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Текстообразующие функции перечисления 
как производные от его количественных 
факторов (на материале немецкого языка)

Ôормалüныå, содåржатåлüныå, стилистичåсêиå и другиå особåнности художåст-
вåнного тåêста сêладываются под влияниåм составляюùих åго струêтуру языêовых 
åдиниц. Послåдниå приобрåтают в нåм опрåдåлåнную тåêстово-фунêционалüную 
направлåнностü, посêолüêу выступают в тåêстå нå толüêо êаê относитåлüно самостоя-
тåлüныå суùности, но и êаê составляюùиå болåå êрупного åдинства. Âзаимоотноøåния 
тåêста с участвуюùими в åго организации языêовыми срåдствами прåдставляют собой 
зависимостü с пåрåмåнной стåпåнüю аêтивности обоих явлåний на том или ином этапå 
формирования тåêста. Ñхåматично эту зависимостü можно прåдставитü слåдуюùим 
образом: «языковая единица ® текст» или же «текст  ® языковая единица».

Ñтилистичåсêому приåму пåрåчислåниå1 (далåå П×), êаê и многим åдиницам языêа, 
принадлåжит опрåдåлåнная ролü в формировании тåêста. Â соотвåтствии с выøåпри-
вåдåнной схåмой, åго тåêстовыå фунêции2 можно условно раздåлитü на двå группы.  
К пåрвой из них слåдуåт отнåсти фунêции, связанныå с отноøåниåм «ПЧ  ® текст», êо 
второй группå – фунêции, соотносимыå с оппозициåй «текст ® ПЧ». Ñ учåтом стåпåни 

1 Âслåд за Э. Ðизåлü и Å. Шåндåлüс, под пåрåчислåниåм (нåм. Aufzдhlung) мы понимаåм „das Nacheinander 
von gleichartigen Bezeichnungen der Gegenstдnde, Handlungen, Merkmale, durch oder ohne Konjunktionen 
verbunden“  («чåрåдованиå однородных наимåнований прåдмåтов, дåйствий, признаêов, соåдинåнных 
друг с другом союзной или бåссоюзной связüю» – пåрåвод наø – А.К.). Ñр.: E. Riesel, E. Schendels. Deutsche 
Stilistik. Ñтилистиêа нåмåцêого языêа. Учåбниê для ин-тов и фаê. иностр. яз. Ì.: Âысø. øêола, 1975. –  
Ñ. 245).

2 Под фунêциåй в лингвистиêå понимаåтся способностü языêовой формы ê выполнåнию того или иного 
назначåния /нåрåдêо синоним тåрминам «значåниå» и «назначåниå» языêовой формы/;  зависимостü или 
отноøåния мåжду åдиницами языêа,  обнаруживаåмыå на всåх уровнях åго систåмы» /Å.Ñ.Кубряêова, цит. 
по ÁÑЭ, изд. 3-å, т. 28, с.140/.  Èными словами, фунêция языêовой åдиницы åстü åå ролü в систåмå языêа. 
Каждая языêовая åдиница выполняåт прåждå всåго свою фунêцию, что являåтся åå отличитåлüным 
свойством и в то жå врåмя условиåм åå лингвистичåсêого статуса.

Komarov  A. A.



AUCA Academic Review 2009

148 Section 2. Humanities

аêтивности П× в прåдставлåнных оппозициях, фунêции 1-ой группы можно, опятü жå 
условно, назватü текстообразующими функциями П×, a фунêции 2-ой группы – åго 
текстообразуемыми функциями.

Ñтåпåнü воздåйствия П× на организацию тåêста обусловливаåтся åго онтологичåсêи-
ми признаêами, êоторыå в различной мåрå могут бытü связаны с  êоличåствåнными или 
êачåствåнными особåнностями этого явлåния. Эти признаêи выступают, таêим образом, 
êаê количественные и качественные факторы, опрåдåляюùиå формалüную и содåржа-
тåлüную струêтуру создаваåмого тåêста, êаê фаêторы, служаùиå производными для тåх 
или иных тåêстообразуюùих фунêций этого приåма. Â данной статüå мы рассмотрим 
тåêстообразуùиå фунêции П×, производныå от åго êоличåствåнных фаêторов.

1. Функöèÿ энуìератèвноñтè как проèçводнаÿ от фактора чèñла, ìножеñтва
Ñвязü П× с êатåгориåй êоличåствåнной опрåдåлåнности достаточно очåвидна. 

Понятия «число, множество, величина, отноøение» нåотдåлимы от данного языêового 
явлåния. Таê,  напримåр, понятиå «число» заêлючåно ужå в самом тåрминå,  в åго êорнåвой 
основå. Ñр.: пåрåчислåниå, Aufzählung (нåм. Zahl – число), англ., франц. enumeration (от 
лат. numerus – число, êоличåство).

