -  
н я е т с я "  ( §  1 6 9 ) .  Р е а л ь н о е  с о д е р ж а н и е  э т о й  к а т е г о р и и  у  Л о м о н о -  
с о в а  п о з в о л я ю т  п о н я т ь  с о с т а в  и  х а р а к т е р и с т и к и  " ф и г у р " , а  т а к -  
ж е  п р и в о д и м ы е  Л о м о н о с о в ы м  п р и м е р ы .

О д н и  и з  " ф и г у р "  ( у  Л о м о н о с о в а  -  Ф и г у р ы  р е ч е н и й , т . е .  с л о в ) -  
э т о  п о н я т и я ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  м о ж н о  х а р а к т е р и з о в а т ь  с и н т а к -  
с и ч е с к и е  и  о т ч а с т и  л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  п р е д л о ж е н и й ,  н а -  
п р и м е р ,  п о в т о р е н и е  ( в  с о в р е м е н н о й  т е р м и н о л о г и и  -  , а н а ф о р а ״ , 
, э п и ф о р а ״ , ' а н а д и п л о з и с ״ ) ,  у с у г у б л е н и е  ( , э п а н а л е п с и с ״ , , с и м -  
п л о к а ״ ) ,  е д и н о з н а м е н о в а н и е  ( ״ с и н о н и м и я ' ) ,  с о г л а с о в а н и е  ( , п а -  
р о н и м и я ' ) ,  в о с х о ж д е н и е  ( , г р а д а ц и я ״ ) ,  м н о г о с о ю з и е . б е с с о ю з и е  
(  § § 2 0 2 - 2 0 9 ) .  К а к  м о ж н о  в и д е т ь ,  " ф и г у р ы  р е ч е н и й "  н е  п р е д с т а в -  
л я ю т  с о б о й  е д и н и ц  " с в е р х ф р а з о в о г о  у р о в н я " .

В  о т л и ч и е  о т  н и х ,  " ф и г у р ы  п р е д л о ж е н и й "  -  э т о  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  ( ц е п о ч к и )  в ы с к а з ы в а н и й ,  к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  
о б л а д а е т  т е м  и л и  и н ы м  с у м м а р н ы м  о б щ и м  з н а ч е н и е м ,  б о л е е  с л о ж -  
н ы м  и  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м ,  ч е м  о б ы ч н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  з н а ч е н и я  
п р о с т ы х  и л и  с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й .  Н а п р и м е р ,  " р а с п о л о ж е н и е ,  ф и -  
г у р а ,  е с т ь  к о г д а  н е с к о л ь к и м  к р а т к и м  и д е я м ,  р я д о м  п о с т а в л е н -  
н ы м  с л е д у ю т  и х  т о л к о в а н и я  т е м  ж е  п о р я д к о м "  ( § 2 2 4 ) ;  " с о м н е н и е
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есть когда себя или кого другого представляем в затруднении, 
как выбрать одну из разных вещей" (§  230); "желание, фигура, 
есть изъявление сильного хотения или добра или зла себе или 
кому-нибудь другому" (§  234) и т .д . Всего Ломоносов насчиты- 
вает 26 "лучших фигур предложений" ( §§ 210-239). В целом "фи- 
гуры предложений" и по семантике и по своему строению сопос- 
тавимы с тем, что в ЛТ понимается под "сверхфразовым единст- 
вом" или "сложным синтаксическим целым". ־

Таким образом, Ломоносов находит два класса промежуточных 
единиц, ббльших предложения, но меньших целого текста: I )  идя 
от высказывания -  "фигуры предложений"; 2) идя от целого тек- 
ста -  более крупные композиционные части текста (в современ- 
ной ЛТ ср ., например, сходное различение дискурсивного и ком- 
позиционного уровней, предложенное Г.Г.Почепцовым; см. ПОЧЕЛ- 
ЦОВ 1974). Ломоносов, конечно, видит различный ранг этих еди- 
ниц и, в частности, то, что конкретные "фигуры предложений" 
"употреблены бывают" в тех или иных композиционных частях 
(с р ., например, §311), однако при этом Ломоносов не считает, 
что крупные части "разделяются" на фигуры, т .е . для него фи- 
гуры не являются непосредственно составляющими композиционных 
частей текста. Это означает, что Ломоносов не рассматривает 
"фигуры предложений" и композиционные части текста в качестве 
единиц двух иерархических уровней в организации текста. Пред- 
ставляется, что это вполне реалистическое понимание строения 
текста; во всяком случае, здесь налицо признание разнонаправ- 
ленности возможных смысловых членений текста.

3 .3 . Что касается вопроса о тексте как о самостоятельном 
и целостном речевом произведении, то эта тема в Риториках Ло- 
моносова оказалась только намеченной. Ломоносов ограничивает- 
ся признанием жанрового разнообразия стихотворных и прозаи- 
ческих произведений, в том числе ораторской речи (см. выше 
раздел 1 .2 .) . По-видимому, в тех "книгах" (разделах) Ритори- 
ки 1747, которые остались не написанными (т .е . в разделах об 
искусстве "оратории" и искусстве поэзии), развивался бы имен- 
но такой литературоведческий подход. Это подход к тексту 
"сверху": исследователь идет от четкой в эстетике классицизма 
иерархии родов и видов словесности, признавая тесную взаимо- 
связь жанра, композиции и стиля, рационалистически классифи-
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цируя правила l i c e n t i a e  po'eticae или варианты "красного 
беспорядка" в композиции оды. Думается, такой подход облад а- 
ет бесспорными достоинствами. На его стороне преимущества, 
которые сулят, во-первых, целостный и общий взгляд на крупный 
объект (по сравнению с "разглядыванием по частям") и, во-вто- 
рых, приоритет семантической точки зрения (т .е . точки зрения, 
идущей от содержания к форме, а не наоборот) при изучении се- 
миотических объектов.

4. Занятия историей филологической мысли (см ., например, 
МЕЧКОВСКАЯ 1984, 1987) давно убедили меня, что существует 
своего рода круговорот в развитии филологического знания. 
Каждая эпоха по-своему решает определенный круг общезначимых 
филологических проблем, подобно тому, как искусство разных 
эпох по-своему заново решает вечные вопросы жизни человека.
И подобно тому, как непреходящие художественные ценности мог- 
ли быть созданы столетия и тысячелетия назад, так и на фило- 
логические вечные вопросы уже в далекой древности были пред- 
ложены поразительные по глубине ответы (что, однако, не ис- 
ключает стремления нового времени осмыслить их заново). При- 
менительно к европейской традиции в этой связи достаточно 
указать на античную трактовку таких проблем, как мышление и 
речь, природа названия, взаимоотношения единиц языка, типы 
значений, категории грамматики. В традиции риторик -  свои веч- 
ные темы: это понятие о тропе, теория стилей, проблема взаи- 
модействия говорящих.

Риторики Ломоносова принадлежат завершающему этапу общеев- 
ропейской традиции риторических руководств. Ломоносов предпри- 
нял попытку синтеза знаний о словесности, объединив в Ритори- 
ке 1747 "правила обоего красноречия, то есть оратории и поэ- 
зии", однако объединение было временным. И хотя еще в первой 
половине XIX в. в России риторики находили своего читателя^, 
однако уже во второй половине ХУШ в. менялось понимание пред- 
мета науки о словесности, складывались новые жанрово-темати- 
ческие формы представления этого знания -  в виде биобиблиогра- 
фического словаряі ־

В истории европейской риторики и ее последующей судьбе от- 
четливо проступает тенденция к дифференциации знания. Пред- 
ставляется, что эта линия закономерна и плодотворна. Деклари
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руемые новые интегрирующие дисциплины, например, такие, как 
неориторика (см. ОНИАЯ РИТОРИКА 1986) или лингвосоциопсихоло- 
гия (ДРПДЗЕ 1980), все же по своему объему существенно уже, 
чем прежняя риторика. Многопроблемность и разноплановость 
старинной риторики, а с другой стороны, -  разнообразие иссле- 
довательских подходов к тексту в наше время позволяют считать, 
что исследования текста имеют право на эту многоплановость. 
Теория текста не может быть построена на основе лингвистичес- 
ких представлений о линейных единицах как об иерархии "непо- 
средственно составляющих" и "конечных составляющих". По-види- 
мому, наиболее продуктивно понимание текста как такой много- 
мерной структуры, отдельные ярусы которой имеют разную приро- 
ду и не ориентированы по одной оси. Многоаспектный феномен 
текста предполагает разнообразие исследовательских подходов 
к тексту -  семиотических, литературоведческих, лингвистичес- 
ких. Они могут по-разному сочетаться: то как поиски корреляций 
между категориями литературоведения и лингвистики, то как "чел- 
ночное" движение "сверху вниз и обратно": от характеристик 
жанра, композиции, сюжета, общей стилистической тональности 
до анализа материально-языковой плоти текста, а затем снова 
движение к общим закономерностям текстообразования.

Примечания

1 Из огромной литературы по JIT укажем такие сводные и об- 
зорные публикации, как ]ГИНДИН 1977, ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 
1978, ПРОЕЛ ЙѴІЬІ ТЕОРИИ ТЕКСТА 1978, ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕО- 
РИИ ТЕКСТА 1979.

2 В Риторике 1747 "восклицание", "вопрошение", "напряже- 
ние" -  это "фигуры предложений"; "повторение" относится
к "фигурам речений", т .е . слов. См. соответственно 238, 
213, 232, 252.

3 Например, "Общая риторика" Н.Ф.Кошанского, профессора 
царскосельского Лицея во времена Пушкина, между І 8І 8 и 
1849 г г .  издавалась 10 раз; его же "Частная риторика" -  
7 раз; знаменитый "Письмовник" Н.Г.Курганова -  18 раз 
(в 1709-1837 г г . ) .

4 В виде хронологического или алфавитного словаря были на- 
писаны раздел о русских писателях ХУП и начала ХУШ в. в 
сочинении В.К.Тредиаковского "0 древнем, среднем и новом
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стихотворении российском" (1752): "Известие о некоторых 
русских писателях" А.А.Волкова (1768); "Опыт историчес- 
кого словаря о российских писателях" Й.И.Новикова (1772); 
"Новый опыт исторического словаря о российских писате- 
лях" митрополита Евгения (Болховитинова) I 805-1806 г г .  
(дополненные издания I 8I 8 , 1827, 1838, 1845 г г . ) :  "Сис- 
тематическое обозрение литературы в России" ( I8 I0 - I8 I I ) ;  
"Словарь древней и новой поэзии" Н.Ф.Остолопова ( I8 2 I) .
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Zusammenfassung

Im v o r l i e g e n d e n  A u f s a t z  werden d i e  R h e t o r i k e n  von M. V. Lomonosov 
der  Jahre  1743 und 1747 sowohl  i n  i h r e r  Bez iehung zu r  vo rangehen-  
den T r a d i t i o n  de r  r h e t o r i s c h e n  A n l e i t u n g  a l s  auch zu g e g e nw ä r t i g e n  
Konzep t i onen  b e t r a c h t e t .  Dabei  wurde d i e  N e u v e r t e i l u n g  de r  t r a d i -  
t i o n e l l e n  r h e t o r i s c h e n  Themen i n n e r h a l b  de r  g e i s t e s w i s s e n s c h a f t 1 i - 
chen D i s z i p l i n e n  ( L o g i k ,  P s y c h o l o g i e ,  S p r a c h w i s s e n s c h a f t ,  L i t e r a -  
t u r t h e o r i e ,  P o e t i k ,  K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e  und T e x t l i n g u i s t i k )  h e r -

m

a u s g e a r b e i t e t .  Lomonosovs A u f f a s s u n g  des Tex tes  wurde im Sinne 
der  modernen T e x t l i n g u i s t i k  (Kohä r enz ,  T e x t g a n z h e i t ,  E i n h e i t e n  
und Ebenen de r  T e x t o r g a n i s a t i o n )  c h a r a k t e r i s i e r t .  Es i s t  e r s i e h t -  
l i e h ,  daß e i ne  T e x t t h e o r i e  n i c h t  von de r  V o r s t e l l u n g  ausgehen 
kann,  de r  Tex t  s t e l l e  e i ne  l i n e a r e  E i n h e i t  d a r .  Die p r o d u k t i v s t e  
Au f f a s s u n g  des Tex tes  i s t  d i e ,  d i e  ihn a l s  e i n e  meh r d i mens i o na l e  
S t r u k t u r  v e r s t e h t ,  deren e i n z e l n e  Ebenen u n t e r s c h i e d l i c h e r  Na- 
t u r  und an v e r s c h i e d e n e n  Achsen o r i e n t i e r t  s i n d .
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Бронислав А.Плотников, Минск

АБЕРЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПИСШЕННОГО ТЕКСТА

Экспрессивность устной речи обеспечивается превде всего те- 
ми мотивированными связями языковой формы с содержанием, кото- 
рые, помимо непосредственного использования коннотированных 
слов, проявляются в богатейшей интонации человеческого голоса, 
в паралингвистических средствах, применяемых говорящими, вуче- 
те внешней ситуации общения и особенностей участников разгово- 
ра и др. Естественно, буквенный текст лишен этих свойств и ус - 
ловий устной речи, поскольку письмо относится к  искусственной 
форме языка, изобретенной человеком для специальных целей за- 
крепления, хранения, накопления и передачи своих знаний и опы- 
та. Современное буквенное письмо имеет мало общего с начальны- 
ми видами письменности, представленной, в частности, рисуноч- 
ным и пиктографическим письмом, важнейшим свойством которого 
была четко выраженная мотивированность, зрительная связь с пе- 
редаваемым сообщением. Изобразительная же мотивированность бук- 
венного письма практически сведена на нет, несмотря на то, что 
оно генетически восходит к  пиктографическому письму, а онтоло- 
гически связано со звуковой речью и в целом более или менее 
полно соответствует ей.

Изменение субстанции у материальной формы языка привело к 
утрате, пожалуй, основного средства мотивированности устной ре- 
чи -  суперсегментных явлений, хотя некоторое их слабое, непол- 
ное и условное отражение можно найти в знаках препинания, а 
также в диакритических знаках. В целом мотивированность устной 
речи посредством суперсегментных явлений передается на письме 
развернутыми словесными толкованиями, или краткими определения- 
ми, или совместно знаками препинания и вербальным описанием 
(ВАХЕК 1967, 530).

Так, например, в "Вечном муже" Ф.М.Достоевского суперсег- 
ментные характеристики человеческого голоса выражаются с помо- 
щью наречий ("Я не поеду", -  сказала она твердо и тихо), путем 
развернутого словесного описания ("Я, наверное, имею удовольст- 
вие говорить с Алексеем Иванычем?" -  почти пропел он нежнейшим 
и до комизма не подходящим к обстоятельствам голосом),посредст-
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вом знаков препинания и вербального толкования ("Покажите же 
мне . . .  позовите же е е ..."  -  каким-то срывающимся голосом про- 
лепетал Вельчанинов).

Такие виды фонетической мотивированности, как звукоподража- 
ния и звукоизображения, передаются на письме через соотнесение 
букв со звуками. При этом графические системы конкретных язы- 
ков способны искажать и представлять один и тот же природный 
звук такими видами письменных знаков, что мезду изображаемыми 
звуками иногда трудно найти что-либо общее. Например, письмен- 
ное изображение свиста передается в марийском языке как щушкаш. 
в татарском -  сызгнр. албанском -  f i a h k ë l i e j  , английском -  
w h is t le  f венгерском -  f ü tg ü ln i  , голландском -  f l u i t e n  , 
немецком -  p f e i f e n  (ЯЗЫКОВАЯ НОМИІАЩЯ 1977, 178); крик 
петуха в английском -  cock-a-doodle-doo , в русском -  кука- 
реку, лай собаки в белорусском -  ra y -ra ÿ , во французском -  
оиа-оиа (ср. :ULLMANN 1973, 14) также изображаются по- 
разному, хотя, естественно, исходные звуки для подражания од- 
ни и те же и вполне понятно, что в устной речи на разных язы- 
ках способны передаваться более адекватным образом.

Основными причинами неидентичной передачи одних и тех же 
звуков в разных языках служат: во-первых, неполное соответст- 
вие акустико-артикуляционных свойств звуков человеческого го - 
лоса акустическим свойствам звуков внешнего мира, во-вторых, 
неполное соответствие письма (букв, графем) разных языков вое- 
принимаемым звукам превде всего из-за того, что звуков и их 
оттенков неисчислимое количество, а букв в любом письменном 
языке немного, а также из-за того, что звук -  объемная, много- 
мерная сущность, а буква -  двухмерное, плоское и условное его 
изображение.

Неодинаковыми представляются восприятие и передача идентич-
н ы х  п р и р о д н ы х  и л и  д р у г и х  з в у к о в  р а з н ы м и  о т д е л ь н ы м и  л ю д ь м и .  Т и -
канье настенных часов в романе М.Булгакова "Белая гвардия" пе-
редается не общепринятым звукоизображательным словом тик-так.
а тонк-танк. в "Поднятой целине" М.ііюлохова петух кукарекает
кѵ-ке-куда. Е произведении белорусского писателя Я.Брыля "Птуш-
к  гнёзды" немецкая песенка переводится на белорусский язык
следующим образом:

Ich kann fid e ln  Я умею граць
Auf der Geigei На скрыпачцы!
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P i l i p - s i s i l
P i l i p - з і з і !

Здесь немецкие слова, изображающие звуки скрипки, совершен- 
но не совпадают с соответствующими звукоизображениями белорус- 
ского языка. Иначе говоря, письмо стало относительно автоном- 
ной внешней формой представления языкового содержания и связа- 
но с ним условными отношениями в большей степени, чем устная 
речь, или звуковая форма. И все же, несмотря на это, некоторые 
виды и аспекты языковой семантики и человеческого мышления в 
целом имеют с письменными формами языка более четкие мотивиро- 
ванные связи, чем со звуковыми формами, благодаря как особен- 
ностям самого письма, так и многочисленным изобразительным 
средствам, сопровождающим письменный текст.

Одним из самых существенных сеойств человеческого мышления 
и языкового содержания, способствующих их ясности, определен- 
ности и понятности, является дискретность, или вычленяемость, 
элементов этого мышления и содержания и их структурная упоря- 
доченность. Причем объем и качественное своеобразие этих эле- 
ментов, а также границы и соотношения между ними могут варьи- 
роваться практически беспредельно; Такой аспект языковой се- 
мантики, как ее членимость на разные по объему и качеству час- 
ти и упорядоченность этих частей относительно друг друга, 60-  
лее зрим, отчетлив, точнее отражается в письменном тексте по 
сравнению с устной речью (БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ 1963, 214). В то 
время как устная речь (особенно на незнакомом иностранном язы- 
ісе, а при незнании предмета разговора или передаваемого содер- 
жания нередко и на родном языке) может представляться в виде 
беспорядочного однонаправленного и непрерывного потока звуков 
(ср .: ГЛИСОН 1959, 31), в котором практически невозможно про- 
вести границу не только между предложениями, словами, но час- 
то и ме.аду звуками, буквенный текст на любом языке обычно пред- 
стает перед нами в качестве строго дискретного и линейно 
структурированного явления, где четко проведены границы между 
словами и предложениями, отражающими соответствующие категории

»

мышления, а также выделяются более крупные по размеру семанти- 
ческие явления, оформленные в виде абзацев, параграфов, глав, 
частей, разделов и т .д .

Итак, современная письменная форма языка благодаря, с одной
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стороны, своей ослабленной мотивированности, которая проявля- 
ется преимущественно через соотносимую с письмом звуковую фор- 
му (см .: ГВОЗДЕВ 1963, 54), а с другой стороны, четкой диск- 
ретности и линейной упорядоченности, способствует в конечном 
счете становлению, развитию и воспитанию у человека, во-пер- 
вых, абстрактного мышления, языковые формы выражения которого, 
как правило, не отягощены изобразительными мотивированными 
связями с действительностью, а во-вторых, вычленению в мышле- 
нии соответствующих этим письменным формам (словоупотреблени- 
ям, предложениям и др.) единиц мышления и их упорядоченности.

Учитывая тот факт, что языковое содержание и питающее его 
мышление могут организовываться в более сложные временные 
структуры, чем однонаправленно протекающая звуковая речь (ЗИН- 
КИН 1964), посредством которой и передаваемое ею содержание 
вынуждено формироваться для говорящих и для слушающих "в ше- 
ренту", обратим внимание на следующие возможности преодоления 
оков временного фактора с помощью письменных форм, накладывае- 
мих на устную речь. Прежде всего несмотря на линейную развер- 
тываемость письменного текста, отражающую в себе временную по- 
следовательность устной речи, человек, воспринимающий письмен- 
ішй текст, в отличие от воспринимающего устную речь, посредст- 
вом различных видов быстрочтения (чтение предложениями или 
абзацами, чтение по диагонали, просмотр текста и т .д .) ,  а так- 
же благодаря возможности в любое время возвратиться назад или 
заглянуть вперед способен уже во время восприятия содержания 
организовывать е г о  в такие временные и пространственные структу- 
ры, с помощью которых оптимально передается сущность этого со- 
держания. Значит, и само строение письменных форм и создавае- 
ш е с их помощью возможности подхода к содержанию способству- 
ют образованию мотивированных этими формами разнообразных 
структур языкового содержания.

Особо ва'хное значение структурная организация содержания 
имеет для научного мышления, основной внешней формой проявле- 
ния которого является специальный текст. Здесь структурная мо- 
тивированность внешней формы реализуется наиболее, четко и по- 
следовательно в авербальных способах представления результатов 
научного мышления : формулах, чертежах, рисунках, графиках, диа- 
граммах, таблицах, гистограммах и т .п . В этом случае структур- 
ного изоморфизма графической форды и содержания мотивирован
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ность связи между ними обнаруживается не менее явно, чем в зву- 
коподражании, звукоизображении и интонации устной речи.

Характер мотивированных связей формы и содержания в языке 
зависит, таким образом, от специфических свойств как самого 
содержания, так и формы его проявления. По мере более глубоко- 
го проникновения человеческого мышления в сущность вещи воз- 
растает и абстрактность понятий о ней, внешнее выражение кото- 
рых может оформляться письменными (графическими) знаками, ми- 
нуя звуковые, что, разумеется, не исключает возможности после- 
дующего озвучивания письменных форм. Последние, утрачивая зву- 
ковую мотивировку или сохраняя ее косвенным образом через со- 
относимые звуки, компенсируют ее более утонченной мотивирован- 
ностьга принципиально иной природы -  мотивированностью струк- 
турной.

В отличие от научного текста, где письменная форма при его 
создании чаще всего предшествует звуковой, в художественных 
письменных текстах, по всей вероятности, для тех, кто их со- 
здает, исходной формой чаще всего представляется звуковая, 
пусть далеко не всегда и реализованная в письменном тексте, 
но произносимая, по крайней мере, в воображении пишущего. Опо- 
средованная мотивированность письменных форм через соотносимые 
с ними звуковые формы с достаточной очевидностью проявляется 
во многих прозаических художественных произведениях и особен- 
но явно в поэтических текстах. Для некоторых крупных писате- 
лей-прозаиков опосредованная мотивированность письменных форм 
оказывается слишком слабой и недостаточной, поэтому они при- 
бегают к собственному иллюстрированию своих произведений все- 
возможными рисунками (например, Марк Твен, Карел Чапек и д р .), 
хотя гораздо чаще иллюстрации к литературным произведениям со- 
здают другие люди, в частности художники, что значительно уси- 
ливает мотивированную связь формы и содержания письменного 
текста. Такие иллюстрации выполняют роль, аналогичную пара- 
лингвистическим средствам, сопровождающим устную речь.

Различное по характеру отношение к мотивированности содер- 
жания имеют внешние■свойства печатного буквенного шрифта: ве- 
личина, толщина, цвет, способ написания, расположение графем 
и т .д . Буквы большие по размеру используются обычно для пере- 
дачи более существенного и информативного содержания текста.
При этом нередко в пределах одного законченного текста (кни-
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ги журнала, газеты и т ״ .п .)  градация размеров букв подчиняется 
определенному правилу: чем больше буквы, тем более существен- 
ное для этого текста содержание оформляется с их помощью. Так, 
самые большие буквы используются для заглавия книги (?tyриала, 
газеты), затем размер букв убывает при переходе к названиям 
разделов, глав, параграфов вплоть до размеров букв самого тек- 
ста и петита в нем. Е некоторых случаях буквы разного размера 
используются для передачи разных размеров.соответствующих реа- 
лий, что придает письменным формам прямую мотивированную связь 
с обозначаемыми предметами. Например, е сказке JI.H.Толстого 
"Три медведя" речь медведя, медведицы и медвежонка оформляется 
разными по величине буквами (большими, средними и маленькими), 
тем самым сигнализируется о том, кто говорит и каким голосом. 
Нарастающая громкость голоса-призыва в немом фильме "Бронено- 
сец "Потемкин" передается изменяющимися по размеру написаниями 
слова братья : Братья ! ЕР АТЫ Ī Б Р А Т Ь Я  ! Информация о не- 
обычном размере предмета легко извлекается из способа написания 
слова, обозначающего этот предает, как, например, в польском 
рекламном плакате для туристов, сообщающем о том, что в стране 
водится Вот так-а-а-а-я рыба!(ШКОЛЬНИК. ТАРАСОВ 1977, 31).

Аналогичное значение имеет по отношению к  передаваемому со- 
держанию и толщина букв, которая часто коррелирует с их вели- 
чиной, но может быть также различной и применительно к  одной и 
той же величине букв в зависимости от значимости и важности 
публикуемой информации. При одинаковом размере букв более жир- 
ный шрифт может использоваться для заглавий, для выделения в 
тексте правил, существенных положений и т .п . Подобную же выде- 
лительную роль играет способ написания букв (курсив, в разряд- 
ку и т .п .) ,  их подчеркивание различными линиями и т .д . Способ 
написания букв иногда предназначен для оформления текстов оп- 
ределенной тематики, например, написание заголовков и названий 
древними буквами, клинописным, готическим шрифтом и др. Опре- 
деленный национальный колорит содержится в написании отдельных 
букв, свойственных только письменности на данном языке (старо- 
славянские юсы и ижица, чешское 1  в латинском алфавите и д р .).

Различная окраска букв обычно имеет семантическую нагрузку 
только тогда, когда в тексте используются, по крайней мере, 
два цвета. Так, в некоторых книгах, особенно в древних, каждая 
глава или раздел могли начинаться с буквы другого цвета, напи
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санной вязью (как правило, красного цвета, откуда пошло и вы- 
радение писать с красной строки) . В произведениях массовой пе- 
чати (журналах, газетах) цветной шрифт используется на фоне 
черного для выражения праздничных поздравлений, приветствий, 
обращений и т .п .

Стремление к максимальной мотивированности письма приводит 
некоторых специалистов к созданию новых видов искусственного 
рисуночного письма. Например, голландец К.Янсен изобрел письмо 
пикто (см .: ФРИДРИХ 1979, 209-210), где с помощью комбинаций 
рисунков можно передавать несложные сообщения, понятные раз- 
ноязычным людям. Степень важности ролей персонажей в письмен- 
ном тексте драмы фиксируется порядком расположения их имен, 
перечисляемых в начале пьесы. В недраматических художественных 
произведениях речь персонажей в отличие от речи автора выделя- 
ется знаками препинания (кавычками, тире и д р .).

Несомненной представляется также семантичность пространст- 
венного расположения букв и буквосочетаний в тексте. Во многих 
современных письменностях буквы пишутся и читаются слева на- 
право, как бы дублируя в пространстве временную упорядоченность 
соотносимых с ними звуков. Ведущая роль заголовков и названий 
по отношению к самому тексту и его отрывкам фиксируется тем, 
что эти названия и заголовки пишутся впереди текста: вверху или 
на отдельной странице.

Строго установленное расположение адресов и почтовых индек- 
сов на  конвертах не допускает никаких изменений и перестановок, 
ибо в противном случае письмо не дойдет до адресата. Так, в 
нашей стране адрес отправителя пишется обязательно в нижней 
правой части конверта, в других странах на обратной стороне 
конверта. Особый смысл заключен в расположении строк, строф 
печатного поэтического текста, где они с достаточной очевид- 
ностью способны выражать или индивидуальный стиль автора, или 
своеобразие жанра. Для большей экспрессивности в поэзии ис- 
пользуются анаграммы, акростихи, полиндромы, зрительные рифмы 
и т .п . (см. об этом: DRUMMER 1985).

Большим разнообразием характеризуется расположение букв в 
языке рекламы (по вертикали, наискосок, в виде круга, полукру- 
га и т .д .) .  Б сочетании с яркой световой раскраской, в сопро- 
вождении рисунков и орнаментов, иногда в движении и со сменой 
цвета рекламные надписи на улицах городов обладают специфичес-
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кой мотивированностью.
Сама система графики к письма прочно ассоциируется в созна- 

піга практически каждого грамотного человека с такими компонен- 
тами ее содержания, как национальный колорит, зона распростра- 
нения, в значительной мере, время ее существования. Еолее того, 
по словам Н.Ф.Яковлева, "всякая графика является не только тех- 
никой письма, но отражает его идеологию" (ЯКОВЛЕВ 1 9 3 0 ,  3 5 ) .  
Несомненным свидетельством стремительных политических, идеоло- 
гических и nyjibTypHHX процессов может служить последовательная 
смена письменности в послереволюционное время в республиках 
Средней Азии: письмо, первоначально созданное для них на осно- 
ве арабской графики, было заменено латиницей, а затем и кирил- 
лицей.

Отметим также, что на первых этапах возникновения и сущест- 
вования некоторых видов буквенной письменности, каждая графема 
(буква) имела свое мотивированное название в виде слова, начи- 
накхцегося с данной графемы. Так, письмо древних ирландцев со- 
стояло из графем, образованных из начальных букв всех тех слов, 
которые обозначали различные породы деревьев ( Ъ -  bethe 
״, береза1״  -  lu is и т ״ясень״  .д .) .  В руническом письме 
древних германцев ісаздая руна (буква) также имела определенное 
значение, типа ,бог ,״ ״ г рад ,״ ״ добро״ и т .п . Аналогичным обра- 
30м славянские буквы кириллицы назывались мотивирующими слова- 
ш і, начинающимися с этих букв: земля, люди, слово и т .д . (ИС- 
ТОРИЯ 1985, 14-42). Каздая буква древнегреческого алфавита на- 
делялась магическим смыслом, связанным со знаками Зодиака или 
микрокосмом (АВЕРИНЦЕВ 1977, 207). В современной письменности 
китайского и японского языков "смысловые значения большей час- 
ти используемых иероглифов мотивируются всеми элементами их 
графических структур" (PE3AHSHK0 1985, 3 ).

Показателем определенного времени может служить не только 
своеобразное графическое начертание письма, но и появление но- 
вых элементов письма. Так, в бурный XX век в различных систе- 
мах письма появились аббревиатуры, письменные сокращения, кон- 
денсируицие в себе сжатый смысл. Не лишенным интереса при этом 
представляется тот факт, что более выразительными и удачными 
следует признать именно те аббревиатуры, которые имеют ту или 
иную вторичную мотивацию (с р .: БОКС -  боевой орган комсомольс- 
кой сатиры, КАРАПУЗ -  команда активных ребят, атакующих про-
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тивника умом и знаниями и т .д .) ,  тогда как неудобочитаемые, 
громоздкие, немотивированные аббревиатуры часто служ ат объек- 
том насмешек и критики.

Некоторые аспекты плана содержания языковых единиц отр&жа- 
ются в способах написания отдельных слов и букв. Речь идет не 
об игре случая, когда, например, начгиіьная буква того или ино- 
го слова может быть схожей с обозначенным этим словом предме- 
том (с р .: рурское слово ж у к и внешнее очертание соответствую- 
щего насекомого), или начертание всего слова несколько наломи- 
нает соотносимый с ним денотат (ср .: в венгерском языке o lio  
’ kút ,״ножницы״ колодец'; см. об этом: ТОМСЕН 1938, 31), или 
сама буква копирует такое свойство связанного с ней звука, как 
положение некоторых органов речи в момент его произнесения 
(ср ., например: округлое положение губ при произнесении звука
о и букву о ) и т .д . Мы имеем в виду семантику иного 

рода, сигнализирующую о закономерных и регулярных связях со 
способами своего письменного выражения, со способами, которые 
отсутствуют или вообще невозмо;ты в устной речи. Свда относят- 
ся, в частности, многочисленные случаи правил написания слов 
с большой буквы (о семасиологических причинах этого см .: БО- 
ДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ 1963, 223). Практически во всех языках, графи- 
чески изображаемых в виде буквенного письма, предложение начи- 
нается с большой буквы, а заканчивается определенным знаком 
препинания (обычно точкой, реже вопросительным или восклица- 
тельным знаком, кроме испанского языка, где последние два зна- 
ка ставятся в начале предложения). Тем самым границы внракае- 
мой мысли отмечены знаками препинания и дублируются большими 
буквами. Помимо этого наиболее важные с социальной точки зре- 
ния реалии также фиксируются на письме большой буквой (собст- 
венные имена, названия государств, населенных пунктов, общест- 
венных организаций и т .д .) .  В немецком языке все слова с суб- 
стантивным значением, т .е . существительные, пишутся с большой 
буквы.

Таким образом, многие компоненты содержания имеют более или 
менее зримые и регулярные соответствия в письменной форме сво- 
его изображения, по-разному мотивируются различными графичес- 
кими средствами и способами, компенсирующими параязыковые 
средства устной речи.

Следует обратить также внимание на существование двух ос-
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новных разновидностей письменной формы: рукописной (написан- 
ной от руки) и печатной. Различие между ними заключается не 
только в способах написания, но и в том, что рукописная форма 
письма, если она не предназначена для печати (частные письма 
и дневники, заметки для себя, всевозможные записки и т .п .) ,  в 
большей степени воплощают в себе индивидуальные свойства пишу- 
щего, тогда как печатная форма полностью подчиняется нормам 
литературного языка и находится на оси речь -  язык ближе к 
языку. Поэтому, естественно, такие компоненты содержания, как 
большая прагматичность языковых значений, своеобразные пресуп- 
позиции, рассчитанные на небольшой круг людей, индивидуальная 
коннотация значений характернее для рукописных текстов, а пе- 
чатные тексты базируются на содержании преимущественно соци- 
альной значимости, ориентированном на возможно более широкий 
круг людей. Подобное различие содержаний так или иначе отра- 
жается и на внешней форме двух видов письма. Внешние формы 
печатного текста максимально стандартизированы и общедоступны, 
или понятны для многих людей. В рукописных текстах, напротив, 
сохраняются индивидуальные способы начертания букв, или почерк. 
Эти тексты менее читабельны, характеризуются большей свободой 
по отношению к литературным нормам, к  правилам орфографии и 
пунктуации. Подготовить текст к печати гораздо сложнее и труд- 
нее, чем, например, написать письмо другу, поскольку, во-пер- 
вых, содержание текста должно иметь социальную значимость, 
представлять интерес для многих людей; во-вторых, форма текс- 
та должна быть приведена в строгое соответствие с действующи- 
ми правилами, нормами и стандартами литературного языка. Воз- 
можно, поэтому письма пишут все грамотные люди, тексты же для 
печати лишь относительно немногие из них, однако, наоборот, 
читают печатные тексты все грамотные люди, а письма, как пра- 
вило, лишь те, кому они адресованы.

Необходимо подчеркнуть также и то обстоятельство, что сама 
субстанция, или материал, используемый для различных видов 
письма, неоднородна, и в целом имеет тенденцию к определенно- 
му соответствию с той или иной формой письма. Так, печатные 
тексты обычно публикуются на стандартной бумаге, а всевозмож- 
ные заметки, записки, письма могут писаться практически на 
любой бумаге, включая и папиросные коробки и бумажные салфет- 
ки. Если в древние времена для этой цели использовались берес-
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та, глина, пергамент, то сеГ.час преимущественно бумага. Соот- 
ветственно меняются и орудия письма от палочек и гусиных пе- 
рьеБ до шариковых ручек и пишущих машинок для рукописных те к- 
стов, и от формовок на дереве и металле до первых печатных 
станков и далее до современных рочѵ.щкочных печатных машин для 
публикуемых.

Уже само наличие письменности у того или иного народа, раз- 
нообразие и количество имеющихся в обращении печатных текстов 
является показателем умственного и духовного развития данного 
народа.

В целом на письме наряду с сильной тенденцией к установле- 
нию условной, немотивированной связи между внешними формами 
выражения и содержанием наблюдаются и противоположные процес- 
сы, в которых обнаруживается стремление к тому, чтобы через 
те или иные параграфические (авербальные) формы и способы от- 
крывались мотивированные пути к различным компонентам внутрен- 
него языкового содержания и мышления. Правда, различные стили, 
жанры и виды письменных текстов неравномерно насыщены авер- 
бальными знаками типа фотографий, рисунков, схем, чертежей и 
т .п . , однако подобная особенность использования параязыковых 
средств присуща и устной речи (см. об этогл: ГОРЕЛОВ 1930; КОЛ- 
ШАНСКИЙ 1974; BIRDWHISTüLL !970; CfilTCHLEï 1952 и д р .), 
где доля их употребления уменьшается по мере нарастания степе- 
ни ее официальности, и соответственно по мере утраты непринуж- 
деиности речи, достигая почти кулевой оценки в некоторых уст- 
ных передачах и сообщениях по радио и телевидению.

Так же как и в устной речи в письменных текстах авербаль- 
ные средства предназначены презде всего для усиления экспрес- 
сивности сообщений и для большей мотивированности связей меж- 
ду формой письменного текста в целом и передаваемым им содер- 
манием. При этом мотивированность многих параграфических форм 
носит более открытый и прямой характер по сравнению с авербаль- 
ны€\1и средствами устно!“ речи, поскольку сходство, например, фо- 
тографий, рисунков с изображаемой действительностью почти зер- 
кально в письменном •тексте, тогда ;сак, допустим, в жестах и 
телодвижениях, есть элемент условности. Тем самым как бы ком- 
пенсируется во многом произвольный характер связи формы и со- 
держания буквенного письма, которое благодаря сопутствующим 
неязыковым знакам делается таким же мотивированным, как и
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устная речь с ее сильно мотивированными фонетическими супер- 
сегментными свойствами и сопровождающими неречевыми средства- 
ми коммуникации. Кроме того, в таких распространенных жанрах 
(видах) письменного текста, как художественная литература, ак- 
тивно и нередко нарочито эксплуатируются лексические и фразе- 
алогические средства с прозрачно!; внутренней формой, через ко- 
торую или сохраняется, или в случаях ее обыгрывания устанавли- 
вается новая живая мотивированная связь с.внеязыковыми реали- 
ями. Для этой же цели в текстах художественной литературы до- 
статочно іідароко могут употребляться диалектизмы, окказионализ- 
мы, жаргонизмы, как правило, экспрессивные по своему содертл- 
іпгю и необычные или непривычные по своей внешней форме, а речь 
персонажей часто приближается к обычной разговорной речи.

Бозмошю, благодаря этим типичным и широко используемым в 
текстах художественной литературы мотивированным видам связи 
формы и содержания, в них реже, чем, допустим, в публицисти- 
ческих текстах (например, газетных, журнальных) встречаются, 
так называемые копии-знаіаі, восполняющие нехватку мотивирован- 
ных лексичесісих и фразеологических единиц из-за большого коли- 
чества заимствованных слов, внутренняя форма которых находит- 
ся за семью замками, ибо она представляется в этих словах опо- 
средованно, а не прямо, как у слов родного языка.

Бкце больший процент заимствованных слов используется во 
многих языках (например, в английском, русском) применительно 
к научным текстам (в частности, математическим, техническим, 
физическим и д р .), и как одно из следствий этого, в подобных 
текстах резко увеличивается и разнообразится доля употребления 
авербальных знаков (к фотографиям и рисункам прибавляются диа- 
граммы, формулы, таблицы, цифры и т .д .) .

Наиболее естественным можно считать такое употребление па- 
р агра ф и чески х  знаков, когда они органично вписываются в текст, 
или являются его своеобразным продолжением. Все же их распре- 
деление на письме далеко не всегда равномерно. В одних текстах 
они могут начисто отсутствовать, в других -  встречаться лишь 
эпизодически, в третьих -  находиться как бы в уравновешенном 
состоянии с вербальными знаками, в четвертых -  преобладать, 
занимать больше места, чем сам буквенный текст (например, во 
многих математических работах), в пятых -  образовывать само- 
стоятельное коммуникативно-изобразительное явление, содержащее
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свои с’׳ѵ*ет, как, например, в рисунках л .?идструпа, и острую 
политичноку1! מ с׳щц,׳у 1ьиу1э натравлетюсть, как в карикатурах 
Кукрннлксов.

В целом 'хе крд״,ніі вид письменного текста, и шире кадцнйЕид 
речевой деятельности, стремится сохранить в себе некоторую 
констаптиую валич-.ну мотивіірованіюсти, хотя характер, доля и 
способы появления ото ii мотивированности в разшіх видах рече- 
вой деятельности не совпадают.Б устноіі речи мотивированность 
обеспечивается, как уке подчеркивалось, ііреимугіествешю за счет 
суперсегментных свойств звуков и за счет параязыковнх (Средств, 
сопровождающих их; в письменном художественном тексте -  за 
счет разнообразного использования, оживления и обыгрывания 
внутренних оорм языковых средс׳і־в, и в частности слов, нередко 
с опорой на !широкое применение такого вида внутренней формы 
слов, каіс перепосные значения (особенно в поэтических текстах); 
в письменных публицистических текстах (например, газетных) до- 
статочно употребительны наиболее сильно мотивированные авер- 
бальные средства типа копий-знаков (<;,отографи>;, реже рисунков); 
в научном письменном тексте в зависимости от специфики нзлага- 
емого б нем предмета используются многоликие по-разному моти- 
вированные неязыковые знаки. В такоil :::е степени каі: различны 
виды языкового содер:-.;ащ1я , оформляемые той или иноіі разновид- 
ностыо письменного текста, различаются мс>:!ду собой и способы, 
приемы его мотивации, обладающей способностью сохранить, ожи- 
вить, выразить и передать такую связь ׳?ормн и содержания каж- 
дого вида текстов, которая была бы оптима/іьнок для них. Раму- 
меется, реализация такой способности во многом, а при созда- 
кии некоторых видов письменных текстов практически целиком, 
зависит от авторов этих текстов. Поэтому, вероятно,способность, 
одаренность и талант создателей текстов не в последнею очередь 
определяется тем, насколько экспрессивным, глубоким и живым 
оказывается мотивированное соотношение іТормы к содержания дан- 
ного текста.

«

Таким образом, крайними полюсами шкалы, по которой умозри- 
тельно можно распределить письменные тексты на основании ис- 
пользования в них параграфических знаков, являются, с одной 
стороны, относительно "чистый" вербальный текст, хотя, естест- 
венно, разнообразные знаки препинания, опосредованные употре- 
блением неязыковых средств и т .п . пронпзыгают любой текст, с 
другой стороны, текст, изображенный в виде рисунков, или со-Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
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вокупности других сюжетно организованных авербальных знаков, 
широко употребительных до изобретения буквенной письменности 
и нередко встречающихся и в наше время как особый жанр графи- 
ческого текста или как определенный вид искусства, предназна- 
ченный для зрительного восприятия (с р .: немое кино, пантоми- 
ма, в определенной мере балет и д р .).

Помимо того, что какдый вид письменного текста или совокуп- 
ность текстов, относящихся к той или иной сфере языка, харак- 
теризуются своим преимущественно свойственным им набором моти- 
Еированных неязыковых средств, последние в зависимости от спе- 
цифики излагаемого в тексте содержания достаточно зримо диф- 
ференцируются на определенные тематические области, учитывая 
которые, можно с довольно большой степенью надекности судить 
в свою очередь о тех или иных чертах содержания вербального 
текста, включающего в себя данные неязыковые средства.

Так, в публицистических текстах, в частности в газетных, 
ведущим авербальным средством являются фотографии, иллюстри- 
рущие словесное сообщение, статью, или сопровождаемые вер- 
бальными знаками. Тематика информации, помещаемой в газетах, 
как правило, подраздедяется на вполне конкретные рубрики, каж- 
дой из которых обычно отводится определенное место в газете, 
что может рассматриваться б качестве своеобразного авербаль- 
ного средства. Например, в центральных газетах, издаваемых в 
СССР, допустим в "Правде", первая страница  отводится передовой 
статье, важным партийным и правительственным сообщениям, а в 
отсутствие их хронике крупных внутренних и международных со- 
бытий; вторая страница посвящена вопросам текущей жизни в парт- 
организациях или трудовых коллективах промышленных предприятий, 
совхозов, колхозов, учреждений, вопросам теории социализма и 
д р .; на третьей странице часто под рубрикой "По Стране Сове- 
тов" содержатся критические выступления, письма трудящихся, 
экономическая хроника, ответы на критические замечания газеты 
и т .п .; на четвертой странице обычно публикуются вести из стран 
социализма, а также сообщения из жизни коммунистических и ра- 
бочих партий других государств, информация о политических,пар- 
тийных, международных контактах, иногда под определенной руб- 
рикой типа "Мир восьмидесятых" и д р .; на пятой странице поме- 
щается разнообразная международная информация, статьи коррес- 
пондентов газеты с критическим анализом состояния дел в капп-
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талистических странах и д р .; шестая страница обычно посвяіца- 
ется культурной, спортивной жизни нашей страны и зарубежных 
стран, информации о погоде, программе телевидения, радио и др. 
Естественно, эта общая тематическая рубрикация газетного тек- 
ста может варьироваться, иногда существенно, под влиянием зна- 
чимости того или иного события, переживаемого страной, а так- 
же всем международным сообществом. В таких случаях практичес- 
ки весь газетный текст (или его значительная часть) может быть 
посвящен текущему моменту, например, материалам проходящего 
съезда партии, международным переговорам мирового значения и
др.

Соответственно тематике содержания каждой рубрики газеты 
распределяются в них и фотографии. На первой странице, как 
правило, помещаются портреты передовиков производства, заслу- 
ценных людей или зарубежных государственных деятелей, приезжа- 
щих в СССР, причем здесь также места в газете постоянно за- 
креплены для этих портретов: фотографии глав зарубежных госу- 
дарств меньше по размеру и располагаются в нижней правой час- 
ти страницы, а фотографии (иногда рисунки) советских людей 
больше по размеру и находятся обычно в верхней средней части 
страницы. Таким же образом в прямой зависимости от тематики 
остальных рубрик и их конкретного содержания распределяется 
весь авербальный иллюстративный материал газеты, представлен- 
ный преимущественно по убывающей частоте использования фото- 
графиями, рисунками с натуры или карикатурами, реже картами, 
схемами, диаграммами. Кроме того, как уже указывалось, сущест- 
венную роль ,для мотивированной связи формы и содержания газе- 
ты играет размер букв, величина, толщина и расположение кото- 
рых коррелирует с важностью и значимостью передаваемого с их 
помощью сообщения как в целом по газете, так и внутри соответ- 
ствукхдих рубрик.

Основными параграфическими знаками художественной прозаи- 
ческой литературы, если не считать знаки препинания, являются 
рисунки, иногда создаваемые авторами произведений, но главным 
образом художниками-иллюстраторами. При этом разные издания 
одной и той же книги могут сопровождаться рисунками разных ав- 
торов. Степень насыщенности произведений рисунками почти пря- 
мо связана с категорией читателей, для которых предназначены 
данные произведения. Та!:, книги д /и детей и юношества иллюст-
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рируются чаще, чем книги для взрослых. К тому же чем более юно- 
му читателю предназначена книга, тем обычно более красочными 
и частыми иллюстрациями она сопровождается, что вполне законо- 
мерно, ибо от степени зрительной мотивированности текста для 
детей зависит восприятие и усвоение его содержания.

Отвлеченные понятия, выраженные мотивированными или слабо- 
мотивированными, или скрытомотивированными формами языка без 
сопровождения их рисунками, красками, без привлекательной 
внешности книги, что также является авербальным мотивирован- 
ним средством, наверняка, не удостоятся внимания ребят, поско- 
льку общий путь постижения знаний человека с помощью языка 
идет от исходно сильно мотивированных его форм через формы с 
постепенно уменьшающейся мотивированностью к формам с услов- 
ной связью с обозначаемым содержанием. Развитие каждого инди- 
видуума в этом отношении от детских лет к годам умственной 
зрелости дублирует общий путь усвоения языка и использование 
его для все более глубокого проникновения в суть окружающей 
действительности, в связи с чем мотивированность форм вербаль- 
ных и авербальных средств становится все более утонченной и 
скрытой.

При изучении письменной формы языка дети младшего возраста 
художественно и зрительно представляют калузую букву через со- 
относимые с ней картинки и рисунки с предметами, название ко - 
торых начинается с этой буквы. Рисунками и картинками обычно 
сопрово;ад&־отся также и изучаемые слова, обозначающие изобра- 
жаемые на них предметы. Однако, даже овладевая абстрактным 
мышлением, наше сознание нуждается в мотивированности и в та - 
ких знаковых формах, которые бы тем или иным образом "подска- 
зывали" пути к содержанию, пути, оправданные мтям содержанием. 
И часто мы находим такие пути, поскольку создатель текста, с 
одной стороны, инстинктивно и непроизвольно, а с другой, со- 
знательно, создает и изобретает вербальные и авербальные фор- 
мы, ведущие читателя именно к  тем аспектам содержания, бес- 
крайнего и неисчерпаемого по своей природе, которые видит и 
выделяет в нем сам с помощью соответствующих языковых и не- 
языковых средств.

"Взрослые" поэтические тексты в большей мере, чем прозаи- 
ческие тексты художественной литературы, заряжены звуками и 
суперсегментными характеристиками звуков, что делает тексты
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в значительной степени мотивированными через это отраженное 
звучание, а также через разнообразные искусственные формы сти- 
хосложения (рисТмы, стопы, размеры и т .п .) ,  поскольку, напри- 
мер, каздая новая ритма обогащает содержание рифмующихся слов 
и всего поэтического текста в целом. Стихотворный текст поми- 
мо возможных сопутствующих рисунков имеет множество формальных 
особенностей, способных тем или иным образом обогатить зало- 
женный в нем смысл. К этим особенностям относятся анаграммы, 
акростихи, стихотворные лесенки и другие пространственные осо- 
бенности расположения слов. Б отличие от художественной прозы 
стихи способны переводиться в песню, что усиливает мотивиро- 
валность поэтического текста, делает его в этом отношении вну- 
тренне многомерным, емким, весомым. Сила и специфика поэтичес- 
кого слова заключается в его аффективной заряженности, возбуж- 
дающей не только и не столько интеллект, сколько чувство и в 
целом весь многогранный внутренний мир человека. Подобный эф- 
фект достигается прежде всего за счет одновременного воспла- 
менения в слове по возможности большего количества его смысло- 
вых оттенков, которые способны проявиться в нем преимуществен- 
но через переносные значения -  наиболее типичную внутреннюю 
мотивированность поэтического слова.

Внешний вид поэтического текста отличается от прозаическо- 
го художественного текста тем, что на одной и той же поверхно- 
сти (странице одинакового формата) располагается значительно 
меньше его компонентов, а свободное дополнительное пространст- 
во как бы представляется читатнлям для его заполнения их ассо- 
циациями, воображением, т .е . является своеобразным приглашени- 
ем к сотворчеству, к тому, чтобы читатели самостоятельно ис- 
пользовали незанятую площадь в качестве специфического авер- 
бального знака. Иначе говоря, богатый подтекст стихотворного 
произведения отчасти мотивируется не заполненным на письме 
пространством, н !сакоЯ-то мяре компенсирующим утраченные здесь 
суперсегментные характеристики звучащей речи.

Внутри стихотворных текстов свободное пространство также 
различается по своему объему в достаточно существенных преде- 
лах. Близкий к прозе белый стих или античный повествователь- 
ный многостопный гекзаметр предоставляют обычно меньшую пищу 
для воображения, чем легко рифмующиеся двух или четырехстоп- 
ные ямбы и хореи, что отражается и в меньшем пространстве, за-
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нимаемом на письме последними по сравнению с первыми. Разуме- 
ется, речь идет не о строгой зависимости между размером неза- 
полненного словами пространства поэтического текста и размахом 
предоставляемого читателю воображения,а о возможной тенденции, 
по-разному выражающейся в конкретных поэтических текстах под 
влиянием в первую очередь гения поэта.

Поэтический текст с его б о га то й  палитрой смысловых и чувст- 
венных оттенков, которые выражаются частично на письме во внеш- 
них формах представления, изображенный в прозаической строке 
на сплошных страницах наподобие обычного текста, несомненно, 
утратил бы не только своеобразие формы, но и многие качества 
содержания, включая веерообразно расходящиеся смысловые линии 
воображения, провоцируемые свободным от письменных знаков про- 
странством.

Тексты научного стиля с учетом видов используемых авербаль- 
ных средств расслаиваются сообразно специфике исследуемого 
предмета по соответствующим дисциплинам, хотя в силу тенденции 
к интеграции науки на стыках разных дисциплин наблюдается сме- 
шение и внешних форм представляемых знаний, что впрочем фикси- 
руется и определенным научным термином (с р .: математическая 
лингвистика. tl1;3ическая география. биологическая статистика и 
т .п .) .  Тем не менее в классическом традиционном исполнении 
текст каждой научной дисциплины имеет свой присущий ему набор 
авербальных средств, который отличает его от текста другой ди- 
сциплины. Так, чистый математический текст в зависимости от 
специфики разрабатываемого направления насыщен и свойственны- 
ми этому направлению авербальными знаками. Тексты по ариймети- 
ке в большей мере содержат в себе цифры и их комбинации впере- 
мешку со словами, в текстах по математической статистике и по 
теории вероятностей числа подменяются символами и греческими 
буквами, способными представлять в обобщенном виде любые чис- 
ла и зависимости ме;.щу ними; в алгебраических текстах символы 
и буквы уже не соотносятся с цифрами, а выражают всевозможные 
математические и логические отношения ме:хду абстрактными вели- 
чинами и понятиями в виде формул и цепочек формул; По мере 
увеличения абстрактности излагаемых математических закономер- 
ностей (от цифр к  комбинациям буквенных символов) в письмен- 
ном тексте уменьшается доля вербальных знаков, а пропорциональ- 
но увеличивается доля и соответственно пространство, занимаемое
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несловесныш символами. Возможные вербальные знаки в таком 
случае играют почти исключительно роль логических и синтакси- 
ческих связок (типа итак, следовательно. допустим, предполо- 
2м ,  таким образом и т .п .) .  Абстрактные сущности, которыми one- 
рирует математиіса, мотивированно изображаются и абстрактными 
символами, а внутренние соотношения между этими сущностями 
представляются линеііноіі последовательностью данных символов и 
целым комплексом их функциональных связей мезду собой, выража- 
ющихся в сочетаемости знаков друг с другом.

Помимо цифр, символов и формул математическим текстам при- 
сущи и такие виды авербальных знаков, как таблицы, графики, 
диаграммы и д р ., представляющие собой не что иное, как зритель- 
но мотивированное изображение тех зависимостей, которые уста- 
навливаются формулами, т .е . данные авербальные знаки являются 
дублерами формул и служат по существу для усиления и разнооб- 
разия мотивированности установленных закономерностей.

Тексты по геометрии и стереометрии пестрят многоликими гра- 
фическими представлениями таких идеальных математических сущ- 
ностей, как линия, угол, треугольник, прямоугольник, полукруг, 
круг, трапеция, многоугольник, пирамида и д р ., снабженные и 
на рисунках и в самом тексте латинскими буквами, типа линия AB. 
треугольник АБС и т .д . В этих текстах внешние формы изобража- 
емых реальных сущностей зрительно мотивируются их идеальной 
математической копией и дублируются вербальными описаниями в 
виде теорем, выводов, доказательств, предположений и др. Ри- 
сунки и изображения описываемых математических объектов слу- 
жат наглядной опорой для абстрактных вербальных заключений и 
в целом для всего хода рассуждений и доказательств. Без гра- 
фических фигур в смысловом и логическом отношении текст по 
геометрии, пожалуй, не пострадал бы, однако выразительность 
и сила производимого доказательством впечатления во многих 
своих звеньях ослабла бы или для обучаемого человека с недо- 
статочно развитым математическим воображением и вовсе утрати- 
лась бы. Фактически чтение подобного текста без соответствую- 
щих рисунков означала бы то же самое, что игра в шахматы без 
досок и фигур, т .е . мероприятие возможное, но только для у з - 
кого круга лиц, и главное, малопривлекательное, отпугивающее 
своей умозрительностью и немотивированностью. По существу ге - 
ометрическая фигура оказывается той основной осью теоремы, во-

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



круг которой разворачиваются все математические события, отра- 
женные в письменном тексте вербальными и невербальными знака- 
ми, интерпретирующими свойства данной фигуры (фигур) и соотно- 
шения ме.зду ее частями (между фигурами). Сами фигуры являются 
такими же обобщениями, как и слова, поскольку, например, в по- 
нятие треугольник, изображенное идеальной фигурой, входят все 
возможные треугольники, как образуемые искусственно, так и су- 
ществущие во внешней действительности в виде форм каких-либо 
предметов или их частей (ср. параллельно: понятие, содержаще- 
еся в слове дерево. включает в себя все возможные деревья, 
встречающиеся в природе и изображаемые на рисунках), однако в 
отличие от слов, даже с имеющейся внутренней формой, геометри- 
ческая фигура обладает всегда более выразительной мотивирован- 
ностыо, занимая в ряду авербалъных знаков в этом отношении 
место вслед за фотографиями и рисунками.

Подобно слову геометрическая фигура изображает внешность 
реальной вещи как бы на расстоянии, благодаря чему устраняют- 
ся многочисленные частности реальной фигуры. Так, засеянные 
разными культурами поля не представляются геометрическими фи- 
гурами человеку, находящемуся на одном из них, но для летчика 
или пассажира пролетающего самолета очертания полей приобре- 
тают близкую к  идеальной форму геометрической фигуры (прямо- 
угольника, квадрата, трапеции), так не как, например, Луна, 
воспринимаемая невооруженным глазом, кажется идеальным кругом, 
но в телескопической трубе ее изображение, приближенное во 
много раз, теряет некоторые идеальные свойства круга.

Тексты по физике и механике совмещают в себе в разных до- 
лях и вербальные знаки, и фотографии, и рисунки, и чертежи, 
и геометрические фигуры, и графики, и схемы, и другие авер- 
бальные средства. Соотношения между различными видами знаков 
в данном виде текстов определяются предметом описаний, многие 
из которых обособились в самостоятельные научные дисциплины 
и полдисциплины (с р .: молекулярная физика, атомная физика, 
биофизика и т .д .) .  Так же как и в текстах других негуманитар- 
ішх наук авербаяьные знаки здесь являются не только желатель- 
ным, но и обязательным, а во многом главным, средством пред- 
ставления знаний, без которого трудно себе представить суще- 
ствование физики как науки. Вербальные тексты, относящиеся к 
данной научной дисциплине, отчасти служат не чем иным, как
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комментарием к разнообразным параграфическим знакам, занимаю- 
щим здесь иногда, по существу, ключевые позиции. Теоретические 
выводы, правила и закономерности, завершающие подобные коммен- 
тарии или предшествующие им, часто мотивируются используемыми 
в текстах несловесными знаками и опираются на них как на важ- 
нейшее звено во всей системе доказательств и вытекающих из них 
заключении.

Голый буквенный текст, абстрагированный из реального текс- 
та по физике, способен быть осмысленным (да и то далеко не 
всегда) немногими специалистами, а для формирующихся физиков 
(школьников, студентов) и вовсе может терять всякое значение. 
Более того, многие подробные схемы или рисунки, чертежи или 
графики, формулы или таблица, "отсеченные" от буквенного тек- 
ста, в большей мере, чем сам этот текст, поддаются рациональ- 
ному осмыслению, содержат в себе самостоятельно такие знания 
и такую информацию, которые доступны пониманию и усвоению чи- 
тателями-специалистами и без сопутствующих слов. Разумеется, 
все же наиболее информативным представляется текст, в котором 
гармонично и естественно сочетаются вербальные и авербальные 
знаки, выполняющие свои, свойственные им роли, и занимающие в 
этом тексте свое композиционное и логическое место. Рациональ- 
ное соотношение буквенного текста и авербальных средств, дик- 
туемое спецификой излагаемого материала, определяет в конеч- 
пом счете качество и информативность текста в целом и его 
адекватное соответствие уровню знаний, выработанных на данный 
момент в конкретной области физики, авербальные знаки которой 
в настоящее время служат символом успехов науки (ср. 10рмулу 
А.Эйнштейна Е = шс׳ , изображение атомного ядра с расположен- 
ными вокруг него электронами и д р .).

Не менее ва:шую роль играют авербальные знаки и в письмен- 
ш х текстах, относящихся к другим научным дисциплинам. По 
специфике рисунков и других несловесных знаков часто можно 
определить общее содержание вербального текста, снабженного 
этими знаками.

Зрительная мотивированность авербальных форм письменного 
текста убывает по линии фотография, рисунок, чертеж, схема, 
график, таблица, формула, но по мере уменьшения наглядности 
каждого вида несловесных знаков нарастает его мотивированность 
внутренняя, сущностная, глубинная, скрытая за внешними черта-
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ми и свойствами целого класса реалий или материи и ее качеств 
в целом. В результате этого на конечной стороне рассматривав- 
мой линии авербалъные средства типа формулы выражают отношения 
и свойства, носящие характер разнообразных законов и правил, 
тогда как начальные зрительно мотивированные знаки отражают 
частности, т .е . внешние формы отдельных реалий. Скрытая сущно- 
стная мотивированность, отмечаемая, например, в формулах, яв- 
ляется мотивированностью высшего порядка, воплощающей в себе 
сжатую мыслительную энергию. Эту мотивированность можно назвать 
интеллектуальной в противоположность мотивированности чувствен- 
ной, отмечаемой в знаках-копиях письменного текста. Первый вид 
мотивированности в отличие от второго не лежит на поверхности 
знаковых средств, поэтому его постижение и понимание доступно 
лишь тем, кто обладает определенным минимумом знаний в соответ- 
ствущей области науки, где используются рассматриваемые знаки. 
По мере увеличения объема знаний и в прямой связи со способно- 
стью и дарованием человека возрастает сила и выразительность 
интеллектуальной мотивированности одного 3 того же авербально- 
го знакового выражения и соответственно расширяется возможная 
зона применения последнего.

В зависимости от характера и вида мотивированности основ- 
ные знаки письменного текста могут быть систематизированы и 
представлены в виде следующей схемы.

Примечание. Цифры в нижних прямоугольниках обозначают:
I .  прямые иллюстрации (фотографии, рисунки), 2 . схематичес- 
кие иллюстрации (чертежи, схемы, графики и т .п . ) ,  3. авер- 
бальные знаки, мотивирующие содер;кание посредством дискрет- 
ности своего изображения (элементы формул, сами формулы и их
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последовательности, цифры и д р .), 4. авербальные знаки и их 
совокупности, структурно мотивирующие содержание посредством 
способа организации своих компонентов (порядок следования и 
расположения знаков в формулах, в совокупностях цифр и д р .),
5. вербальные знаки, мотивирующие содержание посредством своей 
дискретности, раздельности написания (словоупотребления, пред- 
ложения, абзацы и д р .), 6 . вербальные знаки, мотивирующие со- 
держание с помощью своей структуры (различные способы внешней 
организации письменного текста), 7. вербальные знаки, мотиви- 
рущие содер:кание способом своего написания, размером, цветом 
и д р ., 8 . вербальные знаки, мотивирующие содержание через со- 
относимые с ним звуки.

Если рассматривать показанные виды мотивированных форм пись- 
менного текста по вертикали, то на каждой ступени погружения 
в глубь схемы осуществляется все более подробная детализация 
разновидностей этих форм; если же двигаться по нижнему ряду 
этих форм по горизонтали слева направо, то происходит убывание 
степени мотивированности форм от прямого внешнего сходства 
изображаемого до форм, косвенно мотивированных через соотноси- 
мые с буквами звуки. Ь последнем случае отражательная мотиви- 
ровка сохраняется лишь у звукоподражательных и звукоизобрази- 
тельных слов, которые характерны преимущественно для текстов 
художественной литературы и практически не встречаются в тек- 
стах научной и специальной литературы. Такой сходный вид мо- 
тивированности у авербальных и вербальных письменных форм, 
как дискретность и структурность, различается все же тем, что 
у авербальных форм эти свойства представлены более четко, по- 
скольку здесь фактически не возникает проблемы слитного или 
раздельного написания знаков, а способ организации этих зна- 
ков, например, в формулах, более строг и последователен, чем 
в вербальных формах.

Сами авербальные знаки письменного текста так же, как и 
внешние и внутренние свойства действительности, которую они 
отражают, не изолированы друг от друга, а взаимодействуют меж- 
ду собой таким образом, что многие виды внутренних закономер- 
ностей, фиксируемых в виде абстрактных знаков-формул, способ- 
ны нередко переводиться и эксплицироваться другими знаками с 
более наглядными видами мотивированности, например, графичес- 
кими изображениями, схемами, чертежами и др. Происходит это
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по мере уяснения сущности закона пли правила, выраженного фор- 
мулой. Чем четче понимаются законы и правила, тем свободнее 
допускают они перевод интеллектуальной мотивированности в чув- 
ственную, внутренней во внешнюю, тем легче представлять форму- 
лу в виде графика или схемы.

Авербальные знаки выполняют те же функции, что и словесные, 
т .е . коммуникативную, номинативную, эмотивную, эстетическую, 
металингвистическую и др. Кроме того, они. служат для иллюстра- 
тивных и усилительных целей, а также для экспликации и нагляд- 
ного представления тех внутренних соотношений между реалиями, 
которые постигаются только человеческим разумом и интуицией, 
тем самым выводя наружу и делая чувственно мотивированным эти 
отношения. Рассматриваемые знаки могут иметь самостоятельную 
ценность -  в тех случаях, когда они используются изолированно, 
преимущественно без сопровождающего их текста, или дополнитель- 
ную значимость -  при их употреблении вместе с буквенным текс- 
том, который они усиливают, уточняют, наглядно и внутренне мо- 
тивируют.

По степени сходства с изображаемыми реалиями авербальные 
знаки могут быть натуралистическими (фотографии, рисунки с на- 
туры, многие виды чертежей, фигур, схем и д р .), художествен- 
ными (картины, рисунки с обобщающей и эстетической ценностью, 
отражающие в себе личность и особенность мировосприятия внеш- 
ней действительности отдельным человеком), художественно-сим- 
волическими (карикатуры, шаржи и т .п .,  выделяющие и выпячива- 
ющие какую-либо яркую сторону или свойство изображаемого), 
символическими (внутренне мотивированные авербальные знаки, не- 
сущие в себе информацию о чувственно невоспринимаемых свойствах 
реалий и событий внешнего мира).

Немаловажную роль для экспрессивности и художественной цен- 
ности авербальных знаков письменного текста играет их цвет, с 
учетом которого они делятся на хроматические (цветные) и ахро- 
матические (черно-белые). Для символических знаков цвет имеет 
меньшую значимость, чем для натуралистических и художественных, 
где он представляется одним из существенных компонентов, уси- 
ливающих мотивированность знака. Использование цвета в нехудо- 
кественных символических знаках может быть обязательным в тех 
случаях, когда он выполняет информационную функцию (изображе- 
ние флага, герба, дорожного знака и д р .).
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Учитывая место, занимаемое авербальными знаками в письмен- 
ных текстах, выполняемые ими пункции, а также их значимость, 
можно заключить, что данныіі вид знаков органически связан вне- 
шнвми и внутренними отношениями с вербальными знаками, состав- 
ляет с ними единое коммуникативное целое, обладающее усиленной 
мотивациэі и экспрессивностью изображаемого содержания.
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Zusammenfassung

Der A r t i k e l  b e h a n d e l t  d i e  n i c h t v e r b a l e n  M i t t e l  des s c h r i f t l i -  
chen Tex tes  ( w i e  P h o t o g r a p h i e ,  Ze i chnung ,  Schema, Diagramm, For -  
me l ,  Z i f f e r  u.  a . ) .  Besch r i eben  werden d i e  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  
d i e s e r  M i t t e l ,  i h r e  R o l l e ,  P o s i t i o n  und semant i sehe  F u n k t i on im 
T e x t .  Fe r ne r  w i r d  e i n e  d i c h o t o m i s c h e  K l a s s i f i k a t i o n  d i e s e r  M i t -  
t e l  au f  dem H i n t e r g r u n d  i h r e s  M o t i v a t i o n s c h a r a k t e r s  gegeben.
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Адам Е.Супрун, Алла А.Кожинова, Минск

К ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА 
(на материале Слов Кирилла Туровского)

I

Относительная законченность (цельность) и связность, явля- 
ющиеся важнейшими параметрами, характеризующими текст, находят 
свое воплощение в плане содержания текста, в его грамматичес- 
кой и лексической структурах. Лексика не может рассматриваться 
как простой наполнитель грамматических конструкций, так же как 
неточно утверждать, что грамматика -  лишь оформитель лексичес- 
кого содержания. Грамматика и лексика являются главными кон- 
ституѳнтами текста. Они взаимосвязаны. Лексика определяет под- 
бор некоторых грамматических форм так же, как грамматика опре- 
деляет выбор некоторых лексических средств. И грамматика и 
лексика служат раскрытию содержания текста, достижению цели 
сообщения. Неопределенность лексической структуры языка в цѳ- 
лом, отсутствие целостных описаний лексикона языка как много- 
мерного и сложно-иерархического множества слов, представляющих 
собой достаточно сложные явления, сдерживает построение закон- 
ченной и стройной теории лексической структуры текста, но не 
является непреодолимым препятствием для изучения лексической 
структуры конкретных текстов. Рассмотрение параметров лексичес- 
кой структуры отдельных текстов является, видимо, базой для 
создания более широких теоретических построений о лексической 
структуре текста.

Лексическая структура текста может, видимо, рассматриваться 
в различных аспектах, а в частности, в аспекте устройства, ор- 
ганизации текста и в аспекте организации словника текста. В 
данной статье делается попытка рассмотрения древнерусского тек- 
ста в обоих этих аспектах. При этом рассматривается отдельный 
небольшой текст -  Слово на пасху Кирилла Туровского и совокуп- 
кость семи Слов Кирилла Туровского, представляющих собой -  и 
по авторству, и по адресу, и по коммуникативному назначению -  
в определенной мере единый макротекст или ансамбль текстов (ко -
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торыіі, впрочем, по сзоему объему -  І 2 І 3 0  словоупотреблений -  
соответствует другим древнерусским текстам, например, Житию 
Феодосия Печерского, в котором 1 8  тыс. словоупотреблений, и 
меньше, чем такие ансамбли текстов как Повесть временных лет 
с ее 4 2  тыс. или Мерило праведное с его 3 1  тыс. словоупотреб- 
лений).

Кирилл Туровский (ИЗО? -  І І 8 2 ? )  -  один из наиболее ярких 
древнерусских авторов. Его творчество, привлекавшее интерес еще 
Е.А.Болховитинова, И.И.Срезневского, К.Ф.Калайдовича, М.И.Су- 
хошшнова, поз ;■se И.ÌI.Еремина, А.Вайана, И.Феринца, Т.А.Алексе- 
евой, В.В.Колесова, Ф.Шольца и других авторов (см .: СЛОВАРЬ 
1 9 8 7 ) ,  представляет исключительный интерес. Творения Кирилла 
Туровского пользовались большой популярностью и авторитетом, 
включались в Златоуст и Торжественник рядом с произведениями 
Иоанна Златоуста, их автор в 1 3  в. был причислен к лику святых. 
Слова -  проповеди Кирилла Туровского представляют собой выдаю- 
щиеся произведения древнерусской церковной ораторской литера- 
туры. Из дошедших до нас восьми Слов, связанных с воскресенья- 
ми пасхального цикла, которые бесспорно считаются творениями 
ІСирилла Туровского, второе (вслед за Словом в неделю цветную) -  
ото "Слово на святую Пасху во свётоносны й  день воскресения Хри- 
стова от пророческих сказаньи" (см .: ЕРШИН 1 9 5 7 ,  4 1 2 - 4 1 4 ) .

Слово на Пасху содер:хит 1 4 3 0  словоупотреблений, представля- 
щих 4 7 0  различных слов. Средняя частота слова в этом Слове, 
таким образом, 2 , 9 8  , т о  есть повторяемость значительно выше, 
нежели в Слове на вербницу, где она составляет 2 , 1 8  ( s u f r u n  
1 9 8 7 ,  2 2 8 ) .  Лексика Слова на Пасху более сосредоточена вокруг 
наиболее частых слов. Пять самых частых слов обоих Слов (и, въ, 
же. и мест., быти: первое и пятое занимают эти места в обоих 
текстах, три средних меняются местами) покрывают в Слове на 
вербницу 14,2% всех словоупотреблений текста, а в Слове на 
Пасху -  1 7 , 9 $ .  Первая десятка наиболее частых слов (по составу 
вторая ее половина совершенно не совпадает в двух текстах) в 
Слове на вербницу составляет 2 1 , 4 $  всех словоупотреблений, а в 
Слове на Пасху -  2 6 , 1 $ .  Напротив, слова, употребленные в тексте 
только по одному разу, составляют 30% словоупотреблений Слова 
на вербницу и лишь 2 0 $  -  Слова на Пасху. Таким образом, лексика 
Слова на Пасху менее разнообразна и более повторяема, чем лек- 
сика Слова на вербницу. Это находит свое объяснение в содергка-
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нии, гораздо более однообразном, сосредоточенном вокруг одной 
темы -  Воскресении Христа в Слове на Пасху.

Как и в другие сочинения !Кирилла Туровского, в Слово наПас- 
ху включено довольно много библейских цитат и пересказов. Воз- 
мотло, что л этом ^лове их относительно даже больше, чем вдру- 
гих аналогичных текстах. Из ветхозаветных книг широко представ- 
лены Псалтырь (21.7, 23.7, 67.2, 68.22, 81.8, І0 І . І4 )  и книги 
пророков (Исаии 66.18 -  20; Осии 6.1 -  3; Софонии 3.8 и д р .), 
что связано со стремлением проповедника обосновать предсказан- 
ность воскресения Христа ссылками на высказывания из книг Вет- 
хого Завета. Из евангельских; текстов подробно пересказывается 
временами с цитатами рассказ о воскресении Христа; причем ис- 
пользуются соответствующие главы всех четырех Евангелий: Лк24, 
Іѵіф 28, Мк 16, Ио 20.

В композиционном отношении Слово складывается из пяти пере- 
плетакхдихся информационных струй. Первая струя -  это утвержде- 
ние радостного характера праздника в начале и в конце текста.
С этим связано разъяснение для слушателей того, что такое вое- 
ісресение, в частности как победа над смертью, встречающееся в 
тексте дважды -  до пересказа евангельского текста и после него, 
а такке любоіштное толкование термина Великдень, непосредствен- 
но предшествующее пересказу евангельского текста. Кульминацией 
этого информационного направления является противопоставление 
вчера (распятие Христа) и сегодня, днесь (воскресение) перед 
заключительным призывом возрадоваться и возвеселиться. Вторая 
информационная струя четко выражена во втором (после вступле- 
ния) фрагменте текста: это разъяснение двоякой -  божественной 
и человеческой -  природы Христа; к этой информации примыкает и 
рассуждение о теле Христовом. Третье информационное налравле- 
іше состоит в раскрытии значения деяний Христа (спиле . . .  во 
ад. поптза бЬсовьское царство: глава адова скрѵшена бысть: за ны 
пожреся Х ристос : мотив искупления и спасения для вечной жизни 
грешников). Это направление получает кульминацлю и завершение 
в молитве (поклонимся глаголице : Ты еси Бог нянпь. . . ) ,  которая 
предшествует противопоставлению вчера и днось. Четвертая линия 
информации сосредоточена в середине Слова (после разъяснения 
термина Великдень): это пересказ евангельского сказания о Хри- 
стовом воскресении. Пятая струя информации -  утверждение о том, 
что воскресение Христа было предсказано пророками Ветхого Заве
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та, следует за рассказом о воскресении, отчасти параллельно с 
с ним. В связи с этим разъясняется важность веры, а также раз- 
личия между Еетхим и Новым заветом (Ветхий завет как чаяние 
Нового). Этот поток перебивается одним из разъяснений воскре- 
сения и находит завершение в подборке прямых цитат из Псалты- 
ри. После краткого возвращения к четвертому потоку -  переска- 
зу Евангелия автор переходит к  уже упомянутой молитве. Надо 
подчеркнуть, что названные линии информации в Слове на Пасху 
переплетены друг с другом и сливаются в единый информационный 
поток. Это переплетение различных линий информации является 
характерной композиционной особенностью этого Слова.

В Слове на Пасху скорее можно выделить некоторые условные 
части. Можно, видимо, говорить о таких выделяемых фрагментах:
I )  Вступление (о сегодняшней радости); 2) Сравнение божеского 
и человеческого в Христе (яко человѣк -  яко бог 28 -  135; 
здесь и далее цифры указывают на номера словоупотреблений в 
тексте по изданию М.И.СУХСШИНОВА без учета разночтений) ;
3) Сущность воскресения (136 -  280); 4) Семантика Пасхи (281 -  
385); 5) 0 теле Христове (тЬло Х ристово  ггоиимѣте 386 -  486);
6 ) Причины наименования воскресения Христова великим днем, то 
есть семантика термина Великдень (Второе же въскресѣниѳ. ..
487 -  525); 7) Пересказ Священного Писания о воскресении Хрис- 
товом и его предсказанности пророками (526 -  1277); 8) Молитва 
(Ты еси бог няпгь 1278 -  1328); 9) Противопоставление вчера -  
днесь (1329 -  1379); 10) Заключение. Следует отметить, что ес- 
ли фрагменты 6 и 8 относительно самостоятельны, то другие тес- 
но переплетаются в тексте и даже место их окончания четко ус - 
тановить затруднительно.

Распределение шести наиболее частых полнозначных слов, отме- 
ченных десять и более раз каждое, характеризуется следующими 
рядами номеров их словоупотреблений в тексте: Христос : 31, 
204, 213, 244, 252, 315, 423, 513, 591, 643, 876, 893, 915,937, 
1047, 1260, 1352, 1420 (всего 18 раз); реши: 577, 590, 606,616, 
626, 664, 714, 721, 1000, 1008, 1068, І0 9 І, ІІ3 7 , 1386 (14); 
глаголати: 135, 237, 385, 526, 670, 737, 773, 1024, 1049, ІІ9 4 , 
1277, 1349, 1406 (13); въскреснѵти: 222, 253, 456, 572, 583, 
592, 725, 916, ІІ5 7 , 1259, 1336, І3 5 І, 1363 (13); гроб : 105, 
122, 215, 227, 437, 538, 550, 782, 814, 831, ІІ2 8 , 1370 (12); 
Бог : 38, 59, 77, 98, ПО, I2G, 521, 955, ІІ4 6 , ІІ5 8 , 1280 ( I I )
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ПРКЯТК: 232, 246, 3G8, 474, 524, 607, 762, 797, 1050,1214 (IO).
Первое их этих слов (Христос) распределено по тексту относи- 

тельно равномерно. Большое сосредоточие наблюдается лишь в 
третьей сотне словоупотреблений, где это слово заняло 5 пози- 
ций; не зафиксировано слово во второй, восьмой, двенадцатой 
сотнях, где однако употреблены синонимические замены (Парь ела-  
вы. Господь -  во второй; Он -  в двенадцатой, где кроме того, 
ряд ветхозаветных цитат, в которых имя Христа, естественно, 
употребляться не могло). Относительно равномерно распределены 
также слова гроб и въскреснути, причем последнее 5 раз в устой- 
чивой се я зи  с именем Христа: Х ристо с  воскресе (Здесь и далее 
цитаты из слов, кроме особо оговоренных, даются по изданию 
ЕРНлИНА, 1857, 1958). Синонимические слова реши (речи) и гла- 
голати отчасти находятся в дополнительном распределении: в шее- 
той и седьмой сотнях 6 раз употреблено решти и лишь раз гдаго- 
лати. Частота употребления рещи в указанном месте связана с 
повторным (5 раз) императивом ИдЬте и риѣте (Ык 16 .7 ), хотя не 
все случаи исчерпываются этим: дважды употреблена форма рече. 
встретившаяся еще в трех местах (заметим, что форма глагола в 
тексте не фиксируется) и раз причастие реченое. Поскольку упо-

«

требления глаголати и решти во второй половине текста встреча- 
ются вперемежку, едва ли можно говорить о некоторых особых ус- 
ловиях употребления этих глаголов. Употребление слова прияти  
характеризуется несколькими сгущениями в его употреблении, свя- 
занными с планом содержания соответствующих мест текста.

Распределение многих менее частотных слов по тексту также 
тесно связано с движением плана содержания текста. Так, напри- 
мер, четыре из семи словоупотреблений слова человек падают на 
сравнение божеского и человеческого в Христе, еще два -  в фраг- 
менте о семантике Велккодня (когда человеки ликуют с ангелами 
и освящаются богом), последнее употребление слова человЬк -  в 
молитве, где снова осуществляется сопоставление человеческой и 
божественной природы Христа (человече видемый. боже разѵмѣвае- 
мый) . Глагол ити появляется впервые в связи с уже упомянутым 
повторяемым императивом: идѣте и рцѣте. а затем выступает в свя- 
зи с рассказом о том, как два ученика Христа шли к его гробу. 
Использование элементов лексики в соответствии с содержанием 
текста, а в связи с этим и обусловленная содержанием повторяе- 
мость лексических элементов являются наиболее естественным и
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закономерным путем выбора слов при построении текста.
Одним из излюбленных приемов ораторского красноречия, исполь- 

зуемых Кириллом Туровским, является противопоставление. В лек- 
сическом плане противопоставление связано с использованием ан- 
тонимов или противопоставляемых автором сочетаний слов и слово- 
употреблений. Так, с самого начала текста находим противопоста- 
вление: Радость и веселие днесь противопоставлены скорби преже 
бывшаго таиньства. Раскрывается это противопоставление примером 
грусти жены при отъезде мужа в дальний путь и ее веселья при 
его внезапном возвращении. Лексически здесь представлены анто- 
нимы радость/веселие -  скорбь. днесь -  преже. отшедшю -  пришел-  
идо. Параллелизм ситуации подчеркивается тем, что о нынешнем 
празднике и о внезапно вернувшемся близком говорится одним при- 
частием ппишаттший и параллелизмом в употреблении тех же членов 
основного противопоставления: веселие и радость, с одной сторо- 
ны, и скорбь (во втором случае скорбьна бывши) . Выражение скорбь 
преже бывшаго таиньства вводит и следующую серию противопостав- 
лений, связанных с сопоставлением божественной и человеческой 
природы Христа.

В этом фрагменте после вводно-обобщагацего полного наименова- 
кия субъекта следующего сопоставительного повествования (Гос-  
подь нашь Исѵс Х р и с т о с ) следуют три сопоставления с вводными 
словами яко человек и яко бог. Этот ряд прерывается (не встав- 
ным ли?) фрагментом яко агнеиь... жертву... богѵ отідо принесе. 
Потом снова следует противопоставление яко человек -  яко бог, 
которое приобретает своеобразное усиление в последнем сопостав- 
лении: яко царь -  яко бог. Оно построено и на сопоставлении че- 
ловѣк -  царь (то есть главный из ладей) и царь (всё же человек) -  
бог. Это противопоставление находит и дальнейшее развитие, где, 
обращаясь к бесовским силам, бог предлагает им взять (снять, от- 
Еорить) врата, чтобы вошел царь славы (Пс 2 3 .7 ). При этом руко- 
водители бесовского царства (та к!) названы князьями, а потому 
возникает еще одна антонимизация: князи (тьмы) -  царь славц. 
Следует сказать, что в названных пяти парах внутри не наблвда- 
ется прямых лексических противопоставлений, действия Христа как 
человека и как бога происходят в разных измерениях, в разных 
системах (человек в узком человеческом мире: распинаем бѣ. ис- 
п у с т и  дѵх. в ребра прободен. в rpoúfrположен. стражьми стрегом. 
в гробі, лежаше; бог жѳ в космических масштабах: солнце помрачи.
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л у н у  в кровь преложи. тьма бысть по всей земли, землею п о т р я -  

се. олтарь языческыя церкви освяти, ангельскими вой бісовьс-  
к ы і.і силам . . .  прѣташе) . Антонимичны не элементы, а ситуации 
в целом.

В продолжении этого отрывка вновь происходит актуализация 
антонимии, столь характерная для начального фрагмента Слова. 
Таковы пары: съниде во ал — ведяхуся в рай (здесь актуализу- 
ется не только антонимия ââ ־  Рай■ но и антонимичные конверси- 
вы съниде -  ведяхѵся) , связаныя -  раздрѣшишася. работныя ״по- 
рабощенные״ -  свобокены. сѣдяшая во тм£ -  видѣша свѣт. Позже, 
ближе к концу повторится: и чаявшим свѣта бысть им тма.

Чрезвычайно ярко в этом фрагменте звучит "отрицание отрица- 
ния": смерть умертви. Оно повторится и в части о теле Христо- 
вом. Эта формула находит развитие в констатации чудесного, воз- 
можного лишь в божественном, а не в человеческом космосе:въста- 
ти от гроба.

Подготовка слушателей к восприятию центральной информации 
этим завершается: произносится слово воскресе. Четкий аорист 
констатирует невероятное событие. Возникает первое упоминание 
пророков, которые ликуют. Цитируется I  Послание коринфянам 
(15.55), где воспроизведен стих из Осии (13.4) с саркастичес- 
ким и торжественным: Itø> ти. смерти, побѣда. кдѣ ти. аде, жало 
(так в Христинопольском апостоле ХП в ., хотя обычно, например, 
триады в Супрасльской рукописи: кде ти сьмрьти жало кде ти 
аде побѣда (352, 479, 487), везде в Словах Иоанна Златоуста, 
в том числе в Слове на Пасху (479) . Начинается актуализация 
для слушателей (у которых еще немало языческих представлений) 
семантики воскресения. Снова звучат уже прозвучавшие дважды во 
вступлении слова веселие и радость. Вновь возникает теперь в 
аористе глагол воста. который сочетается с яко спя, и вновь по- 
вторяется въскресе. но симметрично спя здесь выступает спасая 
131. И в третий раз актуализуемый глагол выступает в полном и 
объяснительном контексте: Х р и с т о с  въскресе из мертвых (надо ска- 
зать, что эта актуализация полно представлена не во всех спис- 
ісах; так в ІІискаревском сборнике, взятом за основу издания 
И.П. Ереминым как самом исправном, но в древнейшем списке -  
Уваровского Златоуста слов воста 60 яко спя господь нет). Вое-  
та и въскресе находятся тут в интересном семантическом отноше- 
шіи друг к другу, актуализируемом в тексте. С одной стороны,
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они как бы синонимичны. По вместе с тем о т ! противостоят друг 
другу по развитой ранее линии бог -  человек: встал (поднялся) -  
человек, а воскрес -  бог. Таким образом, и здесь можно усматри- 
вать определенную актуализацию противопоставления, антонимичес- 
кую ситуацию. Существенно подчеркнуть, что антонимия здесь от- 
нщь не системная, но именно текстовая.

Противопоставления и контрасты продолжаются: гробным (то 
есть погребенным, умершим) ;кивот дарова содержит элемент кон- 
траста главных нротивоно.׳тагаемых в тексте сущностей -  жизни и 
смерти. Здесь и другая антонимия в функционировании: от ада на 
небеса. Группа прютквопоставлений четко выступает в повествова- 
нии-пересказе, где Иоанн и Петр, пришедшие к гробу Христову, 
вопреки порядку прихода входят в гроб (пещеру) именно в назван- 
ном порядке, ибо Иоанн воплощает Ветхий, а Петр -  Новый завет 
(закон) . Это противопоставление ветхий -  новый повторяется в 
отрывке длиною менее сотни словоупотреблений (778 -  876) четыре 
раза. Сода примыкает и антонимия преже/скорѣе -  послѣдк. акту- 
авизованная в отрывке дважды. Продолжая разъяснение понятия 
воскресение Христа, автор использует развернутую параллель с 
заснувшим пастухом, стадо которого разбрелось, а потом, когда 
пастух проснулся, было вновь собрано. И здесь, естественно, 
актуализуется конверсивно-антонимичное противопоставление: ви-  
дить рашедъшюся чреду -  свое сбереть стадо. В молитве незадол- 
го до конца проповеди вновь вспоминается противопоставление 
бог -  человек: человѣче видемый -  боже разѵмѣваемый: оно вновь 
служит разъяснению понятия воскресение. Интересно, что ему пред- 
шествует (примерно за две с половиной сотни словоупотреблений) 
объединение противопоставляемых понятий: Христос по воскресении 
ангелы и человькы в едино сбирает стадо. Человек и ангел про- 
тивопоставлены ;;руг другу, но перед Христом (богом живым) они 
могут быть объединены. Это уже не просто актуализация антонимии, 
но и как бы показ ее границ.

Специально контраст становится осью повествования в фрагмен- 
те с противопоставлением вчерашнего и сегодняшнего. Предшеству- 
ицая противопоставлению молитва вводит временной план через ело- 
Е0 шн&. Далее следует четыре пары предложений, начинающихся по 
очереди с вчера или с днесь. Трижды в части днесь звучат разные 
формы глагола воскреснѵти (с тобою воскресохом. въистинѵ воск- 
p e c e  Х р и с т о с ,  въекрееша тя видЬхом) . однако в первой части про-
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тивопоставлений такой словесной симметрии нет, хотя содержа- 
телъно в предложениях, начинающихся с вчера. дается краткое 
резюме распинания.

Определенное противопоставление имеется в фрагменте с эти- 
мологической характеристикой выражения великы день: велик есть 
день сий не множѣе часов имѣя. но великих пяди чюпес. Противо- 
поставление здесь однако содержательное и синтаксическое, но 
не лексическое. В лингвистическом плане, как представляется, 
здесь происходит утвервдение переносного употребления слова 
велик, что и нашло свое выражение в указании на то, что назва- 
ние праздника связано не с физической величиной дня, а со зна- 
чимостью происшедшего в этот день. Надо отметить, что заверша- 
ющая этот фрагмент фраза начинается оловом днесь: Днесь 60 
ангели со человѣкы ликѵтоть. . .  Это слово создавало своеобраз- 
ный семантический ритм в предшествующее воскресенье в Слове 
на вербницу (suprun 1987, 240); здесь Кирилл Туровский сно- 
ва использует его (в чередовании с нынѣ) для привязки содержа- 
ния текста к  сегодняшнему дню, а тем самым для усиления его 
эффективности: днесь и нынѣ встретились в сумме I I  раз и, ес- 
ли учесть сосредоточение перед концом текста в прямом противо- 
поставлении вчерашнего сегодняшнему, выполняют существенную 
композиционную роль.

Толкование выражения Великы день свидетельствует о стрем- 
лении автора разъяснить слушателям семантику термина, обозна- 
чающего праздник, в который данное слово провозглашается. В 
Слове на Пасху даются еще две этимологические справки о найме- 
нованиях этого праздника: тЬмь сѵгѵбо и трегубо имя нынѣшний 
пшемлеть праздник. Довольно тонко в б о д и т с я  понятие "воскре- 
сать", а следовательно толкуется не только этот глагол, но и 
отглагольное имя въскресение. Далее есть фрагмент о названии 
пасха : Пасха ѵбо наритеться заклаемых ради ЫоисЬем во Егѵпті 
агнепь. Известно, что старославянское и русское пасха -  гре- 
цизм (ФАСМЕР І9 7 І, 216), а греческое псса^ос заимствовано из 
арамейского (c h a n t ra ü œ  1974 , 861), где было связано се- 
мантически с понятием библейского исхода (прохождения) из 
Египта (nPEOEPAZEHCКИИ I9 I0 -I9 I4 , 26). Но причем здесь закла- 
ние агнецов? В 12 главе Исхода рассказывается лишь о том, что 
перед Исходом единоплеменники Моисея по продиктованному ему
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Богом повелению закололи ягнят и должны были съесть их с тща- 
нием и поспешностью: "это Пасха Господня" (Исх. 12.11). Таким 
образом, и Библия не является прямым источником такой этимоло- 
гии. Однако в греческом имеется глагол т іои г^ "испытывать, 
страдать, претерпевать", в новозаветных текстах этот глагол 
употреблялся и в значении "умирать, быть должным умереть" 
( b a u e r  I9 7 I, 1257). Возможно поэтому, что автор приведен- 
ного объяснения народно-этимологически объединил различные по 
происхождению греческие слова, стремясь таким путем дать со- 
держательное обоснование термина. Это могло быть сделано как 
самим Кириллом Туровским, так и греческим автором одного из 
его источников. Первое указывало бы на достаточно высокую сте- 
пень знакомства Кирилла Туровского с греческим языком.

Как видно из примера использования при характерном для ора- 
торского стиля Кирилла Туровского противопоставления и контра- 
ста антонимов рядом, можно говорить о приеме актуализации меж- 
словных семантических отношений, существующих в лексической 
системе, то есть в парадигматике, на синтагматической оси. 
Именно так следует, видимо, толковать высказывание ангелов в 
белых ризах у гроба Господня: Что ищете живаго с мертвыми в 
цитате из Луки, 24.5. Подобным образом несколько ранее упот- 
реблено выражение: Лнесь 60 антели со человѣкы ликѵють: ясно, 
что в принципе ангелы и человеки противопоставлены, но в дан- 
ной ситуации происходит их особо значимое объединение. Таким 
образом осуществляется перенесение парадигматических семанти- 
ческих отношений в план синтагматики, то есть их текстовая 
актуализация.

Этот прием используется не только для антонимических слов, 
но и для некоторых других семантических групп слов. Так, в 
тексте неоднократно происходит актуализация синонимов. Приме- 
рами этого могут служить находящиеся рядом предикаты: врата 
скрушишася . . .  и верея сломишася. Синонимия подтверждается в 
этом случае повторным воспроизведением этой пары с перестанов- 
кой сказуемых: мѣденая врата сломишася и верея желѣзная с к р у -  

шишася. Если текст начинается с провозглашения: Радость . . .  
всѣм крестинном и веселие м и р у  с  повтором этих слов в конце 
отрывка, где актуализуется близкозначность синонимов радость 
и веселие, то в заключение предлагается: възрадуимся и возве-
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селимся, где продолжается актуализация синонимии этих корней. 
Аналогично происходит текстовая синонимизация слов пепжявя и 
власть (адова) погублена бысть. ср. и твое есть папство и 
твоя Хіжстй дтгаяпя.

Актуализуются и другие парадигматические отношения, в част- 
ности, отношения однородности. Так, рядом оказываются слова 
солнце и луна, в уже приведенном примере верея и врата. Во 
вступительном фрагменте дважды выступает триада наименований 
членов семьи: мужь -  жена -  дѣти. Используется и пара жерци и 
Фарисеи. Рядом, как однородные дополнения выступают названия 
частей тела: пригвоздиша р у и Ѣ мои и нозі> мои, в другом месте: 
чоево и у с т ц . В состав таких однородных групп входят не толь- 
ко существительные, но и другие части речи, в частности, при- 
лагательные (сугубо и трегубо имя) ,  наречия (нынѣ и п р и с н о ) .  

Как правило, актуализация семантической однородности служит 
для усиления значимости соответствующих фрагментов словаря в 
тексте.

Использование в тексте синонимов не ограничивается их упо- 
треблением рядом. В Слове на Пасху имеется ряд синонимов, упо- 
требляющихся вперемежку, видимо, для устранения однообразия, 
подчас некоторыми тонкими семантическими отличиями. Это можно 
сказать о наречиях днесь и ныцѣ. о глаголах глаголати и реши 
(ср. в этой связи: сказаста иже глаголють).

Вместе с тем автор не чужд и прямого повторения одного и 
того же слова, что может создавать, как отмечалось примени- 
тельно к  Слову на вербницу, определенный лексико-семантичес- 
кий ритм. Это ярко видно в фрагменте о теле Христове (в 4 и 5 
сотнях словоупотреблений), где на протяжении сотни словоупот- 
реблений слово тіло употреблено 5 раз, причем после первого 
автономного употребления дважды по два раза слово оказывается 
в одной синтаксической позиции: сим тѣлом и се тѣло. В конце 
первой сотни словоупотреблений дважды употреблено рядом слово 
жертва, причем один раз оно означает "заклаемого агнца", а во 
второй раз употребляется в отношении к самому Христу, принес- 
шему себя в жертву '•'за спасение всего мира". Многократно по- 
вторяются и другие слова, о чем отчасти говорилось в связи с 
рассмотрением роли противопоставлений в тексте.

Специфичесісие синтагматические пары образуют глаголы со
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значением движения и его цели. Четырежды (в связи с раскрыти- 
ем факта воскресения Христова) повторяется пара иді>те и риѣте 
(интересна инверсия: р іш  да и д у т ь ) .  Можно указать и другие 
аналогичные пары: в рассказе о пастухе возлег . . .  поспить: 
рышеть...  д а .. .  сбереть стадо : ср. также и д у т ь . . .  и ту мя уз-  
рят: с супином: пйидома. . .  видЬт: возвратишася и возвѣстиша: 
с причастиями: въстав вкдить: въстав рече и др. 110 сути дела 
и в этих парах наличествует не только чисто синтагматическая 
связь: она отражает к определенные семантические отношения в 
лексической системе.

Таким образом и здесь в лексической структуре текста нахо- 
дят отражение парадигматико-синтагматические связи лексики.
Еще одним каналом осуществления таких связей можно считать до- 
вольно многочисленные относительно устойчивые или идиоматич- 
ные глагольно-объектные и атрибутивные сочетания. Речь идет о 
таких атрибутивных сочетаниях как сын божий, святый д у х , бог 
живы, люта душа, сила божия. святнй ангел, чада церковная. 
агнеиь божий, божественная пасха, божия кровь, тіло Христово. 
источник бесмертный. душя человічьскы. вЬчная жизнь, в бкгсах 
ризах (к  устойчивости этого выражения ср. название романа 
В.Дудинцева "Белые одежды"), церковь языческая, святая цер-  
ковь и др. Значительная группа глагольных сочетаний с прямым 
объектом (в винительном падеже). Так, например, с глаголами с 
корнем -им- образуется серия таких сочетаний разной степе- 
ни устойчивости и идиоматичности: примете дѵх святый (трияды), 
съвіт п р и я . п р и и м  хлѣб. п р и и м и  радость, веселие поиемлеть. 
в е ч н у ю  жизнь поиемлють. т іл о . . .  приимите. им я... приемлеть. 
не и м я х у т  в і р ы . знак имуща, възмете князи (о подобных сочета- 
нкях см.: КОШЛЕНКО I960 ). Подобные конструкции имеются и со 
многими другими глаголами: и с п у с т и  д у х , о т п у с т и  долгы. сберу 
братию. сбереть стадо (двазды), слово слышите, глаголы слышим. 
почитая тюрокы. покянути пророка. видЬша свѣт. п р о с т р у  р у к у . 

живот дарова. иеркве освяти, прашаюше согрешения и др. Ряд 
относительно устойчивых или идиоматичных сочетаний образуется 
и с другими падежными Нормами: въскресе из мертвых, с креста 
сняхом. стра~ли стрегом. во гробЬ положен бысть. вниде во вЬ-  
ру. чаяти св іта . Можно указать и устойчивые или идиоматичные 
сочетания иных грамматических моделей: друг друга, ггриде врѳ-  
мя. сбысться слово и др. Использование такого рода сочетаний
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является одной из реализаций связи лексической парадигматики 
и синтагматики в тексте.

