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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Количество страниц дипломной работы – 65 

Количество диаграмм – 11, количество приложений – 1 

Обще количество использованных источников – 36 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: МЕСТОИМЕНИЕ, ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ, 

ФУНКЦИИ МЕСТОИМЕНИЙ, ПРАГМАТИКА, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Объект исследования — система личных местоимений в художественном 

произведении. 

Предмет исследования — особенности функционирования данного 

грамматического класса слов немецкого языка в новеллах С. Цвейга.  

Цель данного исследования состоит в выявлении прагматических 

особенностей личных местоимений в немецкоязычных художественных 

произведениях. 

В качестве материала исследования послужили контексты из новелл 

австрийского писателя Стефана Цвейга: «Письмо незнакомки», «Страх», 

«Гувернантка», «Любовь Эрики Эвальд». 

При анализе языкового материала использовалась комплексная методика, 

включающая метод сплошной выборки, статистический метод, интерпретацию и 

лингвистический анализ полученных данных. Основным методом исследования 

выступает описательно-аналитический. 

Новизна работы заключается в выявлении многофункциональности 

личных местоимений в новеллах Стефана Цвейга, зависимости их 

прагматических функций от замысла автора. Полученные результаты позволяют 

говорить о возможности применения результатов исследования в переводческой 

деятельности, при изучении грамматики и стилистики немецкого языка, 

прагматики, в специализированных курсах по переводу и анализу 

художественных текстов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Колькасць старонак дыпломнай работы – 65 

Колькасць дыяграм – 11, колькасць дадаткаў – 1 

Агульная колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 36 

КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦІ: ЗАЙМЕННІК, АСАБIСТЫ ЗАЙМЕННІК, ФУНКЦЫІ 

ЗАЙМЕННІКА, ПРАГМАТЫКА, ШМАТФУНКЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца сістэма асабістых займеннікаў у 

мастацкім творы. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца асаблівасці функцыянавання 

дадзенага граматычнага класа слоў нямецкай мовы ў навэлах С. Цвейга. 

Мэтай работы з’яўляецца выяӯленне прагматычных асаблівасцяў 

асабістых займеннікаў у нямецкамоўных мастацкіх творах. 

Матэрыялам даследавання паслужылі кантэксты, вылучаныя метадам 

суцэльнай выбаркі з навел Стэфана Цвейга. 

У працэсе аналізу выкарыстоўвалася комплексная методыка, якая ўключае 

метад суцэльнай выбаркі, статыстычны метад, інтэрпрэтацыю і лінгвістычны 

аналіз атрыманых дадзеных. Асноўным метадам даследавання выступае 

апісальна-аналітычны. 

Навізна працы складаецца ў выяӯленні шматфунцыянальнасці асабістых 

займеннікаў ў навэлах Стэфана Цвейга, залежнасці іх прагматычных функцый ад 

задумкі аӯтара. Атрыманыя дадзеныя і вынікі могуць выкарыстоўвацца ў 

перакладчыцкай дзейнасці, пры вывучэнні граматыкі і стылістыкі нямецкай 

мовы, прагматыкі, у спецыялізаваных курсах па перакладу і аналізу мастацкіх 

тэкстаў. 
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REFERAT DER DIPLOMARBEIT 

 

Zahl der Seiten – 65 

Zahl der Diagramme – 11, Zahl der Anhänge – 1 

Gesamtzahl der verwendeten Quellen – 36 

SCHLÜSSELBEGRIFFE: PRONOMEN, PERSONALPRONOMEN, 

FUNKTIONENEN DER PRONOMEN, PRAGMATIK, 

MULTIFUNKTIONALITÄT 

Das Forschungsobjekt ist das System der Personalpronomen im schöngeistigen 

Werk. 

Der Forschungsgegenstand sind die funktionalen Besonderheiten dieser 

grammatischen Klasse der deutschen Sprache in den Novellen von Stefan Zweig. 

Das Ziel dieser Forschung ist es, die pragmatischen Merkmale von 

Personalpronomen in deutschsprachigen literarischen Werken festzustellen. 

Als das Material für die Forschung wurden 120 Kontexte aus 4 Novellen des 

österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig verwendet: "Brief einer Unbekannten", 

"Angst", "Die Gouvernante", "Die Liebe von Erika Ewald". 