Пåрåчислåниå выдåляåтся Ãåгåлåм êаê один из видов исчислåния, êаê «п е р в о е 
порождение числа», т.å. «н у м е р о в а н и е», или «сочетание ‘многих’, как таковых, 
т.е. ‘многих’, каждое из которых положено лиøь как ‘одно’. /.../ Деéствие, посредством 
которого в данном случае порождается число,  ‘есть счет по пальцам, по точкам и 
т.п.» (1, с. 281,287).

Â пåрåчислитåлüных êонструêциях таêими «точками» являются номинативныå 
языêовыå åдиницы, образуюùиå в своåй совоêупности рядоструêтуру.

Пåрåчислитåлüный ряд прåдставляåт собой то или иноå êоличåство êомпонåнтов, 
минимум два, а это ужå åстü множество, êотороå, согласно Аристотåлю, «можно счесть» 
и «что в возможности потенциалъно делится на части не непрерывные...» (цит. по 
ÁÑЭ, изд.3-å, т. 12, с. 420).

Ëюбоå явлåниå дåйствитåлüности, называåмоå в пåрåчислитåлüной рядоструêтурå, 
прямо или êосвåнно подвåргаåтся процåссу пåрåсчåта и становится частüю нåêоåго 
множåства. Ñам ряд прåдставляåт собой своåобразный списоê (пåрåчåнü, рååстр) поня-
тий, свåдåнных в нåго на êаêом-то обùåм для них основании. «Íумåрацию», прямую или 
êосвåнную, т.å. момåнт пåрåсчåта,  можно считатü одним из главных êоличåствåнных 
фаêторов П×.  Этот фаêтор оêазываåт болüøоå влияниå на формированиå тåêста и слу-
жит основой для одной из тåêстообразуюùих фунêций П×, названной нами функциеé 
энумеративности. Ñоотнося вводимый тåрмин с таêими значåниями, êаê «пåрåчåнü, 
пåрåчислåниå, пåрåсчитыватü», мы считаåм åго соотвåтствуюùим суùности этой 
фунêции: строитü высêазываниå /тåêст/ на основå пåрåсчåта и вêлючåния в обùий 
струêтурный ряд близêих на êаêом-то основании понятий.

Ðассмотрим проявлåниå тåêстообразуюùåй функции энумеративности П× на 
примåрå слåдуюùåго отрывêа из романа Ë.Ôåйхтвангåра «Ãойя»:

/1/ Er hatte sich von Jugend an mit der Naturgeschichte der Dämonen befasst, und 
er kannte ihrer mehr als die meisten andern Künstler und Dichter Spaniens, mehr auch 
als die Dämonologen, die berufsmäßigen Sachverständigen der Inquisition. Jetzt, seine 
Scheu überwindend, zwang er auch diejenigen heran, die sich bisher abseits gehalten 
hatten, und bald kannte er sie alle. Kannte die Alben, Alraunen und Pruden, die Le-
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muren, Wechselbalge und Werwölfe, die Elfen, Feen und Gnomen, die Nachzehrer und 
Wiedergänger, die Oger und Basilisken. Kannte auch die soplones - die Blasgeister, die 
Ohrenbläser, die widerwärtigsten unter allen Gespenstern, die mit Recht den gleichen 
Namen hatten wie die Spitzel  der Polizei und des Heiligen Offiziums. Kannte aber auch 
die Duendes und Duendecitos, die putzigen Kobolde, die dankbar und hilfsbereit in der 
Nacht die häusliche Arbeit ihrer unwillentlichen Gastgeber vernichteten (2, c. 541)1.

Привåдåнный отрывоê строится на основå пåрåчислитåлüной рядоструêтуры (далåå 
П×Ð), прåдставляюùåй собой амплифиêацию2. Åå обúåдиняюùий êомпонåнт „sie alle“ 
соотносится с пåрåчислитåлüными åдиницами, заêлючåнными в рамêи трåх послåду-
юùих прåдложåний (см. подчåрêнутыå нами слова). Они расêрывают åго êонêрåтноå 
содåржаниå посрåдством номинации доволüно болüøого множåства фантастичåсêих 
суùåств, являвøихся Ãойå во врåмя åго болåзни и запåчатлåнных им впослåдствии в 
знамåнитой сåрии офортов «Капричос». Íазвания этих суùåств прåдставляют собой 
своåобразныå «точêи», по êоторым вåдåтся их исчислåниå, или «нумерование». Пåрåчис-
ляåмыå понятия идåнтифицируются друг с другом на базå энумерации, т.å. пåрåсчåта, 
со-с-читывания, но нå в арифмåтичåсêом, а в абстраêтно-арифмåтичåсêом смыслå. 
Каждому из них приписываåтся свойство числа.