Все эти средства, характеризующие сопряжение лексической 
системы языка и лексической структуры текста, служат обеспе- 
чению таких основных параметров текста как связность и цель- 
ность. Связность обеспечивается установлением семантических 
связей между актуализуемыми в тексте антонимами или антоними- 
зуемыми словами и сочетаниями слов, между актуализованными си- 
нонимами или однородными словами и т .п . Из различной по сте- 
пени устойчивости и семантическому своеобразию (идиоматичное- 
ти) лексической сочетаемости складывается общая характеристи- 
ка сочетаемости слова как некоторого единства, также служащая 
связному восприятию текста. Цельность (законченность) текста 
достигается в значительной мере композиционным строением, в 
том числе определенной симметрией начала и конца текста в ле- 
ксическом плане, а также созданием лексико-тематического фона 
из тематически связанных слов, составляющих существенную часть 
словника текста.

2
Возможна иная интерпретация текста путем построения его 

лексической структуры, основанной не на принципах и правилах 
сцепления лексем в процессе порождения текста, а на совокуп- 
ности смыслов, воплощенных в нем,и отношений между ними, с од- 
ной стороны, и, с другой стороны, совокупности лексем, выра- 
жающих эти смыслы, и отношений между значениями этих лексем.

Многозначность терминов "смысл" и "значение" требует их 
определения.

Лексическое значение слова, языковая реализация понятия о 
некотором объекте, членится на компоненты, отражающие харак- 
теристики объекта разных типов и степени сложности. Реальная 
жизнь слова проходит в речевой деятельности человека. Одна из 
целей коммуникации -  вербальное представление некоторой ситуа- 
ции внешнего мира, в которой представлены некоторые объекты, 
связанные некоторым отношением. В такой ситуации реализуются 
лишь отдельные свойства объектов и отношений. Поэтому слово, 
обозначая объекты и отношения в ситуации, реализует лишь оп- 
ределенную часть своего значения, релевантную в данном случае,
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в результате чего образуется вторичное значение (или актуаль- 
ный смысл слова).

Простейшим вербальным представлением такой ситуации будет 
предложение, в котором (применительно к  задачам данного ис- 
следования) можно выделить следующие составные компоненты: 
субъект (обозначение предмета, явления,применительно к которо- 
му определяется отношение), предикат (обозначение отношения), 
объект (обозначение предмета, явления, испытывающего отноше- 
ние субъекта), также некоторые адвербиальные и атрибутивные 
характеристики.

Но в коммуникации, как правило, функционируют образования, 
больше, чем одно предложение -  тексты. В основе текста, как 
предполагается, лежит некоторое мыслительное образование, ко- 
торое можно назвать идеей текста. Идея компонуется из различ- 
ных -  конкретных и размытых -  смыслов, не получающих однознач- 
ного воплощения на вербальном уровне.

Это глубинное мыслительное содержание более абстрактно, чем 
информация, производная от вторичного значения (актуального 
смысла) лексем-сегментов в цепочке-предложении -  "Между струк- 
турой плана содержания текста и структурой его смысла есть 
определенные связи и отношения, но нет обязательной изоморфно- 
сти и обязательной идентичности" (БОНДАРКО 1978, 100). Однако 
идея автора должна быть выражена именно при помощи суженных 
конкретной ситуацией, актуализованных значений слов. Но значѳ- 
ние сужается лишь в пределах ближайшего окружения. В тексте же 
слово сопрягается по смыслу с другими словами, "круг его зна- 
чений расширяется, приобретая еще целый ряд зон, наполненных 
новым содержанием " (ВЫГОТСКИЙ 1956, 370), и, таким образом, 
делается способным выражать более глубокий и абстрактный смысл, 
не всегда совпадающий с поверхностным актуальным смыслом, хотя 
и воплощающийся в нем.

Выражение смысла пронизывает весь текст, вовлекая разнооб- 
разные лексические средства. Чем чаще на протяжении текста вы- 
ражается определенный смысл, тем больше у него шансов быть 
воспринятым адресатами текста. Это особенно актуально для рас- 
сматриваемых текстов -  проповедей, призванных воздействовать 
на слушателей и воспитывать их веру.

Однако набор отдельных смыслов не способен представить идею
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автора. Идея, отражая определенным образом отношения внешнего 
мира, включает отношение в свою структуру (как отношение меж- 
ду смыслами) и переносит в текст, !״окно выделить две оси ана- 
лиза -  парадигматическую ось выделения смыслов и выражающих 
их лексических единиц и синтагматическую ось установления от- 
ношений между этими смыслами. Отношение смыслов находит выра- 
же ние в предложениях текста во взаимодействии вторичных значе- 
ний (актуальных смыслов) лексем, находящихся в позициях пре-

w

диката, субъекта, объекта. Развитие отдельного смысла, входя- 
щего в идею текста, начинается уже в пределах предложения,где 
одну синтаксическую позицию может занимать несколько лексем, 
приравненных друг к другу в смысловом отношении -  перенос прин- 
ципа "эквивалентности с оси селекции на ось комбинации" (ЯКОБ- 
СОН 1975, 204). Лексемы, выражающие один смысл на протяжении 
текста можно объединить в некоторое множество -  смысловую груп- 
пу.

Следовательно, критерием выделения лексических единиц в 
одну смысловую группу будет их способность выражать один смысл 
находясь в о.иной позиции в предложении, и, кроме того, общ- 
ность или сходство их основного лексического значения.

Было замечено, что смысл, представляемый предикатом, отли- 
чается от смысла, представляемого именами -  субъектом и объек- 
том. Имена обнаруживают более тесную связь с теми предметами 
и явлениями в ситуации внешнего мира, которою называет предло- 
жение. Предметы и явления могут быть постоянными, однако даже 
в определенной, единственной ситуации их связывает не одно, а 
несколько отношений (стоять, слушать, верить). Это и создает 
возможность развития и перехода смыслов в пределах одного пред- 
ложения, а не только в последовательности предложений.

Такое развитие предикатного смысла и его взаимодействие с 
именными смыслами можно представить на примере развития преди- 
катного смысла, представляемого глаголом обновити.

Смысл ״обновить* рождается при реализации на поверхностном 
уровне глубинного отношения, которое можно представить при по- 
мощи следующей схемы: ' S выводит из состояния разрушения 0 
при помощи I  *, где под состоянием разрушения понимается состо- 
яние объекта, отличное от нормального, подобающего ему, в сто- 
рону ухудшения вплоть до полной гибели объекта. В тексте ука -
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занное отношение может подвергаться каузативной трансформации, 
в результате чего его структура приобретает следующий вид: , S 
(= 0 предыдущего отношения) выходит (выводится) из состояния 
разрушения при помощи I  -Можно предположить, что на поверх .״
ностном уровне эти схемы будут воплощены в предложении, где 
глагольная лексема (одна или с зависимым компонентом -  деск- 
рилция), фиксирующая собственно смысл ״обновить* как ״вывести 
из состояния разрушения״ в качестве предиката будет соединять 
!плена, занимающие места предикатных предметов (субъекта, объек- 
та, инструмента). В действительности эта схема не всегда одно- 
значно реализуется на поверхностном уровне, и лексические еди- 
ницы, занимающие места предиката и предикатных предметов, об- 
наращиваются при анализе всего ансамбля текстов как единого 
целого.

Если в основе предикатного смысла, в данном случае смысла 
 -обновить* лежит глубинное отношение, и средства выражения пре״
дикатного смысла группируются в смысловые группы на основе 
представления этого отношения на поверхностном уровне, то в 
основе именного смысла, заключенного в предикатных предметах 
(в первую очередь в субъекте и объекте), лежат денотаты внеш- 
него мира, и группировка лексем в именные смысловые группы за- 
висит от группировки денотатов. Поэтому, не касаясь связи пре- 
дикатных предметов с отношением, их можно разбить на две ос- 
новные группы "бог" -  "творение божье". Смысловая группа "бог" 
включает в себя именования единственного детоната, как просто 
называющие его в трех ипостасях (Бог—Отеідь. Хр и с т о с . Святый 
Дух) , так и характеризующие его (Спас) , однословные и дескрип- 
ционные (твореідь твахзи и закокѵдавеііъ) . Группа "творение божье" 
распадается на две подгруппы, выделяемые на основании противо- 
поставления *земное״ ״/ неземное״ , которые по другим основаниям 
деления распадаются на более мелкие группировки. В подгруппе 
"земное творение божье" можно выделить группировки "человек"/
"природа" ( (״неразумное״/«разумное״ ,  а также именования еди- 
ничных денотатов -  Моисей. Адам, ізаслабленый (  /'индивидность״
 -общность*). В дальнейшем, сконцентрировав внимание на преди״
катном смысле, не всегда будем обращать внимание на тленной.

Как отмечалось выше, одно из средств выражения названного 
предикатного смысла -  глагол обновити -  Сам же твореиь тва-  
ри и законудавеігь приде обновит твари и спасти человека.
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В предикате данного отношения отсутствует указание на разру- 
шенное состояние объекта, однако оно есть в другом предложе- 
нии: и на земли весслло всей твари обновлытіся от истьлѣния. 
Лексема, заключающая смысловой компонент ,разрушение״ может 
входить в качестве атрибута в дескрипцию объекта -  се т£ло 
смерть оѵмертви и тварь всю истлѣвшю обнови, и в саму номина- 
цию объекта -  того 60 ради с небесс сниде и въплътивъся. бысть 
человѣк. да־истьлѣвшаго обновить и на небеса възведеть. Раз- 
нообразные способы номинации компонента ,разрушение״ , а также 
возможность его отсутствия в предложении свидетельствуют о 
том, что этот компонент содержится уже в составе значения ело- 
ва обновити/обновитися. Действительно, можно привести следую- 
щее толкование: ״отделать или сделать заново что-либо обвет- 
шавшее, разрушенное’ (СЛОВАРЬ 1987, 104).

Определяя смысл, выражаемый глагольной лексемой обновити. 
необходимо отметить, что под обновлением и разрушением автор 
понимает духовное обновление и разрушение. Об этом свидетель- 
ствует следующая конструкция (под конструкцией понимается не- 
сколько простых предложений) -  яко по крещении не велить нам 
Господь съгрішати. да но пакы истьлим обновленаго Богомь чело-  
вЬка. в которой согрешение называется причиной нетления, и, 
кроме того, указывается на средство, инструмент обновления -  
по крещении.

Предикатное отношение, обозначенное глаголом обновити. у с - 
танавлііьается между субъектом бог и объектами, принадлежащими 
к  именным смысловым группировкам "природа" и "человек". Но 
если ״обновить״ человека -  значит ״вывести из состояния діухов- 
кого разрушения при помощи крещения״ , то что следует понимать 
под обновлением природы? Из конструкции обновися тварь: оуже 
60 не нарекутся богомь стѵхия. ни солнце, ни огнь, ни источ-  
н іти . ни древеса... преста 60 идолослѵжение и погѵбися бѣсовь-  
ское насилье крестьнымь таиньствомь можно сделать вывод о 
том, что в результате крещения место язычества с обожествле- 
нием природы занимает христианство, и элементы природы, неяв- 
лякщиеся больше языческими богами, выводятся таким образом из 
греха. Если подобная концепция действительно принадлежит Ки- 
риллу, значит он ориентировался на своего слушателя, недавно 
Еышедшего из язычества.

Смысл, сходный по структуре, представляет предикат с глаго-
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лом избавитп/избыти. Смысловой компонент ״разрушение״ может 
не быть представленным в нем вербально -  въскресни. Господи. 
помозп нагл, избави нас имени твоего ради; может выражаться в 
управляемой глаголом лексеме -  не повиньп сы. продан бысть. 
да проданыя г р іх о м ь  от дьяволя работы избавить.

Однако по способу представления смысла лексическим значе- 
ішем предикат, включающий глагол избавити. ближе предикату с 
глаголом свободити -  се избавляю ллии моя- от работы Фараона 
и свобождаю я от мучения приставник его. На это указывает 
такяе толкование, даваемое словарями: свободити -  ,освободить״ 
дать свободу, избавить״ (СРЕЗНЕВСКИІІ 1903, 278), из быти -  
 ,СРЕЗНЕВСКИЙ 1893) ״превзойти, остаться, лишиться, освободить״
1034) и средства выражения смыслового компонента ״разрушить״ .
С глаголами избавити и свободити соединяются лексемы и дес- 
крипции, обозначающие не столько полное разрушение объекта, 
сколько власть над объектом сил, враждебных богу -  Днесь 
тварь веселится, своболдаема от работы вражия. Этот же ком- 
понент может быть выражен в дескрипции субъекта или объекта -  
работныя дѵша человѣча. свобожены. ведяхѵся в рай.

Для выражения смысла ״обновить״  -в тексте так ״обновиться״/
же служат лексемы иігіэлкти/ииѣлЬти -  тебе ради бесплотен сы 
плотью обложихъся. да всѣх душевныя и телесныя недѵти икЬлю.
В этом предикате обозначение разрушенного состояния дифферен- 
даруется по признаку ״духовный ״״ / физический״ . Но признаки эти 
могут выступать слитыми воедино -  Да и мы. братие. того Исуса 
Христа Бога нашего прославим . иігЬливъшаго нас от недуг г р Ь-  

ховных. Духовная болезнь -  грехи -  является причиной телесной 
болезни -  г р £ с и  мои вся уды телеси моего раслабиша. ср. также 
Аше кто есть слѣп разумомь. и л и  х р о м  невѣриемь. ли с у х  m h o -  

зѣх безаконий отчаяниеі.дь. . .  -  всѣх вода крещенья здравы тво- 
рить. Дескрипция здравы т в о р и т ь , воплощающая в данном предло- 
жении смысл ״обновить״ , является конверсивом по отношению к 
предикату ии£лити. поскольку обозначает отношение ״привести в 
состояние здоровья״ , а не ״вывести из состояния болезни״ . В 
приведенной конструкции крещение снова выступает средством об- 
новления.

Рассматриваемый смысл может выражаться лексемой с конкрети- 
зированным по отношению к определенной болезни значением -
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Сии 60 не тъкмо тельсныма п р о з р и  очима. нъ и душевьныма п р о -  

с в Ьт ііс я  зракома. Б данном предложении дифференциация ,духов- 
н ы й '/’физический’ представлена в различии и сопоставлении гла- 
голышх лексем в позиции предшсата.

В состоящей из параллельных по строению предложений кон- 
струкцик почто въстал еси от немопіи. почто иіАлЬл еси от не-  
дѵта. почто прѣмѣнилъся еск от болѣзни устанавливается пара- 
дигматическая смысловая общность между глаголами ииѣл&ти и 
въстати. Обозначая процесс, вторичный по отношению к ии&лѣти. 
лексема въстати становится знаком обновления и вовлекает в 
этот процесс обозначения другие лексемы, парадигматически свя- 
заниые с ней в позиции предиката и выражающие необходимое от- 
ношение не на основе своего значения, а в результате привле- 
чения текстом к символическому обозначению -  Въстани. и възми 
одр свои, игл в лом свои, или -  не ліпо ти 6k HbiHk одра сво-  
его (носити. понести, възяти и понести -  варианты по разным 
спискам). В этом предикате также присутствует знак болезнен- 
ного состояния -  лексема одр , ср. -  въстати с одра, възяти 
одр, носити одр.

Предикат прклЬнилъся еси от болѣзни находится в каузатіш- 
ных отношениях с предикатом предложения Господь поможет мнЬ 
на о д р Ь болезни моея и весь недѵг мои обратил есть в съдравие. 
ПрЬглѣнитися о т  бользни -  ,превратиться из больного в здорово- 
го , перейти из болезненного состояния в здоровое״ , обратити 
мои недуг в съдравие -  ,превратить мою болезнь в здоровье״, 
в конечном счете ״перевести меня из больного состояния в здо- 
ровое״ (ср. датк съдравие) . Такой же способ выражения смысла, 
перенесенный в сферу духовного, представляет предложение -  
бурнии же вѢ т р и  -  грЬхотворении помысли, иже покаяниемь п р ѳ -  

творьшася на добрдѣтель. Здесь, как и в предыдущем предложе- 
нии, отсутствует объект обновления, внимание сосредоточено на 
самом процессе־.

По способу представления смысла значением лексемы глагол 
обновити отличается от глаголов избавити. свободити. ииклити 
в первую очередь отсутствием в его семантике компонента ,путем 
отделения от разрушающего фактора״ , что по закону семантичес- 
кой сочетаемости слов отражается в зависимой от глагола лексе- 
ме, вводящей в предикат смысловой компонент ״разрушение״.
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Истлѣкие (СЛОВАРЬ 1979, 323) -  •тление, гибель, смерть', со- 
стояние, когда объект нуждается в полном восстановлении, в то 
время как для обновления объекта, находящегося в состоянии 60-  
лезни, достаточно устранить недуг или его причину. Таким же 
образом представляет смысл лексема очистити. с той разницей, 
что обозначение разрушающего фактора -  лексема сквьона (СРВ- 
ЗНІІВСШІ 1903, 370) -  ,мерзость, нечисть, порок״) подбирается 
в соответствии с семантикой самого глагола (очистити (СР23НЕ- 
ВСКИЙ 1895, 845) -  ,избавить от нечистоты, греха״) -  Но да не 
1.1н.дл яко единому т о м у  се глагола Х р и с т о с , нъ века, тж е мшим 
крещения благодать, шл же ниаотечьекыя очистихомъся скверіш. 
ииѣлени быхом от растлѣвашаго ны грьха, или створи 60 ся 
небоі.іь земля. очишена Еогомь от бЬсовьских скверн.

В некоторых случаях в лексическом значении глагола в сое- 
таве предиката присутствует только семантический компонент 
,отделение'. Тогда смысл 'обновить* может обозначаться такой 
лексемой лишь в сочетании с именем, указывающим на предмет от- 
деления -  Сего оади хотеть Господь отъяти болѣзнь от душа его. 
Такое употребление подтверздает правомерность и необходимость 
введения смыслового компонента ״состояние разрушения' в состав 
предиката, так как в данном случае именно благодаря лексеме, 
содержащей этот компонент, формируется необходимый предикатный 
смысл. Ср. выражение смысла *обновить' в предложении -  . . . ало- 
столы, иже днесь па Сион вшедше к нему, познаша Господа и всю 
печаль забывше и скорбь июдЬиска и страх отъвержеся ѣ Святымь 
л у х о м ь  осЬненк. въскресение Х р и с т о в о  я с н о  проповЬдають. При из- 
мененик зависимого компонента меняется выражаемый предикатом 
смысл -  ов 60 тя льстью (ш р и с Ѣом предасть. д р у г ы и  же страха 
,ляпи гтйд архиерѣи отъвержеся.

Способ представления смысла глаголами избавити и свободити 
можно назвать конверсивныгл по отношению к предыдущему -  здесь 
объект отделяется от власти разрушающего фактора (рабства дья- 
вола, злых духов). Как болезнь входит в человеческий организм 
и может быть устранена из него, так человек попадает во власть 
врага и может быть выведен из нее.

При анализе глаголов, входящих в состав названных предика- 
тов, обращает на себя внимание их внутренняя форма. Так, в ле- 
ксемах обновити/обновитися. ииѣлити/инѣлЬти. свободити/свобо-
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д и т ііс я  с у щ е с т в у е т  у к а з а н и е  н а  х а р а к т е р  т о г о  с о с т о я н и я ,  к  к о т о -  
р о м у  п р и х о д и т / п р и в о д и т с я  о б ъ е к т  -  н о в ы й . i r k -ЛЫИ. с в о б о д н ы й  ( с р .  
с с  и ѣ л  е с и  и  к  т о м у  н е  с ъ г р і> ш а и : б и т а  в е ч  н о в а я ,  в и д и м а я е״־   п  
н е в и д и м а я  : тзаб ы  и  с г о б о д н ы я ) .

У ж е  н а з ы в а л с я  о д и н  и н с т р у м е н т  у с т р а н е н и я  б о л е з н и ,  о б н о в л е -  
н и я  -  к р е щ е н и е .  О д н а к о  к р е щ е н и е  к а к  с р е д с т в о  о б н о в л е н и я  о т ч у ^ -  
д е п о  о т  б о г а .  П а  э т о  у к а з ы в а е т  п р е д с т а в л е н и е  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  
п р е д л о ж е н и й _в  в и д е  с о в о к у п н о с т и  с м ы с л о в ,  в  н и х  в ы р а ж а е м ы х :
, б о г - ״  , о б н о в и т ь - ״  ’ т в о р е н и е  б о ж ь е ״ ; ’ т в о р е н и е  б о ж ь е 06'  - -״   
н о в и т ь с я ’ ; * т в о р е н и е  б о ж ь е ״ - ״ о б н о в и т ь с я ״ - ״ к р е щ е н и е ״ ״ ; к р е -  
щ е н и е ״ - ״ о б н о в и т ь ״ - ״ т в о р е н и е  б о ж ь е ״ .  К р е щ е н и е  п о з в о л я е т  п у -  
т е м  п р и н я т и я  и с т и н н о й ,  х р и с т и а н с к о й  в е р ы  п р и о б щ и т ь с я  к  б о г у ,  
п о в е р и т ь  в  е г о  с п о с о б н о с т ь  о б н о в л я т ь ,  и с ц е л я т ь ,  о с в о б о ж д а т ь .  
А в т о р  п р о п о в е д е й ,  К и р и л л ,  д о л ж е н  б ы л  п о к а з а т ь  и  д о к а з а т ь  м о г у -  
щ е с т в о  б о г а  и ,  г л а в н о е ,  т у  п р и ч и н у ,  б л а г о д а р я  к о т о р о й  с т а л о  
в о з м о ж н ы м  о б н о в л е н и е  ч е л о в е к а  и  п р и р о д ы .

О д н о  и з  д о к а з а т е л ь с т в  в с е м о г у щ е с т в а  б о г а  -  т е  ч у д е с а ,  к о т о -  
р ы е  о н  т в о р и л  н а  з е м л е .  О д н о  и з  т а к и х  ч у д е с  -  и с ц е л е н и е  р а с -  
с л а б л е н н о г о . С р е д с т в о  и с ц е л е н и я  -  б о ж ь е  с л о в о  -  . . .  е г о  ж е  н ы  
н я  Х р и с т о с ,  б л а г ы й  ч е л о в Ь к о л ю б е н ь . с л о в о м ь  ш А л и .  Б о ж е с т в е н н о е  
и с ц е л е н и е  с л о в о м  п р о т и в о п о с т а в л е н о  в с е м  з е м н ы м  с п о с о б а м  и с ц е -  
л е н и я  -  н ѣ с т ь  н и  в о л х в ,  н и  ч а р о д е и  и  н е  е с т ь  х о д а т а и ,  а н г е л . 
н ъ  с а м  Г о с п о д ь  Е о г  И з р а и л е в ,  п о н е  ж е  н е  о с я з а  м е н е  р у к а м а .  н и  
п р и л о ж и  б ы л ь я  к о  в p k д о м  ѵ д о в  м о и х ,  н ъ  с л о в о  е г о  д ѣ л о м ь  б ы с т ь . 
р е ч е  60 м и :  в ъ е т а н и  и  х о д и ,  и  в ъ е л е д о в а  с л о в у  д ѣ л о  и  з д р а в ь е  
т е л е с и .

С м ы с л ״  с л о в о  к а к  с р е д с т в о  и с ц е л е н и я м ״ о ж е т  б ы т ь  в ы р а ж е н  и г л -  
п л и ц и т н о  -  н о  и ж е  м я  с т в о р и  і г ь л а .  т о  м н ь  р е ч е :  в ъ е т а н и .  в о з м и  
о д р  с в о и  и  х о д и , г д е  э т о т  с м ы с л  п р е д с т а в л е н  г л а г о л о м  р е ч е  и  
и м п е р а т и в о м .

О д н а к о  и с ц е л е н и е  р а с с л а б л е н н о г о  -  л и ш ь  о д н о  с в и д е т е л ь с т в о  
м о г у щ е с т в а  б о г а ,  о д и н  ш а г  в  о б н о в л е н и и  и м  ч е л о в е ч е с т в а .  Д р у г о й  
ш а г  -  о ж и в л е н и е  Л а з а р я  -  Л а з о р я .  у ж е  р а с к ы с ѣ в ъ іи а  в  rp o ö fc  и  
ч е т и р и  д н и  м ѵ ш а  в  м ь р т в ы х .  с л о в о м  ж и в а  с т в о р и х . п р и ч е м  а в т о р ,  
у р а в н и в а я  э т и  ф а к т ы  в  з н а ч е н и и ,  н а р у ш а е т  п о р я д о к  с л е д о в а н и я  
е в а н г е л ь с к и х  с о б ы т и й .  П р и в е д е н н ы й  в ы ш е  п р и м е р  п р о д о л ж а е т с я  т а к -  
и  т о б ь  н ы к я  г л а г о л ю :  в ъ е т а н и .  и  в о з м и  о д р  с в о и . . . .  ч т о  с в и д ѳ -  
т е л ь с т в у е т  о  с т р е м л е н и и  К и р и л л а  н е  п р о с т о  п е р е д а т ь  т е к с т  C m -
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!ценного писания, но и создать некоторую единую концепцию об- 
новления.

Дескрипция створити жива и соответствующий ей глагол ояи- 
вити (иже вся ожививъшаго словомь. . .  ) служат для выражения то- 
го же отношения, что и рассмотренные выше глаголы, приобретая 
в предложении указание на имевшее место разрушенное состояние 
(уже раскысѣвъша в гробЬ и четнри дни мутда в м ь р т в ы х ) и на 
средство обновления (слово) .

Этой же структуре соответствует и структура смысла, выра- 
жасмого предикатом въскресити -  многия сльпла п р о с в е т и в  и  

мъртвыя словомь въскресивъша. твоего божества мановениемь. 
приравнивающем в выражении смысла лексемы п р о с в Ьт и т и  и въскхе- 
сити. Ср. также предложение егла и Лазаря из гроба възва и 
от м ь р т в ы х  его въскреси. в котором предикат възвати из гроба, 
имплицитно содержащий компонент ״слово ״ , приравнивается к пре- 
дикату въскресити от м ь р т в ы х .

При каузативной трансформации предикат въскресити от мьрт- 
вых переходит в предикат въскреснѵти из м ь р т в ы х . однако кау- 
3атташе отношения между ними существенно отличаются от тако- 
вых ме.тду лексемами обновити и обновитися. т  А лит и и ииЬл^ти. 
свободити и свободитися. Субъект при предикате, выраженный не- 
переходным глаголом (обновися тварь) становится объектом при 
предикате -  соответствующем переходном глаголе, приобретающем 
иной субъект (Сам же твореиь твари и законѵдавепь приде обно- 
вит твари. . . ) .  Но при предикатах въскреснѵти и въскресити в 
тексте встречается лишь один субъект -  бог. Лишь он может вое- 
креснуть, и, вследствие этого, воскресить (ср. конструкцию, 
где субъектом и объектом называется один денотат, являемый в 
разных ипостасях -  вѣпѵю. Господи. яко ты еси Бог мои. . . .  его 
же Бог-Отеиь из м ь р т в ы х  в ъ с к р ѳ с и ) .  Благодаря воскресению ста- 
новится возможным обновление творения божьего -  въскресни. 
Господи, помози нам, избави нас имени твоего ради.

По определенной выше структуре отношения, рассматриваемый 
предикат содержит в себе указание на разрушение. Для того, что- 
бы воскреснуть и, следовательно, воскресить необходима гибель, 
умерщвление бога -  от безаконьник побьен бысть и по двою денью 
м и р  иііѣлив и въскресить во трети день (ср. также -  в третии 
дьнь въскресну) .
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Гибель бога в ипостаси сына божьего -  Христа -  сопоставлена 
в тексте с сотворением богом мира -  Блажен еси. Иосифе, иже 
вся ожививъшаго словомь и водами покрывъшаго твердь небесную. 
сего, яко мьртвьда каменемь покрыл еси в гробЬ: также -  Како 
ли в  моемь худ!ьм положю тя гробЬ. небесный к р у г  оѵтвердивъша-  
го словомь. Положити в TP06Ł -  знак гибели, сравнимый по спо- 
собу представления означаемого с въстати -  знаком исцеления.

Бог, сотворивший мир и человека, один лишь имеет право ис- 
целять и воскрешать. Расслабленный говорит об этом: иже мл 
сътвори пѣла. то мнЬ рече: въстани. възми одр свои и холи. . .  
Цкл (СРЕЗНЕВСКИМ 1903, 1456) обозначает: ״весь״ и одновремен- 
но ,здоровый, чистый, непорочный, невредимый’ . Именно в пос- 
леднем значении лексема выступает в приводившемся уже предло- 
жении: се цѣл еси. и к т о м у  не съгрѣшаи.

Первочеловек Адам, согрешив, нарушил целостность божьего 
творения, обрекая на грех и гибель весь мир. Христос, искупая 
грех (см. определение Христа как г р Ѣх и  всего мира възяти хотя- 
щаго) погиб, спасая этим мир. Сопоставимые по строению конст- 
рукции противопоставлены в тексте, в зависимости от смысла, 
выражаемого в них -  обозначение согрешения Адама, ведущего к 
гибели, и обозначение гибели Христа, ведущей к обновлению -  
Он. простер р у п Ѣ к дрѣвѵ възбраньномѵ. смертьное оѵтърже я д р о  

и быв раб г р Ьх у . сьнике от едема в ад. Христос же. на крестЬ 
руцѣ тю стер. осѵжения гріховнаго и от смерти человікы свободи.

Исцеление расслабленного и о;кивление Лазаря явились проло- 
гом к  бесконечной жизни, которая стала возможной для челове- 
чества благодаря воскресению Христа. В тексте это подцержива- 
ется общностью предикатов -  въстани. възми одр свои и въстань-  
те. взидем в вышний Сион; также -  многа телеса почивъших свя- 
тых въсташа и внидоша по въскресеньи в снятый град. Однако 
вечная жизнь наступает для человека по смерти, что сближает 
смыслы ,обновить״ и ,разрушить״ . Текст соединяет действия 60-  
га как дающего жизнь при рождении и вечную жизнь по смерти -  
Придем и мы. братье, в с в я т у ю  церковь, възвеличим Христа Бога 
нашего, давъшаго ны живот, прославим и по сих обѣшавъшаго не- 
бесное царство.

Причиной обновления мира стало телесное воскресение бога -  
таче Фоминымь испытанием ребр Господень обновися тварь, кос-
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нѵвъ іию  60 ся рукою по  язвах, всьм извьсто бысть телесное е ъ -  

станке. Обновляя, бог принял облик человека -  того 60 ради с 
небес сниде и въплотивъся. бысть человек, да истьлівъша обно-  
вить и на небеса възведеть. Рождение и воскресение -  звенья 
одной цепи, о чем свидетельствует приравнивание их в тексте -  
въскрьсе иѣлом печатем о у  гроба, тако 60 и р о ж ь с я  не вреди м а -  

т ь р н я  дѣвства печати.
Через связь предикатов мы приходим к основной идее, вопло- 

щаемой Кириллом Туровским в ансамбле текстов: бог сотворил мир 
и человека; Адам, согрешив, нарушил целостность божьего творе- 
ния и обратил его в состояние разрушения; желая искупить грех 
Адама и обновить мир, бог воплотился в человеческое существо; 
прологом обновления мира явилось исцеление расслабленного и 
оживление Лазаря; искупая человеческий грех, бог погиб и вое- 
крес телесно, сделав возможность обновления человечества изем- 
ного мира и вечную жизнь по смерти.

Смысл ״обновить״ присутствует во всех, приведенных выше, 
составляющих одной идеи, приобретая различие оттенки благо- 
даря той поверхностной структуре, через которую он выражается. 
Поверхностное соединение предложений выражает некоторое содер- 
жание. Однако помимо восприятия семантического образования, 
ротдающегося за счет интеграции значений лексем в цепочке, ад- 
ресат будет воспринимать соединение лексем в пределах одного 
текста, основанное на необходимости обозначить глубинное от- 
ношение, общее для нескольких отношений, лежащих в основе от- 
дельных предложений. Вследствие этого смысл, рождающийся из 
реализации глубинного отношения на поверхностном уровне, может 
быть прочитан в различных, не связанных непосредственно пред- 
ложениях в ансамбле текстов. Содержание предложений и лекси- 
ческих значений слов придают разнообразные оттенки общему смы- 
слу.
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-  126 - 
Zusammenfassung

Die l e x i k a l i s c h e  S t r u k t u r  e i n e s  Tex tes  kann du r ch  d i e  Ana l yse  
de r  s y n t a g m a t i s c h e n  D i s t r i b u t i o n  de r  l e x i k a l i s c h e n  Tex t e l emen t e  
und des Systems d e r  i n  den Tex t  aufgenommenen l e x i k a l i s c h e n  E i e -  
mente e r f a ß t  werden .  In d iesem A r t i k e l  w i r d  d i e  l e x i k a l i s c h e  S t r u k  
t u r  d e r  O s t e r p r e d i g t  und a n d e r e r  P r e d i g t e n  von K i r i l l  von Turov 
( 11 3 0 ? 1 ־182 ?)  u n t e r  d i e s e n  be iden  Aspek ten  d a r g e s t e l l t .
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Яков Л.Трембовольский, Минск

МОЛЧАНИЕ И ТЕКСТ

В раннехристианском "Египетском патерике" ("Изречении от- 
цов" -  "Apophthegmata patrum ) ,  анонимном труде, дошедшем 
до нас во множестве версий на греческом, а также коптском и 
латинском языках, мы встречаем примечательную сентенцию аввы 
Нисфероя.

Говорит авва Иосиф авве Нисферою:
-  Что сотворю языку моему? Не могу совладать с ним.
И говорит ему старец:
-  А когда наговоришься, имеешь ли успокоение?
Отвечает тот:
-  Нимало.
И сказал старец:
-  Если успокоения не имеешь, зачем говоришь? Лучше молчи; 

а когда случится беседа, больше слушай, чем говори (АВЕРИН- 
ЦЕВ 1987, 226).

Апология молчания естественна в устах отшельника-копта, не 
видевшего духовной перспективы в эллинско-римской учености, 
разочарованного в отчужденных от сущностей словах и в молча- 
нии взыскующего истину. Молчание здесь -  духовный аналог ас- 
кезы, избавление от власти слова, аналогичное избавлению от 
власти плоти, -  культурная универсалия, охватившая не только 
пространство христианского Востока, Индии, Китая, но в отго- 
лосках и вариациях проявляющаяся во многих популярных ересях 
и популярных апокрифах, в гностизме, манихействе, в афоно-ви- 
зантийском исихазме (по определению Григория Паламы, "безмол- 
вие есть оставление ума и мира, забвение низших, тайное веде- 
ние высших... это и есть истинное делание, восхождение к  ис- 
тинному созерцанию и ведению бога" (КРИВОШЕИН 1936, I I3 - I I4 ) ,  
в возрениях русских’ нестяжателей и немецких мистиков, в ре- 
флексии великих худо־;шиков -  от Ч.’куан-Цзы до Толстого.

Неудивительно, что молчание -  один из важнейших элементов 
мифопоэтической модели мира -  играло значительную роль в са-

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



мых различных представлениях. Неудивительно также и то, что 
молчание, оказавшись в тени им же "розданного" слова (в рус- 
ском списке XII века характерна сентенция одного из отцов 
церкви -  Кирилла Иерусалимского : "Роди мльчаль, а от мльчали 
роди слово" -  СРЕЗН2БСШ1 1895, П, 202), редко было объектом 
внимания лингвистов, философов, психологов^־. Между тем смена 
научной парадигмы в лингвистике, !согда грамглатико-структурші-і 
аспект языка перестал заслонять коммуникативно-прагматический 
с необходимостью включает и .молчание в сферу философии языка.

Феномен молчания (которое нужно отличать от натурфилософ- 
CK0Í1 "тишины", "безмолвия") заключается в том, что, онтологи- 
чески предшествуя слову, в структурном отношении оно противо- 
поставлено ему как немарглрованкыи член оппозиции: молчание 
( - )  -  слово (+ ). В типологии двоичных противоположностей та- 
кой "перевертыш" -  явление обычное. Исходный элемент -  молча- 
ние (хаос, тьма, смерть, покой и т .д .) ,  порождая свою проти- 
воположность -  слово (космос, свет, жизнь, дв'.гаение), стано- 
вится зависимым от своего производного. Именно такую ситуацию 
рассматривал Хайдеггер, когда писал, что тьма не есть просто 
отсутствие СЕСта, как это представляется обыденному сознанию, 
и не ее отрицание (ср. традиционное понимание молчания как 
"не речи"- ROKOSZOWA 1986, 129), но "тыла есть открытое, хо- 
тя и непрозрачное, свидетельство о сокровенности свечения", 
а покой "не такая противоположность движению, которая исклю- 
чает движение, но такая, которая вбирает в себя движение. Ибо 
тольяо подвижное может покоиться" (ХАЙДЕГГЕР 1987, 287).#

В этом смысле и молчание естественно рассматривать как точ- 
ку отсчета слова или, под другим углом зрения, как его послед- 
нхю глубину.^

Молчание, полагает Чжуан-Цзы, не разрушается и не разреша- 
ется словом. Оно очерчивается им, оставаясь "неколебимым при- 
сутствием" (дин) бытия, пред-полатанием, пред-восхищением все- 
го сущего (ІШЯВИН 1985, 87). Для Якоба Бёме и Мейстера Экхар- 
та именно молчание -  почва, источник истины, слова. "Один муд- 
рсц сказал: "Среди ночи, когда молчали все вещи, в глубокой 
тишине было сказано мне сокровенное С лово..." (ЭКХАРТ 1912,52).

Белимир Хлебников, поразительно глубоко чувствовавший се- 
мантическую глубину слова, писал в стихотворении "Усадьба
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ночью, чингисхань!" :

Пусть сосны бурей омамаены,
Л тучи двичсутся Батыя,
Идут слова, молчаний Каины. . .

Ь Хлебникове ко іі формуле, слово -  "предатель" ("Каин") мол- 
чаиіія, что естественное отражение генетического первородства 
молчания в ми(!юпоэтическом пространстве.

Ьзаимообусловлеиность молчания и слова (речи) проявляется 
к в том, что молчание, как и речь, обладает высокоіі степенью 
семиотичности: как и речь, оно способно реализовываться в 
текстах различной־ семиотической природы.

Одним кз наиболее общих свойств молчания является его ком-  
;»1упш:ативн;щ пункция. ГІо классификации семиотических систем 
ко.ммупикации Ііёта, которая построена с учетом признаков вер- 
бальиости и вокальности, к вербально-воісаяышм системам отно- 
сится речь; к невербально-вокальным системам -  смех, крики, 
свист -  сфера паралингвистики; к невокально-вербальным -  
шрифт, азбука Морзе и другче языковые субституты; и, наконец, 
к четвертому типу -  невербальным и невокалышм системам отно- 
сятся таісие формы, как мимика, обмен взглядами (Blickkommu n i- 
katioa,Blickaustauach ) , а следовательно, и молчание ( Nöth 

1985). Но если по своей природе молчание, действительно, не- 
вербально и невокально, то по своей функции, в отличие от ми- 
мики, обмена взглядами, жестов и т .д ., молчание вместе с 
речью составляют базу коммуникации. Ведь мимика, жесты накла- 
дываются как на речь, так и на молчание коммуниканта, тогда 
как молчание и речь не совместимы в пределах одной трансакции 
(нельзя одновременно говорить и молчать, но можно одновремен- 
но говорить и жестикулировать, или молчать и подмигивать). 
Таким образом, коммуникативный акт возможен при условии гово- 
рения адресанта к о.д^чрнмшиюм молчании адресата; он возмо- 
жен также при одновременном молчании собеседников и в принци- 
пе невозможен при одновременном говорении адресанта и адреса-О
та (в этим случае этих позиций и не будет) .

В любом случае, "счастливая коммуникация" как своего рода 
модель максимально полного, адекватного восприят>1я и осмысле- 
нля переданной и полученной информации, невозможна без молча- 
ния. При этом речь идет, конечно, о коммуншеативлом молчанки
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(молчашга в акте коммуникации, основным вариантом которого 
является речевой а кт). Его можно назвать и интенциональным 
молчанием, поскольку оно направлено на пропозициональное со- 
держание речи собеседника -  здесь точка пересечения слова и 
молчания, -  но отличается при этом иллокутивными элементами. 
Образно такое молчание мокно представить в виде зеркала, аде- 
кватно отражающего содержание, только с другим знаком (эффект 
переворачивания).

Уникальный же случай "счастливой коммуникации", т .е . пол- 
ного совпадения пропозиций, иллокуций, знаний о мире, знаний 
о принципах общения и т .д ., это общение именно молчаний, без 
слов, когда собеседники как бы абсолютно проницаемы друг для 
друга.4 В текстах это могут быть мать и дитя, могут быть влю- 
бленные ("Любовь как действительное упразднение э го и зм а ..."- 
СОЛОВЬЕВ 1897, 5; ср. евангельское: "Будут два в плоть еди- 
н у "). Известный пример -  объяснение в ліобви Кити и Левина в 
"Анне Карениной" Л.Н.Толстого:

-  Я давно хотел спросить у вас одну вещь.
Он глядел ей пряіло в ласковые, хотя и испуганные глаза.
-  Пожалуйста, спросите.
-  Вот, -  сказал он и написал начальные буквы: к , в, м. о: 

э , н, м, б, 3, л, э , н, и, т ? .. .  Не было никакой вероятности, 
чтобы она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на 
нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли 
она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный 
лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, 
спрашивая у него взглядом: "То .та это, что я думаю?"

-  Я поняла, -  сказала она покраснев.^
Разнообразные функции молчания в текстах различной приро- 

ды во многом обусловлены мифопоэтическими свойствами молчания. 
Их экспликации может помочь обращение к  индоевропейским эти- 
мологиям слова молчать (при этом мы отдаем себе отчет в том, 
что имеем уже дело с другой реальностью -  языковой, и в ней 
парадоксальным представляется разрыв между сущностью и ело- 
вом: есть слово "молчать", которое по сути обозначает "отсут- 
ствие слов").

Интересной и наиболее убедительной версией этимологии это-
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го слова нам кажется предложенное О.Н.Трубачевым этимологи- 
ческое токдество такой лексико-семантической пары, как пра- 
слав/m u lc a ti (рус. молчать, пол. milczeć и родственные) и 
др.-в'.-нем. molawên f тоlewen tābēre , таять см. ТРУБАЧЕВ 
1964; а также SCHADE I872-I882, 619).

И праславянская, и германская форма продолжают общее и .-е . 
* m ļkē-, • mļkuē-  О.Н.Трубачев указывает также еще несколько 

пар из различных и .-е . языков с тем же семантическим отноше- 
нием "таять -  молчать", что значительно усиливает эту версию: 
праслав. " ta .ja ti (русск. "таять" и родственные), сюда же 
праслав. *ta v it і  "плавить, растоплять" (чеш. ta v it і  ,н.-луж . 
taw lá -  с тем же значением), лат, tābēre "таять" и лат. 
tacere "молчать". Еще одна natia: лит. t .y lé t l "молчать", рц- 
t i l t i  "замолчать" и праслав. *t l e t i  (русск. тлеть и род- 
ственные).

По мнению Трубачева, семантический переход "таять" -  "мол- 
чать" объясняет генезис лишь части терминов "молчать" в ивдо- 
европейских языках. Нам представляется, что при небольшом 
расширении семантики перехода, он перестает носить региональ- 
ный характер и покрывает значительную часть обозначений "мол- 
чать" в индоевропейском ареале.

Возьмем, например, серию глаголов со значением "молчать" 
на основе и .-е . •take , лат. tacere , итал. tacere , рум. 
täcea , др.-в.-нем . dagēn , старосакс. tbagiap , дат. t ie  
(BUCK 1949, 1258). Walde выводит лат, taceõ из греч. грхь), 
ש с со значениями "dahinschwinden, verschmachten"
(WALDE 1954, 641 ) .

Если же мы возьмем и .-е . основу * 3w l-g -, * sw l-k - "прекра- 
щать говорить", то здесь у греч. « l  ej тс «с со -  любопытная готе- 
кая параллель sweiban со значениями "aufhören, nachlassen” ; 
сравните также староисланд. svia  и др.-в.-нем . swlnan со 
значением "nachlassen" (FHISK I960, 713).

А у лат. s ile re  -  тоже параллель из готского апа-311ап 
"nachlassen".

Когда написанный холст натягивают на подрамтік, он выявля- 
ет свою фактуру. Точно так же полученная нами этимологическая 
картина раскрывает свою внутреннюю значимость, если рассмот- 
реть ее в рамках существования пространства. В этом случае
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переход "таять -  молчать" (с учетом расширения семантик!•: "та - 
ять") мо::־ло представить как процесс све״тнрг׳п гя . де'юрмаш:!!. 
С/катия ми.Ѵопоэтического пространства (ср. процессуальные ат- 
рибути: таять, растоплять, исчезать, истощать, переставать, 
ослаблять, снипсать, уменьшать).

Если молчат, о мо׳и!о представить как свернутое, погружен- 
ное в себя пространство, то слово. напротив, представляется 
раз-вертывгилдимся пространством (если это лейбницевское про- 
странство, постулируемое определяющий его объектами) или же 
развертыванием в пространстве, захватом пространства (если 
это ньютоновское "пустое" пространство -  см. ТОПОРОВ Ï983,
228). Эти мшпопоэткческие иункцш: слова также подсказаны
э типологическими реалияі.и:.

Речь идет об известном семантическом переходе "дуть" -  
"говорить" с основой и .-е . • ji2-  -  -Ееять, дуть", представлен״ 
ной в старославянском вѣіатк. русск. веять , а с расширением- 
в старославянском отьвЬтити. b è t o , вѣтига "поэт, оратор".
В .i l . Топоров рассматривает этот переход для и .-е . основы • got- ,  
• gat-  "Blasung• ,־ ־־1מ  s p ira tio ־сравните: др.-англ. w5á _ "ם 
1,Gesang", "D ichtung'•, ;:ымр. Gwawd ,,Gedicht" к И.-e .
" u c t - ,♦ gät-  "b lasend" и "geblassen•‘ (= i n s p i r i e r t )  -  
сравните: лат. v ā tē s  "D ichter"  ирл. f á i t h "D ich ter"  (ТО- 
ПОРОВ 1958, 86-87).

Подтверждением семантической эволюции "дуть" -  "говорить" 
является тагс:се несомненная этимологическая связь старославян- 
ского дъмде "дую" и польского duma "гордость" (первоначаль- 
но "на -д у-т-ость") и болгарского дума "слово".

И в данном случае, если несколько расширить семантику пе- 
рехода "дуть" -  "говорить", ориентируясь на общее значение 
"овладевать пространством", то m o o t  о подключить еще ряд форм 
индоевропейских языков. Имеются в виду многочисленные случаи 
семантической эволюции "говорить" из "считать, полагать, на- 
правлять, нормировать, собирать".

Например, санскр. гас-  -  "предавать форму, направлять", 
го т. гahп.ו ап "считать, полагать" и славянские.формы со зна- 
ченирм "говорить": стаіюсл. решти. сербско-хорв. pèfrn , чеш. 
r í e l  , пол. rzeć , а также тохар. А .гаке , тохар. В .re k i 
"слово".

־ 132 -
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Характерна также следующая параллель: чеш. p r a v i t l  "гово- 
рить", пол, prawić "говорить, болтать" и старосл. шзавити 
"направить, управлять". Сравните в "Слове о полку Игореве": 
"Гзакъ бѣжить сѣрым влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ 
Дону великому".

В этом же ряду и эволюция греч . A t y  со , которое еще в го - 
меровских текстах обозначало "подбирать, собирать", а затем 
уже "говорить" (см. BUCK 1949, 1253; FRISK 1970, 94-96).

Таким образом, идея развертывания, заложенная в Слове, ре- 
атзуется в двух фазах: в фазе стихийного, физического вхож- 
дения в пространство и в последующем этапе организации, струк- 
турирования пространства. Первый этап ("дуть -  говорить") лю- 
бопытным образом отражается в глифологических представлениях
о происхождении человека и языка: "От жары бамбук потрескал- 
ся, и лучины разошлись в разные стороны. Так у первых лвдей 
появились руки и ноги, а на голове -  глаза, уши и ноздри. Но 
вот раздался особенно громкий треск: "Вааах!" (здесь первое 
слово осмыслено как спонтанный выдох в пространство -  Я .Т .). 
Это у первых людей открылись рты, и они обрели дар речи"
(МИФЫ И ПРЕДАНИЯ І9 8 І, 195-196). Связь Слова с устами, вы-ды- 
хающими (=выговаривающими) его, отражена в ряде древних текс- 
тов, где слово и уста выступают как взаимозаменяемые синони- 
мы. Отверзание уст есть начало слова -  так и в старом ирмосе 
"отъвьрзъ оуста" (/4*О1£<0 XÒ e־tOf4«t fJOV -  СМ. SVANE I960, 
36).

Второй этап ("собирать, устраивать, формировать -  говорит^') 
может пониматься как освоение пространства путем номинации. 
Например, топонимическая экспансия: мигрировавший этнос таким 
способом обозначал границы свих земель (показателен в этом 
смысле проход венгров из Приуралья на Дунай, траектория кото- 
poro четко прослеживается на основании топонимических следов). 
Онтогенетическим слепком этого процесса являются детские и г- 
ры с переименованием всех вещей -  с той же целью: сделать про- 
странство, населенное этими вещами, своим, личным, собствен- 
ным. Впрочем, реальным отражением этих игр можно считать прак- 
тику создания эзотерического языка (новой терминологии) не- 
большой творческой сообщностью для того, чтобы хоть на время 
сохранить свою ограниченность (ИВАНОВ 1975).

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



і. іи ф о  л  o r  к ч  e  с  к о  к  ж е  и л л ю с т р а ц и е й  м с к е т  п о с л у ж и т ь  б и б л е й с к а я  
о н т о л о г и я :  т в о р е н и е  С а в а о ф о м  м и р а  и з  н и ч е г о  с  п о м о щ ь ю  с л о в . ^

В экспансии и вещности слова (ср. неразграішчение слова, 
действия и вещи в хет. u t t a r  "слово, дело, вещь") заложен 
и источник креативного сознания художника: текст, созданный 
шл, отвоевывает пространство жизни у пространства смерти. 

. . .S in d  wir v i e l l e i c h t  h i e r ,  um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, übstbaum, F en s te r ,  -  
höchstens: Säule ,  Turm...

R. nd. Rilke

На динамике развертывания слова и его космизирующей функ- 
ш ііі основан социальный престиж жреца, шамана, пророка, поэта, 
которые завоевывают духовное пространство, контролируя и да- 
же управляя миром в тех фрагментах, которые соотнесены с их 
текстом, их Словом (ТОПОРОВ 1986).

Актуализация в слове фазы структурирования пространства 
отчетливо себя проявляет и в гипотезе Сэпира-Уорфа, и в раз- 
мышлениях позднего Витгенштейна ("Граішцы моего языка означа- 
ют границы моего мира") .

Тагил образом, мифопоэтическая картина соотношения молча-  
ния и слова рисует нам два разнонаправленных процесса: молча- 
ние как сжимающееся пространство и слово как расширяющееся 
пространство. Если пользоваться космологическими аналогиями, 
то перед нами модель "пульсирунцей Вселенной", где предел 
раз-вертывания слова мыслится (но в действительности таковым 
не является) бесконечным, а пределом с-вертывания молчания -  
становится точка сингулярности, "ядерная капля", где все по- 
тенции развития заложены в едином и в силу до-выявленности 
обеспечивают удивительную степень свободы. Поэтому именно мол- 
чание лежит в основе медитативной практики, интроспективного 
самосозерцания (если мы говорил: "Он погрузился в себя", то 
это е׳це и информация, что "он замолчал"), в различных формах 
духовного иодвішшчества.

Если молчание в мифопоэтической перспективе связано с 
идеей свободы, с гегелевским " b e i - s i c h - s e l b s t - s e i n "  , то ело- 
во -  с идеей воли, с безбоязненной объективацией личности,קז
не мыслящей себя в заданішх пределах.

Неразрывность пространства и времени в мифопоэтической мо-
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дели мира (ср. известный пример: русск. время. старосл. врѣ-  
ma и т .д . из и .-е . *uert-men- , от ’uert- "вертеть, вра- 
щать", здесь же др.-иНц. vártman "путь, тропа") позволяет 
рассматривать в ней молчание не только как сжимающееся про- 
странство, но и как сгущающееся, замедляющее свой бег время, 
а слово, соответственно, как сущность, инициирующую, подтал- 
кивающую время.

Многочисленные ремарки "Пауза" в чеховских пьесах и затем 
" silence " в пьесах Беккета -  это попытка остановить мол- 
чанием естественное течение времени, обеспечиваемое в тексте 
словом. Изображая время, протекающее прерывисто, автор фокуси- 
рует на нем наше внимание, а как только мы обращаем наше вни- 
мание на время, то, согласно известным законам восприятия, 
оно течет для нас медленнее.®

Свойства молчания в рамках мифопоэтического пространства- 
времени проявляются в целом ряде специфических атрибутов, ко- 
торые в свою очередь, находят отражение в текстах различной 
семиотической природы.

Это полнота выявленности (или невыявленности) сущностей, 
покрываемых молчанием (например, ритуальная минута молчания 
или отказ от последнего слова на суде) и неполнота такой вы- 
явленности (или невыявленности) через слово. В принципиальной 
неполноте выговоренности через слово (источник которой -  в 
его произвольности и семантической неисчерпаемости) заложена 
вечная интенция художника к воплощенному слову и столь же 

вечная рефлексия по поводу ускользающих смыслов:
Как сердцу выразить себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь. (Ф.И.Тютчев)

Далее, молчание не истинно и не ложно (именно молчание по-
0

зволяет уйти от экзистенциальной ситуации -  выбора между ис- 
тиной и ложью) в отличие от слова, которое задает эту драма- 
тическую коллизию и является посредником между двумя полюсами 
истинностной оценки.

И наконец, молчание у с т о й ч и в о . а слово неустойчиво. Пере- 
ход от молчания к слову может быть осмыслен как простейшая 
катастрофа, в духе Р.Тома, как переход из области устойчивого
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Qсуществования в область неустойчивости.
Заключим наши размышления о мифопоэтической сущности мол- 

чания и ее отражении в тексте словами замечательного русского 
философа А.Ф.Лосева (несколько их перефразировав): "Чтобы ело- 
во существовало, необходимо, чтобы в нем участвовало молча- 
ние" (ЛОСЕВ 1927, 60)

- 136 -

Примечания

1 Можно назвать книгу Кайнца, где молчание рассматривает- 
ся в коммуникативном аспекте: KAINZ 1965; ряд логико- 
семантических работ польских ученых, например: rokoszowa 
1986: анализ молчания в рамках неориторики: ДЮЕУА/ПИР/ 
ТРИНОН 1986; в лингвострановедческом аспекте: !  ВИГОНЕЙ״
1984.

2 Сравните в стихотворении Пауля Делана "Mandorla" понима- 
ние "Nichts"  в духе отрицательной теологии Экхарта -  
как высшего модуса присутствия бога:

In  der  Mandel -  was s t e h t  in  der  Mandel?
Das N ich ts .
Es s t e h t  das N ich ts  in der Mandel.
Da s t e h t  es und s t e h t •
Io  N ich ts  -  wer s t e h t  da?״ Der König.
Da s t e h t  der König, der  König.
Da s t e h t  e r  und s t e h t . . .

3 Возможность выбора между молчанием и словом -  характер- 
ная черта, отличающая язык человека от языка животных, 
у которых этого выбора зачастую нет -  они не могут про- 
молчать (МЕННИНГ 1982, 112).

4 Сравните определение темы "Троицы" А.Рублева как "тихой 
беседы без слов до конца раскрытых друг другу в жертвен- 
ной самоотдаче собеседников" XАВЕРИНЦЕВ 1982, 527). 
Действительно, невозможно представить себе словесное об- 
щение (в силу его неполноты') трех ипостасей бога, сущ- 
ность которого едина. Можно сказать, что в христианской 
догматике смоделирована ситуация, наилучшим образом от- 
ражающая модель "счастливой коммуникации".

5 В своих воспоминаниях С.А.Берс писала, что сцена объяс- 
нения в любви Левина и Кити соответствует реальному фак- 
ту -  именно так признались в любви друг другу Л.Н.Толе- 
той и С.А.Берс.

6 Сравните гностический отзвук этого в Прологе к  Евангелию 
от Иоанна: "Искони бъ слово, и слово бъ отъ бога, и богъ 
бъ слово" . а также в христианской гимнографии, например, 
в Гимне Христу" Григория Назианзина:
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Ты создатель, ты зиждитель.
Ты устав вещам даруешь 
И порядок устрояешь,
Все свершая силой слова.
Слова Божья -  бога-сына... (ТОПОРОВ 1979, 41)

7 "Если волю ищут вовне, то свободу обретают внутри себя..." 
(ТОПОРОВ 1983, 239). Там же -  о связи пространства с 
идеями воли и свободы.

8 Точно־так же молчание прерывает естественный ход време- 
ни в случае неудавшегося общения. Ведь если в ответ на 
реплику адресанта, например: "Что такое молчание?", на- 
правленную на адресата, тот ответит: "Дип-цип-цип. . . "
(как это делал Соленый в "Трех сестрах" А.П.Чехова), то 
это будет манифестацией того, что адресат в ответ на 
реплику, обращенную к нему, промолчал и при этом сказал: 
ъЦип-цип-цип. . . "  Обрыв причинно-следственной с е я з и  рав- 
нозначен временному обрыву, и поэтому молчание в комму- 
никативных катастрофах -  это своеобразный желоб для от- 
вода времени.

9 Когда общество из устойчивого состояния ("потенциальной 
ямы") переходит в ситуацию выбора, когда важны истинно- 
стные оценки, тогда резко возрастает роль слова -  ката- 
лизатора неустойчивости, призванного охватить как можно 
большее духовное пространство. В этот момент лидерами 
истории становятся люди, обладающие незаурядными ора- 
торскими способностями, а в творчестве первенствует ав- 
торитарное слово -  поэзия. Но когда выбор уже сделан, 
политические и духовные институты стабилизируются, неус- 
тойчивость, динамичность и неполнота слова вызывают не- 
доверие и раздражение, оно резко теряет в цене, и на 
арену истории выходят люди, не умеющие или не любящие 
говорить, когда-то бывшие в тени, а поэты уступают свое 
место романистам.
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Zusammenfassung

Auf  dem H i n t e r g r u n d  e t y m o l o g i s c h e r  Re a l i e n  l ä ß t  s i c h  das Schwei -  
gen im Rahmen e i n e s  myt h o - p o e t i s e h e n  W e l t m o d e l l s  a l s  " k o m p r i m i e r -  
t e r  Raum", das Wor t  a l s  " s i c h  ausdehnender ,  b i l d e n d e r  Raum" v o r -  
s t e l l e n .  Das Schweigen i s t  g l e i c h s a m  " g e r a f f t e  und i h r e n  Lauf  ver  
langsamende Z e i t "  und das Wort  das Wesen, das d i e  Z e i t  h e r v o r r u f t  
und v o r a n t r e i b t .  Oiese und andere m y t h o - p o e t i s e h e  E i g e n s c h a f t e n  
f i n d e n  i h r e n  Ausdruck  i n  Tex ten u n t e r s c h i e d l i c h e r  s e m i o t i s c h e r  
N a t u r .
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Michael Fleischer, Bochum

DAS FRAGMENT UND DIE BEDEUTUNG 
(EINE BESONDERE TEXTSORTE)

0.
Das Fragment  s o l l  h i e r  a l s  e i ne  G a t t u n g s f o r m  der  Kuns t we r -  

ke b e t r a c h t e t  werden.  Es s o l l  n i c h t  a l s  etwas M a n g e l h a f t e s ,  
U n v o l l e n d e t e s  ode r  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  ü b e r l i e f e r t e s ,  sondern 
a l s  e i ne  e i g e n s t ä n d i g e  und k o n v e n t i o n a l i s i e r t e  Kuns t f o r m  an- 
gesehen werden.  Das Problem ha t  mehrere Dimens ionen und kann,  
von mehreren Ebenen heraus  angegangen werden,  d i e  au f  de r  Ob- 
j e k t e b e n e  n i c h t  u n b e d i n g t  zu i s o l i e r e n  s i n d .

1.

G r u n d s ä t z l i c h  und a l l g e m e i n  gesehen,  i s t  j e d e s  Kunstwerk  
etwas F r a g m e n t a r i s c h e s ,  da sowohl  se i ne  H e r s t e l l u n g  und d i e  
Rezep t i on  a l s  auch se i ne  Übe r t r agung  au f  dem P r i n z i p  de r  Kon- 
k r e t i s a t i o n  b a s i e r e n  und ohne d i e s e s  n i c h t  f u n k t i o n i e r e n .  Die 
1 K o n k r e t i s a t i on ' v e r s t e h e  i ch  h i e r  im b r e i t e n  S i nne :  Sie  f u n k -  
t i o n i e r t  sowohl  au f  der  Senderse i t e das r ־  e a l i s i e r t e  Ku n s t -  
werk i s t  e i n e  bes t i mmte  K o n k r e t i s a t i on des u m f a n g r e i c h e r e n  
A u t o r - K o n z e p t e s  oder  - P l a n e s ,  das durch  e i n e  abgesch l ossene  
Menge von Ze i chen  r e p r ä s e n t i e r t  w i r d  bzw. werden s o l l  ( s i e h e  
dazu LEKOMCEV 1 973 , 181 ) - ,  a l s  auch au f  der  Rezept  i ons se i t e  
der  Z e i c h e np r o z e s s e  - d i e s e  Zeichenmenge w i r d  vom R e z i p i e n t e n  
i n  e i n e  k o n k r e t e  Z e i c h e n d e k o d i e r u n g  umgewandel t  und du rch  I n -  
t e r p r e t a n t e n  e r g ä n z t ,  d i e  vom Sender  n i c h t  bzw. n i c h t  unbe-  
d i n g t  v o r h e r s e h b a r  oder  s t e u e r b a r  s i n d .  Die K o n k r e t i s a t i on 
f u n k t i o n i e r t  aber  auch im Über t r agungskana  1 des Kuns t we r kes ,  
da man j a  das Kunstwerk  a l s  r e z i p i e r t e s  Ze i chen  n i c h t  m i t  dem 
Kunstwerk  a l s  A r t e f a k t  ( a l s  k o n k r e t e  N o t a t i o n )  g l e i c h s e t z e n  
kann ( s i e h e  dazu MUKAÍÍOVSKY 1982,  146) .

1.1. «

Die K o n k r ē t i s a t i o n  i s t  daher  in jedem F a l l  d i e  H e r s t e l l u n g  
e i ne s  Ganzen,  o de r  besse r  g e s a g t ,  e i ne s  Etwas,  das u m f a n g r e i -  
ehe r ,  r e l a t i o n s r e i c h e r  i s t  a l s  d i e  V o r l a g e ,  d i e  a l l e r d i n g s  
d i e s e  O p e r a t i o n e n  p o t e n t i e l l  z u l ä ß t .
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( Im ü b r i g e n  v e r l ä u f t  d i e  K o n k r ē t i s a t i o n  im H e r s t e l  1ungs-  
prozeß i n  umgekeh r t e r  R i c h t u n g  a l s  be i  de r  R e z e p t i o n ,  es 
geh t  h i e r  um d i e  H e r s t e l l u n g  e i n e s  Etwas,  das r e l a t i o n s ä r m e r  
i s t  a l s  das Ausgangskonzep t ;  das P r i n z i p  i s t  aber  das glei che. )

1.2.
So gesehen i s t  a l s o  d i e  K o n k r e t i s a t  i on  m i t  dem Problem des 

F r a g me n t a r i s c h e n  eng ve r bunden ;  s i e  i s t  m i t  dem l e t z t e r e n  j e -  
doch n i c h t  g l e i c h z u s e t z e n .  Im A l l g e m e i n e n  h a n d e l t  es s i c h  
h i e r  um e i n  g r u n d s ä t z l i c h e s  P r i n z i p  de r  K u n s t .  Aber  n i c h t  nur 
der  Kuns t .

(Sondern der  gesamten Kommun i ka t i on .  B e t r a c h t e t  man d i e  
Kommunikat i on  u n t e r  i h rem s e m i o t i s c h e n  A s p e k t ,  so w i r d  g l e i c h  
d e u t l i c h ,  daß a l l e  Ze i ch e n p r o z e s s e  das P r i n z i p  de r  K o n k r ē t i -  
s a t i o n  und des F r a g m e n t a r i s c h e n  r e a l i s i e r e n .  H a u p t s ä c h l i c h  
aus Gründen der  E f f i z i e n z  s i nd  Ze i chen  so b e s c h a f f e n ,  daß s i e  
n i e  au f  e i n d e u t i g e n  Z u o r d n u n g s r e l a t i o n e n ,  au f  e i n d e u t i g e n  Zei- 
c h e n r e 1 a t  i onen b a s i e r e n .  Man v e r l ä ß t  s i c h  immer au f  d i e  e i n -  
schränkende und k o n k r e t i s i e r e n d e  F u n k t i o n  des K o n t e x t e s ,  des 
gesamten Ze i c h e n s y s t e m s , de r  D i s k u r s e  usw. Das Ze i chen  i s t  
daher  e i ne  o f f e n e  S t r u k t u r ,  d i e  besonders  au f  d e r  S e i t e  des 
I n t e r p r e t a n t e n  immer f ü r  neue Ze i chen und Bedeutungen o f f e n  
i s t .  Ze i chen  s i nd  a l s  T e i l e  e i n e s  u m f a n g r e i c h e r e n  Systems,  
das i h r e  Bedeutung e r s t  f e s t l e g t ,  au f  d i e s e s  System angewi e -  
sen.  Das g l e i c h e  g i l t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  f ü r  Kuns t we r ke ,  d i e  
e b e n f a l l s  Ze i chen  s i nd  bzw. aus Ze i chen  b e s t e h e n . )

Die K o n k r e t i s a t i on i s t  e i n  Z e i c h e n p r i n z i p ,  das d a r a u f  aus-  
g e r i c h t e t  i s t ,  e twas U n v o l l s t ä n d i g e s ,  etwas a b s i c h t l i c h  und 
no t ged rungen  U n v o l l s t ä n d i g e s  durch  bes t i mmt e  V e r f a h r e n  i n  
etwas umzuwandeln,  das im E n d e f f e k t  u m f a n g r e i c h e r  ( r e l a t i o n s -  
r e i c h e r )  i s t  a l s  d i e  A u s g a n g s v o r 1 a g e , das aber  immer noch 
o f f e n  b l e i b e n  muß und zwar  besonders  dann,  wenn w i r  Kunstwerke 
vo r  uns haben.  In einem j u r i s t i s c h e n  Tex t  -  einem Gesetz etwa - 
i s t  d i e  O f f e n h e i t  des K o n k r e t i s a t i o n s p r o d u k t e s  ( d i e  h i e r  - im 
g e r i n g e n  Maße - aber  auch vorhanden i s t )  a l s  Mangel  anzusehen;  
i n  d e r  Kunst  i s t  s i e  d i e  Gr undv o r aus s e t z ung  i h r e s  F u n k t i o n i e -  
r e n s .  Der U n t e r s c h i e d  i s t  a l l e r d i n g s  nur  g r a d u e l l e r  und n i c h t  
p r i n z i p i e l l e r  N a t u r .  So gesehen,  i s t  das P r i n z i p  des Fragmen-  
t a r i s c h e n  e i n e  a l l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t  d e r  Ze i chen  und Z e i c h e n -  
Prozesse wie auch des Kommun i ka t i onsp r ozesses  an s i c h .
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Jedes Ze i chen w i r d  k o n k r e t i s i e r t .  Jedes Ze i chen  e n t h ä l t  
und e r h ä l t  Bedeutungen.  Diese s i n d  v e r s c h i e d e n e r  A r t ,  s i e  
hängen vom angewandten Z e i c hens y s t em,  vom K o n t e x t ,  vom D i s -  
k u r s ,  von der  N a c h r i c h t  s e l b s t  usw. ab.  Die Be d e u t u n g s h e r -  
S t e l l u n g  i s t  e i n  unabd i ngba r es  P r i n z i p  des Ze i chengeb r auchs  
und der  Kommunika t i on  a l l g e m e i n .

2 .

Bedeutung und K o n k r e t i s a t i on sche i nen  e n t g e g e n g e s e t z t e  
Phänomene zu s e i n .  Jede N a c h r i c h t ,  d . h .  j e d e s  komplexe Z e i -  
chen w i r d  - a l s  etwas U n v o l l s t ä n d i g e s  - nach bes t i mmten  K r i -  
t e r i e n  k o n k r e t i s i e r t ,  wobei  es darum g e h t ,  aus e i n e r  p r i n z i -  
p i e l i e n  V i e l f a l t  von M ö g l i c h k e i t e n  e i n e  bes t i mmt e  h e r a u s z u -  
a r b e i t e n  und k o h ä r e n t  au f zubauen .  Die N a c h r i c h t  s o l l ,  um ihren 
Zweck zu e r f ü l l e n ,  au f  e i n e  ( o d e r  wen i ge )  Bedeutungen be-

•

s c h r ä n k t  werden.  Dem w i r k t  d i e  Bedeutungsgener ierung en t gegen .  
Das k o n k r e t  angewandte Ze i chen  ( d i e  N a c h r i c h t )  i s t  i nne r ha l b  
seines Ze i chensys t ems  ( a b e r  n i c h t  nu r )  f ü r  e i n e  sehr  große 
Zahl  an p o t e n t i e l l  mög l i c hen  Bedeutungen,  d i e  m i t  de r  Komple-  
x i t ä t  des Ze i chensys t ems  a n s t e i g t ,  o f f e n .  Ein Ze i chen kann 
sehr  v i e l e  m ö g l i c h e  Bedeutungen haben,  w e i l  im I n t e r p r e t a n t e n -  
Bezug v i e l e  R e l a t i o n e n  zu anderen Ze i chen des gegebenen Sy- 
stems h e r g e s t e l l t  werden können,  und s o m i t  e i n e  große Anzahl  
an neuen Verknüpfungen m ö g l i c h  w i r d .  D i e s e r  l e t z t e n d l i c h  un-  
e n d l i c h e  Prozeß ( v g l .  PEIRCE 1931,  169; 2 . 3 0 3 )  w i r d  durch  be-  
s t immte  Mechanismen b e s c h r ä n k t  und e i n g e e n g t ;  de r  F r e i h e i t s -  
grad b l e i b t  aber  immer noch sehr  g r o ß .  E i n e r  d i e s e r  Mechan i s -  
men i s t  dann auch d i e  K o n k r e t i s a t i o n , d i e  d a r a u f  a b z i e l t ,  d i e  
Bedeutung der  N a c h r i c h t  und i h r e r  B e s t a n d t e i l e  e i nzusch r änken .  
Die K o n k r ē t i s a t i o n  e r l a u b t  a l s o  e i n  Etwas zu s c h a f f e n ,  das 
u m f a n g r e i c h e r  a l s  d i e  V o r l ag e  i s t ,  w e i l  es e i n e  sehr  große 
Menge an v e r s c h i e d e n e n  K o n k r ē t i s a t i o n s p r o d u k t e n  g i b t ;  das 
e i n z e l n e  P r oduk t  ha t  aber  d i e  E i g e n s c h a f t ,  d i e  p o t e n t i e l l  mög- 
l i e h e  B e d e u t u n g s v i e l f a l t  zu begrenzen .

2.1.
Im F a l l e  des Kuns twerks  i s t  d i e  S i t u a t i o n  e i n  wenig anders.

1.3.
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Ein Kuns twerk  p r o d u z i e r t  sehr  v i e l e  Bedeutungen,  es w i r d  
auch so g e n e r i e r t ,  daß e i n e  B e d e u t u n g s v i e l f a l t  p r i n z i p i e l l  ge- 
geben s e i n  muß- Kuns twerke  haben e i n e n  hohen Bedeu t ungsg r ad .

K o n v e n t i o n :  Der Bedeu tungsgrad  i s t  d i e  Menge de r  i n  einem 
Ze i chen bzw. Supe r z e i c hen  e n t h a l t e n e n  Bedeutungen.  Es geht  
dabei  sowohl  um d i e  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen,  um s o l c h e ,  d i e  
j e w e i l s  von der  n a t ü r l i c h e n  Sprache ode r  einem anderen Kode 
gegeben bzw. i n  ihm m ö g l i c h  s i n d ,  a l s  auch um s o l c h e ,  d i e  
durch  K o n n o t a t i o n e n  beim R e z i p i e n t e n  e n t s t e h e n  bzw. en ts tehen 
können.  Es s i nd  a l s o  sowohl  d i e  " w i r k l i c h "  i n  einem Zei chen 
e n t h a l t e n e n ,  d . h .  durch  k u l t u r e l l e  Ko nv en t i onen  zu einem be- 
s t immten  Z e i t p u n k t  f u n g i e r e n d e n  und f e s t g e l e g t e n ,  a l s  auch 
d i e  j e w e i l s  1' w i l l k ü r l i c h " ,  d . h .  de r  M ö g l i c h k e i t  nach a s s o z i a -  
t i v  e n t s t eh e n d e n  Bedeutungen k o n n o t a t i v e r  A r t .  Der Bedeutungs- 
grad b e s c h r e i b t  d i e  Menge de r  j e w e i l s  vom Ze i chen  a k t i v i e r t e n  
I n t e r p r e t a n t e n . Der Bedeutungsgrad i s t  e i n  Z e i c h e n .  Es w i r d  
davon ausgegangen,  daß de r  Bedeu tungsgrad  von Ze i chen  ge r i nge r  
i s t  a l s  der  von S u p e r z e i c h e n .  Er m u ß  jedoch nicht  g e r i n g e r  
s e i n :  Es g i b t  Ei nze 1 z e i chen  , d i e  e i ne n  g r öße r en  Bedeutungs-  
grad a l s  bes t i mmt e  Supe r ze i chen  haben.

Die  Z e i c h e n h a f t i g k e i t  i s t  d i e  S t ä r k e  bzw. d i e  K r a f t  der  
Ve rb i ndung  de r  d r e i  Z e i c h e n e l e m e n t e .  Je s t ä r k e r ,  d . h .  j e  kon-  
v e n t  i o n é i  1e r ,  f e s t g e l e g t e r  und s t a t i s c h e r  d i e  Verb i ndung  z w i -  
sehen O b j e k t ,  M i t t e l  und I n t e r p r e t a n t  i s t ,  d e s t o  g r ö ße r  i s t  
d i e  Z e i c h e n h a f t i g k e i t  e i n e s  Z e i c h e n s .  Je i n s t a b i l e r ,  dynami -  
scher  d i e s e  Verb i ndung  i s t ,  d e s t o  w e n i g e r  z e i c h e n h a f t  i s t  das 
Z e i c h e n .  Eine О- t e  Z e i c h e n h a f t i g k e i t  z e i c h n e t  n i c h t - s e m i o t i -  
sehe ,  d . h .  p h y s i k a l i s c h e ,  Gegenstände aus.  D iese  Gegenstände 
können j e d o c h  zu Ze i chen  werden.  Ze i chen  w e r d e n  näm- 
l i e h  Ze i chen  und s i n d  es nur  u m g a n g s s p r a c h l i c h  ( s i e h e  
dazu d e t a i l l i e r t  FLEISCHER/SAPPOK 1988) .

Da d i e  K o n k r e t i s a t i o n , wie  oben angenommen, e i n  der  Bedeu- 
t ung  e n t g e g e n g e s e t z t e s  Phänomen d a r s t e l l t ,  w i r d  s i e  im F a l l e  
des Kuns twerks  i n  m o d i f i z i e r t e r  Form angewandt .  Das Kuns t -  
werk w i r d  p r i n z i p i e l l  n i c h t  au f  e i ne  K o n k r e t i s a t i o n s m ö g l i c h -  
k e i t  f e s t g e l e g t ,  es werden v i e l m e h r  du r ch  das P r i n z i p  der  I n -  
t e r p r e t a t i o n  g r u n d s ä t z l i c h  mehrere  K o n k r ē t i s a t i o n e n  zugelassen,  
j a  v o r a u s g e s e t z t  (was im F a l l e  von z . B .  P r e s s e - N a c h r i c h t e n ,  
Gesetzen usw. n i c h t  z u t r i f f t ) .  Ein hoher  Bedeu tungsgrad  i s t  
e i n e  E i g e n s c h a f t  des K uns t we r k es ,  dem das P r i n z i p  de r  Kőnk re -  
t i s a t i o n s v i e 1f a 11 f o l g t ;  nach d e r  ( v e r e i n f a c h t  a u s g e d r ü c k t e n )  
Rege l :  Je mehr K o n k r ē t i s a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  
N a c h r i c h t  z u l ä ß t ,  d e s t o  höher  w i r d  das Werk i n  der  gegebenen 
K u l t u r  e i n g e s c h ä t z t .  (Es geh t  h i e r  n i c h t  um d i e  e i n z e l n e n  Kon- 
k r e t  i s a t  i onen de r  j e w e i l i g e n  R e z i p i e n t e n ,  sondern  um d i e  Zahl
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der  mög l i chen  Dekod ie rungen e i n e r  N a c h r i c h t . )
Jede z e i c h e n h a f t e  N a c h r i c h t  e r l a u b t  e i n e  große Zahl  an 

mög l i chen  Bedeutungen,  d i e  in k ü n s t l e r i s c h e n  N a c h r i c h t e n  
s t e i g t  und a l s  G r u n d p r i n z i p  g e n u t z t  w i r d .  Jede N a c h r i c h t  
w i r d  k o n k r e t i s i e r t .  Bei  Kuns twerken  i s t  d i e  K o n k r e t i s a t i on 
n i c h t  au f  e i n e  oder  wenige b e s c h r ä n k t ,  sondern s i e  f o l g t  dem 
Bedeu t ungsg r ad ,  indem gerade d i e  V i e l f a l t  an M ö g l i c h k e i t e n  
g e n u t z t  w i r d .  Wie v e r h ä l t  s i c h  d i e  K o n k r e t i s a t  i on und d i e  Be- 
deutung zu Kuns twerken ,  d i e  a l s  Fragment  a u f g e b a u t  worden 
s i nd?  Kehren w i r  a l so  zum Ausgangspunk t  z u r ü c k .

2 .2 .
Es g i b t  Kuns t we rke ,  d i e  a l s  Fragment  g e n e r i e r t  werden 

( e i n e  E i g e n s c h a f t  bzw. e i n e  T e x t s o r t e ,  d i e  be i  anderen Nach- 
r i c h t e n  kaum vorkommt ) .  D ies  kann a u f  mehrere Weisen gesche-  
hen,  d i e  h i e r  im e i n z e l n e n  n i c h t  besprochen  werden müssen.  
Fragmente können schon im T i t e l  ( o d e r  U n t e r t i t e l )  a l s  s o l c he  
g e k e n n z e i c h n e t  werden;  aus ge l as s ene  bzw. f e h l e n d e  Passagen,  
f e h l e n d e r  K o n t e x t  usw. können e i n  Merkmal  s e i n .  Fragmente 
s i nd  a l s  s o l c h e  f e s t s t e l l b a r ,  wenn s i e  au f  den H i n t e r g r u n d  
e i nes  Zusammenhangs p r o j i z i e r t  werden können;  unabhäng ig  da-  
von,  o b e i n  s o l c h e r  Zusammenhang a n g e d e u t e t ,  p o s t u l i e r t  oder  
nur  e r w a r t e t  w i r d .  Jede R e z e p t i o n  e i n e r  N a c h r i c h t  i s t  e i n e  
so l che  Zusammenhangshers te l l ung  bzw. - r e k o n s t r u k t i on , daher  
b a s i e r t  das P r i n z i p  des F r a g m e n t a r i s c h e n  au f  e i n e r  vo r hande -  
nen E i g e n s c h a f t  de r  N a c h r i c h t e n .  In n i c h t - k ü n s t l e r i s c h e n  
N a c h r i c h t e n  w i r d  e i n  Zusammenhang r e k o n s t r u i e r t ,  u n t e r s t ü t z t  
durch d i e  wenigen ( ode r  nur  e i n e )  K o n k r ē t i s a t i o n s m ö g l i c h k e i -  
t e n .  In k ü n s t l e r i s c h e n  N a c h r i c h t e n  s o l l  j e w e i l s  e i n  Zusammen- 
hang h e r g e s t e l l t  werden,  w o be i ,  a u f g r u n d  de r  K o n k r e t i s a t i o n s -  
V i e l f a l t ,  mehrere mö g l i c h  und l e g i t i m  s i n d .

2 . 3 .
Das Fragment ,  könnte  man in Abwandlung e i n e r  K a b a r e t t - D e f i - 

n i t i o n  ( s i e h e  un t en )  sagen,  i s t  e i n  S p i e l  m i t  dem f e h l e n d e n  
Zusammenhang bzw. e i n  S p i e l  m i t  d e r  H e r s t e l l u n g  e i ne s  Zusam־ 
menhangs.  Dabei  kommt es n i c h t  so sehr  d a r a u f  an,  t a t s ä c h l i c h  
den Endzustand zu e r r e i c h e n ,  sondern v i e l m e h r  au f  den Prozeß
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der  H e r s t e l l u n g  s e l b s t .  M i t  anderen Wor ten :  au f  das S p i e l  mit 
Bedeutungen und m i t  der  K o n k r e t i s a t i o n . Es g i b t  ( m i n d e s t e n s )  
zwei  N a c h r i c h t e n s o r t e n ,  i n  denen d i e s e s  P r i n z i p  sehr  o f t  v o r -  
kommt und angewandt  w i r d ,  a l l e r d i n g s  m i t  e i n e r  u n t e r  s c h i ed l i -  
chen F u n k t i o n ,  und zwar i n  de r  L y r i k  und im K a b a r e t t .

In de r  L y r i k ,  d i e  ohneh i n  das P r i n z i p  des F r a g me n t a r i s c h e n  
n u t z t  und a u f  ihm a u f b a u t ,  ha t  es d i e  F u n k t i o n ,  den Aufbau 
e i ne s  brei ten Bedeutungsgrades und die Erhöhung dér Konk r ē t i  s a t i o n s -  
mög1 i c h k e i t en  zu u n t e r s t ü t z e n .  Im K a b a r e t t ,  wenn w i r  de r  De- 
f i n i t i o n  von HENNINGSEN (1967 ,  9) f o l g e n :  " K a b a r e t t  i s t  Spiel  
m i t  dem erworbenen Wissenszusammenhang des P u b l i k u m s " ,  ha t  es 
d i e  F u n k t i o n ,  e i n e  vorhandene Z u s a m m e n h a n g s h e r s t e l l u n g s - P r o -  
zedur  n i c h t  zu b e s t ä t i g e n .  Das Fragment  w i r d  so g e n e r i e r t ,  
daß es i n  e i nen  e r w a r t e t e n  Zusammenhang und e i ne n  a l s  e r w a r -  
t e t  v o r a u s g e s e t z t e n  Zusammenhang wie  auch i n  e i n e  He rs t e l l ungs -  
P rozedur  n i c h t  h i n e i n p a ß t  und n i c h t  h i n e i n p a s s e n  s o l l .  Das 
Fragment  im K a b a r e t t  w i d e r s p r i c h t  einem vorhandenen und postu-  
l i e r t  e i nen  neuen Zusammenhang. In d e r  L y r i k  d i e n t  es de r  Er -  
We i t e r ung  des Bedeu t ungsg r ades ,  daneben auch de r  H e r s t e l l u n g  
e i ne s  neuen Zusammenhangs,  de r  vom R e z i p i e n t e n  s e l b e r  geschaf-  
fen werden muß und aber  auch k a n n .

Das l e t z t e  v e r b i n d e t  auch d i e  be i den  N a c h r i c h t e n s o r t e n  und 
d e u t e t  schon d i e  w i c h t i g s t e  F u n k t i o n  des Fragments an,  d i e  
i ch  d a r i n  sehe,  daß e i n  Fragment  den R e z i p i e n t e n  zum M i t - A u -  
t o r  de r  N a c h r i c h t  macht ,  und zwar  i n  einem e r h e b l i c h  höheren 
Maße a l s  es bei  de r  R e z ep t i on  e i n e s  Kuns twerkes  ohneh i n  der  
F a l l  i s t .  Das Fragment  s e t z t  e i ne n  m i t s c h a f f e n d e n  R e z i p i e n -  
t en  v o r a u s ,  es l ä d t  zum S p i e l  e i n ,  und v i e l l e i c h t  i s t  es da-  
her  i n  den K u n s t g a t t u n g e n  so z a h l r e i c h  zu f i n d e n ,  d i e  e i ne n  
so l chen  R e z i p i e n t e n  und e i ne n  so l c he n  R e z e p t i o n s t y p  schon 
immer zu r  Vo r ausse t zung  h a t t e n  und du rch  das Fragment  nur  
noch e i n e  S t e i g e r u n g  e r f a h r e n .

I ch  w i l l  h i e r  n i c h t  au f  etwas p r i n z i p i e l l  Neues h i n w e i s e n ,  
das i s t  das Fragment  n i c h t ;  i c h  w i l l  nur  z e i g e n ,  daß es e i n e  
N a c h r i c h t e n s o r t e  i s t ,  d i e  besonders  markan t  den Bedeutungs-  
grad und d i e  K o n k r e t i s a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  zu s t e i g e r n  e r l a u b t  
und den R e z e p t i o n s v o r g a n g  g r a d u e l l  v e r ä n d e r t .
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Um das Z u t r e f f e n  der  ob i gen  Über l egungen am k o n k r e t e n  Ma- 
t e r i a l  n a c hz up r ü f e n  und um Belege zu l i e f e r n ,  w i l l  i ch  w e i t e r  
zwei  Tex te  a n a l y s i e r e n ,  d i e  aus v e r s c h i e d e n e n  K u l t u r k r e i s e n  
stammen, v e r s c h i e d e n e n  Gat tungen angehören und i n  zwei  v e r -  
sch iedenen Sprachen v e r f a ß t  s i n d ,  d i e  aber  be i d e  Fragmente 
s i nd  bzw. das P r i n z i p  des F r a g m e n t a r i s c h e n  anwenden.  Das 
Hauptproblem,  l a u t e t  w e i t e r :  Das Fragment  und d i e  Bedeutung.

3 . 1 .
E i n e r s e i t s  h a n d e l t  es s i c h  um e i ne n  l y r i s c h e n ,  oder  v o r -  

s i c h t i g e r  a u s g e d r ü c k t ,  um e i ne n  l i t e r a r i s c h e n  Tex t  e i n e s  т о -  
dernen s o w j e t i s c h e n  L y r i k e r s  - LEV RUBINSTEIN (RUBINSTEIN 
1985) .  A n d e r e r s e i t s  geh t  es um e i ne n  k a b a r e t t i s t i s c h e n  Tex t  
e i ne s  deu t schen  K a b a r e t t i s t e n  - MATHIAS RICHLING (RICHLING 
1987) .

( H i e r  w i r d  h a u p t s ä c h l i c h  d i e  l i t e r a r i s c h e  Fassung,  d . h .  
de r  T e x t ,  a n a l y s i e r t ;  a l s  N a c h r i c h t  -  im b r e i t e r e n  Sinne a l s  
, T e x t '  a l s o  - w i r d  d i e  im K a b a r e t t - P r o g r a mm "Reden S i e !  J e t z t  
r e d '  i c h .  T e i l  I "  v o r g e t r a g e n e  V e r s i o n  angesehen.  Die S c h r i f t -  
l i e h e  Form des Textes von RICHLING wie  auch de r  Tex t  von RU- 
B1NSTEIN ( im O r i g i n a l  und i n  d e u t s c h e r  Üb e r s e t z ung )  s i n d  im 
Anhang zu f i n d e n . )

3 . 2 .
Beide N a c h r i c h t e n  v e r b i n d e t  i h r e  R e a l i s a t i o n s f o r m :  Sie  

werden au f  der  Bühne v o r g e t r a g e n :  d i e  von RUBINSTEIN au f  Au- 
t o r e n 1es ungen , wobei  d i e  g e s p r oc hene ,  d . h .  d i e  a u d i 0 - v i s u e l le,  
Form a l s  u r s p r ü n g l i c h  angesehen w i r d ;  d i e  von RICHLING i s t  i n  
e i n  Kaba r e t t - P r og r amm e i n g e b a u t  und f u n k t i o n i e r t  ( b i s h e r )  nur  
a l s  Kabare t t -Nummer  ( nähe r e  I n f o r m a t i o n e n  - s i e he  Anhang) .

3 . 3 .
Beide N a c h r i c h t e n  s i n d  von de r  R e a l i s a t i o n s f o r m  he r  ähn-

«

l i e h ,  d . h .  auch v e r g l e i c h b a r .  Da b e i d e  A u t o r e n  r e l a t i v  unbe-  
kann t  s i n d  und d i e  Te x t e  n i c h t  ( i n  g e d r u c k t e r  Form) v o r l i e -  
gen,  w i l l  i ch  s i e  näher  besp r echen .

3.

3 . 3 . 1 .
Der h i e r  a n a l y s i e r t e  Tex t  von RUBINSTEIN - " P o j a v l e n i e  ge-
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r o j a "  ( d t . :  Das E r s c h e i n e n  e i n e s  He lden)  (RUBINSTEIN 1985) - 
ha t  r e p r ä s e n t a t i v e n  C h a r a k t e r .  Fas t  a l l e  se i ne  Tex te  f o l g e n  
( m i t  g e r i n g e n  Abweichungen)  dem g l e i c h e n  G e s t a l t u n g s p r i n z i p
-  es s i nd  Fragmente :  Kurze Tex tpassagen  ( e i n z e l n e  Sä t ze ,  s e i -  
t e n e r  - mehrere Sä t ze )  werden a n e i n a n d e r g e r e i h t .  Sehr w i c h t i g  
und f ü r  RUBINSTEIN e n t s c h e i d e n d  i s t  auch i h r e  D r u c k f o r m .  Die 
e i n z e l n e n  und d u r c h n u m e r i e r t e n  Sätze  bzw. Tex tpassagen werden 
au f  l ose  B l ä t t e r  g e s c h r i e b e n  (e twa b i s  198.0 waren es K a r t e i -  
k a r t e n ,  danach e r s c h e i n e n  auch T e x t e ,  d i e  au f  l osen  B l ä t t e r n  
des Formats A5 g e s c h r i e b e n  s i n d ) .  Während der  Lesung w i r d  vom 
A u t o r  j e w e i l s  d i e  Tex tpassage  au f  einem B l a t t  g e l e s e n ,  danach 
u m g e b l ä t t e r t ,  was e i n e  bes t i mmte  Z e i t  i n  Anspruch nimmt - o f t  
v e r s t r e i c h t  du rch  das V e r k l eben  de r  B l ä t t e r  mehr Z e i t  - ,  und 
w e i t e r  g e l e s e n .  Die g l e i c h e  P r ozedu r  muß angewandt  werden,  
wenn man den Tex t  s e l b e r  l i e s t .  D i e s e r  Vorgang i s t  n i c h t  ohne 
Be d e u t u n g , daher  bespreche  i c h  i hn  so a u s f ü h r l i c h ;  d i e  Z e i t ,  
d i e  zwischen  dem U m b l ä t t e r n  v e r s t r e i c h t ,  i s t  e i n  B e s t a n d t e i l  
des T e x t e s ,  s i e  i s t  n o t w e n d i g ,  um e i n e n  bes t immten  Vorgang,  
den i ch  d e t a i l l i e r t  un ten  b e s p r e c h e ,  i n  Gang zu h a l t e n .  Die 
e i n z e l n e n  B l ä t t e r  s i n d  n i c h t  m i t e i n a n d e r  ve rbunden ,  sondern 
s t e l l e n  e i n e  l os e  Sammlung d a r ;  d i e s  i s t  auch noch aus einem 
anderen Grunde w i c h t i g ,  es e r m ö g l i c h t  näml i ch  e i n e  w i l l k ü r l i -  
che A n o r d n u n g / R e i h e n f o l g e  d e r  B l ä t t e r  und der  R e z e p t i o n .

(Aus P l a t zmange l  p u b l i z i e r e  i ch  den Tex t  im Anhang ohne 
d i e s e  G l i e d e r u n g ,  d i e  e i n z e l n e n  Tex tpassagen  s i n d  nache inander  
i n  ü b l i c h e r  Form g e d r u c k t ;  d i e s  w i d e r s p r i c h t  d e r  A b s i c h t  des 
A u t o r s . )

3 . 3 . 2 .
Der Tex t  von RICHLING - " * * *  (Aschen kam P u t t e l . . . ) "  (RICH- 

LING 1987) - ,  der j a  eine Kabarett-Nummer d a r s t e l l t ,  i s t  nur in akust i -  
scher bzw. a u d i 0 - v i sue 11 e r  Form vorhanden ( d i e s ma l  aus t e c h -  
n i s c h e n  Gründen kann h i e r  nu r  d i e  N i e d e r s c h r i f t  p u b l i z i e r t  
w e r d e n ) .  Die Nummer i s t  von e i n e r  ku r zen  E i n f ü h r u n g  b e g l e i t e t ,  
nach e i n e r  Pause s p r i c h t  der  A u t o r  den T e x t ,  und .zwar i n  einem 
bes t immten  Rhythmus,  d e r  e b e n f a l l s  e i n e  w i c h t i g e  F u n k t i o n  hat.  
Der Tex t  w i r d  auch i n  anderen Programmen a u f g e f ü h r t ,  e r  i s t  
a l s o  n i c h t  an e i n e n  bes t i mmten  K o n t e x t  gebunden.
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Meide N a c h r i c h t e n  s i n d  von de r  Rea 1 i s a t i o n s f o r m  her ähnl ich,  
s i e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d a d u r c h ,  daß d i e  N a c h r i c h t  von RUBIN- 
S1EIN auch in g e s c h r i e b e n e r  Form - d . h .  a l s  Tex t  - v o r l i e g t ,  
und auch d a d u r c h ,  daß RUBINSTEIN se i nen  Tex t  ohne Mimik und 
G e s t i k  ( d . h .  m i t  e i n e r  von der  j e w e i l s  a l s  ü b l i c h  angesehenen 
n i c i t  abweichenden Mimik und G e s t i k )  d a r b i e t e t .  RICHLING prä- 
s e n t i e r t  se i nen  Text  i n  Verb i ndung  m i t  mimischen und g e s t i -  
sehen Ze i chen (und R e q u i s i t e n )  wie auch m i t  e i n e r  d e u t l i c h  
m a r k i e r t e n  I n t o n a t i o n .

4.
Ich gehe nun zu e i n e r  d e t a i l l i e r t e n  Ana l yse  der  be iden 

Tex te  ü b e r ,  und zwar im H i n b l i c k  au f  d i e  T e x t g e n e r i e r u n g  und
im H i n b l i c k  auf  unser  Prob lem:  Fragment  und Bedeutung.

4 . 1 .
"Pojavlenie geroja" von LEV RUBINŠTEIN (RUBINSTEIN 1985) be-  

s t e h t  aus 111 Tex t passagen ,  d . h .  auch aus 111 i s o l i e r t e n ,  ־10 
sen B l ä t t e r n ,  d i e  Zusammenhang l os  n a c h e i n a n d e r  f o l g e n .  Der 
Text  i s t  a l s o  e i n  Fragment  in z w e i e r l e i  H i n s i c h t :  Zum e i nen  
w e i s t  e r  a l s  s o l c h e r  weder  e i nen  Anfang noch e i n  Ende a u f ,  
d . h .  Merkmale,  d i e  in de r  j e w e i l i g e n  K u l t u r  f ü r  Tex te  a l s  
so l che  f u n g i e r e n .  Er i s t  daher  a l s  Fragment  e i n e r  vom A u t o r ,  
aber  auch vom R e z i p i e n t e n ,  b e l i e b i g  e r w e i t e r b a r e n  Ganzhe i t  zu 
b e t r a c h t e n .  Er i s t  e i ne  V o r l a g e , d i e  e r g ä n z t  werden kann.  Zum 
anderen b e s t e h t  d e r  Text  aus i s o l i e r t e n  Sä t zen ,  d i e  u n t e r e i n  ־
ander  ke i nen  bzw. kaum e i ne n  Zusammenhang a u f we i s en  und somi t  
auch a l s  Fragmente me h r e r e r  und v e r s c h i e d e n e r  Ganzhe i t en  an-  
Zusehen s i n d .

( I c h  benutze  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d i e  T e r m i n i  ' T e x t '  f ü r  
d i e  Bezei chnung d e r  1 1 1  B l ä t t e r  ( " P o j a v l e n i e  g e r o j a " )  und 
, E i n z e l t e x t '  f ü r  d i e  Beze i chnung der  j e w e i l i g e n  Passage auf  
einem B l a t t .  Das g l e i c h e  g i l t  f ü r  RICHLING.)

Der Tex t  i s t  a l s o  a l s  Fragment  g e n e r i e r t ,  de r  s e i n e r s e i t s  
au ־ f  e i n e r  n i e d r i g e r e n  Ebene ־ wiederum aus f r a g m e n t a r i s c h e n  
E i n z e l t e x t e n  b e s t e h t .
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4 . 1 . 1 .
Darüber  h i naus  w e i s t  de r  Tex t  noch e i n e  besondere  E i gen -  

s c h a f t  a u f ,  d i e  Konsequenzen f ü r  das Problem de r  Bedeutung 
h a t .  Es i s t  nä m l i c h  e i n  ' o f f e n e s  Werk'  ( w i e  es s e i n e r z e i t  
von ECO p o s t u l i e r t  wurde ;  s i e he  ECO 1973) :  Da d i e  B l ä t t e r  
l ose  s i n d  und da e i n e  s o l c h e  Pubi  i k a t i o n s f o r m  vom A u t o r  v e r -  
l a n g t  w i r d ,  i s t  es m ö g l i c h ,  d i e  E i n z e l t e x t e  i n  e i n e r  b e l i e b i -  
gen R e i h e n f o l g e  zu ordnen und zu r e z i p i e r e n .  Ä h n l i c h  einem 
K a r t e n s p i e l  kann man d i e  B l ä t t e r  b e l i e b i g  mischen und danach 
r e z i p i e r e n .  Es e r g i b t  s i c h  au f  d i e s e  Weise e i n e  enorme Zahl  
an M ö g l i c h k e i t e n ,  d . h .  l e t z t e n  Endes an Tex ten  ( s i e  i s t  a l s  
P e r m u t a t i o n  von I I I  E lementen zu r e c h n en ,  was das P r o d u k t  111! 
e r g i b t ) ,  d i e  j e w e i l s  r e a l i s i e r b a r  s i n d .  Dies  e r g i b t  aber  auch 
e i ne  enorme Menge von B e d e u t u n g s m ö g l i c h k e i t e n ,  d i e  i n  d iesem 
Text  e n t h a l t e n  s i n d ,  wie  auch e i n e  große Zahl  m ö g l i c h e r  Kon- 
k r e t  i s a t  i o n e n . Wi r  s o l l t e n  a l s o  h i e r  f e s t h a l t e n ,  daß schon 
d i e  d r u c k t e c h n i s c h e  Anordnung de r  Elemente den Bedeutungsgrad 
hoch a n s t e i g e n  l ä ß t .  Dazu kommt,  daß sowohl  d e r  Tex t  a l s  auch 
d i e  E i n z e l t e x t e  Fragmente s i n d ,  d i e  i h r e r s e i t s  wiederum sehr  
v i e l e  Bedeutungen haben können,  da sowohl  das F r a g m e n t a r i s c h e  
der  E i n z e l t e x t e  a l s  auch d i e  Zusammensetzung des Tex t es  und 
se i ne  O f f e n h e i t  ( d . h .  h i e r  E r w e i t e r b a r k e i t )  d i e  Bedeu tungs -  
p r o d u k t i o n  n i c h t  b e s c h r än k e n .  D i e s e r  vo l l kommenen B e l i e b i g -  
k e i t  s t e h t  j e do c h  e i n  P r i n z i p  im Wege, und zwar  d i e  vom Autor  
f e s t g e l e g t e  R e i h e n f o l g e :  Die B l ä t t e r  s i nd  d u r c h n u m e r i e r t ,  das 
z e i g t  d i e  vom A u t o r  gewünschte  R e z e p t i o n s f o l g e  an.  Da aber  
andere Anordnungen m ö g l i c h  s i n d  ( d . h .  du rch  d i e  D r uck f o r m 
n i c h t  ausgesch l ossen  w e r d e n ) ,  bekommt de r  Tex t  s e l b e r  und 
auch d e r  R e z i p i e n t  e i ne n  neuen S t a t u s .  Den Tex t  und den R e z i -  
p i e n t e n  g i b t  es n i c h t .  Jede b e l i e b i g e  Anordnung i s t  e i n  T e x t ;  
j ede  Anordnung i s t  somi t  e i n  Fragment  e i n e s  Ganzen,  das a l l e  
mög l i c hen  R e a l i s a t i o n e n  ( n ! )  umf aß t .  N i c h t  nu r  d i e  f e h l e n d e n  
End- und Anfangsmerkmale  zeugen vom f r a g m e n t a r i s c h e n  P r i n z i p ,  
sondern auch s e i n e  d r u c k t e c h n i s c h e  R e a l i s a t i o n ;  s o m i t  v e r l i e r t  
aber  auch der  A u t o r  se i nen  ü b l i c h e n  S t a t u s ,  e r  i s t  n i c h t  mehr 
der  P r oduzen t  des T e x t e s ,  sondern v i e l m e h r  de r  A u t o r  e i n e r  
mög l i c hen  V e r s i o n .  Seinen gewohnten S t a t u s  v e r l i e r t  aber  auch 
der  R e z i p i e n t ;  e r  w i r d  zum A u t o r  des Tex tes  bzw. de r  v e r s c h i e -
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denen T e x t e ,  e r  w i r d  zum Pr oduzen t en .  Im Vo r de r g r und  s t e h t  
a l s o  d i e  s c h ö p f e r i s c h e  P r oduk t  i on von T e x t e n ,  n i c h t  deren Re- 
z e p t  i o n .