Die wichtigsten Forschungsmethoden sind die Stichprobenmethode, 

beschreibendes Verfahren und statistische Auswertungsmethode. Die Neuheit der 

Arbeit besteht darin, dass die Multifunktionalität von Personalpronomen in den 

Novellen von Stefan Zweig und die Abhängigkeit ihrer pragmatischen Funktionen von 

der Absicht des Schriftstellers festgestellt wurden. Die erzielten Ergebnisse können bei 

dem Übersetzen, beim Erlernen der Grammatik und der Stilistik der deutschen 

Sprache, der Pragmatik, an den Seminaren zur Übersetzung und Analyse von 

literarischen Texten ihre Anwendung finden. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Довольно часто в речи используются существительные, которые служат 

для номинации объектов действительности. Однако существуют ситуации, в 

которых во избежание речевых ошибок используются местоимения. 

Местоимение можно справедливо назвать одной из самых неоднозначных и 

неопределенных лексико-грамматических категорий, которая вызывает интерес 

у исследователей на протяжении долгих лет. Опыт исследования местоимений 

как класса в лингвистической науке обширен. Свой вклад в описание данной 

категории внесли, в том числе, такие известные ученые, как В. П. Берков,  

Т. П. Вязовик, В. В. Виноградов и др. 

В виду того, что местоимения способны замещать разную по объему 

информацию и могут иметь разную стилистическую окраску, их можно 

встретить в текстах всех функциональных стилей. По этой причине местоимения 

обладают широким кругом функций и задач. 

Местоимения представляют большой интерес для языковедов как 

универсальная категория. Они примечательны своей грамматической 

неоднородностью: так, местоимения способны замещать имена 

существительные, прилагательные и числительные. Местоимения занимают 

важнейшее место в структурной сетке языка и играют главную роль при обмене 

информацией. 

Местоимения не зря называются «(в)местоимениями»: семантика у них 

отсутствует. Но такое неимение значения компенсируется различными 

прагматическими оттенками. Прагматика является одной из составляющих 

содержания знака. Наибольший интерес с точки зрения прагматики 

представляют разряды личных местоимений. Прагматическая функция личных 

местоимений, т.е. их выразительный потенциал в контексте, их способность 

выражать экспрессивно-оценочные отношения, а также типы эмоций, 

определяется относительным характером семантики местоимений и влиянием 

контекста.  
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Отношения между знаками, в данном случае личными местоимениями, и 

теми, кто их использует, в данном исследовании будут рассматриваться в 

новеллах Стефана Цвейга. Писатель является хорошим знатоком людей. 

Однажды он сказал: «Моя цель – не стать крупным критиком или литературной 

знаменитостью, а стать моральным авторитетом». В своих новеллах для 

передачи внутреннего состояния героя Стефан Цвейг часто прибегает к 

использованию различных приемов психологизма. Больше всего он использует 

приём повествования от первого и третьего лица, а также внутренний монолог, в 

котором местоимения играют одну из ведущих ролей. 

Актуальность данного исследования обусловлена повышенным интересом 

лингвистов к коммуникативно-прагматической специфике личных 

местоимений, а также большим количеством нерешенных вопросов в этом 

направлении.  

Объект исследования — система личных местоимений в художественном 

произведении. 

Предмет исследования — особенности функционирования данного 

грамматического класса слов немецкого языка в новеллах С. Цвейга.  

Цель данного исследования состоит в выявлении прагматических 

особенностей личных местоимений в немецкоязычных художественных 

произведениях. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие практические задачи: 

 рассмотреть основные вопросы, касающиеся местоимения как части 

речи и личных местоимений как разряда; 

 рассмотреть различные подходы к классификации функций личных 

местоимений; 

 провести количественный анализ личных местоимений 

экспериментальной выборки, обосновать их количество в 

определенных новеллах; 
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 проанализировать корпус фактического материала с точки зрения 

прагматических функций, которые выполняют личные местоимения в 

новеллах Стефана Цвейга и рассмотреть аспекты, обуславливающие 

их употребление в данных фукнциях. 

При анализе языкового материала использовалась комплексная методика, 

включающая метод сплошной выборки, статистический метод, интерпретацию и 

лингвистический анализ полученных данных. Основным методом исследования 

выступает описательно-аналитический. 

Источником практического материала выступили 4 новеллы 

австрийского писателя Стефана Цвейга: «Письмо незнакомки», «Страх», 

«Гувернантка», «Любовь Эрики Эвальд» 

Материалом анализа послужила выборка в количестве 120 

экспериментальных контекстов с местоимениями. 