Пåрåчислитåлüныå элåмåнты нå толüêо называют опрåдåлåнныå явлåния, но вы-
дåляются таêжå êаê åдиницы, êоторыå сополагаются в ряду тождåствåнных друг другу 
элåмåнтов, образуюùих счåтный ряд. Таê жå, êаê и числа, они обладают êачåствåнным 
различиåм или опрåдåлåнностüю, «внеøним тождеством и внеøним различием», 
«равенством и неравенством» (1, с. 280). Опрåдåлåнностü êаждого понятия уêазываåт 
на åго границы в числåнности подобных åму åдиниц.

2. �ункции экстенсификации/интенсификации как производные  
от фактора величины

Â стрåмлåнии пåрåчислитåлüных êонструêций исчислятü однородныå явлåния, прåд-
мåты и т.д. проявляåтся их связü с êоличåствåнным фаêтором  величины. «Величина – то, 
что можно измерить, исчислить; понятие величина обобщает такие понятия, как 
длина, площадь, объем, скорость, сила и т.д.» (3, с. 81).

1 Здåсü и далåå мы подчåрêиваåм пåрåчислитåлüныå åдиницы одной чåртой, а слова, выступаюùиå по 
отноøåнию ê ним êаê обобùаюùå-обúåдиняюùиå элåмåнты (иначå обобùаюùå-обúåдиняюùиå 
рåфåрåнты, соêраù. ОÐ), – двумя чåртами.

2 Âслåд за Э.Ðизåлü, Å.Шåндåлüс, а таêжå за извåстными нåмåцêими гåрманистами W. Fleischer, G. Michel, R. 
Conrad мы считаåм пåрåчислåниå (нåм. Aufzählung) родовым понятиåм по отноøåнию ê åго трåм основным 
фигурам: аккумуляции, амплификации и градации, восходяùåй и нисходяùåй, иначå градационного 
П×, рåализуюùåго нарастаниå или разрядêу (их нåмåцêиå соотвåтствия: Akkumulation, Amplifikation, 
Klimax/Antiklimax). Ñогласно траêтовêå этих тåрминов в трудах выøåназванных учåных, аêêумуляция 
прåдставляåт собой сочинитåлüный ряд êонтаêтно соположåнных и соåдинåнных друг с другом союзной 
или бåссоюзной связüю однородных обозначåний прåдмåтов, дåйствий, признаêов. Аìплèфèкаöèÿ,  в 
отличиå от аêêумуляции, имååт в своåй рядоструêтурå эêсплицитно выражåнный обобùаюùий элåмåнт 
(в видå слова, словосочåтания и болüøåй языêовой åдиницы), находяùийся либо в прåпозиции, либо в 
постпозиции по отноøåнию ê пåрåчислитåлüному ряду, расêрываюùåму содåржаниå этого элåмåнта. 
Åдиницы П×, содåржаùåго градаöèю, либо усиливают в порядêå нарастания êаêоå-либо обùåå для них 
значåниå, либо ослабляют åго в порядêå убывания.  Â таêом случаå для обозначåния градации пåрвого типа 
в нåмåцêой лингвостилистиêå исполüзуют тåрмин  Klimax, а для åå второго типа – Antiklimax.
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Ôаêтор величины и åå êонêрåтныå понятия постоянно сопровождают хараêтåристи-
êи П×. Таê, напримåр, мы говорим о той или иной длине (или протяжåнности) пåрåчис-
литåлüного ряда, о åго количественноé наполненности, т.å. о количестве содåржаùихся 
в нåм åдиниц, их различном звуêобуêвåнном или сåмантичåсêом объеме, о той или иной 
силе эмоционалüного тона П×, о åго ритмике и темпе повествования (замåдлåнном, 
быстром или усêорåнном), о сåмантичåсêом, êоммуниêативном, логичåсêом равенстве 
или неравенстве элåмåнтов в рамêах одной рядоструêтуры, о наличии в нåй целого и 
åго частеé, исчисляемого или неисчисляемого, сжатоé (компактноé, лаконичноé)  или 
избыточноé (излиøнеé, редундантноé) информации и др.

Ñвязывая фаêтор величины прåждå всåго с êоличåствåнной наполнåнностüю 
П×Ð, можно отмåтитü, что он порождаåт фунêции П×, оêазываюùиå опрåдåлåнноå 
воздåйствиå на êоличåствåнныå парамåтры высêазывания êаê в экстенсивном, таê и 
интенсивном отноøåниях. Отсюда названия для двух слåдуюùих тåêстообразуюùих 
фунêций П×, производных от фаêтора вåличины: функция экстенсификации и функция 
интенсификации.

Обå они тåсно связаны друг с другом, посêолüêу «всякое наличное бытие обнаружи-
вает свое определение величины и как экстенсивное и как интенсивное определенное 
количество», а также потому, что «в обеих формах, и в экстенсивном и в интенсивном, 
имеется   о д н о  и  то  же  с о д е р ж а н и е» (1, с. 299).