Es e n t s t e h t  s o m i t  e i n e  mehreben ige  K o n s t r u k t i o n :  Auf  der  
komp l exes ten  Ebene i s t  das Ganze,  d i e  Gesamt he i t  a l l e r  m ö g l i -  
chen R e a l i s a t i o n e n  a n z u s i e d e l n ,  auf  der  nächs t en  Ebene d i e  
j e w e i l i g e  V e r s i o n  des Tex tes  und w e i t e r  -  d i e  j e w e i l i g e n  Ein- 
z e l t e x t e ,  di 'e d i e  Ausgangsbas i s  des gesamten Prozesses  d a r -  
s t e l l e n  und im W o r t l a u t  u n v e r ä n d e r t  b l e i b e n .  Wei l  abe r ,  
wie  oben a n g e d e u t e t ,  de r  Tex t  b e l i e b i g  e r w e i t e r b a r  i s t ,  i n -  
dem neue E i n z e l t e x t e  h i n z u g e f ü g t  werden können,  s t e i g t  d i e  
Zahl  der  j e w e i l i g e n  Tex te  i ns  U n e n d l i c h e ,  und de r  Tex t  i s t  
somi t  m i t  der  n a t ü r l i c h e n  Sprache g l e i c h z u s e t z e n ,  d i e  j a  auch 
e i n e  p r a k t i s c h  u n e n d l i c h e  K o m b i n a t i o n s v i e l f a l t  de r  W ö r t e r ,  
Sätze usw. b e s i t z t ;  de r  Tex t  v e r l i e r t  se i nen  t e x t u e l l e n  Cha- 
r a k t é r  und bekommt e i ne n  neuen S t a t u s  -  e r  i s t  e i n  R e p e r t o i r e  
von O r g a n i s a t i o n s r e g e 1n m i t  e i n e r  p r i n z i p i e l l  u n e n d l i c h e n  
Zahl  von E l ementen .  Der von RUBINŠTEIN so g e n e r i e r t e  und d i e  
e i ne von ihm r e a l i s i e r t e  V e r s i o n  des Tex t es  s i n d  nur  e i n  
Fragment  v e r s c h i e d e n a r t i g  g e g l i e d e r t e r  Ganzhe i t en  ( a u f  mehre-  
ren Ebenen ) .

4 . 1 . 2 .
Eine d o m i n i e r e n d e  R o l l e  f ä l l t  dabei  den E i n z e l t e x t e n  zu,  

s i e  s i n d  das p r i m ä r e  E l ement ,  das durch Neukomb i na t i on  Tex te  
g e n e r i e r t .  Aber  auch s i e  s i nd  nu r  Fragmente und dazu k e i n e  
vom A u t o r  g e s c h a f f e n e n  G e b i l d e :  L i e s t  man d i e  T e x t e ,  so be-  
mer k t  man s o g l e i c h ,  daß es S p r a c h f e t z e n  e i n e r  Umgangs- bzw. 
A l l t a g s s p r a c h e  s i n d ;  es s i nd  Passagen,  d i e  ü b e r a l l  zu hören 
s i n d ,  d i e  j e d e r  h ö r t  und s e l b e r  t a g t ä g l i c h  p r o d u z i e r t .  RUBIN- 
?TEIN l i e f e r t  daher  k e i n  O r i g i n a l ,  k e i n  vom D i c h t e r  g e s c h a f -  
f enes  Werk,  son־dern  v i e l m e h r  l e d i g l i c h  e i n e  Gebrauchsanweisung 
d a f ü r ,  was man m i t  vorhandenen s p r a c h l i c h e n  Äußerungen - h i e r  
der  gesprochenen A l l t a g s s p r a c h e  - machen kann.  Er i s t  de r  Au- 
t o r  de r  Gebrauchsanwe i sung,  der  Rege ln ;  das S p i e l  an s i c h  
kann j e d e r  s e l b s t  r e a l i s i e r e n .  Und es i s t  e i n  S p i e l ,  e i n  Spiel 
m i t  Bedeutungen.  Der Bedeutungsgrad  e r h ö h t  s i c h  a u f  j e d e r  Ebe- 
n e .
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Was uns aber  nun i n t e r e s s i e r t ,  i s t  d i e  Frage nach j enen  
Bedeutungen,  deren Gene r i e r ung  au f  das P r i n z i p  des Fragmen- 
t a r i s c h e n  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t .  Darüber  h i na u s  i n t e r e s s i e r t  
mich d i e  Zusammensetzung des Tex tes  und s e i n  Zusammenhang. 
Schauen w i r  uns daher  d i e  K o n s t r u k t i o n  de r  RUB I NŠTEI Nschen 
Vo r l ag e  näher  an.

4 . 1 . 3 .
Die K o n s t r u k t i o n .  Der Tex t  b e s t e h t  aus wenigen E i n z e l t e x t -  

Gruppen,  d i e  au f  e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e  Weise g e n e r i e r t  s i n d .  
Die E i n z e l t e x t e  1 b i s  95 beinhal ten j e w e i l s  e i n e  ku r ze  Aussa-  
ge,  d i e  aus 3 b i s  7 Wör te rn  b e s t e h t  ( es d o m i n i e r e n  d i e  4-  bzw. 
5 - W 0 r t - K 0 n s t r u k t i o n e n ) ;  s i e  s i n d  dem u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  D i s -  
ku r s  entnommen und b e t r e f f e n  j e w e i l s  v e r s c h i e d e n e  O b j e k t b e -  
r e i c h e .  In d i e s e r  Gruppe g i b t  es d r e i  E i n z e l t e x t e ,  d i e  etwas 
über  e i nen  ' S c h ü l e r '  aussagen und s o m i t  auch Zusammenhängen;  
s i e  s i n d  a l l e r d i n g s  r ä u m l i c h  w e i t  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t .  Es 
h a n d e l t  s i c h  um d i e  E i n z e l t e x t e  6,  32 und 94 ("Tarn d a l ' S e  pro 

u č e n i k a " ,  "A č t o  tam pro u č e n i k a ? " ,  "A gde 2e p ro  u č e n i k a ? " ) .  
Sie  s i nd  m i t  de r  e r s t e n  Ei n z e 1t e x t - G r u p p e  homogen, da s i e  - 
vom Typus her  - von den anderen F o r m u l i e r u n g e n  n i c h t  abweichen; 
s i e  hängen u n t e r e i n a n d e r  zusammen, w e i l  s i e  s i c h  au f  das g l e i -  
che S u b j e k t  bez i ehen  und -  vom I n h a l t  her  gesehen - etwas po-  
s t u l i e r e n ,  d . h .  E rwar t ung  und ( s o m i t  auch)  Spannung au f bauen .  
E r s t  wenn man den Tex t  w e i t e r  l i e s t  und über  den 95.  E i n z e l t e x t  
h i n a u s g e l a n g t ,  w i r d  d i e  E rwar t ung  e r f ü l l t ,  und man e r f ä h r t ,  
daß d i e s e  d r e i  Aussagen s i c h  au f  d i e  z w e i t e  Ei n z e 1tex t -Gruppe 
bez i ehen  und dadurch  m i t  i h r  i n  Zusammenhang zu b r i n g e n  s i n d .  
In bezug au f  den Ausdruck  hängen s i e  a l s o  m i t  den ü b r i g e n  E i n -  
z e l t e x t e n  de r  e r s t e n  Gruppe zusammen, i n  bezug au f  den I n h a l t
- auch,  d a r ü b e r  h i naus  a n t i z i p i e r e n  s i e  aber  d i e  z w e i t e  E i n -  
z e 1 t e x t - G r u p p e , so daß Rekur renzen  m ö g l i c h  werden.

Die z w e i t e  Ei n z e 1t e x t - G r u p p e , d i e  d i e  E i n z e l t e x t e  96 b i s  
111 umf aß t ,  r e a l i s i e r t  e i n  anderes  M u s t e r :  Es w i r d  j e w e i l s  
e i n  k u r z e r  Tex t  d a r gebo t en  ( z w i s c h e n  1 und 9 S ä t z e n ) ,  de r  
über  e i ne n  , S c h ü l e r '  b e r i c h t e t .  Diese Gruppe t r i t t ,  was d i e  
F o r m u l i e r u n g e n  a n g e h t ,  i n  v i e r  Ve r s i on e n  a u f :  a .) S i e  b e g i n n t  
m i t  e i n e r  der  f o l g e n d e n  E i n l e i t u n g e n :  "Der  S c h ü l e r  g i n g . . . / Z u m
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S c h ü l e r  k a m e n . . . / D e r  S c h ü l e r  k a u f t e . . . / D i e  M u t t e r  gab dem 
Schü1 e r . . . /Der  S c h ü l e r  f r a g t e . . . "  und ende t  m i t :  "Dann begann 
der  S c h ü l e r ,  n a c h z u d e n k e n . " ,  b . )  Es i s t  e i n e  V a r i a n t e  ( 1 0 2  ־
103) ,  d i e  b e g i n n t  m i t :  "Der  L e h r e r  f r a g t e / s a g t e . . . "  und endet 
m i t :  " E r  ( d e r  S c h ü l e r )  begann,  nachzudenken11, c . )  Die E i n z e l -  
t e x t e  104 b i s  110 beg innen m i t  e i n e r  F o r m u l i e r u n g :  " E r  dachte 
. . . / D a n n  dach t e  e r . . . "  usw. und enden n i c h t  mehr m i t  der  ge-  
wohnten A b s c h l u ß z e i l e ,  d . )  Der l e t z t e  E i n z e l t e x t  (111)  l a u t e t  
nur  noch "Dann d ac h t e  e r  l ange n a c h . "  Diese V a r i a n t e  kann,  da 
s i e  e i n e  ku r ze  F o r m u l i e r u n g  i s t ,  m i t  de r  e r s t e n  Gruppe v e r -  
bunden werden,  und da s i e  i n h a l t l i c h  ( d u r c h  d i e  A b s c h l u ß z e i l e )  
m i t  der  z w e i t e n  Gruppe zusammenhängt ,  nun auch m i t  i h r  i n  Be- 
zug g e s e t z t  werden.

Die E i n z e l t e x t e  de r  z w e i t e n  Gruppe bez i ehen  s i c h  e b e n f a l l s  
auf  A l l t a g s s i t u a t i o n e n  und benu tzen  d i e  Umgangssprache.  Es 
e r g i b t  s i c h  a l s o  das f o l g e n d e  K o n s t r u k t i o n s s c h e m a  ( I )  des 
Tex tes  und d i e  be i den  oben b e s c h r i e b e n e n  R e l a t i o n e n  ( <—» )
( d i e  ü b r i g e n  R e l a t i o n e n  l a s s e  i ch  außer  a c h t ) :

Text

(1)

Die B e l i e b i g k e i t  a n d e r e r  Textzusammensetzungen e r h ä j t  h i e r  
neue G l i e d e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n :  man kann d i e  be i den  Gruppen 
u m s t e l l e n ,  man kann d i e  R e i h e n f o l g e  i n n e r h a l b  de r  Gruppen ver־ 
ändern ,  man kann d i e  Gruppen ve rmi schen  usw. Die  Ta t s a c h e ,  daß 
e i n e  z u s ä t z l i c h e  G l i e d e r u n g  des Tex t es  e i n g e f ü h r t  worden i s t ,  
b e s c h r ä n k t  j e do c h  n i c h t  den Bedeu tungsgrad  des T e x t e s ,  sondern 
im G ־ e g e n t e i l  - s i e  e r h ö h t  i h n ,  w e i l  du rch  d i e  neuen Kombina-  
t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  Bedeutungen e n t s t e h e n  können,  d i e  im F a l l e
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e i n e r  f e h l e n d e n  G l i e d e r u n g  n i c h t  gegeben wären;  a l l e  ü b r i g e n  
auch v o r h e r  vorhandenen M ö g l i c h k e i t e n  b l e i b e n  b e s t e h e n .  I n s o -  
f e r n  e r h ö h t  d i e  vom A u t o r  e i n g e f ü h r t e  Ordnung den Bedeutungs-  
grad im F a l l e  a n d e r e r  Anordnungen;  denn d i e  Z e r s t ö r u n g  bzw. 
U ms t e l l ung  d i e s e r  vom A u t o r  v o r g e s c h l a g e n e n  Ordnung s c h a f f t  
neue Bedeutungen,  d i e  s o n s t  n i c h t  e n t s t e h e n  k ö n n t e n .  S ie  e n t -  
s tehen a b e r ,  w e i l  d i e  O f f e n h e i t  des Tex t es  b e i b e h a l t e n  w i r d .

Es kommt durch  d i e s e s  V e r f a h r e n  ( z u s ä t z l i c h e  G l i e d e r u n g )  
auch e i n e  z u s ä t z l i c h e  Fragmenta r  i z i t a t  z u s t a n d e ,  da d i e  beiden 
Ei nze 1 t e x t - G r u p p e n  e b e n f a l l s  -  a u f g r u n d  i h r e r  O f f e n h e i t  - 
Fragmente s i n d ;  es werden neue Ebenen h e r g e s t e l l t ,  deren F r ag -  
m e n t c h a r a k t e r  auch den Bedeu tungsgrad  e r h ö h t .

I ch  b reche d i e  Ana l yse  an d i e s e r  S t e l l e  ab,  man kann s i e  i n  
mehreren R i ch t ungen  w e i t e r f ü h r e n ,  das Problem de r  bedeu t ungs -  
e r w e i t e r n d e n  F u n k t i o n  von Fragmenten d ü r f t e  schon d e u t l i c h  
s i c h t b a r  geworden s e i n .

4 . 2 .
" * * *  (Aschen kam P u t t e l . . . ) "  von MATHIAS RICHLING wendet  

e i n  ä h n l i c h e s ,  aber  n i c h t  das g l e i c h e  V e r f a h r e n  de r  Bedeu-  
t u n g s g e n e r i e r u n g  durch  F r a g m e n t h e r s t e l l u n g  an.  Das P r i n z i p
-  Fragmente zu k o n s t r u i e r e n ,  um den Bedeu tungsgrad  zu erhöhen - 
i s t  das g l e i c h e ,  d i e  k o n k r e t e n  V e r f a h r e n  ze i ge n  aber  U n t e r -  
s c h i ed e  im V e r g l e i c h  m i t  dem Tex t  von RUBINSTEIN.

4 . 2 . 1 .
" * * *  (Aschen kam P u t t e l  —  ) "  b e s t e h t  aus mehreren Sätzen 

bzw. S a t z t e i l e n ,  d i e  a n e i n a n d e r g e r e i h t  worden s i n d .  Die E i n -  
z e l t e x t e  s i nd  n i c h t  a l s  s o l c h e  g e s o n d e r t  g e k e n n z e i c h n e t ,  s i e  
l assen  s i c h  e r s t  während bzw. nach d e r  L e k t ü r e  abg r enzen ,  d . h .  
r e k o n s t r u i e r e n ,  j a  d i e  e r s t e  L e k t ü r e  muß z u n ä c h s t  e i nma l  darauf 
b e s c h r ä n k t  werden,  um den Tex t  l esen  zu können ( a l l e r d i n g s  i s t  
d i e  a k u s t i s c h - v i sue 1 l e  Re z ep t i on  d e r  N a c h r i c h t  p r i m ä r ) .  Die 
E i n z e l t e x t e  f o l g e n  n a c h e i n a n d e r  und werden du r ch  e n t s p r e c h e n d e  
M i m i k ,  G e s t i k  und I n t o n a t i o n  ( i n  de r  B ü h n e n a u f f ü h r u n g )  g e g l i e -  
d e r t ,  e i n e r s e i t s  durch  Pausen zwi schen  den E i n z e l t e x t e n  und 
a n d e r e r s e i t s  du rch  - das G e g e n t e i l  -  d i e  Vermeidung von Pausen, 
so daß w i r  mehrere  n i ch t - zusammenhängende Sätze  e r h a l t e n  und
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im Prozeß de r  R e k o n s t r u k t i o n  ve rsuchen müssen,  s i e  a u s e i n a n -  
d e r z u h a l t e n .  Der Tex t  b e i n h a l t e t  (etwa i n  de r  M i t t e )  e i n e  Pas-  
sage ( im Anhang u n t e r s t r i c h e n ) ,  d i e  vom A u t o r  stammt und s i c h  
somi t  vom f remden Tex t  a b s e t z t ,  i hn i n  zwei  T e i l e  g l i e d e r t  und 
e i n e  Z ä s u r f u n k t i o n  e r f ü l l t .

Der Tex t  i s t ,  wie  l e i c h t  zu bemerken,  e i g e n t l i c h  k e i n e r  von 
RICHLING, sondern das Märchen " A s c h e n p u t t e l "  ( s i e h e  GRIMM 1981, 
B d . I ,  1 5 3 - 16 2 ) ,  das e i n e r  M a n i p u l a t i o n  u n t e r z o g e n  wurde,  indem 
v i e l e  Tex tpassagen h e r a u s g e s t r i c h e n  wurden und d i e  so e n t s t a n -  
denen Fragmente a l s  Tex t  v o r g e l e g t  werden.

Man könn te  nun d i e  be i den  Tex te  v e r g l e i c h e n  und v e r s u c h e n ,  
d i e  K r i t e r i e n  d i e s e r  M a n i p u l a t i o n  h e r a u s z u f i n d e n ,  und danach

f r a g e n ,  was g e s t r i c h e n  und was b e i b e h a l t e n  worden i s t .  Dies 
a l l e s  können w i r  außer  a c h t  l assen  und uns au f  d i e  h i e r  z u r  
Deba t t e  s tehende P r o b l e m a t i k  k o n z e n t r i e r e n .

4 . 2 . 2 .
Der neu e n t s t a n d e n e  T e x t ,  der  ( abhäng i g  vom angewandten 

G l i e d e r u n g s k r i t e r i u m )  aus v i e l e n  E i n z e l t e x t e n  b e s t e h t ,  i s t ,  
au f  den e r s t e n  B l i c k  gesehen,  zusammenhanglos und b e s t e h t ,  
ä h n l i c h  wie der  Tex t  von RUBINŠTEIN, au f  de r  Ebene des E i n z e l -  
t e x t e s  aus v i e l e n  S p r a c h f e t z e n . Auf  de r  Ebene des Tex t es  i s t  
e r  e b e n f a l l s  e i n  Fragment .  Die f ü r  e i nen  Tex t  a l l g e m e i n  und 
f ü r  e i n  Märchen im besonderen t y p i s c h e n  End- und An f angsmerk -  
male s i nd  - anders  a l s  be i  RUBINSTEIN - vorhanden (wenn auch 
i n  l e i c h t  m o d i f i z i e r t e r  Form) .  Der F r a g m e n t c h a r a k t e r  b a s i e r t  
v i e l m e h r  au f  den Aus l assungen  i n n e r h a l b  des T e x t e s ,  d i e  nun 
e r g ä n z t  werden können,  und zwar  b e l i e b i g .  B e l i e b i g ,  w e i l  der  
Text  i n  v o r l i e g e n d e r  Form auch e i nen  s e l b s t ä n d i g e n  S t a t u s  be-  
s i t z t .

Was a u f f ä l l t ,  i s t  das r e l a t i v  h ä u f i g e  A u f t r e t e n  b e s t i m m t e r  
Wör t e r  ( b e v o r z u g t  Verben,  w ie  z . B . :  , d e n k e n 1) .  Diese Wi ederho-  
l ungen können w i r  a l s  Ausprägungen e i n e r  g l i e d e r n d e n  F u n k t i o n  '  
b e t r a c h t e n ,  d i e  dem Tex t  sowohl  e i nen  bes t i mmten  Rhythmus geben, 
a l s  i hn auch i n  k l e i n e r e  E i n h e i t e n  t e i l e n .  Von d e r  Z ä s u r f u n k -  
t i o n  des " f r e md e n "  Satzes  i n  der  M i t t e  habe i c h  schon oben ge-  
sp r ochen .  Auch d i e  I n t o n a t i o n  ( i n  der  V o r t r a g s f a s s u n g )  ha t  m i t -  
u n t e r  e i n e  g l i e d e r n d e  F u n k t i o n :  es t r e t e n  Passagen a u f ,  d i e
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l angsam und b e d ä c h t i g ,  und s o l c h e ,  d i e  sehr  schnel l  ausgesprochen 
werden.  Es e n t s t e h e n  a l s o  mehrere  S u b e i n h e i t e n  , ähn l i ch  denen,  
d i e  im Schema ( I )  d a r g e s t e l l t  wurden.

4 . 2 . 3 .
Ein  w i c h t i g e r  Punkt  u n t e r s c h e i d e t  aber  d i e  be i den  Texte 

(von RU8INŠTEIN und RICHLING).  Beim R1CHLING-Text  e x i s t i e r t  
das Ganze,  dessen Fragment  w i r  vo r  Augen ha-ben, das vo r  der  
R e z e p t i o n  vorhanden i s t ;  nennen w i r  es - den O r i g i n a l t e x t .  Der 
v o r g e t r a g e n e  Tex t  v e r s c h w e i g t  s e i ne  P r o v e n i e n z  ke ineswegs  (da-  
her  kann man auch n i c h t  von einem Tex t  des R ä t s e l t y p u s  sp re -  
c h e n ) ,  e r  u n t e r s t r e i c h t  s i e  sogar  vom e r s t e n  W o r t / S a t z  an.  Das 
O r i g i n a l  w i r d  n i c h t  u n k e n n t l i c h  gemacht ,  im G e g e n t e i l ,  es wird 
h e r v o r g e h o b e n ,  und zwar  immer w i e d e r  h e r v o r g e h o b e n .

( V g l .  i n  de r  A u f f ü h r u n g  z . B .  d i e  Passage "und da nannten s i e
e s . . . " ,  wo an d i e s e r  S t e l l e  RICHLING s i c h  r ä u s p e r t  und e i ne
l ange  Pause macht ,  und das Pub l i kum l a c h t ,  w e i l  es we i ß ,  worauf 
h i ngew i es en  w i r d . )

4 . 2 . 4 .
Der Tex t  i s t  ( i n  me h r e r e r  H i n s i c h t )  e i n  Fragment ;  d i e  Be- 

deutungsgener ierung und - e r w e i t e r u n g  f u n k t i o n i e r e n  genauso wie 
bei  RUBINSTEIN, genauso wie  be i  j edem f r a g m e n t a r i s c h e n  T e x t .  
Das besondere  V e r f a h r e n ,  das h i e r  z u s ä t z l i c h  h i nzukommt ,  das 
besondere  k a b a r e t t i s t i s c h e  V e r f a h r e n ,  das h i nzukommt ,  i s t  das 
S p i e l  m i t  dem O r i g i n a l . Es geh t  n i c h t  um e i ne n  komischen Ef fekt  
etwa de r  Ver f remdung e i n e s  Märchens,  des Ratens usw. Es geh t  
h i e r  um den K a b a r e t t - E f f e k t  s c h l e c h t h i n ,  und zwar  um "das Spiel  
m i t  dem erworbenen Wissenszusammenhang des P u b l i k u m s " .  RICHLING 
z e i g t ,  daß e i n  f r a g m e n t a r i s c h e r  Tex t  e i ne n  seh r  großen Bedeu- 
t u n g s g r a d  haben k ö n n t e ,  daß e i n  Fragment  den S t a t u s  und d i e  
R o l l e  des A u t o r s  und des R e z i p i e n t e n  g r u n d s ä t z l i c h  v e r ände r n  
k ö n n t e ;  e r  z e i g t ,  daß a l l  das ,  was be i  RUBINŠTEIN besprochen 
wurde,  z u t r e f f e n  k ö n n t e ,  wenn es k e i n  O r i g i n a l  gäbe.  Der O r i -  
g i n a l t e x t  i s t  im Wissen des R e z i p i e n t e n  g e s p e i c h e r t ,  und e r  
e r s c h w e r t  d i e  R e z e p t i o n  des neuen T e x t e s ,  e r  e r s c h w e r t  das 
S p i e l  m i t  Bedeutungen oder  macht  es g a r  u n m ö g l i c h ,  da immer 
w i e d e r  au f  das O r i g i n a l  r e k u r r i e r t  w i r d ;  das eng t  aber  den
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Bedeutungsgrad  e i n  und e r h ö h t  d i e  Z e i c h e n h a f t i g k e i t .  Der O r i -  
g i n a l t e x t  ha t  e i ne n  g e r i n g e r e n  Bedeu tungsgrad  a l s  de r  man ipu-  
l i e r t e  f r a g m e n t a r i s c h e  T e x t .  Se in  Vo rhandense i n  s t ö r t  das Spiel  
e r h e b l i c h .  Und so z e i g t  RICHLING das W e s e n t l i c h e  des Kaba r e t t s :  
Die H e r s t e l l u n g  von neuen Zusammenhängen, d i e  immer w i e d e r  von 
bestehenden g e s t ö r t  und v e r h i n d e r t  w i r d .  Es l assen  s i c h  k e i ne  
neuen Bedeutungen h e r s t e l l e n ,  w e i l  d i e  Ze i chen  immer w i e d e r  
auf  Texte uod D i s k u r s e  r e k u r r i e r e n ,  i n  denen i h r e  Bedeutung 
f e s t g e l e g t  i s t .  Die G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  des Fragments s i nd  e i n  
M i t t e l  ( u n t e r  a n d e r e n ) ,  Tex ten  e i n e n  hohen Bedeu tungsgrad  zu 
geben und d i e  G e n e r i e r u n g  von Bedeutungen zu e r l e i c h t e r n .  Wenn 
RUBINSTEIN z e i g t ,  wie d i e s e r  Prozeß vo r  s i c h  g e h t ,  so z e i g t  
RICHLING, was d iesem Prozeß im Wege s t e h t  und i hn v e r h i n d e r t .

5.
Zusammenfassung.  Der hohe Bedeu tungsgrad  e n t s t e h t  i n  F r ag -  

menten ( u . a . )  du r ch  das f o l g e n d e  V e r f a h r e n  ( w i e  d i e s  beim RU- 
ВI NŠTEI N - T e x t  zu beobach ten  w a r ) :

Aus der  zusammenhanglosen A n r e i h u n g  von Fragmenten versch ie -  
dener  K o m p l e x i t ä t  und v e r s c h i e d e n e r  Ebenen e n t s t e h t  e i n  Ganzes 
( i n  so v i e l e n  V a r i a n t e n ,  w ie  es I n t e r p r e t e n  g i b t ,  h i e r  g r e i f e n  
d i e  Ge s e t z mä ß i g k e i t e n  de r  K o n k r e t i s a t i on ) ,  e i n  Ganzes,  das mehr 
a l s  d i e  Summe der  Ei n z e 1t e x t - B e d e u t u n g e n  i s t ,  und zwar  im Be- 
wuß t se i n  des i n d i v i d u e l l e n  I n t e r p r e t e n ,  de r  den S t a t u s  des Au- 
t o r s  übe rn i mmt ,  da e r  d i e s e s  Ganze g e n e r i e r e n  muß.

Das Ganze kann m i t u n t e r  sehr  wenig  m i t  den Bedeutungen der  
E i n z e l t e x t e  zu t u n  haben;  d i e  l e t z t e r e n  e n t s t e h e n  e b e n f a l l s ,  
s i e  f o l g e n  s t ä r k e r  de r  ü b l i c h e n  K o n k r ē t i s a t i o n .  Auf  de r  Ebene 
des Ganzen w i r d  nur  der  Mechanismus de r  K o n k r e t  i s a t i on ange-  
wandt  und aber  neue Tex te  e r s t e l l t .

Ein Fragment  b e s t e h t  aus E i n z e 1 z e i chen , d i e  n i c h t  m i t e i n a n -  
der  Zusammenhängen. Da es aber  Ze i chen  s i n d ,  d i e  a l s  s o l c he  
o f f e n  und g r u n d s ä t z l i c h  neue I n t e r p r e t a n t e n ,  d . h .  auch Bedeu- 
t ungen ,  immer w i e d e r  aufzunehmen ims tande  s i n d  -  und e i n  F rag -  
ment u n t e r s t ü t z t  d i e s e  E i g e n s c h a f t  d e r  Ze i chen  sehr  e f f i z i e n t - ,  
e n t s t e h t  e i n  Ganzes,  e i n  neuer  Tex t  m i t  einem hohen Bedeu tungs -  
g r a d ,  das g e s t e u e r t  w i r d ,  aber  eben n i c h t  mehr vom A u t o r  des 
Fragments ,  sondern  v i e l m e h r  vom gegebenen Ze i chensys t em selber,
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vom angewandten D i s k u r s .  Denn Grenzen können diesem neuen Text
- dem Ganzen - n i c h t  mehr vom Fragment  und seinem A u t o r  ge-  
s e t z t  werden,  sondern nu r  noch vom Ze i chensys t em s e l b e r .  Läßt  
s i c h  dabei  e i n  s o l c he s  Ganzes au f  e i ne n  davo r  e x i s t i e r e n d e n  
O r i g i n a l t e x t  p r o j i z i e r e n ,  r e k u r r i e r e n  und z u r ü c k f ü h r e n ,  dann 
w i r d  d i e s e r  Prozeß - wie  RICHLING es z e i g t g ־  e s t o p p t  und 
kommt n i c h t  z u r  E n t f a l t u n g .  Dami t  aus einem Fragment  e i n  neues 
autonomes Ganzes m i t  einem hohen Bedeu tungsgrad  e n t s t e h t ,  be- 
d a r f  es nur  des Z e i c h e n s y s t e i n s , n i c h t  aber  a n d e r e r  Tex te  oder  
K o n t e x t e ;  d i e s e  engen den Bedeu tungsgrad  e i n ,  und das F rag -  
ment war umsonst .

V i e l l e i c h t  i s t  d i e s e  T e x t s o r t e  deswegen n i c h t  z a h l r e i c h  
v e r t r e t e n  und w i r d  überwiegend in d e r  L y r i k ,  wo s i e  von ande-  
ren V e r f a h r e n  de r  l y r i s c h e n  Gat tung  u n t e r s t ü t z t  w i r d ,  und im 
K a b a r e t t  angewandt ,  wo man m i t  H i l f e  des Fragments  ze i gen  
kann,  wie schwer  bes tehende O r i g i n a l t e x t e  (und n i c h t  nu r  Texte) 
und i h r  Bedeutungsgrad  zu m o d i f i z i e r e n  s i n d ,  geschweige denn 
zu v e r ä n d e r n .
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Л е в  С е и и о н о в и ч  Р у б и н ш т е й н

Anhang

Лев С е и и о н о в и ч  Р у б и н ш т е й н

П о я в л е н и е  г е р о я  

О к т .  1985

־ .1  Ну ч т о  я вам м о г у  с к а з а т ь ?

2. -  Он ч т о  т о  з н а е т ,  но м о л ч и т .

־ .3  Не знаю,  может ,  ты и п р а в .

4. -  Он и п о л е з н е й ,  и в к у с н е й .

5. -  У п е р в о г о  в а г о н а  в семь .

6. -  Там дальше про  у ч е н и к а .

־ .7  По й д е м т е .  Я к а к  раз  т у д а .

8. -  Ну ч т о .  решили ч т о - н и б у д ь ?

9. -  Сел ־־ и до с э м о г о  к о н ц а .

10. -  По с л у ша л ,  ч т о  я н а п и с а л .

11. -  А можно пря мо  ч е р е з  д в о р .

־ .12  Он вам не о ч е н ь  н а д о е л ?

13. -  А можно з а в т р а  -  не г о р и т .

14. -  Три  р а з а  в д е н ь  п е р е д  едой .

15. -  Ну,  х в а т и т  д у р а к а  в а л я т ь !

16. -  В г а л а н т е р е е  нз  у г л у .

17. -  П о р я д к а  с т а  -  с т а  д в а д ц а т и .

18. -  Т а к  в о т  ч т о  я т е б е  с к а ж у .

19. -  Вы п р о х о д и т е  -  я с е й ч а с .

20.  -  Не надо  э т и х  ж а л к и х  с л о в .

21.  -  А н у - к а  п о к а ж и  я з ы к !

22.  -  Т а к  ч т о .  иы идем или н е т ?

23.  -  С п а с и б о ,  мне не т я ж е л о .

24.  -  Нет ,  ты с е р ь е з н о  или т а к ?

25.  -  Т а к  т о ж е ,  з н а е т е ,  н е л ь з я .

־ .26  Ты ч т о ,  с о в с е м  о с а т а н е л ?

27.  -  Лавал  п о п р о б у е м  еше.

28.  -  Б л э г о д э р ю  в а с ,  я сама.

29.  -  Да к а к - т о  уже п р и в ы к .
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-  Мне э т о  н ѵ к н о ר 11   и  в з \ Р

-  Ты т о л е  в обтаем- то  не п р 3 в .

-  Л ч т о  ТЭМ про  \ ЧРНИКЧ?

-  Я л г о н о р и л  т е б е ;  "Не і е л ь " !

-  Ос т э і і ь  меня  -  мне т ч х е ч » .

-  Нѵ.  ты бы ПОЗВОНИЛ, ѴЭНі Л.

-  К з к о п - т о  в е ч н о  м р э ч н ы п .  з л о п . . .

-  Ты ХОТЬ бы фирТОЧК' .  ОТКРЫЛ.

-  Еше р і з о к  -  и по ломэм.

-  Ар ר t i f i  т з м .  п р з в д э .  бѵд і .  з д о р о в .

-  Сил больше н е т ѵ  и и к ч к и х .

-  К 3 Ь J Я р и Ф м 3 к с л о в у  " п я т ь " ?

-  У п р я м ып. к з к  нг  з н э ю  ч т о .

-  Ш е с т ь б v к в . К о н ч а е т с я  н ל ״  П " .

-  Н> . в с е .  П о к з .  Я п о з в о н ю .

-  Ему? Лет  п я т ь д е с я т .  А ч т о ?

-  Ты. к с т а т и .  в ы к л ю ч и л  у т ю г ?

-  Вот  т з к  п р и х о д и т  и с и д и т .

-  Ты в j  е р и 3 ר  о д э н н о  с м о т р е л ?

-  Л э б р о с ь !  fl а иіел.  о чем * з л е т ь .

-  Я б т у ч т е  домз  п о с и д е л .

-  Т з к  ч т о  ле ты х о т е л  с п р о с и т ь ?

-  Я энэю.  ч т о  я г о в о р ю .

-  Примери  13.  с м о т р ю  -  к з к  р з j .

-  А п о л е т  б ы т ь ,  еще р а з о к ?

-  С п р о с и т е  лучше ѵ д р ѵ р и х .

-  С п з с и б о .  Мне ѵже п о р а .

-  И ты п о в е р и л ,  д у р а ч о к ?

-  Лз он с ѵ т р э  \ л г  к о с о п .

-  Ты б л ѵ ч т е М ג•  и т ь к о п  п о г у л я л .

-  С з м э - т о  з н з е т .  о т  к о г о ?

-  Ч е р е з  н е д е л ю  б ѵ д е т  г о д .

-  On.  н а д о  же !  А я не э н э л .

-  Ты в с е  с к а з а л а ?  Можно мне?

-  Мнр с о в е р ш е н н о  все  р а в н о .

-  Л э в з п  п е ш о ч к о м  до ме т р о .
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-  До ч э с ѵ  д р ы х н е т ,  п а р а з и т .

-  И в у д а р е н ь я х  не с и л е н .

-  Луша не м о х е т  у м е р е т ь .

-  К а к  б ы с т р о  с т а л и  о т п у с к а т ь .

־  Т а к а я  жажда -  пью и пью.

-  Все ж а л у е т с я  на ж и в о т .

-  К т о  не х р а п и т ?  Ты не х р а п и ш ь .

-  К о н ф \ ц и п  -  э т о  п я т ы п  в е к ?

-  Ск ажи ,  ч т о б  с м а з а л и  к р о в а т ь .

-  и  чем вы. е с ר и не с е к р е т ?

־  Мне вс е  р э в н о .  Решал сама .

-  Т о в а р и щи ,  поменьше  с л о в .

-  Мне ч т о .  м и л и ц и ю п о з в а т ь ?

-  Нѵ к а к  в о т  можно т а к  в о т  ж и т ь ?

-  Но он х о т ь  п о б л а г о д а р и л ?

- Т а к о й  там р а з в е л а  б а р д а к !

-  З а к а н ч и в а й .  Я жду  з в о н к а .

-  Мне н е у д о б н о .  Ты с п р о с и .

־  А ты бы в з я л  да п о ч и н и л .

-  Ну.  м и л е н к и й !  Ну.  п о т е р п и !

-  Д у р а к  ты.  больше н и ч е г о !

-  Д в е н а д ц а т ь ?  За н о ч ь ?  Б р о с ь  б о л т а т ь !

-  С е й ч а с  же выплюнь  э т у  д р я н ь !

-  И з - з а  г р а н и ц ы  п р и в е з л и .

-  З а к р ы т о .  С а н и т а р н ы й  д е н ь .

-  Прием с д в е н а д ц а т и  до т р е х .

-  Т а к  и с к а з а л :  " Из  К Г Б " ?

-  Не слышно? Я п е р е з в о н ю .

־  А г д е  же про  у ч е н и к а ?

-  Я э т о г о  не г о в о р и л .

У ч е н и к  пошел в ш к о л у .  После  т о г о ,  к а к  пришел  в ш к о л у ,  
он вошел в к л а с с  и с е л  за с в о ю п а р т у .  Был у р о к  р и с о в а  
ния.  У ч е н и к  с т а л  р и с о в а т ь  в с в о е м  а л ь б о м е  ч а шк у .  У ч и -  
т е л ь  с к а з а л .  ч т о  р и с у н о к  н е п л о х о й ,  и он п о х в а л и л  у ч е -  
н и к а  за е г о  р и с у н о к .  Потом п р о з в е н е л  з в о н о к ,  и у ч е н и к и  
пошли на п е р е м е н у .  У ч е н и к  о с т а л с я  в к л а с с е  о д и н  и с т а л  
д у м а т ь .

־ 161 ־

66.
67.

6 8 . 
69.  

7 0. 

7 1.

73.

7 4.

75.

76.
• ד . • Iי

78.

79.

8 М. 

81.  

82.

83.

84.

85.

8 6 .
87.

8 8 .
89.

90.

9 1.

92.

93.

94.

95.

96.

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



00057009

- 162 -

К у ч е н  и к א' на д е н ь  р о ж д е н и я  п р и ш л и  г о с т и ,  е г о  о д н о -
•

к л э с с н и к и :  две  д е в о ч к и  и т р и  м а л ь ч и к а .  > г о щ е н и е  с о с т о я -  
ло и з  с е ми  к у с к о в  б и с к в и т н о г о  т о р т а  и п я т и  б ѵ т ы л о к  н а -  
п и т к э  " Б а й к а л " .  Одна д е в о ч к а  с ь е л а  д в э  к у с к а  т о р т а  и 
выпила  п о л т о р ы  б у т ы л к и  воды " Б а й к а л " .  А о д и н  из  т р е х  
м а л ь ч и к о в  на с п о р  выпил  всю о с т з л ь н у ю  в о л у  и с к а з а л ,  
ч т о  м о г  бы еще. Т о р т  р е б я т а  не д о е л и :  о с т а л с я  о д и н  н е -  
лып к у с о к  и о д и н  н э д к у с э н н ы п .  Пос ле  у г о щ е н и я  р е б я т а  и -  
г р а л и  во " м н е н и я "  и в " б а л д у " .  Лень  р о ж д е н и я  п р о ш е и ר н -  
т е р е с н о  и в е с е л о .
К о г д а  г о с т и  р а з о ш л и с ь ,  у ч е н и к  о с т а л с я  о д и н  и с т а л  д у -  
мат ь .

У ч е н и к  к ѵ п и л  в м а г а з и н е  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  т е т р э д е п .  
Из н и х  две были в л и н е п к ѵ .  две  в к о с у ю  л и н е п к у .  о с т э л ь -  
ные в к л е т к у .  П р и д я  д о м о л ,  у ч е н и к  а к к у р а т н о  с л о ж и л  
к у п л е н н ы е  т е т р а д и  на с т о л е .
Потом у ч е н и к  с е л  зэ  с т о л  и с т а л  д у м а т ь .

Мать  далэ  у ч е н и к у  о д и н  р у б л ь  и в е л е л а  ему  к у п и т ь  в 
м а г а з и н е  двэ  л э к е т э  м о л о к а  по 16 к о п .  и б а т о н  р и ж с к о г о  
х л е б а .  ( Е с л и  б у д е т .  А е с л и  не б у д е т ,  т о  п о л б у х а м к и  лю-  
б о г о  ч е р н о г о ,  т о л ь к о  п о с в е ж е е ) .  У ч е н и к  в с е  с д е л а л  т а к ,  
к а к  в е л е л а  ему м а т ь .  Он к у п и л  два  п а к е т а  м о л о к а  и и о л -  
б у х а н к и  б о р о д и н с к о г о  х л е б а .  ( Р и ж с к о г о  в с е - т а к и  не о к а -  
э з л о с ь ) .  Придя  д о мо п ,  у ч е н и к  о т д а л  м а т е р и  п о к у п к и  и 
с д а ч у  с о д н о г о  р у б л я ,  п р а в д а  не всю:  медные д е н ь г и  мат ь  
р а з р е ши л а  ему  о с т а в и т ь  у с е б я .  Пот ом он у с е л с я  у  о к н а  и 
с т а л  д у м а т ь .

У ч е н и к  с п р о с и л  у ч и т е л я ;  " Можно  я у п д у ?  У меня  г о л о в а  
о ч е н ь  б о л и т . "  У ч и т е л ь  с к э з э л ;  ,,Иди.  Ч т о - т о  ч а с т о  у  т е б я  
г о л о в а  б о л и т . "
У ч е н и к  ушел и с т а л  д у м а т ь .

У ч е н и к  с п р о с и л :  " Р а с т в о р и т ь с я  в б ы т и и  и л и  р а с т в о р и т ь с я  
в н е б ы т и и  -  не вс е  ли р а в н о ? "  У ч и т е л ь  с к а з а л :  "Я не 
знаю.  " А у ч е н и к  ушел и с т а л  д у м а т ь .

У ч и т е л ь  с п р о с и л :  " Бы ч и т а л и  " П е с н и  и а р с т в а  Ч ж о у "  и 
"Песни царства Чао"? Ученик ответил: "Нет". Учитель 
с к а з а л :  " К т о  не ч и т а л  их ,  п о д о б е н  т о м у ,  к т о  с т о и т  м о л -  
ча,  п о в е р н у в ш и с ь  лицом к с т е н е " .  У ч е н и к  н и ч е г о  не о т -  
в е т и л .  Он пошел Своеп д о р о г о п  и с т а л  д у м а т ь .

У ч и т е л ь  с к а з а л :  "Я не х о ч у  больше г о в о р и т ь .  " У ч е н  и к 
с к а з а л :  " Е с л и  у ч и т е л ь  не б у д е т  больше г о в о р и т ь ,  т о  ч т о  
мы будем п е р е д а в а т ь ? "  У ч и т е л ь  с к а з а л :  " Р а з в е  н е б о  г о -  
в о р и т ?  А ч е т ы р е  в р е м е н и  г о д а  и д у т ,  и веши р о ж д а ю т с я .  
Р а з в е  н е б о  г о в о р и т ? "
У ч е н и к  ушел и с т а л  д у м а т ь .

98.

99.

100.

101.

1 0 2 .

1 0 3 .

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



В и 3 ч а л e он п о д у и а л : " К у д а  с м о т р е т ь ?  Ведь  во в с е  с т о р о -  
ны: в п е р е д  и н а з а д ,  н а п р а в о  и н а л е в о ,  в в е р х  и в н и з ,  
вширь и в г л ѵ б ь  р а з в о р а ч и в а е т с я  б е с т о л к о в о е  п р о с т р а н с т в о  
наших а р и т м и ч е с к и х  у с и л и л  и п р и т я з а н и и .  Куда  хе  с и о -  
т р е т ь ? ”

Потом он п о д у м а л :  " О ч е р ч е н  к р у г ,  и н е к у д а .  . . f io е с л и  
к а к  с л е д у е т  п о д у м а т ь ,  т о  н а п д е т с я  е д и н с т в е н н о  в о з м о х н о е  
решенье  в т о  в р е мя ,  к а к  д р у г и е  г о л о с а  н а с т о й ч и в о  н а п о -  
минэю?.  ч т о  ты з д е с ь  не о д и н . . .

Потом он п о д у м а л :  " Р а д о с т ь ,  не у з н а в ш а я  из  н а с  н и к о г о ,  
у х о д и т  в о с в о я с и  в т о  в р е м я ,  к а к  ч т о - т о  т а к о е  о п я т ь  н а -  
п о м н и т  о с е б е . . . ' *

Потом он п о д у м а л :  " Чы !  В е т е р  п р о б у е т  с в е р ши н а м и  д е р е в  
с ы г р а т ь  т а к у ю  ш т у к у ,  п о с л е  к о т о р о п  им не с к о р о  о п р э -  
в и т ь с я  в т о  в р е м я ,  к а к  с т а н о в и т с я  вс е  п о н я т н е й :  о с т э н о -  
в и т ь с я  -  к о с т е п  не с о б е р е ш ь . . .

Потом он п о д у м а л :  " С т а н о в я с ь  п о с т е п е н н о  п с е  ближе к з а -  
в е т н о п  ч е р т е ,  п р и о б р е т а е м  ли в л и ц е  д р у г  д р у г а  в т о  
в р е мя ,  к а к  в р е м е н а  т о  с у ж а ю т с я ,  т о  р а с т я г и в а ю т с я ,  и у х е  
не поймешь,  ч т о  к о г д а . . . "

Потом он п о д у м а л :  " П о с т е п е н н о  с т а н о в я с ь  в с е  ближе к н е -  
о п р о в е р ж и м о м у  п р е д е л у ,  п ора  бы уж,  к а ж е т с я ,  и в з я т ь с я  
за ум в т о  в р е м я ,  к а к  п р и ч и н ы  и с л е д с т в у я  т о  11 дело  
м е н я ю т с я  м е с т а м и ,  и уже не поймешь ,  г д е  ч т о . . .

П о т о м  он  п о д у м а л :  " В с е  б л и ж е  п о с т е п е н н о  с т а н о в я с ь  к 
о п и с ы в а е м о м у  п у б е ж у ,  в д р у г  к э к  не х в а т и т  на п о с л е д н е е  
у с и л и е  в т о  в р е м я ,  к а к  я п р о б у ю  у х в а т и т ь с я  за у с к о л ь з ч -  
ющуе н и т и  т о  ли мыс л е й ,  т о  ли в о с п о м и н а н и й  и не м о г у ,  
не м о г у ,  не м о г у . . .

Потом он н а д о л г о  з а д у м а л с я .
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Der Tex t  von LEV RUBINSTEIN

( D i e  Überse t zung  des f o l g e n d e n  Tex t es  von LEV RUBINSTEIN 
stammt von m i r ;  i n  e r s t e r  L i n i e  geh t  es um d i e  w ö r t l i c h e  Über 
e i ns t i mmung  m i t  dem O r i g i n a l ,  i n  z w e i t e r  um den umgangssprach 
l i e h e n  Ton des O r i g i n a l s ,  um e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  Überse t zung  
geh t  es dabe i  n i c h t . )

LEV SEMIONOVIС RUBINSTEIN

" P o j a v l e n i e  g e r o j a . "  Ok t .  1985 (Das E r s c h e i n e n  e i n e s  Helden)

1. - Ja,  was s o l l  i ch  Ihnen sagen?
2.  - Der weiß e t w a s ,  aber  e r  s c h w e i g t .
3. I ־  ch weiß n i c h t ,  v i e l l e i c h t  h a s t  du r e c h t .
4.  -  Er i s t  n ü t z l i c h e r  und emp f i ndsamer .
5.  -  Beim e r s t e n  Waggon um s i e b e n .
6.  - D o r t  w e i t e r  ge h t  es um e i ne n  S c h ü l e r .
7.  -  Gehen w i r .  I ch muß auch d o r t h i n .
8.  -  Nun w i e ,  hab t  i h r  was e n t s c h i e d e n ?
9.  - Hockte  s i c h  h i n  - und b i s  zum Sch l uß .
10. -  Hör ma l ,  was i ch  g e s c h r i e b e n  habe.
11. - Man kann auch geradeaus  du rch  den Ho f .
12. -  I s t  e r  euch n i c h t  zu l ä s t i g  geworden?
13. - Es geh t  auch morgen - es b r e n n t  n i c h t .
14. - Dre ima l  am Tag vo r  dem Essen.
15. -  Na es r e i c h t ,  v e r r ü c k t  zu s p i e l e n !
16. -  Im K u r z w a r e n g e s c h ä f t  an de r  Ecke.
17. - Der Größenordnung h u n d e r t  -  h u n d e r t z w a n z i g .
18. - A l so  paß'  a u f ,  was i c h  d i r  sage.
19. - Gehen S ie  schon r ü b e r  - i ch  b i n  g l e i c h  s o w e i t
20.  -  Wozu d i e s e s  Bedauern .
21.  -  Na Mäde l ,  z e i g  mal schön d i e  Zunge!
22.  -  A l so  was nun,  f a h r e n  w i r  oder  n i c h t ?
23.  -  Danke,  es geh t  schon.
24.  -  Ne i n ,  m e i n s t  du das e r n s t  ode r  wie?
25. I ־  ch muß Ihnen sagen,  so geh t  das n i c h t .
26.  -  Mann, b i s t  du v ö l l i g  v e r r ü c k t ?
27.  -  Komm, w i r  v e r s u c h e n ' s  noch ma l .
28.  -  V i e l e n  Dank,  i c h  mache das a l l e i n .
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29. - J a , i r g e n d w i e  hab'  i ch  mich schon daran gewöhnt .
30.  - Brauche i ch  das oder  Sie?
31.  - E i g e n t l i c h  has t  du auch n i c h t  r e c h t .
32. - Was war das m i t  dem Sc h ü l e r ?
33.  - Und i ch  sag te  d i r  doch:  " K r i e c h 1 da n i c h t  h i n ! "
34.  - Laß mich - i ch  kann n i c h t  mehr .
35. - Du könntest  doch a n r u f e n ,  d i c h  e r k u n d i g e n .
36.  - I m m e r ' i s t  e r  i r g e n d w i e  d ü s t e r ,  a u f g e b r a c h t . . .
37.  - Du k ö n n t e s t  zumi ndes t  mal das Tor  ö f f n e n .
38. - Noch e i nma l  - und dann nach Hause.
A ־ .39 l s o  so e i n  Fraß,  n i c h t  wahr ,  dann Tschüs.
40.  - I ch habe k e i n e  K r a f t  mehr !
41.  - Was r e i m t  s i c h  au f  " f ü n f " ?
42. Der i ־  s t  so s t u r  wie nu r  was.
43.  - Sechs Buchs t aben .  Endet  m i t  " P " .
44.  - Das wärs .  B i s  b a l d .  I ch  r u f e  an.
45.  - Er? Etwa f ü n f z i g .  Warum?
46.  - Sag1 ma l ,  h a s t  du das Bü g e l e i se n  a u s g e s c h a l t e t ?
47.  - Der kommt immer und s i t z t .
48.  - In e i nen  S p i e ge l  h a s t  du l ange n i c h t  mehr geschaut, wie?
49.  * Ve r g i ß  es !  J e t z t  h a s t  du wohl  e n d l i c h  e i ne n  Grund zum

Klagen?
50. - I ch möchte l i e b e r  zu Hause b l e i b e n .
51. - Na a l s o  was w o l l t e s t  du f r a g e n ?
52.  - I ch we i ß ,  was i ch  sage.
53.  - Sie  ha t  es a n p r o b i e r t ,  i ch  schau h i n  - es p a ß t .
54.  - Und v i e l l e i c h t ,  noch e i nma l ?
55.  - Fragen s i e  l i e b e r  be i  den anderen.
56.  - Danke.  Für  mich i s t  es schon Z e i t .
57.  - Und das h a s t  du g e g l a u b t ,  du Dummchen?
58. - Der i s t  schon vom f r ü h e n  Morgen an so komisch .
59.  * Du s o l l t e s t  l i e b e r  m i t  M i t ' k a  e i n  b i ßchen  Spazierengehen.
60.  - Sie  weiß es s e l b e r ,  von wem?
61.  - In e i n e r  Woche w i r d  es e i n  Jahr  s e i n .
62.  - Oh, muß man das!  Ja i ch  w u ß t e ' s  n i c h t .
63.  - Hast  du a l l e s  gesag t ?  Da r f  i ch  j e t z t  mal?
64.  - M i r  i s t  es vo l l kommen e g a l .
65.  - Komm w i r  l a u f e n  zu Fuß b i s  zu r  Me t r o .
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- B i s  e i n  Uhr pennt  e r ,  der Sch ma r o t z e r .
- Und auch m i t  der  Aussprache h a p e r t  es .
- Die Seele kann n i c h t  s t e r b e n .
- Wie s c h n e l l  s i e  e n t l a s s e n  haben.
- Was f ü r  e i n  D u r s t  - i ch  t r i n k e  und t r i n k e .
-  A l l e s  k l a g t  über  das Leben/den Bauch.
- Wer s c h n a r c h t  n i c h t ?  Du s c h n a r c h s t  n i c h t ?
- K o n f u z i u s  - war das das f ü n f t e  J a h r h u n d e r t ?
- S a g ' ,  daß s i e  das B e t t  abwi schen .
- Worüber  s p r e c h t  i h r ,  wenn ' s  k e i n  Geheimnis  i s t ?
- M i r  i s t  es e g a l .  E n t s c h e i d e  s e l b e r .
- Genossen,  w e n i g e r  Wor te .
-  Was denn,  s o l l  ich die P o l i z e i  r u f e n ?
- Wie kann man denn nur  so leben?
- Und ha t  e r  zumi ndes t  danke gesag t ?
- Die ha t  d o r t  v i e l l e i c h t  e i nen  Z i r k u s  gemacht !
Mach Sch ־ l uß .  I ch  wa r t e  au f  e i ne n  A n r u f .
- M i r  i s t  das unangenehm. Frag du l i e b e r .
-  Nimm's doch mal und r e p a r i e r e .
- Na komm schon,  noch e i n  b ißchen  Geduld !
- Du b i s t  e i n  Blödmann,  a l s o  w i r k l i c h !
- Zwö l f ?  In e i n e r  Nacht? A l s o  komm!
- Spuck das Zeug s o f o r t  aus!
-  Aus dem Aus l and  haben s i e ' s  m i t g e b r a c h t .
-  Wegen R e i n i gung  g e s c h l o s s e n .
-  Annahme von z w ö l f  b i s  d r e i .
So sag ־ te  e r  das:  "Vom KGB"?
- Man h ö r t  n i c h t s ?  I ch r u f  noch mal an.
-  Was i s t  denn m i t  dem S c h ü l e r ?
- I ch habe das n i c h t  g e s a g t .

Der S ־ c h ü l e r  g i ng  i n  d i e  S c h u l e .  Nachdem er  d i e  Schule 
b e t r e t e n  h a t t e ,  g i n g  e r  i n  d i e  K l asse  und s e t z t e  s i c h  
i n  se i ne  Bank.  Es war Z e i c h n e n .  Der S c h ü l e r  begann in 
s e i n e r  Mappe e i n e  Tasse zu z e i c h n e n .  Der L e h r e r  s a g t e ,  
daß d i e  Ze i chnung n i c h t  s c h l e c h t  s e i ,  und e r  l o b t e  den 
S c h ü l e r  f ü r  s e i ne  Ze i c h n un g .  Dann e r t ö n t e  d i e  K l i n g e l ,  
und d i e  S c h ü l e r  h a t t e n  Pause.  Der S c h ü l e r  b l i e b  a l l e i n
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i n der  K l asse  und begann nachzudenken.

97.  - Zum S c h ü l e r  kamen Gäste zum G e b u r t s t a g ,  se i ne  K l a s s e n -
kameraden:  zwei  Mädchen und d r e i  Jungen.  Das Essen be-  
s tand aus s i eben  Stückchen B i s k u i t t o r t e  und f ü n f  F l a -  
sehen 11 Ba j  ka 1 " - S a f  t  s . E ines  der  Mädchen aß zwei  S t ü c k -  
chen T o r t e  und t r a n k  a n d e r t h a l b  F l aschen  " B a j k a l " .  Einer 
der  d r e i  Jungen t r a n k  z u r  Wet te  das ganze r e s t l i c h e  
Wasser aus und s a g t e ,  daß e r  noch mehr t r i n k e n  k ö n n t e .  
Die T o r t e  haben s i e  n i c h t  au f gegessen :  es b l i e b e n  e i n  
ganzes Stückchen und e i n  angeb i ssenes  ü b r i g .  Nach dem 
Essen s p i e l t e n  s i e  "Dummkopf"  und " R a t e n " .  Der Geburts- 
t ag  v e r g i n g  i n t e r e s s a n t  und l u s t i g .  A l s  d i e  Gäste nach 
Hause g i n g e n ,  b l i e b  de r  S c h ü l e r  a l l e i n  und begann nach-  
zu d e n k en .

98.  - Der S c h ü l e r  k a u f t e  im Ge s c h ä f t  e i n i g e  H e f t e .  Von i hnen
waren zwei  l i n i e r t ,  zwei  schräg  l i n i e r t  und d i e  ü b r i g e n  
k a r i e r t .  A l s  e r  nach Hause kam, l e g t e  der  S c h ü l e r  d i e  
g e k a u f t e n  H e f t e  s o r g f ä l t i g  a u f  den T i s c h .
Dann s e t z t e  s i c h  de r  S c h ü l e r  an den T i s c h  und begann 
nachzudenken.

99.  - Die M u t t e r  gab dem S c h ü l e r  e i ne n  Rubel  und s c h i c k t e  ihn
i ns  Ge s c h ä f t  zwei  Packungen M i l c h  zu 16 Kopeken und e i n  
R i g a - B r o t  zu k a u f e n .  (Wenn es da i s t .  Wenn k e i n s  da i s t ,  
dann e i n  ha lbes  schwarzes ,  i r g e n d e i n s ,  wenn ' s  nu r  f r i sch  
i s t ) .  Der S c h ü l e r  machte a l l e s  so,  wie  d i e  M u t t e r  ihm 
s a g t e .  Er k a u f t e  zwei  Packungen M i l c h  und e i n  ha l bes  
B o r o d i n s k e r - B r o t .  ( R i g a - B r o t  gab es doch n i c h t ) .  A l s  e r  
nach Hause kam, gab de r  S c h ü l e r  de r  M u t t e r  d i e  E i n k ä u f e  
und den Rest  von dem Rube l ,  j a  n i c h t  a l l e s :  das K l e i n -  

( g e l d  e r l a u b t e  ihm d i e  M u t t e r  zu b e h a l t e n .  Dann s e t z t e  
e r  s i c h  ans F e n s t e r  und begann nachzudenken . •

100. - Der S c h ü l e r  f r a g t e  den L e h r e r :  " D a r f  i c h  nach Hause ge-
hen? I ch  habe s t a r k e  K o p f s c h me r z e n . "  Der L e h r e r  s a g t e :  
"Geh.  Du has t  aber  z i e m l i c h  o f t  Kop f s c h me r z e n . "  Der 
S c h ü l e r  g i n g  und begann nachzudenken.
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101. - Der S c h ü l e r  f r a g t e :  " Im Sein s i c h  a u f l ö s e n  oder  im
N i c h t s e i n  s i c h  a u f l ö s e n  - i s t  das n i c h t  a l l e s  e g a l ? "
Der L e h r e r  s a g t e :  " I c h  weiß es n i c h t . "  Und de r  S c h ü l e r  
g i n g  und begann nachzudenken.

102. - Der L e h r e r  f r a g t e :  "Habt  i h r  d i e  " L i e d e r  aus dem Reich
Čžou" und d i e  " L i e d e r  aus dem Reich i a o "  g e l e s e n ? "  Der 
S c h ü l e r  a n t w o r t e t e :  " N e i n “ . Der Lehr-er s a g t e :  "Wer s i e  
n i c h t  ge l esen  h a t ,  g l e i c h t  e i nem,  der  schweigend da-  
s t e h t ,  m i t  dem G e s i c h t  z u r  Wand".  Der S c h ü l e r  an t wo r t e t e  
n i c h t s .  Er g i ng  s e i n e s  Weges und begann nachzudenken.

103. - Der L e h r e r  s a g t e :  " I c h  w i l l  n i c h t s  mehr sagen " .  Der
S c h ü l e r  s a g t e : ’ "Wenn de r  L e h r e r  n i c h t s  mehr sagen wi rd,  
was s o l l e n  w i r  dann w e i t e r g e b e n ? "  Der L e h r e r  s a g t e :  
" S p r i c h t  denn de r  Himmel? Und d i e  v i e r  J a h r e s z e i t e n  
gehen v o r ü b e r ,  und d i e  Dinge e n t s t e h e n .  S p r i c h t  denn 
de r  Himmel?"
Der S c h ü l e r  g i n g  f o r t  und begann nachzudenken.

104. - Zunächs t  d ac h t e  e r :  "Wohin schauen? Wenn s i c h  doch nach
a l l e n  S e i t e n  - nach vo rne  und nach h i n t e n ,  nach r e c h t s  
und nach l i n k s ,  nach oben und nach u n t e n ,  i n  d i e  Wei te  
und i n  d i e  T i e f e  de r  u n v e r s t ä n d l i c h e  Raum u n s e r e r  
a r h y t h m i s e h e n  Bemühungen und Ansprüche e n t f a l t e t .  Wohin 
s o l l  man denn schauen?"

105. - Dann d ac h t e  e r :  "Der  K r e i s  i s t  gezogen und k e i n  Ausweg. . .
Doch wenn man so d a r ü b e r  zu denken h a t ,  f i n d e t  s i c h  d i e  
e i n z i g  m ö g l i c h e  E n t s c h e i d u n g  i n  de r  Z e i t ,  w ie  andere 
St immen b e h a r r l i c h  e r i n n e r n ,  daß du h i e r  n i c h t  a l l e i n  
b i s t . . . "

106. -  Dann d ac h t e  e r :  " D i e  Freude,  d i e  ke i n e n  von uns e r k a n n t ,
geh t  heim i n  de r  Z e i t ,  b i s  i r g e n d e t w a s  w i e d e r  und wieder 
e r i n n e r t  an s i c h ___"

107. - Dann d ac h t e  e r :  " Ho r ch !  Der Wind v e r s u c h t  m i t  den Baum-
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s p i t z e n  e i n  s o l c he s  S p i e l  zu t r e i b e n ,  daß s i e  s i c h  
n i c h t  soba l d  e r h o l e n  werden in de r  Z e i t ,  wie a l l e s  
v e r s t ä n d l i c h e r  w i r d :  b l e i b s t  du s tehen - k l a u b s t  du 
d i c h  n i c h t  mehr a u f . . . "

108. -  Dann dach te  e r :  "Uns a l l m ä h l i c h  der  e r s e h n t e n  L i n i e
nähernd ,  e rkennen w i r  im G e s i c h t  gemeinsam in der  Z e i t ,  
wie  d.ie Z e i t e n  mal s ch r ump f en ,  mal s i c h  dehnen,  und du 
v e r s t e h s t  n i c h t  mehr ,  was w a n n . . . "

109. - Dann dach te  e r :  " A l l m ä h l i c h  s i c h  der  u n w i d e r l e g b a r e n
Grenze nähe rnd ,  wäre es schon an der  Z e i t ,  s c h e i n t  es,  
und s i c h  an den Kopf  f a s s e n  in de r  Z e i t ,  wie Ursachen 
und Folgen so auch das Werk andauernd d i e  P l ä t z e  wech-  
s e i n ,  und du b e g r e i f s t  n i c h t  mehr ,  wo w a s . . . "

110. - Dann dach t e  e r :  " Immer  a l l m ä h l i c h  dem b e s c h r i e b e n e n
H o r i z o n t  nähe r ,  p l ö t z l i c h  e r g r e i f t  d i e  l e t z t e  Bemühung 
i n  der  Z e i t ,  wie  i c h  v e r s u c h e ,  d i e  e n t g l e i t e n d e n  Fäden 
de r  Gedanken oder  de r  E r i n n e r u n g e n  zu e r g r e i f e n  und i ch 
kann n i c h t ,  i c h  kann n i c h t ,  i ch  kann n i c h t . . . "

111. - Dann dach te  e r  l ange nach.
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Der Tex t  von MATHIAS RICHLING

(Um d i e  I n t o n a t i o n  und besonders  den Rhythmus der O r i g i n a l -  
f assung  auch nur  e i n i g e r ma ß e n  w i e de r z ugeben ,  k ennze i chne  i ch 
d i e  im gesprochenen Tex t  vorhandenen Pausen durch  Auf
d i e  Kennzeichnung der  I n t e r p u n k t i o n  und de r  S a t z g l i e d e r u n g  
v e r z i c h t e  i c h ,  da s i e  aus de r  A u f z e i c h n u n g  n i c h t  e i n d e u t i g  
h e r v o r g e h t . )

MATHIAS RICHLING. " * * *  (Aschen kam P u t t e  1 "  Ein Fragment  
aus dem Programm: "Reden S i e !  J e t z t  r e d '  i c h " .

Aschen kam P u t t e l  *  oder  t r u g  zu s i c h  * einem Manne ward d i e  
Frau k rank  * und a l s  s i e  f ü h l t e  daß i h r  Ende herankam * r i e f  
s i e  i h r  T öc h t e r c he n  und sprach  * d a r a u f  t a t  s i e  d i e  Augen zu 
und v e r s c h i e d  * das Mädchen g i n g  h i na u s  und b l i e b  g u t  * a l s  
e i n e  von den v i e r  J a h r e s z e i t e n  kam nahm s i c h  de r  V a t e r  e i ne  
m i t  zwei  T ö c h t e r n  * da begann f ü r  das T ö c h t e r c h e n  e i n e  Z e i t  * 
s i e  nahmen ihm und zogen ihm und gaben ihm und r i e f e n  und 
l a c h t e n  und f ü h r t e n  es i n  d i e  Küche * da mußte es von morgens 
b i s  abends * o b e n d r e i n  t a t e n  d i e  zwei  T ö c h t e r  a l l e s  abends 
h a t t e  es neben dem Herd zu * und w e i l  es darum aussah nannten 
s i e  es * es t r u g  s i c h  zu daß de r  V a t e r  e i nmal  da f r a g t e  e r  d i e  
be iden  T ö c h t e r  d i e s e  sprachen * und das T ö c h t e r c h e n  sag t e  und 
da b rach  e r  und nahm es * a l s  e r  kam gab e r  und das T ö c h t e r -  
chen g i n g  zu und p f l a n z t e  und es begossen * es wuchs und ward 
und a l l e m a l  kam e i n  Wunsch * es begab s i c h  aber  da s t e l l t e  der  
König e i n  Fes t  an e r  schau t e  B r a u t  und l i e ß  ansch l agen  a l s  s i e  
h ö r t e n  r i e f e n  s i e  und sprachen s i e  und das T ö c h t e r c h e n  gehorch- 
t e  und ba t  d i e  M u t t e r  d i e s e  sp rach  * a l s  s i e  aber  m i t  B i t t e n  
a n h i e l t  sprach s i e  e n d l i c h  * und das T ö c h t e r c h e n  g i ng  durch  
und a l s  es nun w e i n t e  r i e f  s i e  aber  s i e  dach t e  * s i e  k e h r t e  
den Boden * s i e  k e h r t e  den Rücken * und niemand war mehr da-  
heim * da w a r f  e i n  Vogel  und k e i n e r  ahn te  und k e i n e r  kann te  
und a l l e  dach ten  * und der König nahm es und er tanzte und er wol l te

auch da wol l te es * und der König sprach denn er wol l te  sehen sie aber 
sprach  und sprang *  j a  *  und das t a t  s i e  d r e i m a l  * j a  a l l e r  
gu ten  Dinge s i n d  e i n  Märchen n i c h t  * und de r  König g i n g  nach 
und h i e l t  es und es sprang h i n t e r  und es k l e t t e r t e  und der  
König wußte n i c h t  aber  e r  kam und sp rach  von de r  anderen S e i t e
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und konn te  n i c h t  f o l g e n  und h ü p f t e  d i e  ganze Treppe und b l i c k t e  
auf  i h r e n  Fuß * da wusch es d i e  Hände g i ng  h i n  und v e r n e i g t e  
s i ch  und sprach  und de r  König s e t z t e  es und sag t e  und s i e  
s t e c k t e  wie  angegossen und r i e f  da r i c h t e t e  s i c h  d e r  König 
und sah i ns  G e s i c h t  und me i n t e  * aber  d i e  M u t t e r  a n t w o r t e t e  
doch der  König s c h r i e  und sp rach  und d i e  M u t t e r  wurde und es 
wurde H o c h z e i t  g e h a l t e n  und a l l e  a l l e  a l l e  r i e f e n  und a l s  das 
Töch t e r chen  kam und sag t e  da wurde d i e  M u t t e r  e r s t  r e c h t  und 
das h a t t e  s i c h  k e i n e r  gedach t  *  und das sagten  s i e  auch
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Резюме

Статья занимается фрагментом как самостоятельным жанром. Фрагмент 
является совершенным образом для несовершенного процесса. В связи 
с этим обсуждаются проблемы конкретизации и значения знака. Введе- 
ны понятия "степень значения" и "знаковость". После теоретической 
части следует анализ двух текстов-фрагментов: русского стихотвор- 
ного текста и немецкого кабаре-текста.

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



Wol fgang G i r k e ,  Mainz

AGENSLOSES PASSIV IM RUSSISCHEN

In de r  L i t e r a t u r  f i n d e t  man h ä u f i g  d i e  A n s i c h t ,  das Pass i v  
d i ene  v o r  a l l e m  dazu,  den Agens n i c h t  r e a l i s i e r e n  zu müssen,  
sei  es aus Redundanzgründen,  se i  es, w e i l  der  Agens n i c h t  be-  
kann t  i s t .  Dies i s t  r i c h t i g ,  aber  auch n i c h t  r i c h t i g ,  denn d i e  
P r o b l e m s t e l l u n g  i s t  zu eng.  Zunächs t  i s t  f e s t z u s t e 11 e n , daß das 
agens lose  Pass i v  nur  e i n e ,  w e n n g l e i c h  d i e  h ä u f i g s t e ,  V a r i a n t e  
des Pa s s i v s  ( i c h  behande l e  h i e r  nu r  das V e r l a u f s p a s s i v )  i s t .
Es g i b t  z a h l r e i c h e  F ä l l e ,  i n  denen der  Agens i n  P a s s i v s ä t z e n  
o b l i g a t o r i s c h  i s t  ^ , d . h .  n i c h t  g e t i l g t  werden kann,  w e i l  se-  
m a n t i s c h e ,  s y n t a k t i s c h e  und t e x t u e  11-kommun i k a t i ve Gründe da-  
gegen sp rechen .  Ob der  Agens e i n e  Z w i s c h e n p o s i t i o n  zwischen 
o b l i g a t o r i s c h  r e a l i s i e r t  und o b l i g a t o r i s c h  n i c h t  r e a l i s i e r t  
einnehmen kann,  i s t  e i n e  Frage ,  d i e  h i e r  t e i l w e i s e  b e a n t w o r t e t  
werden w i r d .  W e i t e r h i n  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß das Pass i v  nur  
e i n e ,  w e nn g l e i c h  sehr  w i c h t i g e ,  M ö g l i c h k e i t  i s t ,  den Agens zu 
d e z e n t r i e r e n , d . h .  aus dem s y n t a k t i s c h e n  Zent rum,  der  S u b j e k t -  
p o s i t i o n ,  zu nehmen oder übe r haup t  n i c h t  zu v e r s p r a c h  1 i c h e n .
Die ü b e r g r e i f e n d e  F r a g e s t e l l u n g  l a u t e t  a l s o :  w i e v i e l e  bzw. 
welche M ö g l i c h k e i t e n  de r  D e z e n t r i e r u n g  des Agens g i b t  es in 
e i n e r  Sprache und wie  s i nd  d i e  e i n z e l n e n  M i t t e l  m o t i v i e r t  und 
v o n e i n a n d e r  a b g e g r e n z t .  Wenn man s i c h  nachs tehende  ganz v o r -  
l ä u f i g e  L i s t e  a g e n s d e z e n t r i e r e n d e r  s y n t a k t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r  
M i t t e l  a n s i e h t ,  w i r d  s c h n e l l  k l a r ,  daß w i r  über  d i e  K o n s t i t u -  
enten d i e s e s  Fe ldes  und d i e  S p e z i f i k a  de r  e i n z e l n e n  Elemente 
nur  wenig w i ssen :

1. Pass i v  m i t  Agens ( im I n s t r u m e n t a l )
2.  Pass i v  ohne Agens
3. L e x i k a l i s c h e  (Converse
4.  U n b e s t i m m t - p e r s ö n l i c h e  Sätze
5.  U n p e r s ö n l i c h e  Sä t ze ,  modale Sätze
6.  G e n e r a l i s i e r e n d e  Sätze ( f i n i t e s  Verb in d e r  2.  Person)
7. I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n
8.  E l i i p s e n

9.  A d v e r b i a l p a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n
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10. P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n
11. Nomi na 1i s i египдеп
usw.
Die D e z e n t r i e r u n g  des Agens,  d i e  a l l  d i es e n  K o n s t r u k t i o n e n  

gemeinsam i s t ,  aber  i n  j edem F a l l  anders  a u s f ä l l t ,  i s t  g rund-  
s ä t z l i c h  von t e x t u e l l e r  Re l evanz ,  d . h .  k o n t e x t a b h ä n g i g  und 
k o n t e x t d e t e r m i n i e r e n d .  In de r  Regel  i s t  d i e  D e a g e n t i v i e r u n g  
auch n i c h t  ohne E i n f l u ß  au f  d i e  Semant i k  e i n z e l n e r  Elemente 
des j e w e i l i g e n  S a t z e s .  Für  das Pass i v  g i l t ,  daß d i e  De ag e n t i -  
v i e r u n g  m i t  e i n e r  D e a k t i ona 1 i s i e r u n g  des Verbs k o r r e l i e r t .

Es i s t  im A u g e n b l i c k  n i c h t  m ö g l i c h ,  d i e  D i s t a n z  e i n e r  an-
g e f ü h r t e n  K o n s t r u k t i o n  z u r  a g e n t i v i s e he n  f e s t z u l e g e n ,  es i s t
aber  i n t u i t i v  e i n s i c h t i g ,  daß das agens l ose  Pass i v  e i nen  r e l a -
t i v  hohen Grad von Deagen t i v i e r u n g  r e a l i s i e r t .  Deagen t i v i e r ung
b e d e u t e t ,  ganz a l l g e m e i n  g e s a g t ,  e i n e  k ommun i ka t i ve  E n t l a s t u n g
des Tex tes  bzw. e i n e  k o mmun i ka t i ve  U m o r i e n t i e r u n g  des Satzes
weg vom Agens.  Was d i e s  im e i n z e l n e n  b e d e u t e t ,  w i r d  noch zu
ze i ge n  s e i n .  Von b e s onde r e r  Bedeutung f ü r  das V e r s t ä n d n i s  von
A g e n t i v i e r u n g  und Deagen t i v i e r u n g  i s t  auch d i e  s e ma n t i s c h -
l e x i k a l i s c h e  R e a l i s i e r u n g  des Agens bzw. s e i n  r e f e r e n t i e l l e r
S t a t u s .  D i e s e r  Punkt  w i r d  i n  der  L i t e r a t u r  im a l l g é m e i n e n  un-
t e r s c h ä t z t  oder  gar  n i c h t  b e h a n d e l t ,  s c h e i n t  m i r  aber  von zen-
t r a l e r  Bedeutung zu s e i n .  I ch w i l l  d i e s e  P r o b l e m a t i k  ku r z  e r -
l ä u t e r n .  I ch  sch ränke  i n  d i e s e r  A r b e i t  den B e g r i f f  "Agens"
au f  Personen e i n  und d e f i n i e r e  i hn a l s  " e i n z e l n e  Person oder
e i n e  Menge von Personen,  d i e  f ü r  e i n e  Hand lung ,  e i n  E r e i g n i s
oder  e i nen  Zustand v e r a n t w o r t l i c h  i s t " .  Ein e n t s c h e i d e n d e r
Punkt  i s t  nun,  daß d i e  e i n z e l n e n  Agensbeze i chnungen u n t e r -
s c h i e d l i c h e  r e f e r e n t i e l l e  E i g e n s c h a f t e n  haben können.  Sie  kön-
nen b e i s p i e l s w e i s e  d e f i n i t - s p e z i f  i sch , d e f i n i t - u n s p e z i f i s c h ,
i n d e f i n i t - s p e z i f i s c h  , i n d e f i n i t - u n s p e z i f i s c h  bzw. g e n e r i s c h

2
r e f e r i e r e n  . Die U n b e k a n n t h e i t  e i n e s  Agens b e d e u t e t  n i c h t , . d a ß  
es k e i n e  M ö g l i c h k e i t  g i b t ,  e i ne n  Agens s p r a c h l i c h  zu r e a l i s i e -  
r e n .  Sehen w i r  uns zu r  V e r d e u t l i c h u n g  f o l g e n d e  B e i s p i e l e  an:

(1 )  On b y l  u b i t .
( 1 ' )  On by l  u b i t  Ivánom.
( 1 11) On b y l  u b i t  n e i z v e s t n y m  p r e s t u p n i kom.
( 1 1 ' 1) On by l  u b i t  k e m- t o .
( 1 ' v ) On by l  u b i t  mu ž Č i n o j .
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Die Agentes von ( 1 ' )  b i s  ( 1 ' v ) u n t e r s c h e i d e n  s i c h  durch  i h r e  
R e f e r e n z e i g e n s c h a f t e n .  Ivanom r e f e r i e r t  au f  e i n e  k o n k r e t e ,  
v o r e r wähn t e  Person ,  d . h .  d e f i n i t - s p e z i f i s c h .  Ne i zves tnym p r e -  
s t upn i kom und к е т - t o  r e f e r i e r e n  im Gegensatz dazu u n s p e z i f i s c h .  
Während p r e s t u p n  i kom e i n e  Bewer tung d a r s t e l l t ,  w i r d  durch 
к е т - t o  s i g n a l i s i e r t ,  daß de r  Agens a b s o l u t  n i c h t  bekann t  i s t ,  
daß es aber  e i nen  b e l e b t e n  V e r u r s a c h e r  f ü r  den a n g e f ü h r t e n  
S a c h v e r h a l t  g i b t .  ( 1 )  l ä ß t  im ü b r i g e n  o f f e n ,  ob der  Agens be-  
kann t  i s t  oder  n i c h t .  In de r  v i e r t e n  V a r i a n t e  w i r d  l e d i g l i c h  
e i n  Merkmal  des Agens g e n a n n t .  Die Re fe renz  i s t  g e n e r i s c h e r  
A r t .  A l l e n  v i e r  V a r i a n t e n  von (1 )  i s t  gemeinsam,  daß an der  
O b e r f l ä c h e  e i n e  Agensangabe v o r l i e g t ,  unabhäng ig  davon,  ob 
der  Agens bekannt  i s t ,  während i n  (1 )  de r  Agens k e i ne  S t e l l e  
im Satz b e s e t z t .  I ch  gehe davon aus,  daß d i e  E x i s t e n z  bzw. 
N i c h t e x i s t e n z  de r  Agensangabe im Satz von Relevanz i s t ,  eben-  
so wie f ü r  j e d e  d e r  a n g e f ü h r t e n  R e f e r e n z m ö g l i c h k e i t e n  s p e z i e l -  
l e  t e x t u e l l e  Bedingungen anzunehmen s i n d .  So s e t z t  ( 1 ' ) ,  wie 
b e r e i t s  angemerk t ,  im P r i n z i p  e i n e  V o r e r w ä h n t h e i t  bzw. Be- 
k a n n t h e i t  des Agens v o r a u s .  Dies  t r i f f t  auch f ü r  Fami l i ennamen 
zu,  a l l e r d i n g s  nur  f ü r  K o n s t r u k t i o n e n  des a n g e f ü h r t e n  Typs.
Bei  anderen p a s s i v i s c h e n  P r ä d i k a t e n  s i g n a l i s i e r e n  du rch  E i gen -  
namen r e a l i s i e r t e  Agen t es ,  daß e i n e  Person i n  den Tex t  e i n g e -  
f ü h r t  w i r d :

(2)  Ves'ma d e t a l ' n o  é t i  p rob lemy  b y l i  r a s s m o t r en y  R. Go l d -  
smi tom.  Na osnove g r u p p i r o v k i  i . . .  ê t o t  Ökonomis t  de-
t a l ' n o  i s s l e d o v a l  v z a i m o s v j a z '  ___ (Èk .  n a u k i ,  84,  8,
75)

(Aus l assungen  und Hervorhebungen h i e r  und im f o l g e n d e n  
von m i r )

In diesem B e i s p i e l  i s t  de r  Agens o b l i g a t o r i s c h .  Auf  mö g l i c h e  
E i n f l ü s s e  der  W o r t f o l g e  w i l l  i ch  h i e r  und im w e i t e r e n  n i c h t  
e i ngehen ,  e i ne  Änderung würde aber  i n  j edem F a l l  d i e  Ä q u i v a -  
l enzbez i ehungen  s t ö r e n .

Die Relevanz de r  oben angegebenen R e f e r e n z t y p e n  l ä ß t  s i c h  
gu t  an (2 )  v e r d e u t l i c h e n .  Es e r g i b t  z . B .  wenig S i n n ,  R. Go ld-  
smi tom etwa durch  к е т - t o  zu e r s e t z e n .  Genausowenig a k z e p t a b e l  
i s t  d i e  E i n s e t z u n g  e i n e s  g e n e r i s c h  r e f e r i e r e n d e n  Ausd r ucks ,

etwa Ekonomi s t om. Dies  würde im v o r l i e g e n d e n  F a l l  zu einem
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t r i v i a l e n  Satz  f ü h r e n .  I ch kann mich h i e r  n i c h t  i n t e n s i v  m i t  
der  P r o b l e m a t i k  de r  R e f e r e n z t y p e n  b e s c h ä f t i g e n  und beschränke  
mich d a r a u f ,  d i es e n  Aspek t  be i  der  B i l d u n g  von M i n ima 1 paaren 
zu beach t en .

Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  i s t  d i e  Unte rsuchung  de r  M o t i v i e r t h e i t  
a g e n s l o s e r  P a s s i v k o n s t r u k t i o n e n .  I ch  beg i nne  m i t  der  B e t r a c h -  
t ung von B e i s p i e l e n ,  be i  denen de r  Agens des a g e n s l o s e n  Pas- 
s i v s a t z e s  im u n m i t t e l b a r e n  K o n t e x t  v o r e r wä h n t  w i r d .  Man könn-  
t e  h i e r  d i e  Vermutung äußern ,  de r  Agens se i  g e t i l g t ,  w e i l  e r  
aus dem V o r t e x t  bekann t  se i  und somi t  ü b e r f l ü s s i g e  I n f o r m a -  
t i o n  l i e f e r e .  Sehen w i r  uns d i e  B e i s p i e l e  an:

(3 )  Uznav ob êtom,  P e t r  I r e š i l  vse že kana l  p o s t r o i t '  i 
s o e d i n i t '  Volgu s Donom i Cernym morem. V y p o l n e n i e  
g r a n d i o z n y c h  r a b o t  b y l o  snača l a  poručeno p o l k o v n i k u  
B r e k e l j u ,  a zatem . . .  ( N e d e l j a  ( 3 9 ) ,  86,  15)

(4 )  Ne p r o Š l o  i t r e c h  d n e j , как  t e r r o r i s t y  s o v e r Š i l i  novoe 
k rovavoe  p r e s t u p l e n i e .  Vo f r a n c u z s k o j  s t o l i c e  i z  p r o e z -  
ŽavŠej  po l j u d i n o j  u l i c e  Ren maSiny b y ł a  brošena g r a n a -  
t a  v t o l p u  v o z l e  un i vermaga . . .  ( N e d e l j a  ( 3 9 ) ,  86,  8)

( 5 )  Sposob i z l o ž e n i j a  m e n j a e t s j a ,  kogda L . A .  B u l a c h o v s k i j  
p e r e c h o d i t  к o p i s a n i j u  l e k s i ï e s k i c h  ê l emen tov  russkogo
1 i t e r a t u r n o g o  j a z y k a  p e r v o j  p o l o v i n y  XIX véka .  Opi san ie  
v e d e t s j a  po t a k o j  scheme . . .

Dalee r a s s m a t r i v a e t s j a  l e k s i k a  v d i achronnom aspekte  
. . .  ( V i n . , 58)

(6 )  I n t e r e s n o e  b o l ' š o e  p i s ' m o  p r i s l a l  v r e d a k c i j u  s t a v r o -
p o l ' s k i j  ž u r n ā l i s t  P.A.  P e t r u š i n  ___ V p i s ' m e  êtom s t a -
v i t s j a  v o p r o s ,  k o t o r y j  s t o i t  o b s u ^ d a t '  podrobnee .  
(Russk .  r e i ' , 86,  5,  7)

( 7 )  Popytka učenogo o p r e d e l i t '  k o n k r e t n y j  c h a r a k t e r  d o p o l -  
n i t e l ' n o j  a r t i k u l j a c i i  s o g l as ny c h  j a z y k a  . . .  n a t a l k i v a -  
l a s '  na o p r e d e l e n n y e  t r u d n o s t i .  Imenno poètomu v "Očer-  
ke d r e v n e j š e g o  p e r i o d a  i s t o r i i  r usskogo  j a z y k a " 7 o b ī č e -  
s l a v j a n s k i  r ,  n a p r i m e r ,  r a s s m a t r i v a e t s j a t o  как  . . .  
Terminy 1 a b i a 1 i zac i j a i v e l a r i z a c i j a  i nogda u p o t r e b -  
l j a j u t s j a  как  s i n o n i m y .  ( F i l .  n a u k i ,  87,  3,  39)
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( 8 )  Vpročem chudožes t vennoe  p r o i z v e d e n i e  как  by v y n o s i t s j a  
L . V. Šče rbo j  i z  sovremennogo emu k o n t e k s t a  l i t e r a t u r n o -  
go j a z y k a  i s t i l e j  c h u d o ž e s t vennoj  l i t e r a t u r y .  Formy i 
ê l emen t y  j a z y k a  i s t i l j a  1 i t e r a t u r n o g o  pro i z v e d e n i j a  
r a s s m a t r i  v a j u t  sj a  , i s t o l k o v y v a j u t s j a  i ocen i v a j u t s j a  
s t o č k i  z r e n i j a  sovremennogo 1 i n g v i s t i českogo vkusa i 
p r i t o m  s o í e n '  j a r k o j  i n d i v i d u a 1 1 noj  o k r a s k o j .  (Vin. ,
35)

Die a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  s i n d  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  und j o u r n a l i s t i s c h e  T e x t e ,  i n s o f e r n  a l s  bes t i mmte  
Agentes immer w i e d e r  aufgenommen werden.  Das M o t i v  f ü r  d i e  
T i l g u n g  v o r e r w ä h n t e r  Agentes b e s t e h t  n a t ü r l i c h  h i e r  n i c h t  da-  
r i n ,  den Agens zu v e r s c h l e i e r n ,  sondern im w e s e n t l i c h e n  d a r i n ,  
i hn kommun i ka t i v  n i c h t  zu b e l a s t e n ,  d . h .  d i e  kommun i ka t i ven  
Gewichte im Satz ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  des Agens zu v e r t e i l e n .  
Jede A g e n s r e a l i s i e r u n g  b e a n s p r uc h t  z w a n g s l ä u f i g  e i n  bes t i mmtes  
kommun i ka t i ves  Ge w i c h t ,  das nur  über  e i n e  U m v e r t e i l u n g  im Satz 
b e f r i e d i g t  werden kann.  Sehen w i r  uns zunächs t  d i e  B e i s p i e l e  
(3)  und (4 )  an, d i e  an der  P e r i p h e r i e  u n s e r e r  P r o b l e m a t i k  zu 
s tehen s c h e i n e n .  Die R a n d s t e l l u n g  von (3)  e r k l ä r t  s i c h  d a r a us ,  
daß der  O-Agens zwei  R e f e r e n z m ö g l i c h k e i t e n  e r l a u b t .  Im e i nen  
F a l l  i s t  de r  g e t i l g t e  Agens r e f e r e n z i d e n t i s c h  m i t  dem v o r e r -  
wähnten P e t r  I , im z w e i t e n  F a l l  können bzw. müssen w i r  von 
einem i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n  Agens ( s . u . )  ausgehen.  Die N i c h t -  
v e r s p r ac h  1 i chung des Agens l ä ß t  o f f e n ,  au f  wen genau r e f e r i e r t  
w i r d ,  ohne daß V e r s t ä n d n i s s c h w i e r i g k e i t e n  e n t s t e h e n ,  ü b e r p r ü -  
f en  w i r  nun d i e  M ö g l i c h k e i t e n  e i n e r  Ag e n s e i n s e t z u n g :

( 3 ' )  . . .  V y p o l n e n i e  g r a n d i o z n y c h  r a b o t  b y l o  snača l a  po r u č e -  
no im p o l k o v n i k u  B r e k e l j u ,  a zatem . . .

Für  d i e  Umbi ldung s i n d  d r e i  Punkte von Bedeutung.  E r s t e n s ,  es 
e r f o l g t  e i n e  e i n d e u t i g e  F e s t l e g u n g  au f  den Agens P e t r  I . Zwei -  
t e n s ,  das P r ä d i k a t  ha t  e i nen  höheren Grad an " A k t i o n ą l i t a t " , 
der  nur  noch von dem P r ä d i k a t  in de r  a k t i v i s c h e n  V a r i a n t e  zu
(3)  ü b e r t r o f f e n  w i r d D .־ r i t t e n s ,  das Adverb snaČa 1 a s i g n ā l i -  
s i e r t  j e t z t  e i n e  w e s e n t l i c h  k onsequen t e r e  ( f a s t  g e p l a n t e )  Ab- 
f o l g e  der  E r e i g n i s s e .  Die T i l g u n g  des Agens e r s c h e i n t  somi t  
a u s r e i c h e n d  m o t i v i e r t .  I n t e r e s s a n t  i s t  auch B e i s p i e l  ( 4 ) ,  und
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zwar  d e s h a l b ,  w e i l  zw i schen  dem Agens t e r r o r i  s t y  und dem 0- 
Agens beim Pa s s i v  k e i n e  Re fe renz  i d e n t i t a t  b e s t e h t .  T e r r o r i  s t y  
r e f e r i e r t  g e n e r e l l e r  und ha t  e i n e  g r ö ß e r e  E x t e n s i o n  a l s  der  
zu r e k o n s t r u i e r e n d e  Agens.  T e r r o r i  s t y  kann s o m i t  n i c h t  w i e d e r  
aufgenommen werden,  auch n i c h t  p r o n o m i n a l .  Andere Lösungen 
s c h e i t e r n  an d e r  U n m ö g l i c h k e i t ,  d i e  g es uc h t e  Te i lmenge  zu 
l e x i k a i i s i e r e n .  Es s i n d  a l s o ,  und d i e s  i s t  e i n  e r w a r t e t e s  e r -  
s t e s  E r g e b n i s ,  n i c h t  e i n f a c h  Redundanzgründe,  e i n  Z u v i e l  an 
I n f o r m a t i o n ,  d i e  zu e i n e r  Ni c h t v e r s p r a c h  1i chung  des Agens füh- 
r e n .  Dies  w i r d  auch du r ch  B e i s p i e l  ( 5 )  b e s t ä t i g t .  H i e r  i s t  
e n t s c h e i d e n d ,  daß der  P a s s i v s a t z  ohne Agens dazu t e n d i e r t ,  
op i  s a n i e  a l s  S u b j e k t  zu v e r s e l b s t ä n d i g e n  und das P r ä d i k a t  
a u s s c h l i e ß l i c h  au f  d i e s e s  S u b j e k t  a u s z u r i c h t e n .  Bei  de r  V a r i -  
an t e  m i t  Agens t r i t t  dagegen d i e  a k t i o n a l e  Bedeutungskomponen-  
t e  s t ä r k e r  i n  den V o r d e r g r u n d ,  was u . a .  auch dazu f ü h r t ,  daß 
op i  s a n i e  s t ä r k e r  P a t i e n s - O b j e k t c h a r a k t e r  e r h ä l t :

( 5 ’ ) . . .  O p i s a n i e  v e d e t s j a  im po t a k o j  scheme —

Dieses  Phänomen, das u r s ä c h l i c h  m i t  d e r  U m v e r t e i l u n g  de r  kom- 
m u n i k a t i v e n  Gewichte  im Satz zusammenhängt ,  i s t  von g r u n d l e -  
gender  Bedeutung f ü r  d i e  agens l osen  P a s s i v s ä t z e .

Der z w e i t e  P a s s i v s a t z  von (5 )  ä h n e l t  dem von ( 3 ) .  Auch hier  
i s t  a u f  das Adverb zu a c h t e n .  Bei  f eh l endem Agens w i r d  einfach 
au f  das n a c h f o l g e n d e  E r e i g n i s  v e r w i e s e n ,  während be i  r e a l i s i e r -  
tem Agens neue s e m a n t o - s y n t a k t i s e h e  Bez iehungen e n t s t e h e n .  
B e i s p i e l  (6)  i s t  dadurch  c h a r a k t e r i s i e r t ,  daß de r  P a s s i v s a t z  
e i n e  E x i s t e n z a u s s a g e  e n t h ä l t  ( " I m  Buch i s t  e i n e  F rage ,  d i e  
. . . " ) ,  e i n e  h ä u f i g e  Form der  De 1 e x i ka 1 i s i e r u n g  beim P a s s i v .
Die E i n f ü h r u n g  e i n e s  Agens v e r ä n d e r t  n i c h t  nur  den Aussagecha- 
r a k t é r  des S a t z e s ,  sondern b r i n g t  auch Probleme i n  bezug au f  
den R e l a t i v s a t z .  D i e s e r  ha t  i n  de r  V a r i a n t e  m i t  Agens e i nen  
höheren Grad an R e s t r i k t i v i t ä t , dadurch  daß d e r  R e l a t i v s a t z  
s t ä r k e r  an das Bezugsnomen gebunden w i r d  ( vop r os  w i r d  a l s  e i n  
von de r  Handlung e r f a ß t e s  O b j e k t  v e r s t a n d e n ) .  Ein  w e i t e r e r  
E f f e k t  de r  Agensnennung b e s t e h t  d a r i n ,  daß d i e  L o k a l p h r a s e  v̂ 
p i s 1 me a l s  t h e m a t i s c h e  Wiederaufnahme m i t  de r  e b e n f a l l s  thema- 
t i s c h e n  Wiederaufnahme des Agens i n  K o n f l i k t  g e r ä t .  D ies  f üh r t  
zu e i n e r  unerwünsch ten  Hervorhebung d e r  L o k a l p h r a s e .  Ein  i n -  
t e r e s s a n t e r  Punkt  i s t  auch,  daß v p i s 1 me b es s e r  a l s  j_m g e e i g 
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ne t  e r s c h e i n t ,  Kohärenz zu s t i f t e n .  Um d i e s  zu z e i g e n ,  t i l g e  
i ch  v p i s 1 me zuguns ten  des Agens:

( 6 ) ?  I n t e r e s n o e  b o l ' š o e  p i s ' m o  p r i s l a l  v r e d a k c i j u  s t a v r o -  
p o l ' s k i j  J u r n a l i s t  P.A.  P e t r u š i n  . . .  Im s t a v i t s j a  vo-  
p r o s ,  k o t o r y j  s t o i t  o b s u ž d a t '  podrobnee.

H i e r  s c h e i n t  e i n  Z w i s c h e n g l i e d  zu f e h l e n .  Dies g i l t  im ü b r i -  
gen auch f ü r  d i e  a k t i v i s c h e  V a r i a n t e .
In B e i s p i e l  (7)  e r f o l g t  d i e  Vorerwähnung des Agens durch  e i n  
G e n i t i v a t t r i b u t .  Welche R o l l e  der  s y n t a k t i s c h e  S t a t u s  des v o r -  
erwähnten Agens i n  bezug au f  d i e  T i l g b a r k e i t  s p i e l t ,  vermag 
i ch  im A u g e n b l i c k  n i c h t  zu sagen.  Auf  j e de n  F a l l  l ö s t  auch 
h i e r  d i e  E i n f ügung  e i ne s  Agens Veränderungen aus.  B e t r o f f e n  
i s t  vo r  a l l e m  das P r ä d i k a t .  Der P a s s i v s a t z  g i b t  nun e i n e  mehr 
oder  mi nde r  i n t e n d i e r t e  Handlung w i e d e r ,  während der  agens lose  
P a s s i v s a t z  eher  das E r g e b n i s  e i n e r  Ana l yse  a u f l i s t e t .  Der zwei- 
t e  P a s s i v s a t z  i n  (7 )  i s t  ana log  zu dem e r s t e n  i n  (5 )  zu i n t e r -  
p r e t  i e r e n .
B e i s p i e l  (8)  l i e f e r t  e i n e  w e i t e r e  V a r i a n t e  de r  Vorerwähnung.  
Der Agens w i r d  a l s  O b j e k t  im vorausgehenden P a s s i v s a t z  r e a l i -  
s i e r t .  Während das Fehlen des Agens beim a s y n d e t i s c h  a n g e r e i h -  
t en  i z v l e k a e t s j  a ( f a s t )  g r a mma t i s c h e r  Na t u r  i s t ,  g i l t  f ü r  den 
z w e i t e n  P a s s i v s a t z ,  daß d i e  Ni c h t rea 1 i s i e r u n g  des Agens u . a .  
dami t  zusammenhängt ,  daß das S u b j e k t  ( f o rmy  i é l emen t y  j a z y k a  
. . .  ) n i c h t  v o r e r wä h n t  i s t ,  sondern a l s  e r s c h l i e ß b a r  angesehen 
werden kann.  Dies ä n d e r t  s i c h ,  wenn e i n  Agens i n  den Tex t  ein-  
g e f ü h r t  w i r d .  J e t z t  w i r d  s i g n a l i s i e r t ,  daß das S u b j e k t  v o r e r -  
wähnt  i s t .  D.h .  d i e  V a r i a n t e  m i t  Agens e r f o r d e r t  s p e z i e l l e  
k o n t e x t u e l l e  V o r b e r e i t u n g e n .  V g l .  dazu noch:

(9)  A.D.  R a j š t e j n  v y d e l j a e t  t r i  aspek t a  s o d e r ž a n i i  FE: ___
každomu aspek tu  s o o t v e t s t v u j u t  p o n j a t i j a  komponentnogo , 
s i t u a c i o n n o g o  i f r a z ę o s e ma n t i českogo  i n v a r i a n t o v .  F r a -  
z o o b r a z o v a t e 1 ' noe m o d e l i r o v a n i e  p o n i m a e t s j a  как  " u s t a -
n o v l e n i e  t i p i í n y c h  k o r r e l j a c i j  meždu ___” ( F i l .  n a u k i ,
87,  3,  46)  .