П×Ð åстü, с одной стороны, эêстåнсивная, с другой – интåнсивная вåличина. Каê 
эêстåнсивная вåличина, она прåдставляåт собой нåêоторую числåнностü тождåствåн-
ных друг другу åдиниц. Это опрåдåлåнноå êоличåство, дисêрåтноå внутри сåбя, а таêжå 
нåêоå «многое» в самом сåбå. Â то жå врåмя П× выступаåт и êаê интåнсивная вåличина, 
гдå опрåдåлåнноå êоличåство åго êомпонåнтов мыслится ужå нå êаê числåнностü «од-
них» êаê дисêрåтных, а êаê числåнностü «одних» êаê нåпрåрывностü, «которую просто 
образует собоé эта определенная множественность», или таê называåмая «снятая 
численность» (1, с. 296).

Основываясü на энумåративной и эêстåнсивной фунêциях, П× можåт охватыватü 
любыå пространства тåêста: от минималüной двучлåнной цåпочêи с êомпонåнтами в 
видå åдиничных слов до многочлåнных пåрåчислитåлüных рядоструêтур, прåдставлåн-
ных элåмåнтами из слов и болåå êрупных лингвистичåсêих åдиниц. То åстü рåчü идåт о 
зависимости обúåма тåêста от эêстåнсивной вåличины пåрåчислитåлüного ряда,  орга-
низуюùåго åго струêтуру. Эта вåличина опрåдåляåтся, êаê правило, интåнциåй субúåêта 
П×. Таê, привåдåнный выøå отрывоê тåêста (см. пример 1) находит своå тåматичåсêоå 
продолжåниå в слåдуюùåм за ним пåрåчислитåлüном высêазывании. Этот фрагмåнт 
(см. ниже пример 2) насчитываåт таêжå доволüно болüøоå êоличåство номинативных 
åдиниц, многиå из êоторых, особåнно завåрøаюùиå, имåют при сåбå распространåния. 
Â рåзулüтатå эêстåнсивной энумåрации болüøого множåства êаê самих мистичåсêих 
суùåств, таê и их дåйствий создаåтся тåêст, занимаюùий по своåму обúåму почти двå 
страницы романа.

Â основå таêого пространного пåрåчислåния лåжит стрåмлåниå автора ê построå-
нию высêазывания, содåржаùåго относитåлüно полную информацию о нåобычайной 
дåйствитåлüности. Кажåтся, что рассêазчиê, идåнтифицируюùий сåбя с точêой зрåния 
главного пåрсонажа (Ãойи), с нåêим странным упоåниåм исчисляåт названия жутêих 
дåмонов, их отвратитåлüных дåйствий, повадоê и т.д.:
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/2/ Bei ihren intimsten Beschäftigungen belauschte er die Gespenster, wenn sie 
sich besoffen, wenn sie Toilette machten, einander das Fell und die Krallen besch-
neidend. Sie mussten ihm zeigen, wie sie zum Sabbat ritten, zum Aquelarre, wie sie 
mittels der Blähungen eines Säuglings das Feuer unter ihrer kochenden Suppe in Gang 
hielten, mussten ihn einweihen in das Zeremoniell, das zu beobachten war bei dem 
Besamanos, bеim Handkuß des großen Bockes, mussten ihm offenbaren die Mittel 
und Beschwörungen, die sie anwandten, einen Menschen in ein Tier zu verwandeln, 
in einen Bock oder eine Katze (2, c. 542).

Посрåдством эêстåнсивного пåрåчислåния рассêазчиê в лицå Ãойи пытаåтся умозри-
тåлüно охватитü, познатü и запомнитü огромноå множåство видåний с цåлüю создания 
своих «Капричос». Осознавая всю прåдúявлåнную в пåрåчислåнии информацию êаê 
нåêую относитåлüно цåлую, êаê нåобыêновåнную по своåму обúåму числåнностü, мы 
прåдставляåм åå сåбå одноврåмåнно и êаê интåнсивную вåличину, поражаюùую нас 
своим чрåзвычайным многообразиåм.

Тåндåнция П× ê интенсификации нåêоторой вåличины изначалüно присуùа лю-
бой åго фигурå, а в особåнности градации. Каждый новый элåмåнт пåрåчислитåлüной 
êонструêции интåнсифицируåт момент инерции нарастания перечислительноé 
энергии и получаåт сотвåтствåнно болüøåå по своåй силå ударåниå. Данная тåндåнция 
становится для П× опрåдåлåнной заêономåрностüю, «законом нарастания интен-
сивности» (тåрмин наø – А.К.). Этот заêон прåдполагаåт, что êаждый послåдуюùий 
элåмåнт пåрåчислитåлüной рядоструêтуры нåсåт с собой болåå интåнсивный заряд 
энåргии.

Обратимся в данной связи ê отрывêу из монолога аллåгоричåсêого образа Ãåрмании 
из пüåсы Èоганна Ðиста, нåмåцêого писатåля и драматурга 17 вåêа, „Das Friedewünschende 
Teutschland“:

/3/ O wehe und aber wehe mir armem unglückseligem Weibe! Ist auch ein 
Schmerz unter dem Himmel, der meinem Schmerzen zu vergleichen? Ist auch ei-
niger Jammer, ist einiges Unglück unter der Sonnen, das so schwer wieget als das 
meinige? Ist auch wohl ein Elend so groß, das von dem meinigen nicht weit wird 
übertroffen? Ach! Ach! Ich bin das allergeplagteste, das  zerrissene, das beraubte, 
das geplünderte, das verbannte, das ausgemergelte, das bis auf den Grund verderbte 
Teutschland! (4, c. 46).

Ãорåстныå возгласы драматичåсêого пåрсонажа образуют двå пåрåчислитåлüныå 
рядоструêтуры с элåмåнтами в видå синтаêсичåсêи параллåлüных риторичåсêих 
вопросов (в пåрвой из них), а таêжå в видå сåми опрåдåлåний ê суùåствитåлüному 
„Teutschland“. Обå рядоструêтуры уêазывают на êрайнå тяжåлоå, êатастрофичåсêоå 
положåниå Ãåрмании êо врåмåни оêончания Тридцатилåтнåй войны. Пåрåчис-
литåлüныå элåмåнты нагнåтают отрицатåлüную хараêтåристиêу обùåй êартины. 
Èнтåнсивностü смыслового и эмоционалüного звучания êаждого из этих элåмåнтов 
опрåдåляåтся åго позициåй в рамêах ряда. Таê, наиболüøий заряд пåрåчислитåлü-
ной энåргии сообùаåтся, на наø взгляд, êонåчным элåмåнтам обåих êонструêций, 
êоторыå благодаря таêим обстоятåлüствам завåрøают ряд на прåдåлüной эмоцио-
налüной нотå.

Komarov  A. A.
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3. �ункция мерности как производная от фактора меры

Èзмåнåния êоличåствåнных парамåтров П× – от минималüных до маêсималü-
ных – происходят в рамêах опрåдåлåнной мåры или зоны, нå позволяюùåй явлåнию 
утратитü своих суùностных хараêтåристиê. Ôаêтор допустимых êоличåствåнных 
трансформаций данного явлåния мы связываåм с соотвåтствуюùåй åму тåêстообразу-
ùåй функциеé мерности.

Значåниå этой фунêции для формирования пåрåчислитåлüных êонструêций состоит 
в том, что она опрåдåляåт мåру допустимых для П× êоличåствåнных и êачåствåнных 
модифиêаций. Ôунêция мåрности помогаåт художниêу слова находитü в прåдåлах оп-
рåдåлåнной зоны П× вариативныå формы,  надåлåнныå тåм или иным изобразитåлüно-
выразитåлüным потåнциалом, и отбиратü срåди них тå, êоторыå способны рåализоватü в 
тåêстå опрåдåлåнныå эстåтиêо-êоммуниêативныå задачи автора. Ориåнтируясü на фун-
êцию мåрности, создатåлü тåêста можåт таêжå прåдупрåдитü нåêоторыå нåжåлатåлüныå 
эффåêты êаê слåдствиå выхода за прåдåлы зоны. Таê,  напримåр, чрåзмåрная êоличåс-
твåнная эêстåнсифиêация П×  ad infinitum, т.å. до бåсêонåчности, вåдåт ê наруøåнию 
разумных êоличåствåнных границ åго рядоструêтуры, ê «выходу за определенность», ê 
«дурноé количественноé бесконечности» (1, с. 303, 306). Пåрåчислитåлüная êонструê-
ция с чрåзмåрным êоличåством êомпонåнтов становится, êаê правило, громоздêой, 
пåрåгружåнной, плохо запоминаюùåйся.

Âыход за минималüныå êоличåствåнныå границы явлåния, т.å. в сторону êоличåс-
твåнного усåчåния åго рядоструêтуры, приводит ê разруøåнию пåрåчислитåлüной 
êонструêции êаê таêовой, а тåм самым и ê разруøåнию основной стилистичåсêой 
фунêции П× – пåрåдачи впåчатлåния о нåêоåй аналитичåсêи члåнимой, исчисляåмой 
цåлостности. Таê, минималüная аêêумуляционная или градационная рядоструêтура 
должна содåржатü нå мåнåå двух êомпонåнтов, а амплифиêационная – нå мåнåå трåх 
(т.å. 0Ð и П×Ð, содåржаùåй нå мåнåå двух пåрåчислитåлüных åдиниц). Обратимся ê 
примåру:

/4/ Mars darf keinen Advokaten,
Der ihm ausführt seine Taten;
Keinem hat er nichts genummen,
Wo er nichts bei ihm bekummen.
Keinem hat er nichts gestohlen;
Dann er nahm es unverhohlen.
Keinen hat er je geschlagen,
Der sich ließ beizeiten jagen.
Was er von der Straße klaubet,
Ist gefunden, nicht geraubet.
Haus, Hof, Scheun und Schopf  
geleeret

Ist: ein Stücke Brot begehret.
Stadt, Land, Mensch und Vieh  

      vernichtet
Ist: des Herren Dienst verrichtet.
Huren, saufen, spielen, fluchen
Ist: dem Mut Erfrischung suchen.
Mehr kein Mensch sein an Gebärden
Ist: ein braver Kerle werden.
Jetztlich dann zum Teufel fahren
Ist: den Engeln Müh ersparen.
(4, c. 117-118).