Dazu d i e  V a r i a n t e  m i t  Agens

( 9 ' )  . . .  F r a z o o b r a z o v a t e 1 ' noe mode 1i r o v a n i e p o n i m a e t s j a  
im как  . . .
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D i e s e r  Satz  i s t  nur  v e r s t ä n d l i c h ,  wenn das S u b j e k t  v o r e r wä h n t  
i s t  bzw. i n  hohem Grad v o r au s s a g b a r  i s t .
H a l t e n  w i r  f e s t :  Die Ni c h t r e a 1 i s i e r u n g  e i ne s  v o r e r wähn t en  
Agens i s t  i n  der  Regel  k e i n  Problem der  W i ede r ho l ung  von I n -  
f o r m a t i o n ,  sondern wird u.a.  durch die Binnenst ruktur  der Sätze, die 
Bedeutung der Sätze und kommunikative Strukturen ( Vorerwähntfieit) mot i v i e r t .

Da, wo der  Agens n i c h t  v o r e r wä h n t  i s t ,  i s t  d i e  N i c h t r e a l i -  
s i e r u n g  des Agens in besonderem Maß durch  d i e  S c h w i e r i g k e i t ,  
e i ne n  k o n k r e t e n  Agens zu nennen bzw. s i c h  au f  e i ne n  Agens 
s p r a c h l i c h  f e s t z u l e g e n ,  m o t i v i e r t .  Es i s t  v ö l l i g  k l a r ,  daß die 
R e a l i s i e r u n g  e i n e s  A g e n s s u b j e k t s  e i n e  Lex i ka 1 i s i e r b a r k e i t  des 
Agens v o r a u s s e t z t .  I s t  d i e s  n i c h t  m ö g l i c h ,  muß e i n e  s p r a c h l i -  
che S t r u k t u r  g e w ä h l t  werden,  d i e  e i n e  L e x i k a l i s i e r u n g  des 
Agens n i c h t  e r f o r d e r l i c h  macht .  Was f ü r  das A g e n s s u b j e k t  g i l t ,  
g i l t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  auch f ü r  das A g e n s - O b j e k t .  Agen tes ,  
d i e  n i c h t  ( o d e r  nur  ä u ß e r s t  u m s t ä n d l i c h )  1 ex i ka 1 i s i e r b a r  s i n d ,  
nenne i ch  d i f f use Age n t e s .  I h r e  i d e a l e  R e a l i s i e r u n g  i s t  der  
O-Agens.  Es i s t  i n t e r e s s a n t ,  daß d i e  j e w e i l i g e n  k o n t e x t u e 11 en 
I n f o r m a t i o n e n  genügen,  d i e  E x i s t e n z  e i n e s  Agens anzuze i gen  
d e r a r t ,  daß k e i n e  I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e  e n t s t e h e n .  H i e r  e i n i g e  
B e i s p i e l e  (aus e i n e r  sehr  großen Menge) :

(10)  M i t j a ,  как  i L e n j a ,  by l  neizmennym uČas tn i kom vsech 
poezdok;  im b y ł o  porućeno s l e d i t 1 za č i s t o j  maSiny.
( ŠČerb. , 286)

(11)  Vot  i r e ś i l i  na semejnom sove t e  r a z v e s t i  t o l ' k o  sad.
A i t o  i v kakom k o l i č e s t v e  s a ž a t ‘ , b y l o  p r e d o s t a v 1 eno 
g l a v e  s e m e j s t v a .

Sad b y l  z a l ož e n  p r o ś l o j  v e s n o j .  O s t a l o s '  2 d a t '  
i c h o d i t '  рока v s e - t a k i  na r y n o k .  ( P r o k u r o r ,  3)

(12 )  V i d j a ,  i t o  I z m a j l o v  ego ne p o n j a l ,  V l a d i m i r  C h a r i t o n o -  
v i Č s k a z a l :  - P o n i ma e š ' ,  n i k a k  ne mogu s ne j  po g o v o r i t ' .  
Uechala к d o č e r i  i do s i c h  por  ne v e r n u l a s '  . . .

Avdeev c h o t e l  r a z - j a s n i t '  č t o - t o ,  no,  v i d i m o ,  p e r e -  
dumál .  B o i ' £ e  ob êtom ne b y l o  skazano n i  ç l o v a .  
( P r o k u r o r ,  159)

(13)  Z a v e r i v  p r o k u r o r a ,  č t o  vse o tme íennye  n e d o s t a t k i  budut 
i s p r a v l e n y ,  Samsonov ( d i r e k t o r  zavoda)  uSe l .
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Es i s t  k e i n e  Frage,  daß i n  ( 10 )  de r  f ü r  d i e  A k t i o n  1p o r u S i t 1 
v e r a n t w o r t l i c h e  Agens e r m i t t e l t  werden kann.  Er g e h ö r t  z u r  Fa- 
m i l i e ,  von der  a l l e  M i t g l i e d e r  bekann t  s i n d .  Daß d i e  Agensnen-  
nung u n t e r b l e i b t  ( u n t e r b l e i b e n  muß),  i s t  d a r a u f  z u r ü c k z u f ü h -  
r en ,  daß d i e  s p r a c h l i c h e  E n t s c h e i d u n g  n i c h t  m i t  dem außer -  
sprach 1i chen - Vo r gang  k o r r e l i e r t  bzw. n i c h t  n o t w e n d i g e r w e i s e  
k o r r e l i e r t .  Wenn w i r  b e i s p i e l s w e i s e  annehmen, daß a l l e  Fami -  
1i e n m i t g l i e d e r  außer  M i t j a  und Len j a  f ü r  den b e s c h r i e b e n e n  
A u f t r a g  v e r a n t w o r t l i c h  s i n d ,  dann s e t z t  e i ne  e n t s p r e c h e n de  
Versprach  1i chung une rwünsch t e  A k z e n t e .  Die F a m i l i e  w i r d  in 
e n t s c h e i d u n g s b e r e c h t i g t e  und n i c h t  e n t s c h e i d u n g s b e r e c h t i g t e  
M i t g l i e d e r  a u f g e t e i l t :

( 1 0 ' ) ?  . . .  im b y l o  poručeno otcom i m a t e r ' j u  s l e d i t '  za 
č i s t o j  maSiny.

Der a u ß e r s p r a c h l i c h e  Vorgang i s t  aber  v e r m u t l i c h  k o mp l e x e r .
An de r  Entscheidung b e t e i l i g t  und m i t  i h r  e i n v e r s t a n d e n  s i nd  
auch d i e  B e t r o f f e n e n .  Nur ,  e i n e  Ve rsp rach  1 i chung d i e s e s  Agens 
i s t  ohne e i nen  großen (und s t ö r e n d e n ,  da u n m o t i v i e r t e n )  T e x t -  
aufwand n i c h t  zu r e a l i s i e r e n .  Der agens l ose  P a s s i v s a t z  u n t e r -  
d r ü c k t  d i e  angedeu t e t e  und a l l e  d a m i t  v e r k n ü p f t e n  semant ischen 
und t e x t u e l l e n  Konsequenzen.  Er l i e f e r t  d a r ü b e r  h i naus  e i nen  
kurzen T e x t .  In ä h n l i c h e r  Weise i s t  auch (11)  zu i n t e r p r e t i e -  
r en .  A l l e  p o t e n t i e l l e n  Agentes  s i n d  b e k a n n t .  Ein P a s s i v s a t z  
m i t  Agens (bzw.  e i n  A k t i v s a t z )  würde aber  e i n e  F e s t l e g u n g  e r -  
f o r d e r l i c h  machen, d i e  en t weder  dem r e a l e n  S a c h v e r h a l t  n i c h t  
g e r e c h t  w i r d  oder  zu einem hochkomplexen nomina len  Ausdruck  
f ü h r t ,  d e r  d i e  V e r t e i l u n g  de r  kommun i ka t i ven  Gewichte  im Satz 
e r h e b l i c h  b e e i n f l u s s e n  würde.
I n t e r e s s a n t  i s t  auch das d r i t t e  B e i s p i e l .  A l s  m ö g l i c h e  Agentes 
kommen nu r  zwei  Personen i n  F rage ,  dennoch i s t  de r  Agens mehr 
oder  mi nde r  d i f f u s ,  o d e r ,  genauer  g e s a g t ,  es b l e i b t  o f f e n ,  wer 
a l s  Agens a u f g e t r e t e n  i s t .  Probleme w i r f t  neben der  Semant i k  
der  P r ä d i k a t e  n a t ü r l i c h  auch d i e  Nega t i on  a u f .  Es i s t  zu f r a -  
gen,  ob es Agentes bei  Handlungen g i b t ,  d i e  n i c h t  s t a t t g e f u n -  
den haben.  I ch werde s p ä t e r  in einem anderen Zusammenhang au f  
d i es e  Frage zu rück  kommen .

(Prokuror, 195)
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B e i s p i e l  (13)  i s t  du rch  e i n e  f u t u r i s c h e  Handlung c h a r a k t e r i -  
s i e r t ,  was aber  f ü r  unsere  P r o b l e m a t i k  k e i n e  Bedeutung h a t .
Der Agens i s t  d i f f u s  und l ä ß t  s i c h  kaum im P a s s i v s a t z  v e r -  
s p r a c h l i c h e n .  Denkbar  i s t  a l l e n f a l l s  e i n  a k t i v i s c h e r  Satz in 
d i r e k t e r  Rede m i t  dem vagen Pronomen m^. Dazu wäre aber  e i ne  
g r öße r e  T e x t u m g e s t a l t u n g  e r f o r d e r l i c h .

Die n a c h f o l ge n d e n  B e i s p i e l e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  von den bis-  
h e r i g e n  d a d u r c h ,  daß s i e  e i n  A d v e r b i a l  e n t h a l t e n ,  das a l s  
s p r a c h l i c h e s  S u b s t i t u t  f ü r  den d i f f u s e n  Agens angesehen wer -  
den kann.  Diese B e s o n d e r h e i t  i s t  i n s o f e r n  von Bedeutung ,  a l s  
daß das A d v e r b i a l  d i e  E i n f ü h r u n g  e i n e s  ( u n s p e z i f i s c h e n )  Agens 
r e s t r i n g i e r t .  Es s c h e i n t ,  daß be i de  E i n h e i t e n  n i c h t  k o o k u r -  
r i e r e n  können.  Sehen w i r  uns z unäc hs t  B e i s p i e l  (14)  an:

(14)  Nu2no o t m e t i t 1, Čto s o o t n e s e n i e  i d e j  Resk ina s l i t e r a -  
t ú rnom processom n e t r a d i c i o n n o ,  t a k  как  čašče vsego 
r a s s m a t r i v a l o s ' i ch  v l i j a n i e  na r a z v i t i e  i z o b r a z i t e l  -י 
подо i s k u s s t v a .  ( F i l .  n a u k i ,  87,  3,  82)

Nehmen w i r  e i nma l  an,  d i e  v o r l i e g e n d e  Aussage s t ü t z t e  s i c h  
au f  d i e  Beobach tung ,  daß d i e  W i s s e n s c h a f t l e r  I v a n o v ,  Samsonova, 
Avdeev,  Karamzin und noch zehn andere ( w o b e i ,  o b j e k t i v  gese-  
hen,  d i e  L i s t e  o f f e n  i s t )  das i n  der  Ana l yse  b e r ü c k s i c h t i g t e  
Merkmal  g e l i e f e r t  h ä t t e n .  Wi r  ve r suchen  nun,  d i es e n  komplexen 
Agens i n  den Tex t  e i n z u f ü h r e n :

( 1 4 ' ) ?  . . .  t a k  как  ČašČe vsego I vanovym,  Samsonovo j , Avde-  
evym, Karamzinom . . .  i . . .  r a s s m a t r i va  1 os ' i c h  v i i -  
j a n i é  na r a z v i t i e  i z o b r a z i t e l ' подо i s s k u s s t v a .

Zwei Probleme t r e t e n  h i e r  a u f .  Das e i n e  b e s t e h t  d a r i n ,  daß die 
s y n t a k t i s c h e n  Bez iehungen i n n e r h a l b  des Satzes  v e r ä n d e r t  wer -  
den,  zumi ndes t  was das A d v e r b i a l  a n g e h t .  D ieses  geh t  k e i n e  d i -  
r e k t e  Bez iehung zum P r ä d i k a t  e i n ,  sondern  e i n e  Bez iehung zu r  
O b j e k t - ( A g e n s ) - P r ä d i k a t s p h r a s e .  D . h . ,  ČaSče vsego i s t  n i c h t  
mehr V e r t r e t e r  d e r  Agensbeze i chnung ,  sondern M o d i f i k a t o r  der  
vom P r ä d i k a t  b e z e i c h n e t e n  Hand lungen.  Das z w e i t e ,  noch größere 
Problem b e s t e h t  d a r i n ,  daß ( 1 4 ' )  v o r a u s s e t z t ,  daß a l l e  ange-  
f ü h r t e n  e i n z e l n e n  Agenten aus dem V o r t e x t  bekann t  s i n d ,  was 
h i e r  aber  n i c h t  z u t r i f f t .  Auf  d i e s e s  Problem s i n d  w i r  oben 
schon ges t oßen .  Ein  w e i t e r e r  w i c h t i g e r  Punkt  i s t ,  daß den ge 
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nannten Agentes  au f  der  Bas i s  von n e t r a d i с i onno  e i n e  R o l l e  zu-  
g e s c h r i e b e n  w i r d ,  d i e  i hnen v e r m u t l i c h  n i c h t  zukommt.  Die T i l -  
gung des A d v e r b i a i s  b r i n g t  k e i n e  " B e s s e r u n g " ,  da de r  K a u s a l -  
sa t z  k e i n e  E x p l i k a t i o n  des V o r d e r k o n j u n k t s  l i e f e r t .
Wi r  se t zen  nun i n  einem z w e i t e n  Versuch e i n e  u n s p e z i f i s c h  r e -  
f e r i e r e n d e  Agensbeze i chnung e i n :

( 1 4 ' ' ) ?  . . .  t a k  как  ČašČe vsego i ss 1edova t e  1 j ami rassma-  
t r i v a l o s '  i c h  v l i j a n i e  na r a z v i t i e  i z o b r a z i t e י ־ 1   
подо i s k u s s t v a .

Auch d i e s e  V a r i a n t e  i s t  wenig a k z e p t a b e l .  Der Agens z i e h t  zu-  
v i e l  k ommun i k a t i v es  Gewi ch t  au f  s i c h ,  d i e  kausa 1-exp 1 i k a t i ve 
F u n k t i o n  des Nebensatzes  t r i t t  z u r ü c k .  H i n d e r l i c h  i s t  auch 
d i e  U m o r i e n t i e r u n g  des A d v e r b i a i s  au f  d i e  O b j e k t p r ä d i k a t s -  
ph rase .  Daß de r  l e t z t e  Punkt  n i c h t  g e n e r e l l  p r o b l e m a t i s c h  i s t ,  
z e i g t  das nachs tehende  B e i s p i e l :

(15)  Osobennos t i  c hudoSes t venno j  r e č i  n e o d no k r a t no  otmeČa- 
l i s '  mnogimi  i s s 1e d o v a t e 1j a m i , poêtomu zdes '  ne t  neob- 
c h o d i m o s t i  v o z v r a š č a t ' s j a  к i c h  c h a r a k t e r  i s t i k e . 
( š m e l e v ,  163)

Diese P r o b l e m a t i k  b e d a r f  w e i t e r e r  Un t e r suchungen .
Wi r  gehen nun noch e i nen  S c h r i t t  w e i t e r  und t i l g e n  ČašČe vsego 
i n  ( 1 4 11) .  Das E r g e b n i s  i s t  u n b e f r i e d i g e n d ,  da j e t z t  d i e  ex -  
p l i k a t i v e  F u n k t i o n  des Nebensatzes  v ö l l i g  v e r l o r e n  g e h t .  Diese 
b a s i e r t  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  de r  q u a n t i t a t i v e n  Bedeutung de r  ad- 
v e r b i a l e n  Best immung.  B e r ü c k s i c h t i g t  man d i e s ,  dann müßte (14) 
etwa so u m g e b i l d e t  werden:

( 1 4 ' 1' )  . . .  t a k  как  b o l ' š i n s t v o m  i s s l e d o v a t e l e j  r a s s m a t r i -  
v a l o s '  i ch  v l i j a n i e  na . . .

( 1 4 ' ' ' )  i s t  zwar  k e i n  i d e a l e r  E r s a t z ,  kommt dem Ausgangssa tz  
aber  am n ä c h s t e n .  (14* 1 ' ) z e i g t ,  daß d i e  Agensbedeutung der  
Q u a n t i f i z i e r u n g  u n t e r g e o r d n e t  i s t .
Analog zu (14)  s i n d  auch d i e  be i den  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  zu be-  
t r a c h t e n  :

(16)  0 b ronenosce  " K n j a z 1 P o t e m k i n - G a v r i č e s k i j " i ego l e -  
gendarnych  ma t rosach  n ap i s ano  nemalo.  ( Од . ,  87,  27,  14)
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(17) Êtot krug značeni j  inogda oprede 1 j  a e t s j  а как  " o b - e k t  i vna j  a 
moda 1 1 n o s t 1" v s i l u  t o g o ,  č t o  . . .  ( F i l .  n a u k i ,  87,  3, 
65)

Sowohl  nemalo a l s  auch inogda s i n d  S u b s t i t u t e  f ü r  Agensbezeich-  
nungen,  a l l e r d i n g s  m i t  e i n e r  Betonung des q u a n t i t a t i v e n  Aspekts. 
Es i s t  wohl  d i e s e  B e s o n d e r h e i t ,  d i e  d i e  Wahl de r  Ad v e r b i e n  be-  
s t i mmt  h a t .  Wie oben schon angemerk t ,  l ä ß t  das Adverb k e i n e  
Agensbeze i chnung zu.  Es i s t  nun der  Z e i t p u n k t  da,  au f  e i n  
V e r f a h r e n  h i n z u w e i s e n ,  das w e n i g s t e n s  t e i l w e i s e  e i n e  Versprach- 
l i c h u n g  von Agentes  e r m ö g l i c h t .  Das V e r f a h r e n  b e s t e h t  d a r i n ,  
d i e  Agentes  im N a c h t e x t  e i n z u f ü h r e n .  Dies  kann au f  z w e i f a c h e  
A r t  geschehen:  Im e i nen  F a l l  werden d i e  Agentes bzw. i h r e  
e x e m p l a r i s c h e n  V e r t r e t e r  im u n m i t t e l b a r e n  P o s t t e x t  r e a l i s i e r t ,  
im anderen F a l l  werden d i e  Agentes i n  de r  Fußnote g e n a n n t ,  
d . h .  a u ß e r ha l b  des f o r t l a u f e n d e n  T e x t e s :

(18)  Odnim i z  v e d u š č i c h  aspek t ov  i ss 1e d o v a n i j a v s f e r e  
f r a z e o l o g i i  s t a n o v i t s j a  s o p o s t a v i t e  1 ' ny j  a n a l i z ,  
k o t o r y j  r a z r a b a t y v a e t s j a  v n e s k o l ' k i c h  v a r i a n t a c h .

V k n i g e  " S I a v j a n s k a j a  f r a z e o l o ģ i j a "  V.M. Mokienko 
i s s l e d u e t  . . .  A.D.  R a j c h ^ t e j n  p o d č e r k i v a e t , č t o  so-  
p o s t a v i t e  1 1ny j  a n a l i z  p o z v o l j a e t  . . .  ( F i l .  n a u k i ,  87,
3,  45)

(19)  N e l ' z j a  s k a z a t 1 č t o b y  on by l  t u t  osobenno o r i g i n a l e n .  
Tak i e  s u ž d e n i j a  u?e v y s k a z y va 1 i s 1 , i ne r a z .  V o t ,  na-  
p r i m e r ,  sovsem nedavno v tom 2e smys le v y s k a z a l s j a  
Vadim Kož i nov  ( . . . ) .  ( Og. , 88 ,  3,  6)

(20 )  V êtom aspek t e  r a z r a b a t y va 1 i s  ' svoeobraznye  j a v l e n i j a  
ê k s p r e s s i vno j  s e m a n t i k i ,  n a p r i m e r  ê k s p r e s s i v n y e  o t t e n -  
k i  z v u k o v ,  ê v f o n i í e s k i e  p r o c e s s y ,  s v j a z a n n y e  s r i tmom 
p o ē t i č e s k o g o  p r o i z v e d e n i j a 1 , ê k s p r e s s i v n y e  f u n k c i i

О

ê v r i t m i i ,  me l od i k a  s t i c h a  , êmoci ona 1 1ny j  o r e o l  s l o v a  
i t . p .

1 sm. S . I .  B e r n Š t e j n ,  Opyt  . . .
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2 Sm В. Èjchenbaum,  Me l o d i k a  . . .  ( V i n . ,  15)

In a l l e n  d r e i  B e i s p i e l e n  i s t  de r  Agens d i f f u s .  In (18)  und (19) 
f i n d e n  w i r  w i e d e r  a d v e r b i a l e  Best immungen m i t  S u b s t i t u t s c h a -  
r a k t é r .  Die n a c h g e l i e f e r t e n  Agentes  s i nd  dadurch  c h a r a k t e r i -  
s i e r t ,  daß s i e  e i n e r s e i t s  m i t  d i e s e n  Best immungen n i c h t  kon-  
k u r r i e r e n ,  a n d e r e r s e i t s  nur  Exempel  f ü r  d i e  Menge de r  r e k o n -  
s t r u i e r b a r e n  Agentes  l i e f e r n .  Im I d e a l f a l l  kann e i n  exempla-  
r i s c h e r  V e r t r e t e r  m i t  de r  Gesamtmenge de r  Agentes  i d e n t i s c h  
s e i n .  Dies  t r i f f t  v i e l l e i c h t  f ü r  (20)  zu ,  a l l e r d i n g s  g e l i n g t  
d i es  h i e r  nur  du rch  e i n e  A u f s p a l t u n g  des p a s s i v i s c h e n  Subjekts 
( svoeobraznye  j a v l e n i j a  . . . )  i n  U n t e r g r u p p e n ,  wodurch d i e  po-  
t e n t i e l l e  Menge de r  Agentes  e b e n f a l l s  a u f g e s p a l t e n  und p r ä z i -  
ser  z u g e o r d n e t  werden kann.  Auf  j e de n  F a l l  können d i e  im Nach- 
t e x t  genannten  Agentes  n i c h t  i n  den P a s s i v s a t z  e i n g e f ü h r t  wer- 
den.  N a t ü r l i c h  g i l t  auch f ü r  a l l  d i e s e  B e i s p i e l e ,  daß d i e  Pas- 
s i v s ä t z e  e i n  s t a r k  d e a k t i o n a 1 i s i e r t e s  P r ä d i k a t  e n t h a l t e n .
Das Problem des d i f f u s e n  Agens kann auch noch au f  e i n e  ganz 
andere Weise " g e l ö s t "  werden,  wie  f o l g e n d e s  B e i s p i e l  z e i g t :

(21)  V o b l a s t i  i z u č e n i j a  r usskogo  s t i c h o t v o r n o g o  j a z y k a ,  
ego r i t m i k i ,  m e l o d i k i ,  ego s i n t a k s i č e s k og o  s t r o j ą  
u s i l i j a m i  i d o s t i Ž e n i j am i t a k i c h  s o v e t s k i c h  f i l o l o g o v ,  
как  N. T y n j a n o v ,  B.V.  TomaŠevsk i j  . . .  i d r . ,  poluí íeny 
o č e n 1 z n a č i t e l ' n y e  r e z u l ' t a t y .  ( V i n . ,  16)

Die D i f f u s i t ä t  des Agens i s t ,  das muß he rvo rgehoben  werden,  
s i c h e r l i c h  neben den seman t i schen  I m p l i k a t i o n e n  ( P r ä d i k a t s s e -  
m a n t i k )  e i n  e n t s c h e i d e n d e r  Punkt  f ü r  d i e  Wahl des agens l osen  
Pass i vs  bzw. f ü r  d i e  K o n s t r u k t i o n  von K o n t e x t e n ,  d i e  agenslose 
P a s s i v s ä t z e  z u l a s s e n .

Ich komme nun zu e i n e r  V a r i a n t e  des d i f f u s e n  Agens,  d i e  
s i ch  dadurch  a u s z e i c h n e t ,  daß de r  Agens im w e s e n t l i c h e n  i n s t i -  
t u t i o n e l l e r  A r t  i s t ,  d . h .  daß es i n s t i t u t i o n e i l  Z u s t ä n d i g e  
und V e r a n t w o r t l i c h e  g i b t ,  d i e  a u f g r u n d  des r o u t i n e m ä ß i g e n  Ab- 
l a u f s  bzw. E i n t r e t e n s  von Handlungen bekann t  s i nd  und d e s ha l b  
n i c h t  v e r s p r a c h l i c h t  werden,  genaue r ,  d i e  n i c h t  i n  G e s t a l t  
s p e z i f i s c h  r e f e r i e r e n d e r  Personenbeze i chnungen  r e a l i s i e r t  
werden .
Es i s t  zwar  auch i n  d i es e n  F ä l l e n  m ö g l i c h ,  k o n k r e t e  Agentes
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zu e r m i t t e l n ,  i h r e r  E i n f ügung  i n  den Tex t  s tehen  aber  zwei  
Probleme en t gegen :  d i e  Aufhebung des i n s t i t u t i o n e l l e n  Charak-  
t e r s  de r  Handlung (macht  e i ne n  s p e z i e l l e n  K o n t e x t  e r f o r d e r -  
l i e h ) ,  d i e  kommun i ka t i ve  Relevanz von Agentes  ( d i e  s p e z i e l l  
m o t i v i e r t  s e i n  muß).  Man muß davon ausgehen,  daß de r  Grad der  
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g  be i  den v e r s c h i e d e n e n  Handlungen u n t e r -  
s c h i e d l i c h  groß s e i n  kann,  s i c h  von o f f i z i e l l e n  b i s  h i n  zu 
t e i l o f f i z i e l l e n  Handlungen e r s t r e c k t .  Vg 1. l

(22)  A v t o m o b i l 1 i t r u p  b y l i  s f o t o g r a f i r ovany  s r aźnych  
t o č e k .  ( P r o k u r o r ,  99)

(23)  Po p r o s ' b e  Z o r j a n s k o g o  GOVDa za domom Marčuka by ł o  
u s t a n o v l e n o  n a b l j u d e n i e .  ( P r o k u r o r ,  185)

(24)  Poś l e  Śko l y  J u r i j  p o s t u p a l  v MGU, no ne p r o š e l  po kon-  
ku r su  i by l  p r i z v a n  v a r m i j u .  ( P r o k u r o r ,  119)

(25)  . . .  i V l a d i m i r  C h a r i t o n o v i č  ?da l  ê t ogo  v y z o v a .  On ne 
u d i v i l s j a  tomu,  č t o  vmeste s nim by l  p r i g l a š e n  i za-  
m e s t i t e l 1 o b l a s t n o g o  p r o k u r o r a  Pe r vencev .  ( P r o k u r o r ,  
147)

(26)  I z m a j l o v  ( p r o k u r o r )  p e r e d a l  emu, как  g o v o r i t s j a ,  s гик 
na r u k i  narodnych  k o n t r o l e r o v .  B y l i  p r e d p r i n j a t y  vse 
neobchodimye mery к p o i s k u  i z a d e r ^ a n i j u  v l a d e l ' c a  
čemodānā.  ( P r o k u r o r ,  16)

An B e i s p i e l  (22)  l ä ß t  s i c h  l e i c h t  n a c h v o 11 z i e h e n , daß es e i -  
n e r s e i t s  dem T e x t p r o d u z e n t e n  k e i n e  Mühe b e r e i t e n  würde,  den 
Agens oder  d i e  Agentes  zu benennen,  daß es aber  a n d e r e r s e i t s  
i r r e l e v a n t  i s t  i n  bezug au f  d i e  w e i t e r e  T e x t e n t w i c k l u n g ,  wer 
f o t o g r a f i e r t  h a t .  Die Nennung des Agens müßte s p e z i e l l  m o t i -  
v i e r t  s e i n .

Ein  d i f f u s e r  Agens l i e g t  z . T .  auch i n  Sätzen v o r ,  d i e  o b l i -  
g a t o r i s c h  e i n e  L o k a l p h r a s e  ( s e l t e n e r  e i n e  Tempor a l ph r ase )  ent-  
h a l t e n .  Das Besondere d i e s e r  Sätze  b e s t e h t  d a r i n ,  daß a n s t e l l e  
e i ne s  r e a l i s i e r t e n  Agens Phrasen gegeben s i n d ,  d i e  H i nwe i se  
au f  T ä t i g k e i t s b e r e i c h e  des Agens l i e f e r n  und s o m i t  d i e  Menge 
m ö g l i c h e r  Agentes beg renzen .  Es i s t  i n  de r  Regel  n i c h t  mögl i ch,  
den Agens zu k o n k r e t i s i e r e n  und z u s ä t z l i c h  i n  den Tex t  e i n z u -  
f ü h r e n .  Wo es m ö g l i c h  i s t ,  w i r d  d i e  j e w e i l i g e  Loka 1- /Tempora  1 -
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phrase n i c h t  mehr a l s  S u b s t i t u t ,  sondern a l s  A d v e r b i a l b e s t i m -  
mung i n t e r p r e t i e r t .  In den nachs tehenden d r e i  B e i s p i e l e n  i s t  
der  Agens i n  einem sehr  hohen Grad d i f f u s .  Er i s t  kaum kon-  
k r e t  i s i e r b a r :

(27)  V m i r o v o j  p r a k t i k e  . . .  p r  imenj  a e t s j  a . . .  (Nauka i if i zn י , 
81 , 6,  43)

(28)  V n a ï e j  naučno j  l i t e r a t u r e  u d e l j a e t s j a  ___ (Èk .  n a u k i ,
84,  8,  23)

(29)  V . . .  s l a v j a n s k o m  j a z y k o z n a n i i  . . .  i s p o I  ' z o v a 1s j a  . . .  
( F i l .  n a u k i ,  85,  5,  32)

Die L o k a l p h r a s e n  f u n g i e r e n  a l s  autonome S u b s t i t u t e  f ü r  den 
( k o l l e k t i v e n )  Agens,  de r  b e s t e n f a l l s  im N a c h t e x t  k o n k r ē t i -  
s i e r t  werden kann.  Im Grunde kann d i e  I n f o r m a t i o n  de r  L o k a l -  
phrase n i c h t  du rch  Agensangaben e r s e t z t  werden,  da s i e  hö h e r -  
r a n g i g e  P r ä d i k a t e  r e p r ä s e n t i e r e n  ( " D i e  A r b e i t  von X f ä l l t  i n 
den B e r e i c h  de r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r "  usw. )
Die d r e i  B e i s p i e l e  ze i ge n  w e i t e r h i n ,  daß d i e  L o k a l p h r a s e n  
Ex i s t enzaussagen  e i n l e i t e n ,  was durch d i e  V a r i a n t e n  i n  der  
P r ä d i k a t s p o s i t i o n  n i c h t  s o f o r t  zu erkennen i s t .  Die A k t i o n s -  
bedeutung der  P r ä d i k a t e  i s t  h i e r  vol l kommen i n  den H in te rg rund  
g e t r e t e n .  Diese Beobachtung ü b e r r a s c h t  n i c h t ,  denn es s c h e i n t ,  
was oben schon a n g e d e u t e t  wurde ,  e i ne  g e n e r e l l e  E i g e n s c h a f t  
von P a s s i v s ä t z e n  zu s e i n ,  im Verbund m i t  de r  D e z e n t r i e r u n g  
des Agens d i e  P r ä d i k a t e  zu d e a k t i ona 1 i s i e r e n .

Oie nächs ten  B e i s p i e l e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  von den soeben 
besprochenen d a d u r c h ,  daß s i e  d i e  R e k o n s t r u k t i o n  und F o r m u l i e -  
rung e i n e s  Agens e r l a u b e n  zu s c h e i n e n .  V g l . :

(30)  . . .  Na kong resse  Meždunarodnoj  1 j u b i t e l  ' sko j  f e d e -  
r a c i i  b o r ' b y  ( . . . )  v amer ikanskom gorode T o l i d o  so-  
ve t skoe  sambo b y l o  p r i z n a n o  me2dunarodnym v idom sporta 
. . .  ( S p o r t  v SSSR, 82,  9,  15)

(31)  V poezde,  s ledovavSem po m a r š r u t u  Moskva -Ka raganda , 
b y l o  soverŠe’no de r zkoe  vooružennoe o g r a b i e n i e .  Vospo l ' -  
z o v a v š i s 1 o s t a n o v k o j  s o s t a v a ,  p r e s t u p n i k  v y s k o C i l  i z  
vagona i s k r y l s j a  na . . .  ( P r avda ,  4 . 1 1 . 8 6 )

(32)  . . .  i v s j u d u  z e l e n '  d e r e v ' e v ,  c v e t u š Č i c h  klumb i ka-
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Stanovych al  l e j  - D e r e v ' j a  b y l i  p os a ï eny  p o s l e  v o j n y .
( О д . ,  85,  27,  9)

Im e r s t e n  B e i s p i e l  i s t  der  g es uc h t e  Agens " d i e  Mehrzah l  de r  
Te i 1 nehmer /a 11e T e i l n e h m e r " ,  im z w e i t e n  kommt a l s  Agens "e i n  
P a s s a g i e r / e i n  V e r b r e c h e r "  i n  Frage und im l e t z t e n  i s t  der  
Agens " d i e  d a f ü r  V e r a n t w o r t l i c h e n " .  E ine p r ä z i s e r e  bzw. kon-  
k r e t e r e  Benennung i s t  kaum m ö g l i c h .  Die I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g  
e n t s p r e c h e n d e r  Agensbeze i chnungen i s t  r e l a t i v  g e r i n g .  Eine 
Versp rach  1 i chung s o l c h  i n f o r m a t i o n s a r m e r  Agentes  würde aber  
immer noch genügend k ommun i k a t i v es  Gewicht  beanspruchen ,  um 
d i e  T e x t e n t w i c k l u n g  zu b e e i n f l u s s e n .

Die nächs t e  Gruppe von B e i s p i e l e n  e n t h ä l t  zwar  auch e i ne  
L o k a l p h r a s e ,  h i e r  i s t  aber  d e r  Agens n i c h t  d i f f u s ,  sondern in 
de r  Regel  b e k a n n t :

( 33 )  V dannoj  s t a t ’ e seman t i č e s k a j a s t r u k t u r a  s l o v a ,  o p r e -  
d e l j a e m a j a  как  i e r a r c h i č e s k a j a s i s t ema  . . .  ê l eme n t o v ,  
i s s l e d u e t s j a  s t o Č k i  z r e n i j a  p e r e s e č e n i j a  k v a l i t a t i v -  
nő j  . . .  i p r o s t r a n s t v e n n o j  k o o r d i n a t .  ( F i l .  n a u k i ,  85,
5,  32)

(34 )  V s r a v n i  t e  1 1 n o - i  s t o r  i českom j a z y k o z n a n i i  do s i c h  por  
n e d o s t a t o i n o  i s p o 1 1z o v a 1 s j a  metod u s t a n o v l e n i j a  c h r o -  
n o l o g i i  f o n e t i  к о - f ono 1o g i č e s k i c h  i z m e n e n i j  s pomošČ' ju 
i s t o r i Č e s k o g o  s l o v o o b r a z o v a n i j a  ( . . . ) .  V dannoj  s t a t ' e  
sde l ana  popy t ka  pos r eds t vom p r i m e n e n i j a  dannogo meto-  
da o t v e t i t '  na dva voprosa  i s t o r i i  s i s t e m y  s og l asnych  
fonem d r e v n e r u s s k o g o  j a z y k a .  ( F i l .  n a u k i ,  85,  5,  38)

(35 )  V u z l o v o j  d i j a  k n i g i  s t a t ' e  " P o s l e  uspecha"  p o d č e r -  
k n u t o ,  č t o  . . .  ( L i t .  o b o z r . ,  86,  9,  78)

(36 )  V s t a t ' e  S.V.  Davydova —  r a s s m a t r i v a e t s j a  ___ ( F i l .
n a u k i ,  85,  5,  83)

(37 )  V k n i g e  o č e r k ov  V. Krasnenkova r a s s k a z y v a e t s j a 0 . . .  
( L i t .  o b o z r .  , 86,  9,  85)

Für  ( 33 )  kann z w e i f e l l o s  de r  T e x t a u t o r  a l s  Agens r e k o n s t r u i e r t  
werden .  Auch f ü r  ( 3 4 ) .  Bemerkenswer t  i s t ,  daß i n  be iden  Sätzen 
e i n  K o n t r a s t  zw i schen  dem A u t o r - A g e n s  und s e i n e r  Meinung und
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anderen Agentes m i t  i h r e n  Meinungen r e a l i s i e r t  w i r d .  In (34)  
i s t  d i e s  l e i c h t  zu beobach t en ,  g i l t  aber  auch f ü r  ( 3 3 ) ,  denn 
dazu e x i s t i e r t  e i n  e n t s p r e c h e n d e r  V o r t e x t .  D i e s e r  K o n t r a s t ,  
und das i s t  das e i g e n t l i c h  I n t e r e s s a n t e ,  l ä ß t  o f f e n s i c h t l i c h  
n i c h t  zu,  daß der  Agens ver  sprach  1 i c h t  w i r d .  Der Grund i s t ,  
daß in d iesem F a l l  e i n  ande re r  K o n t r a s t  r e a l i s i e r t  w i r d ,  e i n  
K o n t r a s t  zwischen v e r s c h i edenen  A r b e i t e n  e i n  und desse l ben  
A u t o r s  u n t e r  Betonung de r  A r t  und Weise de r  Behandlung des 
Prob i  ems :

. ( י 34) . .  V danno! s t a t ' e  mnoju sde lana  popy t ka  posredstvom 
p r i m e n e n i j a  dannogo metoda o t v e t i t '  na . . .

Wenn v dannoj  s t a t ' e  e i n d e u t i g  au f  den T e x t p r o d u z e n t e n  r e f e -  
r i e r t ,  dann muß im F a l l  e i n e r  z w e i t e n ,  ganz e x p l i z i t e n  Refe-  
r e n z ,  d i e  R o l l e  der  e r s t e n  Phrase u m i n t e r p r e t i e r t  werden.
Das E r g e b n i s  habe i ch  oben b e s c h r i e b e n .  Die Ni c h t r e a 1 i s ierung 
des Agens i s t  a l s o  gu t  m o t i v i e r t .  In (34)  l i e g e n  aber  o f f e n -  
s i c h t l i c h  ganz s p e z i f i s c h e  Bedingungen v o r ,  denn in ( 3 8 ) ,  
das ana log  a u f g e b a u t  zu se i n  s c h e i n t ,  i s t  d i e  Ni c h t r e a 1 i s i e -  
rung des Agens anders  m o t i v i e r t :

(38)  E s l i  v p o v e s t j a c h  " D e v u Š k i " ,  "Čuža j a  s l a v a " ,  v romane 
"Na zemie moskovsko j "  pokazany źizn■ i t r u d  zavodsko j  
mo l odež i  Moskvy . . .  t o  v p e r v o j  Č a s t i  romana " F e v r a l '
- k r i v y e  d o r o g i "  p o v e s t v u e t s j a 0 ž i z n i  mo lodež i  v 
2 0 - 3 0 - c h  godach.  ( Š Če r b . ,  371)

H i e r  geh t  es um Werke e i n  und d es s e l ben  A u t o r s ,  a l l e r -  
d i ng s  e i n e r  d r i t t e n  Person,  so daß das oben genann te  M o t i v  
f ü r  d i e  Ni c h t r e a 1 i s i e r u n g  des Agens zu e n t f a l l e n  s c h e i n t .  Zur 
Übe r p r ü f ung  d i e s e r  Annahme s e t z e  i c h  z unäc hs t  a l s  Agens Śćer -  
bakova e i n ,  und zwar bei  pokazany :

( 3 8 ' )  E s l i  v p o v e s t j a c h  " D e v u Š k i " ,  "Čuža j a  s l a v a " ,  v roma- 
ne . . .  Šče rbakovo j  pokazany ? i z n '  i t r u d  zavodsko j  
mo l odež i  Moskvy . . .  t o  ___

Mi r  s c h e i n t ,  daß d i e  E i n f ü h r u n g  des Agens d i e  Bedeutungss t ruk -  
t u r  des Satzes v ö l l i g  v e r ä n d e r t  i n  dem S i n n ,  daß e s l i  . . .  t o  
im k o n t r a a r g u m e n t a t i v e n  Sinn (gegen e i n e  a n d e r s l a u t e n d e  Be- 
haup tung)  i n t e r p r e t i e r t  werden,  wobei  e i n  T e x t a n s c h l u ß  s i g n a -
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l i s i e r t  w i r d ,  i n  dem von einem anderen Agens (und seinem 
Werk) d i e  Rede i s t .  D e u t l i c h e r  w i r d  d i e s  i n  de r  a k t i v i s c h e n  
V a r i a n t e  :

( 3 8 ' 1) E s l i  v . . .  ŠČerbakova p ok az y v ae t  2 i z n '  i t r u d  . . .  
t o  V . . .

Ursache f ü r  d i e s e s  Phänomen s c h e i n t  zu s e i n ,  daß i n  ( 3 8 ' )  
und ( 3 8 ' ' )  d i e  a k t i o n a l e  Bedeutung des V e r - b s / P r ä d i k a t s  s t ä r -  
k e r  i n  den V o r d e r g r u n d  t r i t t .  I ch  kann d i e s e  P r o b l e m a t i k  h ier  
l e i d e r  n i c h t  w e i t e r  v e r t i e f e n ,  s i e  s c h e i n t  noch l ange n i c h t  
a u s g e l o t e t  zu s e i n .

B e i s p i e l  (35)  muß n i c h t  w e i t e r  k o m m e n t i e r t  werden .  Auch 
h i e r  i s t  d i e  E i n f ü h r u n g  e i ne s  Agens p r o b l e m a t i s c h .  I n t e r e s -  
s a n t  i s t  ( 3 6 ) ,  denn h i e r  g i b t  es zwar  e i n e n  K a n d i d a t e n  f ü r  
den Agens,  i n  W i r k l i c h k e i t  l i e g t  aber  k e i n e  Agensangabe v o r ,  
d e r  Eigenname ha t  i d e n t i f i z i e r e n d e  F u n k t i o n  und k e i n e n  Agens-  
s t a t u s .  Der K o n f l i k t  zwi schen de r  N o t w e n d i g k e i t ,  d i e  L o k a l -  
ph rase  zu s p e z i f i z i e r e n  und der  A b s i c h t ,  e i n e  a k t i o n a l e  Aus-  
sage zu r e a l i s i e r e n ,  w i r d  e i n d e u t i g  zuguns ten  de r  S p e z i f i z i e -  
rung e n t s c h i e d e n .  Ein  A g e n s o b j e k t  kann n i c h t  z u s ä t z l i c h  e i n -  
g e f ü g t  werden.
In p a s s i v i s c h e n  Sätzen l ä ß t  s i c h  a l s o  e i n e  Konku r r enz  von Lo- 
ka l angaben  und Agens beobach t en .  Dies  s c h e i n t  f ü r  a k t i v i s c h e  
Sätze  w e n i g e r  r e l e v a n t  zu s e i n .  V g l .  dazu (37)  und ( 3 9 ) :

(39)  V r a b o t e  "К k r i t i k e  p o l i t i č e s k o j  ê k o n o m i i "  K. Marks 
ukaza ł  k o n k r e t n y e  p u t i  p o z n a n i j a  c e l o s t n o s t i .  (Ék.  
n a u k i ,  84,  8,  23)

Eine E r k l ä r u n g  f ü r  d i e s e s  Phänomen könn t e  s e i n ,  daß im a k t i -  
v i s c h e n  Satz das A g e n s s u b j e k t  g l e i c h z e i t i g  auch a l s  S p e z i f i -  
k a t o r  f ü r  d i e  L o k a l p h r a s e  d i e n t .

I ch  kann h i e r  nur  andeu t en ,  daß auch andere A d v e r b i e n  m i t  
Agensangaben wenig v e r t r ä g l i c h  s i n d ,  d i e s  kann i ch  h i e r  a l l e r -  
d i n g s  n i c h t  a u s f ü h r l i c h  d i s k u t i e r e n .  Dre i  unkomment i e r t e  B e i -  
s p i e l e  mögen a l s  Beleg genügen:

(40)  Sovchozam v rode  by vse r a v n o ,  v kakom v i d e  u r o ž a j  o t -  
p r a v i t s j a  v go r od .  ( N e d e l j a  ( 3 9 ) ,  86,  7)

(41 )  Zamki ,  k r e p o s t i ,  u s y p a l ' n i c y ,  d v o r c y  -  vse ê t o  by ł o
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sde l ano  v d a l e k i e  ѵ гетепа  d i j a  v o z v e l i č i v a n i j a  radžej
i ma c ha r adž e j .  ( Од . ,  65,  28,  22)

(42)  D i j a  čego ê t o  d e l a e t s j a ?  (Nauka i í i z n ' ,  81,  6,  53)

Ich komme zum Schluß zu e i n e r  Reihe von B e i s p i e l e n ,  bei  
denen s i c h  d i e  Ni c h t r e a 1i s i e r u n g  des Agens daraus  e r g i b t ,  
daß e r  h y p o t h e t i s c h e r  Na t u r  i s t .  T y p i s c he  R e a l i s i e r u n g e n  sind 
Hand 1 ungsanwe-i  sungen , Moda l s ä t z e  und n e g i e r t e  Sä t ze :

(43)  K l e t k a .  S t e n k i  d e l a j u t s j a  i z  dosok t o l Š č i n y  20-30 
mm. (Nauka i ž i z n ' ,  81,  6,  52)

(44)  V sok,  o t í a t y j  i z  l j u c e r n y ,  k l e v e r a  i l i  s v e k o l ' n o j  
bomby, doba v 1j a e t s j a zakvaska i z  то 1o č n o k i s ł y c h  bak-  
t e r i j .  (Nauka i ? i z n ' ,  81,  6 ,  43)

(45)  Vmeste s tem marks i s t ska -  l en i n s k a j a  t e o r i j a  p o z n a n i j a  
u î i t ,  č t o  c e l a j a  s i s t ema  možet  b y t '  poznana t o l ' k o
v tom s l u č a e ,  e s l i  . . .  (Ék.  n a u k i ,  84,  8 ,  23)

(46)  Zameču t o l ' k o ,  č t o  v každom s l u č a e  do l J n a  u Č i t y v a t ' -  
s j a  s p e c i f i k a  t ogo  i l i  i nogo go r o da ,  ego masStaby.
( Nede 1 j a  ( 3 9 ) ,  86 , 7)

(47)  Takim obrazom,  v t o r a j a  s t  i 1 i s t i č eska j a  f u n k c i j a  takŽe 
ne možet  r a s s m a t r i v a t ' s j a  v k a č e s t v e  osnovno j  p r i č i n y  
p r e d p o č t e n i j a  p a s s i v a  v n a u ï n o j  r e ï i .  ( V J a , 84,  4,
77)

(48)  I z v e s t n y e  s l ova  K. Marksa o tom,  č t o  . . .  mogut  vos-  
p r i n i m a t ' s j a  d v o j a k o  . . .  ( F i l .  n a u k i ,  87,  3,  30)

(49)  Zamet im,  č t o  p o s l e  1945 goda atomnoe o r u Ž i e  ešČe ni  
razu ne b y l o  pr imeneno v voennych c e l j a c h .  ( L i t .  g a z . ,  
86,  26,  9)

Bei  Anweisungen der  A r t  (43)  i s t  es f a k t i s c h  u n m ö g l i c h ,  einen 
Agens zu r e k o n s t r u i e r e n  und zu ve r  sprach  1 i c h e n . Er i s t  eben 
h y p o t h e t i s c h e r  N a t u r .  In ( 4 4 ) ,  wo auch e i ne  Anweisung v o r -  
l i e g t ,  könn te  e i n  Agens der  A r t  " s p e c i a l i s t a m i "  e i n g e f ü h r t  
werden.  A l l e r d i n g s  ä n d e r t  s i c h  dann d i e  Lesewei se  des S a t z e s .  
Aus der  Besch re i bung  e i n e s  H a n d l u n g s a b l a u f s  w i r d  j e t z t  e i ne  
Hand lungssequenz ,  f ü r  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t ,  daß zwei  ver-  
sch iedene Agentes b e t e i l i g t  s i n d .
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Für (45)  l ä ß t  s i c h  e b e n f a l l s  kaum e i n  Agens f o r m u l i e r e n .  Der 
h y p o t h e t i s c h e  Agens i s t  so u n s p e z i f i s c h  und a b s t r a k t ,  daß es 
schwer f ä l l t ,  e i n  passendes Lexem zu f i n d e n .  Ä h n l i c h e s  g i l t  
f ü r  ( 4 6 ) .  Von besonderem I n t e r e s s e  i s t  ( 4 7 ) .  D i e s e r  Satz  kann 
e inmal  wie (46)  ge lesen  werden,  aber  auch so,  daß der  T e x t -  
Produzent  a l s  Agens anzuse tzen  i s t .  D . h . ,  i n  d iesem F a l l  hat  
d i e  der  v t o r a j a  s t i  1 i s t i č e s k a j a  f u n k c i j a  z u g e s c h r i e b e n e  E i -  
g e n s c h a f t  e i ne  ganz s u b j e k t i v e  Gr u n d l ag e .  Bemerkenswer t  i s t ,  
daß d i es e  L e s e a r t  nur  dann m ö g l i c h  i s t ,  wenn de r  Agens n i c h t  
e x p l i z i t  genannt  w i r d .  En tsp rechend  i s t  ( 48)  zu i n t e r p r e t i e -  
r en .  Besondere Au f merksamke i t  v e r d i e n t  auch ( 4 9 ) .  Es i s t  
e i n s i c h t i g ,  daß es f ü r  e i ne  Hand lung ,  d i e  n i c h t  s t a t t g e f u n -  
den h a t ,  ke i nen  a k t u e l l e n  Agens geben kann.  Was es g i b t ,  i s t  
e i ne  Menge p o t e n t i e l l e r  Agentes (= a 1 l e ,  d i e  über  Atomwaf fen 
v e r f ü g e n ) .  S e l b s t ,  wenn es g e l ä n g e ,  e i n e n  Namen f ü r  d i e  po-  
t e n t i e l l e n  Agentes zu f i n d e n  ( j  adernye  de r?avy  ) , würde d i e  
E in fügung  d i e s e r  Bezeichnung zu keinem (49)  ä q u i v a l e n t e n  Satz 
f ü h r e n .  Denn j e t z t  w i r d  d i e  paradoxe I n f o r m a t i o n  e r z e u g t ,  daß 
d i e j e n i g e n ,  d i e  über  Atomwaf fen v e r f ü g e n ,  d i e s e  b i s h e r  n i c h t  
angewendet  haben,  daß aber  n i c h t  aus ges c h l os s en  werden kann,  
daß andere s i e  angewendet  haben.

Ich s c h l i e ß e  h i e r m i t  d i esen  Punkt  ab,  ohne daß a l l e  a u f -  
gewor fenen Fragen b e a n t w o r t e t  und n o t wend i ge  Genera 1 i s i e r u n -  
gen e r r e i c h t  werden konn t en .

Ich f asse  ku rz  zusammen. Agens l ose  P a s s i v s ä t z e  s p i e l e n ,  
das hat  d i es e  Untersuchung g e z e i g t ,  e i n e  ganz s p e z i f i s c h e  
R o l l e  im System der  a g e n s d e z e n t r i e r e n d e n  K o n s t r u k t i o n e n .  Sie 
s i nd  auf  keinen F a l l  f a k u l t a t i v e  V a r i a n t e n  a g e n s h a l t i g e r  Kon- 
s t r u k t i o n e n ,  denn d i e  R e k o n s t r u k t i o n  und R e a l i s i e r u n g  de r  ge-  
suchten Agentes s t ö ß t  au f  e i n e  Reihe von S c h w i e r i g k e i t e n ,  auf  
t e x t u e l l e  bzw. k ommun i ka t i ve ,  a u f  s y n t a k t i s c h e  und n i c h t  zu-  
l e t z t  seman t i sche .  Agens lose P a s s i v s ä t z e  s i n d ,  das h a t  s i c h  
g e z e i g t ,  gu t  m o t i v i e r t .  Die i hnen e i ge n e  S p e z i f i k  kann aber  
e r s t  dann v o l l s t ä n d i g  a u f g e d e c k t  werden,  wenn a l l e  Elemente 
des Feldes a g e n s d e z e n t r i e r e n d e r  K o n s t r u k t i o n e n  b e s c h r i e b e n  
worden s i n d .  Bi s  dah in  i s t  es noch w e i t .
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Резюме

Темой данной статьи являются пассивные конструкции без агенса. 
Эти конструкции рассматриваются здесь как элементы поля кон- 
струкций, в которых агенс децентрируется. Исследование показы- 
вает, что отсутствие агенса зависит от целого ряда факторов, в 
том числе текстуально-коммуникативных, синтаксических и семан- 
тических.
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Klaus Hartenstein, Bochum

DIE FUNKTIONSVERBGEFÜGE DES MODERNEN RUSSISCHEN - ÜBERLEGUNGEN
ZUR DEFINITION EINES WORTVERBINDUNGSTYPS

1. E i n l e i t e n d e  Bemerkungen

Der v o r l i e g e n d e  B e i t r a g  i s t  B e s t a n d t e i l  e i n e s  g röße ren  Vor -  
habens,  das einem s p e z i e l l e n  Typ von K o n s t r u k t i o n e n  des Rus- 
s i s c h e n ,  den sog.  F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n ,  
gewidmet  i s t ,  und zwar i n s o f e r n ,  a l s  e r  s i c h  bemüht ,  im Rah- 
men e i n e r  synchronen B e t r a c h t u n g  de r  V e r h ä l t n i s s e ,  wie s i e  vor 
a l l e m  i n  der  modernen r u s s i s c h e n  S t a n d a r d s p r a c h e  a n z u t r e f f e n  
s i n d ,  d i e j e n i g e n  s p r a c h l i c h e n  Gegenstände auszugrenzen und zu 
k l a s s i f i z i e r e n ,  d i e  zu d iesem A u s d r u c k s t y p  z ä h l e n .  In d iesem 
Sinn b i l d e n  d i e  f o l g e n d e n  E r ö r t e r u n g e n  d i e  no t wend i ge  Voraus -  
se t zung  f ü r  e i n e  w e i t e r e  g e p l a n t e  U n t e r s uc hung ,  d i e  s i c h  m i t  
den systemimmanenten und kommun i ka t i ven  L e i s t u n g e n  b e s c h ä f t i -  
gen w i r d ,  d i e  F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e  ( im Russ i schen )  e r b r i n g e n  
können1 .

2. F u n k t i o n s v e r b e n  und F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e
2.1. T e r m i n o l o g i e ,  Fo r s c hungs s t and  und O b j e k t b e r e i c h

W i l l  man den Gegenstand e i n e r  b e l i e b i g e n  l i n g u i s t i s c h e n  
Besch r e i bung  au f  e x p l i z i t e  Weise angeben,  d . h .  d e f i n i e r e n ,  so 
g i l t  es immer w i e d e r ,  zwei  En t sche i dungen  zu t r e f f e n .  Zunächst  
müssen E i g e n s c h a f t e n  genann t  und b e g r ü n d e t  werden,  d i e  d i e  
s p r a c h l i c h e n  E i n h e i t e n  a u f w e i s e n  s o l l e n ,  d i e  das O b j e k t  b i l -  
den,  m i t  dem man s i c h  b e s c h ä f t i g e n  w i l l .  Danach i s t  e i n  ge-  
e i g n e t e r  Name zu v e r e i n b a r e n ,  um d i e  K l asse  von Elementen be-  
nennen zu können,  d i e  a l s  Angehö r i ge  des U n t e r s u c h u n g s o b j e k t s  
i d e n t i f i z i e r t  worden s i n d .
Für d i e  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  um d i e  es h i e r  gehen s o l l ,  e x i s t i e -

«

ren sowohl  in de r  deu t schen  g e r m a n i s t i s c h e n  a l s  auch i n  der  
s o w j e t i s c h e n  L i t e r a t u r  z a h l r e i c h e  Beze i chnungen .  Der Terminus 
F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e ,  der  i n  der  v o r l i e g e n d e n  
Abhandlung b e n u t z t  w i r d ,  stammt von ENGELEN 1968 und ha t  -
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neben der  Beze i chnung " S t r e c k f o r m e n "  (SCHMIDT 1968) - i n  der
d e u t s c h s p r a c h i g e n  F a c h l i t e r a t u r  e i n e  gewi sse  V e r b r e i t u n g  e r -
l a n g t ,  so z . B .  i n  den A r b e i t e n  von ROTHKEGEL 1973;  HERRLITZ
1973 und HERMANN-DRESEL 1987.  Die Beze i chnung F u n k -
t i o n s v e r b  f ü r  d i e  v e r b a l e  K o n s t i t u e n t e  d i e s e r  Wor t -
Verbindungen ist durch V. POLENZ geprägt worden (V.  POLENZ2
1963, 29 f f . )  ; zu einem Ü b e r b l i c k  über  d i e  g e r m a n i s t i s c h e  
T e r m i n o l o g i e  f ü r  d i e  b e t r e f f e n d e n  Syntagmen v g l .  PERSSON 1975,
6. In s o w j e t i s c h e n  A r b e i t e n  e r f r e u t  s i c h  d i e  Beze i chnung 
u s t o j d i v y e  ( g l a g o l  , n o - i m e n n y e )  
s l o v o s o d e t a n i j a  e i n e r  gewissen B e l i e b t h e i t ,  
so u . a .  be i  PR0K0P0VIČ 1969;  REG I NI NA 1 976 ; DERĪBAS 1983;  GAK 
1977,  206 f f . ;  DERJAGINA 1987.  Daneben f i n d e n  s i c h  d i v e r s e  
Ei nze 1 p r ä g u n g e n , z . В . f r a z o v y e  r e Č e n i j a  
(BYLINSKIJ/ROZENTAL1 1957,  155) ,  o p i s a t e l  , n y e  
( g l a g o l  , n o - i m e n n y e )  o b o r o t y  (MO- 
LOTKOV 1977,  52 f f . )  u . a . ;  e i n e  Zusammens te l l ung  de r  r u s -  
s i s c h en  (und t s c h e c h i s c h e n )  T e r m i n i  g i b t  HERMANN-DRESEL 1987, 
23 Anm. 1.

B e t r a c h t e t  man d i e  V o r s c h l ä g e  z u r  Gegens tandsbes t immung,  
d i e  i n  der  s o w j e t i s c h e n ,  vo r  a l l e m  aber  i n  der  auf  d iesem Ge- 
b i e t  besonders  e n g a g i e r t e n  g e r m a n i s t i s c h e n  Forschung zu den 
F u n k t i o n s v e r b ( g e f ü g ) e n  d i s k u t i e r t  werden,  e r g i b t  s i c h  e i n  
n i c h t  gerade e i n h e i t l i c h e s  B i l d .  Die A u f f a s s u n g e n ,  we l che  
Wo r t v e r b i nd u n g e n  bzw. W o r t v e r b i n d u n g s t y p e n  im e i n z e l n e n  zu 
den F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n  - im f o l g e n d e n :  FVG - zu z ä h l e n  sind, 
gehen z . T .  s t a r k  a u s e i n a n d e r .  In d e r  L i t e r a t u r  b e s t e h t  ande-  
r e r s e i t s  j e do c h  Konsens d a r ü b e r ,  daß d i e  a l l g e m e i n e n  E i gen -  
s c h ä f t e n ,  d i e  a l s  D e f i n i t i o n s k r i t e r i e n  f ü r  FVG f e s t z u l e g e n  
s i n d ,  s y n t a k t i s c h e r  und s e m a n t i s c h e r  Na t u r  zu s e i n  haben.

3

M o r p h o l o g i s c h - g r a m m a t i s c h e  und s t i l i s t i s c h e  G e s i c h t s p u n k t e  
werden f ü r  d i e  Ausgrenzung der  K o n s t r u k t i o n e n  dagegen nu r  a l s  
z u s ä t z l i c h e  K r i t e r i e n  i n s  Fe ld  g e f ü h r t .  We i t e rh i n  s c h e i n t  man 
s i c h  über  d i e  Z w i s c h e n s t e l l u n g  e i n i g  zu s e i n ,  d i e  d i e  FVG 
zwischen  den f r e i e n  und den p h r a s e o l o g i s c h e n  ( im engen S i nn )  
Wortverbindungen einnehmen, wie  d i e s e  P o s i t i o n  auch immer im De- 
t a i l  be g r ünde t  s e i n  mag.
In i h r e n  t h e o r e t i s c h e n  und d e s k r i p t i v e n  Bemühungen um d i e  FVG
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haben d i e  deu t sche  g e r m a n i s t i s c h e  und d i e  s o w j e t i s c h e  F o r -  
schung u n t e r s c h i e d l i c h e  Schwerpunk te  g e s e t z t ;  v g l .  zum Stand 
der  D i s k u s s i o n  in der  G e r m a n i s t i k  PERSSON 1975,  1 f f . ;  HELBIG 
1979;  FLEISCHER 1982,  139 f f . ;  e i n e  a k t u e l l e  B i b l i o g r a p h i e  
de r  ( west  1i c h e n ) A r b e i t en  zu den FVG f i n d e t  s i c h  i n  SCHUMACHER 
1987; den s o w j e t i s c h e n  (und t s c h e c h i s c h e n )  Fo r schungss t and  
f a ß t  HERMANN-DRESEL 1987,  18 f f .  zusammen. Ein w e s e n t l i c h e s  
An t r i ebsmoment  f ü r  das g e r m a n i s t i s c h e  I n t e r e s s e  an den FVG, 
das m i t  de r  A r b e i t  V. POLENZ 1963 au f  b r e i t e r  F r o n t  e i n g e -  
s e t z t  h a t ,  i s t  d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  der  S p r a c h -  
к r  i t  i k .  Angereg t  du rch  das p r o v o k a n t e  Buch Sprache i n  
de r  v e r w a l t e t e n  Wel t  des P u b l i z i s t e n  K. KORN ( 1 9 5 8 ) ,  i n  dem 
d i e  b e t r e f f e n d e n  K o n s t r u k t i o n en a l s  a l a r m i e rende AnZeichen 
e i ne s  S p r a c h v e r f a 11s g e d e u t e t  werden,  haben s i c h  mehrere L i n -  
g u i s t ( i n n ) e n  daran begeben,  i n  z . T .  sehr  u mf ang r e i c hen  empi -  
r i s c h e n  S t u d i e n  nachzuwe i sen ,  daß es s i c h  bei  den FVG um Ту-  
pen von A u s d r u c k s m i t t e l n  h a n d e l t ,  f ü r  d i e  - j e n s e i t s  j e d e r  
s p r a c h ä s t h e t i s e h e n  Wer tung - sehr  wohl  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  i n 
de r  Sprache b e s t e h t ;  v g l .  z u r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  der  
S p r a c h k r i t i k  u . a .  V. POLENZ 1963,  5 f f . ;  1987;  DANIELS 1963,
9 f f . ;  HER I N6ER 1968,  11 f f . ;  SCHMIDT 1968,  102 f f . 4 . Darüber  
h i naus  ha t  man s i c h  i n  de r  g e r m a n i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k  de r  Be- 
Schre ibung  von FVG i n n e r h a l b  b e s t i m m t e r  Grammat i kmode l l e  zu-  
gewandt ,  vo r  a l l e m  der  G e n e r a t i v e n  Grammat ik ( z . B .  ESAU 1973; 
1976;  HERRLITZ 1973;  PERSSON 1975) und de r  Dependenzgrammat i к 
( z . B .  HELBIG 1979) .  Fe rne r  b e f a ß t  man s i c h  m i t  dem Problem 
der  Ausgrenzung und K l a s s i f i k a t i o n  von FVG ( z . B .  KLEIN 1968;  
ROTHKEGEL 1973) ,  der  Frage nach i hrem p h r a s e o l o g i s c h e n  Cha- 
r a k t é r  ( z . B .  FIX 1974- 1976 )und dem S p r a c h v e r g l e i c h  Deu t sch -  
E n g l i s c h  ( z . B .  FISCHER 1977) .

Die s o w j e t i s c h e  Forschung im B e r e i c h  der  FVG ha t  s i c h  h i n -  
gegen n i e  gezwungen gesehen,  d i e s e  Wo r t v e r b i nd u n g e n  gegenüber  
e i n e r  mass iven S p r a c h k r i t i k  a l s  angemessene und l e i s t u n g s f ä -  
h i ge  A u s d r u c k s m i t t e l  l e g i t i m i e r e n  zu müssen.  FVG werden h i e r  
durchweg a l s  S p r a c h m i t t e l  a n e r k a n n t ,  deren Verwendung immer 
s t ä r k e r  um s i c h  g r e i f t ,  da f ü r  d i es e n  K o n s t r u k t i o n s t y p  s t ä n -5
d i g  wachsende kommun i ka t i ve  B e d ü r f n i s s e  bes tehen  . A l l e r d i n g s  
weisen i nsbesonde r e  n o r m a t i v  a u s g e r i c h t e t e  Handbücher  des Rus-
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s i s c h e n  m i t u n t e r  au f  d i e  Überanwendung,  so z . B .  KOCHTEV 1980 
und DEMIDENKO 1986,  bzw. au f  F e h l e r  beim Gebrauch d i e s e r  Kon- 
s t r u k t i o n e n  h i n ,  so z . B .  d i e  r u s s i s c h e  Grammat ik  und S t i l i -  
s t i k  f ü r  J o u r n a l i s t e n  von R0ZENTAL' 1979,  wenn s i e  h ä u f i g e  
Ve rs t öße  gegen d i e  Ko mb i n a t i o n s b e s c h r ä nk u n g e n  von bes t immten 
F u n k t i o n s v e r b e n  a n p r a n g e r n :

"Kaum a l s  ge lungen  können d i e  f o l g e n d e n  Sätze  g e l t e n ,  in 
denen d i e  Ph r aseo l og i smen  weder  d i e  R o l l e  e i n e s  expressiven 
Ausdrucks  noch d i e  e i n e s  S t a n d a r d s p r a c h m i t t e  1 s s p i e l e n :  
K׳ o r o l '  b e l y c h  p r e d p r i n j a l  p u t e S e s t v i e  v l a g e r 1 p r o t i v n i k a  
. . . ;  A v o t  a r t i s t y ,  podbodrennye vdochnovennym k r a s n o r e -  
Êiem vedušČego,  z a k r e p l j a j a  d o s t i g n u t y e  u s p e c h i , p r e v z o S l i  
samich seb j a  . . .  A r t i s t y  o d e r ž a l i  z a s l u Ž e n n u j u  pobedu' . "  
(KOCHTEV 1980,  49 f . )

"Es b e s t e h t  k e i n  Grund,  zu sagen t ) e t i  p r o i z v e l i  uborku 
k l assa ' ,  da dem I n h a l t  d i e s e r  Äußerung w e i t a u s  b es s e r  das 
Verb ,u b r a l i 1 e n t s p r i c h t .  A n s t e l l e  von ' P i one ry  p r i n j a l i  r e -  
š e n i e  pomoč1 n e u s p e v a j u š č i m1 wäre es n a t ü r l i c h e r  zu sagen 
,Pionery r e Š i l i  pomoč1 neuspeva j  u5č im'. " (DEMIDENKO 1986, 
112).

R0ZENTAL' macht  i n  d iesem Zusammenhang au f  h ä u f i g e  Vers töße  
gegen l e x e m a t i s c h e  K o mb i n a t i o n s b e s c h r ä nk u n g e n  i n  FVG au f merk -  
sam :

( 1 )  o k a z a t '  pomošč'  <podder2ku ,  s o d e j s t v i e ,  u s l u g u ,  
dove r  i e>

( 1 1) * o k a z a t 1 v n i man i e  ( a n s t e l l e  von p r o j a v i t 1)

( 1 1 ’ ) * o k a z a t '  v s t r e Č u  ( a n s t e l l e  von u s t r o i t 1)

9

( 2 )  o d e r ž a t '  pobedu ( v e r c h )

( 2 1) * o d e r ž a t '  uspech i  ( a n s t e l l e  von d o s t i ? ' , d o b y t ' s j a )  
( ROZENTAL' 1979,  68)
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Überhaupt  i s t  d i e  s o w j e t i s c h e  Forschung zu den FVG dadurch 
g e k e n n z e i c h n e t ,  daß s i e  im V e r g l e i c h  zu r  G e r m a n i s t i k  d i e s e s  
P r o b l e m f e l d  i n  einem engen Rahmen b e h a n d e l t  und g r öße r e  t h e o -  
r e t i s c h e  A r b e i t e n  bzw. M a t e r i a 1 Un t e rsuchungen  b i s l a n g  n i c h t  
v o r z uwe i s en  h a t .  Schwerpunk t  d e r  s o w j e t i s c h e n  Bemühungen um 
d i e  FVG i s t  e i n d e u t i g  d i e  D i s k u s s i o n  um d i e  a l l g e m e i n e n  p h r a -  
s e o l o g i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d i e s e r  W o r t v e r b i n d u n g e n ^ .  In d i e -  
sem Zusammenhang s i nd  v e r s c h i e d e n e  T e i l p r o b l e m e  e r ö r t e r t  wor -  
den,  u . a .  d i e  Frage nach den Beschränkungen der  V e r b i n d b a r -  
k e i t  von Lexemen, d i e  i n  FVG e i ngehen  (M0RDV1LK0 1964,  58 f f . ;  
K0PYLENK0/P0P0VA 1972,  74 f f . ;  KOPYLENKO 1973,  33 f f . ;  TOLI -  
KINA 1978) sowie d i e  Frage nach i h r e r  s y n t a k t i s c h e n  S t r u k t u r  
bzw. T r a n s f o r m i e r b a r k e i t  (GAK 1965;  1976;  APRESJAN 1967) .  Be- 
sonders  he r vo r zuheben  s i n d  auch d i e  o r i g i n e l l e n  Ideen von 
MEL' ÍUK und ?OLKOVSKIJ. A l s  e i n  w e i t e r e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  der  
s o w j e t i s c h e n  Forschung i s t  s c h l i e ß l i c h  noch das Bemühen um 
e i n e  s y s t e m a t i s c h e  1 ex i k o g r a p h i s e h e  E r f as s ung  von FVG anzuse-  
hen,  h i e r  vo r  a l l e m  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e s e n  Wort  v e r b i n d u n -  
gen gewidmeten Sammlungen DERĪBAS 1983 und DERJAGINA 1987.  
Darüber  h i naus  werden neben anderen n i c h t f r e i e n  W o r t v e r b i n -  
dungen FVG u . a .  i n  den Wö r t e r b ü c h e r n  REGININA 1976;  DENIS0V/ 
MORKOVKI N 1978 und MEL 1ČUK/Ž0LK0VSKIJ 1984 i n  großem Umfang 
b e r ü c k s i c h t i g t  (zu d e u t s c h - r u s s i s c h e n  Wor tschatzsamm l ungen ,  
d i e  u . a .  FVG e n t h a 1 t e n , v g 1. TROEBES 1985;  GÜNTHER/FÖRSTER 
1987) .

2 . 1 . 1 .  Zu e i n i g e n  e b e n e n s p e z i f i s c h e n  D e f i n i t i o n s k r i t e r i e n  f ü r  
F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e

Wie s o l l  nun de r  Gegenstand d e r  v o r l i e g e n d e n  S t u d i e ,  d i e  
FVG des Ru s s i s c h e n ,  a u s g e g r en z t  werden? Wie können s i e  von 
so l chen  Syntagmen d i f f e r e n z i e r t  werden ,  deren f o r m a l e r  Aufbau 
i hnen ä u ß e r l i c h  g l e i c h t ?  In der  Forschung b e s t e h t ,  wie b e r e i t s  
i n  2 . 1 .  angesprochen ,  e i n  g e n e r e l l e s  E invernehmen,  daß g e e i g -

«

nete  D e f i n i t i o n s k r i t e r i e n  f ü r  d i e s e  K o n s t r u k t i o n e n  au f  de r  
s y n t a k t i s c h e n  und der  semant i schen  Ebene zu suchen s i n d .  Darü- 
ber  h i naus  i s t  der  p h r a s e o l o g i s c h e  C h a r a k t e r  d i e s e r  W o r t v e r -  
b indungen f ü r  i h r e  Ausgrenzung e b e n f a l l s  m i t  zu berücksicht igen.
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Es i s t  daher  n o t w e n d i g ,  s i c h  zunächs t  e i nen  v e r g l e i c h e n d e n  
Ü b e r b l i c k  über  v e r s c h i e d e n e  D e f i n i t i o n s v o r  sch 1äge zu v e r s c h a f -  
f e n ,  d i e  i n  der  L i t e r a t u r  gemacht  worden s i n d .

2 . 1 . 1 . 1 .  S y n t a k t i s c h e  K r i t e r i e n

Die D i s k u s s i o n  um d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  s y n t a k t i s c h e n  E i -  
g e n s c h a f t e n  von FVG d r e h t  s i c h  im w e s e n t l i c h e n  um d i e  Frage 
nach Anzahl  und A r t  von deren K o n s t i t u e n t e n  und nach dem Kon- 
s t r u k t i o n s t y p , i n  den s i e  e i ngehen können7 . U n e i n g e s c h r ä n k t e  
E i n h e l l i g k e i t  h e r r s c h t  d a r ü b e r ,  daß FVG aus zwei  o b l i g a t o -  
r i s c h e n ,  k a t e g o r i a l  i n v a r i a n t e n  und s y n t a k t i s c h  m i t e i n a n d e r  
verbundenen Elementen a u f g e b a u t  sind, einem Verb (V) und einem 
Nomen ( N ) .
In bezug au f  d i e  s y n t a k t i s c h e n  S t r u k t u r m u s t e r ,  d i e  d i e s e  Kon- 
s t r u k t i o n e n  b i l d e n  können,  werden dagegen u n t e r s c h i e d l i c h e  
Au f f as s ungen  v e r t r e t e n .  Manche F o r s c h e r  l assen  nur  FVG zu,

О

d i e  dem K o n s t r u k t i o n s t y p  (3)  a l s  Grundmuster  f o l g e n  ; v g l .
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v(3)

v e r b g e b u n d e n e  E rg ä n zu n gP r ä p N /NS u b j e k t

Z.B.:
X p r i v o d i t  Y v zameša t e1 ' s t v o  
X derž  i t  Y pod v 1 a s t ' j  и 
X i m e e t s j a  v p rodaže (и Y- а )
X o b r a š č a e t s j a  к Y-и s p r e d l o ž e n i e m  
X podpal  pod v i  i j a n i e  Y-а 
X v e r s e t z t  Y i n  Angst  
X t r ä g t  Sorge f ü r  Y
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X g e r ä t  i n  V e r l e g e n h e i t  (wegen Y)
X kommt zu r  Anwendung ( b e i  Y)
X o k r u ' i a e t  Y za botami
X o k az y v ae t  Y-и pomošč'
X z a k l j u č a e t  p e r e m i r i e  s Y-om
X u s t r o i ł  ( p o d n j a l ,  u č i n i l )  skandal
X p r i n j a l  mery ( p r o t i v  Y-a)
X p o d v e r g a e t  Y i s p y t a n i j u
X f i n d e t  Ank l ang  ( b e i  Y)
X e r g r e i f t  d i e  F l u c h t  ( v o r  Y)
X v e r s e t z t  Y e i nen  Schlag
X f ü h r t  e i n  Ve rhö r  ( m i t  Y) durch
X u n t e r z i e h t  Y einem Tes t

In diesem Zusammenhang i s t  m.E.  n i c h t  immer k l a r ,  ob nur  das 
S t r u k t u r m u s t e r

( 3 ׳ ) у

P rä p N
v o rb g e b u n d e n e  E rg ä n zu n q

ode r  auch der  K o n s t r u k t  i on s t yp  

( 3 "  ) V

ę

ו

v e r b g e b u n d e n e  E rg ä n zu n g

f ü r  d i e  s y n t a k t i s c h e  Ausformung von FVG herangezogen werden 
s o l l .  So räumen z . B .  V. POLENZ 1963,  11 f . ;  HERINGER 1968,  40
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und PERSSON 1 975,  1 e i n ,  daß nomi na 1 i s i e r e n d e  V e r b a u f spa 1 tun  
gen des Typs (3 י ' )  e x i s t i e r e n ,  s i e  s c h l i e ß e n  s i e  j e d o c h  ex -  
p l i z i t  (HERINGER 1968,  40 Anm. 53;  PERSSON 1975,  1 Anm. 2) 
bzw. s t i l l s c h w e i g e n d  (V.  POLENZ 1963 , 12 f f . ) ^ aus der  Be- 
t r a c h t u n g  aus,  w e n n g l e i c h  s i e  zumi ndes t  f ü r  HERINGER und PER 
SSON wohl  zum K r e i s  der  FVG r echnen .  Für  andere F o r s c h e r  h i n  
gegen sche i nen  nur  s o l c h e  R e a l i s i e r u n g e n  des K o n s t r u k t i o n s -  
t y p s  (3 )  zu den FVG zu z ä h l e n ,  i n  denen das v e r b a l e  Element  
t r a n s i t i v  (= V + Nak1() i s t .  S t r u k t u r e n  des Typs

(4 )  X n a c h o d i t s j a  pod v l a s t ' j u  Y-a
X p r i s t u p a e t  к doprosu  Y-a
X o b l a d a e t  z n a n i j a m i  v o b l a s t i  Y
X g e r ä t  i n  Wut (wegen Y)

d ü r f t e n  dann o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  (mehr )  a l s  FVG e i n z u s t u f e n  
s e i n ;  so m.E.  be i  MORDVILKO 1964, 58 f f . ;  KOPYLENKO/POPOVA 
1972;  KOPYLENKO 1973;  FIX 1974-1976;  MOLOTKOV 1977,
52 f f . ;  TOLIKINA 1978 u . a .  KLEIN wiederum z ä h l t  auch den Wort- 
v e r b i n d u n g s t y p  ( 3 ' 1) zu den FVG (KLEIN 1968,  9 ) .
Neben den K o n s t r u k t i o n e n  ( 3 ' )  bzw. ( 3 11) b e t r a c h t e n  e i n i g e  
L i n g u i s t e n  auch Syntagmen des Typs ( 5 )  a l s  FVG, d . h .  s o l c h e ,  
i n  denen d i e  nomi na l e  K o n s t i t u e n t e  de r  W o r t v e r b i n d u n g  zum 
grammat i schen  S u b j e k t  w i r d  (so z . B .  MEL'CuK 1974,  92 f f . ;  
SCHMIDT 1968,  27 f f . ;  GAK 1976;  1977,  208 f f . ) ;  v g l .

V(5)

S u b j e k t
N

Z.B.:
V e t e r  due t  (s X-a)  
I n i c i a t i v a  i s c h o d i l a  o t  X-a
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Udi v'l e n i e  o c h v a t y v a e t  X-a
P r e d l o ž e n i e  k a s a e t s j a  X-a
Temperatura  r a v n j a e t s j a  X-u
Die An f r age  geh t  ( r i c h t e t  s i ch)  an X
Die Fahndung l ä u f t
X e r g r i f f  Panik
Es h e r r s c h t  F r i e d en

Es l i e g t  au f  de r  Hand, daß der  Einbezug von ( 3 '  ' ) ,  v o r  a l l e m  
j edoch  von (5)  durch  d i e  d a m i t  verbundene P e r m u t a t i o n s m ö g l i c h -  
k e i t  der  nomina l en  K o n s t i t u e n t e  und d e r  anderen s y n t a k t i s c h e n  
S t e l l e n  i n  den o . a .  S t r u k t u r e n  d i e  Anzahl  de r  W o r t v e r b i n d u n -  
gen,  d i e  a l s  FVG e i n g e s t u f t  werden können,  b e t r ä c h t l i c h  an-  
wachsen l ä ß t 1®.

Die g e r m a n i s t i s c h e  Forschung zu den FVG h a t  s i c h  darum be-  
müht ,  auf  der  s y n t a k t i s c h e n  Ebene o p e r a t i o n a l e  
Ve r f a h r e n  zu e n t w i c k e l n ,  m i t  deren H i l f e  d i e  s t r u k t u r e l l e  Ho- 
monymie zwischen  FVG und anderen W o r t v e r b i nd u n g e n  a u f g e l ö s t  
werden kann (V.  POLENZ 1963,  23 f f . ;  ENGELEN 1968;  HERINGER 
1968, 44 f f . ] HELBIG/BUSCHA 1981,  78 f f . ;  HELBIG 1979) .  Diese 
Tes t s  z i e l e n  au f  d i e  s p e z i e l l e n  Beschränkungen des d i s t r i b u -  
t i o n e l l e n  und t r a n s f o r m a t i one 11 en V e r h a l t e n s  von FVG ab.  Sie  
bez iehen  s i c h  z . B .  au f  d i e  E r f r a g b a r k e i t  de r  nomina len  K o n s t i -  
t u e n t e ,  au f  deren F ä h i g k e i t ,  du rch  e i n  a t t r i b u t i v e s  A d j e k t i v  
e x p a n d i e r t  zu werden,  das im g l e i c h e n  K o n t e x t  i n  e i n  Adverb 
umgewandel t  werden kann,  bzw. au f  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  nomina-  
l e  K o n s t i t u e n t e  zu e l i m i n i e r e n ,  au f  d i e  Ne ga t i on  usw. (zu e i -  
nem ü b e r b l i c k  über  d i e  v e r s c h i e d e n e n  Tes t s  s.  PERSSON 1975,
9 f f . ) ;  v g l .  z . B .

(6)  Das B i l d  kommt z u r  V e r s t e i g e r u n g  
( 6 ' )  Wozu ( * w o h i n )  kommt das B i l d ?
(7)  Der Ma l e r  kommt z u r  V e r s t e i g e r u n g  
( 7 1) Wohin ( *wozu)  kommt de r  Ma l e r  
( 6 ' ' )  *Das B i l d  kommt
( 7 11 ) Der Ma l e r  kommt 
( 8 ' )  im k rassen  Gegensatz s tehen
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( 8 )  k raß im Gegensatz  s tehen
(9 )  Die A r b e i t  i s t  n i c h t  zum Absch luß gekommen
( 9 1) Die A r b e i t  i s t  zu keinem Absch l uß  gekommen

Die d i a g n o s t i s c h e  K r a f t  d i e s e r  s y n t a k t i s c h e n  V e r f a h r e n  i s t  j e -  
doch u n z u r e i c h e n d .  Sie  g r e i f e n  durchweg zu k u r z 1^; v g l .  z . B .

(10 )  X g e r ä t  i n  Zorn - *Wozu g e r ä t  X?
(HERINGER 1968,  29,  i n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  V. POLENZ 
1963,  24)

(11 )  e n d g ü l t i g  ( v o r ü b e r g e h e n d ,  v ö l l i g  . . .  ) zum Schweigen 
b r i n g e n  - *zum e n d g ü l t i g e n  ( v o r ü b e r g e h e n d e n ,  v ö l l i g e n ,  
. . .  ) Schweigen b r i n g e n

B e z i e h t  man d i e  o . a .  T e s t s ,  s o f e r n  s i e  s i c h  ü b e r e i n z e l -
s p r a c h l i c h  anwenden l a s s e n ,  au f  das R u s s i s c h e ,  e r g i b t  s i c h

12das g l e i c h e  B i l d  . Von i h r e r  s y n t a k t i s c h e n  S t r u k t u r  aus be-  
t r a c h t e t  e r ö f f n e n  d i e  FVG d i e  M ö g l i c h k e i t ,  b e i d e  K o n s t i t u e n -  
t e n ,  a l s o  auch d i e  n o m i n a l e ,  zu e n t f a l t e n  (zu m o d i f i z i e r e n ) ,  
z . B .

(12 )  p r i v o d i t 1 svo i  d e l à  v o b r a z c o v y j  p o r j a d o k

(13)  v z j a t '  и kosmonavta p e r v y j  i n t e r v ' j u  (DERĪBAS 1983,  8) ,

d i e  Umformung des a t t r i b u t i v e n  A d j e k t i v s  i n  e i n  Adverb ( A d v e r -  
b i a l )  i s t  i ndes  - w ie  im Deutschen - n i c h t  immer m ö g l i c h ,  z . B .

(14)  o k a z y v a t '  b r a t s k u j u  pomo§Č' - * p o - b r a t s k i  o k a z y v a t '  
pomość '
p o d v e r g a t '  podrobnomu a n a l i z u  - * pod r obno  p o d v e r g a t '  
a n a l i z u ,

bzw. s i e  f ü h r t  zu b e d e u t u n g s v e r s c h i e d e n e n  Aus d r ücken ,  z . B .

( 1 3 ' )  vzjat*  и kosmonavta p e r v y j  i n t e r v ' j u
vo־ pervych v z j a t '  и kosmonavta i n t e r v ' j u
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»

In d iesem Zusammenhang v e r d i e n e n  zwei  w e i t e r e  o p e r a t i o n a l e  
Ve r f a h r e n  Erwähnung,  m i t  deren H i l f e  g e z e i g t  werden kann,  daß 
FVG s y n t a k t  i s e h e  S t r u k t u r e n  e i n e s  s p e - 
z i e l  l e n  Typs d a r s t e l l e n .  Die besonderen t r a n s f o r m a t i o -  
n e l i e n  Beschränkungen,  d i e  d i e s e n  W o r t v e r b i n d u n g s m u s t e r n  a u f -  
e r l e g t  s i n d ,  lassen sich u.U. sogardahingehend i n t e r p r e t i e r e n ,  FVG 
b e r e i t s  a l l e i n  a u f g r u n d  d i e s e r  E i g e n s c h a f t e n  zu den n i c h t f r e i  ־
en Lexemkomb' inat ionen zu zäh l en  ( s .  auch 2 . 1 . 1 . З . ) .  So i s t  in 
FVG d i e  Pronomi  na 1 i s i e r u n g  de r  nomi na l en  K o n s t i t u e n t e  g r u n d -  
s ä t z l i c h  b l o c k i e r t ;  v g l .  z .B .

(15)  Er l e i s t e t e  seinemFreund H i l f e  — > *Er l e i s t e t e  sie seinem Freund 
Der Kranke kam wieder zu Kräf ten — > *Der Kranke kam wieder zu 
ihnen (HELBIG/BUSCHA 1981, 78 f . )

FVG m i t  einem S u b s t a n t i v  a l s  A k k u s a t i v o b j e k t  e r l a u b e n  v i e l -  
fach auch k e i ne  P a s s i v t r a n s f o r m a t i o n ;  v g l .  z . B .

(16)  Die H e r s t e 11u n g s t e c h n i к e r f u h r  e i n e  V e r e i n f a c h u n g  -■•> 
* E i n e  V e r e i n f a c h u n g  wurde von de r  H e r s t e l l u n g s t e c h n i k  
e r f a h r e n
Die Verhand l ungen  nahmen e i n e  gu t e  E n t w i c k 1ung — > 
* E i n e  gu t e  E n t w i c k l u n g  wurde von den Verhand l ungen  ge-  
nommen ( HELBI G/BUSCHA 1981,  79)

T r a n s f o r m a t i o n e l l e  Beschränkungen von W o r t v e r b i n d u n g e n ,  
ä h n l i c h  den h i e r  v o r g e f ü h r t e n ,  u n t e r s u c h t  auch MEL'ČUK in 1979, 
17 f . ;  1985,  477 f .  Ihm geh t  es i n  e r s t e r  L i n i e  darum nachzu-  
we isen,  daß s i c h  d i e  g r ammat i schen ,  d . h .  d i e  m o r p h o l o g i s c h e n  
und s y n t a k t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  e i n e s  Wor tes b e r e i t s  dann än- 
dern können,  wenn es i n  e i n e  bes t i mmt e  K o n s t r u k t i o n  bzw. in 
e i nen  bes t i mmten  K o n s t r u k t i o n s t y p  e i n g e h t ;  v g l .  h i e r z u  d i e  Um- 
f o r mun gsbesch r änkungen , denen d i e  f o l g e n d e n  S t r u k t u r e n  u n t e r -  
1 i egen

(17) Čelovek g l ü b o k i c h  ub e Žd e n i j  — > * Če l ovek  u b e ź d e n i j

(18)  p r o č e l  k n i g  d v a d e a t '  — > * p r o č e l  i n t e r e s n y c h  k n i g  
dvadca t י 
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(19)  co s t r a c h u  — > *s  d i k og o  s t r a c h u  — > *so  s t r a c h u  pered 
u č i t e l e m

(20)  X v z j a l  s l o v o  — > * S l o v o  b y l o  v z j a t o  X- о т  ( P o s l e  Pe- 
t r o v a  s l o v o  b y l o  v z j a t o  Jachontovym)  (MEL'ČUK 1979,
17 f . ) 13

Diese Beobachtungen machen d e u t l i c h ,  daß - wenn auch n i c h t  
a l s  h i n r e i c h e n d e  D e f i n i t i o n s b e d i n g u n g  - b e r e i t s  A r t  und Um- 
f ang de r  i n d i v i d u e l l e n  s y n t a k t i s c h e n  R e s t r i k t i o n e n ,  über  d i e  
e i n  gegebenes Lexem in  bes t i mmten  K o n t e x t e n ,  z . B .  i n  FVG, ver -  
f ü g t ,  dazu b e n u t z t  werden können,  d i e  b e t r e f f e n d e  Wendung a l s  
p h r a s e o l o g i s c h e  oder  n i c h t f r e i e  W o r t v e r b i n d u n g  e i n z u s t u f e n .

2 . 1 . 1 . 2 .  Semant i sche K r i t e r i e n

Den Bemühungen, d i e  sowohl  i n  de r  s o w j e t i s c h e n  a l s  auch in 
de r  g e r m a n i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k  unternommen werden,  um d i e  
K l asse  der  FVG au f  der  s e m a n t i  s e h e n  Ebene zu 
d e f i n i e r e n ,  i s t  gemeinsam,  daß s i e  von e i n e r  bes t i mmten  Annah- 
me d a r ü b e r  ausgehen,  wie man s i c h  das Zustandekommen d e r  Ge- 
samtbedeutung de r  Wo r t v e r b i nd u n g e n  aus i h r e n  be i den  Bes t and -  
t e i l e n ,  de r  v e r b a l e n  und de r  nomi na l en  K o n s t i t u e n t e ,  g r u n d -  
s ä t z l i c h  v o r z u s t e l l e n  h a t .  l n  de r  L i t e r a t u r  s c h e i n t  man s i c h  
e i n i g  zu s e i n ,  daß der  H a u p t a n t e i l  be i  der  B e d e u t u n g s k o n s t i t u -  
t i o n  de r  b e t r e f f e n d e n  Syntagmen dem Nomen a l s  dem s e m a n-  
t i s c h e n  Z e n t r u m  de r  W o r t v e r b i n d u n g  bzw. dem 
T r ä g e r  i h r e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung z u f ä l l t .  Dem Verb h i n g e -  
gen s c h r e i b t  man i n  d iesem Prozeß e i n e  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  zu. 
Sein B e i t r a g  f ü r  d i e  H e r a u s b i l d u n g  de r  Gesamtbedeutung von FVG 
w i r d ,  wenn auch n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h ,  so doch i n  e r s t e r  L i n i e  
dami t  i n  Ve rb i ndung  g e b r a c h t ,  daß es de r  Wendung d i e j e n i g e n  - 
vo r  a l l e m  g r a m m a t i s c h e n  - I n h a l t e  z u o r d n e t ,  
d i e  i h r  d i e  E i g e n s c h a f t  e i n e s  s y n t a k t i s c h e n  P r ä d i k a t s  ( e i n e r  
V e r b a l p h r a s e )  v e r l e i h e n .

Während über  d i e  a l l g e m e i n e n  Aspek t e  de r  s eman t i s chen  Struk- 
t u r  von FVG Einvernehmen b e s t e h t ,  werden m.E.  i n  de r  Forschung 
u n t e r s c h i e d l i c h e  A u f f a s s u ng e n  dazu v e r t r e t e n ,  we l che  R e a l i s i e -
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rungen d i e s e  S t r u k t u r e n  im e i n z e l n e n  haben können.  M i t  anderen 
Wor t en ,  es i s t  b i s l a n g  n i c h t  g e k l ä r t ,  wann e i n e  gegebene Wor t -  
V e r b i n d u n g ,  z . B .  des Typs ( 3 )  ode r  ( 5 ) ,  k r a f t  d e r  i h r  zugewi e -  
senen g l o b a l e n  B e d e u t u n g s s t r u k t u r  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  a l s  FVG 
z u l ä ß t  bzw. n i c h t  mehr z u l ä ß t .  E i n e r  de r  be iden  H a u p t s t r e i t -  
p u n k t e ,  um den s i c h  d i e  Deba t t e  i n  d iesem Zusammenhang d r e h t ,  
e r g i b t  s i c h  ganz o f f e n s i c h t l i c h  aus der  au f  einem kompara t i ven  
B e g r i f f  beruhenden F e s t l e g u n g ,  d i e  d i e  ob i g e  Annahme zum a l l -  
gemeinen semant i schen  Aufbau von FVG b e i n h a l t e t .  Man i s t  s i c h  
u n e i n i g ,  wie d i e  Grenze zwi schen  dem " b e d e u t u n g s h a l t i g e n "  N0 - 
men und dem " b e d e u t u n g s l e e r e n "  ( "de 1 e x i k a 1i s i e r t e n " ) Verb in 
bezug au f  d i e  H e r a u s b i l d u n g  der  Gesamtbedeutung de r  W o r t v e r -  
b i ndung  zu z i ehen  i s t .  W e i t e r h i n  s t r e i t e t  man s i c h  über  d i e  
Frage,  we lche k a t e g o r i a l e n  B e d e u t u n g s e i g e n s c h a f t e n  das Nomen 
haben s o l l ,  das zum seman t i schen  Zent rum des FVG e r k l ä r t  w i r d .  
Für  d i e  s o w j e t i s c h e  L i n g u i s t i k  ha t  VINOGRADOV b e r e i t s  1934,  
a l s o  l ange  bevor  man s i c h  d o r t  e i n e r  näheren B e s c h ä f t i g u n g  m i t  
den FVG zugewandt  hat,  d i e  A u f f a s s u n g  v e r t r e t e n ,  daß das Verb 
in Wo r t v e r b i n d u n g e n  d i e s e s  Typs - VINOGRADOV s p r i c h t  von " o p i -  
s a t e l ' n y e  f r a z e o 1o g i č e s k i e o b o r o t y "  - ( w e i t g e h e n d )  d e s e m a n t i -  
s i e r t  se i  und das abhäng ige  d e v e r b a l e  S u b s t a n t i v  d i e  e i g e n t l i -  
che Handlung ausd r ücke :

" ( D i e s e  Wendungen bes tehen  aus;  K . H . )  einem mehr oder  we n i -  
ge r  a b s t r a k t e n  Verb . . .  m i t  f a s t  e r s t a r r t e r  ( i n  de r  деде-  
benen Ve r b i n d u n g )  Bedeutung und einem abhäng igen d e v e r b a -  
l en Nomen, das das Wesen, den I n h a l t  der  Handlung ( d a r -  
l e g t )  . . . "  (VINOGRADOV 1938,  414;  au f  ä h n l i c h e  Weise 
ä u ß e r t  s i c h  auch ŠANSKIJ 1969,  179) .

E ine  v e r g l e i c h b a r e  A u s g a n g s p o s i t i o n  f ü r  d i e  Forschung in 
der  g e r m a n i s t i s c h e n  L i n g u i s t i . k  b e z i e h t  auch V. POLENZ, wenn e r  
b e g r ü n d e t ,  warum e r  d i e  v e r b a l e  K o n s t i t u e n t e  d e r  b e t r e f f e n d e n  
Syntagmen a l s  F u n k t i o n s  verben beze i chnen  w i l l :

m

" W i r  können s i e  F u n k t i o n s v e r b e n  nennen,  
w e i l  s i e  das V e r b a l s u b s t a n t i v  f u n k t i o n e l l  i n  das Vorgangs-  
ge füge  e i n f ü g e n ,  indem s i e  d i e  s y n t a k t i s c h e  F u n k t i o n  des
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im V e r b a l s u b s t a n t i v  aufgehobenen Grundverbums übernehmen,  
während dessen Sachkern im N e nn g l i e d  w i r ksam b l e i b t . "
( V. POLENZ 1963,  26 f . )

Es kann daher  n i c h t  v e r wunde r n ,  daß d i e  Behauptung,  d i e  
v e r b a l e  K o n s t i t u e n t e  von FVG se i  - mehr oder  w e n i g e r  - bedeu-  
t u n g s e n t 1e e r t , zu einem immer w i e d e r k e h r e n d e n  Topos i n  de r  L i -  
t e r a t u r  zu d i e s e n  Wo r t v e r b i nd u n g e n  g e w o r d e n - i s t . So sprechen 
e i n i g e  s o w j e t i s c h e  F o r s c h e r  den Verben i n  Wendungen wie

(21)  d e l a t 1 massaź,  p r o i z v o d i t '  p e r e d e l k u ,  n a n o s i t '  uda r ,  
s o v e r š a t '  p r i z e m l e n i e ,  o d e r i i v a t '  pobedu,  v e s t i  t o r -  
g o v l j u ,  o t d a v a t '  p r e d p o ć t e n i e , i m e t '  besedu

d i e  E i g e n s c h a f t  zu ,  den k a t e g o r i a l e n  I n h a l t  de r  P r ä d i ka t  i v i t a t  
( g 1 ago 11 nos t י  ) a u s z ud r üc k en ,  während e r s t  d i e  S u b s t a n t i v e  in
(21)  d i e  e i g e n t l i c h e  s eman t i s che  I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e r  Wor t -  
Verb indungen  e r m ö g l i c h e n  (ROZANOVA 1966,  48;  PR0K0P0V1Č 1969,  
49 f f . ;  LEKANT 1969,  151;  ŚUBINA 1973,  76 f . ;  GAK 1976,  89;  
M0L0TK0V 1977,  52;  KOCHTEV 1980,  36;  DERĪBAS 1983,  6 ) .  PR0K0- 
POV I Ć, GAK und M0L0TK0V, d i e  d i e  ob i gen  FVG in  G e g e n ü b e r s t e 1 - 
l ung zu i h r e n  j e w e i l i g e n  S i m p l i c i a  " t o r g o v a t ' " ,  " p o b e Ž d a t 1" 
usw. u n t e r s u c h e n ,  b e t r a c h t e n  d i e  Wo r t v e r b i n d u n g e n  (21)  a l s  
das E r gebn i s  e i n e r  V e r s c h i e b u n g ,  e i n e s  Umbaus de r  s t r u k t u r e l -  
l en Bez iehungen zwi schen  i h r e n  K o n s t i t u e n t e n .  Das semant i sche  
Zent rum des A u s d r u c k s ,  d i e  Beze i chnung des Vorgangs ,  i s t  in 
das S u b s t a n t i v  v e r l a g e r t  worden,  und das Verb i s t  d e l e x i k a l i -  
s i e r t ,  d . h .  i n  e i n  r e i n  g rammat i sches  F o r m a t i v  übergegangen.  
A l s  b l o ß e r  T r ä g e r  der  P r ä d i k a t i v i t a t  w i r d  es zum sekundären 
S a t z g l i e d ,  da es nu r  noch d i e  v e r b s p e z i f i s c h e n  grammat i schen 
K a t e g o r i e n ,  d . h .  Pe rson ,  Tempus, Modus usw. s i g n a l i s i e r t  
( PR0K0P0VI Č 1969,  49;  GAK 1976,  89;  M0L0TK0V 1977,  5 3 ) 14 .