Пåрåд нами стихотворåниå выдаюùåгося нåмåцêого поэта-сатириêа ХVII вåêа 
Ôридриха фон Ëогау „Der verfochtene Krieg“. Каê и во многих своих эпиграммах и изрåчå-
ниях, он направляåт остриå сатиры против основного пороêа своåго врåмåни – против 
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войны с åå ужасными послåдствиями, с моралüным одичаниåм, с разнузданностüю и 
мародåрством.

Â цåпочêå подчåрêнутых нами синтаêсичåсêи параллåлüных прåдложåний, вы-
ступаюùих êаê элåмåнты пåрåчислитåлüной рядоструêтуры, обратим вниманиå на 
послåдниå пятü прåдложåний, начинаюùихся словами „Haus, Hof, Scheun und Schopf 
geleeret...“. Три пåрвыå из них прåдставляют собой амплифиêационныå П× с очåвидной 
логичåсêой противорåчивостüю мåжду их пåрåчисляюùими частями и обобùаюùими 
рåфåрåнтами (ОÐ), подчåрêнутыå двумя чåртами. Подобноå отêлонåниå от динамичåс-
êого стåрåотипа,  т.å. от логичåсêи нåпротиворåчивого амплифиêационного П×, нå 
приводит, в принципå, ê разруøåнию фигуры амплифиêации. Эта пåрåчислитåлüная 
фигура сохраняåт в данном случаå свои обùиå струêтурныå признаêи: здåсü имååтся 
и П×Ð, и ОÐ. Тåм самым, можно считатü, что трансформация фигуры совåрøаåтся в 
рамêах прåдåлüно допустимого, т.å. в прåдåлах зоны. Однаêо намåрåнноå соотнåсåниå 
пåрåчислитåлüных элåмåнтов с обобùаюùими рåфåрåнтами, нå согласуюùимися с 
ними в логичåсêом планå,  порождаåт эффåêт нåожиданности,  парадоêсалüности и 
сообùаåт всåй êонструêции сарêастичåсêоå звучаниå.

Явныå отêлонåния амплифиêационных струêтур от своåго динамичåсêого стåрåо-
типа наблюдаются и в двух послåдних прåдложåниях данного тåêста:

Mehr kein Mensch sein an Gebärden
Ist: ein braver Kerle werden.
Jetztlich dann zum Teufel fahren
Ist: den Engeln Müh ersparen.

Таê, при êажуùåйся синтаêсичåсêой и сåмантичåсêой тождåствåнности этих высêа-
зываний всåм прåдøåствуюùим в данном отрывêå амплифиêационным êонструêциям, 
их, однаêо, нåлüзя отнåсти ê таêовым, посêолüêу в них подлåжаùностная группа нå 
содåржит двух члåнов, êаê минималüно нåобходимого для оформлåния П×Ð êоличåс-
тва åдиниц. Конструêция этих прåдложåний приобрåтаåт по инåрции и по аналогии с 
прåдøåствуюùими амплифиêационными элåмåнтами лиøü видимостü амплифиêации, 
а потому можåт бытü названа «псåвдоамплифиêационной», т.ê. åå струêтурныå признаêи 
лåжат за прåдåлами зоны, опрåдåляюùåй статус амплифиêационного П×. Â данном 
случаå умåстно, на наø взгляд, привåсти цитату Ãåгåля о том, что «определенное коли-
чество»... åстü «определение вещи, так что если увеличить или уменьøить эту вещь за 
пределы этого определенного количества, она погибнет» (1, с. 425).

4.  �ункции индексирования / компаративности  как производные от 
фактора  отношения (порядка, сравнения)

К важным аспåêтам êатåгории êоличåства, наряду с момåнтами числа, множåства, 
вåличины, мåры, относится таêжå понятиå отноøения, êотороå аêтуализуåтся в пåрå-
числитåлüной цåпи отноøениями порядка и отноøениями сравнения.

Отноøение порядка – суùåствåнноå свойство П×. Это проявляåтся в организации 
П× в видå рядоструêтуры, а таêжå в том или ином расположåнии в нåй åдиниц П×. 
Понятия «порядок», «ряд» близêи друг другу, êаê обùностüю основы, таê и своими значå-
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ниями. Ñр.: «Ðяд – совокупность каких-нибудь явлениé, следующих или расположенных 
в определенноé последовательности»; «порядок» – последовательныé ход чего-н.»  
(5, с. 636, 520).

Отноøение порядка проявляåтся êаê при строго, таê и при нåстрого фиêсирован-
ной позиции пåрåчислитåлüных элåмåнтов относитåлüно друг друга в рамêах обùåй 
для них рядоструêтуры. Âыбор того или иного порядêа слåдования пåрåчислитåлüных 
åдиниц друг за другом отвåчаåт, êаê правило, опрåдåлåнным интåнциям автора  пåрå-
числåния и способствуåт изображåнию описываåмой дåйствитåлüности чåрåз призму 
субúåêтивного восприятия.

Â пåрåчислитåлüных êонструêциях, призванных с опрåдåлåнной логичåсêой послå-
доватåлüностüю отобразитü ход êаêих-то событий, дåйствий, хараêтåр их протåêания 
и т.д., позиция êаждого элåмåнта приобрåтаåт рåлåвантную значимостü. Пåрåчисли-
тåлüныå элåмåнты êаê бы подвåргают «нумерации» называåмыå ими в опрåдåлåнной 
очåрåдности явлåния и становятся уêазатåлями или «индексами» запåчатлåваåмых 
момåнтов, этапов, состояний. Подобная ролü пåрåчислитåлüных åдиниц опрåдåляåт 
названиå соотвåтствуюùåй тåêстообразуюùåй фунêции П× – функции индексирова-
ния.1 Привåдåм примåр:

/5/ Am 20. März also ging Benjamin Franklin, Seifensieder, Buchdrucker, Buch-
händler, Schwimmlehrer, Trödler, Verleger, Sklavenhändler, Physiker, Kaufmann, 
Ehrendoktor, Erfinder, Banknotenzeichner, Schriftsteller, Philosoph, Delegierter 
der Vereinigten Staaten von Amerika, zu Louis von Bourbon, König von Frankreich  
(6, c. 577).

Пятнадцатü элåмåнтов аêêумуляционно-градационного П× нå просто исчисляют 
доволüно пространный пåрåчåнü профåссий, освоåнных Ôранêлином за åго долгую 
жизнü. Ñвоåй позициåй в рядоструêтурå они запåчатлåвают, а иначå, индексируют нå 
толüêо момåнты смåны занятий в их рåалüной хронологичåсêой послåдоватåлüности, 
но вмåстå с тåм индåêсируют в порядêå нарастания их  обúåêтивно-субúåêтивную 
значимостü, их прåстижностü. Каждый элåмåнт являåтся,  таêим образом, индåêсом 
опрåдåлåнного жизнåнного этапа в жизни гåроя, åго êарüåрного роста.

Отноøение сравнения – нå мåнåå хараêтåрноå для пåрåчислитåлüных êонструêций 
свойство. Оно выступаåт êаê êоличåствåнный фаêтор для тåêстообразуюùåй фунêции, 
обозначаåмой нами функциеé компаративности /от лат. comparativus – сравнитåлü-
ный/.

Íа основå этой фунêции осуùåствляåтся отбор опрåдåлåнных языêовых åдиниц в 
организуåмую цåпü П×. Отбор прåдставляåт собой логичåсêую опåрацию сравнåния двух 
и болåå явлåний друг с другом по наличию или отсутствию у них опрåдåлåнного тождåства, 
позволяюùåго причислитü их ê одному и тому жå логичåсêому основанию, имåнуåмому 
в логиêå и лингвистиêå понятиåм «tertium comparationis». Ëогичåсêая соотнåсåнностü 
пåрåчисляåмых явлåний по данному основанию подêрåпляåтся таêжå и другими видами 
их тождåствåнности, напримåр, сåмантичåсêой, грамматичåсêой, струêтурной.

Задача компаративноé функции заêлючаåтся, таêим образом, в установлåнии 
обùåго логичåсêого основания для языêовых номинаций, сводимых в пåрåчисли-

1 Âыбор тåрмина обусловлåн соотвåтствуюùими значåниями исходного латинсêого слова index – «уêа-
затåлü, пåрåчåнü» (см. Ñловарü иностр. слов. – 16-å изд., испр. – Ì.: Ðус. яз., 1988. – Ñ. 196).
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тåлüную рядоструêтуру. Âмåстå с тåм эта фунêция устанавливаåт различия пåрåчис-
литåлüных элåмåнтов по тåм или иным признаêам, êоторыå могут бытü исполüзованы 
для оформлåния П× с заданными свойствами и изобразитåлüно-выразитåлüными 
возможностями.

Компаративная фунêция приобрåтаåт пåрвостåпåнноå значåниå при организации 
градационных пåрåчислåний, посêолüêу в подобных êонструêциях момåнт сопос-
тавлåния элåмåнтов друг с другом становится особо рåлåвантным. Ðассмотрим это на 
слåдуюùåм примåрå:

/6/ Ich schwor, in der nächsten Stunde zu verschwinden, aus der Stadt, aus der 
Kolonie, wenn sie wollte: aus der Welt  (7, c. 203).