Wenng le i ch  man i n  de r  L i t e r a t u r  immer w i e d e r  au f  d i e  Behaup- 
tung s t ö ß t ,  das Verb i n  FVG se i  mehr oder  w e n i g e r  d e s e ma n t i -  
s i e r t ,  werden ( z u m i n d e s t  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  L i n g u i s t i k )  d i e  
d e s k r i p t i v e n  Konsequenzen,  d i e  s i c h  aus d i e s e r  P o s i t i o n  f ü r  
e i n e  e x p l i z i t e ,  i n  Semant i k  und Syntax  s t r a t i f i z i e r t e  Model -  
l i e r u n g  de r  b e t r e f f e n d e n  Wo r t v e r b i n d u n g e n  e r g e be n ,  b i s h e r
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n i c h t  w e i t e r  e r ö r t e r t .  Die m.E.  e i n z i g e  Ausnahme b i l d e t  das 
Grammat i kmode l l  von MEL'ÖUK, Ž0LK0VSKIJ und APRESJAN, d i e  
" Smys1- T e k s t " - T h e o r i e .  Wi rd i n n e r h a l b  d i e s e s  Z u g r i f f s  e i n  
F u n k t i o n s v e r b  a l s  v o l l s t ä n d i g  de 1 ex i k a 1i s i e r t  angesehen,  z . B .  
i n  den Wendungen

(23)  i m e t '  mnen ie ,  t e r p e t '  p o r a ž e n i e ,  p r o i z v o d i t '  ( p r o v o -  
d i t ' , -  v e s t i )  d o p r oś ,  b o r ' b a  i d e t ,  s d a v a t '  v a rendu ,

e r f o l g t  der  Ebenenübergang Semant i k  — > ( T i e f e n ) Syntax i n  dem 
Grammat i kmode l l  au f  andere Weise,  a l s  wenn es s i c h  um e i n  
V o l l v e r b  bzw. e i n  nur  p a r t i e l l  desemant isier tes Verb h a n d e l t .
Die Gesamtbedeutung der  Syntagmen (23)  w i r d  a l l e i n  den Sub- 
s t a n t i v e n  z u g e s c h r i e b e n ,  während d i e  Verben ( i n  den v o r l i e g e n -  
den Verwendungen)  m i t  H i l f e  b e s t i m m t e r  Typen von sog.  " l e x i k a -  
l i s c h e n  F u n k t i o n e n "  a l s  b e d e u t u n g s 1eere  , r e i n  g rammat i sche  
F o r ma t i v e  b e s c h r i e b e n  werden,  deren a l l e i n i g e  Aufgabe es i s t ,  
d i e  A k t a n t e n  (= K a s u s r o l l e n ) ,  d i e  i n  de r  B e d e u t u n g s e x p l i k a t i o n  
des S u b s t a n t i v s  ausgewiesen werden,  m i t  d iesem Lexem in  be-  
s t i mmte  s y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r e n  e i n z u b r i n g e n .  Dementsprechend 
i s t  i n de r  Lex i konkomponente  des "Smys1- T e k s t "  - M o d e l l s  das 
S t i c h w o r t  "mnen i e"  m i t  e i n e r  B e d e u t u n g s e x p l i k a t i o n  de r  gesam- 
t en  S i t u a t i o n  a u s g e s t a t t e t ,  d i e  das Lexem b e z e i c h n e t ;  v g l .

(24)  mnenie X־ a,  č t o  Y - P = ' I n f o r m ā c i j ā  ' P (Y )  i s t i n n o ' ,  
i m e j ušČaj a s j a v ume X-a i k a u z i r o v a n n a j a  aktom v o l i  
X-a v s v j a z i  s tem,  ć t o  X obdumal  s o o t v e t s t v u j ušČie 
dannye,  o t n o s j a Š č i e s j a к Y-и i l i  к P' (MEL' ČUK/ŽOL- 
KOVSKIJ 1984,  424)

Das Verb " i m e t ' "  h i ngegen w i r d  i n  de r  h i e r  b e t r a c h t e t e n  L e s a r t  
im Lex i kon  n i c h t  d e f i n i e r t ,  sondern i n  der  k o m b i n a t o r i s c h e n  
Zone des W ö r t e r b u c h a r t i k e l s  von "mnen i e "  m i t  H i l f e  de r  l e x i -  
k a l i s c h e n  F u n k t i o n  O p e ^  (mnenie)  = " i m e t ' "  L~  e j  e r f a ß t ,  d.h.  
a l s  e i n  " a s e m a n t i s c h e s "  ( F u n k t i o n s ) Verb , das den e r s t e n  Ak t a n -  
t en  der  S i t u a t i o n  , mnen ie '  a l s  g rammat i sches  S u b j e k t  m i t  der  
Beze i chnung der  S i t u a t i o n  a l s  e r s t em O b j e k t  (= A k k u s a t i v o b j e k t )  
s y n t a k t i s c h  v e r b i n d e t  ( MEL ' ( ÍUK// Í0LK0VSKI J 1984,  4 2 7 ) .
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In de r  D i s k u s s i o n  um den Aufbau der  Bedeutung von FVG wi rd,  
wie b e r e i t s  h e r a u s g e s t e l l t ,  d i e  Desemant i s i e r u n g  de r  v e r b a l e n  
K o n s t i t u e n t e  a l s  e i n e  g r a d u e l  l e  E r s c he i nun g  a u f -  
g e f a ß t .  Man b e t r a c h t e t  a l s o  den Übergang vom V o l l v e r b  ( v e r b a -  
l en A u t o s e m a n t i k o n ) zum F u n k t i o n s v e r b  a l s  e i n e  f o r t s c h r e i t e n -  
de Abschwächung s e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung d i e  dement -  
sprechend u n t e r s c h i e d l i c h e  Ausprägungsgrade  an " R e s t s e m a n t i k "  
b i s  h i n  zur  v ö l l i g e n  Aufgabe s e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung 
e i n s c h l i e ß t .  Für  PROKOPOVIČ s t e l l e n  z . B .  d i e  f o l g e n d e n  Wen- 
dungen zwei  Ex t r emzus t ände  - t o t a l  ( 25)  bzw. g e r i n g  bedeutungs 

e n t l e e r t  (26) - au f  dem Kont i nuum d a r ,  das d i e  v e r s c h i e d e n e n  
De 1 ex i ka 1 i s i e r un g s p h a sen von Funk t  i onsverben kennzeichnen kann; 

vgl .
(25)  d a v a t '  obešČan i e ,  i m e t '  v l i j a n i e ,  d e l a t 1 nabl judenie 

( s .  auch ( 2 1 ) )

(26 )  v n o s i t '  p r e d l o Ž e n i e ,  v y z y v a t '  r a s š i r e n i e ,  v y p o l n j a t '  
p ryŹok  ( PROKOPOVI ï  1969,  5 2 ) .

HERINGER v e r d e u t l i c h t  den Prozeß de r  B e d e u t u n g s e n t l e e r u n g  
von F u n k t i o n s v e r b e n  anhand e i n e s  p a r a d i g m a t i s c h e n  V e r g l e i c h s  
der  v e r s c h i e d e n e n  1 ex i k a 1i s c h ( - s e m a n t i s c h )en V a r i a n t e n  der  
Verben "kommen" und " b r i n g e n " .  I h r  Übergang zu F u n k t i o n s v e r -  
ben bzw. - i n  der  Redeweise HERINGERs - i h r e  vom V o l l v e r b  aus 
b e t r a c h t e t e  seman t i sche  G e n e r a l i s i e r u n g  (HERINGER 1968,  33 f .  
geh t  e i n h e r  m i t  e i n e r  zunehmenden V e r a l l g e m e i n e r u n g  de r  seman 
t i s c h e n  Komponenten,  d i e  f ü r  d i e  j e w e i l s  a k t u a l i s i e r t e  Va r i an  
t e  anzuse t zen  s i n d ;  v g l .  z . B .

(27 )  1. der  V a t e r  kommt = ' z i e l g e r i c h t e t e  Bewegung e i ne s
hande lnden  S u b j e k t s  b i s  zu einem 
bes t i mmten  Punkt  im r ä u m l i c h e n  
Sinne in e i n e r  ( v e k t o r i e l l )  f e s t  
g e l e g t e n  R i c h t u n g  (= b e g i b t  sich 
her  )j

2.  i ch  kam an e i ne n  Brunnen = . . .
4.  de r  n äc hs t e  W i n t e r  kommt gewiß = . . .
8.  etwas kommt z u r  Ruhe ( z u r  S p r a c h e ) ,  jemand kommt
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i n s  Schw i t zen  = ' z e i t l i c h e  Anna- 
herung an den An f angs punk t  e i ne s  
Vorgangs oder  Zus tands  bzw. nur  
z e i t l i c h e  Ve r ände r ung '  (HERINGER 
1968,  34 f . )

P a r a l l e l  dazu e n t f a l l e n  d i e  z a h l r e i c h e n  B e d e u t u n g s o p p o s i t i o n e n ,  
in denen d i e  b e t r e f f e n d e n  Verben a l s  autonome V o l l v e r b e n  zu an-  
deren V o l l v e r b e n  s t e h e n ,  z . B .

(28 )  kommen - gehen,  b r i n g e n  - h o l e n ,  ( f i n d e n  - suchen usw.)
(HERINGER 1968,  3 6 ) 15 .

HEßINGER e r i n n e r t  i n d iesem Zusammenhang an gewi sse  P a r a l l e l e n  
zwischen  F u n k t i o n s v e r b e n  und H i l f s v e r b e n  (HERINGER 1 9 6 8 . 3 6 ) ;  
ä h n l i c h  auch VINOGRADOV, f ü r  den " o k a z y v a t 1" i n  Verb indungen 
wie " o k a z y v a t '  pomoŠČ'" ( "us l ugu" ,  ' śodej  s t  v i e " , . . . )  d i e  R o l l e  
e i ne s  " H i 1f s verbs"  ( " vspomoga t e1 ' ny j  g l a g o l " )  s p i e l t  (VINOGRA- 
DOV 1938, 4 1 4 ) ,  bzw. LEKANT, de r  e i n e  gewi sse  A n a l o g i e  z u r  Ko- 
pu la  e r b l i c k t  (LEKANT 1969,  151) .  Die R o l l e ,  d i e  das Verb a l s  
e i n  z u r ü c k g e s t u f t e s ,  nur  noch k o n s t r u k t i o n s -  oder  s t r u k t u r b i l -  
dendes Element  in FVG s p i e l t ,  w i r d  von ARUTJUNOVA m i t  dem B e i -  
t r a g  v e r g l i c h e n ,  den e i n  b e s t i m m t e r  Typ von W o r t b i l d u n g s m o r -  
phem, der  s i c h  in se i nen  v e r s c h i e d e n e n  V a r i a n t e n  ganz i n d i v i -  
d u e l l  an bes t i mmte  Basen v e r f e s t i g t ,  bei  d e r  D e r i v a t i o n  sp i e l t  
(ARUTJUNOVA 1976, 8 5 ) .

O f f e n s i c h t l i c h  macht  d i e  Forschung i h r e  E n t s c h e i d u n g ,  ob 
e i n  gegebenes,  aus einem v e r b a l e n  und einem nomina len  Element  
bes tehendes  Syntagma aus seman t i schen  Gründen a l s  FVG e i n a e -  
s t u f t  werden s o l l  oder  n i c h t ,  davon a b h ä n g i g ,  we l ches  Ausmaß 
an " B e d e u t u n g s h a l t i g k e i t "  dem Verb i n  der  gegebenen W o r t v e r -  
b i ndung (noch)  zuges tanden werden kann.  Das i n  de r  L i t e r a t u r  
zu wenig e x p l i z i t  gemachte Vorgehen,  um d i e s e s  K l a s s i f i k a -  
t i o n s p r o b l e m  zu l ö s e n ,  b e s t e h t  d a r i n ,  das b e t r e f f e n d e  Verb 
wendungsex tern  a l s ’ V o l l v e r b  anzue rkennen ,  um dann i n  bezug 
au f  d i e  so f e s t g e l e g t e  Bedeutung anzugeben,  we l che  i h r e r  se-  
man t i schen  Komponenten von der  De 1 ex i ka 1 i s i e r u n g  des Verbs 
im ( p o t e n t i e l l e n )  FVG n i c h t  b e t r o f f e n  werden.  Man l ä ß t  es
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a l s o  zu,  daß zwischen  dem V o l l v e r b  und dem F u n k t i o n s v e r b  ge-  
meinsame B e d e u t u n g s a n t e i l e  bes tehen  können,  b e t r a c h t e t  aber  
dennoch d i e  De semant i sierung des Verbs i n  de r  b e t r e f f e n d e n  Wor t -  
Ve rb i ndung  a l s  s o  w e i t  v o r a n g e t r i e b e n ,  daß man ihm 
den S t a t u s  e i n e s  F u n k t i o n s v e r b s  z u s p r i c h t .
D ieses  Vorgehen b e r u h t  o f f e n b a r  au f  e i n e r  i m p l i z i t e n  Annahme 
d a r ü b e r ,  wie  F u n k t i o n  sverben  aus V 0 1 l v e r b e n  
e n t s t a n d e n  s i n d .  F u n k t i o n s v e r b e n  sche i nen  *in dem Maße "bedeu-  
t u n g s h a l t i g "  s e i n  zu d ü r f e n ,  wie  s i e  a l s  d i e  E r g e b n i s s e  von 
Ü b e r t r a g u n g s p r o z e s s e n  a u f g e f a ß t  werden können,  d i e  gewi sse  se-  
m a n t i s c h e  Komponenten des Verbs ,  d i e  es i n  anderen K o o k k u r r e n -  
zen a k t u a 1i s i e r t ,  un v e r ä n d e r t  l a s s e n ,  ansons t en  aber  a l s  Ab- 
s t r a k t i o n e n  anzusehen s i n d ,  da d i e  ( R e s t ) Bedeutungen de r  Funk- 
t i o n s v e r b e n  im V e r g l e i c h  zu denen de r  e n t s p r ec henden  V o l l v e r -  
ben w e i t  w e n i g e r  s p e z i a l i s i e r t  s i n d .  Bei  d i e s e n  gemeinsamen 
B e d e u t u n g s a n t e i l e n  l ä ß t  man wohl  nur  sehr  a l l g e m e i n e  Seme zu 
( s . u . ) .  Die e n t s p r e c h e n de n  F u n k t i o n s verben s i n d  daher  i n  der  
Regel  a l s  v e r b l a ß t e  Metaphern  anzusehen ( d e r  F rage ,  ob es ge-  
r e c h t f e r t i g t  i s t ,  au f  d e r  Grund l age  d i e s e r  wenig s p e z i f i s c h e n  
Seme i n  bes t i mmten  F ä l l e n  Po l ysemi e  zwischen  V o l l -  und Funk-  
t i o n s v e r b  a n z u s e t z e n ,  s o l l  h i e r  n i c h t  w e i t e r  nachgegangen wer- 
d e n ) .  So d ü r f t e  d i e  E n t s c h e i d u n g ,  d i e  Verben

(29)  o t c h o d i t ' ,  s t o j a t 1, p r i c h o d i t ' ,  v y v o d i t 1 

i n  den Verwendungen

(30)  Moda o t c h o d i t

(31)  Na u l i c e  s t o i t  moroz ( t i š i n a )

(32)  p r i c h o d i t '  v o t ć a j a n i e

(33)  v y v o d i t 1 Y i z  duŠevnogo r a v n o v e s i j a

a l s  F u n k t i o n s v e r b e n  e i n z u s t u f e n ,  nu r  dadurch  m o t i v i e r t  s e i n ,  
daß s i e  in d i e s e n  W o r t v e r b i nd u n g e n  e i n  A r c h i  s e m ,  z . B .  
e i n  i n g r e s s i v e s ,  s t a t a l e s  und k a u s a t i v e s ,  d e r  en t sp r echenden
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V o l l v e r b e n  r e a l i s i e r e n ;  v g l .  d i e  f o l g e n d e n  T e i 1d e k o m p o s i t i onen 
der  Verben:

( 3 0 1 ) Poezd o t c h o d i t  = ' Poezd n a i i n a e t  u d a l j a t ' s j a '

( 3 О’ ‘ ) Moda o t c h o d i t  = , Moda n a i i n a e t  i s č e z a t 11

( 3 1 ' )  Na-mostu s t o i t  s t o r o ž  = 'Na mostu n a c h o d i t s j a  v v e r -  
t i k a l ' n o m  p o l o ź e n i i  s t o r o Ż ,  ne p e r e d v i g a j a s י 1 

( 3 1 11) Na u l i c e  s t o i t  moroz ( t i š i n a )  = 'Na u l i c e  nachodi t s j a  
moroz ( t i š i n a )  1

( 3 2 ’ ) U i i t e l '  p r i c h o d i t  v k l a s s  = ' I d j a ,  u i i t e l '  n a i i n a e t  
nachod i t ’ s j  a v k l a s s e '

( 3 2 11) Ê k i p a i  p r i c h o d i t  v o t č a j a n i e  = ' È k i p a z  n a i i n a e t  na-  
chod i t ' s  j  a v o t i a j  an i i '

( 3 3 ' )  On v y v o d i t  d e t e j  i z  k l a s s a  = , On k a u z i r u e t  (= de l ae t  
t a k ) ,  i t o  d e t i ,  p e r e d v i да j as 1 peíkom,  p e r e s t a j u t  na-  
c h o d i t ' s j a  v k l a s s e '

( 3 3 ' ' )  On v y v o d i t  menja i z  duSevnogo r a v n o v e s i j a  = 'On kau-  
z i r u e t ,  i t o  j a  p e r e s t a j u  n a c h o d i t ' s j a  v duŠevnom 
ravnoves  i i '

In der  Forschung zu den FVG s c h e i n t  man s i c h  bei  de r  En t -  
Sche idung ,  welche K l assen  von n i c h t  v ö l l i g  de 1 ex i ka 1 i s i e r t e n  
F u n k t i o n s verben p o s t u l i e r t  werden s o l l e n ,  von zwei  G e s i c h t s -  
punk ten  l e i t e n  zu l a s s e n ,  dem T y p  und der  A n z a h l  
der  Seme, d i e  d i e  Lexeme in den e n t s p r ec henden  Syntagmen r e a -  
l i s i e r e n .  Beide d ü r f e n  d i e  Bedeutung des Verbs o f f e n s i c h t l i c h  
n i c h t  zu s t a r k  a n r e i c h e r n .  Dem Verb werden daher  nur  sehr  a l l -  
gemeine,  d . h .  bes t i mmte  k a t e g o r i a l e  Seme zugewiesen bzw . ,  wie 
be i  e i n i g e n  Fo r sche r n  der  F a l l ,  auch bes t immte  Komb i na t i onen  
s o l c h e r  Seme, wobei  deren Grad an s e m a n t i s c h e r  S p e z i f i k  g e r i n g  
zu b l e i b e n  h a t .  Diese Über l egungen müssen ganz o f f e n s i c h t l i c h
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Pate ges tanden haben,  wenn i n  der  L i t e r a t u r  f ü r  F u n k t i o n s v e r -  
ben e i n e r s e i t s  das "Desemant isierungspostu 1 a t "  erhoben w i r d ,  an-  
d e r e r s e i t s  aber  den F u n k t i o n s v e r b e n  d i e  F ä h i g k e i t  zuges tanden 
w i r d ,  d i e  d r e i  "Phasen"  ' B e g i n n ' ,  * F o r t d a u e r '  und ' Ende '  einer  
S i t u a t i o n  zu b e z e i c h n e n ;  v g l .  z . B .

(34)  p o p a s t '  v z a t r u d n i t e l ' n o e  p o ł o ż e n i e  
b y t '  v z a t r u d n i t e l ' nom p o l o ž e n i i  
v y j t i  i z  z a t r u d n i t e l ' подо p o l o ž e n i j a

(35)  v e t e r  p o d n j a l s j a  ( p o d u l ,  z a d u l )  
v e t e r  dul
v e t e r  s t i c h  ( u l e g s j a ,  p r e k r a t i 1 s j a )

( 36 )  i n  Wut g e r a t e n  
i n  Wut se i n

FVG, d i e  i n  d i e  Verben d i e s e s  Typs e i n g e h e n ,  werden daher  auch 
a l s  " p e r i p h r a s t i s c h e "  oder  " s y n t a k t i s c h e  Ausdrücke"  f ü r  " P h r a -  
s e n a k t i o n s a r t e n "  b e z e i c h n e t  (so u . a .  be i  V. POLENZ 1963,  15;  
KLEIN 1968,  18 f f . ;  SCHMIDT 1968,  36 f f . ;  ŠUBINA 1973,  75 f . ;  
GAK 1976,  89 f . ;  1977,  208 f f . ;  DERĪBAS 1983,  7;  BIRKENMAIER 
1987, 126 f . ;  HERMANN-DRESEL 1987, 68 f f . ) .

V i e l e  F o r s c h e r  l assen  zu,  daß F u n k t i o n s v e r b e n  auch e i n e  
k a u s a t i v e  semant i sche  Komponente r e a l i s i e r e n  können ( s .  (33)) ,  
h ä u f i g  zusammen m i t  den d r e i  Phrasensemen ' b e g i n n e n '  (das in 
einem i m p l i k a t i v e n  V e r h ä l t n i s  zu r  K a u s a t i o n  s t e h t ;  v g l .  MEL' -  
ČUK 1974,  9 5 ) ,  ' f o r t d a u e r n '  und ' e n den '  ( s .  ( 3 5 ) ,  ( 3 6 ) ;  v g l .
u . a .  GAK 1976,  e b d . ;  1977,  e b d . ;  DERĪBAS 1983;  V. POLENZ 1963, 
15 f f . ;  SCHMIDT 1968,  43;  HERINGER 1968,  60 f f . ;  PERSSON 1975; 
BIRKENMAIER 1987, 126; HERMANN-DRESEL 1987,  78 f f . ) .  Auf  d i es e  
Weise w i r d  d i e  Del  e x i ka 1 i s i e r u n g  de r  Verben i n  den b e t r e f f e n -  
den Wendungen w e i t e r  z u r ü c k g e s c h r a u b t ;  da es s i c h  h i e r b e i  i n -  
des wiederum nur  um e i n  k a t e g o r i a l e s  Sem h a n d e l t ,  das d i e  Spe- 
z i f i k  der  Verbbedeutung o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  zu s t a r k  e r h ö h t ,  
g e l t e n  d i e s e  E i n h e i t e n  w e i t e r h i n  a l s  F u n k t i o n s v e r b e n ;  v g l .  z.B.

(37 )  ( p o ) d a v a t '  s i g n a l
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dava t  ' k o n s u l ' t a c  i j и 
z a j a v l j a t '  p r o t e s t  
v s e l j a t '  nadeždu v k o g o - l .  
p r i o b r e t a t '  popu 1j a r n o s t ' 
v y z y v a t '  gnev 
r a z v j a z y v a t '  a g r e s s i j u  
p o d d e r í i v a t '  ogon'  
s o c h r a n j a t '  s p o k o j s t v i e  
o t v o d i t '  v z g l j a d  
p r e r y v a t '  son 
p o d a v l j a t '  gnev 
e i nen  S t r e i t  a n z e t t e l n  
e i n  Gesetz a b s c h a f f e n  
mi t  Sorge e r f ü 1 len 
i n  Unruhe h a l t e n  
aus dem Umlauf  z i ehen

Die Grenze vom F u n k t i o n s v e r b  zum V o l l v e r b  w i r d  o f f e n s i c h t -  
l i e h  d o r t  ü b e r s c h r i t t e n ,  wo d i e  Verben in den b e t r a c h t e t e n  
Wo r t v e r b i nd u n g e n  e i n  zu hohes Maß an l e x i k a l i s c h e r  Bedeutung 
a k t u a l i s i e r e n ,  d . h .  s o l c h e  Seme bzw. Semkomplexe,  d i e  über  
d i e  oben genannten k a t e g o r i a l e n  Seme h i naus gehen ;  v g l .  z . B .

(38)  r a s s y p a t ' s j a  pered kem-1.  v komp 1imentach 
z a t a p t y v a t '  k o s t e r
z a b r a s y v a t '  ( z a k i d y v a t ' ,  z a s y p a t 1) k o s t e r
za 1 i v a t 1 k o s t e r
z a v o e v y v a t '  svobodu
v y r y v a t '  u s t u p k i
zu einem Verbrechen drängen

In d i e s e n  Wor t ve r b i ndungen  hat  man es m i t  Verben zu t u n ,  d i e  
z u s ä t z l i c h e  B e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g e n  in d i e  Ausdrücke e i n -  
b r i n g e n .  Eine G e g e n ü b e r s t e l l u n g  m i t  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  i n  denen 
ande re ,  um d i e s e  semant i schen  Zuwächse b e r e i n i g t e  Verben,  a l s o  
i n  d iesem F a l l  " e c h t e "  F u n k t i o n s v e r b e n , Vorkommen, macht  d i e  
A r t  de r  semant i schen S p e z i a l i s i e r u n g  de r  Verben i n  (38)  d e u t -  
l i eh;  vgl .
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r ( י 38) a s s y p a t ' s j a  v komp 1 imentach  (= ' d e l a t '  mnogo k o m p l i -  
mentov ' ) 
v s .
d e l a t '  ( g o v o r i t ’ ) k omp l i men t y
z a t a p t y v a t '  k o s t e r  (= ' g a s i t '  k o s t e r  n o g a mi ' )
z a b r a s y v a t '  ( z a k i d y v a t ‘, z a s y p a t ' )  k o s t e r  ( = ' g a s i t '
k o s t e r  such i mi  m a t e r i a ł a m i ' )
za 1 i v a t 1 k o s t e r  (= ' g a s i t '  k o s t e r  ž i d k o s t ' j u )
v s .
g a s i t '  k o s t e r
z a v o e v y v a t '  svobodu (= ' o b r e t a t '  svobodu,  p r i l a g a j a  
znać i t e  1 ' nye us i 1 i j  a י ) 
v s .

ob r e t a t *  svobodu
v y r y v a t '  u s t u p k i  (= ' d o b i v a t ' s j a  u s t u p o k ,  p r i l a g a j a  
očen '  z n a ć i t e l ' n y e  u s i l i j a ,  v ć a s t n o s t i ,  p r eodo l eva j a  
s i l ' n o e  s o p r o t i v 1 en i e י ) 
v s .

d o b i v a t ' s j a  us t upok
zu einem Verb rechen  drängen (= ' gegen den Wi de rs t and  
de r  b e t r o f f e n e n  Person d i e s e  v e r a n l a s s e n ,  e i n  Ver -  
b rechen zu begehen ' )  
v s .
zu einem Verb rechen  v e r a n l a s s e n  (bewegen)

Bei  den i n  (38)  r e a l i s i e r t e n  Semen h a n d e l t  es s i c h  um Bedeu- 
t u n g s k o m p o n e n t e n , d i e  d i e  b e z e i c h n e t e  S i t u a t i o n  in bes t immten 
Aspek ten  p r ä z i s i e r e n ,  h i e r  in bezug auf  i h r e  I n t e n s i t ä t ,  au f  
d i e  i n  i h r  ve rwende ten  I n s t r u m e n t e  oder  M i t t e l  und auf  bestimm- 
te E i genscha f t en  ( V e r h a l t e n s f o r m e n )  de r  b e t e i l i g t e n  A k t a n t e n .  
Wie d i e s e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  i s t  de r  Übergang vom F u n k t i o n s verb 
zum V o l l v e r b  i n  mancher  H i n s i c h t  f l i e ß e n d .  Der k o m p a r a t i v e  Zu- 
s c h n i t t  des D e s e m a n t i s i e r u n g s p o s t u 1a t s  l ä ß t  e i n e  k l a r e  Grenz-  
Z i ehung o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  zu ,  so daß im H i n b l i c k  auf  d i e  
seman t i schen  E i g e n s c h a f t e n  des Verbs - ä h n l i c h  wie in bezug 
au f  s e i ne  s y n t a k t i  sehen E i g e n s c h a f t en  ( s .  2 . 1 . 1 . 1 . )  - k e i n  e i n -  
d e u t i g e s  D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m  f ü r  d i e  K l asse  de r  F u n k t i o n s v e r -  
ben bzw. de r  FVG z u r  Ver f ügung  s t e h t .
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Die D i s k u s s i o n  um d i e  seman t i schen  E i g e n s c h a f t e n  von FVG be- 
z i e h t  s i c h  -  vo r  a l l e m  i n  de r  g e r m a n i s t i s c h e n  Forschung - 
e b e n f a l l s  au f  d i e  nomi na l e  K o n s t i t u e n t e  d i e s e r  Wendungen. Da- 
be i  s p i e l e n  d i e  k a t e g o r i a l e n  Seme, d i e  d i e s e r  E i n h e i t  zuge-  
sp rochen  werden können,  ebenso e i n e  R o l l e  wie  d i e  Frage ,  ob 
das S u b s t a n t i v  in s e i n e r  E i g e n s c h a f t  a l s  B e s t a n d t e i l  von FVG 
das E r g e b n i s  e i n e r  B e d e u t u n g s ü b e r t r a g u n g  i s t  oder  n i c h t  (da 
h i e r  Ges i c -h t spunk te  des i d i o m a t i s c h e n  Gebrauchs von s p r a c h l i -  
chen E i n h e i t e n  angesprochen s i n d ,  g r e i f t  d i e  D i s k u s s i o n  auch 
i n  den B e r e i c h  der  P h r a s e o l o g i e  h i n e i n  ( s .  2 . 1 . 1 . 3 . ) ) .  Für  V. 
POLENZ d ü r f e n  d i e  S u b s t a n t i v e  i n  FVG a u s s c h l i e ß l i c h  "Nomina 
a c t i o n i s "  im Sinne von Vo rgangsbeze i chnungen  s e i n ,  wobei  der  
A u t o r  d i e s e s  E t i k e t t  o f f e n b a r  au f  Hand l ungen,  T ä t i g k e i t e n  und 
Prozesse  b e z i e h t  (V.  POLENZ 1963,  23 f f . ) .  HERINGER s u b s u m i e r t  
u n t e r  d i es e n  Terminus auch Z u s t a n d s b e z e i ch n u n g e n ;  e r  wendet  
s i c h  j e d o c h  dagegen,  Wendungen des Typs

(39 )  zu Geld kommen
zu P a p i e r  b r i n g e n

a l s  FVG e i n z u s t u f e n ,  da d i e  Nomina h i e r  Größenbeze i chnungen 
(= K o n k r e t a )  s i n d ,  d i e  s i c h  m i t  einem ü b e r t r a g e n  g e b r auc h t en  
V o l l v e r b  v e r b i n d e n  (HERINGER 1968, 25 f f . ) .  Außerdem f ü h r t  e r  
v o r ,  w ie  Syntagmen aus V o l l v e r b  und Nomen a c t i o n i s ,  z . B .

(40)  Der Ma l e r  kommt z u r  V e r s t e i g e r u n g ,

von so l chen  aus F u n k t i o n s v e r b  und Nomen a c t i o n i s  m i t  H i l f e  von 
s y n t a k t i s c h e n  K r i t e r i e n ,  h i e r  der  Weglaßprobe der  ( adverb  i alen) 
Ergänzung " z u r  V e r s t e i g e r u n g " ,  a b g e g r e n z t  werden können;  v g l .

(40 '  ) Der Ma l e r  kommt

(41)  *Das B i l d  kommt ä_kex_: Das B i l d  kommt z u r  V e r s t e i g e r u n g  
(HERINGER. 1968,  30 ; s.  auch 2 . 1 . 1 . 1 . )

t'057009
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(42)  ans T a g e s l i c h t  b r i n g e n  
zu P a p i e r  b r i n g e n  
(KLEIN 1968,  9 ) ,

während FLEISCHER s i c h  dagegen a u s s p r i c h t ,  Wendungen wie z .B.

(43)  P l a t z  nehmen
zu P a p i e r  b r i n g e n

a l s  FVG zu b e t r a c h t e n ,  da s i e  k e i n  Nomen a c t i o n i s  e n t h a l t e n  
(FLEISCHER 1982,  141 f . ) .  Ä h n l i c h  a r g u m e n t i e r t  HERMANN-DRESEL, der 
d i e  Nomina a c t i o n i s  au f  S u b s t a n t i v e  v e r b a l e n  I n h a l t s  e i n -  
s c h r ä n k t ,  d . h .  au f  Beze i chnungen f ü r  Hand lungen,  Vorgänge und 
Zus t ände .  M e t a p h o r i s c h e  K o n k r e t a ,  z . B .  " p y l ' "  und “ v e s l o "  in

(44)  Čech.  b y t  и v e s l a  
r u s s . p o d n i m a t ' py 1 ' ,

d i e  s i c h  m i t  ( wendungsex t e r nen )  F u n k t i o n s v e r b e n  v e r b i n d e n ,  
s c h l i e ß t  s i e  dagegen von den FVG aus (HERMANN-DRESEL 1987,  24 

f f . )  .
Eine gewi sse  Grauzone des B e g r i f f s  'Nomen a c t i o n i s '  b i l d e n  für  
d i e  A u t o r i n  i n  d iesem Zusammenhang s o l c h e  k o n k r e t e n  S u b s t a n t i -  
ve,  d i e  das E r g e b n i s  e i n e r  Handlung b e z e i c h n e t .  In FVG w i r d  
HERMANN-DRESEL z u f o l g e  deren k o n k r e t e  L e s a r t  zuguns ten  e i n e r  
a b s t r a k t - v e r b a 1 en abgeschwäch t ;  v g l .  z . B .

(45)  e i n  R e f e r a t  h a l t e n  (= r e f e r i e r e n )  vs .  e i n  R e f e r a t  in 

der  Hand h a l t e n  (HERMANN-DRESEL 1987,  26)

Die h i e r  angesprochene A b g r e n z u n g s p r o b l e m a t i k  von A b s t r a k t a  
und Konk r e t a  l ä ß t  s i c h  besse r  l ö s e n ,  wenn man be i  e i n e r  großen 
Gruppe von Nomina a c t i o n i s  r e g u l ä r e  Po l ysemi e  des Typs Hand- 
l ung (Vorgang)  - R e s u l t a t  de r  Handlung (des Vorgangs)  a n e r -  
kenn t  ; v g 1. z . В.

(46 )  p o d p i s ' :  d a t '  na p o d p i s '  - p o d p i s '  pod dokumentom 
(APRESJAN 1974,  189, 196 f . )
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In FVG wie z . B .  denen,  d i e  d i e  V e r f a s s e r i n  a n f ü h r t

( 47 ) s o v e r š a t 1 0 5 i b k i  
e i n  R e f e r a t  h a l t e n

und and e r e n ,  z . B .

(48)  e i n e  ■Aufnahme machen
d e l a t '  zava r ku  ( z a v i v k u ,  u k o l ,  . . . )  
s t a v i t 1 podpi  s '

w i r d  man dann n i c h t  mehr von " K o n k r e t a "  m i t  eher  " a b s t r a k t -  
v e r b a l e m "  C h a r a k t e r  sprechen w o l l e n ,  sondern -  e i n e  e n t s p r e -  
chende k o ( n ) t e x t u e  11e Di sambi g u i e r u n g  v o r a u s g e s e t z t  - von 
h a n d l u n g s -  bzw. vo r gangsbeze i chnenden  A b s t r a k t a 1^ .

Die h i e r  v o r g e t r a g e n e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  A u f f a s s u ng e n  z e i -  
gen,  daß e i n e  P r ä z i s i e r u n g  d e r  semant i schen  E i g e n s c h a f t e n  
d r i n g e n d  e r f o r d e r l i c h  i s t ,  über  d i e  d i e  nomina l en  Konst i tuenten 
von FVG (des K o n s t r u k t i o n s t y p s  ( 3 ) ,  ( 3 ' )  und ( 3 11) )  v e r f ü g e n  
können.  S ie  i s t  m.E.  dadurch  zu e r z i e l e n ,  daß man a n s t e l l e  
von Nomina a c t i o n i s  a l s  umfassendere  1 ex i ka 1 i s c h - semant i sehe  
K a t e g o r i e  s u b s t a n t i v i s c h e  S i t u a t i o n s b e z e i c h -  
n и n g e n z u l ä ß t .  Legt  man d i e  E x t e n s i o n  d i e s e s  K l a s s e n -  
b e g r i f f s  au f  Vorgangs-  und z u s t a n d s b e z e i c h n e n d e  P r ä d i k a t e  fes t  
bzw. au f  d i e  Beze i chnungen f ü r  d i e  m i t  den e n t s p r ec henden  S i -  
t u a t i o n e n  verbundenen t y p i s c h e n  M i t s p i e l e r  ( s e m a n t i s c h e  Aktan-  
t e n ) ,  z . B .  " l o p a t a "  und " z a s t u p "  a l s  B e s t a n d t e i l e  de r  S i t u a -  
t i o n  , k o p a t 11, "Ohr "  a l s  B e s t a n d t e i l  de r  S i t u a t i o n  ' h ö r e n 1
- vg l  .

(49)  v z j a t ' s j a  za l o p a t u  ( z a s t u p )  
zu Ohren kommen - ,

*

so g e l i n g t  es ,  d i e  semant i s c h - l e x i k a 1i sehen C h a r a k t e r i s t i k a  
der  mög l i c hen  nomina l en  K o n s t i t u e n t e n  von FVG w e i t a u s  e x a k t e r  
zu best immen.
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2 . 1 . 1 . 3 .  P h r a s e o l o g i s c h e  K r i t e r i e n

FVG werden - v o r  a l l e m  i n  der  s o w j e t i s c h e n  L i n g u i s t i k  - 
auch u n t e r  dem Aspek t  e r ö r t e r t ,  ob es s i c h  be i  i hnen um 
f r e i e  ode r  um p h r a s e o l o g i s c h e  W o r t v e r -  
b i ndungen h a n d e l t 1'7; man f r a g t  s i c h ,  ob FVG Syntagmen b i l d e n ,  
d i e  a l l e i n  g r a m m a t i s c h - к а t e g o r i a 1 en und d e n o t a t i v e n  Beschrän-  
kungen u n t e r l i e g e n ,  oder  ob s i e  d a r ü b e r  h i naus  noch w e i t e r e n ,  
eben p h r a s e o l o g i s c h e n  R e s t r i k t i o n e n  a u s g e s e t z t  s i n d ,  d i e  d i e  
V e r b i n d b a r k e i t  i h r e r  K o n s t i t u e n t e n  bes t immen.  Da in de r  sowje -  
t i s c h e n  Forschung über  d i e  E i g e n s c h a f t e n ,  d i e  den p h r a s e o l o -  
g i s c h e n  C h a r a k t e r  e i n e r  W o r t v e r b i n d u n g  ausmachen,  k e i n  E i n v e r -  
nehmen h e r r s c h t ,  s i nd  d i e  S t a ndpunk t e  zum e n t s p r e c h e n d e n  Sta -  
t u s  von FVG e b e n f a l l s  u n e i n h e i t l i c h .  So wendet  s i c h  z . B .  MO- 
LOTKOV dagegen,  FVG a l s  " P h r a s e o l o g i s m e n "  ( f r a z e o 1o g i z m y ) e i n -  
z u s t u f e n ;  i n  seinem p h r a s e o l o g i s c h e n  Wör te rbuch  des Russ i schen 
(M0L0TK0V 1978) s i n d  s i e  daher  auch n i c h t  e n t h a l t e n .  A l s  Haupt -  
argument  f ü h r t  e r  d i e  Beobachtung an,  daß in FVG d i e  K o n s t i -  
t u e n t e n  i h r e n  " E i n z e l w o r t c h a r a k t e r "  bewahren und s i c h  d i e  Be- 
deu tung  de r  Gesamtverb i ndung  aus denen i h r e r  Komponenten e r -  
g i b t ,  wobei  d i e  v e r b a l e n  K o n s t i t u e n t e n  h ä u f i g  deseman t i s i e r t  
s i nd  und zum T r ä g e r  der  P r ä d i k a t i v i t a t  werden ( s .  2 . 1 . 1 . 2 . ) .  
Für  M0L0TK0V i s t  es f o l g l i c h  d i e  k l a r e  s eman t i s che  G l i e d e r -  
b a r k e i t ,  d i e  e i n e  Wendung wie

(50)  d a t '  s o g l a s i e  

gegenüber

( 5 0 ' )  sog 1 as i t 1 s j  a 

a u s z e i c h n e t  - im Gegensatz  zu

(51)  b i t '  b a k l u S i  

gegenüber
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d i e  i hn v e r a n l a ß t ,  FVG n i c h t  a l s  p h r a s e o l o g i s c h e  W o r t v e r b i n -
dungen zu b e t r a c h t e n  (M0L0TK0V 1977,  52 f f - ;  1978,  14 f . ) .
Das aussch l aggebende  K r i t e r i u m ,  das M0L0TK0V f o r m u l i e r t ,  um
Ph r a s e o l o g i s men  anzuse t zen  ( d i e  G a n z h e i t l i c h k e i t  de r  Wendungs-
b e d e u t u n g ,  d i e  s i c h  n i c h t  (mehr )  aus den Ei nze 1 bedeutungen
i h r e r  Komponenten h e r l e i t e n  l ä ß t  (M0L0TK0V 1978,  7 ) )  i s t  f ü r

18ihn i n  FVG dann s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  e r f ü l l t
Auf  e i n e  ä h n l i c h e  Weise a r g u m e n t i e r t  auch GAK 1977,  202 f f .
Er g e s t e h t  FVG zu ,  au f  de r  Ebene de r  l e x i k a l i s c h e n  V e r b i n d b a r -  
k e i t  f i x i e r t e  S y n t a g m e n  ( f  i k s i r o v a n n y e  
s 10 vosoče t an  i j  a") zu b i l d e n ,  d . h .  i n  den A u s w a h l m ö g l i c h k e i t e n  
de r  s i e  k o n s t i t u i e r e n d e n  Lexeme b e s c h r ä n k t  zu s e i n .  A l s  Ex- 
t r e m f a l l  d i e s e r  F i x i e r t h e i t  l e x i k a l i s c h e r  Kookku r renzen  i s t  
dabei  das A u f t r e t e n  von Archa i smen zu b e t r a c h t e n ,  d i e  nur  in 
wenige h o c h s t a b i l e  Verb indungen  e i n g e h e n ;  v g l .  z . B .

(52)  b l j u s t i  p o r j a d o k  ( z a k o n ,  i n t e r e s y )  
v o z l o ž i t '  o t v e t s t v e n n o s t 1 
(GAK 1977,  212)

FVG s i n d  f ü r  GAK j e do c h  k e i n e  p h r a s e o l o g i s c h e n  E i n h e i t e n ,  da 
s i e  d i e  Bedingung de r  " I d i o m a t i z i t ä t "  n i c h t  e r f ü l l e n ,  d . h .  der
- wie  auch immer g e a r t e t e n  - Umdeutung i h r e r  Komponenten in 
den b e t r e f f e n d e n  Wendungen. Vor a l l e m  s i e  i s t  es ,  d i e  f ü r  GAK 
neben anderen G e s i c h t s p u n k t e n  d e n p h r a s e o 1o g i s ehen  C h a r a k t e r  
e i n e r  W o r t v e r b i n d u n g  bes t i mmt  (GAK 1977,  2 0 5 ) .

Andere F o r s c h e r  sp rechen s i c h  d a f ü r  aus,  FVG dem Grenzbe-  
r e i c h  zwi schen  Syntax  und P h r a s e o l o g i e  zuzuo r dnen ,  so z . B .  
PR0K0P0V I Č 1969,  48 und FLEISCHER 1982,  135 f f .  A u s s c h l ag g e -  
bend f ü r  d i e s e  E i no rdnung  de r  FVG in  e i n e  Übergangszone 
zwischen f r e i e n  und n i c h t f r e i e n  W o r t v e r b i nd u n g e n  i s t  d i e  häu-  
f i g  " s e r i e l l e "  - im V e r s t ä n d n i s  von 6 ēRNYŠEVA 1975,  206 f f .  - 
V e r k n ü p f u n g s a r t  i h r e r  K o n s t i t u e n t e n  und d i e  i n  der  Regel  damit 
verbundene p a r t i e l l e  Umdeutung der  Gesamt v e r b i n d u n g . Die se-  
r i e l l e  B i l d u n g  von .FVG z e i g t  s i c h  d i e s e n  A u t o r en  z u f o l g e  in 
der  nur  g e r i n g  a u s gep r äg t en  S t a b i l i t ä t  d i e s e r  Wendungen, da 
deren v e r b a l e  Komponente m i t  e i n e r  Reihe ( S e r i e )  von Nomina 
v e r k n ü p f t  werden kann;  v g l .  z . B .
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(53)  v e s t i  r a b o t u  ( k r u 2 0 k ,  t o r g o v l j u ,  l o v ,  r e p o r t a ? ,  . . . )

(54)  p r o i z v o d i t '  a n a l i z  ( s e v ,  v p e Č a t l e n i e ,  remont ,  osmot r ,  
up 1 a tu  , . . .  )

l n  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  kommen FVG den f r e i e n  Wort  v e r b i ndun-  
gen sehr  nahe.  FLEISCHER c h a r a k t e r i s i e r t  FVG dementsprechend 
auch a l s  P h r a s e o s c h a b l o n  e ־ n,  d . h .  a l s  
" i d i o m a t i s c h e "  s y n t a k t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  i n  gewissem 
Umfang e i n e  v a r i a b l e  l e x i k a l i s c h e  F ü l l u n g  z u l a s s e n .  (FLEISCHER 
1982,  135 f f . ;  v g l .  i n  d iesem Zusammenhang auch ŠMELEVs und 
LEONIDOVAs " f razeoschemy;  ŠMELEV 1960 ; 1 976 , 1 36;  1977,  327 f f . ;  
LEONIDOVA 1978) .
Während MOLOTKOV d i e  seman t i sche  U n t e i l b a r k e i t  bzw. GAK e i ne
- mehr oder  w e n i g e r  s t a r k e  -  Umdeutung a l l e r  b e t e i l i g t e n  Wort-
Verb i ndungskomponenten  f ü r  P h r a s e o 1ogismen p o s t u l i e r e n ,  s te l l en
ŚANSKIJ 1969,  22,  97;  KOPYLENKO/POPOVA 1972,  40 f f . ;  KOPYLENKO
1973, 73 f f . ;  ŠUBINA 1973 ; TOL I К I NA 1 978 und DERĪBAS 1983,  5
andere G e s i c h t s p u n k t e  von FVG i n  den V o r d e r g r u n d ,  d i e  es ihnen
e r l a u b e n ,  e b e n f a l l s  d i e s e  Syntagmen a l s  " p h r a s e o l o g i s c h e  E i n -
h e i t e n "  (= ŠANSKIJs " f r a z e o l o g i č e s k i e  o b o r o t y "  bzw. MOLOTKOVs
" f r a z e o 1o g i z m y " )  e i n z u s t u f e n .  Die genannten  F o r s c h e r ( i n n e n )
t e i l e n  d i e  A u f f a s s u n g ,  daß das Ausmaß der  seman t i schen  Ver -
schmo1z e n h e i t  von FVG auch g e r i n g  s e i n  kann,  indem nur  e i n e r
i h r e r  B e s t a n d t e i l e  e i n e  gebundene (= w e n d u n g s s p e z i f i s e h e  oder
" i d i o m a t i s c h e " )  Bedeutung h a t ,  d i e  i n  e i n e r  noch d u r c h s i c h t i -
gen M o t i v a t i o n s b e z i e h u n g  z u r  wendungsex te rnen  p r i mä r e n  Bedeu-

19t ung  des Lexems s tehen muß ; so z . B .  " p r i n j a t 1" in

( 55 ) pr  i n j  a t ’ rešen i e

im Gegensatz  zu

( 5 5 1 ) p r i  nj  a t 1 t o v a r  ( ŠANSKIJ 1969,  97)

Die Wendung b l e i b t  seman t i sch  g l i e d e r b a r  und kann a u f g r u n d  d i e -  
se r  E i g e n s c h a f t e n  u n t e r  e i nen  Typ von p h r a s e o l o g i s c h e n  E i n h e i -  
t en  s u b s u m i e r t  werden,  den VINOGRADOV in  s e i n e r  d r e i s t u f i g e n
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E i n t e i l u n g  von p h r a s e o l o g i s c h e n  W o r t v e r b i nd u n g e n  " f r a z e o l o g i -  
i e s k i e  s o č e t a n i j a "  nennt  (VINOGRADOV 1946;  1947;  v g l .  zu e i ne r  
E r w e i t e r u n g  d i e s e r  K l a s s i f i k a t i o n  ŠANSKIJ 1969,  76 f f . ) .
In de r  d i f f e r e n z i e r t e n  K l a s s i f i k a t i o n  de r  p h r a s e o l o g i s c h e n  
Wo r t v e r b i n d u n g e n  von KOPYLENKO, der  - i n s p i r i e r t  vom Konzept  
der  p h r a s e o l o g i s c h  g e b u n d e n e n  
Bedeutung ,  das VINOGRADOV f o r m u l i e r t  ha t  (VINOGRADOV 1953,  16 
f f . )  - f ü r  z w e i g l i e d r i g e  Syntagmen j e  nachdem, wie  s t a r k  i h r e  
Komponenten du rch  deren wendungsex te rne  Verwendung m o t i v i e r t  
werden können,  i nsgesamt  13 K l assen  von p h r a s e o l o g i s c h e n  Wort- 
V e r b i ndungen ,  d i e  k o n n o t a t i v e n  V e r b i n -  
d u n g e n  ( " k o n n o t a t i v n y e  s o č e t a n i j a " ) ,  u n t e r s c h e i d e t ,  f a l l en  
d i e  FVG in  d i e  Gruppe der  k o n n o t a t i v e n  Ve rb i ndungen  m i t  dem 
Sememtyp Dן К ן ; v g l .  z . B .

(56)  z a d a t 1 (= K . )  vopros  (= D J  ( KOPYLENKO/POPOVA 1972, 
4 4 ) 2°

I n n e r h a l b  VINOGRADOVS " f r a z e o l o g i Č e s k i e  s o č e t a n i j a "  bzw. KOPY- 
LENKOs " k o n n o t a t i v n y e  s o č e t a n i j a "  des Sememtyps D^К  ̂ b i l d e n  
FVG dann i n s o f e r n  e i n e  s p e z i e l l e  U n t e r k l a s s e ,  a l s  s i e  zwar  
über  e i n e  i d i o s y n k r a t i s e h e  V e r b i n d b a r k e i t  i h r e r  K o n s t i t u e n t e n  
v e r f ü g e n  (GAKs " f i x i e r t e  Syntagmen" ,  s . o . ) , j e d o c h  g l e i c h z e i -  
t i g  h ä u f i g  s e r i e l l e  ( im Sinne von ČERNYŠEVA, s . o . )  B i l d u n g e n  
i n  Form e i n e r  ausgepr äg t en  R e p r o d u z i e r b a r k e i t  des Verbs be i  
Nomina b e s t i m m t e r  s e m a n t i s c h e r  Gruppen und umgekehr t  zu l assen ;  
v g l .  z . B .

(57)  t o s k a  ( s k u k a ,  s t r a c h ,  z i o ,  . . . )  b e r e t  ( o v l a d e v a e t ,  
o c h v a t y v a e t , . . . )  ( TOL I К I NA 1978,  6 4 ) 21

Die ( b i l a t e r a l e )  s e r i e l l e  V e r k n ü p f u n g s a r t  von FVG d ü r f t e  
auch de r  wohl  w i c h t i g s t e  Grund s e i n ,  de r  das Vorkommen d i e -  
ses K o n s t r u k t i o n s t y p s  i n  der  Rede b e s t i m m t .  In d e r  F a c h l i -  
t e r a t u r  w i r d ,  w i e - b e r e i t s  h e r a u s g e s t e l l t  ( s .  2 . 1 . ) ,  s t änd i g  
he r vo r gehoben ,  daß zu r  Z e i t  i n  den me i s t en  ( e u r o p ä i s c h e n )  
Sprachen d i e  B i l d u n g  von FVG e i n e r  de r  a k t i v s t e n  Prozesse 
übe r haup t  se i  und d i e  Verwendung d i e s e r  E i n h e i t e n  quer
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durch  a l l e  T e x t s o r t e n  und S t i l r e g i s t e r  immer s t ä r k e r  um 
s i c h  g r e i f e  (so z . B .  VINOGRADOV 1936,  121; 1946;  ARCHAN- 
GEL' SK I J 1964 251 ; PROKOPOVIt  1 969,  47 , 52 ; ČERMAK 1974, 
288;  GAK 1976,  88 f . ;  SCHMIDT 1968,  107; KOCHTEV 1980,  39 ) ,  
w e n n g l e i c h  s i c h  auch gewi sse  Schwerpunk te  de r  Gebrauchs-  
Sphäre von F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n  k l a r  a b z e i c h n e n ,  h i e r  i n s -  
besondere  de r  p u b l i z i s t i s c h e  S t i l  (ROZENTAL' /TELENKOVA 1975, 
3 8 ) ,  aber  auch de r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t i i  sowie d i e  Ge- 
s c h ä f t s -  und V e r w a l t u n g s s p r a c h e .  A l s  d i e  w i c h t i g s t e n  T r i e b -  
k r ä f t e ,  d i e  f ü r  d i e s e  s t e i l e  K a r r i e r e  v e r a n t w o r t l i c h  zu 
machen s i n d ,  werden immer w i e d e r  d i e  f o l g e n d e n  a u f e i n a n d e r  
bezogenen F a k t o r e n  g e n a n n t .  V i e l e  F o r s c h e r  begründen d i e  
a l l e n t h a l b e n  zu beobachtende A u s b r e i t u n g  von FVG durch  e i -  
nen a l l g e m e i n e n  S t r u k t u r w a n d e l ,  d i e  Tendenz zum analy t i sehen 
Sprachbau,  d i e  d i e  v e r s c h i e d e n e n  Sprachen im Verba 1 b e r e i c h  
a u f w e i s e n  (MORDVILKO 1964,  58 f f . ;  PROKOPOVIČ 1969,  47;
V. POLENZ 1963,  22;  SCHMIDT 1968,  109 f . ) .  Aussch laggebend 
f ü r  d i es e n  Trend s o l l e n  k ommun i k a t i v e  G e s i c h t s p u n k t e  s e i n .  
Dabei  s chä l en  s i c h  das S t r eben  nach S p r a c h ö k on o mi e , d . h .  
nach m ö g l i c h s t  r a t i o n e l l e r  Beze i chnung und e i n f a c h e n  S a t z -  
mus te rn  (GAK 1976,  88,  101 f . ;  V. POLENZ 1963,  22;  SCHMIDT 
1 968,  107f . ;  EGGERS 1 973) u n d / o d e r  das B e d ü r f n i s  nach ge-  
nauer  B e g r i f f s b e s t i m m u n g  bzw. - d i f f e r e n z i e r u n g  ( o d e r  Ver -  
wi s s e n s c h a f t 1 i chung ) durch  A b s t r a k t i o n  des Ausdrucks  (HE- 
RINGER 1968,  35;  SCHMIDT 1968,  107f.) a l s  d i e  be i den  z e n t r a -  
l en  A r g u m e n t â t i o n s 1i n ien h e r a u s .  So w i r d  i n s b e s o n d e r e  das 
B e d ü r f n i s  nach Ausdrucksökonomie  und - S t a n d a r d i s i e r u n g  f ü r  
d i e  hohe Frequenz v e r a n t w o r t l i c h  gemacht ,  d i e  FVG v o r  al lem 
i n  p u b l i z i s t i s c h e n ,  w i s s e n s c h a f t s -  und f a c h s p r a c h l i c h e n  
Tex ten  haben ( ROZENTAL1 1 979 , 37 ; KOCHTEV 1980,  39 f . ;  DER- 
JAGINA 1987,  5 ) .  Diesem kommen d i e  Wo r t v e r b i n d u n g e n  dadurch  
en t ge g e n ,  daß s i e  s i c h  zu einem gewissen Grad v e r f e s t i g t  
oder  k l i s c h i e r t  haben und s o m i t  a l s  f o r m e l h a f t e  Syntagmen 
m i t  M o d e l l c h a r a k t e r  s c h n e l l  und bequem v e r f ü g b a r  s i n d  (HEL- 
BIG/BUSCHA 1981,  81;  DEN ISOV/MORKOVKIN 1978,  31;  DERJAGINA 
1987,  5 ) .
A n g e s i c h t s  de r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  К 1 a ss i f i  k a t  i o n s v o r  sch 1 âge , 

d i e  i n  de r  s o w j e t i s c h e n  P h r a s e o l o g i e  f ü r  FVG gemacht  worden
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s i n d ,  e r h e b t  s i c h  d i e  F rage ,  wie  es zu d i es e n  D i ve rgenzen
kommen kann.  V e r a n t w o r t l i c h  zu machen i s t  h i e r  das K r i t e r i u m
der  I d i o m a t i z i t ä t  oder  U m d e u t u n g

22der  Wor t ve r b i ndungskomponen t en  . Es w i r d  i n  bezug au f  d i e  FVG 
zu wenig e x p l i z i t  gemacht ,  und zwar sowohl  a l s  e i n  k o m p a r a t i -  
v e r  B e g r i f f ,  der  den Grad der  seman t i schen  ( N i c h t ) M o t i v a t i on 
der  Wendung b e s t i m m t ,  a l s  auch im H i n b l i c k  d a r a u f ,  daß I d i o -  
m a t i z i t ä t  n u r  d i e  v e r b a l e  K o n s t i t u e n t e  der  Wendung k e n n z e i c h -  
n e t .  So f i n d e n  s i c h  FVG, d i e  im H i n b l i c k  au f  i h r e  v e r b a l e  Korn- 
ponente  seman t i s ch  k l a r  m o t i v i e r t  s i n d ,  z . B .

(60)  p o l u ć a t 1 pomošČ* - как  by p o l u č a t 1 Č t o - l i b o ,  
d a v a t '  s o g l a s i e  -  как  by d a v a t '  Ć t o - l i b o ,  
d e l a t '  vyvod - как  by d e l a t '  Č t o - l i b o  
( e i n e n )  E i n d r u c k  machen - a l s  ob etwas machen,

aber  auch s o l c h e ,  d i e  ( s y n c h r on  b e t r a c h t e t )  v ö l l i g  undu rch -  
s i c h t i g  s i n d ,  z . B .

(61)  n e s t i  va c h t u  ( d e i u r s t v o )  
z a v j a z y v a t '  druŽbu
p i t a t '  u v až en i e  ( p r e z r e n i e )  
e i nen  Wet tbewerb b e s t r e i t e n

Zumindest  f ü r  VINOGRADOV und KOPYLENKO d ü r f t e n  d i e  Ausdrücke
(61)  n i c h t  zu den FVG zä h l e n  ( s .  auch Anm. 19 ) ,  was m.E.  e i n e  
k o n t r a i n t u i t i ve E n t s c h e i d u n g  d a r s t e l l t  ( v g l .  h i e r z u  auch HAR- 
TENSTEIN 1989a) .
W i l l  man an dem K r i t e r i u m  der  I d i o m a t i z i t ä t ,  das f ü r  d i e  Aus- 
grenzung von n i c h t f r e i e n  Wo r t v e r b i nd u n g e n  e i n e  z e n t r a l e  R o l l e  
s p i e l t ,  f e s t h a l t e n ,  um FVG a l s  e i nen  besonderen Typ von p h r a -  
s e o l o g i s c h e n  Verb indungen  zu d e f i n i e r e n ,  i s t  es a n g e b r a c h t ,  zu 
v e r e i n b a r e n ,  daß d i e  v e r b a l e  K o n s t i t u e n t e  d i e s e r  K o n s t r u k t i o -  
nen gegenüber  i h rem wendungsex te rnen  Vorkommen umgedeutet  s e i n  
muß ( b i s  h i n  z u r  "Nu 11bedeu t ung"  ) ,  d i e  nomina l e  K o n s t i t u e n t e  
j edoch  n i c h t .  B e z i e h t  man d a r ü b e r  h i naus  noch d i e  E i g e n s c h a f t  
der  " S t a b i l i t ä t "  m i t  e i n ,  d i e  d i e  b e t r e f f e n d e n  Wendungen h i n -  
s i c h t l i c h  i h r e r  v e r b a l e n  K o n s t i t u e n t e  a u s z e i c h n e t ,  z . B .
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(62)  n a v l e k a t '  (na s e b j a )  bedu ( gnev ,  p o d o z r e n i e ,  negodova-
n i e )  (DERĪBAS 1983,  7 6 ) ,
o k i d y v a t '  ( č t o - l i b o )  v z g l j a d o m ( vzo rom,  g ł a z a m i )
(OŽEGOV 1982,  395) ,

so kann i n  der  Tat  e i ne  b e t r ä c h t l i c h e  Anzahl  von FVG a l s  phra- 
s e o l o g i s c h e  E i n h e i t e n  e x p l i z i t  i d e n t i f i z i e r t  werden.  S e l b s t -  
v e r s t ä n d l i c h  e n t b i n d e t  d i e s e  Vorgehensweise '  n i c h t  davon,  nach 
w e i t e r e n  K r i t e r i e n  zu suchen,  um d i e  K l asse  de r  FVG auszug ren -  
zen,  und zwar sowohl  i n n e r h a l b  de r  Menge de r  p h r a s e o l o g i s c h e n  
Wo r t v e r b i ndungen  a l s  auch in bezug au f  s o l c h e  f r e i e n  ( w e i l  we- 
der  i d i o m a t i s c h e n  noch s t a b i l e n )  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  d i e  a l s  FVG 
a u f g e f a ß t  werden s o l l e n ,  da s i e  au f  e i n e  andere Weise " f i x i e r t "  
s ind.

2 . 1 . 2 .  Ein D e f i n i t i o n s v o r s c h 1ag f ü r  F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e

Wie u n t e r  2 . 1 .  v o r g e f ü h r t ,  b e s t e h t  i n  de r  Forschung zwar 
e i n  g r u n d s ä t z l i c h e s  Einvernehmen d a r ü b e r ,  daß FVG s i c h  von an-  
deren Wo r t v e r b i nd u n g e n  durch  s p r a c h l i c h e  B e s o n d e r h e i t e n  unter-  
sche i den ,  d i e  v o r  a l l e m  i h r e  s y n t a k t i s c h e n ,  seman t i schen  und 
p h r a s e o l o g i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  b e t r e f f e n ;  man i s t  s i c h  j e do c h  
n i c h t  e i n i g  über  A r t  und Umfang,  d i e  d i e s e  B e s o n d e r h e i t e n  von 
FVG im e i n z e l n e n  umfassen s o l l e n .  H i e r a u s  ergeben s i c h  f ü r  Un- 
t e r s u c h u n g e n  im B e r e i c h  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n e n  Konsequenzen.  Da 
e i n e  ( w e i t g e h e n d )  a n e r k an n t e  D e f i n i t i o n  des Gegenstands 
F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e  f e h l t ,  a u f  d i e  man zu-  
r ü c k g r e i f e n  k ö n n t e ,  i s t  es n o t w e n d i g ,  e i ne n  e i genen  D e f i n i -  
t i o n s v o r s c h 1ag f ü r  das O b j e k t  zu u n t e r b r e i t e n .  Dazu müssen e i -  
n i ge  s p r a c h l i c h e  E i g e n s c h a f t e n  e x p l i z i t  benannt  werden,  d i e  es 
e r l a u b e n ,  bes t i mmt e  W o r t v e r b i n d u n g ( s t y p  )en (des Russ i schen)  
u n t e r  das E t i k e t t  " F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e "  zu subsumi e r en ,  und 
zwar  s o l c h e  C h a r a k t e r i s t i k a ,  du rch  d i e  s i e  s i c h  von anderen 
(Typen von)  Syntagmen u n t e r s c h e i d e n .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  hat  
der  D e f i n i t i o n s v e r s u c h  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  i n  de r  Fachd i skus-  
s i on  immer w i e d e r k e h r e n d e n  Aspek te  von FVG zu b e r ü c k s i c h t i g e n .  
Dieses  ha t  a l l e r d i n g s  d i e  m e t h o d o l o g i s c h e  Konsequenz,  daß e i n e  
d i s t i n k t e  k a t e g o r i a l e  Ausgrenzung de r  FVG n i c h t  zu e r r e i c h e n
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i s t .  Die k om p a r a t i v e n  B e g r i f f e ,  i n s be s o n d e r e  ' Desemantisierung'
und ' I d i o m a t i z i t a t 1 , m i t  denen d i e  v e r b a l e  Komponente de r  be-
t r e f f e n d e n  Wendungen auf  der  seman t i schen  und p h r a s e o l o g i s c h e n
Ebene b e s c h r i e b e n  w i r d  ( s .  2 . 1 . 1 . 2 . /  3 . ) ,  l assen  nur  d i e  Mög-
1 i c h k e i t  e i n e r  g r a d u e l l e n  oder  k o m p a r a t i v e n  F e s t l e g u n g  des
O b j e k t b e r e i c h s  m i t  einem Zent rum,  den " e i n d e u t i g e n "  FV6, und

23e i n e r  P e r i p h e r i e ,  den " w e n i g e r  k l a r e n "  F ä l l e n ,  zu.
Was h a t  man -nun u n t e r  FVG zu v e r s t e h e n ?  Die D e f i n i t i o n ,  f ü r  
d i e  h i e r  p l ä d i e r t  werden s o l l ,  f u ß t  au f  K r i t e r i e n ,  d i e  au f  den 
d r e i  Ebenen a n g e s i e d e l t  s i n d ,  d i e  d i e  F a c h d i s k u s s i o n  f ü r  FVG 
g e l t e n d  macht  ( s .  2 . 1 . 1 . 1 . 3 ־ . ) .  I ch sc h l ag e  v o r  f e s t z u l e g e n ,  
daß Wo r t v e r b i n d u n g e n  dann " e i n d e u t i g e  F ä l l e  von"  FVG s i n d ,  
wenn s i e  d i e  f o l g e n d e n  Bedingungen e r f ü l l e n .  S i e  haben zu ge-  
nügen

einem s y n t a k t i s c h e n  K r i t e r i u m :
FVG bes tehen aus m i ndes t ens  e i n e r  " n o m i n a l e n "  und e i n e r  
" v e r b a l e n "  K o n s t i t u e n t e  und b i l d e n  " e x o z e n t r i s e h e "  Kon- 
s t r u k t i o n e n  d e r  Typen ( 3 ) ,  ( 3 ' ) ,  ( 3 ' ' )  und ( 5 )  ( d . h .  be i de  
K o n s t i t u e n t e n  s i nd  e r f o r d e r l i c h ,  um e i n e  g rammat i sch  w o h l -  
g e f o r m t e  Verb i ndung  zu b i l d e n ) ;

einem semant ־ i schen  K r i t e r i u m :
Die nomi na l e  K o n s t i t u e n t e  kann du rch  " S i t u a t i o n s b e z e i c h -  
nungen" ,  d . h .  Vorgangs-  und z u s t a n d s b e z e i c h n e n d e  Lexeme 
r e a l i s i e r t  werden,  sowie du rch  s o l c h e  Lexeme, d i e  d i e  t y -  
p i s c h e n  " M i t s p i e l e r "  e i n e r  S i t u a t i o n  b e z e i c h n e n .  Die  v e r -  
b a l e  K o n s t i t u e n t e  kann durch Verben r e a l i s i e r t  werden,  d i e  
a) nur  " g r a mma t i s c h e "  I n h a l t e  a u s d r üc k e n ,  b) d i e  "Phasen"  
' B e g i n n ' ,  ' F o r t d a u e r '  und , Ende'  e i n e r  S i t u a t i o n  b e z e ichnen 
und/oder c) über das Sem 'Kausat ion'  verfügen; b) und c) dürfen dar-  
über h i naus  k e i n e  w e i t e r e n  Seme e n t h a l t e n ;

- einem p h r a s e o l o g i s c h e n  K r i t e r i u m :
FVG s i nd  " p h r a s e o l o g i s c h e "  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  da d i e  Aus-  
wähl  i h r e r  v e r b a l e n  K o n s t i t u e n t e  du r ch  d i e  nomi na l e  K o n s t i -  
t u e n t e  auf  i d i o s y n k r a t i s c h e  Weise bes t i mmt  w i r d ,  indem aus- 
d r u c k s s e i t i g e  und i n h a l t s s e i t i g e  Beschränkungen ( S t a b i l i  t a t
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bzw. I d i o m a t i z i t ä t )  wi r ksam werden bzw. indem e i n e  w e i t e r e ,  
s i c h  m i t  be iden übe r s c hne i dende  R e s t r i k t i o n ,  d i e  der  " P a r a -  
m e t r i  z i  t a t " , g r e i f t  ( v g l .  HARTENSTEIN 1989b) .
Me in D e f i n i t i o n s v o r s c h l a g  f ü r  FVG b e d a r f  e i n i g e r  E r l ä u t e -  

r ungen .  Obige K r i t e r i e n  s t e l l e n  e i n e  b e g r i f f l i c h e  D e f i n i t i o n  
d a r ,  d . h .  s i e  geben au f  e x p l i z i t e  Weise e i n i g e  s p r a c h l i c h e  
E i g e n s c h a f t e n  de r  Gegenstände an,  um deren Ausgrenzung es m i r  
g e h t .  Die O b j e k t e  können m i t  i h r e r  H i l f e  i j dent  i f  i z i e r t  und zu 
e i n e r  K l asse  zusammengefaßt  werden,  au f  d i e  man s i c h  m i t  dem 
Terminus ( o d e r  Klassennamen)  F u n k t i o n s v e r b g e -  
f ü g e  b e z i e h t .  Die D e f i n i t i o n  i s t  j e do c h  n i c h t  o p e r a t i o n a -  
1er N a t u r ,  da s i e  k e i ne  V e r f a h r e n  a n g i b t  (und i n  i h r e r  E i gen -  
s c h a f t  a l s  D e f i n i t i o n  auch n i c h t  angeben s o l l ) ,  d i e  au f  i n t e r -  
s u b j e k t i v  n a c h v o l l z i e h b a r e  Weise b e s c h r e i b e n ,  wie  man d a r ü b e r  
e n t s c h e i d e n  kann,  ob bzw. i n w i e w e i t  e i n e  gegebene W o r t v e r b i n -  
dung d i e  i n  der  D e f i n i t i o n  f o r m u l i e r t e n  C h a r a k t e r i s t i k a  a u f -  
w e i s t  oder  n i c h t -

Wie i s t  nun de r  O b j e k t b e r e i c h  b e s c h a f f e n ,  den mein D e f i n i -  
t i o n s v o r s c h  1ag abdeck t?  Welche E x t e n s i o n  l e g t  e r  f ü r  den Be- 
g r i f f  ' F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e '  f e s t ?
Syntagmen,  d i e  a l l e n  genannten Bedingungen genügen und somi t  
das Zent rum des Gegenstands FVG b i l d e n ,  s i nd  z . B .  d i e  Ausdrücke 
( 6 3 ) ;  um d i e  ü b e r e i n z e  1 sp rach  1 i che  G ü l t i g k e i t  meines D e f i n i -  
t i o n svo rsch  1ags zu v e r d e u t l i c h e n ,  s i n d  d i e  B e i s p i e l e  aus v e r -  
sch i edenen  Sprachen entnommen :

(63)  r u s s .  p r i c h o d i t '  v o t Č a j a n i e
v y v o d i t '  k o g o - 1 .  i z  duŠevnogo r a v n o v e s i j a  
i z d a v a t '  k r i k  (śum, s t r e k o t ,  t r e s k ,  . . . )  
n a n o s i t '  ranu ( u š f e r b ,  v i z i t ,  v r ed )  
s o z d a v a t ' vo 1 ok i t u  
o d e r ž i v a t '  pobedu ( v e r c h )
p o d v e r g a t '  k o g o - 1 .  doprosu  ( i s p y t a n i j u ,  a n a l i -  
zu , . . .  ) 
i d e t  k o n c e r t  
r a z d a e t s j a  zvonok
p r e d l o Ž e n i e 1 k a s a e t s j a  k o g o - l . / í í e g o - l .
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d t .  i n  Wut g e r a t e n ,  e i nen  Besuch a b s t a t t e n ,  e i n e  
Haussuchung d u r c h f ü h r e n  

u k r .  v y k onuv a t y  k o n t r o l j u  
čech.  č i n i t  n ã t l a k  
p o l n .  r zucać  s i ę  do u c i e c z k i  
s k r .  p r o v o d i t i  o t p u s t  
b u l g .  davam t o p o r  
f r z . *  e f f e c t u e r  un v i r e m e n t  
e n g l ,  t o  pay a v i s i t
f i n n ,  tehdä pää tös  (= w ö r t l .  ' e i n e  En t s c he i dung  ma- 

c h e n ' )

Wo r t v e r b i nd u n g e n  e n t f e r n e n  s i c h  von den k anon i schen  FVG, z . B .  
den u n t e r  (63)  genann t en ,  i n  dem Maße, w ie  s i e  n i c h t  a l l e  
oben genannten  seman t i schen  und p h r a s e o l o g i s c h e n  Bedingungen 
e r f ü l l e n  ( e i n e  Abweichung von den s y n t a k t i s c h e n  Bedingungen 
i s t  h i e r  a u s g e s c h l o s s e n ,  da d i e  durch s i e  f e s t g e l e g t e n  syntak-  
t i s c h e n  R e l a t i o n e n  d i e  Vorausse t zung  s i n d ,  um zwi schen  einem 
Verb und einem Nomen ü b e r haup t  e i ne  W o r t v e r b i n d u n g  anse tzen  
zu k ö n n e n ) ^ 4 . Der Übergang von einem FVG zu e i n e r  Komb i na t i on  
aus V o l l v e r b  und Nomen f i n d e t  z . B .  dann s t a t t ,  wenn d i e  Be- 
deutungen de r  b e t r e f f e n d e n  Verben w e i t e r e ,  über  d i e  oben ge-  
nannten h i nausgehende Seme umfaßt  ( s . o .  ( 3 8 ) ,  ( 3 8 ' ) ) .  Über -  
gangs e r sche i nungen  s t e l l e n  auch s o l c he  Syntagmen d a r ,  d i e  e i n  
S u b s t a n t i v  e n t h a l t e n ,  das n i c h t  mehr k l a r  a l s  t y p i s c h e r  M i t -  
s p i e l e r  e i n e r  bes t immten  S i t u a t i o n  i n t e r p r e t i e r t  werden kann,  
w e i l  es i n  der  gegebenen 1 e x i k a 1i s c h - semant i sehen V a r i a n t e  a l s  
s e m a n t i s c h e r  A k t a n t  m i t  mehreren S i t u a t i o n e n  in Zusammenhang 
g e b r a c h t  werden kann;  v g l .  z . B .

(65)  s a ź a t '  derevo
e i n e  Lücke f ü l l e n

im Gegensatz zu den Wendungen (49)  ( s . o . ) .  Man ha t  es auch dann 
n i c h t  mehr m i t  FVG zu t u n ,  wenn das Verb gegen e i n e  der  oben 
genannten p h r a s e o l o g i s c h e n  Bed ingungen,  z . B .  d i e  de r  Pararne- 
t r i z i t ä t ,  v e r s t ö ß t ;  v g l .  z . B .
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(66)  č u v s t v o v a t '  gnev ( r a d o s t ' ,  v o s t o r g ,  z a v i s t '  . . . )

Ein w e i t e r e s  S p e z i f i k u m  meines D e f i n i t i o n s v o r s c h 1ags be- 
s t e h t  d a r i n ,  daß e r  aus Gründen der  besseren  V o r h e r -  
s a g b a r k e i t  d i e  p h r a s e o l o g i s c h e n  K r i t e r i e n ,  d i e  FVG 
e r f ü l l e n  müssen,  vom S u b s t a n t i v  aus im H i n b l i c k  au f  das Verb 
f e s t l e g t  und n i c h t  umgekehr t .  Diese U n t e r s u c h u n g s p e r s p e k t i v e  
f ü h r t  dazu,  daß Wor t ve r b i nd u n g e n ,  d i e  vom f o־ rma len  Bau aus be- 
t r a c h t e t  FVG g l e i c h e n ,  j edoch  in bezug au f  das i n  i hnen v e r -  
wendete Nomen ( h o c h ) s t a b i l  bzw. ( h o c h ) i d i o m a t i s c h  s i n d ,  a l s  
FVG e i n g e s t u f t  werden können oder  n i c h t .  Die j e w e i l i g e  Ent -  
Scheidung hat  in A b h ä n g i g k e i t  von den oben genannten  seman- 
t i s c h e n  K r i t e r i e n  zu e r f o l g e n ,  d . h .  es muß ü b e r p r ü f t  werden,  
ob das gegebene S u b s t a n t i v  zu den S i t u a t i o n s b e z e i c h n u n g e n  bzw. 
zu den Bezeichnungen f ü r  t y p i s c h e  M i t s p i e l e r  von S i t u a t i o n e n  
z ä h l t  oder  n i c h t .
So gesehen s t e l l e n  d i e  Wendungen

(67)  b r a t 1 v k l e š č i  
p r i n i m a t ' s j a  za k a r t i ņ u  
zu r  Wel t  kommen
in V e r r u f  b r i n g e n  
Abhi 1f e s c h a f f e n

FVG d a r ,  n i c h t  j edoch  d i e  Ausdrücke

(68)  d a t '  ( z a d a t ' )  s t rekaČa ( s t r e Č k a )  
t o č i t '  l a j s y  ( b a l j a s y )
s b i v a t '  kogo -1 .  s p a n t a l y k u  
p r o v a l i t ' s j a  v t a r t a r a r y  
M a u l a f f e n  f e i l h a l t e n

Die h i e r  f o r m u l i e r t e  D e f i n i t i o n  von FVG v e r z i c h t e t  bewußt 
d a r a u f ,  e i ne  p a r a d i g m a t i s c h e  l e x i k a l i s c h e  E i g e n s c h a f t  d i e s e r  
Wor t ve r b i ndungen  mit e i n z u b e z i e h e n ,  d i e  i n  d i esem Zusammenhang 
o f t  d i s k u t i e r t  und m i t u n t e r  i n  den S t a t u s  e i n e s  z e n t r a l e n  De- 
f i n i t i o n s k r i t e r iums f ü r  FVG erhoben w i r d .  In de r  L i t e r a t u r  
s t ö ß t  man h ä u f i g  auf  den H i n w e i s ,  daß zu FVG i n  der  Regel  d i e
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en t s p r echenden  e i n f a c h e n  Verben e x i s t i e r e n .  Das a u s d r u c k s s e i -
t i g e  C h a r a k t e r i s t i k u m  d i e s e r  Grundverben w i r d  daran f e s t g e -
macht ,  daß s i e  dasse l be  Würze 1morphem wie das S u b s t a n t i v  in

25d iesen Syntagmen haben , i h r  i n h a l t s s e i t i g e s  Kennzeichen i s t  es, 
au f g r u n d  de r  besonderen semant i schen S t r u k t u r ,  d i e  v i e l e n  FVG 
zugesprochen w i r d  ( de 1 e x i k a 1i s i e r t e s  Verb - b e d e u t u n g s h a l t i g e s  
Nomen; s.  2 . 1 . 1 . 2 . ) ,  d i e s e  K o n s t r u k t i o n e n  in z a h l r e i c h e n  Kon- 
t e x t e n  a l s  Synonyme e r s e t z e n  zu können;  v g l .  z . B .

(70)  p r o i z v o d i t '  o t p r a v k u  gruzov  samoletami  <=> o t p r a v l j a t '  
g r u z y  samole tami  (PR0K0P0VIČ 1969, 55)

(71 ) Wi r  geben den M i t a r b e i t e r n  N a c h r i c h t  <=> Wi r  benach-  
r i c h t i g e n  d i e  M i t a r b e i t e r  (HELBIG/BUSCHA 1981, 75)

Die Tendenz,  FVG z u s ä t z l i c h  in A b h ä n g i g k e i t  davon auszu-  
g r enzen ,  ob i n  der  b e t r a c h t e t e n  Sprache e i n  i h r e r  nominalen 
K o n s t i t u e n t e  en t sp r echendes  Grundverb vorhanden i s t  oder  nicht ,  
i s t  n i c h t  neu.  B e r e i t s  BALLY hat  f ü r  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  von 
p h r a s e o l o g i s c h e n  Wor t ve rb i ndungen  m i t  r e l a t i v  ger i ngem Ver -  
schmel  zungsgrad  i h r e r  Komponenten,  se i ne  s é r i e s  p h r a s ê o l o g i -  
ques ( s .  Anm. 21;  v g l .  auch ANUSIEWICZs a n a l y t i s c h e  K o n s t r u k -  
t i o n e n  ( s . u . ) ) ,  v o r g e s c h l a g e n ,  d i e  E x i s t e n z  e i n e r  monolexema- 
t i s c h e n  En t sp r e c h u n g ,  a l l e r d i n g s  a u s s c h l i e ß l i c h  a l s  i n h a l t s -  
s e i t i g e s  Adäqua t ,  zu f o r d e r n ;  v g l .  z . B .

(72)  p r en d r e  la f u i t e  - f u i r
man iè re  d ' a g i r  - procédé (BALLY 1970, 77)

Diese P o s i t i o n  w i r d  i n  spä t e ren  A r b e i t e n  zu FVG w i ede r  a u f -  
g e g r i f f e n ,  wobei  s i e  h ä u f i g  dahingehend v e r ä n d e r t  w i r d ,  daß, 
wie b e r e i t s  h e r a u s g e s t e l l t ,  das S u b s t a n t i v  von FVG und das 
en t sp r echende  Simplex  im Wurzelmorphem übere i ns t i mmen müssen,  
d . h . ,  das S u b s t a n t i v  d i e s e r  Wendungen w i r d  n i c h t  nur  au f  N0 - 
mina a c t i o n i s ,  sondern auch auf deverbale Nomina f e s t g e l e g t .  Berner- 
kenswer t  i s t  i n diesem Zusammenhang a l l e r d i n g s ,  daß nur  wenige 
F o r s c h e r ( i n n e n ) d i es e  K o r r e l a t i o n  zwischen FVG und Grundverb 
e x p l i z i t  h e r v o r h e b e n .  Für  PROKOPOVIČ ( s . o . ) ,  M0L0TK0V 1977,  53
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und FLEISCHER 1982,  141 f .  d i e n t  das Vorhandense i n  e i n e s  Sim-
p l e x ,  das den oben genannten Bedingungen g e n ü g t ,  e i n d e u t i g
a l s  e i n  z u s ä t z l i c h e s  D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m ,  um FVG auszug ren -
zen,  während VINOGRADOV 1938,  58;  MORDVILKO 1964,  58 und KOR-

? fi
NEV 1981,  45 d i e s e  P o s i t i o n  eher  i m p l i z i t  v e r t r e t e n  . Die 
sekundäre R o l l e ,  d i e  d i e  E x i s t e n z  e i n e s  e n t s p r e c h e n de n  Grund-  
verbs  f ü r  d i e  genannten Au t o r en  bei  de r  D e f i n i t i o n  von FVG 
s p i e l t  bzw. zu s p i e l e n  s c h e i n t ,  w i r d  auch d a r i n  d e u t l i c h ,  daß 
Ausdrücke wie  z . B .

(73 )  n a n e s t i  v i z i t
v e s t i  v o j nu  ( p e r e g o v o r y )  
d a t '  a u d i e n c i j u  
p r i n j a t '  mery,

d i e  VINOGRADOV s e l b s t  n e n n t ,  von i hnen s i c h e r l i c h  durchweg a l s  
FVG a n e r k a n n t  werden d ü r f t e n .

Den S t e l l e n w e r t  e i n e s  z e n t r a l e n  D e f i n i t i o n s k r i -  
t e r i u m s  ha t  das Vorhandense i n  e i ne s  e i n f a c h e n  Ve r bs ,  das über  
d a s s e l be  Wurzelmorphem wie das e n t s p r e c h e n d e  Nomen i n  de r  Wort- 
Ve rb i ndung  v e r f ü g t ,  i n der  K o n z e p t i o n  de r  a n a 1 y t  i - 
s e h e n  K o n s t r u k t i o n e n  ( ' k o n s t r u k c j e  a n a l i -  
t yczne ' )  von ANUSIEWICZ 1978.  In s e i n e r  an p o l n i s c h e m  M a t e r i a l  
d u r c h g e f ü h r t e n  Un t e r suchung  l e g t  e r  f e s t ,  daß d i e s e r  K o n s t r u k -  
t i o n s t y p  dann und nur  dann anzuse t zen  i s t ,  wenn e i n  m i t  ihm 
seman t i sch  ä q u i v a l e n t e s  ( Ei n z e 1 ) Lexem e x i s t i e r t ,  dessen l e x i k a -  
l i s c h e s  Morphem s u b s t a n t i e l l  m i t  dem l e x i k a l i s c h e n  Morphem 
ü b e r e i n s t i m m t ,  aus dem das abhäng ige  Wort  i n  dem b e t r e f f e n d e n  
Syntagma g e b i l d e t  i s t  (ANUSIEWICZ 1978,  2 2 ) .  Diese D e f i n i t i o n  
des Konzepts  ' a n a l y t i s c h e  K o n s t r u k t i o n '  f a ß t  den Gegenstands-  
b e r e i c h ,  den s i e  a b d e c k t ,  n a t ü r l i c h  r e l a t i v  w e i t ,  da s i e  n i c h t  
nur  bes t i mmt e  s y n t a k t i s c h e  Komb i na t i onen  de r  be i den  g r ammat i -  
sehen W o r t k l a s s e n  Verb und S u b s t a n t i v  z u l ä ß t .  So l i e g e n  f ü r

ANUSIEWICZ a n a l y t i s c h e  K o n s t r u k t i o n ( s t y p )en i n  z w e i g l i e d r i -  

gen Ausdrücken wie z . B .

(74 )  a k c j a  wymiany - wymiana 
p o j e c i e  r o z wo j u  - rozwó j
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prob lem o c h a r a k t e r z e  s p e c j a l n y m - s p e c j a l n y  prob lem
ł a c i n a  t ypu  k o ś c i e l n e g o ł ־  a c i n a  k o ś c i e l n a
na p r z e s t r z e n i  w r z e ś n i a  - we w r z e ś n i u
p rzy  pomocy roweru - rowerem (ANUSIEWICZ 1978, 23,  34,
39, 103)

vor  sowie auch i n  FVG, d i e  somi t  e i nen  Typ der  a n a l y t i s c h e n  
K o n s t r u k t i o u e n  b i l d e n ;  v g l .  z . B .

(75)  doznawać z ł aman i a  nogi  - łamać ( s o b i e )  поде 
być w p o s z u k i w a n i u  czegoś * szukać 
i ść  do a taku  atakować ־ 
p rzeprowadzać  g łosowań i e  - g łosować 
zwracać s i ę  z prośba do kogoś ־ p r o s i ć  
(ANUSIEWICZ 1978,  23,  72,  75,  78,  83)

Ausschlaggebend f u r  d i e  E n t s c h e i d u n g ,  e i n e  a n a l y t i s c h e  Kon- 
s t r u k t i o n  a n z u s e t z e n ,  i s t  dabei  immer,  wie d i e  Ausdrücke (74)  
und (7 5) v e r d e u t l i c h e n ,  d i e  Ta t s a c h e ,  daß e i n  mono 1exemat isches 
semant i sches  Ä q u i v a l e n t ,  z . B .  f ü r  FVG e i n  e n t s p r e c h e n de s  Grund- 
verb ( s .  ( 7 5 ) ) ,  vorhanden i s t ,  das dem f o r m a l e n  K r i t e r i u m  in 
der  D e f i n i t i o n  g e n ü g t ,  d i e  ANUSIEWICZ v o r s c h l ä g t .
Es i s t  n i c h t  zu b e s t r e i t e n ,  daß D e f i n i t i o n s b e m ü h u n g e n ,  d i e  FVG 
nur  u n t e r  de r  h i e r  genannten f o r m a l e n  parad i gmat i sehen  Bed i n -  
gung ansetzen w o l l e n ,  gegenüber  anderen Ausgrenzungsversuchen  
e inen h e u r i s t i s c h e n  V o r t e i l  haben.  Außerdem e n t l e d i g e n  s i e  sich 
auf  d i ese  Weise a u t o m a t i s c h  des Prob l ems ,  k l ä r e n  zu müssen,  ob 
s i t u a t i o n s b e z e i c h n e n d e  S u b s t a n t i v e  und somi t  FVG auch i n  F ä l -  
len des me t apho r i s c hen  bzw. metonymischen Gebrauchs von Kon- 
k r e t a  vor  1 iegen ( s . o . )  .

A n d e r e r s e i t s  d a r f  man n i c h t  übe rsehen ,  daß D e f i n i t i o n e n  die-  
ses Z u s c h n i t t s  dazu f ü h r e n ,  den O b j e k t b e r e i c h  "FVG" e i n z u -  
schränken,  und zwar au f  e i n e  u n z u l ä s s i g e  Weise.  Eine w i c h t i g e  
L e i s t u n g ,  d i e  d i e s e  Verb indungen im W o r t s c h a t z s y s t e m  e r b r i n g e n  
können,  kann in diesem F a l l  n i c h t  g e w ü r d i g t  werden.  Man nimmt 
s i ch  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  FVG in  i h r e r  E i g e n s c h a f t  zu b e s c h r e i b e n ,  
" l e x i k a l i s c h e  Lücken"  zu f ü l l e n ,  d i e  e i n e  gegebene Sprache in 
best immten  Subsystemen i h res  W o r t i n v e n t a r s  a u f we i s en  kann;
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v g l .  z . B .

(76)  i s p y t y v a t '  o t v r a Š Č e n i e  - * o t v r a Š Č a t  ' s j a  
i n  Abrede s t e l  l en - * ab reden

27A n t e i l  nehmen - * a n t e i l e n

Um d i e s e  Konsequenz zu v e r me i d e n ,  habe i ch  meinen D e f i n i t i o n s -  
V o r s c h l a g  f ü r  FVG so f o r m u l i e r t ,  daß e r  n i c h t s  über  e i ne  wie 
auch immer g e a r t e t e  K o e x i s t e n z  von FVG und en tsprechendem e i n -  
fachem Verb p r ä j ud i z i e r t .

Anmerkungen

1 Diese S t u d i e  i s t  i n V o r b e r e i t u n g  und s o l l  1990 in der  Au f -  
s a t z s e r i e  " S l a v i s t i s c h e  L i n g u i s t i k "  ( S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e .  
München) v e r ö f f e n t l i c h t  werden.  Eine Un t e rsuchung  zu d i a -  
chronen Aspek ten  de r  F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e  des Russ i schen
i s t  im Druck ( s .  HARTENSTEIN 1989a) .

2 v .  POLENZ nennt  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Wo r t v e r b i n d u n g e n  
F u n k t i o n s v e r b f o r m e i n .

3 Eine Ausnahme b i l d e t  h i e r  ANUSIEWICZ ( s . u . ) .

4 Die FVGs s i n d  schon l ange vo r  dem E r s c h e i n e n  de r  A r b e i t  
von KORN (1958)  Z i e l s c h e i b e  de r  S p r a c h k r i t i k  gewesen,  so 
z . B .  be i  WUSTMANN; v g l .  d i e  f o l g e n d e  F e s t s t e l l u n g :

" . . .  Zum S c h w u l s t  g e s e l l t  s i c h  aber  h i e r  noch etwas an- 
d e r e s :  d i e  hö c h s t  b e d e n k l i c h e  Ne igung ,  den V e r b a l r e i c h -  
tum de r  Sprache g l e i c h s a m  au f  e i n  paar  Formeln a b z u z i e -  
hen,  d i e  a l l e s  F l e k t i e r e n  ü b e r f l ü s s i g  machen.  Wer von 
d i es e n  sechs oder  s i e be n  Verba 1 S u r r o g a t e n  ( z i e h e n ,  b r i n -  
gen im A k t i v ,  gezogen oder  g e b r a c h t  werden,  kommen, ge-  
l angen im P a s s i v ;  V . S . )  g l ü c k l i c h  noch e i n  Tempus und 
e i ne n  Modus b i l d e n  kann,  de r  b r a u c h t  s i c h  n i c h t  mehr 
m i t  A b l a u t r e i h e n  und schwankenden K o n j u n k t i v f o r m e n  zu 
p l agen  . . . "  WUSTMANN 1935,  397 ( z i t i e r t  nach SCHMIDT 
1968,  111) .

5 GAK 1976,  88 geh t  sogar  so w e i t ,  zu behaup t en ,  daß d i e  i n -  
t e n s i v e  A u s b r e i t u n g  von F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n  e i n  u n i v e r -  
s e l l e s  Phänomen s e i ,  das s ä m t l i c h e  Sprachen a u f w e i s e n ,  u .a .  
auch s o l c h e  ohne s c h r i f t l i c h e  T r a d i t i o n .  Im Zusammenhang 
m i t  dem synchronen  Befund zu r  i n t e n s i v e n  Gebrauchsauswe i -  
t ung  de r  F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e  d a r f  n i c h t  ve rgessen  werden,  
daß das Phänomen a l s  s o l c h e s  - zumi ndes t  i n  den eu ropä -  
i schen  K u l t u r s p r a c h e n  - r e l a t i v  a l t  i s t .  Die g e ge nwär t i gen  
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n  s t e l l e n  daher  k e i n e  s p r a c h l i c h e  Neu- 
e rung  d a r ,  sondern  s i e  nu t zen  nu r  s e i t  langem vorgegebene 
s t r u k t u r e l l e  M ö g l i c h k e i t e n  aus ( v g l .  zu d i a c h r o n e n  Aspekten

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



von F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e n  im Russ i schen  KOPYLENKO/POPOVA 
1972,  92 f f . ;  KOPYLENKO 1973,  73 f f . ;  KOPYLENKO 1978; 
KOPORSKAJA 1988,  31 f f . ,  99 f f . ;  sowie f ü r  das Deutsche 
u . a .  v. POLENZ 1963,  35 f . ;  HERINGER 1968,  1 18 f f . ) .

Aussch laggebend f ü r  d i e s e  Sc hwe r punk t s e t z ung  s i nd  m.E.  
w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e  Gründe,  h i e r  d i e  heraus ragende  
R o l l e ,  d i e  de r  p h r a s e o l o g i s c h e n  Forschung t r a d i t i o n e l l  i n 
der  s o w j e t i s c h e n  L i n g u i s t i k  zukommt.

In de r  L i t e r a t u r  werden d i e s e  G e s i c h t s p u n k t e  n i c h t  immer 
e x p l i z i t  h e r v o r g e h o b e n ,  so z . B .  bei  v .  POLENZ 1963;  PR0K0- 
POVIČ 1969;  TOL I К I NA 1968.

P o t e n t i e l l e  s y n t a k t i s c h e  L e e r s t e l l e n ,  d i e  d i e  FVG k r a f t  
i h r e r  R e k t i o n  e r ö f f n e n ,  s i nd  im f o l g e n d e n  du rch  d i e  V a r i a -  
b i en  X und Y ausgewi esen .  In s e i n e r  m o r p h o s y n t a k t i s e h e n  
R e a l i s i e r u n g  kann de r  Kasusansch luß von FVG m i t  dem des 
e n t s p r ec henden  Gr undve r bs ,  s o f e r n  e i n  s o l c h e s  vorhanden 
i s t ,  zusammenf a l l en  ode r  s i c h  von ihm u n t e r s c h e i d e n ,  v g l .  
z . B .  " o k a z y v a t 1 v l i j a n i e  na" und " v l i j a t 1 na Y" ,  aber  
" somneva t 1 s j a  v Y-e"  und " p o d v e r g a t 1 Y s o m n e n i j u " .

H i e r f ü r  d ü r f t e n  seman t i sche  Gründe aussch l aggebend  s e i n ,  
da v .  POLENZ s o l c h e  Verben u n t e r s u c h t ,  m i t  denen a l s  " V o l l -  
v e r b "  r ä u m l i c h e  V o r s t e l l u n g e n  verbunden s i n d ,  z . B .  "stehen",  
"kommen",  " b r i n g e n " ,  d i e  j e do c h  a l s  F u n k t i o n s v e r b e n  zu 
e i n e r  z e i t l i c h e n  Bewegung au f  e i ne n  Vorgang oder  Zustand 
h i n  u m k a t e g o r i s i e r t  ( m e t a p h o r i s i e r t ) werden,  z . B .  " i n  Be- 
wegung b r i n g e n " ,  " z u r  D i s k u s s i o n  s t e h e n "  ( v .  POLENZ 1963,
21 f f . ,  27 f f  . ) .

Die u n t e r s c h i e d l i c h e  E i n s c h ä t z u n g  des s y n t a k t i s c h e n  S t r u k -  
t u r t y p s  von FVG s c h l ä g t  s i c h  auch i n  den e n t s p r ec h enden  
l e x i k o g r a p h i s e h e n  A r b e i t e n  zum Russ i schen  n i e d e r .  Während 
DERĪBAS 1983 und DERJAGINA 1987 nur  K o n s t r u k t i o n e n  des 
Typs ( 3 ' )  und ( 3 11) ve rmerken ,  b e r ü c k s i c h t i g e n  andere Le-  
x i k a  auch den Typ ( 5 ) ,  z . B .  DENIS0V/M0RK0VKI N 1978;  MEL'CUK/ 
Ž0LK0VSKIJ 1984.

Diese E r k e n n t n i s  v e r a n l a ß t  PERSSON, zu f o r d e r n ,  daß d i e  
FVG (des Deutschen)  nur  m i t  H i l f e  s e m a n t i s c h e r  K r i t e r i e n  
auszugrenzen s i n d  (PERSSON 1975,  18; s.  2 . 1 . 1 . 2 . ) .

Vg l .  f ü r  das E n g l i s c h e  FRASER 1970.

Die g rammat i schen  Rege l n ,  d i e  d i e s e  Beschränkungen e x p l i -  
z i e r e n ,  f o r m u l i e r t  MEL'ČUK in  1985,  477 f . ;  so z . B .  f ü r
( 1 8 ) ,  indem e r  f e s t l e g t ,  daß e i n  S u b s t a n t i v ,  das i n  e i ne  
a p p r o x i m a t i v - q u a n t i t a t i v e  Kon- 
s t r u k t i o n  e i n g e h t ,  d i e  F ä h i g k e i t  e i n b ü ß t ,  du rch  vo range -  
hende A d j e k t i v e *  mod i f i z i e r t  zu werden,  usw.

Eine g e g e n t e i l i g e  Au f f a s s u n g  v e r t r e t e n  FIX 1974-76,  305 
f f .  und TOLI К INA 1978,  66;  l e t z t e r e  m i t  dem Argument ,  daß 
d i e  Verben j a  immer noch I n h a l t e  ausdrücken  und 
von e i n e r  D e s e m a n t i s i e r u n g  daher  ke i ne
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Rede s e i n  könne,  übe r haup t  ha t  man den E i n d r u c k ,  daß d i e  
s o w j e t i s c h e  Forschung um das D e s e m a n t i s i e r u n g s p o s t u  1 at  
h ä u f i g  e i nen  wahren " E i e r t a n z "  v e r a n s t a l t e t .  E i n e r s e i t s  
i s t  immer w i e d e r  von der  De 1 e x i k a 1i s i e r u n g  der  F u n k t i o n s -  
verben d i e  Rede, a n d e r e r s e i t s  v e r m e i d e t  man es h a r t n ä c k i g ,  
s i c h  zu der  E r k e n n t n i s  d u r c h z u r i n g e n ,  daß F u n k t i o n s v e r b e n  
auch v ö l l i g  b e d e u t u n g s ( e n t ) 1 e e r ( t ) s e i n  können.  Die be-  
r e i t s  von VINOGRADOV g e ä u ß e r t e  A u f f a s s u n g  zum Verb " o k a z y -  
va t ‘" ( s . u . )  b i l d e t  h i e r  wohl  d i e  e i n z i g e ,  a l l g e m e i n  ane r -  
kann te  Ausnahme; v g l .  auch d i e  Angabe zu diesem Lemma im Wör- 
t e r b u c h  von OŽEGOV

(22)  o k a z y v a t '  = 'V s o ć e t a n i i  s neko t o r ym i  s u š Č e s t v i -  
t e l ' n y m i  oboznačae t  d e j s t v i e  po z n a č e n i j u  dannogo 
s u š č e s t v i t e  1 1 подо 1, z . B .  o k a z y v a t '  pomoŠč'  (OŽEGOV 
1982, 394)

Die Mo t i v e  f ü r  d i e s e  z w i e s p ä l t i g e  H a l t un g  s i nd  o f f e n s i c h t -  
l i e h  d a r i n  zu suchen,  daß man b e f ü r c h t e t ,  bei  Anerkennung 
von t o t a l  desemant i s i e r t e n  F u n k t i o n s v e r b e n  das Lexem, a l s  
A u t o  semant i kon  und im Zusammenhang dami t  das Syntagma 
a l s  L e x e m  k o m b i n a t i o n  ( s 1o v o s o č e t a n i e ) zu l i q u i d i e -  
r e n .  FVG würden in d iesem F a l l  au f  e i n e  Ebene m i t  V e r b i n -  
dungen des Typs "budu p i s a t ' " ,  " b y l i  o t o r v a n y "  u . ä .  (= 
MOLOTKOVs " ana 1 i t i č e s k i e f o rmy s l o v a "  oder  "ana 1 i t i č e s k i e 
s 1o v o s o č e t a n i j a " ;  v g l .  MOLOTKOV 1977,  52) g e s t e l l t ,  d i e  
e i n e  g rammat i sche  Wor t f o r m e n t h a l t e n .  So gesehen kommt der  
d e z i d i e r t e n  P o s i t i o n  von ARUTJUNOVA und MEL'ČUK zu den FVG, 
d i e  i n n e r h a l b  d i e s e r  W o r t v e r b i nd u n g e n  auch e i n e  g r öße r e  
Gruppe von v ö l l i g  deseman t i s i e r t e n  F u n k t i o n s v e r b e n  z u l a s -  
sen ( s . u . ) ,  i n  der  ( e x ) s o w j e t i s e h e n  F a c h d i s k u s s i o n  e i ne  
S o n d e r s t e l l u n g  zu.

15 In i hrem S t a t u s  a l s  F u n k t i o n s v e r b e n  t r e t e n  s i e  a l l e r d i n g s  
z u e i n a n d e r  i n  d i e  O p p o s i t i o n  " i n  Bewegung kommen" - " i n  
Bewegung b r i n g e n "  (HERINGER 1968,  103) .

16 Die h i e r  v o r g e s c h l a g e n e  P r ä z i s i e r u n g  s c h l i e ß t  d i e  E x i s t e n z  
von ambigen Syntagmen a u f g r u n d  к о ( n ) t e x t u e  11 e r  Fa k t o r e n  
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  aus,  z . B .  " p o l u č a t ‘ n a g r a Ž d e n i e "  
u.ä.

17 Zu e i n e r  e n t s p r e c h e n de n  D i s k u s s i o n  i n  de r  G e r m a n i s t i k  s.  
PERSSON 1975,  13 f f .

18 Diese P o s i t i o n  MOLOTKOVs e r g i b t  s i c h  u n m i t t e l b a r  aus dem 
r e s t r i k t i v e n  V e r s t ä n d n i s  von "Phraseo  1 o g i z i t ä t " ,  das er  
v e r t r i t t .

19 Die Forderung  nach e i n e r  ( s y n c h r o n )  k l a r e n  M o t i v a t i o n s b e -  
Z i ehung  l ä ß t  s i c h  m.E.  a l s  i m p l i z i t e s  D e f i n i t i o n s k r i t e -  
r i um f ü r  FVG aus den genannten  A r b e i t e n  a b l e i t e n .

20 Dļ s t e h t  f ü r  p r i m ä r e s  d e n o t a t i v e s  (= u n m i t t e l b a r  außer -  
s p r a c h l i c h  m o t i v i e r t e s )  Semem, Kļ  f ü r  e i n  k o n n o t a t i v e s
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(= immanent  s p r a c h l i c h  m o t i v i e r t e s )  Semem, das durch  das 
p r i m ä r e  d e n o t a t i v e  Semem desse l ben  Lexems m o t i v i e r t  i s t  
(KOPYLENKO/POPOVA 1972,  40 f f . ;  KOPYLENKO 1973,  73 f f . ) .  
V g l .  zu r  Konzep t i on  d e r  gebundenen Bedeutung in der  s ow j e -  
t i s c h e n  P h r a s e o l o g i e  auch TELIJA 1976;  TELIJA 1981;  GAK 
1976 und ŠMELEV 1977,  28 f f .

21 Die E r k e n n t n i s  i s t  n i c h t  neu,  daß FVG n i c h t f r e i e  W o r t v e r -  
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(58)  p r e n d r e  une d é c i s i o n  ( l a  f u i t e ,  l ' h a b i t u d e ) ,
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b e r ü c k s i c h t i g e n ,  daß de r  Aus tausch  der  Verben be i  i n v a -  
r i a n t e m  Nomen seman t i sche  U n t e r s c h i e d e  nach s i c h  z i ehen  
kann,  d i e  z . T .  r e g u l ä r e r  Na t u r  s i n d .  So h a t  k ü r z l i c h  
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" i d i o m s "  des Typs

(59)  " t o  have a w a l k "  bzw. " t o  t a k e  a w a l k "

s i c h  dadurch  u n t e r s c h e i d e n ,  daß d i e  Verben d i e  Handlung 
u . a .  a l s  z e i t l i c h  und r ä u m l i c h  u n g e p l a n t  ( " t o  have " )  bzw. 
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es zudem auch n i c h t ,  Wendungen a l s  FVG zu b e t r a c h t e n ,  d i e  
a n s t e l l e  e i ne s  S u b s t a n t i v s  e i n  A d v e r b ( i a l )  a u f w e i s e n ;  
v g l .  z . B .

(64)  r u s s .  b y t '  navese l e
d t .  a b s p e n s t i g  ( d i n g f e s t )  machen 
f r z .  coucher  par  é c r i t
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25 Die f o r m a l e n  A b l e i t u n g s b e z i e h u n g e n  zwi schen  Grundverb  und 
S u b s t a n t i v  s i n d  dabe i  b i d i r e k t i o n a l ;  v g l .  z . B .

(69 )  p r i n o s i t '  v red  - v r e d i t '
o k a z y v a t '  p o k r o v i t e  1 1s t v o  - p o k r o v i t e l 1s t v o v a t ' 
E i n f l u ß  ausüben - b e e i n f l u s s e n  
d a v a t '  o b e š č a n i e  -  o b e š č a t '  
p r o v e s t i  v y s t u p l e n i e v ־  y s t u p i t '  
zu r  A u f f ü h r u n g  b r i n g e n  - a u f f ü h r e n
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j e do c h  i n  anderen a l s  r e a l  vorkommende E i n h e i t  v o r l i e g e n  
muß (HERMANN-DRESEL 1987,  29,  Anm. 1) .

27 K o r r e l a t i o n s t y p e n  zwischen FVG und Grundverb  wie  s i e  z . B .  
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(77)  o k a z y v a t '  d a v l e n i e  - d a v i t 1 
Druck ausüben -  d rücken  
P l a t z  nehmen -  p l a t z e n  
den Aussch l ag  geben - aussch l agen

r e p r ä s e n t i e r e n ,  f a l l e n  wegen d e r  f e h l e n d e n  semant i schen  
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Резюме

В статье трактуется тип широко распространенных в русском языке 
синтагм, так называемые "устойчивые глагольно-именные словосоче- 
тания" (или по немецкой терминологии " F u n k t i o n s v e r b g e f ü g e " ) .  
Поскольку в лингвистике нет общепринятого представления об объеме 
этого понятия, анализ задается целью,с учетом важнейшей советской 
и немецкой исследовательской литературы разработать подходящее 
определение термина "устойчивые глагольно-именные словосочетания". 
При этом особенное внимание уделяется характерным синтаксическим, 
семантическим и фразеологическим свойствам этих выражений. Таким 
образом, очерчивая с достаточной точностью тот круг явлений, ко- 
торые образуют объекты, подпадающие под понятие "устойчивые гла- 
гольно-именные словосочетания", предлагаемый здесь разбор указан- 
ных оборотов представляет собой необходимую предпосылку для даль- 
нейшего функционального рассмотрения этих словосочетаний.
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Roland Harweg, Bochum

RAHMENHALTIGE UND RAHMENLOSE 
UND-HALT1 GE SATZKOORDINATIONEN

1 .

Die und- h a 11 igen S a t z k o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  K o o r d i n a t i o n e n  von 
Sätzen m i t t e f s  der  K o n j u n k t i o n  u n d , e r l a u b e n ,  u n t e r  dem t e x t o -  
l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  des Modus i h r e r  u n m i t t e l b a r e n  k o n t e x -  
t u e l l e n  E i n b e t t u n g ,  e i n e  i n t e r e s s a n t e  U n t e r s c h e i d u n g ,  nä m l i c h  
d i e  zwischen r a h m e n h a l t i g e n  und rahmenlosen K o o r d i n a t i o n e n ,  
e i ne  U n t e r s c h e i d u n g ,  deren I n t e r e s s a n t h e i t  v o r  a l l e m  d a r i n  
l i e g t ,  daß s i e  v e r k n ü p f t  i s t  m i t  e i n e r  bes t i mmten  Gesetzmäßig-  
k e i t ,  d i e  Anzahl  de r  G l i e d e r  d i e s e r  K o o r d i n a t i o n e n  b e t r e f f e n d :  
d i e  G l i e d e r z a h l  de r  r a h m e n h a l t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n  i s t ,  a u f s  
Ganze gesehen,  v a r i a b e l ,  d i e  der  rahmenlosen i s t  d i e s  n i c h t .  
Die r a h m e n h a l t i g e n  können sowohl  z w e i -  a l s  auch m e h r - a 1s-zwei -  
g l i e d r i g  s e i n ,  d i e  rahmenlosen aber  können nur  z w e i g l i e d r i g  
s e i n .

2 .
Die r a h m e n h a l t i g e n  und- h a 11 i gen  S a t z k o o r d i n a t i o n e n  -  um mi t  

d i esen  zu beg innen - s i nd  S a t z k o o r d i n a t i o n e n  m i t t e l s  der  Kon- 
j u n k t i o n  u n d , i n  deren u n m i t t e l b a r e m  K o n t e x t  s i c h  e i n e  Äuße- 
rung b e f i n d e t ,  d i e  d i e  durch d i e  v e r s c h i e d e n e n  G l i e d e r  de r  Ko- 
o r d i n a t i o n  zum Ausdruck  g e b r ac h t en  S a c h v e r h a l t e  a b s t r a k t i v  zu-  
sammenfaßt ,  e i ne  Äußerung,  d i e  d i e  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  selber 
k o n k r e t i s i e r e n d  z e r l e g e n .

Diese d i e  I n h a l t e  der  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  a b s t r a k t i v  zu-  
sammenfassende und d i e  K o o r d i n a t i o n  dami t  m i t  e i n e r  A r t  von 
Rahmen versehende Äußerung kann zu de r  j e w e i l i g e n  K o o r d i n a t i o n  
entweder  in e i n e r  g e n a u e n  oder  i n  e i n e r  v a g e n  
Beziehung s t ehen .  Dabei  beze i chne  i ch  a l s  genau d i e j e n i g e  Be- 
Z i ehung,  i n  der  d i e  Rahmenäußerung,  se i  es e x p l i z i t ,  se i  es 
i m p l i z i t ,  e i nen  H inwe i s  au f  d i e  Anzahl  der  K o o r d i n a t i o n s g 1i e -  
der  e n t h ä l t ,  der  S t r u k t u r  der  K o o r d i n a t i o n  a l s o  so genau e n t -  
s p r i c h t ,  daß d i e  Anzahl  de r  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  aus i h r  ab-  
l e s b a r  i s t ,  und a l s  vage beze i chne  i ch  d i e j e n i g e  Bez i ehung ,  in
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der  d i e s  n i c h t  d e r  F a l l  i s t .
Die g e n a u e n  Bez iehungen zwi schen  Rahmenäußerung 

und K o o r d i n a t i o n  s i n d  z u g l e i c h  d i e j e n i g e n ,  in denen d i e  Koor -  
d i n a t i o n s g l i e d e r  i n  e i n e r  a n t i t h e t i s c h e n  Bez iehung z u e i n a n d e r  
s tehen  und,  k r a f t  d i e s e r  A n t i t h e t i k ,  e i n e  r e g e l h a f t - v o r h e r s a g -  
b a r e ,  n ä m l i c h  aus j e  zwei  - s y n t a g m a t i s c h  k o n t r a s t i v e n 1 - Ak- 
zen ten  p ro  K o o r d i n a t i o n s g l i e d  bes tehende  A k z e n t s t r u k t u r  a u f -  
w e i s e n .  B e i s p i e l e  f ü r  s o l c h e  Bez iehungen zwi schen  Rahmenäuße- 
rung und - z u n ä c h s t  z w e i g l i e d r i g e r  - K o o r d i n a t i o n  s i nd  d i e  
S a t z f o l g e n

(1 )  K a r l  und Pe t r a  haben das l e t z t e  Jah r  zum e r s t e n ma l  ge-  
t r e n n t  U r l a u b  gemacht .  K ä r l  i s t  nach F r ä n k r e i c h  g e f a h -  
r e n ,  und P ê t r a  h a t  e i n e  K r e u z f a h r t  d u r c hs  M i t t e l m e e r  
g e ma c h t .

und
(2 )  A: Was machen K a r l  und P e t e r  e i g e n t l i c h ?  B: K ä r l  i s t  

R e f e r e n d ä r ,  und P é t e r  s t u d i e r t  noch.

Im Rahmen der  von m i r  a l s  v a g e  b e z e i c h n e t e n  B e z i e -  
hungen zwischen Rahmenäußerung und K o o r d i n a t i o n  we i sen d i e  
K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r ,  n i c h t  a n t i t h e t i s c h  ve rwende t  w ie  s i e  
s i n d ,  k e i n e  s o l c h e  r e g e l h a f t - v o r h e r s a g b a r e  A k z e n t s t r u k t u r  auf.  
I h r e  Akzen te  s i n d  n i c h t  s y n t a g m a t i s c h , sondern p a r a d i g m a t i s c h  
k o n t r a s t i v e r  N a t u r ,  und deren Anzahl  p ro  K o o r d i n a t i o n s g l i e d  
i s t  n i c h t  g e n e r e l l  f e s t g e l e g t .  B e i s p i e l e  f ü r  d i e s e  A r t  von Be- 
Z i ehungen zwischen  Rahmenäußerung und -  z u n ä c h s t  wiederum zwei- 
g l i e d r i g e r  - K o o r d i n a t i o n  b i l d e n  d i e  S a t z f o l g e n

(3 )  Die E r i n n e r u n g  an T o r r e  d i  Venere i s t  a t m o s p h ä r i s c h  un- 
angenehm. Ä r g e r ,  G e r e i z t h e i t ,  Überspannung lagen von 
Anfang an i n  der  L u f t ,  und zum Sch luß kam dann d e r  Chok 
mi t  diesem schreckl ichen Cipol la,  in dessen Person sich das eigen- 
t ü m l i c h  B ö s a r t i g e  de r  St immung au f  v e r h ä n g n i s h a f t e  und 
ü b r i g e n s  m e n s c h l i c h  sehr  e i n d r u c k s v o l l e  Weise zu v e r -  
k ö r p e r n  und b e d r o h l i c h  zusammenzudrängen s c h i e n .

(4 )  H i e r  i s t  " E i n f r i e d " ,  das S a n a t o r i u m !  Weiß und g e r a d l i n i g
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l i e g t  es m i t  seinem l a n g g e s t r e c k t e n  Hauptgebäude und 
seinem S e i t e n f l ü g e l  i n m i t t e n  des w e i t e n  G a r t e n s ,  ( . . . )  
und h i n t e r  se i nen  S c h i e f e r d ä c h e r n  ragen t a n n e n g r ü n ,

3
massig und we ich  z e r k l ü f t e t  d i e  Berge h immelan.

und
(5)  ( . . . ) .  Man w i r d  wohl  sagen müssen,  daß der  i n d u k t i v e  

Weg, das Ausgehen von den s p r a c h l i c h e n  Ersche i nungen  
a l l e i n ,  o f f e n b a r  zu w e i t l ä u f i g  i s t .  E i ne  j e d e  E i n z e l -  
Sprache b e r e i t s  i s t  e i n  so w e i t s c h i c h t i g e s  G e b i l d e ,  
daß man beim Durchwandern i h r e r  v i e 1v e r z w e i g t e n  Gebiete 
e i ne n  Wegweiser  n i c h t  e n t b e h r e n  kann.  Und d i e  Gesamt-  
h e i t  de r  S p r a c h p r o b 1 eme i s t  noch n i c h t  e i nmal  zu fassen, 
geschweige denn zu b e w ä l t i g e n ,  wenn man s i e  n i c h t  in 
dem ü b e r s i c h t l i c h e n  Plan e i n e r  Gesamtschau a u f w e i s t4
und o r d n e t .

Sowohl  d i e  r a h m e n h a l t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  m i t  i h r e r  
Rahmenäußerung i n  e i n e r  numero 1o g i s c h  genauen,  a l s  auch d i e  
r a h m e n h a l t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  m i t  i h r e r  Rahmenäußerung 
i n  e i n e r  numero 1o g i s c h  vagen Bez iehung s t e h e n ,  können,  s t a t t  
z w e i g l i e d r i g ,  ebensogut  auch m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r ig s e i n .  Ein 
B e i s p i e l  f ü r  e i n e  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e  K o o r d i n a t i o n  des 
e r s t e r e n  Typs i s t  etwa d i e  K o o r d i n a t i o n  in de r  S a t z f o l g e

(6)  A: Was haben d i e  v i e r  denn e i g e n t l i c h  über  Weihnachten 
und S i l v e s t e r  gemacht? B: Ach,  Ka r l  i s t  nach F r a n k r e i c h  
g e f a h r e n ,  Pe t r a  i s t  nach M a l l o r c a  g e f l o g e n ,  E r i k a  ha t  
e i n e  K r e u z f a h r t  gemacht ,  und Heinz i s t  zu Hause g e b l i e -  
b e n ,

und B e i s p i e l e  f ü r  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e  K o o r d i n a t i o n e n  des 
l e t z t e r e n  Typs s i nd  etwa d i e  K o o r d i n a t i o n e n  i n  den - m i t  e i n e r  
j e w e i l s  vagen Fus i on  d e r  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  beg innenden - 
S a t z f o l g e n

(7)  Ende F e b r u a r ,  an einem F r o s t t a g e ,  r e i n e r  und l e u c h t e n -  
der  a l s  a l l e ,  d i e  vo rhe rgegangen  waren,  h e r r s c h t e  i n  
" E i n f r i e d "  n i c h t s  a l s  Übermut .  Die H e r r s c h a f t e n  m i t  den
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H e r z f e h l e r n  besprachen s i c h  u n t e r e i n a n d e r  m i t  g e r ö t e t e n  
Wangen, de r  d i a b e t i s c h e  General  t r ä l l e r t e  wie  e i n  Jüng-  
l i n g ,  und d i e  Her ren  m i t  den u n b e h e r r s c h t e n  Beinen wa-

5
ren ganz außer  Rand und Band.

( 8 )  So anregend d i e  Gedanken Käte Hamburgers s i n d ,  so f o r -  
dern s i e  doch zu en t sch i edenem Wi de rsp r uch  he r aus .
Franz S t anze l  ha t  b e r e i t s  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  daß man 
den Roman n i c h t  z e r r e i ß e n  d a r f  i n  e i n e n  Ich-Roman und 
e i nen  Er-Roman;  U l r i c h  Busch ha t  b e t o n t ,  daß man das 
f i k t i o n a l e  und l i t e r a r i s c h e  E r z ä h l e n  n i c h t  vom w i r k l i -  
chen E r z ä h l e n  t r e n n e n  d a r f ;  und i ch  f üge  h i n z u ,  daß 
man das P r ä t e r i t u m  n i c h t  von den anderen Tempora t r e n -  
nen und aus dem ganzen Tempussystem de r  Sprache h e r a u s -

g
l ösen d a r f

( 9 )  Es r e g n e t e  ( ___) .  Die S t r a ß e n ,  d i e  Avenuen ( — ) glänz-
ten  vo r  Nässe,  den Gehs t e i gen  e n t l a n g  f l ö s s e n  R i n n s a l e ,  
Bäche,  k l e i n e r e  F l ü s s e ,  d i e  A u t o m o b i l e  schwammen herum, 
d i e  Menschen g i ngen  u n t e r  Schi rmen ( . . . ) ,  d i e  R i esen ,  
Pu t t e n  und A p h r o d i t e n ,  d i e  t e i l s  d i e  Balkoné der  P a l a i s  
und H o t e l s  t r u g e n ,  t e i l s  s o n s t  an den Fassaden k l e b t e n ,  
t r o f f e n  ( . . . ) ,  und u n t e r  dem g r i e c h i s c h e n  Gi ebe l  des 
Pa r l amen t s  such ten  zwischen den Beinen und B r ü s t e n  der  
p a t r i o t i s c h e n  R e l i e f s  d i e  Tauben S c h u t z 7

und
(10) Es i s t  n i c h t  schwer ,  jemanden zu v e r w i r r e n  und abzu-  

s c h r e c k e n ,  de r  nach e i n e r  t i e f e r e n  E i n s i c h t  und Be l e h -  
rung im B e r e i c h  d e r  Sprache s u c h t .  G i b t  man ihm e i n  
Wör te rbuch  i n  d i e  Hand, so w i r d  es ihm kaum g e l i n g e n ,  
aus Tausenden von Ei n z e l t e i  1chen e i n  Ganzes zu machen.  
V e r w e i s t  man i hn au f  e i n e  Grammat i k ,  so werden Hunder te  
von v e r g e b l i c h e n  Schulbemühungen geweck t  und b e s t ä t i g t .  
Eine h i s t o r i s c h e  Grammat ik m i t  dem schweren Rüstzeug 
von L a u t -  und Fo rmen l eh re  i s t  s e l b s t  dem F o r t g e s c h r i t -  
t enen noch e i n e  h a r t e  Nuß. Ein  e t y m o l o g i s c h e s  W ö r t e r -  
buch ha t  wohl  den S t o f f  f ü r  manche anz i ehende  H e r l e i -  
tung und W o r t g e s c h i c h t e ,  aber  es b e d a r f  schon e i n e s
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sehr  s a c h v e r s t ä n d i g e n  F ü h r e r s ,  um d i e s e  Angaben m i t  
Leben zu e r f ü l l e n .  Und s e l b s t  d i e  a ns p r ec hends t e  Form, 
in der  s i c h  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  D a r s t e l l u n g  e i n e r  
Sprache f i n d e t ,  e i n e  G e s c h i c h t e  des Deutschen oder  
e i n e r  anderen Sprache ,  h i n t e r l ä ß t  wohl  e i nen  s t a r k e n  
E i n d r u c k  von dem Reichtum und de r  Wei te  e i n e r  
Sprachwelt; aber  nur  s e l t e n  e r ö f f n e t  s i e  e i nen  B l i c k  
h i n t e r  d i e  E r sc h e i n u n g e n ,  e i ne  E i n s i c h t  i n  d i e  t r e i -  
benden K r ä f t e  und d i e  w i r k l i c h e  Bedeutung d i e s e s  Ge- 
schehens

3.
Im U n t e r s c h i e d  zu den r a h m e n n a l t i g e n  und-ha l t i g e n  S a t z k o -  

o r d i n a t i o n e n  s i nd  d i e  r ahmen l osen ,  a l s o  d i e j e n i g e n  durch  d i e  
K o n j u n k t i o n  und verbundenen S a t z k o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  k e i -  
n e s i e  au f  a b s t r a k t i v - f u s i o r i i e r e n d e  Weise zusammenfassen-  
den und durch  s i e  s e l b e r  k o n k r e t i s i e r e n d  e n t f a l t e t e n  Rahmen- 
äußerungen kennen,  weder  s o l c h e ,  d i e  d i e  K o o r d i n a t i o n  au f  
numero l o g i s c h  genaue,  noch s o l c h e ,  d i e  s i e  au f  numero 1o g i s c h  
vage Weise a b s t r a k t i v  zusammenfaßten,  - im U n t e r s c h i e d  a l s o  
zu den r a h m e n h a l t i g e n  s i nd  d i e s e  r a h m e n l o s e n  
K o o r d i n a t i o n e n  s t e t s  nu r  z w e i g l  i e d r i g .  Schaut  
man, wo, i n n e r h a l b  der  M a t r i x  e i n e s  T e x t e s ,  s o l c h e  rahmenlosen 
K o o r d i n a t i o n e n  begegnen,  v e r s u c h t  man zu e r u i e r e n ,  ob s i e  v i e l -  
l e i c h t  e i nen  b e v o r z ug t e n  t e x t o l o g i s c h e n  Vorkommensor t  h a b e n , 
so s t e l l t  man s c h n e l l  f e s t ,  daß d i e s  n i c h t  de r  F a l l  i s t ,  daß 
d i e s e  K o o r d i n a t i o n e n  v i e l m e h r  du rchaus  an b e l i e b i g e n  S t e l l e n  
e i ne s  Tex tes  Vorkommen können.  Doch g i b t  es n a t ü r l i c h  g l e i c h -  
wohl  G e s i c h t s p u n k t e ,  - i c h  denke an s o l c he  der  Ev idenz und,  
dami t  ve rbunden ,  s o l c he  de r  E i n f a c h h e i t  de r  D e m o n s t r a t i o n  - ,  
u n t e r  denen d i e  t e x t o l o g i s c h - t o p o l o g i s c h e  P r o v e n i e n z  d i e s e r  
K o o r d i n a t i o n e n  n i c h t  ganz g l e i c h g ü l t i g  i s t .  Und d i e  u n m i t t e l -  
b a r s t e  Ev idenz und d i e  e i n f a c h s t e  Form de r  D e m o n s t r i e r b a r k e i t  
e i g n e t  z w e i f e l l o s  d e n j e n i g e n  K o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  t e x t -  
e i n l e i t e n d  s t e h e n ;  denn i n s o f e r n ,  a l s  s i e  t e x t e i n -  
l e i t e n d  s t e h e n ,  geh t  i hnen j a  k e i n e  Äußerung mehr v o r a u s ,  d i e ,  
bevor  e i n  U r t e i l  über  den S t a t u s  de r  K o o r d i n a t i o n  g e f ä l l t  wer- 
den könn t e ,  e r s t  i h r e r s e i t s  noch a u f  i h r e n  S t a t u s  h i n  u n t e r -
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s u c h t ,  das h e i ß t :  b e f r a g t  werden müßte,  ob s i e ,  i n  bezug auf  
d i e  K o o r d i n a t i o n ,  a l s  e i n e  Rahmenäußerung f u n g i e r t  oder  ob 
s i e  e i n e  s o l c h e  F u n k t i o n  n i c h t  h a t .  F r e i l i c h ,  e i n e  a b s o l u t e  
Gewähr d a f ü r ,  daß e i n e  s o l c h e  Rahmenäußerung n i c h t  vorhanden 
i s t ,  b i l d e t  auch e i n  t e x t e i n l e i t e n d e s  Vorkommen de r  K o o r d i n a -  
t i o n e n  n i c h t ;  denn e i n e  Rahmenäußerung kann,  s t a t t  de r  Koor -  
d i n a t i o n  v o r a u f z u g e h e n ,  i h r  auch f o l g e n ,  s t a t t  s i e  
a b s t r a k t i v  zu a n t i z i p i e r e n  und v o r z u b e r e i t e n ,  s i e  auch r e k a -  
p i t u l i e r e n  und r e s ü m i e r e n .  Aber  das i s t ,  ganz abgesehen davon, 
daß es auch im I nne r en  von Tex ten m ö g l i c h  i s t ,  doch wohl  der  
s e l t e n e r e  F a l l ,  und so e m p f i e h l t  es s i c h  a l s o ,  d i e  rahmen l o -  
sen K o o r d i n a t i o n e n ,  zumi ndes t  z u n ä c h s t ,  an B e i s p i e l e n  von 
t e x t e i n l e i t e n d e n  - oder  zumi ndes t  an au f  t e x t a n f a n g s f ö r m i g e  
Weise k a p i t e l e i n l e i t e n d e n  -  K o o r d i n a t i o n e n  v o r z u s t e l l e n ;  denn 
d i e s e  zwingen l e d i g l i c h ,  au f  i h r  u n m i t t e l b a r e s  N a c h f e l d  zu 
a c h t e n .

So l che  K o o r d i n a t i o n e n  s i nd  zum B e i s p i e l  e n t h a l t e n  in den 
t e x t -  oder  g r o ß k a p i t e  1e i n 1e i t e n d e n  S a t z f o l g e n

(11)  S e i t  dem E r s c h e i n e n  de r  e r s t e n  A u f l a g e  d i e s e s  Buches 
s i nd  m i t t l e r w e i l e  zehn Jahre  ve rgangen ,  und d i e  l i n -  
g u i s t i s c h e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g ,  zu deren K o n s t i t u i e -  
rung es s e i n e r z e i t  e i ne n  de r  e r s t e n  A n l ä u f e  un ternom-  
men h a t ,  ha t  s i c h  i n z w i s c h e n  a l s  e i n e  v e r g l e i c h s w e i s e  
e i g e n s t ä n d i g e  l i n g u i s t i s c h e  T e i 1d i s z i p 1i n e t a b l i e r t ,  
a l s  e i n e  l i n g u i s t i s c h e  Tei  1 d i s z i p 1i n , d i e ,  vo r  a l l e m
im d e u t s c h s p r a c h i g e n  Raum, au f  e i n  s t ä n d i g  zunehmendes 
I n t e r e s s e  s t ö ß t .

(Daß j e n e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g  d i e s e n  S t a t u s  e r l a n g t
h a t ,  v e r d a n k t  s i e  n i c h t  so sehr  de r  S p e z i f i z i t ä t  einer
bes t immten  Methode a l s  v i e l m e h r  der  S p e z i f i z i t ä t  i hresÛ
Gegens tandes .  ( . . . ) )

( 12 )  L i e b e r  H e r r  0 . :
Das S c h i c k s a l  u n s e r e r  Z e i t s c h r i f t  b e s c h ä f t i g t  mich an-  
daue rnd ,  und i ch  habe,  s e i t  G. be i  uns i s t ,  m i t  ihm 
v i e l  d a r ü b e r  g e s p r oc hen .  Sein Wunsch und E h r g e i z ,  d i e  
R e d a k t i o n  im F r ü h j a h r  zu übernehmen i s t  sehr  g r oß ,  und
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se i n  S e l b s t v e r t r a u e n ,  d i e  Z e i t s c h r i f t  i n  einem G e i s t  
f ü h r e n  zu können,  der  i h r  d i e  no t wend i gen  neuen Freun- 
de gewinnen w i r d ,  macht  m i r  E i n d r u c k .  ( F r e i l i c h  g l a u -  
be i c h ,  daß e r  f ü r  den 1 i t e r a r i s c h - s c h ö n g e i s t i g e n  
T e i l  des B l a t t e s  e i ne n  B e r a t e r  haben müßte;  ( . . . ) ) 1®

(13)  L i ebes K i ndchen ,
w i r  -haben uns sehr  l ange n i c h t  gesehen,  und da es ganz 
ungewiß i s t ,  wann w i r  w i e d e r  nach Ch i cago kommen, so 
möchte i ch  sehr  g e r n ,  daß Du r e c h t  b a l d  zu uns kommst. 
Eine k l e i n e  Ausspannung w i r d  D i r  gewiß auch gu t  t u n ,  
und h i e r  wehen schon Früh 1 i n g s 1ü f t e . (Es i s t  e i ne  
h e r z l i c h e  E i n l a d u n g ,  k u r z f r i s t i g  g e m e i n t ,  und d i e  Spe- 
sen s i n d  n a t ü r l i c h  unsere  Sache.  Wenn man von a l l  den 
B i l l i o n e n  l i e s t ,  d i e  f ü r  s c h l e c h t e r e  Zwecke ausgewor -  
fen werden,  so w i r d  man auch g r o ß z ü g i g . ) 11

und
(14)  Für  den modernen,  an Ma themat i k  und N a t u r w i s s e n s c h a f t  

g e s c h u l t e n  B e t r a c h t e r  i s t  de r  K l a n g  das e r s t e  
und o b j e k t i v s t e ,  was e r  an der  Sprache beobachten 
kann,  und t a t s ä c h l i c h  haben w i r  h i e r  e i nen  p h y s i k a -  
l i s c h e n  Vorgang v o r  uns,  den w i r  beobach t en ,  wenn nö-  
t i g  messen und ( d u r c h  Aufnahme auf  P l a t t e n )  f e s t h a l t e n  
können.  Das U r t e i l  i s t  n i c h t  au f  den Beobach t e r  a l l e i n  
b e s c h r ä n k t ,  sondern d i e  Ta tsachen s i n d  o b j e k t i v  und 
m a t e r i e l l  k o n t r o l l i e r b a r ,  und das f ä l l t  vo r  a l l e m  i ns  
Gewicht  gegenüber  der  Beobachtung de r  I n h a l t e ,  d i e
nur  e r l e b t  werden können und f ü r  d i e  daher  e i n e  ob-  
j e k t i v e  Prü fung  von außen v i e l  w e n i g e r  m ö g l i c h  i s t .

(Zwar  müssen w i r  h i e r  gegenüber  dem na i ven  Sprach-
1 2bewußtse in  V o r s i c h t  w a l t e n  l a s s e n .  ( . . . ) ) .

+

Die R a h m e n l o s i g k e i t  de r  K o o r d i n a t i o n e n ,  sowohl  de r  I n i t i a l e n  
a l s  auch der  s u b s e q u e n t i a 1 e n , d i e  s i c h  i n  d i e s e n  S a t z f o l g e n  
f i n d e n ,  i s t  o f f e n s i c h t l i c h ;  denn d i e  Äußerungen,  d i e  au f  diese 
K o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  i n i t i a l e n  wie  d i e  s u b s e q u e n t i a 1 en , j e w e i l s  
f o l g e n ,  f assen d i e s e l b e n  j e w e i l s  n i c h t  r e k a p i t u l i e r e n d  oder  
r esümi e r end  zusammen.
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Die K o o r d i n a t i o n e n  in den S a t z f o l g e n  (11)  - ( 14)  s i nd  - 
was zu d e m o n s t r i e r e n  war - z w e i g l i e d r i g ,  s i n d  z w e i g l i e d r i g ,  
w ie  es s i c h  f ü r  rahmenlose K o o r d i n a t i o n e n  g e h ö r t .  Aber  wenn 
es s i c h ,  wie  es meine These i s t ,  f ü r  rahmenlose K o o r d i n a t i o -  
nen " g e h ö r  t " ,  daß s i e  z w e i g l i e d r i g  s i nd  und auch d i es  
d e m o n s t r i e r t  werden s o l l ,  dann genügt  es n i c h t ,  rahmenlose 
K o o r d i n a t i o n e n  nur  in der  ihnen zukommenden Zweig 1 i e d r i g k e i t  
v o r z u f ü h r e n ,  dann müssen w i r  s i e ,  im Sinne e i n e s  Beweises ex 
n e g a t i v o ,  auch in der  - ihnen n i c h t  zukommenden - 
M e h r - a 1s - z w e i - G l  i e d r i g k e i t  v o r f ü h r e n .  I ch werde desha l b  v e r -  
suchen,  d i e  v o r g e f ü h r t e n  i n i t i a l e n  K o o r d i n a t i o n e n  zu m e h r - a l s -  
- z w e i - g l i e d r i g e n  zu e r w e i t e r n .

Diese E r w e i t e r u n g  kann im P r i n z i p  au f  z w e i e r l e i  A r t  und 
Weise e r f o l g e n ,  en tweder  so,  daß man dem Tex t  w e i t e r e  Bestand- 
t e i l e  e i n f ü g t ,  oder  aber  so,  daß man b e r e i t s  in ihm e n t ha l t ene  
t r a n s f o r m i e r t .  Die Methode,  f ü r  d i e  i ch  mich im f o l g e n d e n  ent-  
sch i eden  habe - f ü r  d i e  i ch  mich aber  auch nur  habe e n t s c h e i -  
den können,  w e i l  i ch  b e r e i t s  be i  der  Wahl de r  B e i s p i e l e  darauf  
g e a c h t e t  habe,  daß d i e s e  m i r  d i e s e  En t s c he i dung  e r l a u b e n  wür -  
den - i s t  d i e  l e t z t e r e .  Dabei  t r a n s f o r m i e r e  i ch i n  S a t z f o l g e  
(11)  d i e  au f  das z w e i t e  K o o r d i n a t i o n s g l i e d  f o l g e n d e  - ode r ,  
wenn man so w i l l ,  noch zu ihm gehörende - A p p o s i t i o n  und ' in 
den S a t z f o l g e n  ( 1 2 ) ,  (13)  und (14)  j e w e i l s  d i e  au f  d i e  i n i -  
t i a l e  K o o r d i n a t i o n  f o l g e n d e  und auch i h r e r s e i t s  j e w e i l s  e i ne  
K o o r d i n a t i o n  m a n i f e s t i e r e n d e  S a t z v e r b i n d u n g .  In S a t z f o l g e
(11)  e n t s t e h t  dami t  e i ne  d r e i g l i e d r i g e  S a t z k o o r d i n a t i o n ,  in 
den S a t z f o l g e n  ( 1 2 ) ,  (13)  und (14)  h i ngegen  e n t s t e h e n  au f  d i e -  
se Weise j e w e i l s  v i e r g l i e d r i g e  S a t z k o o r d i n a t i o n e n .

Bevor  i ch  d i es e  T r a n s f o r m a t i o n e n  vornehmen kann,  habe i ch 
j e d o c h ,  g l e i c hs am p r ä p a r a t o r i s c h ,  noch e i n e  andere A r t  von 
T r a n s f o r m a t i o n e n  vorzunehmen,  e i ne  A r t  von T r a n s f o r m a t i o n e n  
n ä m l i c h ,  d i e  ze i gen s o l l ,  daß d i e  e i g e n t l i c h e n ,  a l s o  d i e  zu 
den m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e n  S a t z k o o r d i n a t i o n e n  f üh renden  
T r a n s f o r m a t i o n e n  semant i sch  mö g l i c h  s i n d .  Der A u f w ç i s  i h r e r  
semant i schen  M ö g l i c h k e i t  aber  i s t  n o t w e n d i g ,  d a m i t  ausge-  
sc h l os s e n  werden kann,  daß d i e  I n a k z e p t a b i l i t ä t  der  m e h r - a l s -  
- z w e i - g  1 i e d r i g e n  rahmenlosen S a t z k o o r d i n a t i o n e n  s t a t t  au f
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deren Rahmen 1 o s i g k e i t  b e r e i t s  auf  d i e  mangelnde K o o r d i n i e r -  
b a r k e i t  i h r e r  oder  zumindes t :  z w e i e r  i h r e r  G l i e d e r  z u r ü c k g e -  
f ü h r t  werden kann;  denn was d e m o n s t r i e r t  werden s o l l ,  i s t  j a  
l e d i g l i c h  e i n e  numero 1 од isehe R e s t r i k t i o n ,  näml i ch  das Verbot  
der  M e h r - a 1s - z w e i - G l i e d r i g k e i t  der  rahmenlosen S a t z k o o r d i n a -  
t i o n e n ,  und das i s t  nur  m ö g l i c h ,  wenn s i c h e r g e s t e l l t  i s t ,  daß 
d i e  m e h r - a 1s - z w e i -g 1 i e d r i g e n  rahmenlosen S a t z k o o r d i n a t i o n e n  
n i c h t  schon _i n a u ß e r n u me r o l o g i s c h e r  H i n s i c h t  i n a k z e p t a b e l  
s i nd.

Die Z i e l e ,  d i e  d i e s e  p r ä p a r a t o r i s c h e n  T r a n s f o r m a t i o n e n  in 
den S a t z f o l g e n  (11)  - (14)  v e r f o l g e n ,  s i n d ,  obwohl  im Grunde 
i d e n t i s c h ,  so doch an der  O b e r f l ä c h e  zum T e i l  u n t e r s c h i e d l i c h .  
Zwar ve r suchen  s i e  a l l e  gewisse Ausdrücke in n i c h t i n i t i a 1e 
oder  genauer :  z w e i t e  G l i e d e r  e i n e r  und- h a l t i g e n  S a t z k o o r d i n a -  
t i o n  zu v e r w a n d e l n ,  aber  während d i e  p r ä p a r a t o r i s c h e  T r a n s -  
f o r m a t i o n  i n  S a t z f o l g e  (11)  d i es  m i t  der  an das z w e i t e  Koor -  
d i n a t i o n s g 1ied d e r s e l b e n  ansch l i eßenden  A p p o s i t i o n ,  a l s o  dem 
Ausdruck  " a l s  e i n e  l i n g u i s t i s c h e  T e i l d i s z i p l i n ,  d ie,  v o r  a l l e m  
im d e u t s c h s p r a c h i g e n  Raum, auf  e i n  s t ä n d i g  zunehmendes I n t e r -  
esse s t ö ß t "  v e r s u c h t ,  versuchen d i e  p r ä p a r a t o r i s c h e n  T r a n s -  
f o r m a t i o n e n  in den S a t z f o l g e n  (12)  - (14)  d i es  m i t  dem au f  
das z w e i t e  G l i e d  von deren e r s t e r  K o o r d i n a t i o n  f o l g e n d e n  
e r s t e n  G l i e d  von deren z w e i t e r  K o o r d i n a t i o n ,  a l s o  m i t  den Ko- 
o r d i n a t i o n s g l i e d e r n  "Se i n  Wunsch und E h r g e i z ,  d i e  Redak t i on  
im F r ü h j a h r  zu übernehmen,  i s t  sehr  groß"  bzw. "E i ne  k l e i n e  
Ausspannung w i r d  D i r  gewiß auch gu t  t u n "  bzw. "Das U r t e i l  i s t  
n i c h t  au f  den Beobach te r  a l l e i n  b e s c h r ä n k t ,  sondern d i e  T a t -  
sachen s i nd  o b j e k t i v  und m a t e r i e l l  k o n t r o l l i e r b a r " .  D i e s e r  
Versuch s c h e i n t  j e do c h  in k e i n e r  d i e s e r  S a t z f o l g e n  e r f o l g -  
r e i c h  zu s e i n ,  wenn n i c h t  z u g l e i c h  d i e  b e r e i t s  bes tehenden 
K o o r d i n a t i o n e n  a u f g e l ö s t  werden.  Dies aber  i s t ,  wenn auch 
manchmal nur  u n t e r  l e i c h t e r  M o d i f i k a t i o n  s p e z i e l l  des Sch l uß -  
g l i e d e s  der  u r s p r ü n g l i c h e n  Z w e i t k o o r d i n a t i o n  und / ode r  des auf  
d i ese  f o l g e n d e n  T e x t t e i l s  oder  T e x t t e i 1a n s c h 1u s s e s , t a t s ä c h -  
l i e h  m ö g l i c h  - a l l e s  zusammengenommen j e w e i l s  e i n  Prozeß,  der  
l e t z t e n  Endes so etwas wie e i ne  Ko o r d i n a t i o n s -  oder  K o o r d i n a -  
t i o n s s e q u e n z  V e r s c h i e b u n g  d a r s t e l l t  und u n t e r  
diesem Aspek t  sogar  e i ne  sepa ra t e  und g r u n d s ä t z l i c h e  U n t e r -
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suchung v e r d i e n t e .  Angewandt  au f  d i e  S a t z f o l g e n  (11)  - ( 1 4 ) ,  
aber  ergeben d i e s e  P r ozesse ,  de r  Reihe nach,  d i e  S a t z f o l g e n

(15)  S e i t  dem E r s c h e i n e n  der  e r s t e n  A u f l a g e  d i es e s  Buches 
s i nd  m i t t l e r w e i l e  zehn Jah r e  ve rgangen .  Die l i n g u i -  
s t i s c h e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g ,  zu deren K o n s t i t u i e r u n g  
es se inerzei t  e i ne n  de r  e r s t e n  A n l ä u f e  unternommen 
h a t ,  ha t  s i c h  i n z w i s c h e n  a l s  e i n e  v e r g l e i c h s w e i s e  
e i g e n s t ä n d i g e  l i n g u i s t i s c h e  T e i 1d i s z i p 1i n e t a b l i e r t ,  
und d i e s e  T e i 1d i s z i p 1 i n s t ö ß t ,  v o r  a l l e m  im d e u t s c h -  
s p r a c h i g e n  Raum, au f  e i n  s t ä n d i g  zunehmendes In te resse

(16)  L i e b e r  He r r  0 . :
Das S c h i c k s a l  u n s e r e r  Z e i t s c h r i f t  b e s c h ä f t i g t  mich an-  
daue rnd .  I ch  habe,  s e i t  G. be i  uns i s t ,  m i t  ihm v i e l  
d a r ü b e r  g e s p r oc h e n ,  und s e i n  Wunsch und E h r g e i z ,  d i e  
R e dak t i on  im F r ü h j a h r  zu übernehmen,  i s t  sehr  g roß.  
Sein S e l b s t v e r t r a u e n ,  d i e  Z e i t s c h r i f t  i n einem G e i s t  
f ü h r e n  zu können,  de r  i h r  d i e  no twend i gen  neuen Freun- 
de gewinnen w i r d ,  macht  m i r  E i n d r u c k ,  nur  g l aube  i ch 
f re  i 1i ch , daß ( . . . )

( 17 )  L i ebes K i ndchen ,
w i r  haben uns sehr  l ange n i c h t  gesehen.  Da es ganz 
ungewiß i s t ,  wann w i r  w i e d e r  nach Chicago kommen, so 
möchte i c h  sehr  g e r n ,  daß Du r e c h t  b a l d  zu uns kommst, 
und e i n e  k l e i n e  Ausspannung w i r d  D i r  gewiß auch gu t  
t u n .  H i e r  wehen ü b r i g e n s  schon Früh 1 i n g s 1ü f t e

und
(18)  Für  den modernen,  an Ma t hemat i k  und N a t u r w i s s e n s c h a f t  

g e s c h u l t e n  B e t r a c h t e r  i s t  d e r  K l a n g  das e r s t e  
und o b j e k t i v s t e ,  was e r  an de r  Sprache beobachten 
kann.  T a t s ä c h l i c h  haben w i r  h i e r  e i ne n  p h y s i k a l i s c h e n  
Vorgang v o r  uns,  den w i r  b e obac h t en ,  wenn n ö t i g  messen 
und ( d u r c h  Aufnahme au f  P l a t t e n )  f e s t h a l t è n  können,  
und das U r t e i l  i s t  n i c h t  au f  den B e t r a c h t e r  a l l e i n  be-  
s c h r ä n k t ,  sondern d i e  Ta t sachen  s i nd  o b j e k t i v  und ma- 
t e r i e l l  k o n t r o l l i e r b a r .  Das f ä l l t  vo r  a l l e m  ins Gewicht
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gegenüber  der  Beobachtung d e r  I n h a l t e ,  d i e  nur  e r -  
l e b t  werden können und f ü r  d i e  daher  e i n e  o b j e k t i v e  
Prü fung  von außen v i e l  w e n i g e r  m ö g l i c h  i s t .

Es s i nd  S a t z f o l g e n ,  d i e  z e i g e n ,  daß d i e j e n i g e n  B e s t a n d t e i l e  
der  S a t z f o l g e n  (11)  -  ( 1 4 ) ,  d i e ,  ohne daß s i e  i n  i hnen a l s  
n i c h t i n i t i a Ie K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  f u n g i e r t  h ä t t e n ,  i n  den 
noch v o r z u f ü h r e n d e n  T rans fo rmen  d i e s e r  S a t z f o l g e n  i n  Form von 
d r e i -  bzw. v i e r g l i e d r i g e n  - rahmenlosen -  und-hal t i gen Satzkoordina- 
t ionen als solche fungieren sol len,  im Rahmen z w e i  g l i e d r i g e r  
r ahmen l ose r  und- h a 11 i g e r  S a t z k o o r d i n a t i o n e n  t a t s ä c h l i c h  a l s  
so l che  f u n g i e r e n  können.

Die noch v o r z u f ü h r e n d e n  T r ans f o r me  der  S a t z f o l g e n  (11)  -
( 1 4 ) ,  we l che  d i e  Form von d r e i -  bzw. v i e r g l i e d r i g e n  - rahmen-  
l osen - und- h a l t i g e n  S a t z k o o r d i n a t i o n e n  haben und we l che ,  v o r -  
b e r e i t e t  durch  unsere  p r ä p a r a t o r i s c h e n  T r ans f o r me  ( 1 5 ) -  ( 1 8 ) ,  
unser  e i g e n t l i c h e s  D e m o n s t r a t i o n s o b j e k t  d a r s t e l l e n ,  s i n d  d i e

d i e  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r  du rch  Semiko la  v o n e i n a n d e r  ab-  
grenzenden - S a t z f o l g e n

(19)  S e i t  dem E r sche i nen  de r  e r s t e n  A u f l a g e  d i e s e s  Buches 
s i nd  m i t t l e r w e i l e  zehn Jahre  ve rgangen ;  d i e  l i n g u i -  
s t i s c h e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g ,  zu deren K o n s t i t u i e r u n g  
es s e i n e r z e i t  e i nen  d e r  e r s t e n  A n l ä u f e  unternommen 
h a t ,  h a t  s i c h  i nzw i schen  a l s  e i ne  v e r g l e i c h s w e i s e  
e i g e n s t ä n d i g e  l i n g u i s t i s c h e  Tei  1d i s z i p 1 i n e t a b l i e r t ;  
und d i e s e  T e i l d i s z i p l i n  s t ö ß t ,  vo r  a l l e m  im d e u t s c h -  
s p r a c h i g e n  Raum, auf  e i n  s t ä n d i g  zunehmendes I n t e r -  
esse

(20)  L i e b e r  H e r r  0 . :
Das S c h i c k s a l  u n s e r e r  Z e i t s c h r i f t  b e s c h ä f t i g t  mich an-  
dauernd ;  i ch  habe,  s e i t  G. be i  uns i s t ,  m i t  ihm v i e l  
d a r ü b e r  gesp rochen ;  s e i n  Wunsch und E h r g e i z ,  d i e  Re-

«

d a k t i o n  im F r ü h j a h r  zu übernehmen,  i s t  sehr  g r o ß ;  und 
s e i n  S e l b s t v e r t r a u e n ,  d i e  Z e i t s c h r i f t  i n  einem G e i s t  
f ü h r e n  zu können,  der  i h r  d i e  no twend i gen  neuen Freunde 
gewinnen w i r d ,  macht m i r  E i n d r u c k
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(21)  L i ebes  K i ndchen ,
w i r  haben uns sehr  l ange n i c h t  gesehen;  da es ganz 
ungewiß i s t ,  wann w i r  w i e d e r  nach Chicago kommen, so 
möchte i ch  sehr  g e r n ,  daß Du r e c h t  b a l d  zu uns kommst; 
e i n e  k l e i n e  Ausspannung w i r d  D i r  gewiß auch gut  t u n ;  
und h i e r  wehen schon Krüh 1i n g s 1ü f t e

und
(22)  Für  den modernen,  an Mathemat i k  und* N a t u r w i s s e n s c h a f t  

g e s c h u l t e n  B e t r a c h t e r  i s t  der  K l a n g  das e r s t e  
und o b j e k t i v s t e ,  was e r  an de r  Sprache beobachten 
kann;  t a t s ä c h l i c h  haben w i r  h i e r  e i ne n  p h y s i k a l i s c h e n  
Vorgang vo r  uns ,  den w i r  beobach t en ,  wenn n ö t i g  messen 
und ( d u r c h  Aufnahme au f  P l a t t e n )  f e s t h a l t e n  können;  
das U r t e i l  i s t  n i c h t  au f  den Beobac h t e r  a l l e i n  be-  
s c h r ä n k t ,  sondern d i e  Ta tsachen s i nd  o b j e k t i v  und ma- 
t e r i e l l  k o n t r o l l i e r b a r ;  und das f ä l l t  vo r  a l l e m  i ns  
Gewicht  gegenüber  der  Beobachtung de r  I n h a l t e ,  d i e  
nur  e r l e b t  werden können und f ü r  d i e  daher  e i ne  ob-  
j e k t i v e  P r ü f ung  von außen v i e l  w e n i g e r  m ö g l i c h  i s t .

Diese S a t z f o l g e n  z e i g e n ,  zumal  wenn s i e  g e l e s e n  werden,  
wie m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e  K o o r d i n a t i o n e n  zu l esen s i n d ,  
nä m l i c h  a u f z ä h l u n g s a r t i g  und so,  daß man d i e  i n t o n a t i one 11e 
Spannung e r s t  nach dem S c h l u ß g l i e d ,  n ä m l i c h  du rch  d i e  s a t z -  
s c h l u ß t y p i s c h e  S t i m m r e g i s t e r s e n k u n g , l ö s t ,  - d i e s e  S a t z f o l g e n  
a l s o  machen d e u t l i c h ,  daß m e h r - a l s - z w e i - g l i e d r i g e  und- h a 11 i ge  
S a t z k o o r d i n a t i o n e n  zu i h r e r  A k z e p t a b i l i t ä t ,  anders  a l s  zwe i -  
g l i e d r i g e ,  e i n e r  s i e  a b s t r a k t i v  zusammenfassenden Rahmenäuße- 
rung b e d ü r f e n .  Eine s o l c h e  Rahmenäußerung abe r  haben s i e ,  s t e l -  
len w i r  s i e  in den K o n t e x t ,  dem i h r e  V o r l a g e n ,  i h r e  nur  zwe i -  
g l i e d r i g e  K o o r d i n a t i o n e n  au f we i senden  T r a n s f o r m a t i o n s s u b s t r a t e ,  
entnommen s i n d ,  das h e i ß t ,  s t e l l e n  w i r  s i e  i n  den K o n t e x t  der  
S a t z f o l g e n  (11)  - ( 1 4 ) ,  n i c h t ;  denn d i e  Äußerungen,  d i e  den 
m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e n  K o o r d i n a t i o n e n  dann f o l g e n ,  a l s o  die 
Äußerung "Daß j e n e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g  d i es e n  S t a t u s  e r l a n g t  
h a t ,  v e r d a n k t  s i e  n i c h t  so sehr  de r  S p e z i f i z i t ä t  e i n e r  be-  
s t immten  Methode a l s  v i e l m e h r  de r  S p e z i f i z i t ä t  i h r e s  Gegen-
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s t a n d e s "  a l s  Nach f o l geäußer ung  de r  K o o r d i n a t i o n  von S a t z f o l g e
( 1 9 ) ,  d i e  Äußerung " F r e i l i c h  g l aube  i c h ,  daß e r  f ü r  den l i t e -  
r a r i s c h - s c h ö n g e i s t i g e n  T e i l  des B l a t t e s  e i ne n  B e r a t e r  haben 
müßte"  a l s  Nach f o l geäußerung  de r  K o o r d i n a t i o n  von S a t z f o l g e
( 2 0 ) ,  d i e  Äußerung "Es i s t  e i n e  h e r z l i c h e  E i n l a d u n g ,  k u r z -  
f r i s t i g  g e m e i n t ,  und d i e  Spesen s i n d  n a t ü r l i c h  unsere  Sache" 
a l s  Nach f o l geäuße r ung  de r  K o o r d i n a t i o n  von S a t z f o l g e  (21)  und 
d i e  Äußerung- "Zwar  müssen w i r  h i e r  gegenüber  dem na i ven  Sprach 
bewuß t se i n  V o r s i c h t  w a l t e n  l a s s e n "  a l s  Nach f o l geäußer ung  der  
K o o r d i n a t i o n  i n  S a t z f o l g e  ( 2 2 ) ,  - a l l  d i e s e  Äußerungen s i n d ,  
i n  bezug au f  d i e  i hnen j e w e i l s  vorangehende K o o r d i n a t i o n ,  
k e i n e  d i e s e  a b s t r a k t i v  r e k a p i t u l i e r e n d e  Zusammenfassung,  und 
e i n e  s i e  a b s t r a k t i v  a n t i z i p i e r e n d e  Vorgängeräußerung  weisen 
d i e  K o o r d i n a t i o n e n ,  t e x t i n i t i a l  bzw.  g r o ß k a p i t e  1 i n i t i a 1 wie 
s i e  s i n d ,  auch n i c h t  a u f .  l n  einem so l chen  K o n t e x t  aber  s i nd  
s i e ,  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g  und z u g l e i c h  rahmenlos  wie s i e  
s i n d ,  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  a k z e p t a b e l .

5.
G r u n d s ä t z l i c h  j e d o c h  können t e x t i n i t i a l e  m e h r - a 1s - z w e i - 

- g l i e d r i g e  und- h a 11 i ge  S a t z k o o r d i n a t i o n e n ,  wie  b e r e i t s  e r -  
wähnt ,  du rchaus  durch  s i e  abst rakt i v  rekapi tul ierende nachfolgende 
Äußerungen zusammengefaßt und gerahmt werden.  B e i s p i e l e  d a f ü r  
s i nd  etwa d i e  Eingänge von ROBERT MUSILs Roman "Der  Mann ohne 
E i g e n s c h a f t e n "  und THOMAS MANNs Essay "Versuch  über  S c h i l l e r "  
Beide Tex te  beg innen m i t  einem d i e  S t r u k t u r  e i n e r  m e h r - a l s -  
- z w e i - g  1 i e d r i g e n  K o o r d i n a t i o n  au f we i senden  W i t t e r u n g s t a b l e a u ,  
"Der  Mann ohne E i g e n s c h a f t e n "  m i t  d e r  S a t z f o l g e

(23)  Über dem A t l a n t i k  befand s i c h  e i n  b a r o m e t r i s c h e s  Mi n i  
mum; es wander te  o s t w ä r t s ,  einem über  Rußland l a g e r n -  
den Maximum zu,  und v e r r i e t  noch n i c h t  d i e  Ne igung ,  
d iesem nörd l i ch auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren ta-  
ten ihre Schuldigkei t .  Die L u f t t e m p e r a t u r  s t and  i n  einem 
ordnungsgemäßen V e r h ä l t n i s  z u r  m i t t l e r e n  Jah res tempe-  
r a t u r ,  z u r  Tempera tu r  des k ä l t e s t e n  wie des wärmsten 
Monats und zu r  a p e r i o d i s c h e n  m o n a t l i c h e n  T e mpe r a t u r -  
Schwankung.  Der Au f -  und Unte rgang  der  Sonne» des Mon-
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des,  der  L i c h t w e c h s e l  des Mondes,  de r  Venus,  des Sa- 
t u r n r i n g e s  und v i e l e  andere bedeutsame Ersche inungen  
e n t s p r a c h e n  i h r e r  Voraussage i n  den a s t r o n o m i s c h e n  
J a h r b ü c h e r n .  Der Wasserdampf  i n  der  L u f t  h a t t e  se i ne  
höchs t e  S p a n n k r a f t ,  und d i e  F e u c h t i g k e i t  de r  L u f t  
g e r i n g

und MANNs "Versuch  über  S c h i l l e r "  m i t  de r  S a t z f o l g e

(24)  Am Himmel i s t  g e s c h ä f t i g e  Bewegung,
Des Turmes Fahne j a g t  der  Wind,  s c h n e l l  geh t  
Der Wolken Zug,  d i e  Mondess i che l  wank t ,

1 3Und durch d i e  Nacht  z u c k t  ungewisse H e l l e ,

und be i d e  Tex te  l assen  au f  das k o o r d i n a t i v  s t r u k t u r i e r t e  W i t -  
t e r u n g s t a b 1eau e i nen  d i e s e s  a b s t r a k t i v  zusammenfassenden Satz 
f o l g e n :  MUSIL f a ß t  s e i n  k o o r d i n a t i v e s  T a b l e a u ,  d i e s e s  f u s i o -  
n i e r e n d ,  in den Satz  " M i t  einem Wor t ,  das das T a t s ä c h l i c h e  
r e c h t  g u t  b e z e i c h n e t ,  wenn es auch etwas a l t m o d i s c h  i s t :  Es 
war e i n  schöner  A u g u s t t a g  des Jahres  1913" zusammen, und THO- 
MAS MANN nimmt das s e i n i g e  - e i n i g e  von SCHILLER übernommene 
Z e i l e n  aus " W a l l e n s t e i n s  Tod" (V3)  -  m i t  dem Satz  "So war d i e  
Nach t ,  d i e  Ma i nach t  vo r  h u n d e r t f ü n f z i g  J a h r e n ,  a l s  du rch  d i e  
sch lummernden,  ausgestorbenen Gassen Weimars,  von de r  Es p l ana -  
de,  über  den Mark t  und du rch  d i e  Jakobsgasse nach dem a l t e n  
K i r c h h o f  vo r  der  S t . J a k o b s k i r c h e  , S c h i l l e r s  s t e r b l i c h e  H ü l l e  
zu Grabe g e t r a g e n  wurde"  w i e d e r  a u f .  Beide Wiederaufnahmen 
aber  s i n d  z u g l e i c h  L e g i t i m a t i o n e n  de r  t e x t i n i t i a I en Verwen-  
dung j e n e r  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e n  und- h a l t i g e n  S a t z k o o r d i n a -  
t  i o n e n .

THOMAS MANNs t e x t i n i t i a l e  K o o r d i n a t i o n  i s t  e i n  - a l l e r d i n g s  
n i c h t  a l s  s o l c he s  b e h a n d e l t e s ,  sondern so, als wäre es e i n  O r i -  
g i n a l ,  i n  den Tex t  und s e i ne  a n a p h o r i s c h e  S t r u k t u r  i n t e g r i e r -  
t e s  - Z i t a t ,  und es s c h e i n t ,  a l s  se i  d i e  T a t s a c h e ,  daß 
e i n s  u n s e r e r  be i den  B e i s p i e l e  f ü r  m e h r - a 1s - z w e i - g I i e d r i g e  
t e x t i n i t i a l e  S a t z k o o r d i n a t i o n e n ,  d i e  i n  e i n e  n a c h g e f ü h r t e  
Rahmenäußerung münden, e i n  Z i t a t  i s t ,  k e i n  r e i n e r  Z u f a l l .  
V i e l m e h r  s c h e i n t  es ,  a l s  ob d i e  Z i t a t e  u n t e r  d i es e n  K o o r d i n a -
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t i o n e n  e i n e  ganz besondere S t e l l e  e i nnähmen;  denn es s c h e i n t ,  
a l s  t r ä t e n  be i  z i t a t h a f t e r  Verwendung am Anfang e i n e s  s i e  z i -  
t i e r e n d e n  Tex tes  s e l b s t  s o l c h e  S a t z f o l g e n  als - mehr -a1s - z w e i - 
- g l i e d r i g e  - K o o r d i n a t i o n e n  a u f ,  d i e  i n  i hrem O r i g i n a l t e x t  
gar  k e i n e  - m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e n  - K o o r d i n a t i o n e n  gewesen 
s i nd  - so,  a l s  werde j e n e  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e  K o o r d i n a -  
t i o n s s t r u k t u r  durch  d i e  au f  das t e x t i n i t i a l e  Z i t a t  j e w e i l s  
f o l g e n d e ,  un-d zwar  m i t  N o t w e n d i g k e i t  f o l g e n d e ,  Rahmenäußerung 
n i c h t  nur  e r m ö g l i c h t ,  sondern geradezu erzwungen.  I ch wage 
n i c h t  zu sagen,  w i e v i e l  an diesem E i n d r u c k  r i c h t i g  i s t ,  doch 
e i n  t e x t i n i t i a 1 es Z i t a t  wie zum B e i s p i e l

(25)  " D i e  Kernprob l eme e i n e r  mehr a l s  z w e i t a u s e n d j ä h r i g e n
W i s s e n s c h a f t  müßten s i c h  e i g e n t l i c h  im Lau fe  der  Z e i t
e i ne n  so g ü l t i g e n  Ausdruck  v e r s c h a f f t  haben,  daß man
e r w a r t e n  s o l l t e ,  s i e  l ä n g s t  in e i n e r  nur  wenig abwan-
d e l b a r e n  D a r s t e l l u n g s f o r m  v e r e i n i g t  zu f i n d e n .  Und
dennoch i s t  es mehr a l s  nu r  de r  Wunsch nach Abwechs-
lung oder  das Kommen und Gehen de r  F o r s c h e r p e r s ö n l i c h -
k e i t e n ,  wenn d i e  B e t r a c h t u n g  der  Gr und f r agen  der
S p r a c h w i s s e n s c h a f t  im Wechsel  de r  G e n e r a t i o n e n  r e c h t
v e r s c h i e d e n e  Formen annimmt .  Ein so m a n n i g f a l t i g e r
und w e i t v e r z w e i g t e r  B e r e i c h  wie  d i e  m e n s c h l i c h e  Spra-
che w i r d  s e l b s t  de r  Forschung n i e  i n  s e i n e r  ganzen
Wei te  g l e i c h m ä ß i g  bewußt  s e i n ;  und d i e  T i e f e  s e i n e r
Wi rkungen l ä ß t  immer noch neue Entdeckungen zu"  - so
s c h r e i b t ,  im Vo rwor t  zu s e i n e r  S c h r i f t  "Das Gesetz
der  S p r a c h e " ,  de r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r  Leo We i sger -  
к 14ber

s c h e i n t  i hn zu b e s t ä t i g e n .  J e d e n f a l l s  w i r d ,  was im Z i t a t i o n s -  
s u b s t r a t  k e i ne  m e h r - a 1s - z w e i - g 1 i e d r i g e  und k e i n e  r a h m e n h a l t i g e  
K o o r d i n a t i o n  gewesen i s t ,  durch  d i e  Z i t i e r u n g  n i c h t  n u r  ge-  
rahmt ,  sonde rn ,  in G e s t a l t  e i n e r  A r t  von m i t  Tempos te i ge rung  
und S t i m m r e g i s t e r h e b u n g  verbundenen i n t o n a t i one 11 en R a f f u n g ,  
der  uns bekannten S t r u k t u r  m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e r  K o o r d i n a -  
t i o n e n  zwar  n i c h t  m o r p h o l o g i s c h ,  aber  doch i n t o n a t i one 11 d e r -  
a r t  a n g e n ä h e r t ,  daß es n i c h t  u n e r l a u b t  e r s c h e i n t ,  auch in be-
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zug au f  s o l c he  Z i t a t e  von m e h r - a 1s - z w e i - g  1 i e d r i g e n  rahmenha l -  
t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n  zu sp r echen .  Eine Frage ,  d i e  b l i e b e ,  i s t  
j e d o c h ,  ob man d i e s e  m e h r s a t z i g e n  Z i t a t e ,  wenn man s i e  denn 
a l s  d e r a r t i g e  K o o r d i n a t i o n e n  i n t e r p r e t i e r e n  w i l l ,  n i c h t  a l s  
e i nen  besonderen Sub t yp ,  e i n e  besondere  S p i e l - ,  j a  Ab a r t  d e r -  
se l ben  i n t e r p r e t i e r e n  müßte.  Gewisse m o r p h o l o g i s c h e ,  näml i ch  
den Gebrauch de r  K o n j u n k t i o n e n  b e t r e f f e n d e ,  und wohl  auch se-  
m a n t i s c h e ,  n ä m l i c h  das V e r h ä l t n i s  der  G l i e d e r  z u e i n a n d e r  be-  
t r e f f e n d e ,  G e s i c h t s p u n k t e  sprechen j e d e n f a l l s  d a f ü r .

6.
Die r a h m e n h a l t i g e n  und d i e  rahmenlosen und- h a 11 igen Sa t z -  

k o o r d i n a t i onen machen m i t  dem f undamen t a l en  numero 1og isehen 
U n t e r s c h i e d ,  de r  zw i schen  ihnen b e s t e h t ,  d e u t l i c h ,  daß w i r  es 
im F a l l e  des sp rach  1 i c h - t e x t o 1og i sehen  V e r f a h r e n s  de r  K o o r d i -  
n a t i o n  s t a t t  m i t  l e d i g l i c h  e i n e r  m i t  zwei  v e r s c h i e d e n e n  Zah- 
l e n r e i h e n  zu tun  haben:  m i t  de r  o f f e n e n  von E ins  b i s  Unendl i ch 
und e i n e r  ges c h l os s enen  von E ins  b i s  Zwei  - m i t  zwei  Zah l en -  
r e i h e n ,  von denen d i e  e r s t e r e ,  a l s o  d i e  o f f e n e ,  d i e j e n i g e  i s t ,  
d i e  den r a h m e n h a l t i g e n ,  und d i e  l e t z t e r e ,  d i e  g e s c h l o s s e n e ,  
d i e j e n i g e ,  d i e  den rahmenlosen K o o r d i n a t i o n e n  zugrunde l i e g t .

Von d i es e n  be iden  Z a h l e n r e i h e n  m a n i f e s t i e r t  s i c h  d i e  of fene,  
a l s o  d i e j e n i g e ,  d i e  den r a h m e n h a l t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n  zugrunde 
l i e g t ,  i n  der  b e s c h r i e b e n e n  p r i n z i p i e l l e n  O f f e n h e i t  der  Anzahl 
de r  K o o r d i n a t i o n s g l i e d e r ,  und d i e s e r  O f f e n h e i t  e i ne  Grenze zu 
se t zen  i s t  d i e  F u n k t i o n  des d i e s e n  K o o r d i n a t i o n e n  e ignenden 
Rahmens, der  i hnen be igegebenen Rahmenäußerung.  A n g e z e i g t  wird 
d i e s e  Grenze,  zumi ndes t  bei  den e i g e n t l i c h e n ,  den n i c h t z i t a t -  
h a f t e n  r a h m e n h a l t i g e n  K o o r d i n a t i o n e n ,  f r e i l i c h  auch durch  d i e  
S t r u k t u r  de r  j e w e i l i g e n  K o o r d i n a t i o n  s e l b e r ,  denn deren Schluß- 
g l i e d  i s t  j a ,  du rch  d i e  ihm und nur  ihm vorangehende Kon j unk -  
t i o n  u n d , du rchaus  d e u t l i c h  m a r k i e r t ,  doch i s t  d i e s e  M a r k i é -  
rung de r  Grenze n i c h t  das e i n z i g e ,  was a n g e s i c h t s  j e n e r  p r i n -  
z i p i e l l e n  O f f e n h e i t  de r  G l i e d e r a n z a h l  vonnö ten  s c h e i n t .  Vonnö- 
t en  s c h e i n t  d a r ü b e r  h i naus  auch noch e i n e  A r t  v on • beg r ündende r  
S t e u e r u n g ,  j a  e i n e  gewi sse  V o r g e g e b e n h e i t  j e n e r  Grenze,  und 
eben d i e s e  l i e f e r t  j e n e  Rahmenäußerung.  Im F a l l e  de r  rahmen-  
l o s e n  K o o r d i n a t i o n e n  demgegenüber  i s t  d i e  Grenze der
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G l i e d e r a n z a h l  b e r e i t s  k o o r d i n a t i ons immanent  vo rgegeben ,  v o r -  
gegeben nä m l i c h  durch  d i e  G e s c h l o s s e n h e i t  der  Reihe a l s  s o l -  
c h e r .  Daher  b rauchen und haben d i e s e  K o o r d i n a t i o n e n  auch kei -  
ne Rahmenäußerung.  Das z w e i t e  K o o r d i n a t i o n s g l i e d  i s t ,  be i  die-  
sen K o o r d i n a t i o n e n ,  ganz a u t o m a t i s c h ,  ganz von s e l b s t  t e r m i -  

n a t i v  - t e r m i n a t i v  im Sinne e i n e r  komplementären Abrundung 
oder  j e d e n f a l l s  de r  S u g g e s t i on  e i n e r  komplementären Abrundung 
de r  j e w e i l i g e n  Gedankenve rb i ndung .

Anmerkungen

1 A l s  s y n t a g m a t i s c h  k o n t r a s t i v  beze i chne  i ch  Ak z e n t e ,  d i e  
K o n t r a s t e  de r  a k z e n t u i e r t e n  Ausdrücke  zu k o n t e x t u e 11 en 
Nachbarausdrücken  s i g n a l i s i e r e n .  Ak z e n t e ,  d i e  K o n t r a s t e  
der  a k z e n t u i e r t e n  Ausdrücke  zu an deren S t e l l e  mög l i chen  
A l t e r n a t i v a u s d r ü c k e n  s i g n a l i s i e r e n ,  beze i chne  i ch  demge- 
genüber  a l s  p a r a d i g m a t i s c h  k o n t r a s t i v .  V g l .  dazu auch 
HARWEG, R. ( 1 9 7 1 ) :  Die t e x t o 1o g i s e h e  R o l l e  de r  Betonung.
In :  B e i t r ä g e  zu r  T e x t l i n g u i s t i k ,  W.D. STEMPEL ( e d . ) ,  Mün- 
chen,  129 f f .

2 S a t z f o l g e  (3 )  b i l d e t  den Anfang von TH. MANNs Erzäh lung  
" Ma r i o  und de r  Z a u b e r e r " .

3 S a t z f o l g e  (4 )  i s t  e i n e  g e k ü r z t e  Fassung des e r s t e n  Ab s a t -  
zes von TH. MANNs E r zäh l ung  " T r i s t a n " .

4 S a t z f o l g e  (5 )  stammt aus WEISGERBER, L.  ( 1 9 5 1 ) :  Das Gesetz 
der  Sprache a l s  Grund l age  des S p r a c h s t u d i u m s ,  He ide lberg ,  7.

5 S a t z f o l g e  (7 )  en t s tammt  TH. MANNs E r zäh l ung  " T r i s t a n " .
Vg l .  MANN, TH. ( 1 9 5 8 ) :  E r z ä h l u n g e n ,  F r a n k f u r t  a . M . ,
(= S t oc k ho l me r  Gesamtausgabe de r  Werke von T . M . ) ,  237 f .

6 S a t z f o l g e  ( 8 )  stammt aus WEINRICH, H. ( 1 9 6 4 ) :  Tempus. 
Besprochene und e r z ä h l t e  W e l t ,  S t u t t g a r t ,  21.

7 S a t z f o l g e  ( 9 )  i s t  e i ne  g e k ü r z t e  Fassung der  e r s t e n  be iden  
Sätze von FRIEDRICH DüRRENMATTs Prosakomödie "Gr ieche sucht 
G r i e c h i n ״  .

8 S a t z f o l g e  (10)  stammt aus L.  WEISGERBER, o p . c i t .  ( v g l .
Anm. 4 ) ,  7.

9 S a t z f o l g e  (11)  stammt aus HARWEG, R. (21979): Pronomina 
und T e x t k o n s t i t u t i o n ,  München,  I f .  S i e  i s t  gegenüber  dem 
O r i g i n a l  s t a r k  g e k ü r z t  und auch sons t  an e i n e r  S t e l l e  
l e i c h t  v e r ä n d e r t .  Die Kürzungen - und das g i l t  vo r  a l l e m  
auch f ü r  d i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  - s i nd  j e d o c h  n i c h t  eigens 
g e k e n n z e i c h n e t ,  da a n d e r n f a l l s  l e i c h t  der  E i n d r u c k  h ä t t e  
e n t s t e h e n  können,  a l s  s e i en  d i e  Kürzungen d i e  e i n z i g e n  An- 
derungen.  Die Klammern s i g n a l i s i e r e n  ü b r i g e n s  - und auch 
d i es  g i l t  f ü r  d i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  e n t s p r e c h e n d  - ,
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daß das Eingek lammer te  nur  zu r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  der  t e x -  
t u e l l e n  F o r t s e t z u n g  ( d e r  K o o r d i n a t i o n )  i n  das B e i s p i e l  
aufgenommen worden i s t .

10 S a t z f o l g e  (12)  ents tammt  einem B r i e f  THOMAS MANNs an EMIL 
OPRECHT. Die i s t  gegenüber  dem O r i g i n a l  etwas g e k ü r z t  und 
auch sons t  an e i n e r  S t e l l e  l e i c h t  v e r ä n d e r t .  Der B r i e f  
i s t  abgedruck t  in MANN, TH. ( 1 9 6 3 ) :  B r i e f e  1937-1947,  E. 
MANN ( e d . ) ,  F r a n k f u r t  a . M . ,  79.  Zu de r  N i c h t k e n n z e i c h n u n g  
der  K ü r z u n g s s t e l l e n  v g l .  Anm. 9.

11 S a t z f o l g e  (13)  ents tammt  einem B r i e f  THOMAS MANNs an seine 
To c h t e r  ELISABETH MANN-BORGESE. Sie  i s t  gegenüber  dem 
O r i g i n a l  s t a r k  g e k ü r z t  und auch sons t  l e i c h t  v e r ä n d e r t .
Der B r i e f  i s t  abgedr uck t  in MANN, TH. ( 1 9 6 5 ) :  B r i e f e  1948- 
1955 und Nach lese,  E. MANN ( e d . ) ,  F r a n k f u r t  a . M . ,  182 f .

12 S a t z f o l g e  (14)  stammt aus GLINZ, H. (®1973) :  Die i nne r e  
Form des Deutschen,  Bern/München,  44,  wo s i e  den Anfang 
e i nes  G r o ß k a p i t e l s  b i l d e t .  Sie i s t ,  du r ch  E i n f ügun g  von 
zwei  K o n j u n k t i o n e n ,  gegenüber  dem O r i g i n a l  l e i c h t  ve rän-  
d e r t .

13 Ich habe,  um der  D u r c h s i c h t i g k e i t  der  S t r u k t u r  w i l l e n ,  den 
im O r i g i n a l  noch f o l genden  Satz " K e i n  S t e r n b i l d  i s t  zu 
sehn" f o r t g e l a s s e n .  Vg l .  MANN, TH. ( 1 9 5 6 ) :  Nach l ese .
Prosa 1951-1955,  F r a n k f u r t  a . M . ,  (= S t o c k h o l me r  Gesamt- 
ausgabe der  Werke von T . M . ) ,  57.

14 Das B e i s p i e l  i s t  von m i r  k o n s t r u i e r t .  Wegen des d a r i n  
e n t h a l t e n e n  Z i t a t s  v g l .  L. WEISGERBER, op.  c i t . ,  3.
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Резюме

В настоящей статье показывается, что, с точки зрения текстовой 
лингвистики, существуют два типа координирования предложений с 
помощью союза ״ und״ : такой, при котором необходимо рамовое пред- 
ложение, несущее общее значение данных предложений (или их 
предваряющее или им следующее), и тип, не требующий такого ра- 
мового предложения. Первый тип может состоять из двух или более 
членов, т. е. предложений, второй - только из двух членов, т. е. 
предложений.
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Helmut Jachnów, Bochum

ZUR NOTWENDIGKEIT EINER PHÄNOTYPISCH ORIENTIERTEN TEXTLI NGUI - 
STIK UND EINIGE VORÜBERLEGUNGEN ZUR ANALYSE DER SEMANTISCHEN

TEXTVERWEISSTRUKTUR DES I GORLI EDES

1 .
Vor genau 20 Jahren s t e l l t e  PETER HARTMANN auf  einem der  

e r s t e n  Symposien zu r  T e x t l i n g u i s t i k  i n  der  Bundes r e p u b l i k  
f e s t ,  daß es v e r s c h i e d e n e  Gründe gebe,  " d i e  es nahe legen ,  sich 
m i t  der  Frage zu be f assen ,  ob und w i e w e i t  s i c h  d i e  L i n g u i s t i k  
auch Sp r ache r sche i nungen  von Textumfang bzw. von T e x t f u n k t i o n  
zuwenden s o l l t e "  (HARTMANN 1971, 9 ) .  Diese Frage i s t  i n z w i -  
sehen l ä n g s t  p o s i t i v  e n t s c h i e d e n  worden.  Die E rgebn i sse  der  
i n  den l e t z t e n  Jah r zehn t en  w e l t w e i t  e i n g e l e i t e t e n  und du rchge -  
f ü h r t e n  t e x t l i n g u i s t i s e h e n  Forschung haben d i e  Sprachwi ssen-  
s c h a f t  a l s  s o l c h e  au f  e i n  neues Niveau gehoben und s i e  zu-  
g l e i c h  aus der  S e l b s t i s o l a t i o n  h e r a u s g e f ü h r t ,  d i e  i h r  l e t z t -  
l i e h  so l ange in hohem Maße besch ieden se i n  mußte,  wie s i e  
Sprache in i h r e r  f u n k t i o n a l - k o m m u n i k a t i v e n  E r s c he i nungs we i s e ,  
a l so  a l s  Tex t  m i t  dessen v i e l f ä l t i g e n  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  Be- 
Z i ehungen ,  i g n o r i e r t e .

Die L e i s t u n g e n  der  T e x t l i n g u i s t i k  i n  den vergangenen Jahren 
l i e g e n  z w e i f e l l o s  vo r nehml i ch  au f  t h e o r e t i s c h e m  und me t hod i -  
schem G e b i e t :  Es wurden T e x t b e g r i f f e  aus u n t e r s c h i e d  l . i chen 
P e r s p e k t i v e n  e r a r b e i t e t ,  es wurden I n v e n t a r e  der  t e x t k o n s t i t u -  
t i v e n  Größen e n t w i c k e l t ,  es wurden Mode l l e  t e x t u e l l e r  F u n k t i o -  
nen e n t w o r f e n  und Typo l og i en  t e x t p r o d u k t i v e r  E i n h e i t e n  und 
Prozeduren  a u f g e s t e l l t .  A l l  d i es e  R e s u l t a t e  haben d i e  Sprach-  
W i s s e n s c h a f t  i n i h r e r  E r k e n n t n i s  dessen,  was e i g e n t l i c h  e i n  
Text  in seinem immanenten und f u n k t i o n a l e n  Wesen i s t ,  e i n  gu-  
t e s  Stück v o r a n g e b r a c h t .  Jedoch b e z i e h t  s i c h  d i es e  E r k e n n t n i s  
ganz v o r n e h m l i c h  auf  den p r o t o t y p i sehen T e x t ,  d . h .  auf  den 
Text  s c h l e c h t h i n .  So w i c h t i g  en t sp rechende  E r k e n n t n i s s e  f ü r  
d i e  G r u n d l a g e n s c h a f f u n g  e i n e r  T e x t l i n g u i s t i k  s i n d ,  können s i e  
doch n i c h t  a l s  i h r  l e t z t e s  Z i e l  g e l t e n .  V i e l mehr  d ü r f t e  e i n  
im HARTMANNschen Sinne w e i t e r e r  Grund f ü r  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  
" m i t  Sp rache rsche i nungen  im Tex tumfang"  das B e d ü r f n i s  s e i n ,
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k o n k r e t e  Texte  in i h r e r  r e a l e n  G e s a m t  s t r u k t u r  
und - f u n k t i o n  zu e rkennen ,  um so 1) d i e  b i s h e r i g e n  t h e o r e t i -  
sehen Aussagen noch s t ä r k e r  e m p i r i s c h  a b s i c h e r n  bzw. r e v i d i e -  
ren zu können und 2) das Wesen auch des i n d i v i d u -  
e l l e n  T e x t e s  i n  s e i n e r  k o m m u n i -  
k a t i v e n  W i r k u n g  zu e r f a s s e n .  Obwohl s i c h  s e i t  
e i n i g e r  Z e i t  in der  T e x t s o r t e n f o r s c h u n g  das u n t e r  2) ange-  
f ü h r t e  I n t e r e s s e  immer s t ä r k e r  k o n t u r i e r t ,  ■wird auch in deren 
Rahmen b i s l a n g  eher  " g e n o t y p i s c h "  a l s  " p h ä n o t y p i s c h "  g e a r b e i -  
t e t .

Es s c h e i n t  a l so  an der  Z e i t ,  das Augenmerk nunmehr,  da we- 
s e n t l i c h e  t h e o r e t i s c h e  und me t hod i sche  Grundlagen e i n e r  T e x t -  
l i n g u i s t i k  g e s c h a f f e n  s i n d ,  s t ä r k e r  auf  den E i n z e l t e x t  zu 
l e n k e n ,  d . h .  au f  den E i n z e 1 g e s a m t t e x t . F r e i l i c h  haben " T o t a l -  
a n a l y s e n "  von Texten d i e  E i g e n s c h a f t ,  a u ß e r o r d e n t l i c h  a r b e i t s -  
au f wend i g  zu s e i n ,  s e l b s t  dann wenn EDV-1n s t r u m e n t a r ien e i n g e -  
s e t z t  werden können.  Da fü r  b i e t e n  d i e  R e s u l t a t e  e n t s p r e c h e n d e r  
Ana l ysen  j edoch  V o r t e i l e ,  d i e  von keinem anderen t e x t l i n g u i -  
s t i s c h e n  Ansatz  e r b r a c h t  werden:  Sie b i l d e n  n i c h t  nur  d i e  em- 
p i r i s c h e  Vorausse tzung  f ü r  e i n e  s y n o p t i  s e h e  Er -  
f as s ung  der  T e x t u a l i t ä t  von I n d i v i  dua 1 t e x t e n , sondern zugle i ch 
auch f ü r  d i e  mu 11 i f a k t o r é  11 g e s t ü t z t e  T e x t s o r t e n  1 e h r e , f ü r  die 
t e x t u e l l  o r i e n t i e r t e  Sprachwande1f o r s c h u n g , d i e  s a t z ü b e r g r e i - 
f ende  T r a n s l a t i o n s f o r s c h u n g  sowie f ü r  d i e  T e x t a u t h e n t i z i t ä t s -  
f o r s c h u n g , k u r z  f ü r  j ede  t e x t  1 i n g u i s t i s e h e  A r b e i t ,  d i e  s t r u k t u -  
r a 1- f u n k t i o n a 1e E i g e n s c h a f t e n  von Texten in i h r e r  T o t a l i t ä t  
e rkennen  und m ö g l i c h e r w e i s e  zu w e i t e r e n  F o r s c h u n g s z i e l e n  v e r -  
g l e i c h e n  w i 11 und muß.

2.
Dies nun i s t  genau d i e  I n t e n t i o n  e i n e r  g e p l a n t e n  t e x t u e l l e n  

T o t a l a n a l y s e  des I g o r l i e d e s .  Eine so l che  Ana l yse  s o l l  A u s k u n f t  
geben über  d i e  i n t e r n e n  t e x t u e l l e n  
S t r u k t u r e n  des Werkes im M i k r o -  und Ma k r o b e r e i c h ,  
wobei  s owe i t  wie mö g l i c h  d e p e n d e n t i e 11e und i n t e r d e p e n d e n t i e 1 - 
l e  Verschränkungen der  e i n z e l n e n  t e x t k o n s t i t u t i v e n  M i t t e l  be-  
r ü c k s i c h t i g t  werden müssen.  Im e i n z e l n e n  s o l l e n  f e s t g e s t e l l t  
und u n t e r s u c h t  werden:
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a.  d i e  S t r u k t u r  des Gesamt tex tes  i n  s e i n e r  g l o b a l e n  G l i e -  
derung in t r a n s p h r a s t i sehe Größen u n t e r s c h i e d l i c h e n  
Umfanges

b.  das Zustandekommen der  j e w e i l i g e n  Größen m i t  H i l f e  der  
l o k a l e n  v e r t e x t e n d e n  semant i schen ,  kommun i ka t i ven ,  f o r -  
ma 1- s y n t a k t i  sehen und i 1 l oku t i ven Mi t te l  ( s .  dazu JACHNÓW 
1989a;  1989b) .

Die Untersuchung hebt  a l s o  im w e s e n t l i c h e n  auf  das i m - 
m a n e n t e  A r r a n g e m e n t  der  Textkomponenten 
u n t e r s c h i e d l i c h e r  Größenordnung ab.  A l l e r d i n g s  werden auch 
p r a g ma t i s c h e  Momente der  T e x t h e r s t e l l u n g  b e r ü c k s i c h t i g t ,  so-  
w e i t  d i e s e  im Text  s e l b s t  e i nen  s p r a c h l i c h e n  N i e d e r s c h l a g  
f i n d e n  ( b e i s p i e l s w e i s e  im Be r e i c h  der  i l l o k u t i v e n  G l o b a l g l i e -  
derung des Textes  oder  bei  der  Erzeugung t e x t p h o r j s c h e r  Be- 
Z iehungen durch d i e  Verwendung p r a g m a t i s c h e r  Bezugsgrößen 
( v g l .  u n t e r  5 . ) ) .

Da d i e  i nne r e  O r g a n i s a t i o n  des Textes  e i ne  Mu 11 i komponen-
»

t e n s t r u k t u r  d a r s t e l l t ,  d i e  zudem in best immten Be r e i chen  h i e r -  
a r c h i s c h e  Sch i ch tungen  a u f w e i s t ,  kann e i ne  Gesamtanalyse des 
Textes s i n n v o 11 e r  wei se nur  so vorgehen ,  daß d i e  e i n z e l n e n  
Komponenten s u k z e s s i v e  u n t e r s u c h t  werden,  um dann anschl i eßend 
e i ne  S y n o p t i s i e r u n g  der  Komponenten vorzunehmen,  in de r  auch 
d i e  Abhäng i g k e i t s v e r h ä 1t n i s s e  der  Komponenten u n t e r e i n a n d e r  
zu b e r ü c k s i c h t i g e n  s i n d .  E i n e r  so l chen  Ana l yse  s i nd  f o l g e n d e  
t e x t k o n s t i t u t i v e  Komponenten zu u n t e r z i e h e n :

1. d i e  semant i sche Komponente
2.  d i e  p ragma t i sche  Komponente ( s o w e i t  s p r a c h l i c h  m a n i f e -  

s t i e r t )
3. d i e  f orma 1 - s y n t a k t i s e h e  Komponente
4.  d i e  forma 1- p h o n e t i s e h e  Komponente ( i ns b e s o n d e r e  bei  

k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten)
5. d i e  kommunika t i ve  Komponente ( im Sinne e i n e r  Thema-Rhema- 

- O r g a n i s a t i o n • d e s  Tex tes )
6.  d i e  i 1l o k u t i v e  Komponente
7. im Be r e i ch  der  M a k r o s t r u k t u r  müssen d i e  u n t e r  M i t w i r k u n g  

der  u n t e r  1 . - 6 .  a u f g e z ä h l t e n  Komponenten e r z e u g t e n  kom-
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p l exen  k o n s t i t u t i v e n  Größen a) t r a n s p h r a s t i s e h e  M i k r o -  
e i n h e i t ,  b) t r a n s p h r a s t i sche E i n h e i t  und с)  t r a n s -  
p h r a s t i s c h e r  B l ock  i n  i hrem B e i t r a g  zu r  B i l d u n g  des Ge- 
s a m t t e x t e s  a n a l y s i e r t  werden ( v g l .  auch JACHNÓW 1989a; 
1 9 8 9 b ) .

Wie schon e r w ä h n t ,  kann d i e  Unte rsuchung  der  e i n z e l n e n  
Komponenten und k o n s t i t u t i v e n  Größen nur  s c h r i t t w e i s e  e r f o l -  
gen,  da e i n e  von Anfang an s y n o p t i s c h  d u r c h g e f ü h r t e  Ana l yse  
d i e  E r k e n n t n i s f ä h i g k e i t  des A n a l y s i e r e n d e n  i n  der  Regel  ü b e r -  
f o r d e r n  w i r d .

Die  v o l l z o g e n e  T o t a l a n a l y s e  e i n e s  Tex tes  e r ö f f n e t  zunächs t  
e i nen  w e s e n t l i c h e n  E i n b l i c k  i n  d i e  " A r c h i t e k t u r "  des T e x t e s ,  
in unserem F a l l e  des I g o r l i e d e s  a l s  k ü n s t l e r i s c h e r  T e x t .  Ana- 
l oge Untersuchungen w e i t e r e r  Tex te  g l e i c h e r  oder  v e r s c h i e d e -  
ner  z e i t l i c h e r  P r o v e n i e n z  geben sodann d i e  M ö g l i c h k e i t  zu Aus- 
sagen über  T e x t s o r t e n ,  Tex t s t r uk tu rwande l ,  T e x t d e r i v a t i o n , Ad- 
ä q u a t h e i t s g r a d  von T e x t ü b e r s e t z u n g e n  u . a . ,  und d i e s  n i c h t  au f  
der  Bas i s  v e r e i n z e l t e r  t e x t u e l l e r  Merkmale,  
sondern au f  der  Bas i s  i m m a n e n t - t e x t u e l  1 e r  
T o t a l  i t  ä t .  Der Weg b i s  d a h i n  i s t  f r e i l i c h  mühsam und 
kann im F a l l e  u m f a n g r e i c h e r e r  Tex te  von E i n z e l p e r s o n e n  kaum 
b e w ä l t i g t  werden.

3.
In den A r b e i t e n  JACHNÓW 1989a;  1989b wurde b e r e i t s  ku r z  

s k i z z i e r t ,  we l che  Ana l ysen  h i n s i c h t l i c h  des I g o r l i e d e s  d u r c h -  
z u f ü h r e n  s i n d .  Es se i  h i e r  l e d i g l i c h  noch e i nma l  b e t o n t ,  daß 
es -  wie ü b e r haup t  zu r  ä l t e r e n  e u r o p ä i s c h e n  Ep i k  - b i s h e r  k e i -  
n e r l e i  d e t a i l l i e r t e  t e x t  1 i n g u i s t i s e h e  Un te rsuchungen  des I g o r -  
l i e d e s  im engeren Sinne g i b t .  Eine e n t s p r e c h e n d e  A u f b e r e i t u n g  
des Tex tes  würde j e do c h  gu t e  A u s g a n g s p o s i t i o n e n  f ü r  d i e  t e x t -  
a n a l y t i s c h e  E r f o r s c h u n g  de r  e u r o p ä i s c h e n  H e l d e n e p i k  s c h a f f e n ,  
auch - wie i ch  g l aube  - im ü b e r e t h n i s c h e n  Rahmen. Für  d i e  noch 
immer n i c h t  beendete  A u t h e n t i z i t ä t s d i s k u s s i o n  s i n d  e i n s c h l ä g i g e  
Ana l ysen  sogar  u n a b d i n g b a r .

In der  oben a n g e f ü h r t e n  L i t e r a t u r  wurde b e r e i t s  au f  das 
Problem h i n g e w i e s e n ,  daß m i t  dem I g o r l i e d  wohl  e i n  Tex t  v o r -
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l i e g t ,  i n  dem zumi ndes t  d i e  Makrokomponenten n i c h t  immer d i e  
u r s p r ü n g l i c h e  A b f o l g e  a u f w e i s e n .  Dies  d a r f  j e d o c h  k e i n  Grund 
zu r  R e s i g n a t i o n  s e i n ,  um so w e n i g e r ,  a l s  e i ne  T o t a l a n a l y s e  
m ö g l i c h e r w e i s e  A u f s c h l u ß  d a r ü b e r  b r i n g e n  kann,  wo T e x t t e i l e  
f e h l e n  oder  u m g e s t e l l t  wurden.

4.
Der e r s t e - T e i l  der  a n a l y t i s c h e n  Unte rsuchung  ( de r en  Ergeb-  

n i s s e  im Rahmen d i e s e s  A u f s a t z e s  nur  ganz f r a g m e n t a r i s c h  w i e -  
dergegeben werden können)  k o n z e n t r i e r t  s i c h  au f  d i e  im 2.  Ab- 
s c h n i t t  genannten s e"'m a n t i s c h e n  u n d  
p r a g m a t i s c h e n  K o m p o n e n t e n  d e s  
T e x t v e r w e i  s e s ,  wobei  e i n i g e  z u s ä t z l i c h e  R e s t r i k -  
t i o n e n  e i n g e f ü h r t  wurden ( s .  u n t e n ) .  Es w i r d  a l s o  de r  Frage 
nachgegangen,  i n  w e l c h e r  Weise über  d i e  Verwendung von ana-  
p h o r i s c h e n  Elementen semant i sche  u n d / o d e r  r e f e r e n t i e l l e  I den -  
t i t ä t  e n t s t e h t  und so t e x t u e l l e  Kohärenz h e r g e s t e l l t  w i r d .

Ausgenommen von der  Unte rsuchung wurden B e d e u t u n g s t r ä g e r  
u n t e r h a l b  der  Größe " W o r t " ,  d . h .  T r ä g e r  b l o ß e r  g r a mma t i s c h e r  
Bedeutungen i n  Ve rb i ndung  m i t  T r äge r n  l e x i k a l i s c h e r  Bedeutun-  
gen,  da d i e s e  i n  e i n e r  schwer  zu b e w ä l t i g e n d e n  Q u a n t i t ä t  a u f -  
t r e t e n  und zudem in  de r  Regel  nur  schwach au f  das S u b s t i t u e n -  
dum r ü c k v e r w e i s e n . I h r e  semant i sche  K o h ä r e n z k r a f t  i s t  m e i s t  
g e r i n g e r  a l s  i h r e  s y n t a k t i s c h e  K o h ä r e n z k r a f t .  F ä l l e  wie

(1a)  Boj  ans bo vēšč i i . aŠČe komu c h o t j a š e  pësnz t v o r i t i ,  
t o  ras tēkašETSJA m y s l i j u  po drevu  . . .

b l e i b e n  a l s o  a u ß e r ha l b  der  B e t r a c h t u n g ,  da das S u b s t i t u e n s  l e -  
d i g l i c h  d i e  g rammat i sche  Q u a l i t ä t  des Subs t i t uendums  " 3 .  Per -  
son,  S i n g . "  r e f l e k t i e r t .  R e k u r r e n t e  g rammat i sche  Morpheme 
b l e i b e n  aber  auch dann u n b e r ü c k s i c h t i g t ,  wenn d i e  a u ß e r s p r a c h -  
l i e h e  Refe renz  des Subs t i t uendums d e u t l i c h e r  a u s g e p r ä g t  i s t  
a l s  im B e i s p i e l  ( 1 a ) :

ф

(1b)  . . .  r é t k o  r a t a e v ë  к i kac h u t a , n-2 č a s t o  v r a n i  grajaCHUTa 

Entsprechend dem h i e r  v e r t r e t e n e n  V e r s t ä n d n i s ,  daß im s e m a n t i -

- 267 -

Helmut Jachnow and Adam E. Suprun - 9783954796090
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:49:57AM

via free access



00057009

sehen B e r e i c h  das t r a g e n d e  t e x t p h o r i s e h e  M i t t e l  d i e  l e x i k a -  
l i s c h e  Bedeutung i s t ,  kann auch in K o n s t e l l a t i o n e n  wie

( 1c )  . . .  v׳zvrz2esja na b raza  komonz ( S i n g . )  . . .  p r e t r 2 g o s t a  
bo s v o j a  brgzAJA komonJA ( P l u r . ) ,

d i e  d i v e r g e n t e  g rammat i sche  Bedeutung der  l e x i k a l i s c h  i d e n -  
t i s c h e n  R e l a t a  v e r n a c h l ä s s i g t  werden.