Èдåнтичностü åдиниц градационной рядоструêтуры /Stadt, Kolonie, Welt/ нåтруд-
но установитü по наличию обùåго для них логичåсêого основания (ОÐ) или tertium 
comparationis. Â данном случаå åго можно эêсплицироватü, примåрно, êаê возможныå 
«мåста проживания чåловåêа» (Lebensrдume des Menschen).

Элåмåнты данной градации – aus der Stadt,  aus der Kolonie,   ...  aus der Welt – вы-
строåны друг за другом в послåдоватåлüности, позволяюùåй усмотрåтü нå толüêо их 
лåêсиêо-сåмантичåсêую или тåматичåсêую близостü по выøåназванному логичåсêому 
основанию, но таêжå и их отличиå друг от друга по стåпåни (или интåнсивности) 
проявлåния обùåго признаêа, сближаюùåго их. При данных условиях рåализуåтся 
задача автора пåрåдатü чåрåз формалüно êоличåствåнноå, градационно-ступåнча-
тоå нарастаниå обùåго значåния эмоционалüный настрой гåроя-рассêазчиêа – åго 
рåøимостü оставитü ради исêуплåния своåй вины нå толüêо город, êолонию, но дажå 
сам мир. Послåдний элåмåнт aus der Welt с прåдåлüной силой подчåрêиваåт стåпåнü 
таêого намåрåния.

Èтаê, анализ êоличåствåнных хараêтåристиê в рядоструêтурå П× с точêи зрåния их 
роли в организации художåствåнного тåêста поêазываåт, что они служат производными 
фаêторами для соотвåтствуюùих тåêстообразуюùих фунêций П×. Ñхåматично эту 
зависимостü можно прåдставитü слåдуюùим образом:

Количественные факторы ПЧ:           Текстообразующие функции ПЧ:
1. ×исло, множåство   :         фунêция энумåративности
2. Âåличина ряда (êоличåство åдиниц) :         фунêция эêстåнсифиêации и
               интåнсифиêации
3. Ìåра /отноøåниå мåжду
    êоличåством и êачåством  :         фунêция мåрности
4. Отноøåниå
    а) порядêа    :         фунêция индåêсирования
    б) сравнåния   :         фунêция êомпаративности

Âåдуùåй срåди данных тåêстообразуюùих фунêций П× являåтся энумеративность, 
посêолüêу она служит основой для других åго фунêций при организации тåêста. Ñтåпåнü 
аêтивности отмåчåнных нами фунêций зависит от типа формируåмого пåрåчислитåлü-
ного высêазывания. Таê, в тåêстах, организуåмых на основå градационного П×, болåå 
аêтивная формируюùая ролü принадлåжит фунêции компаративности, индексиро-
вания и интенсификации.

Komarov  A. A..
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Аêêумулятивныå высêазывания формируются с болåå аêтивным участиåм фунêций 
энумеративности и экстенсификации, а тåêсты с амплифиêационной основой стро-
ятся главным образом при болåå аêтивном воздåйствии фунêции мåрности, устанавли-
ваюùåй отноøåния опрåдåлåнного соотвåтствия мåжду ОÐ и П×Ð  в êоличåствåнном, 
логичåсêом и др. аспåêтах.
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Мир повторенныé. Инварианты мотива  
Axis Mundi (Ось Мира) в пространственном 
мире Центральноé Азии

Èзвåстный французсêий историê полüсêого происхождåния Кøиøтоф Помян 
(Krzysztof Pomian) отмåчал, что исслåдованиå êулüтуры слåдуåт начинатü «от глубоêого 
и вдумчивого обзора исслåдуåмых рåалий, сначала видимых, потом нåвидимых, сначала 
формы, потом фунêций, сначала настояùåго, потом проøлого… Пåрвым  и основным 
умåниåм исслåдоватåля êулüтуры должно бытü умåниå видåтü и вåрно описыватü изучаåмыå 
прåдмåты» (Ñм.: K. Pomian, Historia kultury, historia semioforów, [w:] tenże, Historia. Nauka wobec 
pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodwskiej-Curie, Lublin 2006, s. 115–140). 

Кøиøтоф Помян ввåл в научный обиход понятиå семиофоры, под êоторыми 
понимал матåриалüныå слåды проøлого, обúåêты, в êоторых то проøлоå, с чåм 
обùåство нå жåлаåт полностüю расставатüся в настояùåм,  находит матåриалüноå 
воплоùåниå.

Он рассматривал рåализацию мифологичåсêих мотивов  Axis Mundi êаê дåйствиå 
сåмиофоров – обúåêтов о двойствåнной природå – сåмиотичåсêой, являюùåйся носи-