Vom Wort  a u f w ä r t s  b i s  zum T e x t f r a g m e n t  werden a l l e  anapho-  
r i s c h e n  Größen b e r ü c k s i c h t i g t ,  a l l e r d i n g s  m i t  der  E i n s c h r ä n -  
kung,  daß d i e  gegebene S u b s t i t u t i o n s b e z i e h u n g  z w i - 
s e h e n  E i n h e i t e n  s e p a r a t e r  S a t z -  
g e b i l d e  a n g e s i e d e l t  u n d  d i e  
B e z u g s g r ö ß e n  n i c h t  w e i t e r  a l s  
f ü n f  a n a p h o r i s c h e  P o s i t i o n e n  
v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t  s i n d .  Die l e t z -  
t e  R e s t r i k t i o n  i s t  zugegebenermaßen r e c h t  w i l l k ü r l i c h  e i n g e -  
f ü h r t  und d i e n t  v o r  a l l e m  de r  Ökonomis ie rung der  Untersuchung.  
Man kann aber  s i c h e r  auch von der  Sache her  a r g u m e n t i e r e n :  
S u b s t i t u e n t i a ,  d i e  e i n e  b e s t i mmt e ,  w e i t e r e  S u b s t i t u e n t i a  e i n -  
s c h l i e ß e n d e  D i s t a n z  ü b e r s c h r e i t e n ,  v e r l i e r e n  e r h e b l i c h  an 
t e x t k o n s t i t u t i v e r  W i r k u ng ,  i nsbesonde r e  in gehö r t en  Tex t en .
In e n t s p r ec henden  P o s i t i o n e n  t r e t e n  i n  der  Regel  k e i ne  P r o -  
formen mehr auf ,  sondern r ü c k v e r we i s e n d e  A u t o s e m a n t i k a , d i e  i n  
i h r e r  F u n k t i o n  o f t m a l s  schon zwischen S u b s t i t u e n s  und S u b s t i -  
tuendum s t e h e n .  Es s o l l  d iesem Problem h i e r  j edoch  n i c h t  w e i -  
t e r  nachgegangen werden,  und w i r  se t zen  d i e  Zahl  von f ü n f  
a n a p ho r i s e h e n  P o s i t i o n e n  zunächs t  per  Konven t i on  f e s t .

Au f g r und  de r  z u e r s t  genannten  R e s t r i k t i o n  w i r d  a l s o  e i n  
F a l l  wie

(2 )  i r eče I go r z  k2 d r u f i n ë  SVOEI

n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t ,  da d i e  a n a pho r i s c he  Beziehung 
n i c h t  den Satzrahmen v e r l ä ß t .  Dies g i l t  auch f ü r  F ä l l e  wie

(3)  Vses l ava  k n j a z z  1judema s u d j a š e ,  KNJAZEM3 grady  r j a d -  
j a ś e ,
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da das z w e i t e  D a t i v o b j e k t  zwar in einem anderen P r ä d i k a t s k o n -  
t e x t  e r s c h e i n t  a l s  das e r s t e ,  be i de  P r ä d i k a t e  aber  Bes tand-  
t e i l e  e i n  und desse lben  Satzes s i n d .

Hingegen g e l t e n  Sa tzge füge  wie S a t z v e r b i n d u n g e n  a l s  t e x t -  [ 
h a f t e  Minima und i h r e  k o n s t i t u t i v e n  T e i l s ä t z e  - d . h .  im F a l l e  
von Sa t zge fügen  auch d i e  Nebensätze - a l s  s a t z w e r t i g e  E i n h e i -  
t e n .  In diesem Sinne werden auch S a t z g e b i l d e  de r  folgenden Art

I

i n d i e  Untersuchung m i t  e i nbezogen :

(4)  n2 č a s t o  v r a n i  g r a j a c h u t z ,  t r u p i a  SEBË d ē l j a Č e ,

wo das S u b j e k t  des Nebensatzes i n  de r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
n i c h t  e r s c h e i n t .

Eine Ausnahme von den h i e r  v o r g e s t e l l t e n  R e s t r i k t i o n e n  
h i n s i c h t l i c h  der  Mater  i a 1b e r ü c k s i c h t i g u n g e n  machen d i e  Anrede-  
Phrasen,  d i e  zwar ke inen s a t z h a f t e n  C h a r a k t e r  b e s i t z e n ,  jedoch 
e i ne  r e l a t i v  autonome Komponente i n n e r h a l b  von Sätzen oder  
T e i l t e x t e n  d a r s t e l l e n .  Gerade im I g o r l i e d  üben s i e  e i n e  s t a r -  
ke t e x t s t r u k t u r i e r e n d e  F u n k t i o n  aus.  Die  a n a p h o r i s c h e  B e z i e -  
hung in e i n e r  K o n s t r u k t i o n  wie

(5)  O moja s y n o v č j a ,  I g o r j u  i V s e v o l o d e l rano e s t a  naća la  
P o l o v e c k u j u  z eml j u  meči  c v ë l i t i ,  a SEBÉ s l a v y  i s k a t i

w i r d  a l s o  a n a l y t i s c h  e r f a ß t ,  w e nng l e i c h  d i e  zwischen S u b s t i -  
tuendum und S u b s t i t u e n s  gegebene s y n t a k t i s c h e  R e l a t i o n  im 
P r i n z i p  in einem t a u t o s y n t a k t i s e h e n  Rahmen b e s t e h t . '

5.
Bevor  w i r  auf  d i e  k o n k r e t e n  T e x t v e r w e i s s t  r a t e g ien im I g o r -  

l i e d  e i ngehen ,  i s t  der  h i e r  p r a k t i z i e r t e  T e x t v e r w e i s b e g r i f f  
genauer  d a r z u l e g e n :  e i n  s e m a n t i s c h / p r a g -  
m a t i s c h  m o t i v i e r t e r  T e x t e v e r -  
w e i s  ( t e x t i n t e r n e  Re f e renz )  s o l l  d a n n  g e -  
g e b e n  s e i n ,  w e n n  d i e  p o s t z e d i e -  
r e n d e  E i n h e i t  e i n e s  T e x t e s  d i e  
d u r c h  e i n e  a n t e z e d i e r e n d e  E i n -  
h e i t  v e r m i t t e l t e  I n f o r m a t i o n  i n
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i d e n t i s c h e r  o d e r  t e i l i d e n t  i -  
s c h e r  W e i s e  w i e d e r  a u f n i m m t .  
En tsp rechende  Bezüge s i nd  en tweder  s p r a c h l  i c h -  
s e m a n t i  s c h  m o t i v i e r t  wie  i n

(6)  To b y l o  va t y  r a t i  i va t y  p l a k y ,  a S1CE1 RATI ne 
s l ySano

oder  p r a g m a t i s c h - k o g n i t i v ,  d . h .  der  
Bezug i s t  n i c h t  u n m i t t e l b a r  s p r a c h l i c h  m a n i f e s t ,  sondern wird 
vom H ö r e r / L e s e r  e r s t  über  dessen We l t w i s s en  a k t i v i e r t ,  wobei  
gegebene s p r a c h l i c h e  K o n t e x t e  z u r  A u f l ö s u n g  de r  pragmat ischen 
R e l a t i o n  m i t  b e i t r a g e n  können:

(7)  Po 1 ove i . . .  Rusky ja  p l a k y  o s t u p i š a .  D ë T I BČSOVI k l i -  
koma p o l j a  p r e g o r o d i š a

Für das Zustandekommen e i ne s  T e x t v e r w e i s e s  i s t  es c h a r a k -  
t e r i s t i s c h ,  daß zwi schen  A n t e -  und Pos tzedens  R e f e r e n z i d e n t i - 
t a t  gegeben i s t  d e r a r t ,  daß d i e  p o s t z e d i s c h e  E i n h e i t  au f  den 
g l e i c h e n  R e f e r e n t e n  abhebt  wie das An t ezedens ,  den Re f e r e n t e n  
a l s o  von diesem " e r b t " .  Jedoch i s t  en tgegen der  i n  de r  L i t e -  
r a t u r  h ä u f i g  a n z u t r e f f e n d e n  Meinung e i n e  s o l c h e  n i c h t  o b l i g a -  
t o r i s c h .  V g l .  b e i s p i e l s w e i s e  den F a l l

( 8 )  Uźe bo Sula ne t e č e t a ,  s reb rennymi  s t r u j a m i  . . .  i DVINA 
B0L0T0M2 TEČETa,

i n  dem zwar bes t i mmte  seman t i sche  I d e n t i t ä t e n  zwischen  den 
B e z u g s e i n h e i t e n  b e s t e h e n ,  k e i n e s f a l l s  aber  R e f e r e n z i d e n t i t ä t ,  
sondern eher  R e f e r e n z a f f i n i t ä t .  BRAUNMÜLLER 1977,  124 f .  
s p r i c h t  h i e r  von " s i n n i d e n t i s c h e r  A n a p h e r " ,  d i e  d i e  r e f e r e n z -  
i d e n t i s c h e  e r s e t z e ,  es hande le  " s i c h  n i c h t  um den Bezug auf  
genau g e k e n n z e i c h n e t e  R e f e r e n z o b j e k t e ,  sondern um den Bezug 
auf  Typen oder  K l assen  von R e f e r e n z o b j e k t e n " .

A n d e r e r s e i t s  kann auch e i n  T e x t v e r w e i s  a u f g r u n d  b l o ß e r  Re- 
f e r e n z i d e n t i t ä t  und bei  f e h l e n d e r  s e m a n t i s c h e r  I d e n t i t ä t s b e -  
Z iehung zus tande  kommen wie  in
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( 9 )  . . .  u t г з  že vazzn i  s t r i  kusy: OTVQRI VRATA NOVU-GRADU, 
RAZ?I BE SLAVU JAROSLAVU, SK0ČI VL2K0M3 DO NEMI Gl S3 
DUDUT0K3 ,

wo der  k a t a p h o r i s c h  vorgegebene A n t e z e d e n s s a t z  i n  seman t i sch  
e i g e n s t ä n d i g e r  Weise e n t f a l t e t  w i r d .

T e x t k o n s t i t u t i v e  R ü c k w ä r t s v e r w e i s e  j  e g 1 i с h e r  
A r t  s o l l e n  im ü b r i g e n  a l s  Anapher  g e l t e n ,  g l e i c h g ü l t i g ,  
ob s i e  e i n e  b l oße  I n t e r p r e t a t i o n  des Antezedens  d a r s t e l l e n  
( w i e  im F a l l e  e c h t e r  P r o f o r men :  d i e  U n i v e r s i t ä t  - SIE)  oder  
a l s  autonome E i n h e i t e n  i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e  E i g e n s c h a f t e n  
des Antezedens s e l b s t ä n d i g  t r a d i e r e n  ( d i e  U n i v e r s i t ä t  - d i e  
BILDUNGSINSTITUTION).

Bei  de r  vorzunehmenden Ana l yse  werden f o l g e n d e  f o r m a l e  
Klassen von a n a p ho r i s e h e n  E i n h e i t e n  u n t e r s c h i e d e n :

a 0-E i nhe i t  ( E l l i p s e )  
b S i mp lexe  E i n h e i t  ( E i n w o r t a n a p h e r )  
с komplexe E i n h e i t  ( Me h r wo r t a n a p h e r )  
с ' Syntagma 
с 1' Satz 
с י י י  T e i l t e x t

Die g l e i c h e n  K l assen  - m i t  Ausnahme de r  0 - E i n h e i t  - f i n d e n  
s i ch  im B e r e i c h  der  A n t e z e d e n z i e n .

H i n s i c h t l i c h  der  mö g l i c hen  i n h a l t l i c h e n  R e l a t i o n e n  zwischen 
Antezedens und a n a p h o r i s c h e r  E i n h e i t  s i nd  f o l g e n d e  K l assen  
auszug1i e d e r n :

1 Synonymiebez iehung
1' autonome Synonymiebez iehung
1 ' '  s ynseman t i sche  Synonymiebez iehung ( s y n t a k t i s c h e  

Pronomi  na 1 i s i e r u n g )
1 1 ' 1 I t e r a t i o n

2 I n t e r s e k t i o n s b e z i e h u n g

3 I n k l u s i o n s b e z i  ehung
3'  r e c h t s g e r i c h t e t e  Inklusionsbeziehung, d . h .  das An t eze -  

dens i n k l u d i e r t  i n h a l t l i c h  d i e  a n a p h o r i s c h e  Einhei t
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3 ' '  l i n k s g e r i c h t e t e  I n k l u s i o n s b e z i e h u n g ,  d . h .  d i e  
a n a p h o r i s c h e  E i n h e i t  i n k l u d i e r t  i n h a l t l i c h  das 
Antezedens

B e i s p i e l e :

1 ' :  O t t o  möchte B r i e f t r ä g e r  werden.  POSTBOTEN brauchen 
n a c h m i t t a g s  n i c h t  zu a r b e i t e n .

1 ' 1 : Schu1ze ha t  e i n  Buch g e k a u f t .  ER mußte ES b e s t e l l e n .

1 ' 11 : Me i e r  h a t  e i n  Buch g e k a u f t .  Das BUCH k o s t e t  10 DM.

2: Das i s t  Rober t s  A u t o . Es i s t  e i n  GEBRAUCHTWAGEN.

3 ' :  K a i s e r  K a r l  war e i n  Despot .  A l s  KAISER d u l d e t e  e r  n i ch t  
e i nma l  den Wi d e r s p r uc h  des Hochade l s .

3 ' 1: D i e s e r  Mann kommt m i r  bekannt  v o r .  I s t  es n i c h t  der  
BÄCKER VON NEBENAN?

P r a g m a t i s c h - k o g n i t i v e  T e x t v e r w e i s r e 1 a t i onen l assen  s i ch  
n i c h t  m i t  de r  S t r i k t h e i t  angeben wie  sprach 1 i c h - s e m a n t i s e h e , 
da das b e z u g s h e r s t e 11 ende I n d i v i d u u m  a l s  t e x t e x t e r n e s  Phäno- 
men nur  sehr  pauscha l  k o n t r o l l i e r b a r  i s t ,  besonders  im F a l l e  
h i s t o r i s c h  r e k o n s t r u i e r t e r  k ü n s t l e r i s c h e r  Kommun i ka t i on .  H i n -  
s i c h t l i c h  p r a g m a t i s c h e r  T e x t v e r w e i s e  könnte man v i e l l e i c h t  
z unäc hs t  von k o g n i t i v e n  A f f i n i t ä t s -  oder  A s s o z i a t i o n s b e z i e -  
hungen sp r echen .

P e t e r  I .  ö f f n e t e  Rußland e r s t m a l s  nach Westen.  Dabei  mußte
der  ZAR v i e l e  W i de r s t ä nde  übe rw i nden .

Was d i e  r e f e r e n z b e z o g e n e  R e l a t i o n  zwischen Antezedens  und ana- 
p h o r i s c h e r  E i n h e i t  a n b e l a n g t ,  u n t e r s c h e i d e n  w i r  i n  Anlehnung an 
und M o d i f i k a t i o n  von BRAUNMÜLLER 1977, 173 f f .  d i e  n ä c h s t e -  
henden K l assen :
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I Re ferenz  i dent  i t a t
I '  s t r i k t e  Refe r e n z i d e n t i t a t  
I 1 ' R e f e r e n z v e r e i n i g u n g  
I 111 R e f e r e n z a u f l ö s u n g  
I 11 י י  Refe r e n z e i n s c h 1uß 
ן ■! !■ ! R e f e r e n z e r w e i t e r u n g

I I  R e f e c e n z v e r s c h i edenhei t

Bei  s p i e l e :

I ' :  Me ier  ha t  morgen G e b u r t s t a g .  ER w i r d  50.
I 1 ' :  Me ie r  und Schu l ze haben s i c h  g e t r o f f e n .  Die FREUNDE 

h a t t e n  s i ch  l ange n i c h t  gesehen.
I 11 ' :  Z u e r s t  sangen d i e  Jungen e i n  L i e d .  OTTO, EMIL und 

FRANZ h a t t e n  d a f ü r  l ange g e ü b t .
I ' 1 ' 1: Wi r  a r b e i t e t e n  rund um d i e  U h r . Nur MITTAGS wurde 

e i ne  kurze  Pause e i n g e l e g t .
! , 1 , , י : Die Mädchen f r e u t e n  s i c h  über  d i e  Schoko l ade .  ALLE 

KINDER l i e b e n  S ü ß i g k e i t e n .

I I :  O t t o  bes te  1 I t e  We in , und Emi l  LIEß SICH EIN BIER КОМ- 
MEN.

Zwischen den r e f e r e n t i e l l e n  und den semant i s c h e n / p r a g m a t i - 
sehen Tex t ve rwe i smod i  g i b t  es o f f e n b a r  g e r e g e l t e  A b h ä n g i g k e i -  
t e n ,  d i e  im Zuge der  v o r l i e g e n d e n  Tei  1 Unte rsuchung  j edoch  
n i c h t  w e i t e r  d i s k u t i e r t  werden s o l l e n .

N i c h t  u n m i t t e l b a r  zu r  Untersuchung de r  i n h a l t l i c h e n  T e x t -  
V e r w e i s s t r u k t u r  g e h ö r t  d i e  Er f assung  s y n t a k t i s c h e r  und gram- 
m a t i s c h - m o r p h o 1o g i s c h e r  P a r a l l e l k o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  m ö g l i -  
c he r we i se  zwischen an t ezed i sehen  und p o s t z e d i s e h e n  E i n h e i t e n  
f e s t s t e l l b a r  s i nd  ( v g l .  auch u n t e r  6 . ) .  Diese wurden aus Grün- 
den de r  A r b e i t s ö k o n o m i s i e r u n g  j edoch  m i t e r f a ß t .  Die Ergebnisse 
s i nd  auch f ü r  d i e  T e x t v e r w e i s a n a l y s e  n i c h t  u n i n t e r e s s a n t ,  da 
d i e  Komb ina t i on  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A n a l y s e r e s u l t a t e  E i n b l i c k e  
in e t wa i ge  s y s t e ma t i s c h e  A b h ä n g i g k e i t e n  zwischen den Q u a l i t ä -  
t en  im I n h a l t s b e r e i c h  e i n e r s e i t s  und so l chen  im Ausdrucksbe-
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r e i c h  a n d e r e r s e i t s  g e s t a t t e t .
Beziehungen der Textverwei  s s t r u k t u r  zu anderen Ebenen der  

V e r t e x t u n g ,  etwa der  kommunika t i ven  S t r u k t u r ,  werden an d i e -  
se r  S t e l l e  n i c h t  w e i t e r  v e r f o l g t  und b l e i b e n  Gegenstand sepa-  
r a t e r  Ana l ysen .

6 .

Nach K l ä r ung  der  f ü r  Tex t ve r we i  suntersuc-hungen no twend i gen  
B a s i s b e g r i f f  1 i c h k e i t  wenden w i r  uns nun der  k o n k r e t e n  Ana l yse  
des I g o r l i e d e s  u n t e r  den genannten Aspekten zu.

Da s i c h  s e m a n t i s c h e / p r a g m a t i s c h e  t e x t p h o r i s e h e  R e l a t i o n e n  
s t e t s  zwischen einem Subs t i t uendum und einem S u b s t i t u e n s  e r -  
geben,  müssen n a t ü r l i c h  b e i d e  Re la ta  i n  d i e  U n t e r s u -  
chung e inbezogen werden.

Zunächs t  wurden d i e  E i g e n s c h a f t e n  der  p r i mä r e n  Bezugse i n -  
h e i t ,  des Antezedens (ANT),  f e s t g e s t e l l t .  In s e i n e  C h a r a k t e -  
r i s i e r u n g  wurden d i e  f o r m a l e  K o m p l e x i t ä t  und d i e  an der  B i l -  
dung des ANT bete i 1i g t e ( n ) W o r t k 1 a s s e ( n ) aufgenommen. Um Mög- 
l i c h k e i t e n  zu gewinnen,  über  d i e  F i x i e r u n g  des s e ma n t i s c he n /  
p r agma t i sehen  V e r h ä l t n i s s e s  zwischen ANT und ANE (anaphor i sche  
E i n h e i t )  h i naus  auch s y n t a k t i s c h e  und grammat i sche Re k u r r e n -  
zen f e s t z u s t e l l e n ,  wurden in d i e  Beschre ibungen des ANT ( i n  
den F ä l l e n  a,  b und c 1) dessen S a t z g l i e d f u n k t i o n  und gramma- 
t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e  Form aufgenommen. Bei  de r  Angabe der  
S a t z g l i e d f u n k t i o n  mußte von den O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  ausge-  
gangen werden,  da j a  gerade über  s i e  e t wa i ge  f o r m a l e  konnex-  
s c h a f f e n d e  Rekur renzen a b g e w i c k e l t  werden.  H a n d e l t  es s i ch  
bei  ANT um Sätze oder  T e x t t e i l e ,  so wurde deren Typ r e s p e k t i v e  
K o m p l e x i t ä t  n o t i e r t .  Ein B e i s p i e l :  Die a n a l y t i s c h e  Er f assung  
des ANT lŽu in

(10 )  I g o r z  i Vsevo 10d2 1 , uže i_ļu5 u b u d i s t a ,  KOTORUJU^ t o  
b j a š e  и s p i 12 o t ecz  ICHz1

s i e h t  a l s o  fo l gendermaßen aus:
I źu (Lexem,  O b j e k t ,  S u b s t a n t i v ,  A k k u s a t i v / S i n g u 1 a r / a - D e k 1 . )

In d i e  a n a l y t i s c h e  Er fassung von ANE gehen - s o w e i t  es s i c h
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um a n a p h o r i s c h e  E i n h e i t e n  des K o m p l e x i t ä t s g r a d e s  a,  b oder  c '  
h a n d e l t f ־  o l g e n d e  Parameter e i n :  d i e  f o r ma l e  K o m p l e x i t ä t ,  d i e  
an d e r  B i l d u n g  des Anaphor i kons  b e t e i l i g t e ( n )  W o r t k l a s s e ( n )  
sowie das V e r h ä l t n i s  der  gegebenen Wor t formen zu den W o r t f o r -  
men des ANT, d i e  S a t z g l i e d f u n k t i o n  sowie deren V e r h ä l t n i s  zu 
der  S a t z g l i e d f u n k t i o n  des ANT, das s e m a n t i s c h e / p r a g m a t i s c h e  
V e r h ä l t n i s  zu ANT und das V e r h ä l t n i s  des Re f e ren t en  von ANE 
zu dem von ANT. S c h l i e ß l i c h  w i r d  das m i t  ANE p r a k t i z i e r t e  
k o n k r e t e  V e r f a h r e n  der  T e x t v e r w e i s h e r s t e l 1ung angegeben.  Eine 
B e s c h r e i b u n g  de r  ANE KOTORUJU in

( 1 0 ' )  I g o r z  i V s e v o l o d s 1 , uŽe 1í u c u b u d i s t a ,  KOTORUJU^ t o  
b j a š e  u ś p i l i  o t ecz  ICH31

s i e h t  dann wie  f o l g t  aus:
KOTORUJU (Lexem,  Ob j ek t  ( = h o m o s y n t a k t i s c h ) ,  R e l a t i vp r o n o me n ,  
Kongruen t  ( m i t  der  Form von ANT),  semant i sche  I d e n t i t ä t  durch  
S y n s e m a n t i s i e r u n g ,  a b s o l u t e  R e f e r e n z i d e n t i t ä t )

Sowe i t  es s i c h  bei  den ANE um Sätze oder  T e x t t e i l e  han-  
d e l t ,  w i r d  deren Typ r esp .  K o m p l e x i t ä t  ku rz  c h a r a k t e r i s i e r t  
und das s e m a n t i s c h e / p r a g m a t i s c h e  sowie das r e f e r e n t i e l l e  Ver -  
h ä l t n i s  zu ANT angegeben.

In a l l e n  F ä l l e n  w i r d  der  “ s t r u k t u r e l l e  Abs tand"  
der  ANE vom ANT f i x i e r t ,  und zwar

1. d i e  g e n e r e l l e  Anzahl  der  anaphor i sehen  P o s i t i o n e n  
zwischen  gegebenem ANT und ANE ( b e r ü c k s i c h t i g t  werden 
d i e  P o s i t i o n e n  0 - 5 )

sowie

2.  d i e  Anzahl  der  Sätze zwischen ANT und ANE ( b e r ü c k s i c h -  
t i g t  werden d i e  P o s i t i o n e n  0 5 (־  .

E ine e n t s p r ec hende  Beschre ibung  der  ANE ICH2 i n

( 1 0 ‘ 1) I g o r z  i V s e v o l od s 1 , uže 1Žи2 u b u d i s t a ,  KOTORUJU1 t oО
b j aš e  и s p i 1-2 o t ecz  ICH2
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l a u t e t  dann fo l gendermaßen:
ICH2 ( a n a p h o r i s c h e  D i s t a n z  1; s y n t a k t i s c h e  D i s t a n z  0)

T re t en  zwischen ANT und ANE sogenannte " Z w i s c h e n a na p h o r i k a "  
in Form von l e d i g l i c h  synsemant i sch  f u n g i e r e n d e n  E i n h e i t e n  
a u f ,  so w i r d  e i n e r s e i t s  d i e  s t r u k t u r e l l e  D i s t a n z  zwischen  ANE 
und dem d i e  synsemant i schen  E i n h e i t e n  m o t i v i e r e n d e n  ANT f e s t -  
g e s t e l l t ,  z u g l e i c h  aber  auch d i e  Anzahl  der  zwi schengescha 1 - 
t e t e n  A n a p h o r i k a .  Auch d i e s  s o l l  an einem B e i s p i e l  e r l ä u t e r t  
werden :

(11)  A t y ,  bui  Romane, i M s t i s l a v e ! c h r a b r a j a  mys l z  nosi t -z  
VAJUa umz na d ë 10 . . . .  Sutz  bo и VAJU13 S e l e z n y i  pa-  
v o r z i  podz Selomy L a t i n s k i m i .

In d i e s e r  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r  w i r d  VAJU^ wie  f o l g t  b e s c h r i e -  
ben:  VĀJU** ( a n a p h o r i s c h e  D i s t a n z  1 (1 Zwi schenanaphor  i kon ) ; 
s y n t a k t i s c h e  D i s t a n z  1)

Das h i e r  v o r g e s t e l l t e  Ana l y s e v e r f a h r e n  s c h e i n t  von s e i n e r  
De ta i  11 i e r t h e i t  und seinem Umfang her  g e e i g n e t  zu s e i n ,  e i ne  
b rauchbare  Bas i s  f ü r  e i ne  mu1t i a s p e k t u e 11e D u r c h l e u c h t u n g  der  
T e x t v e r w e i s s t r u k t u r e n  des I g o r l i e d e s  abzugeben.  Das Mode l l  i s t  
z u g l e i c h  a l s  E t a l o n  f ü r  e t wa i ge  T e x t s t r u k t u r  v e r  g 1 e i - 
c h e  e i n s e t z b a r .

Nach P r a k t i z i e r ung  der  e i g e n t l i c h e n  Ana l yse  w i r d  d i e  F e s t -  
S t e l l u n g  f r e q u e n t a t i v  ausgewiesener  t y p i s c h e r  V e r t e x t u n g s v e r -  
f a h r e n  von besonderem I n t e r e s s e  s e i n ,  wobei  i n s b e s o n d e r e  d i e  
s i g n i f i k a n t e n  Merkma l skomb ina t i onen  i n  den Be r e i c h e n  von ANT 
und ANE j e w e i l s  f ü r  s i c h  sowie zwischen d i e s e n  be iden  zu be-  
achten s i n d .

7.
A l s  T e x t g r u n d l a g e  d i e n t e  d i e  k r i t i s c h e  Ausgabe des I g o r l i e -

des von DMITRIEV/ L ICHAČEV 1967. Zur  K o n t r o l l e  der  semant ischen
Gegebenhei ten im a 1 t o s t s  1 a v i sehen Tex t  wurden neben r u s s i s c h e n
Übersetzungen auch u k r a i n i s c h e  und w e i ß r u s s i s c h e  b e n u t z t  ( s .
d i e  I g o r l i e d a u s g a b e n  im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ) ,  v o r  a l l e m  aber
das sechsbänd i ge ,  an der  S o w j e t i s c h e n  Akademie de r  Wi ssenscha f -
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t e n  e r s c h i e n e n e  T e x t w ö r t e r b u c h  zum I g o r l i e d  (VINOGRADOVA 1965- 
1984) .

Die Ana l yse  der  s e ma n t i s c h e n / p r a g m a t i s c h e n  T e x t v e r w e i s  ־
S t r u k t u r e n  in t o t o  muß ־ wie auch d i e  Untersuchung andere r  
t e x t k o n s t i t u t i v e r  Ebenen des I g o r l i e d e s  - wegen i h r e s  Umfan- 
ges Gegenstand e i n e r  Monographie b l e i b e n .  Im f o l g e n de n  Ab- 
s c h n i t t  werden d i e s e  S t r u k t u r e n  l e d i g l i c h  in e r s t e r  Annähe- 
rung pauscha l  d i s k u t i e r t  und anhand von B e i s p i e l e n  i l l u s t r i e r t .

Die  den T e x t b e l e g e n  j e w e i l s  in Klammern n a c h g e s t e l l t e n  Zahlen 
bez i ehen  s i c h  au f  d i e  Sei ten- und Passuszahl i n  der  Textausgabe 
von DMITR I EV / L I CHAČEV 1967.

8 .
In diesem A b s c h n i t t  s o l l  nunmehr e i ne  g e n e r e l l e  und v o r -  

l ä u f i g e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r e n  im I g o r -  
l i e d  vorgenommen werden.  Die e i n z e l n e n  h i e r  a n d i s k u t i e r t e n  
Beobachtungen und Beschre ibungen  werden in der  schon erwähn-  
t e n  Monograph ie  w e i t e r  e n t f a l t e t .

8.1.
I n t r a t e x t u e 11e Rekur renz  w i r d  i n  Texten durch  Anaphor i ka  

h e r g e s t e l l t ,  deren F u n k t i o n  von d r e i e r l e i  A r t  i s t :

( a )  M i t  H i l f e  von V e r w e i s m i t t e l n  kann Bezug genommen wer -  
den au f  An t ezedenz i en  m i t  t e x t e x t e r n e n  
R e f e r e n t e n ,  d . h .  Re f e r en t en  und deren Ver -  
sprach 1 i c h u n g s r e s u l t a t e  werden im Gang der  V e r t e x t un g  
an n a c h f o l g e n d e  E i n h e i t e n  " v e r e r b t "  oder  p a r t i e l l  
" v e r e r b t " .  En t sprechende anapho r i sche  E i n h e i t e n  f u n -  
g i e r e n  gewissermaßen a l s  o b j e k t s p r a c h 1i che  E i n h e i t e n  
n - t ä r e n  C h a r a k t e r s .

(b )  M i t  H i l f e  von V e r w e i s m i t t e l n  kann Bezug genommen wer-  
den au f  T e x t s e g m e n t e  oder  auf  d i e  Tex t -  
g a n z h e i t  a l s  s o l c h e .  Entsprechende Anaphor i ka  haben 
e i n f a c h e  t e x t t o p o l o g i s c h e  F u n k t i o n  und werden in d ieser  
m e t a s p r a c h l i c h  ve rwende t .
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( с )  Anaphor i ka  können auf  d i e  B i l d u n g s w e i -  
s e  o d e r  D a r s t e l l u n g s a r t  v o n  
T e x t t e i l e n  o d e r  - g a n z h e i t e n  
B e z u g  n e h m e n .  Auch i n  diesem F a l l  s i nd  d i e  
An t ezedenz i en  s e l b s t  Re f e r e n t  und n i c h t  V e r m i t t l e r  e i -  
ner  e x t e r n e n  Re f e renz ,  so daß d i e  Anaphor i ka  e b e n f a l l s  
m e t a s p r a c h l i c h e  F u n k t i o n  ausüben ( v g l .  dazu auch HER- 
BERMANN 1988, 73 f .  und w e i t e r e  d o r t  z i t i e r t e  L i t e r a -  
t u r  ) .

Das I g o r l i e d  i s t  erwar tungsgemäß d o m i n i e r t  von den u n t e r
(a)  s k i z z i e r t e n  T e x t v e r w e i s m i t t e l n ,  a l s o  den t e x t e x t e r n e  Re- 
f e r e n z  r e p r ä s e n t i e r e n d e n  Anapho r i ka .  Jedoch g i b t  es auch e i -  
n i ge  F ä l l e  von R e k u r r e n z h e r s t e 11ung a n d e r e r  A r t ,  d i e  s i c h  ins- 
besondere  i n  Tex tg renznähe f i n d e n .  In

(12 )  Poïnema í e ,  b r a t i e ,  POVČSTz SIJU 0t 2 s t a r a g o  V lad ime-  
ra . . .  ( 1 5 / 5 )

und

(13 )  PlvŠe PČSNz s taryms kn jazams,  a potoms molodyma p ē t i  
. . .  ( 25 / 45 )

w i r d  m i t  meta sprach 1ichen T e x t v e r w e i sen d i r e k t  au f  den p o s t -  
z e d i s c h  (12)  bzw. a n t e z e d i s c h  (13)  u n m i t t e l b a r  e x i s t e n t e n  
Text  h i n g e w i e s e n ,  d . h .  es l i e g e n  t e x t t o p o l o g i s c h e  Verwei se 
v o r .  Darüber  h i naus  i s t  der  Rückverwe i s  (13)  g e e i g n e t ,  auch 
t r a n s t e x t u e  11 r e z i p i e r t  zu werden in dem S i nne ,  daß m i t  ihm 
e i n  Bezug zu w e i t e r e n  s e p a r a t e n  Texten 
h e r g e s t e l l t  w i r d .  I n t e r e s s a n t  i s t  auch der  " h y p o t h e t i s c h e "  
t r a n s t e x t u e l l e  Verweis  in

(14)  P ē t i  by 10 PÊSNË I g o r e v i  . . .  ( 1 6 / 6 )
«

Die Bezugsgröße der  V e r w e i s e i n h e i t  l i e g t  h i e r  o f f e n b a r  im Wis-  
sen des Höre rs  davon,  daß Bojans " L i e d e r  gesungen h a t " .  Auf  
d iesem n i c h t  u n m i t t e l b a r  im V o r t e x t  gegebenen p ragmat i schen
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H i n t e r g r u n d  kann PÉSNÍ: quas i - a n a p h o r i  sch b e n u t z t  werden;  und 
es s t e l l t  so e i nen  Bezug zu anderen ,  außerha lb  des I g o r l i e d e s  
a n g e s i e d e l t e n  T e x t w e l t e n  h e r .  M i t h i n  l i e g t  h i e r  e i n e  Kombina-  
t i o n  von p r a g m a t i s c h e r  und z u g l e i c h  t r a n s t e x t u e l  1er  Bezugsher -  
S t e l l u n g  v o r ,  d i e  a l l e r d i n g s  n i c h t  d i r e k t  zum T e x t a u f b a u  b e i -  
t r ä g t .
B e i s p i e l e  f ü r  m e t a s p r a c h l i c h e  Verwei se auf  T e x t q u a l i t ä t e n  (wie 
u n t e r  ( c )  a u f g e f ü h r t )  s i nd  im I g o r l i e d  n i c h t  a n z u t r e f f e n .

8 .2 .
Neben dem anapho r i sehen  Modus des Tex t au f baus  f i n d e n  s i ch  

i n  g e r i n g e r  Zahl  auch k a t a p h o r i s e h e  V e r f a h r e n ,  d i e  a l l e r d i n g s  
in de r  ausgepräg t en  anaphor i sehen  S t r u k t u r  des Gesamt t ex tes  
be i nahe  a l s  duk t usb r echende  Ausnahme g e l t e n  müssen.  A l s  k a t a -  
phor i sches M i t t e l  w i r d  d i e  p r ä p a r a t o r i s c h e  Verwendung von F r a -  
g e k o n s t r u k t i o n e n  e i n g e s e t z t :

(15)  Ne lëpo l i  ny b j a Š e t z , b r a t i e ,  NAČATI STARYMI SLOVESY 
TRUDNYCH« POVĒST 11 0 PLzKU IGOREVÉ . . .  ( 1 5 / 1 )

(16 )  č t o  mi šumi t z , Čto mi z ven i t z  . . .  IGORz PLzKY ZAVORO- • 
ČAET-z . . . ( 1 8 / 1 8 )

En tsp rechende  k a t a p h o r i sehe Verwei s m i t t e l  werden durch  kom- 
p l ex e  P o s t z e d e n z i en a u f g e l ö s t ,  d i e  wie i n  (16)  auch Sa tzquan-  
t i t ä t  b e s i t z e n  können.  Die k a t a p h o r i s c h e n  S t r u k t u r e n  können 
im ü b r i g e n  m i t  dem g l e i c h e n  B e s c h r e i b u n g s a p p a r a t  wie  d i e  ana-  
p h o r i s c h e n  S t r u k t u r e n  e r f a ß t  werden,  da der  U n t e r s c h i e d  zu 
l e t z t e r e n  l e d i g l i c h  in der  Umkehrung der  f u n k t i o n a l e n  Gegeben- 
h e i t e n  der  Re l a t a  b e s t e h t .

8 . 3 .
Ein w e i t e r e s  a l l g e m e i n e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  der  T e x t v e r w e i s  ־

S t r u k t u r  des I g o r l i e d e s  b e s t e h t  d a r i n ,  daß d i e s e  v o r n e h m l i c h  
von nomina l en  E i n h e i t e n  b e h e r r s c h t  i s t ,  d i e  m a n n i g f a l t i g e  Er -  
s c h e i nungswe i sen z e i g e n .  Verb t r agende  V e r w e i s s t r u k t u r e n  i n  der  
A r t  von

(17)  Po 1 ove i . . .  Rusky ja pl -zky o s t u p i š a .  D ë t i  bësov i
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k l i k  oms p o l j a  PREGORODIŠA ( 1 7 / 1 3 )

b i l d e n  eher  d i e  Ausnahme.

Es se i  auch noch d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  daß a n a p h o r i s c h e  E i e -  
mente i n  Syntagma-  und S a t z q u a n t i t ä t  im I g o r l i e d  e i n e  d u r c h -  
aus b e a c h t e n s w e r t e  R o l l e  s p i e l e n  ( i n s b e s o n d e r e  d i e  Syntagmen) ,  
d . h .  d i e  T e x t h e r s t e l l u n g  l ä u f t  sowohl  über  w o r t h a f t e  a l s  auch 
über  komp lexere  A n a p h o r i k a ,  v g l .  etwa den ( a u f  e i ne n  zehn S ä t -  
ze i n k o r p o r i e r e n d e n  T e i l t e x t  r e k u r r i e r e n d e n )  Satz

(18 )  . . .  NEVESELAJA GODINA VESTALA . . .  ( 1 8 / 1 9 )

Hingegen s p i e l e n  Anapho r i ka  im Umfang von mehrere  Sätze um- 
f assenden  T e i l t e x t e n  e i n e  sehr  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e .  Außer dem 
b e r e i t s  u n t e r  T e x t b e i s p i e l  (9)  genannten  F a l l  s c h e i n t  es ü b e r -  
haupt  nur  noch e i ne n  i n  ( 2 0 / 2 5 )  zu geben:

(19)  Temno bo b |  v׳z g denz:  OVA SOLNCA P0MČRK0STA, OBA 
BAGR JANA JA STL3PA POGASOSTA, I S3 NI MA MOLODAJA MČSJACA, 
01eg2 i S v j a t z׳ s l a v s  TsMOJU SJA P0V0L0K0STA . . .  Na rëcë 
na K a j a l ë  TzMA SVÜTs POKRYŁA ( 2 0 / 2 5 )

(Au f  d i e  V e r w e i s s t e l l e n  i n n e r h a l b  des komplexen 
Anapho r i kons  gehen w i r  h i e r  n i c h t  e i n ) .

8 .4
Ein t y p i s c h e r  Zug in d e r  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r  des I g o r l i e d e s  

i s t  der  r e l a t i v  h ä u f i g e  Wechsel  zw i schen  n a r r a t i v e r ,  b e r i c h t e -  
t e r  und d i r e k t e r  Rede. D i e s e r  Wechsel  z i e h t  n i c h t  s e l t e n  
P e r s p e k t i ven Veränderungen beim Gebrauch von Pro fo rmen nach 
s i c h  i n  der  A r t ,  daß Per sona 1 pronom i na de r  1. Person,  d i e  n o r -  
ma l e r we i s e  nur  sehr  b e g r e n z t  f ü r  T e x t v e r w e i s z w e c k e  e i n g e s e t z t  
werden,  im I g o r l i e d  h ä u f i g  den C h a r a k t e r  a n a p h o r i s c h e r  E i n h e i -  
t en  e rwerben (noch h ä u f i g e r  w i r d  d i e s e r  P e r s p e k t i v e n w e c h s e l  
an " p r ä d i k a t s v e r b o r g e n e n "  Pro formen s i c h t b a r ,  d i e  j edoch  v e r -  
e i nbarungsgemäß n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden;  v g l .  I reče Gzakz 
k2 K o n ž a k o v i : AŠČe ego oputaeVČ k r a s n o j u  d ë v i c e j u  . . .  (24/44)
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Für den a napho r i s ehe n  Gebrauch von Persona lp ronomen der  1 
Person se i  folgendes B e i s p i e l  a n g e f ü h r t :

(20)  Reïe Копёакз ko Gzë: Aže s o k o l a  кз gnëzdu l e t i t a ,  a 
vi: s o k o l c a  opu taevë  k r a s n o j u  d i v i c e j u .  ( 2 3 / 4 3 )

Durch den E i n s a t z  a n a p h o r i s che r  E i n h e i t e n  i n  der  i l l u s t r i e r -  
ten Weise w i r d  a l s o  über  d i e  Grenzen u n t e r s c h i e d l i c h e r  Rede- 
t ypen h i na u s  t e x t u e l l e r  Konnex g e s c h a f f e n .  In de r  Regel  i s t  
d i e  Kohä r enzw i r kung  d i e s e r  E i n h e i t e n  s t ä r k e r  a l s  d i e  d e l i m i -  
t a t i v e  Wi rkung de r  v e r s c h i e d e n e n  Redetypen ( a u f  dem H i n t e r -  
grund d i e s e r  Beobachtungen könn ten  im ü b r i g e n  wohl  e i n i g e  Aus- 
sagen von BRAUNMÜLLER 1977,  22 f f .  zu r  t e x t k o n s t i t u t i v e n  Funk- 
t i o n  der  Persona lp ronomen de r  1 . / 2 .  Person r e v i d i e r t  we r den ) .

8 . 5 .
Was d i e  H ä u f i g k e i t  de r  R e l a t i o n s h e r s t e l l u n g  du rch  s e m a n t i -  

sehe oder  p r a g ma t i s c h e  M i t t e l  ( v g l .  u n t e r  5 . )  a n g e h t ,  so s i nd  
d i e  e r s t e r e n  naturgemäß be i  we i t em s t ä r k e r  v e r t r e t e n ,  da d i e  
Ü b e r f r a c h t u n g  e i n e s  Tex tes  m i t  p r a g m a t i s c h  m o t i v i e r t e n  Rekur -  
renzen dessen V e r s t ä n d l i c h k e i t  n e g a t i v  b e e i n t r ä c h t i g e n  kann.  
Dennoch i s t  das Vorkommen p r a g m a t i s c h e r  T e x t v e r w e i s e  n i c h t  
s e l t e n .  Neben anderen F a k t o r e n  t r ä g t  d i e s  zum k ü n s t l e r i s c h e n  
E f f e k t  des Tex tes  b e i .  A l s  I l l u s t r a t i o n  se i  f o l g e n d e  Sequenz 
genann t ,  deren Ve r we i s b e z i eh u n g  v o r n e h m l i c h  über  t e x t p r a g m a -  
t i s c h e  Momente zus t ande  kommt :

(21)  Tu k rovavago  v i na  ne d o s t a ;  t u  p i r a  dokončaŠa c h r a b r i i  
Rus ig i , SVATY popoiSa . . .  (18/18)

N i c h t  ungewöhn l i ch  s i nd  F ä l l e ,  wo g l e i c h z e i t i g  sowohl  pragma-  
t i s c h e  a l s  auch d e u t l i c h  s eman t i s che  Momente den T e x t v e r w e i s  
bewi r k e n ; v g l . :

(22)  V s t u p i l a  dëvo j u  na z e m l j u  T r o j a n j u  . . .  a p o g a n i i  s2 

vsëcha s t r a n a  p r i c h o f d a c h u  . . .  NA ZEMLJU RUSKUJU,

wo e i n e r s e i t s  du rch  Wi ede r ho l ung  von ZEMLJU e i n e  semant i sche
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Rekur renz  gegeben i s t ,  a n d e r e r s e i t s  RUSKUJU wohl  a l s  pragma-  
t i s c h e  M o d i f i k a t i o n  von T r o j a n j и g e l t e n  muß ( v g l .  VINOGRADOVA 
1984, Bd. 6,  58 f f . ) ,  da zwischen be iden  E i n h e i t e n  t r o t z  Re- 
f e r e n z i d e n t i t a t  k e i n e  semant i schen I d e n t i t ä t s b e z i e h u n g e n  herr -  
sehen .

Die g e w ö h n l i c h s t e  Form des p r a g m a t i s c h  m o t i v i e r t e n  T e x t v e r  
we i ses  i s t  d i e  B e z i e h u n g s s t i f t u n g  zwischen a p p e l a t i v e n  E i nh e i  
t en  und Eigennamen oder  a u s s c h l i e ß l i c h  zwischen Eigennamen.  
Daneben g i b t  es Mi schformen aus d i es e n  Bez i ehungs t ypen  wie in

(23)  Se и Rima k r i č a t a  poda s a b l j a m i  Po l o v ec k y m i ,  a Vo 1 od i 
mi r-z poda ranami .  Tuga i t o s k a  SYNU GLÌ1B0VU!

Die p r a g ma t i s c h e n  Bez iehungen müssen dem B e t r a c h t e r  d o r t  
v e r bo r gen  b l e i b e n ,  wo d i esen  n i c h t s p r a c h  1 i ches  H i n t e r g r u n d -  
w i ssen  wegen dessen Ku 1 t u r spez i f i t a t  u n z u g ä n g l i c h  i s t .  Es wird 
h i e r  a l s o  n o t w e n d i g ,  auch im Rahmen e i n e r  immanenten Te x t a n a -  
l y s e  a u ß e r t e x t u e 11e , d . h .  A d r e s s a t e n e i g e n s c h a f t e n  v e r gangene r  
J a h r h u n d e r t e  m i t  i n s  K a l k ü l  zu z i e h e n .

Im ü b r i g e n  t e n d i e r e n  im I g o r l i e d  e i n i g e  p r a g ma t i s c h e  Sub- 
s t i t u i e r u n g e n  zu e i n e r  d a u e r h a f t e n  Re fe renzzuo rdnung  d e r a r t ,  
daß etwa de r  Eigenname I gorz  und das A p p e l a t i v u m  k n j a z z  e i n  so 
k o n s t a n t e s  S u b s t i t u e n d e m - S u b s t i t u e n s - P a a r  b i l d e n ,  daß s i c h  im 
T e x t v e r l a u f  zw i schen  d i esen  e i n e  A r t  " p r a g m a t i s c h e r  Synonymie 
e n t w i c k e l t .

8.6.
Über d i e  R e  i c h w e i t e  a n a p h o r i s c h e r  Bez iehungen 

im I g o r l i e d  kann z u r  Z e i t  noch n i c h t s  Genaues gesag t  werden.  
Dies g i l t  sowohl  f ü r  d i e  R e i c h w e i t e  im r e i n  q u a n t i t a t i v e n  
Sinn (gemessen an der  Zahl  de r  zwi schen den T e x t v e r w e i s re  1 ata 
a u f t r e t e n d e n  Sätzen und deren Umfang und gemessen an d e r  s i c h  
m i t  einem gegebenen Antezedens v e r b i n d e n d e n  Zahl  von anapho-  
r i s c h e n  P o s i t i o n e n )  a l s  auch f ü r  d i e  R e i c h w e i t e  in e inem mehr 
q u a l i t a t i v e n  Sinn (gemessen an Zahl  und A r t  der  in e i ne  деде- 
bene T e x t v e r w e i s b e z i e h u n g  e i n g e l a g e r t e n  w e i t e r e n  T e x t v e r w e i s -  
b e z i e h u n g e n ) .  H i n s i c h t l i c h  de r  l e t z t e r e n  A r t  von R e i c h w e i t e ,  
oder  besse r  Re fe renz  e r h a 1 tender K r a f t  e i n e r  anapho r i sehen

- 282 -
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Bez i ehung ,  d ü r f t e  d i e  E r m i t t l u n g  der  s p e z i f i s c h e n  E i g e n s c h a f -  
t en  j e n e r  E i n h e i t e n  von großem I n t e r e s s e  s e i n ,  d i e  d i e  Refe -  
r e n z k e t t e  f u n k t i o n s t ü c h t i g  h a l t e n ,  auch wenn d i e s e  durch  e i n -  
g e l a g e r t e  K o n s t i t u e n t e n  von w e i t e r e n  Verwe i sbez i ehungen  ge-  
s t ö r t  i s t .

Wie e i n  Passus aus der  "K lage  der  J a r o s l a v n a "  ( 2 3 / 3 7 - 3 9 )  
z e i g t ,  w i r d  im I g o r l i e d  a n a p h o r i s c h e r  Konnex über  l ange 
S t r e c k e n  t r o t z  z a h l r e i c h e r  Störungen durch E i n l a g e r u n g  von 
Elementen w e i t e r e r  Verwe i sbez i ehungen a u f r e c h t e r h a l t e n ,  indem 
b e i s p i e l s w e i s e  i n  r e l a t i v  ausgeg l i chenen  Abständen e i n  Appe- 
l a t i v u m  (LADA) w i e d e r h o l t  w i r d  (bezogen auf  das Antezedens 
kn j az j u ) . Es e r g i b t  s i c h  so f o l g e n d e  V e r w e i s k e t t e  ( K o n s t i t u e n -  
t en  e i n g e l a g e r t e r  Verwei sbez iehungen s i nd  m i t  X m a r k i e r t ) :

(24)  k n j a z j u  - EGO - EGO - X - X - X - X - X LADY vo i  - X 
- X - X - X - X - X  ( Sa t z )  - X - X - X - X - X - X  
LADU - X ־ ka NEMU - X ( Sa t z )  - X ־ X - na LADË vo i  
- IMa - I Ma

In T e x t f r a g m e n t  (24)  ( i n  dem ausnahmsweise auch j e n e  anapho-  
r ischen P o s i t i o n e n  b e r ü c k s i c h t i g t  werden,  d i e  im g l e i c h e n  Satz 
e r s c h e i n e n  wie das p r i mä r e  Antezedens)  w i r d  der  Konnex a l s o  
z w e i f e l l o s  über  d i e  Repe t i e r ung  e i n e r  best immten l e x i k a l i s c h e n  
Bedeutung i n  den Grenzen e i n e r  best immten W o r t a r t  g e w a h r t .  
W e i t e r e  Untersuchungen müssen Au f s c h l u ß  da r ü be r  geben,  ob dies 
e i n  t y p i s c h e s  Ve r f a h r e n  des I g o r l i e d e s  i s t  oder  ob m ö g l i c h e r -  
we ise  andere Ve r f ah r en  h ä u f i g e r  bemüht werden.

U n m i t t e l b a r  m i t  den soeben angesprochenen Problemen i s t  die 
Frage nach der  h i e r a r c h i s c h e n  S t a f f e l u n g  von T e x t v e r w e i s s t r u k -  
t u r e n  im I g o r l i e d  verbunden.  Sol che S t a f f e 1 S t r u k t u r e n  ( i c h  
nenne s i e  " M a t r e š k a - S t r u k t u r e n " ) werden schon bei  e i n e r  o b e r -  
f l ä c h l i c h e n  D u r c h s i c h t  e r ke n n b a r .  Dennoch i s t  i h r e  adäquate 
und n a c h v o l l z i e h b a r e  Abb i l dung  r e c h t  p r o b l e m a t i s c h ,  da d i e  
e i n z e l n e n  Verweisebenen e i n e r  M a t r ē š k a - S t r u k t u r  i n  h ä u f i g  sehr 
k o m p l i z i e r t e r  Weise m i t e i n a n d e r  v e r s c h r ä n k t  s i n d .  Ein anschau-  
l i c h e s  B e i s p i e l  d a f ü r  i s t  der  Monolog des S v j a t o s l a v  (20/26 f f . ) ,  
i n dem d i e  o b e r s t e  Verwei s s t r u k t u r  e i ne  vom Antezedens v e l i k y j  
Svj  a t a s 1 ava ausgehende, w e i t r e i c h e n d e  ( ü b r i g e n s  nur  aus synse-
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man t i s chen  Pro fo rmen bes t ehende)  R e f e r e n z k e t t e  i s t .  D i ese r  
S t r u k t u r  s i n d  w e i t e r e  S t r u k t u r e n  m i t  e i genen An tezedenz ien 
u n t e r g e o r d n e t ,  d i e  u n t e r e i n a n d e r  wiederum durch  Aufnahme von 
a napho r i s ehen  E i n h e i t e n  der  o b e r s t e n  V e r w e i s s t r u k t u r  in d i e  
h i e r a r c h i s c h  u n t e r g e o r d n e t e n  V e r w e i s s t r u k t u r e n  Kohärenz ge-  
w i nnen .  In sehr  a b g e k ü r z t e r  Form s o l l  d i es  h i e r  i l l u s t r i e r t  
werden :

(25)  Togda ( v e l i k i i  Svj a t a s 1 a v a ) a i z r o n i  z l a t o  s l ovo  . . .
" 0 M0JAa ( s y n o v č j a ,  I g o r j u  i V s e v o l o d e ) ^ 1 ! rano esta 
naća l a  P o l o v e c k u j u  z eml j u  meči  c v ë l i t i  . . .  VAJU^'  
c h r a b r a j a  serdca  va Žestocema c h a r a l u z ë  skovana . . .
Se l i  s t v o r i s t e  M0EIa s r e b r e n e i  s é d i n ë !  A uže ne 
v i ž d u  v l a s t i  ( s i l z n a q o  . . .  b r a t a  M0EG03 , i sa í e r n i -

' *  L Л------------------------L Л ------------

g o v z s k i m i  b y l j a m i ,  sa Moguty . . . )  . T I I  bo bes 
š Č i t o v z  sa s a p o ž n i k i  k l i k o ma  p l a k y  p o b é f d a j u t a  . . .

a = R e l a t a  e r s t e r  Ordnung
b = R e l a t a  z w e i t e r  Ordnung, wobei  d i e  Re la ta  u n t e r  b 1

wiederum e i n e  andere V e r w e i s s t r u k t u r  d a r s t e l l e n
2

a l s  d i e  R e l a t a  u n t e r  b

Die genaue E r m i t t l u n g  de r  M a t r e Š k a - S t r u k t u r e n  i s t  f ü r  d i e  Ana- 
l y s e  de r  M a k r o s t r u k t u r  des Tex tes  von e r h e b l i c h e r  Bedeutung,  
da d i e s e  - gemeinsam m i t  anderen M i t t e l n  - zu r  transphrast isehen 
G l i e d e r u n g  des Gesamt t ex t es  b e i t r a g e n .

8 . 7 .
Nach d i e s e r  e r s t e n  a l l g e m e i n e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  Ver -  

w e i s s t r u k t u r e n  im I g o r l i e d  s o l l e n  nun noch e i n i g e  Beobachtun-  
gen s p e z i e l l e r  A r t  e rwähn t  werden,  und zwar so l che  zu den E i -  
g e n h e i t e n  de r  R e l a t a  sowohl  au f  der  An tezedens-  wie au f  der  
A n a p h e r s e i t e .

B e t r a c h t e n  w i r  z unäc hs t  d i e  A n t e z e d e n s s e i t e .  Wie u n t e r  6. 
b e r e i t s  d a r g e l e g t ,  wurden h i n s i c h t l i c h  von ANT dessen syn t ag -  
m a t i s c h e  K o m p l e x i t ä t ,  S a t z g l i e d f u n k t i o n ,  W o r t k l a s s e n z u g e h ö r i g -  
k e i t  und g rammat i sche  Ausformung f e s t g e s t e l l t ,  um - ausgehend 
von d i e s e n  Größen - das f u n k t i o n a l e  und f o r m a l e  V e r h ä l t n i s  zu
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den anapho r i sehen  Bezugsgrößen zu e r m i t t e l n .
ln e i n e r  e r s t e n  S i ch t ung  ergab s i c h  f o l g e n d e s ,  noch sehr  

g r o b e s ,  B i l d :  Von insgesamt  293 u n t e r s u c h t e n  a n t e z e d i s e h e n  
E i n h e i t e n  f i e l e n  138 in d i e  K lasse  der  ANT m i t  syntagmat ischem 
C h a r a k t e r ,  100 i n  d i e  K lasse  m i t  E i n w o r t c h a r a k t e r ,  41 i n  d i e  
K l asse  m i t  Sa t z -  und 14 in d i e  K l asse  m i t  T e x t c h a r a k t e r .  Aus 
d i esen  Zah len w i r d  d e u t l i c h ,  daß d i e  V e r w e i s s t r u k t u r e n  des 
I g o r l i e d e s  in hohem Maße an s p r a c h l i c h e n  E i n h e i t e n  f e s t g e -  
macht  s i n d ,  d i e  u n t e r h a l b  der  Satzgröße l i e g e n ,  nä m l i c h  81,23 
P r o z e n t .

Von d i es e n  81,23 Prozen t  a l l e r  u n t e r s u c h t e n  ANT f ä l l t  w i e -  
derum d e r  g r ö ß t e  P r o z e n t s a t z  au f  d i e  S a t z g l i e d f u n k t i o n  "Sub-  
j e k t " ,  i nsgesamt  in 78 F ä l l e n .  Von d i es e n  78 S u b j e k t e n  s i nd  
42 E i n w o r t s u b j e k t e  und 36 M e h r w e r t s u b j e k t e .

Eine b e v o r z u g t e  S a t z g l i e d f u n k t i o n  a n t e z e d i s c h e r  E i n h e i t e n  
im I g o r l i e d  i s t  a l s o  das S u b j e k t .  Da h i e r  n i c h t  der  O r t  i s t ,  
auch a l l e  anderen S a t z g l i e d f u n k t i o n e n  von ANT numer i sch  a u f -  
z u l i s t e n ,  sei  l e d i g l i c h  angemerk t ,  daß der  dominan ten  S t e l -  
l ung des S u b j ek t e s  andere S a t z g l i e d f u n k t i o n e n  i n  f o l g e n d e r  
R e i h e n f o l g e  und in t e i l w e i s e  großem Abstand n a c hgeo r dne t  s i nd  
Anrede,  A d v e r b i a l ,  O b j e k t ,  P r ä d i k a t ,  i n d i r e k t e s  O b j e k t  und 
andere D a t i v k o n s t r u k t i o n e n .

H i n s i c h t l i c h  des V e r h ä l t n i s s e s  " K o m p l e x i t ä t  des ANT: S a t z -  
g 1 i e d f u n k t i on des ANT" müßte noch d e t a i l l i e r t  u n t e r s u c h t  wer -  
den,  i n w i e w e i t  d i e  e i n z e l n e n  S a t z g l i e d f u n k t i o n e n  von a n t e z e -  
d i s chen  E i n z e 11exemen bzw. Syntagmen r e a l i s i e r t  werden.  Auch 
d i e s  würde zur  w e i t e r e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  der  V e r w e i s s t r u k t u -  
ren b e i t r a g e n .  B e i s p i e l s w e i s e  werden - wie  oben schon gesag t  
d i e  Sub jek t -ANT h ä u f i g e r  von E i n z e 11exemen a l s  von Syntagmen 
g e t r a g e n .  Im F a l l e  der  Anreden oder  de r  O b j e k t e  i s t  es genau 
u m g e k e h r t .

Ein w e i t e r e s  w i c h t i g e s  Moment f ü r  e i n e  genauere Er f assung  
der  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r e n  i s t  s c h l i e ß l i c h  d i e  E r m i t t l u n g  des 
A n t e i l s  der  Wo r t a r t e n  an־! antezed i sehen Korpus .  E r s t e  Erhebun-  
gen haben e r b r a c h t , daß in d ׳ i e s e r  H i n s i c h t  das S u b s t a n t i v  und 
d e r ,  a l s  se p a r a t e  Klasse g e f ü h r t e ,  Eigenname a b s o l u t  d o m i n i e -  
rend s i n d ,  sei  es in i s o l i e r t e r  S t e l l u n g  oder  i n  Komb i na t i on  
m i t  von ihnen s y n t a k t i s c h  abhängigen anderen W o r t a r t e n  wie Ad
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j e k t i v e ,  Numera l i a  e t c .  Das Verbum s p i e l t  h i ngegen  e i ne  sehr  
u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e ,  was s i c h e r  m i t  de r  g l e i c h e r ma ß e n  wenig 
im a n t o z e d i s e h e n  Be r e i ch  v e r t r e t e n e n  S a t z g l i e d f u n k t i o n  " P r ä -  
d i k a t "  zusammenhängt , w e nng l e i c h  es zw i schen  be iden  E r s c h e i -  
nungen ke i ne  d e t e r m i n i s t i s c h e  R e l a t i o n  g i b t .  Noch andere Wort- 
a r t e n  b ind f ü r  den an t ezed i sehen  B e r e i c h  p r a k t i s c h  zu vernach-  
l ä s s i g e n  oder  aber  m i t t e l b a r  de r  Sphäre des S u b s t a n t i v s  bzw. 
Eigennamens zuzusch lagen  wie das Possess i va 'd jekt i v ,  das l e t z t -  
l i e h  n i c h t s  anderes i s t  a l s  deren d i r e k t e s  D e r i v a t  ( v g l .  z . B .  
( 2 2 / 3 5 )  : vy bo svo imi  k ramolami  n a č j a s t e  n a v o d i t i  pogany ja  
na zen i l j u  R u s k u j u ,  na Ž i znz  Vses 1 av 1 j и . . .  Na sedzmonva vëcë 
T r o j a n i  v r 2 Že VSESLAV2 Ž r e b i i  . . . ,  wo ANT und ANE in e i n e r  
r e c h t s g e r i c h t e t e n  I n k l u s i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n ,  d . h .  be ide  E i n -  
h e i t e n  f u n k t i o n a l  we i t gehend  ü b e r e i n s t i m m e n ) .

Es sei  noch e inmal  u n t e r s t r i c h e n ,  daß d i e  genaue Ana l yse  
des a n l e z e d i s e h e n  Bere i ches  n i c h t  nu r  f ü r  d i e  E r m i t t l u n g  des 
s p e z i f i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e s  d i e s e s  B e r e i c h e s  zum anaphor i sehen  
B e r e i c h  und damit eben fü r  die E r m i t t l u n g  der  V e r w e i s s t r u k t u r e n  
des Toxt.es s c h l e c h t h i n  w e s e n t l i c h  i s t .  Für  e i n e  p r o f u n d e  Cha- 
r a k t é r i %i e r u n g  d i e s e r  S t r u k t u r e n  s o l l t e n  au f  j eden  F a l l  auch 
d i e  1 n i f - r r e  1 at i onen zwischen den E i g e n s c h a f t e n  de r  Antezeden-  
z i e n  s e l b s t ,  näml i ch  K o m p l e x i t ä t ,  S a t z g l i e d f u n k t i o n ,  Wo r t a r -  
t e n z u y e h ö r i g k e i t  und,  da r ü b e r  h i n a u s ,  d i e  g rammat i sche  Form 
b e a c h t e t  werden.

8 .8 .
In der  nun f o l g e n de n  kurzen B e t r a c h t u n g  d e r  anaphor i sehen  

S e i t e  de r  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r  w o l l e n  w i r  aus P l a t z g r ü n d e n  d i e  
D a r s t e l l u n g  au f  d i e  im V e r h ä l t n i s  z u r  a n t e z e d i s e h e n  S e i t e  de-  
f i n i e r t e n  r e l a t i o n a l e n  E i g e n s c h a f t e n  de r  ANE k o n z e n t r i e r e n ,  
ohne dabei  j edoch  deren a b s o l u t e  E i g e n s c h a f t e n  v ö l l i g  zu v e r -
n a c h l ä s s i g e n .

I nsgesamt  wurden b i s h e r  308 a n a p h o r i s c h e  P o s i t i o n e n  im 
I g o r l 114! u n t e r s u c h t .  Eine e r s t e  K l a s s i f i z i e r u n g  d i e s e r  Pos i -  
t i o n e n  e r g a b ,  daß s i e  ( ä h n l i c h  wie  im F a l l e  d e r  AŃT) ganz über- 
wiegend von E i n h e i t e n  u n t e r h a l b  der  Sa t zg röße  r e a l i s i e r t  wer-  
den.  Im e i n z e l n e n  ergab s i c h  f o l g e n d e s  B i l d :  198 P o s i t i o n e n  
s i nd  von Ei n z e 1 W ö r t e r n , 78 von Syntagmen,  30 von Sätzen und
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zwei  von Texten b e s e t z t ,  d . h .  d i e  ANE-E i nhe i t en  u n t e r h a l b  der  
Sa t zg röße  machen 89,61 Prozen t  des Gesamtbestandes de r  ana-  
p h o r i s c h e n  P o s i t i o n e n  aus.  Es z e i g t  s i c h  h i e r  e i n e  a u f f ä l l i g e  
A n a l o g i e  zu den Komp 1 e x i t ä t s v e r h ä 1t n i s s e n  im ANT- Be r e i c h .

Von den anapho r i sehen  E i n h e i t e n  k o r r e s p o n d i e r e n  i n  s y n t a k -  
t i s c h e r  H i n s i c h t  nur  41 ,82  Prozen t  m i t  den A n t e z e d e n s e i n h e i - 
ten in dem S i nne ,  daß d i e  S a t z g l i e d f u n k t i o n e n  von ANT und ANE 
übe r e i ns t i mmen  ( h o m o s y n t a k t i s c h e s  V e r h a l t e n ) .  Es l ä ß t  s i c h  
h i e r  a l s o  e i ne  gewi sse  Tendenz zu r  s y n t a k t i s c h e n  I nkongruenz  
i n n e r h a l b  der  V e r w e i s s t r u k t u r e n  vermerken ( h e t e r o s y n t a k t i s c h e s  
V e r h a l t e n ) .

Von den a n a l y s i e r t e n  Te x t v e r we i s e n  beruhen 14,92 P r o z e n t  
auf  einem p r a g m a t i s c h e n ,  85 ,08  Prozen t  au f  einem semant i schen  
S u b s t i t u t i o n s v e r h ä 1t n i s . Un te r  den semant i schen T e x t v e r w e i s -  
m i t t e l n  ( i nsge samt  270 F ä l l e )  d omi n i e r en  m i t  156 F ä l l e n  abso-  
l u t  j e n e ,  i n  denen zwischen  ANT und ANE e i ne  seman t i sche  Iden- 
t i t ä t s b e z i e h u n g  b e s t e h t ,  wobei  d i ese  durch synseman t i sche  Ein- 
h e i t e n  (P r o f o r men )  (104 F ä l l e )  oder  W o r t i t e r a t i o n  (48 F ä l l e ) ,  
i n s e l t e n e n  F ä l l e n  auch durch E l l i p s e n  (4 F ä l l e )  h e r g e s t e l l t  
w i r d  ( v g l .  u n t e r  5 . ) .  Autonome Synonymiebez iehungen konnten  
n i c h t  e r m i t t e l t  werden.  Eine I n t e r s e k t i onsbez i ehung  zwischen  
ANT und ANE b e s t e h t  i n  49 F ä l l e n ,  s i e  f i n d e t  s i c h  h ä u f i g  dor t ,  
wo d i e  Re l a t a  S a t z c h a r a k t e r  b e s i t z e n .  I h r  f o l g e n  q u a n t i t ä t s -  
mäßig d i e  l i n k s g e r i c h t e t e  I n k l u s i o n s b e z i e h u n g  m i t  41 F ä l l e n  
und d i e  r e c h t s g e r i c h t e t e  I n k l u s i o n s b e z i e h u n g  m i t  nur  24 F ä l -  
1 e n .

Es i s t  anzunehmen, daß im ANE-Bere ich zwischen den seman- 
t i s c h e n / p r a g m a t i s c h e n  Tex t ve rwe i smod i  und den Modi de r  Refe-  
r e n z r e l a t i o n  bes t immte  A b h ä n g i g k e i t e n  bes t ehen .  Da d i e s e  f ü r  
das I g o r l i e d  noch n i c h t  im e i n z e l n e n  h e r a u s g e a r b e i t e t  wurden,  
werden h i e r  nur  d i e  R e f e r e n z r e l a t i o n e n  a l s  so l che  a u f g e l i s t e t  
(zu den e i n z e l n e n  Typen s.  u n t e r  5 . ) .  Von i nsgesamt  299 ana-  
l y s i e r t e n  r e f e r e n t i e l l e n  Bez iehungen ze i gen  214 ( d a s s i n d  
71,57 P r o z e n t )  s t r i k t e  R e f e r e n z i d e n t i t a t . In wei tem Abstand 
f o l g e n  Referenz vere i n i g u n g  m i t  32 F ä l l e n ,  R e f e r e n z e i n s c h l u ß  
m i t  19 F ä l l e n ,  R e f e r e n z a u f l ö s u n g  m i t  9 F ä l l e n  und R e f e r e n z e r -  
We i t e rung  m i t  4 F ä l l e n .  Die R e f e r e n z d i v e r g e n z  i s t  m i t  21 F ä l -  
len v e r t r e t e n  und f ä l l t  somi t  w e i t  h i n t e r  d i e  v e r s c h i e d e n e n
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Typen der  Refe r e n z i d e n t i t a t  z u r ü c k .
Zur  K o m p l e x i t ä t  der  anaphor i sehen  E i n h e i t e n  wurden b e r e i t s  

Aussagen im A n f a n g s t e i l  d i eses  A b s c h n i t t e s  gemacht .  Zur  genau-  
eren Beschre i bung  der  T e x t v e r w e i s s t r u k t u r e n  i s t  es j e d o c h  n o t -  
wendig ,  auch d i e  K o m p l e x i t ä t  der  R e l a t a  in den e i n z e l n e n  Ver -  
w e i sre  1 a t i onen i n  i h r e r  B e z i e h u n g  z u -  
e i n a n d e r  zu f i x i e r e n ,  a l s o  f e s t z u s t e l l e n ,  ob b e i -  
s p i e l s w e i s e  auf  e i n  Ei n w o r t - A n t e z e d e n s  m i t  e i n e r  E i n w o r t - ,  
Syntagmen- oder  Sa tzanapher  e t c .  e t c .  r e k u r r i e r t  w i r d .  Rein 
f o r ma l  kann e i ne  ANE m i t  Bezug au f  i h r  ANT e i n e  Expans i on ,  
e i ne  Reduk t i on  oder  aber  e i ne  I d e n t i t ä t  d a r s t e l l e n .  Ohne h i e r  
auf  e n d g ü l t i g e  Zahlen z u r ü c k g r e i f e n  zu können,  l ä ß t  s i c h  be-  
r e i t s  e r kennen ,  daß d i e  F ä l l e ,  in denen ANE m i t  e i n e r  g l e i chen  
K o m p l e x i t ä t  wie ANT a u s g e s t a t t e t  i s t ,  s t a r k  v o r h e r r s c h e n  ( ca .  
76 P r o z e n t ) .  Reduk t i onen  s i nd  m i t  ca .  13 P r o z e n t  v e r t r e t e n  
und Expansionen m i t  ca.  9 P r o z e n t .  Zu l e t z t e r e n  s i nd  noch Ex- 
pans ionen durch d e i k t i s c h e  Kennzeichnung ( v g l .  GIRKE 1985,
79 f . )  a l s  Sonder form m i t  ca.  2 P r o z e n t  h i n z u z u f ü g e n .  I n s -  
gesamt a l s o  b i e t e t  das I g o r l i e d  h i n s i c h t l i c h  de r  K o m p l e x i t ä t  
der  V e r w e i s s t r u k t u r r e l a t a  e i n  überwiegend  s t a b i l e s  B i l d .

9.
Im vorangehenden A b s c h n i t t  wurde e i n e  e r s t e  S k i z z e  de r  T e x t -  

v e r w e i s s t r u k t u r  des I g o r l i e d e s  g e l i e f e r t .  Wenng le i ch  d i es e  
Sk i zze  noch a u ß e r o r d e n t l i c h  grob i s t ,  g e s t a t t e t  s i e  doch be-  
r e i t s  e i n i g e  g e n e r e l l e  E i n b l i c k e  i n  d i e  s eman t i s c h - p r a g m a -  
t i s c h e  K o n n e x i t ä t  des Werkes.

Wi r  könnten d i e s e  E i n b l i c k e  noch w e i t e r  p r ä z i s i e r e n ,  b e i -  
s p i e l s w e i s e  m i t  der  Angabe,  daß von den t e x t v e r w e i s e n d e n  Pro-  
formen ( i nsgesamt  116) d i e  me i s t en  der  K l asse  der  P e r s o n a l -  
pronomen (43)  angehören ( d i e s  t r o t z  der  Tendenz des A l t o s t -  
s l a v i s c h e n  zu einem r e d u z i e r t e n  Gebrauch d i e s e r  P r o n o me n a r t ) ,  
g e f o l g t  von den Possess i vpronomen ( 3 1 ) ,  während das "k lassische"  
t e x t v e r w e i s e n d e  Re l a t i vp r onomen  nu r  6 mal v e r t r e t e n  i s t ,  syn-  
semant i sche Proverben übe rhaup t  n i c h t  a u f t r e t e n  usw. usw. Wi r  
begnügen uns h i e r  j edoch  d a m i t ,  noch e i nma l  zu be t o n e n ,  daß es 
nun g i l t ,  i n method i sch  v e r f e i n e r t e r  Weise das K o m b i n a t i o n s -  
g e f l e c h t  der  E i g e n s c h a f t e n  sowohl  d e r  E i n h e i t e n  im ANT- wie
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im ANE-Bere i ch  j e w e i l s  f ü r  s i ch  zu d u r c h l e u c h t e n ,  um danach 
das Bez i ehungsge f üge  zwischen be iden Bere i chen  i n  q u a l i t a t i -  
ve r  und q u a n t i t a t i v e r  H i n s i c h t  e x a k t  zu a n a l y s i e r e n .  E r s t e  
S c h r i t t e  zu e i n e r  so l chen  A r b e i t  s i nd  b e r e i t s  e i n g e l e i t e t .
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Резюме

В данной статье к текстовой лингвистике предъявляется требова- 
ние изучать индивидуальную цельность текста. Цель работы такого 
рода - расширение эмпирической базы теории текстовой лингвисти- 
ки, а также тонкое понимание реального функционирования текста 
как целостности. Подобное понимание представляет собой базу для 
ряда новых исследовательских задач в области текстовой лингви- 
стики. Автор показывает возможности комплексного анализа текста 
на примере "Слово о полку Игореве", уделяя при этом особенное 
внимание его семантико-анафорической структуре.
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TEXTANALYSE AUF PSYCHOL I NGUI ST I SCHER GRUNDLAGE 
(ANHAND VON MATERIAL AUS EINEM POLNISCHEN TAGEBUCH)

1. Das Problem

Wi r  wol le 'n Tex te  bzw. T e x t s t e l l e n  a n a l y s i e r e n ,  b e s c h r e i b e n ,  
auf  i h r e  S t r u k t u r  h i n  u n t e r s u c h e n ,  d i e  aus einem Tagebuch 
stammen.  Dami t  meinen w i r  n i c h t  Tex te  m i t  l i t e r a r i s c h e m  An- 
spruch wie  z . B .  CAESARs "De b e l l o  g a l l i c o "  oder  AUGUSTINUS 
" C o n f e s s i o n e s "  oder  JAN PASEKs " P a m i ę t n i k i " .  Wi r  meinen p r i v a -  
t e  A u f z e i c h n u n g e n ,  ohne v o r h e r i g e  A u s b i l d u n g ,  ohne Dominanz 
f i k t i v e r  Komponenten,  m i t  dem Z i e l  der  s c h r i f t l i c h e n  F i x i e r u n g  
von A u s s c h n i t t e n  aus der  e i genen Ve r g a n g e n h e i t .

Die genaue Abgrenzung d i e s e r  T e x t a r t ,  wie s i e  SULIMA 1978 
i ns  B l i c k f e l d  der  w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o l o g i s c h e n  Aufmerksam-  
k e i t  r ü c k t ,  i s t  n i c h t  l e i c h t ,  man b r a u c h t  dazu s i c h e r  mehr und

»

e x a k t e r e  K a t e g o r i e n  a l s  das von m i r  A n g e f ü h r t e .  Doch i s t  das 
n i c h t  das h i e r  g e s t e l l t e  Prob lem.  Wenn w i r  den Maßstab p h i l o -  
l o g i s c h e r  S t r enge  v o r e r s t  b e i s e i t e  stel l en und den B l i c k  au f  
das M a t e r i a l  s e l b s t  l enken ,  merken w i r  i n t u i t i v  sehr  genau,  
was f ü r  e i n e  T e x t a r t  das i s t ,  wo rau f  d i e  E i g e n a r t  n i c h t l i t e r a -  
r i s c h e r  Tagebücher  b e r u h t .  Schlagen w i r  e i ne  Tagebuchsammlung 
auf  ( P a m i ę t n i k i  emig r an t ów :  Kanada.  Warszawa 1971) ,  dann be-  
g i n n t  der  e r s t e  Tex t  f o l gendermaßen:

(1)  K i edy  miałem z a l ed w i e  dwa l a t a  co pamiętam t o  moje 
meczenie s i ę  i l e  razy  pamiętam budząc s i ę  podczas snu 
muszę p o w i e d z i eć  t ak  że w k o ł y s c e ,  w k t ó r e j  mnie z o s t a -  
wiono i l e  r a z y  s i ę  t o  p o w t a r z a ł o  t o  zawsze p r a w i e  b y ł o  
t o  samo.
( A l s  i ch  kaum zwei  Jahre  a l t  war ,  e r i n n e r e  i ch  mi ch ,  
daß meine Qual  begann,  wie v i e l e  Male ,  e r i n n e r e  i ch  mi ch ,  
wachte i ch  während des S c h l a f e s  a u f ,  i ch  muß e r z ä h l e n ,  
daß i n  der  Wiege,  in de r  man mich ge l assen  h a t t e ,  wie 
v i e l e  Male w i e d e r h o l t e  s i c h  das,  das war f a s t  immer das-  
sei  be.  )
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Der i n t u i t i v e  E i n d r u c k  von diesem Tex t  bzw. d iesem T e x t e n -  
fang l ä ß t  s i c h  so w i edergeben :  d i e  F o r m u l i e r u n g  i s t  u n b e h o l -  
f e n ,  v e r r ä t  e i nen  wenig v e r s i e r t e n  S c h r e i b e r ;  i n  d i e s e r  H i n -  
s i c h t  w e i c h t  der  A u t o r  i n  mehreren F ä l l e n  sogar  von de r  Norm 
ab.  Die G e s t a l t  dessen,  was h i e r  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t  werden 
s o l l ,  von w e l c h e r  A r t  der  aus de r  V e r g a n g e n h e i t  h e r a u f g e h o 1 t e  
A b s c h n i t t  aus dem Leben des A u t o r s  i s t ,  b e g i n n t  s i c h  s o f o r t  
sehr  p l a s t i s c h  abzuze i chnen .

( 11 ) Kiedy miałem z a l ed w i e  dwa l a t a ,  moje męczenie s i ę  za-  
c z ę ł o ,  i l e  razy  b u dz i ł em s i ę  w k o ł y s c e ,  w k t ó r e j  mnie 
z o s t a w i o n o .
( A l s  i ch kaum zwei  Jahre  a l t  war ,  begann meine Qua l ,  
wie v i e le  Male wachte i ch  i n  de r  Wiege a u f ,  i n  d e r  man 
mich ge l assen  h a t t e . )

V e r g l e i c h e n  w i r  (1)  m i t  ( 1 ' ) » e i n e r  s y n t h e t i s c h  h e r g e s t e l l -  
t e n ,  n e u t r a l e n  V a r i a n t e ,  so i s t  das Merkmal  d e r  U n b e h o l f e n -  
h e i t ,  der  Fo rmu l i e rungsschwäche  ve r m i eden .  Was d i e  R e a l i s i e -  
rung der  Ve rgangenhe i t  b e t r i f f t ,  d i e  Z u r ü c k v e r s e t z u n g  i n  e i ne  
vergangene S i t u a t i o n  bzw. d i e  Üb e r t r agung  d i e s e r  S i t u a t i o n  i n  
d i e  Gegenwar t ,  so i s t  zu z w e i f e l n ,  ob das m i t  H i l f e  von ( I 1) 
besser  gemacht  wäre.  Was d i esen  S c h r i t t  b e t r i f f t ,  w o l l e n  w i r  
sagen,  daß e r  von (1)  und von ( 1 1) g l e i ch e r ma ß e n  v o l l z o g e n  
wurde;  d i e  Spuren d i eses  S c h r i t t e s  au f  dem P a p i e r ,  genauer  ge-  
sag t  in der  S t r u k t u r  der  r e s u l t i e r e n d e n  Äußerung,  s i n d  v e r -  
sch i  eden .

Wenn es g e l i n g t ,  d i e  h i e r  a n g e d e u t e t e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von 
V e r s c h i e d e n h e i t  und Gl e i chhe i t  genauer  zu f o r m u l i e r e n  und metho- 
d i s c h  a b z u s i c h e r n ,  w i r d  das f ü r  d i e  Suche nach den O r g a n i s a -  
t i o n s f o r m e n  s p r a c h l i c h e n  V e r h a l t e n s  sehr  h i l f r e i c h  s e i n .  Der 
B e i t r a g  un s e r e r  Ana l yse  s i e h t  so aus:  Kann de r  von Tex ten wie
(1)  v e r m i t t e l t e  i n t u i t i v e  E i n d r u c k  s y s t e m a t i s c h  e r f a ß t  werden? 
Läßt  s i ch  anhand der  T e x t a r t  Tagebuch e i n e  g r öße r e  Menge an 
Daten gewinnen,  d i e  im Sinne de r  O p p o s i t i o n  (1 )  v$.  ( 1 1 ) i n te r -  
p r e t i e r b a r  i s t ?  I ch werde mich be i  d e r  h i e r  e i n g e s c h l a g e n e n  
S u c h r i c h t u n g  auf  e i n  r e l a t i v  l e i c h t  i d e n t i f i z i e r b a r e s  K r i t e -  
r i um s t ü t z e n .  (1)  i s t  e r h e b l i c h  l ä n g e r  a l s  ( 1 1) ;  im l e t z t e r e n
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B e i s p i e l  s i nd  e i n e  Menge von Elementen a u s g e s p a r t .  Weggelas-  
sen s i n d  e i n e r s e i t s  d i e  w i e d e r h o l t e n  Hinweise  auf  d i e  Funkt io-  
nen des S c h r e i b e r s  pamiętam,  muszę pow i edz i eć  ( i c h  e r i n n e r e  
mich,  i ch  muß e r z ä h l e n ) ;  weggelassen s i nd  auch d i e  Wiederho-  
l ungen ,  d i e  Reformu 1 i e r ungen  und Umf o rmu l i e rungen ,  d i e  den 
ganzen Tex t  b e g l e i t e n  und d i e  h i e r  gar  d i e  ex t reme Form e i n e r  
T a u t o l o g i e  annehmen: i l e  razy  s i ę  t o  p o w t a r z a ł o  t o  zawsze 
p r aw i e  b y ł o  t o  samo ( w i e  v ie le  Male w i e d e r h o l t e  s i c h  das,  das 
war f a s t  immer d a s s e l b e ) .

Wi r  suchen a l s o  B e i s p i e l e  aus e i n e r  best immten T e x t a r t ,  
d i e  f ü r  d i e s e  t y p i s c h  s i nd  und d i e  s i c h  von e i n e r  n e u t r a l e n ,  
n o r m i e r t e n  En t sp rechung  durch e i n  Mehr,  durch e inen q u a n t i t a -  
t i v e n  Vorsprung  a u s z e i c h n e n .  Wenn es g e l i n g t ,  d i eses  Mehr zu 
i s o l i e r e n ,  d i e s e n  z u s ä t z l i c h e n  Aufwand s y s t e m a t i s c h  zu e r f a s -  
sen,  dann können d i e s e  Beobachtungen i n t e r p r e t i e r t  werden.
Uns i n t e r e s s i e r e n  dabe i  d i e  dem Text  z u g r u nde l i egenden  Pro-  
d u k t i o n s -  und O r g a n i s a t i o n s v e r f a h r e n ,  wie s i e  im Model l  vom 
V e r h a l t e n  e i ne s  Sp r eche rs  e n t h a l t e n  se i n  müssen.  Vor diesem 
Versuch e i n e r  p s y c h o l i n g u i s t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  möchte i ch  
zunächs t  e i ne  P r ä s e n t a t i o n  des M a t e r i a l s  anhand von ausge-  
wäh l t en  t y p i s c h e n  B e i s p i e l e n  b i e t e n .

2.  Das M a t e r i a l

Das M a t e r i a l ,  das i ch  f ü r  meine Untersuchung ausgewähl t  
habe,  l i e g t  i n  Buchform v e r ö f f e n t l i c h t  vo r :  JOZEF SAMULSKI: 
P a m i ę t n i k  e m i g r a n t a  p o l s k i e g o  w Kanadz ie ,  Warszawa 1978. Der 
V o r t e i l  d i e s e s  Tex tes  b e r u h t  d a r a u f ,  daß er  vom Niveau des 
S t i l s  her  sehr  k o n s t a n t  i s t ,  daß d i e  in unserem B e i s p i e l  (1)  
a l s  t y p i s c h  zu e r ac h t enden  E i g e n h e i t e n  durchweg s t a r k  v e r t r e -  
ten s i n d ,  aber  k e i n e s f a l l s  so,  daß d i e  Q u a l i t ä t  der  D a r s t e l -  
l ung oder  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  d a r u n t e r  l e i d e n  würden.  Von 
großem V o r t e i l  i s t  auch d i e  h e r v o r r agende  E d i t i o n ,  d i e  es e r -  
l a u b t ,  s i c h  p r o b l e m l o s  auf  das i n  der  E i n l e i t u n g  s k i z z i e r t e  
Thema und das d a f ü r  ■verwer tbare  M a t e r i a l  zu k o n z e n t r i e r e n .

Die von m i r  ausgewäh l t en  B e i s p i e l e  können i n s o f e r n  a l s  t y -  
p i s c h  angesehen werden,  a l s  d i e  j e w e i l s  d e m o n s t r i e r t e n  Beson- 
d e r h e i t e n  durch  e i n e  große Zahl  von Belegen u n t e r s t ü t z t  werden
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können.  Das g i l t  besonders  f ü r  d i e  Größe de r  von m i r  p räsen -  
t i e r t e n  A u s s c h n i t t e .  Meine A u s s c h n i t t e  umfassen j e w e i l s  nur  
1 b i s  3 Sä t ze ,  das s o l l  d i e  A n s c h a u l i c h k e i t  erhöhen und es 
e r m ö g l i c h e n ,  s o w e i t  a l s  m ö g l i c h  m i t  den M i t t e l n  und Katego-  
r i e n  der  Grammat ik zu a r b e i t e n .  Es h a n d e l t  s i c h  j e do c h  um 
durchgehende E i g e n s c h a f t e n ,  es h a n d e l t  s i c h  a l s o  um Satze i gen-  
s c h ä f t e n  und ebensogut  um s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n ,  zumi ndes t  
i n  einem n i c h t r h e t o r i s e h e n  , n i c h t k a n o n i s c h e n  S i nn .

An den Anfang s t e l l e  i ch  ( 2 ) ,  e i ne n  etwas u m f a n g r e i c h e r e n  
A b s a t z ;  dami t  möchte i ch  e i n  a n s c h a u l i c h e s  B i l d  von der  Eigen- 
a r t  d i e s e s  Tagebuchs geben und an e i n  paar  Punkten den E i n -  
sa t z  der  Ana l yse  m a r k i e r e n .

(2 )  P r z y j e c h a l i ś m y  do m i as t a  Amos ( ,  t o  b y ł o )  wpół  do dz ie-  
w i a t y  a. m. i t o  b y ł a  n i e d z i e l a ,  a o l i s t y  g o d z i n i e  
m i a ł  p r z e j e ż d ż a ć  nasz p o c i ą g .  A w tym m i e ś c i e  b y ł  zwy- 
c z a j ,  że f r y z y j e r y  ( g o l i l i  i s t r z y g l i  w ł o s y )  do wpół  
do 10ty  g o d z i n y  a.  m. A p r zez  t e  dwa t y g o d n i e ,  j a k  by -  
l i ś m y  na w y s p i e ,  t o  j a  s i ę  n i e  g o l i ł  i ws tyd  mi b y ł o  
t a k i  o b r o s ł y  d a l i  podróżować,  t a k  poszed łym do zakładu 
f r y z i j e r s k i e g o  ( ,  aby s i ę  o g o l i ć . )  A tam b y ł o  przede 
mna parę ch ł opów,  co t y ż  (na t o  samo) c z e k a l i .  Mówię 
do t ego  f r y z i j e r a ,  (aby mnie o g o l i ł ,  bo)  mi s i ę  śpieszy 
na p o c i ą g .  Lecz t o  b y l i  F r a n c u z i  i z pewnośc ią po an-  
g i e l s k u  n i e  r o z u m i e l i  i mnie do g o l e n i a  n i e  w o ł a j ą .  
Jeszcze  c h w i l ę  poczeka ł ym i w i d z ę ,  że t e  f r y z y j e r y  (bo 
i ch  b y ł o  dwóch) b i o r ą  po k o l e i  d r u g i c h ,  a j a  s i ę  z o s t a -  
j ę  ( ( p o s z e d ł y m , )  ( w z i ł y m ) )  pęze l  i b r z y t w ę ,  sam s i ę  
o g o l i ł y m  i jemu z a p ł a c i ł ,  umył  s i ę  i p rędko l ecę  na 
s t a c y j e  do poc i ągu  ( 12 4 ) .
( W i r  kamen in d i e  S t a d t  Amos, es war h a l b  zehn v o r m i t -  
t a g s ,  und es war Sonn tag ,  und um e l f  Uhr s o l l t e  unser  
Zug f a h r e n .  Aber  i n  d i e s e r  S t a d t  war es Brauch ,  daß d i e  
F r i s e u r e  b i s  um h a l b  zehn v o r m i t t a g s  r a s i e r t e n  und 
Haare s c h n i t t e n .  Aber  i n  den zwei  Wochen, d i e  w i r  auf  
de r  I n s e l  waren,  h a t t e  i ch  mich n i c h t  r a s i e r t ,  und i ch 
schämte m i ch ,  so bewachsen w e i t e r z u r e i s e n ,  und so g i ng  
i ch  i ns  F r i s e u r g e s c h ä f t ,  um mich zu r a s i e r e n .  Aber  d o r t
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waren v o r  m i r  e i n i g e  Bauern ,  d i e  auch au f  dasse l be  
w a r t e t e n .  I ch sage zu d iesem F r i s e u r ,  daß e r  mich r a -  
s i e r e n  s o l l ,  w e i l  i c h  e i l i g  zum Zug muß. Aber  das wa- 
ren Franzosen und v e r s t a n d e n  m i t  S i c h e r h e i t  k e i n  Eng- 
l i s c h ,  und s i e  r i e f e n  mich n i c h t  zum R a s i e r e n .  I ch 
w a r t e  noch e i n  We i l chen  und sehe,  daß d i e s e  F r i s e u r e ,  
denn es waren z w e i ,  d i e  nächs ten  aus der  Reihe d r a n -  
nehme'n, aber  i ch  b l e i b e ,  g i n g  und nahm P i n s e l  und Ra- 
s i e r m e s s e r ,  r a s i e r t e  mich s e l b s t ,  b e z a h l t e  i h n ,  wusch 
mich und e i l t e  s c h n e l l  au f  den Bahnhof  zum Zug . )

Der Absa t z  (2 )  z e i g t  den A u t o r  a l s  e i n e n ,  der  s i c h  zu h e l f e n  
we i ß ,  de r  auch im f remden B e r e i c h  s i c h  so v e r h ä l t ,  wie  es 
se i ne n  Z i e l e n  und den Bedingungen der S i t u a t i o n  e n t s p r i c h t .  Das 
g i l t  ü b r i g e n s  auch f ü r  den B e r e i c h ,  i n  dem s c h r i f t l i c h e  Tex te  
i h r e n  Ursprung  haben.  Die h i e r  v o r g e s t e l l t e  S i t u a t i o n  i s t  
k l a r  e r f a ß t :  Das waren d i e  Umstände,  so l agen d i e  B e d ü r f n i s s e ,  
das waren d i e  H i n d e r n i s s e  und so wurden s i e  damals überwunden.  
Die M i t t e l ,  d i e  der  A u t o r  be i  de r  s c h r i f t l i c h e n  F o r m u l i e r u n g  
e i n s e t z t ,  müssen a l s  v ö l l i g  adäquat  b e u r t e i l t  werden.

Eine  B e s o n d e r h e i t  f ä l l t  a u f ,  und s i e  i s t  ( 1 )  und (2 )  ge-  
meinsam,  obwohl  d i e  be i den  A u t o r en  n i c h t s  m i t e i n a n d e r  zu tun 
haben - außer  n a t ü r l i c h  e i n  v e r g l e i c h b a r e s  S c h i c k s a l  und e i n  
Wissen d a r ü b e r ,  daß es so etwas wie  l ange s c h r i f t l i c h  f i x i e r t e  
Tex te  g i b t  und daß s i e  im me n s c h l i c h e n  Leben e i n e  w i c h t i g e  
R o l l e  s p i e l e n .  I ch  möchte d i e s e  gemeinsame B e s o n d e r h e i t  i n 
einem e r s t e n  S c h r i t t  so k e n n z e i c h n e n :  Es w i r d  be i  der  Formu- 
l i e r u n g  etwas mehr g e t a n ,  a l s  e i g e n t l i c h  s e i n  müßte.  Es werden 
bei  dem z u g r u n d e l i e g e n d e n  ü b e r t r a g u n g s s c h r i t t  e i n  paar  z u s ä t z -  
l i e h e  Ans t r engungen  übernommen. Am a u f f ä l l i g s t e n  i s t  d i e s e r  
M e h r e i n s a t z ,  wenn w i r  das Wort  g0 1 i č  ( r a s i e r e n )  und s e i ne  En t -  
sprechungen b e t r a c h t e n .  Die dami t  geme i n t e  Sache i s t  - vom 
S c h a u p l a t z  her  gesehen - sehr  n a h e l i e g e n d ;  an den A us d r uc k s -  
m i t t e l n  b i e t e n  s i c h  daher  bes t i mmte  E i n s p a r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
an.  Im e r s t e n  der  F ä l l e  - i ch  habe s i e  i n  (2 )  he rvo rgehoben  - 
könnte  man den Komplex e r s e t z e n  durch  p r a c o w a 1i ( s i e  a r b e i t e -  
t e n ) ;  das 3.  und 5.  Vorkommen des Ausdrucks  könn te  ganz weg- 
f a l l e n ;  d i e  v i e r t e  S t e l l e  e n t h ä l t  zwar  n i c h t  das Wort  g o l i Č.
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aber  durch  das vorausgehende Wort  t eż  ( auch)  w i r d  auch der  
V e r t r e t e r  t o  samo ( d a s s e l b e )  ü b e r f l ü s s i g  gemacht .

I ch beze i chne  d i e s e  B e s o n d e r h e i t  v o r e r s t  m i t  dem s t i l i -  
s t i s c h  o r i e n t i e r t e n  Ausdruck  A u s f ü h r l i c h k e i t  - s zczegó ł owość ,  
m i t  e i n e r  w e s e n t l i c h e n  z u s ä t z l i c h e n  Best immung oder  Einschrän- 
kung:  Das b e t r o f f e n e  E l emen t ,  das z u s ä t z l i c h e  D e t a i l  e r f ä h r t  
s e i ne  Bewer tung de r  Zusa tz  1 i c h k e i t  v o r n e h m l i c h  auf  der  Grund-  
l äge  de r  Gegebenhe i t en  de r  A u s d r u c k s e b e n e . - D u r c h  s e i n  Weg f a l -  
l en aus dem Text  würde n i c h t  n o t w e n d i g e r w e i s e  e i n  Element  der  
I n h a l t s e b e n e  w e g f a l l e n .  Daß e i n e  s o l c h e  M ö g l i c h k e i t  übe r haup t  
b e s t e h t ,  s e t z t  e i n e  bes t i mmt e  S e l b s t ä n d i g k e i t  der  be iden  Ebe- 
nen v o r a u s ,  über  d i e  d i e  Grammat ik A u s k u n f t  geben kann.  Daher 
s o l l  unsere  e r s t e  Frage s e i n :  Wie l ä ß t  s i c h  das über  das ganze 
Tagebuch v e r t e i l t e  Phänomen de r  A u s f ü h r l i c h k e i t  m i t  se i nen  
v i e l e n  S p i e l a r t e n  o r d n en ,  g rammat i sch  b e s c h r e i b e n  und s c h l i e ß -  
l i e h  t e x t o r g a n i s a t o r i s c h  bzw. psycho 1 i n g u i s t i s c h  i n t e r p r e t i e -  
ren?

2.1 Die T i l g u n g ,  d i e  Re duk t i on

Wenn man d i e  Grammat ik nach V e r f a h r e n  ü b e r p r ü f t ,  d i e  etwas 
m i t  A u s f ü h r l i c h k e i t  und der  d a m i t  verbundenen Redundanz zu 
t un  haben,  dann s t ö ß t  man z u e r s t  au f  d i e  T i l g u n g s -  und Reduk- 
t i o n s r e g e l n .  Diese Regeln suchen nach E l ement en ,  d i e  aus kode- 
i n t e r n e n  Gründen ü b e r f l ü s s i g  s i nd  - d . h .  e r s c h l i e ß b a r  oder  
r e s t i t u i e r b a r  s i n d ,  und t i l g e n  s i e .  Sie  e r s c h e i n e n  in der  
L a u t g e s t a l t  der  Äußerung n i c h t  bzw. n i c h t  i n  i h r e r  u r s p r ü n g -  
l i e h e n  G e s t a l t ,  höchs tens  in r e d u z i e r t e r  Form a l s  Spuren.  Ein 
t y p i s c h e r  F a l l  f ü r  das I n k r a f t t r e t e n  d i e s e r  Regeln i s t  dann 
gegeben,  wenn w i e d e r h o l t  h i n t e r e i n a n d e r  von g l e i c h b l e i b e n d e n  
Dingen d i e  Rede i s t .  Diese Regeln s i n d ,  von S o n d e r f ä l l e n  ab- 
gesehen,  f a k u l t a t i v ,  doch e n t s t e h e n  bei  i h r e r  Ni chtanwendung 
V e r h ä l t n i s s e ,  d i e  ganz e i n d e u t i g  a l s  s t i l i s t i s c h  abweichend 
empfunden werden.  Dies i s t  etwa de r  F a l l  i n ( 3 ) .

«

( 3 )  Jak raz  on b y ł  w swoim b i u r z e ,  za raz  k a z a ł  mi we j ść  
i ( kaza ł׳ ) us i $ść . Ja jemu mówię,  że mam do n i ego  l i s t  od 
pana K i r b y  z C o b a l t ,  i za raz  mu ( t e n  l i s t )  poda ję  (105).
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(Wie e r  e i nmal  i n  seinem Büro war ,  sag te  e r  m i r ,  i ch  
s o l l e  here inkommen,  und s a g t e ,  i ch  s o l l e  mich h i n s e t -  
zen.  I ch sage ihm, daß i ch  f ü r  i hn e i ne n  B r i e f  von 
Her rn  K i r b y  aus C o b a l t  habe,  und gebe ihm s o f o r t  d i e -  
sen B r i e f . )

Im e r s t e n  Satz  f i n d e t  s i c h  e i n e  K o o r d i n a t i o n ,  d i e  das zwei- 
t e  A u f t r e t e n  von k a z a ł  ( e r  s a g t e )  t i l g e n  k ö n n t e ,  ohne daß da- 
durch  d i e  A b h ä n g i g k e i t  des I n f i n i t i v s  us i ašč ( s i c h  h i n s e t z e n )  
vom f i n i t e n  Verb f r a g l i c h  würde.  Im z w e i t e n  Satz  t a u c h t  das 
Element  l i s t  ( B r i e f )  zweimal  a u f ;  es g i b t  Rege ln ,  d i e  das 
z w e i t e  Vorkommen i n  d iesem F a l l  r e d u z i e r e n ;  das g e s c h i e h t  
durch  Pronomi  na 1 i s i e r u n g  , und das E r g e b n i s  wäre mu go poda je  
( i c h  gebe i hn i hm) .  Der A u t o r  von (3 )  macht  auch von d i e s e r  
M ö g l i c h k e i t  ke i nen  Gebrauch.  Die s t i l i s t i s c h e  Abweichung i s t  
in d iesem F a l l  w e n i g e r  a u f f ä l l i g .

I ch  sch l age  f ü r  d i e  M a r k i e r u n g  d i e s e r  F ä l l e  den Gebrauch 
von Klammern v o r .  Wenn im f o l g e n d e n  bes t i mmte  Ausdrücke  von 
m i r  i n  Klammern g e s e t z t  werden,  dann i s t  das so zu v e r s t e h e n ;  
h i n s i c h t l i c h  de r  i n  Klammern b e f i n d l i c h e n  Elemente i s t  das 
U r t e i l  " A u s f ü h r l i c h k e i t "  m ö g l i c h ,  d . h .  es g i b t  i n  de r  b e t r e f -  
fenden Sprache M i t t e l ,  e i ne n  k ü r z e r e n ,  aber  a k z e p t a b l e n  Aus- 
d ruck  zu f i n d e n .  Das b e d e u t e t  ke i neswegs ,  daß d i e s e r  Ausdruck  
weggelassen werden kann;  es b e d e u t e t  auch n i c h t ,  daß e i n  be-  
sonders  s c h a r f s i n n i g e r  Leser  in einem Tex t  m i t  e n t f e r n t e m  I n -  
h a l t  de r  Klammerausdrücke e r r a t e n  k ö n n t e ,  was d a r i n  s t a n d .  Es 
b e d e u t e t  l e d i g l i c h ,  daß es in der  Sprache M i t t e l  g i b t ,  d i e  auf 
den I n h a l t  des Klammerausdruckes  angewendet  werden können,  und 
daß das E r gebn i s  d i e s e r  Anwendung k ü r z e r  i s t  a l s  das O r i g i n a l .  
Wi r  b e t r a c h t e n  im Moment Regeln de r  Grammat i k ,  es g i b t  abe r ,  
wie un ten zu ze i gen  s e i n  w i r d ,  du rchaus  auch andere M i t t e l .

B e i s p i e l e  von Vermeidung der  R e d u k t i o n s -  oder  T i l g u n g s r e -  
ge l n  s i n d  a u ß e r o r d e n t l i c h  h ä u f i g  und b e t r e f f e n  Ausdrücke  v e r -  
s c h i e d e n e r  Größenordnung ( v g l .  ( 4 )  b i s  ( 8 ) ) .

(4)  Ja s i ę  go s p y t a ł e m ,  g d z i e  on i d z i e ,  a on mówi ,  źe (on)  
n i e  w i e ,  g d z i e  ( i d z i e )  ( 6 0 ) .
( I c h  f r a g t e  i h n ,  wohin e r  gehe,  und e r  s a g t ,  daß e r
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n i c h t  we i ß ,  wohin e r  g e h t . )

( 5 )  Od t y  w i o s k i  n i e d a l e k o  b y ł  mały l a s ,  a (w tym l e s i e )  
z n a j d o w a l i  s i ę  p e t l u r y  ( 1 6 1 ) .
( N i c h t  w e i t  von diesem D o r f  war e i n  k l e i n e r  Wald,  und 
i n  d iesem Wald befanden s i c h  P a r t i s a n e n . )

(6)  . . .  t a k  z a c z y l i  na nas zboku p o g U d a ć ,  i j u ż  ( z a c z y l i )  
pomiędzy soba szep t ać  ( 1 4 7 ) .
( . . .  so begannen s i e  uns von de r  S e i t e  anzusehen und 
begannen schon u n t e r e i n a n d e r  zu f l ü s t e r n . )

(7 )  . . . ,  i on p rędko s i ę  w y n i ó s .  Ja s o b i e  ż y c z y ł e m,  (aby 
on s i ę  j a k  n a j p r ę d z y  w y n i ô s ) ,  aby go k t ó r y  z o f i c e r ó w  
n i e  w i d z i a ł  . . .
( . . . ,  und e r  machte s i c h  s c h n e l l  davon.  Und i ch  wünschte 
m i r ,  daß e r  s i c h  s c h n e l l  davonmachte ,  d a m i t  i hn  k e i n e r  
de r  O f f  i z i e re  s a h . )

( 8 )  T y l k o  t o  s z c z ę ś c i e ,  żem prędko lewa rękę  móg s i ęgnąć
do pasa i ud a ł o  mi s i ę  go z k o ł a  r z u c i ć  i młynek stanył ,  
i uda ł o  mi s i ę  t e  p a l c e  z n i eg o  w y d o s t a ć .  (Wtenczas ,  
abym t ego  pasa b y ł  n i e  móg z t ego  k o ł a  z r z u c i ć , )  t o b y  
b y ł a  c a ł a  ręka p o s z ł a  ( 1 1 6 ) .
(Es war nu r  e i n  G l ü c k ,  daß i c h  s c h n e l l  m i t  de r  l i n k e n  
Hand zum Gur t  g r e i f e n  k o n n t e ,  und es ge l ang  m i r ,  i hn 
aus dem Rad zu we r f en  und d i e  Mühle s t and  s t i l l ,  und 
es ge l ang  m i r ,  den F i n g e r  aus i h r  herauszubekommen.
Wenn i ch  den Gur t  n i c h t  aus dem Rad h ä t t e  z i e he n  können, 
wäre d i e  ganze Hand v e r l o r e n  gewesen. )

In (4 )  wäre d i e  T i l g u n g  und i n  (5)  das ku r ze  Adverb tarn mög- 
l i e h .  Die T i l g u n g s m ö g l i c h k e i t  i n  (6 )  z e i g t ,  daß dabei  n i c h t  
e i nma l  au f  bes t i mmte  M o d i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  des zu t i l -  
genden Elements  v e r z i c h t e t  werden muß. In ( 7 )  und (8 )  könnten 
sehr  u m f a n g r e i c h e  Ausdrücke  ve re  i n f a c h t  werden:  j a  s o b i e  to  
życzy ł em bzw. i n a c z e j b y  b y ł a  c a ł a  ręka  p o s z ł a  ( i c h  wünschte  
m i r  das bzw. a n d e r n f a l l s  wäre d i e  ganze Hand v e r l o r e n  gewesen).
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H i e r  i s t  zu sehen,  daß d i e  E n t s c h e i d u n g  wohl  s t e t s  d i e  g l e i -  
che i s t ,  ob das Element  ku r z  i s t  ode r  l a n g ;  e i n e  h a l b l a n g e  
Zw i s c hen l ös ung  i s t  zumi ndes t  i n  d i e s e n  F ä l l e n  n i c h t  m ö g l i c h .
Das z e i g t  ganz d e u t l i c h  den s p r a c h b e d i n g t e n  C h a r a k t e r  d i e s e r  
E n t s c h e i d u n g e n ;  s i e  e r f o l g e n  n i c h t  m i t  B l i c k  au f  d i e  d a r z u -  
s t e l l e n d e n  V e r h ä l t n i s s e  und e i n e r  Auswahl  dessen,  was von d i e -  
sen V e r h ä l t n i s s e n  im B e r e i c h  der  s p r a c h l i c h e n  Äußerung d i r e k t  
r e p r ä s e n t i e r t  s e i n  s o l l .  V i e l m e h r  s i n d  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  
schon so v i e l e  V o r e n t s c h e i d u n g e n  g e f a l l e n ,  daß b e r e i t s  A l t e r -  
n a t i v e n  au f  der  A u s d r u c k s s e i t e  s i c h t b a r  und e n t s c h e i d b a r  wer -  
den.  Und das Besondere an d i e s e r  s p e z i e l l e n  h i e r  i ns  Auge ge-  
f a ß t e n  A l t e r n a t i v e  i s t ,  daß es s i c h  n i c h t  um zwei  g r u n d s ä t z -  
l i e h  v e r s c h i e d e n e ,  q u a l i t a t i v  d i s k r e t e  A u s d r u c k s m i t t e l  han-  
d e l t ,  sondern  um e i n e  q u a n t i t a t i v e  A l t e r n a t i v e ,  dami t  ve r b u n -  
den d i e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  e i n e  k ü r z e r e  oder  l ä n g e r e  V e r s i o n .

An d i e s e r  S t e l l e  könn te  de r  e r s t e  S c h r i t t  zum Versuch e i -  
ner  Deutung unternommen werden:  Der A u t o r  d i e s e r  Sätze beläßt 
s i e  in e i n e r  u m s t ä n d l i c h e r e n ,  a u s f ü h r l i c h e r e n  Form, und e r  
b e a r b e i t e t  s i e  n i c h t  im Sinne e i n e r  V e r k ü r z u n g ,  e i n e r  größeren 
Ökonomie de r  M i t t e l ,  w e i l  ihm d i e  e n t s p r e c h e n de n  F ä h i g k e i t e n  
f e h l e n .  Er r e a l i s i e r t  e i n e  e r s t e ,  d i r e k t e  Ü b e r t r agung  vom I n -  
h a l t  zum Au s d r u c k ,  w e i t e r e  A r b e i t s s c h r i t t e  u n t e r l ä ß t  e r :  Er 
kann d i e  g rammat i schen  O p e r a t i o n e n  n i c h t  d u r c h f ü h r e n .  Eine 
so l che  These könn te  zumi ndes t  e r h e b l i c h  geschwächt  werden 
durch den Nachwei s ,  daß a l l e  Rege l n ,  d i e  m i t  T i l g u n g  und Re- 
dundanz zu t un  haben,  dem A u t o r  v e r t r a u t  s i nd  und von ihm an- 
gewendet  werden.  W o l l t e  man t r o t z d e m  w e i t e r  i n  d iesem S i nne ,  
a l s o  im Sinne e i n e s  r e s t r i c t e d  code,  a r g u m e n t i e r e n ,  dann müßte 
man Fa k t o r e n  nachwe i sen ,  d i e  den A u t o r  gerade i n  den v o r l i e -  
genden F ä l l e n  daran h i n d e r n ,  von s e i n e r  K e n n t n i s ,  von s e i n e r  
g rammat i schen Kompetenz Gebrauch zu machen.  W e i t e r  un ten (§4)  
werde i ch au f  d i e s e  These im Rahmen me i ne r  e i genen  Ana l yse  
zurückkommen.  Beha l t e n  w i r  j e d o c h  f ü r  d i e  w e i t e r e n  E r ö r t e r u n -  
gen im Auge, daß es s i c h  n i c h t  um En t s che i dungen  zwischen 
q u a l i t a t i v  v e r s c h i e d e n e n ,  aber  im gegebenen Moment ä q u i v a l e n -  
ten M ö g l i c h k e i t e n  h a n d e l t ,  sondern um d i e  En t s c he i dung  zwischen 
e i n e r  s t r u k t u r e l l  r e i c h e r e n  und e i n e r  s t r u k t u r e l l  ärmeren Mög- 
l i c h k e i t .  B i s l a n g  s c h e i n t  es so zu s e i n ,  daß de r  A u t o r  unseres
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Tex tes  p r i n z i p i e l l  d i e  e i n f a c h e r e  M ö g l i c h k e i t  a u s w ä h l t ,  d . h .  
d i e ,  f ü r  d i e  w e n i ge r  Rege 1anwendungen n ö t i g  s i n d .  Doch l i e g t  
das am b i s h e r  b e t r a c h t e t e n  M a t e r i a l ,  und das V e r h ä l t n i s  w i r d  
s i c h  b a l d  umkehren.

Ich komme nun z u r  Besprechung von ausgewäh l t en  F ä l l e n  des 
Gebrauchs von być ( s e i n ) .  Die M ö g l i c h k e i t e n ,  d i e s e s  Verb zu 
t i l g e n  bzw. K o n s t r u k t i o n e n  m i t  dem P r ä d i k a t s t e i l  być du rch  
etwas anderes zu e r s e t z e n ,  s i n d  r e i c h h a l t i g . *  Wenn d i e  E n t -  
s c h e i d u n g ,  wie  im v o r l i e g e n d e n  Tex t ,  zuguns ten des być f ä l l t ,  
so z e i g t  das umso d e u t l i c h e r ,  daß es s i c h  n i c h t  um e i n e  zu-  
s ä t z l i c h e  Komponente aus der  d a r z u s t e l l e n d e n  S i t u a t i o n  han-  
d e l t .

Das t r i f f t  i n ge r i ngem Maße zu bei  b^ć a l s  E x i s t e n z v e r b , 

wie i n  ( 9 ) .

( 9 )  Jednego d n i a  chodzę po l e s i e  i mech z ska łów ( ,  g d z i e  
b y ł y , )  o d r a p u j ę ,  i na jednym m i e j s c u  z n a l a z ł y m  zrošcia-  
ł y  kamień,  w k t ó r ym b y ł o  widać t r o c h ę  z ł o t a .
( E i nes  Tages g i n g  i ch  i n  den Wald und k r a t z t e  Moos vom 
G e s t e i n ,  wo es war ,  und an e i n e r  S t e l l e  fand i ch  e i nen  
S t e i n ,  i n  dem man etwas Gold sehen k o n n t e . )

Nur von der  l i n g u i s t i s c h e n  Warte aus gesehen,  könn te  man sa- 
gen,  daß man das Moos nur  von den Fe l sen a b r e i ß e n  kann,  i n s o -  
f e r n  d i e s e  e x i s t i e r e n .  Doch i s t  im v o r l i e g e n d e n  F a l l  d i e s e r  
Schluß über  d i e  d o r t i g e n  Gegebenhe i t en  e x p l i z i t  e n t h a l t e n :  
Der Wald s tand  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  au f  F e l s e n ,  und nu r  von 
d i es e n  i s t  es l ohnend ,  das Moos zu e n t f e r n e n ,  wenn man Gold 
s u c h t .

Wei taus  h ä u f i g e r  s i nd  F ä l l e  m i t  być a l s  Kopu l a .

(10)  Z a j e c h a l i ś m y  do wyspy,  ( t o  j u ż  b y ł o )  późno w i e c z ó r ,  
p o s t a w i l i ś m y  nami o t  i t r o c h ę  p o j e d l i  i poszl i  spać (110). 

(Wi r  f u h r e n  au f  d i e  I n s e l ,  es war schon s p ä t e r  Abend,  
w i r  s t e l l t e n  das Z e l t  a u f ,  aßen e i n  wenig und g i ngen  
s c h l a f e n . )
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(11)  (To j u ż  b y ł o )  po p o ł u d n i u ,  on na wyznaczony czas nad-  
j e c h a ł  i mnie z a b r a ł  ( 1 1 3 ) .
(Es war schon n a c h m i t t a g s ,  e r  kam z u r  v e r e i n b a r t e n  
Z e i t  und h o l t e  mich ab . )

( 12 )  (Przysz ło)  pod j e s i e h ,  a f i r m a  k a n c l o w a ł a  kampe i 
k u c h n i e ,  bo t y l k o  k i l k a  ch łopów samotnych,  co s i ę  
tam w i k t o w a l i ,  a żonac i  c h o d z i l i  do dom do m i as t a  . . .

( 118)
(Es wurde He r b s t ,  und d i e  Fi rma l ö s t e  das Lager  und 
d i e  Küche a u f ,  denn nur  e i n i g e  a l l e i n s t e h e n d e  K e r l e ,  
d i e  s i c h  d o r t  b e k ö s t i g t e n ,  aber  d i e  V e r h e i r a t e t e n  
g i ngen  nach Hause i n  d i e  S t a d t  . . . )

Die B e i s p i e l e  (10)  b i s  (12)  b e t r e f f e n  Z e i t a n g a b e n ,  und es wäre 
g rammat i sch  j e d e r z e i t  m ö g l i c h ,  e n t s p r ec hende  P r ä p o s i t i ona 1 - 
Phrasen zu wäh l en .  Die En tsche i dung  b e t r i f f t  d i e  A us d r uc k s -  
ebene,  es würden s i c h  in keinem F a l l  andere I n f o r m a t i o n e n  
über  das damals Geschehene ergeben.  Und doch kann man durchaus  
n i c h t  sagen,  daß d i es e  En tsche i dung  ganz und ga r  unbedeutend 
und ohne j e d e  Konsequenz wäre.  B e t r a c h t e n  w i r  den Anfang von 
(12)  in de r  Form ( 121):

( 1 2 ' )  Pod j e s i e f i  f i r m a  k anc l owa ł a  kampę i k u c h n i e .
(Gegen Herbs t  l ö s t e  d i e  Fi rma das Lager  und d i e  
Küche a u f . )

N a t ü r l i c h  würde s i ch  n i c h t  der  Z e i t p u n k t  f ü r  d i e  A u f l ö s u n g  
des Lagers  ändern .  I n t e r p r e t i e r t  man d i es e n  Satz ( 1 2 ' )  i s o -  
l i e r t ,  dann l i e g t  der  Schluß nahe,  daß d i e  M o t i v e  f ü r  d i e  A u f -  
l ösung des Lagers  d i r e k t  m i t  der  J a h r e s z e i t  i n  Ve rb i ndung  s t e -  
hen,  etwa wie in o s iódmej  wsta łem (um sieben Uhr stand ich a u f ) .  
D i e s e r  Sch luß w i r d  in ( 1 2 ' )  n i c h t  b i ndend s i g n a l i s i e r t ,  i n
(12)  n i c h t  e x p l i z i t  ausgesch l ossen .  Die Form ( 1 2 ' )  z e i c h n e t  
s i c h  n i c h t  nur  durch  e i n  z u s ä t z l i c h e s  byč aus,  sondern durch 
e i ne  z u s ä t z l i c h e  P r ä d i k a t i o n ,  und dadurch  e n t s t e h t  e i n  Sa t z ,  
der  s i c h  g l e i c h b e r e c h t i g t  i n  d i e  S e r i e  d e r  Sätze e i n r e i h t ,  d i e  
den Text  k o n s t i t u i e r e n .  Der G e l t u n g s b e r e i c h  de r  Tempora lbe-
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St immung b e f i n d e t  s i c h  a l s o  n i c h t  mehr im Rahmen e i n e r  ihm 
ü b e r g e o r d n e t e n  P r ä d i k a t i o n ,  sondern w i r d  au f  den ganzen T e x t -  
a b s c h n i t t  aus gedehn t .  Dami t  wären auch d i e s e  F ä l l e  dem von 
uns p o s t u l i e r t e n  Schema u n t e r g e o r d n e t :  der  a l s  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h  f ü r  den Tex t  b e o b a c h t e t e  Mehraufwand i s t  en tweder  un -  
m o t i v i e r t ,  oder  s e i ne  M o t i v a t i o n  b e t r i f f t  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  
Ausd rucksebene ,  während s i c h  f ü r  d i e  I n h a l t s e b e n e  k e i n  Zuwachs 
an D e t a i l s  e r g i b t .

In d iesem Sinne i s t  d i e  P r ä d i k a t i o n  m i t  by£ in ( 11 )  d i e  
E i n l e i t u n g  e i n e s  T e x t a b s c h n i t t s ,  a l s  s o l c he  g e t r e n n t  von d e r  
Z e i t a n g a b e  des nächs t en  Satzes  na wyznaczony czas ( z u r  v e r -  
e i n b a r t e n  Z e i t ) .  In ( 10 )  kann auch e i n e  s o l c h e  F u n k t i o n  n i c h t  
f e s t g e s t e l l t  werden.  Die E n t s c h e i d u n g ,  zu w e l c h e r  anderen 
P r ä d i k a t i o n  d i e  Best immung późnym wieczorem (am spä ten  Abend) 
zu s t e l l e n  i s t ,  i s t  h i e r  umgangen.

Eine ä h n l i c h e  E r s c h e i n u n g ,  d i e  V e r t e i l u n g  de r  g l e i c h b l e i -  
benden Menge an I n f o r m a t i o n  au f  mehrere  P r ä d i k a t i o n e n , l ä ß t  
s i c h  be i  (13a) und (13b) f e s t s t e l l e n .

(13a) . . .  bo tam j e s t  morders t wo  p o p e ł n i o n e  i c h c i a ł ,  aby 
z nim p o j e c h a ł  ( i  b y ł )  za t łumacza ( 7 1 ) .
( . . .  denn d o r t  i s t  e i n  Mord v e r ü b t  worden,  und er  
w o l l t e ,  daß i ch  m i t  ihm f ü h r e  und Ü b e r s e t z e r  w ä r e . )

(13b) A m i a ł  p ł a s z c z  z imowy,  i ( t o  b y ł )  r o z p i ę t y ,  t o  ten 
p ł a s z c z  za nim f r u w a ł ,  a za nim p i ę c i u  ch łopów go 
g o n i ,  ( i  t o )  z o t w a r t y m i  nożami  w rękach  ( 6 9 ) .
(Und e r  h a t t e  e i ne n  W i n t e r m a n t e l ,  und der  war a u f g e -  
k n ö p f t ,  daß d i e s e r  Mante l  h i n t e r  ihm wehte ,  und h i n t e r  
ihm t r i e b e n  i hn f ü n f  K e r l e  an,  und das m i t  g e ö f f n e t e n  
Messern i n  den Händen. )

Welche Versuche e i n e r  I n t e r p r e t a t i o n  man auch unternehmen mag 
(was f ü r  Fo l ge rungen  ergäben s i c h  aus Formul ierungen wie z nim 
p o j e c h a ł  j a k o  t ł u m a c z  ( e r  f u h r  m i t  ihm a l s  Ü b e r s e t z e r )  oder  
Jego p ł a s z c z  zimowy r o z p i ę t y  za nim f r u w a ł  ( S e i n  a u f g e k n ö p f t e r  
W i n t e r m a n t e l  wehte h i n t e r  i h m ) ? ) ,  e i n  Mehr o de r  Weniger  an I n -  
f o r m a t i o n s d e t a i 1s i s t  d a m i t  n i c h t  v e r bunden .  Ein ganz d i rek ter
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Beweis f ü r  d i e s e  These,  daß es s i c h  um e i n e  M o t i v a t i o n  auf  
der  A u s d r u c k s s e i t e  h a n d e l t ,  s i n d  d i e  z a h l r e i c h e n  F ä l l e ,  i n 
denen d i e  z u s ä t z l i c h e  P r ä d i k a t i o n  m i t  bj) (denn)  e i n g e l e i t e t  
w i r d .  Was h i e r  gegeben w i r d ,  i s t  n i c h t  d i e  M o t i v a t i o n  f ü r  den 
I n h a l t  von (13c1) .  sondern f ü r  den Ausdruck  i n  (13c).

(13c‘ ) Po s z l i ś my  do d r u g i e g o  p i ę t r a .
( W i r  g i ngen  i n  d i e  z w e i t e  E t a g e . )

(13c) P o s z l i ś my  do g ó r y ,  bo t o  b y ł  budynek dwóc hp i ę t r owy  
( 6 2 ) .
( W i r  g i ngen  nach oben,  denn das war e i n  zwe i s t öck i ges  
Gebäude. )

2 .2  A t t r i b u t i o n  vs .  s e l b s t ä n d i g e r  Satz

Die b i s h e r  b e o b a c h t e t e n  Fakten l assen  s i c h  fo l gendermaßen 
zusammenfassen.  Es g i b t  l e g i t i m e ,  g rammat i sche  M i t t e l ,  Elemen-  
t e  e i n e r  Äußerung zu kürzen ode r  wegzu l assen .  Die Bedingungen 
s i nd  so b e s c h a f f e n ,  daß d i e s e  Elemente f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  
n i c h t  v e r l o r e n g e h e n .  Das kann aus v e r s c h i e d e n e n  Gründen ge-  
s i c h e r t  s e i n .  Der E r f o l g  de r  Kommunikat i on  kann dann i n s o f e r n  
a l s  g e s i c h e r t  g e l t e n ,  a l s  k e i n  Element  de r  d a r z u s t e l l e n d e n  
S t r u k t u r  ve r  1 oren g e h t . Die g rammat i schen Mi t t e l  s i nd  heterogen;  
wenn a l s o ,  wie im v o r l i e g e n d e n  T e x t ,  d i e s e  M ö g l i c h k e i t  m i t  e i -  
n i g e r  Konsequenz n i c h t  g e n u t z t  w i r d ,  so kann das n i c h t  a u f -  
grund e i nes  e i n f a c h e n  g rammat i schen  K r i t e r i u m s  e r k l ä r t  werden.  
B e t r a c h t e n  w i r  ( 1 4 ' )  und ( 14 '  ' ) .

( 1 4 ' )  Tam b y ł a  u s i e d ł a ,  k t ó r a  n a z y wa l i  Old Copper  C l i f f .  
( D o r t  war e i n e  S i e d l u n g ,  d i e  s i e  Old Copper  C l i f f  
n a n n t e n . )

( 1 4 ' ' )  Tam b y ł a  u s i e d ł a  nazwana Old Copper  C l i f f .
( D o r t  war e i n e  Old Copper  C l i f f  genannte  S i e d l u n g . )

Der Name der  S i e d l u n g  i s t  e i nma l  i n  Form e i n e s  A t t r i b u t s a t z e s  
angegeben und e i nmal  a l s  A t t r i b u t  ohne S a t z s t a t u s .  Beide Kon-
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s t r u k t i o n e n  s i nd  vom g l e i c h e n  Typ und können bequem durch  
T r a n s f o r m a t i o n e n  v o n e i n a n d e r  a b g e l e i t e t  werden.  Das O r i g i n a l -  
z i t a t  bei  Samulsk i  l a u t e t  anders :

(14)  Tam b y ł a  o s i e d ł a  samych Ukra i f i ców i t o  m i e j s c e  nazy -  
w a l i  Old Copper  C l i f f .
( D o r t  war e i n e  e i gene  S i e d l u n g  de r  U k r a i n e r ,  und d i e -  
sen Or t  nannten s i e  Old Copper  C l i f f . )

(14)  b e s t e h t  aus zwei  s e l b s t ä n d i g e n  P r ä d i k a t i o n e n . Diese s i nd  
n e b e n e i n a n d e r g e s t e l l t ,  und in d iesem F a l l  i s t  es m ö g l i c h ,  daß 
s i e  eben in einem bes t i mmten  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r  s t e h e n ,  
wie es zwischen Sätzen b e s t e h t .  So kann z . B .  d i e  P r ä d i k a t i o n  
( 1 5 1) in zwei  P r ä d i k a t i onen z e r l e g t  werden,  und u n t e r  be-  
s t i mmten  Bedingungen w i r d  zwischen ihnen e i n  Kausa 1 zusammen- 
hang m ö g l i c h .

( 1 5 ' )  Ja u s i ad  u okna próżnego p r z e d z i a ł u .
( I c h  s e t z t e  mich ans F e n s t e r  e i n e s  l e e r e n  A b t e i l s . )

( 1 5 ' ' )  By ł  p r z e d z i a ł  p r ó ż n y ,  t a k  j a  u s i a d  u okna.
(Das A b t e i l  war l e e r ,  so s e t z t e  i c h  mich ans Fenster. )

( 1 5 " ' )  By ł  p r z e d z i a ł  p r ó ż n y ,  t a k  j a  u l e g ł e m .
(Das A b t e i l  war l e e r ,  so l e g t e  i ch  mich h i n . )

Diese Ze r l egung  i n  zwei  P r ä d i k a t i onen w i r d  a l s o  s i n n v o l l ,  
wenn zwi schen  A t t r i b u t  und M a t r i x s a t z  e i n e  e n t s p r e c h e n d e  Be- 
Z iehung b e s t e h t .  Und das i s t  im O r i g i n a l  n i c h t  der  F a l l  ( vg l .
( 1 5 ) ) .

(15)  Był  p r z e d z i a ł  p r ó ż n y ,  t a k  j a  s o b i e  na ławce u s i a d ł  
( 1 7 6 ) .
(Das A b t e i l  war l e e r ,  so s e t z t e  i ch  mich au f  die Bank.)

Das i n h a l t l i c h e  M o t i v ,  das den Gebrauch de r  M i t t e l  von ( 1 5 ' ' )  
oder  ( 1 5 ' ' ' )  r e c h t f e r t i g t ,  f ä l l t  somi t  weg, und das B e i s p i e l  
f ü g t  s i c h  p r o b l e m l o s  i n  d i e  Gruppe der  i n h a l t l i c h  unmot i v i e r t en
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I

Ausführ l i chkei t  ein.
Ein w i c h t i g e r  Punkt  me ine r  b i s h e r i g e n  A r g u m e n t a t i o n  be-  

s t e h t  i n  der  Abschwächung de r  M o t i v a t i o n  f ü r  d i e  den Text  
ausze i chnenden  B e s o n d e r h e i t e n .  Wie i s t  d i e s e  A r g u m e n t a t i o n  zu 
w e r t e n ,  i s t  s i e  m i t  anderen A r g u m e n t a t i o n e n  im Rahmen p h i l o -  
l o g i s c h e r  Ana l ysen  in Ü b e r e i n k l a n g  zu b r i n g e n ?

Was d i e  Grammat ik b e t r i f f t ,  so i s t  e i n e  s o l c h e  Argumenta-  
t i o n  ganz normal  und v e r f o l g t  d i e  g l e i c h e  R i c h t u n g .  T i l g u n g s -  
und R e d u k t i o n s r e g e 1n s i nd  T r a n s f o r m a t i o n e n ,  und deren p r i m ä -  
res  M o t i v  i s t  es ,  d i e  Bedeutung n i c h t  zu t a n g i e r e n .  N a t ü r l i c h  
werden M o t i v e  g r u n d s ä t z l i c h  a l s  e x i s t e n t  angenommen, aber  au f  
dem S e k t o r  der  Ä u ß e r u n g s o r g a n i s a t i o n ,  und zwar  i n  f o l gendem 
S i nne :  Durch Umformung w i r d  der  S a t z ,  be i  g l e i c h b l e i b e n d e m  
I n h a l t ,  i n  d i e  t e x t g e b u n d e n e  ( k o n t e x t -  und k o t e x t ge b u n d e n e )  
I n f o r m a t i o n s h i e r a r c h i e  e i n g e o r d n e t .  Auch d i e  von m i r  v o r g e -  
sch l agene  A r g u m e n t a t i o n  ha t  d i e  T e x t o r g a n i s a t i o n  und i h r e  
Grund lagen zum Z i e l ,  aber  n i c h t  i n  d iesem S i n n e ,  a l s o  n i c h t  
im Sinne e i n e r  T o p i c - C o m m e n t - S t r u k t u r  oder  e i n e r  A k t u a l i s i e -  
r ung .  I ch f ü h r e  e i n i g e  B e i s p i e l e  an,  i n  denen A t t r i b u t e  durch 
e i gene  P r ä d i k a t i o n  e i n g e f ü h r t  werden;  s i e  ze i ge n  meines Er -  
ach tens  ganz d e u t l i c h ,  daß d i e  d a m i t  verbundene Hervorhebung 
n i c h t  au f  e i n e r  Ebene l i e g t  m i t  A k t u a l i s i e r u n g  oder  Rhemat i -  
s i e r u n g .

( 1 6 ' )  On d a ł  mu 8 dn i  w i ę z i e n i a  w s t o d o l e .
(Er  gab ihm 8 Tage H a f t  i n  de r  Scheune. )

(16)  K a p i t a n  Za l ewsk i  d a ł  T e r c y j a k o w i  za t ę  żabę osm dni
w i ę z i e n i a .  A w i ę z i e ń  na w ioskę  t o  b y ł  w s t o d o l e  (136). 
( K a p i t ä n  Za l ewsk i  gab T e r c y j a k  f ü r  d i e s e n  Frosch 
ach t  Tage G e f ä n g n i s .  Und das Ge f ängn i s  des Dor f es  
war i n  der  Scheune.  )

In (16)  i s t  der  O r t ,  an dem d i e  G e f ä n g n i s s t r a f e  v e r b ü ß t  w i r d ,  
gegenüber  ( 1 6 ' )  du r ch  e i n e  e i ge n e  P r ä d i k a t i o n  a u s g e d r ü c k t .
Eine s o l c he  Hervorhebung h ä t t e  e i ne n  S i n n ,  wenn im w e i t e r e n  
T e x t v e r l a u f  d i e  Scheune a l s  Ge f ängn i s  e i n e  bes t i mmte  R o l l e  
s p i e l e n  würde,  wenn s i e  w e n i g s t e n s  de r  S c h a u p l a t z  der  weiteren
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E r e i g n i s s e  se i n  würde.  Das i s t  j edoch  n i c h t  der  F a l l .  Nach 
dem Ende von (16)  i s t  e i n  Absatz  zu Ende, und im f o l g e n d e n  
i s t  von ganz anderen Dingen d i e  Rede.

B e t r a c h t e n  w i r  a l s  nächs t es  das B e i s p i e l  ( 1 7 ) .

(17)  Ja p r z e c h o d z i  w j e dn o  m i e j s c e ,  (a t o  b y ł o  m i e j s c e )  
bardzo  p ł a s k i e ,  a pod podeszwami  czu ł ym,  j a k  b y ł y  
j a k i e  o s t r e  k a m i en i e  ( 1 2 3 ) .
( I c h  g i ng  durch  e i nen  O r t ,  und das war e i n  sehr  
ebener  O r t ,  aber  u n t e r  den Sohlen f ü h l t e  i c h ,  wenn 
d o r t  s o l c h e  s p i t z e n  S t e i n e  w a r e n . )

Es l i e g e n  o f f e n s i c h t l i c h  d r e i  Sätze v o r ,  e i n g e l e i t e t  durch  j_a 
( i c h ) ,  £  (und)  und nochmals a.  B e t r a c h t e t  man d i e  e r s t e n  b e i -  
den,  so f ä l l t  a u f ,  daß d i e  E i g e n s c h a f t  p ł a s k i e  (eben)  s i c h  
n i c h t  in de r  P o s i t i o n  des s y n t a k t i s c h e n  A t t r i b u t s  b e f i n d e t ,  
sondern e i n  e i genes  s y n t a k t i s c h e s  P r ä d i k a t  v e r k ö r p e r t .  Was i s t  
das Mo t i v  f ü r  d i e s e  Hervorhebung? V i e l l e i c h t  i s t  es f ü r  e i nen  
Go l dsucher  e i n  r e l e v a n t e s  Zu samment r e f  f en  von zwei s i g n i f i -  
kan ten  Beobachtungen - f l a c h e r  Grund ־ s p i t z e  S t e i n e ?  Ich 
weiß es n i c h t .  Ginge es um e i n e  Hervorhebung im Sinne von 
Thema und Rhema, dann gäbe es d i e  M a r k i e r u n g  durch  Betonung 
w j e dn o  m i e j s c e  p ł a s k i e (an einem e b e n e n  
O r t )  oder  durch e i gene  P r ä d i k a t i o n ,  aber  im Sinne des A t t r i -  
b u t s a t z e s  w j edno  m i e j sce ,  k t ó r e  b y l o  bardzo  p ł a s k i e  (an einem 
O r t ,  der  sehr  eben w a r ) .  Gerade d i e s e  l e t z t e r e  Lösung w i r d  
vom A u t o r  ve rmi eden .

Ein i n t e r e s s a n t e r  F a l l  i s t  ( 1 8 ) .

( 1 8 ' )  A na t y  mały s t a c y j c e  b y ł  t y l k o  j e de n  c h ł o p ,  k t ó r y  
telegrafem operowa ł  i b i l e t y  s p r z e d a ł .
(Und au f  diesem k l e i n e n  Bahnhof  gab es nur  e i nen  
Mann, d e r  den T e l e g r a f e n  b e d i e n t e  und F a h r k a r t e n  
v e r k a u f t e .  )

(18)  A na t y  mały s t a c y j c e  b y ł  t y l k o  j e de n  c h ł o p ,  k t ó r y  
t e l e g r a f e m  operowa ł  i j a k  k t o  wk iedy  p r zeszed  b i l e t  
k o l e j o w y  k u p i t ,  t o  mu s p r z e d a ł  ( 6 1 ) .
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(Und au f  d iesem k l e i n e n  Bahnhof  gab es nur  e i nen  
Mann, de r  den T e l e g r a f e n  b e d i e n t e ,  und wenn jemand 
kam, um e i n e  Z u g f a h r k a r t e  zu k a u f e n ,  s i e  ihm v e r -  
k a u f t e . )

Bet rachten w i r  z unäc hs t  ( 1 8 ' ) !  das i ch  r e k o n s t r u i e r t  habe,  nach 
dem G e s i c h t s p u n k t ,  daß d i e  zwei  g l e i c h b e r e c h t i g t e n  Komponen- 
t en  i n  de r  T ä t i g k e i t  des Mannes e i nen  p a r a l l e l e n  Aufbau der  
K o n s t r u k t i o n  wohl  r e c h t f e r t i g e n .  D i e s e r  Para 1 l e i i s m u s  i s t  i n  
(18)  z e r s t ö r t .  Was auch immer d i e  Mo t i v e  d a f ü r  s e i n  mögen, 
d i e  Thema-Rhema-Gl iederung kann dami t  meines E r ach t ens  n i c h t s  
zu tun  haben:  Weder i s t  das z w e i t e  K o n j u n k t  neuer  a l s  das 
e r s t e ,  noch h a n d e l t  es s i c h  beim z w e i t e n  um e i n e  T ä t i g k e i t ,  
d i e  b e r e i t s  im vorangehenden K o n t e x t  vorkommt und nun aus i r -  
gendwelchen Gründen i n  d i e s e r  Form a k t u a l i s i e r t  w i r d .  I ch  wei- 
se nochmals d a r a u f  h i n ,  daß d i e  F ä h i g k e i t  z u r  V e r k ü r z u n g ,  zu r  
g rammat i schen  R e duk t i on  und T i l g u n g ,  w ie  auch z u r  s t i l i s t i s c h e n  
K n app he i t  und R a f f u n g ,  dem A u t o r  n i c h t  g r u n d s ä t z l i c h  abgespro- 
chen werden kann.  Er b e d i e n t  s i c h  d i e s e r  M i t t e l  g e l ä u f i g  und 
g e s c h i c k t ,  e r  weiß s i e  w i r k u n g s v o l l  und g e z i e l t  e i n z u s e t z e n ,  
wie d i e  Bes ch r e i bung  e i n e s  Zweikampfes m i t  einem Eng l ände r  
( t o  by l  A n g l i k  z A n g l i i  (das war e i n  Eng l ände r  aus E n g l a n d ) ) ,  
der  i hn b e l e i d i g t  ha t  und der  f ü r  SAMULSKI m i t  e i n e r  A r t  B l i t z -  
s i eg  e n d e t ,  z e i g t  ( v g l .  ( 1 9 ) ) .

(19)  Po podan iu  sob i e  r ę k i  j a  nawet  n i e  wiem,  j a k  mi s i ę  
u d a ł o ,  p rędko j e g o  grach  w mordę ( 9 9 ) .
(Nach dem Handsch lag weiß i ch  sogar  n i c h t ,  wie  es m i r  
g e l a n g ,  s c h n e l l  ihm i ns  G e s i c h t  zu s c h l a g e n . )

Ich möchte nun übergehen zu e i n e r  Gruppe von B e i s p i e l e n ,  
d i e  e i nen  etwas anderen Aspek t  m i t  s i c h  b r i n g e n .  Die b i she r i ge  
Ana l yse  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  m i t  den B e i s p i e l e n  nach dem S u b s t i -  
t u t i o n s p r i n z i p . Durch S u b s t i t u t i o n  e i n e s  T e i l s  aus dem O r i g i -  
n a l t e x t  durch  e i n  g rammat i sch  umgeformtes  T e i l  ä n d e r t  s i c h  
n i c h t s ,  weder  au f  der  Ebene des I n h a l t s ,  noch au f  de r  Thema- 
Rhema-Ebene des Au s d r u c k s ;  der  e i n z i g e  U n t e r s c h i e d  i s t  d e r ,  
daß das O r i g i n a l b e i s p i e l  l ä n g e r  i s t  a l s  das du rch  S u b s t i t u 
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t i o n  k o n s t r u i e r t e .  Die nun f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  e r w e i t e r n  d i e -  
ses B i l d  de r  A u s f ü h r l i c h k e i t  i n  zwei  R i c h t un g e n .  Es s i nd  Fäl -  
l e ,  i n  denen Elemente e i ngeschoben  s i n d ,  d i e  n o r m a l e r w e i se 
aus einem Tex t  ganz e l i m i n i e r t  werden.

2 . 3  Die E i n f ügung

(20)  On j u ż  p r z e d t y m ,  zanim do t ego  m i e j s c a  p r z y ś l i ,  g d z i e  
on b y ł ,  w i d z i a ł  z ł o t o  ( 7 9 ) .
(Er  sah schon v o r h e r ,  ehe e r  zu diesem Or t  kam, wo er  
war ,  das G o l d . )

Das Beispiel  (2 0) zeigt e i n e  t e mp o r a l e  Best immung durch e i ne n  
v e r k ü r z t e n  Adverb i a 1a u s d r u c k ; woraus d i es e  Kürzung zu s t a n d e -  
gekommen i s t ,  wi rd u n m i t t e l b a r  d a h i n t e r  i n  a u s f ü h r l i c h e r  Form 
g e s a g t .  Daß p r zed t ym ( v o r h e r )  e i ne  v e r k ü r z t e  Form i s t ,  e i ne  
A r t  P r o n o m i n a l i s i e r u n g , z e i g t  s i c h  h i e r  nurmehr  u n t e r  e tymo-  
l og i schem B l i c k w i n k e l ;  d i e  Zusammenschreibung s i g n a l i s i e r t ,  
daß es s i c h  um e i n e  1 ex i ka 1 i s i e r t e  , e r s t a r r t e  Verkürzung han-  
d e l t .

Das g i l t  i n noch s t ä r k e r e m  Maße f ü r  (21)  und ( 2 2 ) .

(21)  Potym k a z a ł  wypisać d l a  mnie l i s t  r ekomendacy j ny ,  gdz ie  
bym t y l k o  poszed,  żebym m i a ł  s i ę  czym okazać ( 1 0 2 ) .  
(Danach b e f a h l  e r ,  e i n  Empf eh l ungssch r e i ben  f ü r  mich 
a u s z u s t e l l e n ,  wohin i ch  nur  gehen würde,  dami t  i ch  
etwas v o r z u z e i g e n  h ä t t e . )

(22)  Rano spakował  swoje m a n a t k i ,  k t ó r ychżem w i e l a  n i e  miał  
( 1 0 1 ).

(Am Morgen p a c k t e  ich meine H a b s e l i g k e i t e n  zusammen, 
von denen ich ni cht  v i e l  h a t t e . )

H i e r  s i n d  bes t i mmt e  Bedeutungskomponenten zusammengefaßt  und 
1 ex i k a 1i s i e r t , zu einem B e d e u t u n g s t r ä g e r  v e r e i n i g t .  Sie werden 
i n  d i e s e r  Form r i c h t i g  v e r w e n d e t ,  u n m i t t e l b a r  ansc h l i e ße n d  
j e d o c h  r e f o r m u 1i e r t , und zwar  i n  genau d i e  B e s t a n d t e i l e  z e r -  
l e g t ,  d i e  das vorangehende Wort  pauschal  e n t h ä l t .  Der Neben-
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sa t z  aus (22)  i s t  a l s o  n i c h t ,  wie d i e  K o n s t r u k t i o n  n a h e l e g t ,  
e i ne  nähere Best immung zum Bezugswor t ,  denn d i e s e s  b e d e u t e t  
von s i c h  aus b e r e i t s ,  daß es n i c h t  v i e l e  geben d a r f  ( v g l .  
S ł own i k  j e ż y k a  p o l s k i e g o  1979, "mana t k i  = pakunk i  z ub ran i em,  
d r o b i a z g i  o s o b i s t e ,  bagaż p o d r ę c z n y " ) .

Ein überaus r e i c h h a l t i g e s  M a t e r i a l  b i e t e n  Beobachtungen 
h i n s i c h t l i c h  der  Verwendung des Verbs p a t r z e t . Die s i n n l i c h e  
v i s u e l l e  Wahrnehmung i s t  bei  diesem Verb m i t  e i n e r  i n t e n t i o -  
na l en  Komponente g e k o p p e l t ;  im Deutschen e n t s p r i c h t  dem an- 
bl  i c k e n , h i n s e h e n . In diesem Sinne i s t  es v ö l l i g  g e r e c h t f e r -  
t i g t ,  wenn man das Verb im Ko n t e x t  des Suchens ve rwende t  (vgl .  
( 2 3 ) ) .  Doch g i b t  es bes t immte Gründe,  warum man auch d i eses  
p a t r z e l i  e i nk lammern kann.

(23)  Potem my j e s z c z e  parę dn i  c h o d z i l i  po w y s p i e ,  ( pa t r zę -  
l i )  aby co w i ę c e j  z na l eźć  ( 1 2 3 ) .
(Dann g i ngen w i r  noch e i n i g e  Tage über  d i e  I n s e l ,  
s u c h t e n ,  dami t  w i r  noch etwas mehr f ä n d e n . )

Wenn i ch  sage chodz i ł em po p o k o j u ,  aby z n a l e ź ć  o k u l a r y ' ( i ch 
g i ng  im Zimmer umher,  um d i e  B r i l l e  zu f i n d e n ) ,  dann w i r d  das 
p a t r z e ć  a u t o m a t i s c h  v o r a u s g e s e t z t .  Diese Vo r ausse t zung  g i l t  
nun aber  n i c h t  nur  f ü r  d i ese  s p e z i e l l e  S i t u a t i o n  des Suchens.  
Auf  j eden  F a l l  könnte  ■sie a l s  g ü l t i g  a n g e s e t z t  werden auch 
f ü r  (24)  - ( 2 7 ) ,  und d i e  Verwendung des Verbs f ä l l t  auch h i e r  
u n t e r  d i e  Rubr i k  der  A u s f ü h r l i c h k e i t .

(24)  P o p a t r z e l i ś m y  na j e z i o r o ,  a ba łwany s i ę  wa ł owa ł y  do 
p i ę c i u  s t op  wysoka,  a w i a t r  t y l k o  h u c z a ł  (77 f . ) .
( Wi r  sahen auf  den See, und d i e  Wel l en  t ü r m t e n  s i ch  
b i s  zu e i n e r  Höhe von f ü n f  Fuß, und de r  Wind h e u l t e  
nur  so . )

(25)  U j e c h a l i ś m y  ta  r z e k a ,  pa t r zemy i zobaczymi ,  że dym 
z l asa wychodzi  ( 7 8 ) .
( Wi r  f u h r e n  den Fluß e n t l a n g ,  sehen uns um und sehen,  
daß Rauch aus dem Wald a u f s t e i g t . )
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(26)  On na mnie p o p a t r z a ł  i bardzo  s i ę  z d z i w i ł ,  że j a  
j e s z c z e  t a k i  młody i j u ż  s i ę  do p r o s p e k t o wa n i  a za-  
b r a ł  ( 8 4 ) .
(Er  sah mich an und wunder te  s i c h ,  daß ich,  noch so 

j u n g > mich schon ans P r o s p e k t i e r e n  m a c h t e . )

(27)  Gdy nas t e n  A n g l i k  z a p r o w a d z i ł  do t y  pan i  Jankowsk i  
s k l e p u ,  j a k  p a t r z ę ,  a t u  j a k i ś  mężczyzna za bu fe tem 
i o b s ł u g u j e  l u d z i  ( 4 5 ) .
( A l s  uns d i e s e r  Eng l ände r  zu dem Laden d i e s e r  Frau 
Jankowska g e f ü h r t  h a t t e ,  wie  i ch  sehe,  und h i e r  i s t  
i r g e n d e i n  Mann h i n t e r  der  Theke und b e d i e n t  d i e  Leute.)

Die B e i s p i e l e  b i e t e n  n i c h t s  A u f f ä l l i g e s ,  es se i  denn i h r e  
H ä u f i g k e i t ;  doch das p a t r z e ć  f ü g t  s i c h  n o r m a l e r w e i s e  g l a t t  in 
das Sa t zge f üge  e i n .  Ein K o n f l i k t  e n t s t e h t  j e d o c h ,  wenn der  
E i n z u g s b e r e i c h  von p a t r z e ć  s i c h  n i c h t  über  den ganzen Satz 
h i n  e r s t r e c k t .  Das i s t  der  F a l l  i n ( 2 7 ) .  Der H aup t s a t z  i s t  
t u  mężczyzna za bufe tem . . . , und nur  au f  d i e s e n  b e z i e h t  s i c h  
p a t r z ę  ; und da es d i e  G e s t a l t  e i nes  t e m p o r a l e n  Nebensatzes 
h a t ,  j a k  p a t r z ę , e r g i b t  s i c h  e i n  K o n f l i k t  m i t  dem anderen 
t e mp o r a l e n  Nebensatz ,  Gdy nas ten  A n g l i k  z a p r o w a d z i ł  . . . , 
dessen I n h a l t  j edoch  a l l e m  anderen v o r a u s g e h t .  T r o t z  d i e s e r  
e r h e b l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d i e  s i c h  durch  e i n f a c h e s  Weglas-  
sen h ä t t e n  vermeiden l a s s e n ,  r i s k i e r t  de r  A u t o r  das s t i l i -  
s t i s c h e  Abweichen und nimmt den s t r u k t u r e l l  höheren Aufwand 
in Kau f .

D i e s e r  z u s ä t z l i c h e  Aufwand z e i g t  s i c h  n i c h t  nur  im H i n b l i c k  
au f  d i e  s i n n l i c h e  Komponente de r  Beobach tung .  Er b e t r i f f t  auch 
v e r s c h i e d e n e  Bewegungskomponenten.  In (24)  w i r d  vom a u f s t e i -  
genden Rauch b e r i c h t e t ,  e x p l i z i t  das Sehen g e n a n n t .  Im nächsten 
Satz w i r d  dann vom Urheber  d i e s e s  Rauchs b e r i c h t e t ,  e x p l i z i t  
d i e  Bewegung zu diesem Or t  genann t :  Zachodz imy tam,  a tam 
obozowały  dwie fami  1 i j  e i n d y j a n s k i e  ( 7 8 ) .  ( W i r  g i ngen d o r t h i n ,  
und d o r t  l a g e r t e n  zwei  I n d i a n e r f a m i l i e n . )  Auch dabei  nimmt der 
A u t o r  o f t  s t i l i s t i s c h e  V e r w i c k l u n g e n  i n  Kauf  wie  i n  ( 2 8 ) .

(28)  Posz l i śmy  z powrotem do nami o t u  i p o ś l i ś m y  do m i e j s c a ,
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gdzieśmy m i e l i  w s z y s t k i e  n a r z ę d z i a  pochowane ( 1 2 2 ) .  
( W i r  g i ngen  zum Z e l t  z u r ü c k  und g i ngen  zu dem O r t ,  
wo w i r  a l l e  unse re  Gerä te  a u f b e w a h r t e n . )

Der Weg zum Z e l t  und i n  R i c h t u n g  au f  d i e  i n  dessen Nähe a u f -  
bewahrten Gerä te  i s t  s i c h e r  so e i n h e i t l i c h  g e s t a l t e t ,  daß e i ne  
e i n m a l i g e  Nennung d e r  e n t s p r e c h e n d e n  Bewegung g e r e c h t f e r t i g t  
e r s c h e i n t .  Es muß schon e i n  a u s g e p r ä g t es  M o t i v  d a f ü r  vo r h a n -  
den s e i n ,  das auch den höheren Aufwand r e c h t f e r t i g t .

Ä h n l i c h e s  g i l t  f ü r  ( 2 9 ) .  Die S i t u a t i o n  i s t  n i c h t  außerge-  
wöhn 1 i c h .

(29)  A po p o ł u d n i u  z a c z y ł o  s i ę  chmurzyć ,  t a k  my s i ę  z po-  
wrotym w y b r a l i  na wyspę.  Jak my z powrotym j e c h a l i ,  
t o  n a d e s z ł a  chmura i z a c z y ł o  s i ę  g r zmi eć  ( 1 2 2 ) .
(Aber  am N a c h m i t t a g  begann es s i c h  zu bewö l ken ,  so 
begaben w i r  uns w i e d e r  au f  d i e  I n s e l  z u r ü c k .  A l s  w i r  
z u r ü c k f u h r e n ,  zog e i n e  Wolke h e r a u f  und es begann zu 
d o n n e r n . )

Ein a u f z i e h e n d e s  G e w i t t e r  v e r u r s a c h t  v o r z e i t i g e n  A u f b r u c h .  
Der A u t o r  t u t  e i n  ü b r i g e s :  Er k o o r d i n i e r t  d i e  e i n z e l n e n  Pha- 
sen beim Herannahen des G e w i t t e r s  m i t  den e i n z e l n e n  Phasen 
des Heimwegs.

Wi r  b e f i n d e n  uns d a m i t  i n  einem l e t z t e n  B e r e i c h  von Fä l l en ,  
in denen de r  A u t o r  s i c h  du rch  das Merkmal  A u s f ü h r l i c h k e i t  aus- 
z e i c h n e t :  Die b e t r e f f e n d e n  z u s ä t z l i c h e n  Elemente s i nd  n i c h t  
g rammat i sch  r e s t i t u i e r b a r  ode r  k o n t e x t u e l l  e r s c h l i e ß b a r ;  s i e  
werden v i e l m e h r  wegge lassen im Rahmen von bes t immten  Konven-  
t i o n e n ,  deren Na t u r  n i c h t  genau angebbar  i s t ,  d i e  aber  e i nen  
e r w a r t b a r e n  N o r m a l f a l l  v o r a u s s e t z e n .  Aus der  Äußerung von 
( 3 0 ' )  w i r d  man a u t o m a t i s c h  s c h l i e ß e n ,  daß d i e  M o d i f i k a t i o n ,  
d i e  im A t t r i b u t s a t z  e n t h a l t e n  i s t ,  m i t  dem H a u p t s a t z p r ä d i k a t  
in u r s ä c h l i c h e m  Zusammenhang s t e h t  ( v g l .  aber  ( 3 0 ) ) .

( 3 0 ' )  Poszedłem do s i o s t r y ,  k t ó r a  bardzo  s i ę  u c i e s z y ł a .  
( I c h  g i ng  z u r  Schwes t e r ,  d i e  s i c h  sehr  f r e u t e . )

(30)  Poszedłym do s i o s t r y ,  k t ó r a  bardzo  s i ę  u c i e s z y ł a  mym
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p r z y j  azdym.
( I c h  g i ng  zu r  Schwes te r ,  d i e  s i c h  sehr  über  mein 
Kommen f r e u t e . )

Ein ä h n l i c h e r  Zusammenhang w i r d  a u t o m a t i s c h  e r s c h l o s s e n  
zwi schen  de r  P r ä d i k a t i o n  und den Tempora 1angaben i n  ( 3 1 ) ,  
auch wenn d i e  d i esen  immanente P r ä d i k a t i o n  a u s g e s p a r t  w i r d .

( 31 )  Po ( w y p i c i u )  k i l k a  k i e l i c h ó w  wódki  i po ( j e d z e n i u )  
ob i adu  t r z ę s i a c z k a  od zimna mnie o m i n y ł a  ( 7 0 ) .
(Nach dem T r i n k e n  von e i n i g e n  G l äse r n  Wodka und dem 
Essen des M i t t a g e s s e n s  wich das Z i t t e r n  de r  K ä l t e  
von m i r . )

Die  z e n t r a l e n  Punkte unse r e r  Beobachtung kann man so zu-  
sammenfassen: Der Tex t  z e i g t  konsequent  d i e  Tendenz,  d i e j e n i -  
gen M ö g l i c h k e i t e n  zu v e r l ä n g e r t e r  A u s d r u c k s w e i s e ,  d i e  den I n -  
h a l t  n i c h t  t a n g i e r e n ,  konsequent  a u s z u n u t z e n .  Die M o t i v a t i o n  
l i e g t  n i c h t  i n  einem woh1abgrenzbaren T e i l b e r e i c h  der  Gramma- 
t i k ,  s i e  l i e g t  auch n i c h t  i n  der  S p e z i f i k  d e r  j e w e i l i g e n  S t e l  
l e  im T e x t ,  und s i e  l i e g t  n i c h t  i n  den B e s o n d e r h e i t e n  de r  dar  
g e s t e l l t e n  S i t u a t i o n .  Im E i n z e l f a l l  l assen  s i c h  s o l c he  Mo t i v a  
t i o n e n  n i c h t  r e s t l o s  und n i c h t  zwingend a u s s c h 1i e ß e n .

(32 )  A b y ł  j eden  A n g l i k  z A n g l i i ,  k t ó r y  m i a ł  w a ż n i e j s z a  
p r acy  w m ł y n i e  od moje j  p racy  ( 1 1 9 ) .
(Und es gab e i nen  Eng länder  aus Eng l and ,  der  in de r  
Mühle e i ne  w i c h t i g e r e  A r b e i t  h a t t e  a l s  i c h . )

(32)  s c h e i n t  uns ohne w e i t e r e s  zu r  Gruppe u n s e r e r  B e i s p i e l e  
zu gehö ren .  Im K r e i s e  der  Emigranten mögen j e d o c h  e i n  Eng l än-  
de r  aus England und e i n  Eng länder  aus Kanada zwei  g r u n d v e r -  
sch i edene  Sachen s e i n .  Es mag f e r n e r  SAMULSKI so außergewöhn-  
l i e h  e r s c h e i n e n ,  daß e i n  v e r h e i r a t e t e r  Mann zum Saufen m i t -  
kommt, daß d i e  S o n d e r s t e l l u n g  des z w e i t e n  A t t r i b u t - s  auch zum 
Ausdruck  g e b r a c h t  werden muß ( v g l .  ( 3 3 ) ) .

(33)  A pomiędzy nami b y ł  j eden ż o n a t y ,  a l e  t o  sob i e  c h ł o p
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p o t ę ż n y ,  t y ź  z nami p o j e c h a ł  ( 1 0 3 ) .
(Und u n t e r  uns war e i n  v e r h e i r a t e t e r ,  aber  g e w a l t i g e r  
Mann, e r  f u h r  auch m i t  u n s . )

Doch i s t  d i e  A u s f ü h r l i c h k e i t  im d e m o n s t r i e r t e n  S inne so durch- 
gehend k o n s e q u e n t ,  daß es g e r e c h t f e r t i g t  e r s e h e i n t , e i n e  gene-  
r e l ' e r e ,  das i n d i v i d u e l l e  B e i s p i e l  ü b e r l a g e r nd e  M o t i v a t i o n  zu 
suchen.  Dazu -wenden w i r  uns nun einem Model l  zu,  das den Über- 
gang vom I n h a l t  zum Ausdruck  in e i n e r  etwas anderen Weise 
s t r u k t u r i e r t  a l s  d i e  Grammat i k .  Es i s t  das Mode l l  von der  
p s y c h i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  komplexer  Handlungen.

3. Das psycho 1 i n g u i s t i s e h e  Model l

I ch  möchte nun a u s f ü h r e n ,  in welchem Sinne i c h  von e i n e r  
T e x t a n a l y s e  au f  psycho 1 i n g u i s t i s c h e r  Bas i s  s p r e c h e .  I ch  schl ie-  
ße mich dabe i  de r  R i c h t un g  an, wie s i e  von VYGOTSKIJ gegründet  
und von LEONT'EV (1969)  sowie von MILLER, GALANTER und PRIBRAM 
(1960)  f o r t g e s e t z t  wurde.  Der Gegenstand der  D i s z i p l i n ,  d i e  
den Namen P s y c h o l i n g u i s t i k  t r ä g t ,  i s t  a l l g e m e i n  so c h a r a k t e -  
r i s i e r t :  Es geh t  um den Prozeß der  Ents tehung k o n k r e t e r  sprach- 
l i c h e r  Äußerungen.  Man kann d i esen Prozeß an d r e i  Or t en  beob-  
a c h t e n .

Man kann v e r s u c h e n ,  d i e s e  Ents tehung an einem m ö g l i c h s t  
f r ü h e n  Z e i t p u n k t ,  i n  de r  Anfangsphase zu beobach t en .  Man kann 
s i ch  denken,  daß in d i e s e r  Phase n i c h t  l i n g u i s t i s c h e ,  gramma- 
t i s c h e  K a t e g o r i e n  d i e  H a u p t r o l l e  s p i e l e n ,  sondern eher  psy-  
c h i s c h e  K a t e g o r i e n  wie  St immungen,  E i n s t e l l u n g e n ,  B e d ü r f n i s s e  
nach Essen und T r i n k e n  oder  menschl i chem K o n t a k t .

Man kann z w e i t e n s  au f  halbem Wege m i t  der  Beobachtung an- 
s e t z e n .  S o l l t e  es g e l i n g e n ,  d i e  Sonde i rgendwo i n  der  M i t t e  
a n z u b r i n g e n ,  dann l ä ß t  s i c h  h i e r  e i n  Zw i schens tand  e r w a r t e n .
Es ze i chnen  s i c h  d i e  Kon tu ren  der  ko n k r e t e n  H a n d l u n g . a b ,  ohne 
s i ch  von vorhergehenden  Ve r a r b e i t u n g s p h a s e n  ganz g e l ö s t  zu ha-  
ben.  Die Beobachtung von S p r e c h f e h l e r n  g e h ö r t  in d i e s e s  Gebiet. 
Wenn man s i c h  d i e s e r  R i c h t un g  a n s c h l i e ß t ,  dann s c h e i n t  es sehr 
e m p f e h l e n s w e r t ,  gesprochene Texte  a l s  p r i mä r e  Daten auszuwäh-  
l e n .  Vor a l l e m  g i b t  es d o r t  s i c h e r  e i ne  Menge von Informat ionen,
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d i e  de r  P s y c h o l i n g u i s t i k  n i c h t  von der  S y s t e m l i n g u i s t i k ,  d i e  
s i c h  n i c h t  m i t  P r ozessen ,  sondern m i t  den d e t e r m i n i e r e n d e n  
Regeln b e f a ß t ,  s t r e i t i g  gemacht  werden.  Pausen,  Temposchwan- 
kungen,  Gesten;  h i e r  d a r f  s i c h  d i e  P s y c h o l i n g u i s t i k  une i nge -  
s c h r ä n k t  am P l a t z e  f ü h l e n .  H i e r  l i e g t  d i e  A r b e i t ,  d i e  das 
sprechende I n d i v i d u u m  l e i s t e t ,  zwar von diesem s e l b s t  unge-  
w o l l t  und vom Höre r  r e l a t i v  u n b e o b a c h t e t ,  aber  eben d i r e k t e r  
a l s  beim g e s c h r i e b e n e n  T e x t .

Nun z u r  d r i t t e n  S t e l l e ,  an der  man m i t  den Beobachtungen 
e i n s e t z e n  kann.  Jede Hand lung,  so komplex s i e  auch s e i n  mag, 
ha t  e i ne n  r e l a t i v  l e i c h t  i d e n t i f i z i e r b a r e n  f i x e n  Punk t ,  und 
das i s t  i h r  An f ang .  Im V e r g l e i c h  m i t  den z u e r s t  genannten 
zwei  S t e l l e n  i s t  es r e l a t i v  u n p r o b l e m a t i s c h  zu e r f a s s e n ,  daß 
zu einem bes t immbaren Punkt  etwas p a s s i e r t e ,  daß näml i ch  e i n  
I n d i v i d u u m  den Mund ö f f n e t e  und etwas l i n g u i s t i s c h  Repräsen-  
t i e r b a r e s  von s i c h  gab oder  e i n  S c h r e i b g e r ä t  m i t  d iesem Er -  
ge b n i s  i n  B e t r i e b  s e t z t e .  So komplex auch d i e  V o r b e r e i t u n g e n  
j e w e i l s  s e i n  mögen, zu diesem Z e i t p u n k t  s i nd  sie abgesch lossen,  
d i e  Menge der  vorhandenen M ö g l i c h k e i t e n  b i s  au f  e i n e  ausge-  
s c h a l t e t ,  d i e  Summe d e r  E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t e n  ( im Sinne von 
HERNAS 1979,  14) f ü r  e i nen  bes t immten A b s c h n i t t  ausgeschlossen.

Wenn w i r  uns e n t s c h e i d e n ,  d i es e  l e t z t e  S t e l l e  zum Ausgangs-  
punk t  u n s e r e r  psycho 1 i n g u i s t i s e h e n  B e t r a c h t u n g e n  zu machen, 
dann i s t  n a t ü r l i c h  k l a r ,  daß d i e  anderen Aspek te  dami t  n i c h t  
ausgesch l ossen  werden.  Eine Mode 11b i 1 dung des Prozesses muß 
a l l e  Fak ten b e r ü c k s i c h t i g e n .  Unsere Beschränkung e r l a u b t  uns 
f ü r s  e r s t e  e i ne  t e c h n i s c h  überschaubare  Ko nz ep t i on  des Grund-  
m o d e l i s  und e i n e  e i n f a c h e  Frage:  Welcher  S c h r i t t  e n t s p r i c h t  
d i e s e r  S t e l l e ,  und wie  kommt e r  zus tande?

Wi r  r e p r ä s e n t i e r e n  e i n e n  Zustand nach diesem S c h r i t t  12 
und e i ne n  Zustand v o r  d iesem S c h r i t t  Z I .  Um f ü r  e i nen  k ő n k r e -  
t en  F a l l  12 e i nen  I n h a l t  zu geben,  r e p r ä s e n t i e r e n  w i r  h i e r  
d i e  s p r a c h l i c h e  Äußerung oder  zumi ndes t  i h r e  e i n l e i t e n d e n  
Segmente.  Von Z1 kann man nun f o l g e n d e s  p o s t u l i e r e n :  Entweder 
e n t h ä l t  e r  das g l e i c h e ,  dann i s t  der  F a l l  v o r e r s t  ' n i c h t  i n t e r -  
e s s a n t ;  oder  e r  e n t h ä l t  mehr ,  dann kann man davon ausgehen,  
daß de r  d a z w i s c h e n l i e g e n d e  S c h r i t t  t a t s ä c h l i c h  e i ne  E n t s c h e i -  
dung b e i n h a l t e t  und daß w i r  h i e r  l e r n e n ,  wie s o l c h e  E n t s c h e i -
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dungen bzw. d i e  Phasen des gesuchten  Wegs aussehen.
D i e s e r  S c h r i t t  kommt zus t ande ,  indem d i e s e r  e r s t e  Zustand 

in i r g e n d e i n e r  Weise e i n g e s c h r ä n k t ,  r e d u z i e r t  w i r d ,  daß er  
außer  dem, was Z2 r e p r ä s e n t i e r t ,  z u s ä t z l i c h e  Elemente e n t h ä l t .  
Es d a r f  aber  n i c h t  unser  I n t e r e s s e  s e i n ,  i n  Z1 a l l e  M ö g l i c h -  
k e i t e n  zu r e p r ä s e n t i e r e n ,  d i e  der  Psyche z u g ä n g l i c h  s i n d ,  wei l  
so n i c h t  g e s i c h e r t  i s t ,  ob w i r  auch w i r k l i c h  e i ne n  S c h r i t t  
des gesuch ten  Prozesses e r f a ß t  haben.  Es geh t  a l s o  n i c h t  um 
d i e  k o m p l e t t e  Aufnahme a l l e r  F a k t o r e n ,  d i e  im gegebenen Mo- 
ment e n t s c h e i d b a r  s i n d ,  oder  gar  um a l l e ,  d i e  ü b e r haup t  in 
der  En t sche idungskompetenz  des I n d i v i d u u m s  l i e g e n .  Diese Fak-  
t o r e n  mögen wohl  im Gesamtaufbau der  Handlung i h r e  R o l l e  
s p i e l e n  und auch vom I n d i v i d u u m e i ne  B e r ü c k s i c h t i g u n g  f i n d e n .  
Dami t  i s t  aber  noch n i c h t  g e s a g t ,  daß s i e  auch i n  dem engen 
H a n d l u n g s s c h r i t t ,  der  von der  Planung zu r  Aus f üh r ung  ü b e r l e i -  
t e t ,  zum Gegenstand e i n e r  En t sche i dung  werden.  Das Ind i v iduum 
muß v i e l m e h r  i n  dem A u g e n b l i c k ,  da es i n  d i e  R e a l i s a t i o n s p h a s e  
t r i t t ,  d a f ü r  so rgen ,  daß der  Zustand davo r  so b e s c h a f f e n  i s t ,  
daß e i n  S c h r i t t  t a t s ä c h l i c h  Zustandekommen kann.  Diese t e c h -  
n i s che  N o t w e n d i g k e i t  v o r a u s g e s e t z t ,  e r g i b t  s i c h  f o l g l i c h  d i e  
Frage,  wie das I n d i v i d u u m Fak to ren  aus de r  E n t s c h e i d u n g s p l a t t -  
form h i n a u s d r ä n g t ;  und z w e i t r a n g i g  e r s c h e i n t ,  von da aus ge-  
sehen,  d i e  F rage ,  d i e  ü b l i c h e r w e i s e  Hand l ungsmode l l e  i n  den 
Vordergrund  r ücken ,  näml i ch  wie m ö g l i c h s t  v i e l e  Fa k t o r e n  m i t  
e i nbezogen werden,  d . h .  in d i e  P l a t t f o r m  m i t  aufgenommen wer -  
den .

Wenn man den pr imären  Be oba c h t ungs be r e i c h  i n  d i e s e r  Weise 
a b s t e c k t ,  dann w i r d  e i nes  k l a r :  Ein s o l c h e r  S c h r i t t  m i t  den 
notwendigen Ausscha l t ungen  ü b e r z ä h l i g e r  F a k t o r e n  f i n d e t  beim 
Sprechen g l e i che rmaßen  wie beim Sch r e i ben  s t a t t .  Auch i n  der  
S i t u a t i o n ,  wo man den S t i f t  au f  das P a p i e r  s e t z t  und d i e  e r -  
sten Wor te s c h r e i b t ,  s i nd  En t sche i dungen  g e f a l l e n .  Dabei  mö- 
gen Dinge wie Über l egen ,  Auswahlen,  Z w e i f e l n ,  Zögern ,  d i e  sich 
beim Sprechen de r  d i r e k t e n  Beobachtung b i e t e n ,  schon v o r b e i  
s e i n .  Die Gründe d a f ü r  l i e g e n  j edoch  n i c h t  a u ß e r ha l b  de r  Psy-  
che;  das I n d i v i d u u m  w o l l t e  j a  s c h r e i b e n  und mußte daher  genau 
auf  den Zustand h i n z i e l e n ,  der  durch  d i e  s c h r i f t l i c h e  Reprä-  
s e n t a t i o n  der  Äußerung gegeben i s t .  V i e l l e i c h t  s i n d  dabe i  mehr
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Schr i t te  n ö t i g ,  mehr Z e i t  vo r handen ,  mehr A l t e r n a t i v e n  b e r ü c k -  
s i c h t i g b a r  und daher  w i e d e r  a u s z u s c h a l t e n ;  umso a u f s c h l u ß -  
r e i c h e r  i s t  d i e s e r  F a l l  f ü r  unsere  P e r s p e k t i v e ,  d i e  s i c h  v o r -  
e r s t  au f  d i e s e n  l e t z t e n  S c h r i t t  k o n z e n t r i e r t ,  be i  dem per  de-  
f i n i t i o n e m  nur  noch e i n e  l e t z t e  M ö g l i c h k e i t  ü b r i g b l e i b e n  dar f .

Die Beschränkung au f  d i e s e n  S c h r i t t  ha t  e i n e  Reihe von 
Konsequenzen.  Wi r  b e t r a c h t e n  auch be i  d iesem S c h r i t t  d i e  Psy-  
che ode r  e i ne n  T e i l  de r  Psyche,  de r  beim Aufbau s p r a c h l i c h e r  
Handlungen e i n e  Sch 1 üsse 1r o 11e s p i e l t .  D i e s e r  T e i l ,  den w i r  
ve r suchen  i n  Z1 zu r e p r ä s e n t i e r e n ,  kommt du rch  R e d u k t i o n  zu-  
s t a n d e .  Dami t  w i r d  n i c h t  das I n d i v i d u u m  bzw. s e i n e  Psyche sei -  
nes ganzen Re i ch tums an Emot i onen ,  B e d ü r f n i s s e n ,  Kompetenzen 
usw. b e r a u b t .  A l l  das b l e i b t  v o r handen ,  w i r ksam und w i c h t i g ;  
es kann,  be i  e n t s p r e c h e n d e r  M i t t e i 1u n g s i n t e n t i o n , i n  e i n e  
k o n k r e t e  Äußerung ü b e r t r a g e n  werden.  Aber  eben n i c h t  i n  einem 
S c h r i t t .  Die H a n d l u n g s f ä h i g k e i t  b e r u h t  d a r a u f ,  daß es e i nen  
O r t  i n  der  Psyche g i b t ,  de r  S c h r i t t e  e i n l e i t e n  kann und Mög- 
! i c h k e i t e n ,  d i e  be i  einem S c h r i t t  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden 
können,  aus d iesem O r t  h i n a u s t r a n s p o r t i e r t .  D iesen O r t  nenne 
i ch  O p e r a t i o n s b a s i s  und r e p r ä s e n t i e r e  s i e  a l s  Z I .

I ch  habe b i s  j e t z t  e i ne n  Umstand unerwähn t  g e l a s s e n ,  der  
f ü r  a l l e  Hand l ungs -  oder  E n t s c h e i d u n g s m o d e l l e  s e l b s t v e r s t ä n d -  
l i e h  i s t  und der  auch i n t u i t i v ^  e i n 1e u c h t e t : daß n ä m l i c h  d i e s e  
Bas i s  m e h r s c h i c h t i g  a n g e l e g t  i s t ,  daß s i c h  d e r  E i n s a t z  der  
Handlung und i h r e  G e s a m t o r g a n i s a t i o n  n i c h t  a u f  das e i n e  Nadel - 
Öhr des h i e r  m o d e l l i e r t e n  S c h r i t t e s  r e d u z i e r e n  l a s s e n .  Das war 
noch de r  F a l l  i n  de r  k l a s s i s c h e n  Ref  1e x o 1o g i e : e r s t  wenn a l l e  
I n f o r m a t i o n e n  aufgenommen s i n d ,  e r f o l g t  d i e  Umscha l tung zur  
A k t i v i t ä t ,  und deren A b l a u f  i s t  b i s  zum Ende f e s t g e l e g t .

Wi r  können unser  e i n f a c h e s  Mode l l  j e d o c h  z unäc hs t  b e i b e h a l -
*

t e n ,  doch etwas W e s e n t l i c h e s  z u r  Best immung des gesuch ten  
S c h r i t t e s  f o l g e r n :  Die R e d u k t i o n ,  d i e  zw i schen  den be i den  Zu- 
s tänden l i e g t ,  i s t  e i n  C h a r a k t e r i s t i k u m  des S c h r i t t e s ,  s i e  i s t  

genauer  g e s a g t ,  de r  S c h r i t t  s e l b e r .  Wie s i e h t  a l s o  d i e  Reduk-  
t i o n  aus? I s t  s i e  von ebenso i n d i v i d u e l l e n  P r i n z i p i e n  g e l e i t e t

m

wie das Zustandekommen der  ü b e r g r e i f e n d e n  M i t t e i 1u n g s i n t e n t i o n ,  
wie d i e  V i e l z a h l  an F a k t o r e n ,  d i e  im Gesamtaufbau de r  Handlung 
e i n e  R o l l e  s p i e l e n ?  Ігтг H i n b l i c k  au f  d i e  V i e l s c h i c h t i g k e i t  heißt
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die Antwort nein.  Die R e d u k t i o n  e r f o l g t  weder  nach einem außer -  
h a l b  des I n d i v i d u u m s  f e s t g e l e g t e n  Schema, noch nach r e i n  i n -  
d i v i d u e l l e n  P r i n z i p i e n ;  s i e  e r f o l g t  v i e l m e h r  im H i n b l i c k  au f  
das Vorhandense i n  a n d e r e r  Ebenen im Rahmen der  p s y c h i s c h e n  
G e s a m t o r g a n i s a t i o n .  S ie  s c h a l t e t ,  um den gesuch t en  S c h r i t t  
zu e r m ö g l i c h e n ,  genau d i e  F a k t o r e n  aus,  d i e  von anderen Mo- 
de 11 komponenten m i t  ä h n l i c h e m Aufbau übernommen werden können. 
Es werden aas Z1 genau d i e  Elemente a u s g e s c h a l t e t ,  d i e  von 
e i n e r  anderen Ebene v e r s o r g t  werden können,  d i e  n i c h t  v e r l o -  
r engehen,  sondern au f  andere  Weise m i t g e t e i l t  werden können.

Wi r  haben dami t  der  Suche nach dem F u n k t i o n i e r e n  e i ne s  
G r u n d s c h r i t t e s  beim Prozeß de r  Genese e i n e r  s p r a c h l i c h e n  Äuße- 
rung e i n e  wiederum v e r ä n d e r t e  R i c h t un g  gegeben.  Es i s t  im 
P r i n z i p  -  w ie  j e d e r  E n t s c h e i d u n g s s c h r i t t  -  e i n  R e d u k t i o n s -  
s c h r i t t ,  r e p r ä s e n t i e r b a r  du rch  zwei  Zus tände m i t  u n t e r s c h i e d -  
l i c h e r  Zahl  an E lementen .  Der j e w e i l s  r e c h t s  1i egende Zustand 
im Mode l l  des Prozesses  ha t  w e n i g e r  E lemen t e .  Das R e d u k t i o n s -  
p r i n z i p  i s t  weder  i n d i v i d u e l l  noch von außen f e s t g e l e g t ;  es 
e l i m i n i e r t  E l emen t e ,  d i e  den I n p u t  zu e i n e r  anderen V e r a r b e i -  
t ungsebene b i l d e n  können.  E ine sehr  p r a k t i s c h e  V e r a r b e i t u n g s -  
ebene d i e s e r  A r t  i s t  de r  K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r .  Im H i n b l i c k  
au f  d i e  O p e r a t i o n e n ,  d i e  d e r  Höre r  ode r  Leser  d u r c h f ü h r e n  
kann,  s i nd  v i e l e  Elemente e l i m i n i e r b a r .  Das f u n k t i o n i e r t  auch, 
wenn der  Hö re r  oder  Leser  d i e  d a r g e s t e l l t e n  V e r h ä l t n i s s e  nicht  
aus e i g e n e r  Anschauung k e n n t .  Das i s t  d i e  G r u n d s i t u a t i o n  beim 
E r z ä h l e n .  Wenn ich jemandem e r z ä h l e :  a) " Mein Auto i s t  neu.  Ge- 
f ä l l t  m i r  g u t . " ,  dann kann i c h  mich n i c h t  d a r a u f  v e r l a s s e n ,  
daß d i e  Farbe des Autos  e l i m i n i e r t  werden kann,  w e i l  der  Hö- 
r e r  s i e  r e k o n s t r u i e r t .  Aber  bes t i mmte  O p e r a t i o n e n  kann i ch  
ihm Z u t r a u e n ,  z . B .  daß be i d e  Sätze das g l e i c h e  S u b j e k t  haben 
oder  daß de r  e r s t e  Satz  das S u b j e k t  des z w e i t e n  i s t ,  daß 
zwischen den be iden  Sätzen e i n e  Verknüp f ung  da i s t ,  auch wenn 
s i e  n i c h t  e x p l i z i t  genannt  i s t ,  daß zwi schen  dem Sp r eche r  und 
dem Auto e i n e  bes t i mmte  Bez iehung b e s t e h t ,  en t weder  B e s i t z  
oder  A r b e i t s m i t t e l usw. Diese Dinge s ־,  i nd  aus de r  R e a l i t ä t ,  
wo s i e  e x i s t i e r e n ,  beim Übergang zu 12 ausgek lammer t  worden.  
Die Summe d i e s e r  O p e r a t i o n e n  b i l d e n  den S c h r i t t ,  d e r  von Z1 
zu 12 f ü h r t .  Dieser•  S c h r i t t  i s t  i d e n t i s c h ,  auch wenn d i e  S i -
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t u a t i o n  ZI und e n t s p r e c h e n d  12 s i c h  ä n d e r t  ( v g l .  b) - d ) ) .

b) Mein Auto i s t  a l t .  G e f ä l l t  m i r  g u t .
c)  Mein Auto i s t  neu.  G e f ä l l t  m i r  n i c h t .
d) Mein Auto  i s t  a l t .  G e f ä l l t  m i r  n i c h t .

Daraus f o l g t ,  daß d i e  e i g e n t l i c h e  Na t u r  de r  S c h r i t t e ,  d . h .  
de r  Ent  sehe i dungs P r o z e d u r e n , w ie  s i e  d i e  Ge.nese e i n e r  s p r ach -  
l i e h e n  Äußerung d e t e r m i n i e r e n ,  aus 12 n i c h t  d i r e k t  r e k o n s t r u -  
i e r b a r  i s t .  Daraus f o l g t  f e r n e r ,  daß d i e  S c h r i t t e ,  d i e  d i e  Ge- 
nese e i n e s  Tex t es  d e t e r m i n i e r e n ,  n i c h t  i d e n t i s c h  s i n d  und 
n i c h t  d i r e k t  a b l e s b a r  s i nd  aus de r  Fo l ge  der  Sätze  ode r  son- 
s t i g e r  l i n g u i s t i s c h e r  Segmente d i e s e s  T e x t e s .

4.  Die Anwendung

Im K a p i t e l  2.  wurde aus einem u mf a n g r e i c h e n  Tex t  e i n e  g r ö -  
ßere Menge von A u s s c h n i t t e n  a u s g e w ä h l t .  Das A u s w a h l k r i t e r i u m  
war das s t i l i s t i s c h e  Merkmal  de r  A u s f ü h r l i c h k e i t ,  i n  einem 
ganz b e s c h r ä n k t e n  Sinn d e f i n i e r t  und daher  r e l a t i v  l e i c h t  an- 
wendbar .  Ein e r s t e r  S c h r i t t  de r  Ana l yse  z e i g t e ,  daß s i c h  diese 
B e i s p i e l e  g u t  m i t  g rammat i schen  K a t e g o r i e n  k l a s s i f i z i e r e n  l a s -  
sen,  daß d i e  Grammat i k a l l e r d i n g s  n i c h t  i n  de r  Lage i s t ,  d iese 
B e i s p i e l e  au f  e i nen  Nenner  zu b r i n g e n  und zu e r k l ä r e n .  Das war 
d i e  Grund l age  f ü r  d i e  Z u h i l f e n a h m e  e i n e s  anderen M o d e l l s .

Im K a p i t e l  3.  wurde e i n e  bes t i mmt e  K o n z e p t i o n  e i n e s  psycho-  
l i n g u i s t i s c h e n  M o d e l l s  e n t w i c k e l t .  Es i s t  e i n  O r g a n i s a t i o n s -  
und E n t s c h e i d u n g s m o d e l l  etwa nach dem V o r b i l d  von MILLER/GA- 
LANTER/PRIBRAM ( 1 960) ode r  nach dem V o r b i l d  des Etappenmodel l s  
de r  s o w j e t i s c h e n  T h e o r i e  der  S p r e c h t ä t i g k e i t .  In d iesem Sinne 
i s t  Handeln a b b i l d b a r  a l s  e i n  k o n s e q u e n t e r  Abbau vo r handene r  
M ö g l i c h k e i t e n ,  A l t e r n a t i v e n  oder  F r e i h e i t s g r a d e .  Diesen Prozeß, 
der  auch bei  der  Genese s p r a c h l i c h e r  Äußerungen anzuse t zen  i s t ,  
kann man durch  e i n e  Fo l ge  von Zus tänden m o d e l l i e r e n ,  wobei  der 
Übergang von einem Zus tand zum nächs t en  e i ne n  R e d u k t i o n s s c h r i t t  
b e d e u t e t  und s o m i t  d i e  Anzahl  der  Komponenten bzw. de r  z w i -  
sehen i hnen bes tehenden R e l a t i o n e n  abnimmt .  Wodurch w i r d  d i e  
E l i m i n a t i o n  von M a t e r i a l  d i e s e r  A r t  bes t i mmt?  Durch d i e  De le -
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g a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , du rch  das Vorhandense i n  e i n e r  Ebene, 
deren I n p u t  s o m i t  d i e  R e d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t  e i n e s  Zustandes 

bes t  i mmt.
Eine w i c h t i g e  Ebene d i e s e r  A r t  i s t  der  Z u h ö r e r ;  s e i ne  Funk- 

t i o n e n  können a l s  R e d u k t i o n s f a k t o r  herangezogen werden und 
somi t  Ent  sc h e i dungs s e h r i t t e  d e t e r m i n i e r e n .  Es muß n a t ü r l i c h  
im Sinne d i e s e s  M o d e l l s  k e i n  r e a l i t e r  im Umfeld des Sprechers  
vo r handene r  A d r e s s a t  s e i n .  Der I n p u t  e i ne s  Höre rs  kann se i ne  
F u n k t i o n  in d iesem Mode l l  genauso gu t  e r f ü l l e n ,  wenn e r  n i c h t  
da i s t .  In d iesem F a l l  s i nd  d i e  d e l e g i e r b a r e n  Elemente n i c h t  
so sehr  m a t e r i e l l e  F a k t o r e n  der  d a r z u s t e l l e n d e n  T a t b e s t ä n d e ,  
sondern s t r u k t u r e l l e  F a k t o r e n ,  d i e  aus dem B e r e i c h  der  Aus- 
d rucksebene  ausgek lammer t  und vom Höre r  nach bes t i mmten  P r i n -  
z i p i e n ,  t e i l s  g rammat i sch  d e t e r m i n i e r t ,  t e i l s  seinem i n t e r p r e -  
t a t i v e n  Dazutun a n h e i m g e s t e l l t  werden.

Diese O p e r a t i o n e n  l assen  s i c h  z . B .  d e u t l i c h  f e s t s t e l l e n  
bei  der  Wiedergabe f r e m d e r  Rede. H i e r  können sich ü b e r gangs l os  
Sätze a b l ö s e n ,  d i e  d i r e k t e r ,  w ö r t l i c h e r  Wiedergabe entsprechen,  
dann w i e d e r  i n d i r e k t e r  Rede, dann w i e d e r  e i n e r  w i l l k ü r l i c h e n  
Zusammenfassung durch  e i nen  z w e i t e n  S p r e c h e r .  H i e r  kann man 
nun ohne w e i t e r e s  au f  den A u t o r  unseres  M a t e r i a l s  zurückkom-  
men und sehen,  daß e r  d i e s  n i c h t  macht ,  daß e r  d i e  F u n k t i o n ,  
zu u n t e r s c h e i d e n ,  was t a t s ä c h l i c h  gesag t  wurde und was nur  
e i ne  I n t e r p r e t a t i o n  i s t ,  dem Leser  n i c h t  ü b e r l ä ß t  ( v g l .  ( 3 4 ) ) .

(34)  w kof icu l i p e a  pan S i scoe  p r z y j e ż d ż a  do mnie i mówi ,  źe 
coś (na wysp ie  o d k r y l i ,  ( a l e  n i e  w i e d z a ,  co t o  j e s t , )  
coś cza rnego  z qua r t zym ( i  n i e  w i e d z a ,  co t o  j e s t . )  
(Tak mówi do m n i e , )  aby j a  w z i ł  choć dwa t y g o d n i e  
z w o l n i e n i a  z p r acy  ( i  po j echać  na wyspę, )
Zaraz potym z a c z y l i ś m y  obradować ( i  u r a d z i l i ś m y , )  
aby)  na t y  ż y ł ę  parę  d z i u r  wyborować . . .  (121)
(Ende J u l i  kommt He r r  S i scoe  zu m i r  und s a g t ,  daß s i e  
etwas au f  de r  I n s e l  e n t d e c k t  h ä t t e n ,  s i e  aber  n i c h t  
wüßten ,  was 'das  i s t ,  etwas Schwarzes m i t  Quarz,  und 
s i e  wüßten n i c h t ,  was das i s t .  So sprach  e r  zu m i r ,  
dami t  i ch  w e n i g s t e n s  zwei  Wochen von der  A r b e i t  f r e i  
nahm und au f  d i e  I n s e l  f u h r .
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S o f o r t  danach begannen w i r  zu b e r a t e n  und w i r  be-  
s c h l o s s e n ,  auf  d i e s e r  Ader  e i n i g e  Löcher  auszuwählen. )

Er macht  es h i e r  n i c h t ,  und er  macht  es in a l l e n  anderen h i e r  
zu r  D i s k u s s i o n  g e s t e l l t e n  F ä l l e n  n i c h t .  Er nimmt d i e  M ö g l i c h -  
k e i t ,  dem Höre r  im Sinne der  genannten F u n k t i o n e n  etwas zu 
ü b e r l a s s e n ,  n i c h t  wahr .  Er r e i h t  etwa d i e  Sätze  n i c h t  a n e i n -  
ander  und v e r l ä ß t  s i c h  auf  d i e  Kohärenz des- T e x t e s ,  e r  g i b t  
an,  daß es s i c h  um e i ne  I n f o r m a t i o n  h a n d e l t ,  d i e  au f  der  
Grund lage von p a t r z e ć  (ansehen ) ,  chodz i £ (gehen) ,  s ł u c ha ć  
( h ö r e n )  e n t s t a n d e n  i s t  ( v g l .  nochmals (23)  b i s  ( 2 9 ) ) .  Er v e r -  
me i de t  etwa den nahe l i egenden  Ausdruck ( 1 8 ' )  und v e r l ä ß t  s i c h  
d a r a u f ,  daß de r  Höre r  aus e igenen Sch l üssen  e r g ä n z t ,  daß au f  
d i e s e r  k l e i n e n ,  v e r l a s s e n e n  S t a t i o n  v i e l e  B i l l e t s  v e r k a u f t  
wurden.  Er beugt  dem u n r i c h t i g e n  Sch l uß ,  d o r t  habe e i n  norma- 
1er P a s s a g i e r b e t r i e b  g e h e r r s c h t ,  a u s d r ü c k l i c h  vo r  und s c h r e i b t
( 1 8 ) .  O f t  b e g r ü n d e t  e r  se i ne  Ausd ruckswe i se  m i t  einem K a u s a l -  
g e f ü g e ,  wie i n  (35)  und in (13c).

( 35 )  A k t o  w t y  c h a c i e  m i e s z k a ł ,  t e g o  n i e  wiem,  bo zbadać 
n i e  poszed ( 1 2 2 ) .
(Aber  wer i n  d i e s e r  H ü t t e  wohnte ,  das weiß i ch  n i c h t ,  
w e i l  i ch  es n i c h t  e r f o r s c h e n  g i n g . )

O f t  s c h e i n t  ihm s e i ne  Ausdruckswe i se  d i e  M i t e i n b e z i e h u n g  des 
Höre rs  zu s t a r k  i n  Anspruch zu nehmen, dann s c h a l t o t  e r  e i ne  
z w e i t e  nach,  d i e  a l s  K o r r e k t u r  oder  I n t e r p r e t a t i o n  zu v e r s t e -  
hen i s t ,  wie  i n  (21)  und (22)  oben ode r  in ( 3 6 ) .

(36)  . . .  mnie b y ł o  t r o c h ę  s t y d n o ,  żem t a k i  c z y s t y  (bez p i e -  
n i ę d z y )  p o z o s t a ł  ( 5 3 ) .
( . . .  I ch schämte mich e i n  we n i g ,  daß i ch  so b l an k  . 

(ohne Geld)  d a s t a n d . )

Für  a l l e  von uns gewäh l t en  B e i s p i e l e  und e i n e  große Masse 
von anderen F ä l l e n  l ä ß t  s i c h  d i ese  Deutung auch anwenden.  Sie  
l ä ß t  s i c h  n i c h t  i n  jedem e i n z e l n e n  Satz  oder  i n  j edem nur  theo- 
r e t i s c h  denkbaren F a l l  anwenden ( v g l .  etwa ( 3 7 ) ) .
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(37)  a.  A j a  s i ę  wk r ó t c e  t y ź  w y s t a r a ł  s i ę  o p racę  w k o p a l -  
ni  ,
(Und i c h  b r a c h t e  auch b i nnen kurzem d i e  A r b e i t  i n 
der  Mine zuwege, )  

b.  i t o  b y ł o  siedm mi l  od m i a s t a ,
(und das war s ieben Me i l en  von der  S t a d t , )  

c• t o  j a  tam mieszka ł ym w kampie kompanicznym ( 7 5 ) .
so daß i־) ch  d o r t  im Lager  der  Kompanie w o h n t e . )

H i e r  haben w i r  e i n e r s e i t s  den F a l l  e i n e r  e igenen P r ä d i k a t i o n  
( b . )  f ü r  e i n  A t t r i b u t ,  das auch a l s  so l ches  im Rahmen von a. 
h ä t t e  u n t e r g e b r a c h t  werden können.  Das h ä t t e  aber  e i n e  B e l a -  
s t ung  f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  b e d e u t e t ,  und zwar i n s o f e r n ,  a l s  
t e ż  (auch)  den V e r g l e i c h  m i t  e i n e r  anderen S t r u k t u r  e r z w i n g t ,  
d i e  d e r j e n i g e n ,  d i e  t e ż  t r ä g t ,  ä h n l i c h  i s t ,  und d i e s e  Opera-  
t i o n  w i r d  be i  wachsender  Länge s c h w i e r i g e r .  Indem das v e r m i e -  
den w i r d ,  e n t s t e h t  f ü r  das V e r h ä l t n i s  des Satzes b.  zu c .  eine 
neue S c h w i e r i g k e i t :  es muß gesch l ossen  werden,  daß de r  A u t o r  
d i e  A r b e i t ,  um d i e  e r  s i c h  bewarb,  auch bekommen h a t .

Wi r  haben m i t  H i l f e  des M o d e l l s ,  oder  genauer  g e s a g t ,  e i -  
ner  Mode 11 komponente , d e r  P s y c h o l i n g u i s t i k  e i ne  e i n h e i t l i c h e  
Besch r e i bung  f ü r  e i n  Phänomen ge funden ,  das a l s  h e t e r ogen  e r -  
sch i enen  wäre ,  wenn man es a u s s c h l i e ß l i c h  au f  l i n g u i s t i s c h e r  
Bas i s  b e s c h r i e b e n  h ä t t e .  Eine w i c h t i g e  Frage b l e i b t :  Warum 
v e r h ä l t  s i c h  der  Tagebuchauto r  SAMULSKI i n  genau d i e s e r  Weise? 
Warum nimmt e r  d i e  s i c h  b i e t enden  und ihm bekannten De lega-  
t i o n s m ö g 1 i c h k e i t e n  n i c h t  in Anspruch? A l s  A n t w o r t  kann i ch  im 
Moment nur  m i t  e i n e r  Hypothese o p e r i e r e n .

Die Ebenen,  d i e  d i e  O r g a n i s a t i o n s b a s i s  im F a l l e  s p r a c h l i -  
eher  Äußerungen b i l d e n ,  s i nd  n i c h t  genau abgegr enz t  und i n  fü r  
a l l e  Äußerungsvorgänge f e s t g e l e g t e r  Form gegeben.  Zur  K o n s t i -  
t u i e r u n g  dessen,  w ie  etwa e i n  E r z ä h 1 Vorgang o r g a n i s i e r t  w i r d ,  
was a u s f ü h r l i c h  b e r ü c k s i c h t i g t ,  was ausgespa r t  und d e l e g i e r t  
w i r d ,  müssen En t sche i dungen  vom Erzäh lenden g e t r o f f e n  werden.  
Er kann s i c h  e i n e r  bes t immten E r z ä h 1 t r a d i t i on a n s c h l i e ß e n ;  
e r  kann d i e  R o l l e  e i ne s  f i k t i v e n  Augenzeugen annehmen, e r  kann 
e i nen  f i k t i v e n  i n t e r e s s i e r t e n  Hörer  v o r s t e l l e n .  Oder e r  kann,  
und das i s t  SAMULSKIs Lösung,  s i c h  daran o r i e n t i e r e n ,  daß e r
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der  e i n z i g e  Augenzeuge war und von etwas e r z ä h l t ,  das k e i n  
an d e r e r  w i r d  j e  bezeugen können;  umso a u s f ü h r l i c h e r  muß er  

e r z ä h l e n .
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Резюме

Предметом анализа является дневник польского эмигранта в Канаде, 
R. Самульского. Подробно исследуются определенные синтаксические, 
семантические и сверхфразовые конструкции. Хотя они принадлежат к 
разным уровням языка, их специфика обнаруживает действие единого 
принципа порождения, который описывается в рамках психолингвисти- 
ческой модели.
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Reprint and Introduc- 
t ion  by J. Sawicka.
München 1986, XXII I  + 
431 S. ,  DM 86.-

Band 40
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Biogradu 1864. Mit 
einem Nachwort von
В. Ćorić.
München 1983, 79 + 
120 + V S ., DM 39.-

Bände 61 und 71
The Slavonic Reading- 
Primer in T r in i t y  Coi 
lege Dublin L ibrary .
A facs im ile  ed it ion  
with an in troduction  
and word-1 i s t  by
C.B. Roberts.
München 1986, 1987, 
XXX + 192 + 89 S . ,
DM 44.- und 24.-

Band 33
D j Danicić,  I s to r i ja  
ob lika  srpskoga i l i  
hrvatskoga jez ika do 
svršetka XVII v ijeka. 
U Biogradu 1874.

München 1981, 400 S . , 
DM 80. -

Band 52
W.J. Rosa, Cechoreč- 
nost seu Grammatica 
linguae Bohemicae. 
Micro-Pragae 1672.
Ed. w ith  Introduction 
by J. Marvan.
München 1983, VII + 
520 S ., DM 56.-
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A.M. Lejtes-, M.F. Ja- 
šek, Desjat' rok iv  
Ukraj ו ns1 koj  i l i t e ra -  
tu ry  (1917-1927). 
I - I I .  Charkiv 1928.
München 1986, 671 + 
440 S .,  DM 110.- und 
DM 70.-

Band 44
I . I .  B a l i c k i j ,  Mate■ 
r i a l y  dl ja  i s t o r i i 
slavjanskago jazyko■ 
znan ija . Kiev 1876. 
Nachdruck von P. Ко• 
s ta .
München 1982, XX + 
60 + 83 S . , DM 30.-
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Band 38
J. Rodde. Russische 
Sprachlehre. Riga 
1773. Nachdruck von 
G. Freidhof und B. 
Scholz.
München 1982, XIV + 
249 S ., DM 50.-

Supplementband 16
J. Tymcenko, Is to rycny j 
slovnyk ukra jins 'koho 
jazyka. 1,1-2. Charkiv- 
K y j iv  1930-32. Herausg. 
und e in g e le i te t  von 
0. Horbatsch.
München 1985, VI +
947 S .,  DM 164.-SP
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