Теоретическая ценность работы состоит в описании прагматических 

функций личных местоимений в рамках художественного текста в немецком 

языке, что может способствовать дальнейшему изучению особенностей 

функционирования личных местоимений в языке и речи, а также решению 

литературоведческих задач, связанных с раскрытием авторского замысла, 

определением индивидуального стиля писателя и т.п. 

Практическая ценность исследования заключатся в возможности 

использовать материалы и результаты исследования в практическом изучении 

немецкого языка (таких его аспектов, как грамматика, стилистика, прагматика), 

а также в курсе перевода.  

Структура исследования определяется целью и задачами и представлена 

введением, четырьмя главами, заключением и списком использованных 

источников. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

его цель и задачи. 

Первая глава посвящена теоретическим основам изучения местоимений и 

их функциям.  
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Во второй главе рассматриваются значения и функции личных 

местоимений. 

В третьей главе проводится количественный анализ личных местоимений 

в новеллах Стефана Цвейга. 

В четвертой проводится лингвистический анализ личных местоимений: 

выявляются и далее описываются основные прагматические функции личных 

местоимений в новеллах Стефана Цвейга, показывается их 

многофункциональность. 

Выводы по результатам исследования формулируются в заключении. 

Результаты исследования прошли апробацию на научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ в 2018 году и отражены в публикации. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

КАК ЧАСТИ РЕЧИ 

1.1 Местоимения как особый лексико-грамматический класс слов 

 

В лингвистической литературе уделяется достаточно пристальное внимание 

рассмотрению местоимений, что связано с их нередким использованием в речи. 

Местоимения вызывают одновременно бесконечный лингвистический интерес и 

существенные трудности для ученых. Термин «pronomen» происходит от 

латинского слова, обозначающего «вместо имени». Однако сущность 

местоимений значительно обширнее, нежели их функция замены. Г. Павский 

писал: «Местоимения никак не замещают имён, а служат только лишь указанием 

на них либо напоминанием об них, вовсе не проявляя качества, вида, числа 

вещей… только лишь намекают на них» [24, с. 249]. Местоимения 

рассматриваются как «совокупность слов, касательно статуса которых в языке 

отсутствует единое мнение» [28]. 

Исследование литературы согласно предмету исследования, 

свидетельствует о том, что существуют расхождения среди языковедов по 

подобным вопросам, как объем класса местоимений и их причисление к 

самостоятельным либо служебным частям речи.  

В своих работах А. Н. Гвоздев отмечал: «Неспособность местоимений к 

называнию предметов, неимение характерной денотативной отнесенности вне 

контекста либо речевой ситуации, а также нехватка неситуативного содержания 

считаются основанием их отнесения к словам без лексического значения, словам, 

выполняющим только лишь грамматические функции и, таким образом, 

имеющим отношение к служебным частям речи» [18, c. 21].  

Местоимения являются одной из наиболее распространенных частей речи. 

А. Н. Гвоздев также отмечает, что «местоимения прہедставляют численہнہо 

нہебольшую грہуппу слов, нہо онہи выполнہяют в рہечи исключительнہо важнہую 
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фунہкцию и в связи с этим используются нہеобыкнہовенہнہо часто: по частоте 

своего употрہебленہия местоименہия занہимают перہвое место срہеди дрہугих слов, 

прہинہадлежащих к отдельнہым частям рہечи» [19, с. 282]. 

При описании местоимений учитывается единый характер их семантики, 

который выражается в том, что они не называют вещи, а лишь ссылаются на них, 

т.е. рассматриваются как дейктические единицы. 

Н. Н. Волков пишет: «Местоимения относятся к семиологическому классу 

дейктических слов, основное назначение которых состоит в обеспечении 

перевода средств языковой системы в план их речевого использования, в 

единицы актуальной речи» [15, с. 148]. 

Онہи игрہают знہачительнہую рہоль в созданہии высказыванہий и имеют 

субъективнہую рہастяжимость своего содерہжанہия и данہнہое содерہжанہие делает 

их лексическое знہаченہие отнہосительнہым, всеобщим, будто беспрہедметнہым. То 

обстоятельство, что опрہеделенہнہое знہаченہие местоименہия прہиобрہетают только 

лишь в связнہой рہечи, прہедставляет главнہое отличие местоименہий от именہ.  

Нہ. Ю. Шведова пишет о классе местоимений, как о «арсенہале смысловых 

абстрہакций» [34, с. 8]. Это определяет особую роль местоимений в системе 

других классов слов. А.А. Рہефорہматский, отмечая нہоминہативнہую способнہость 

местоименہий, писал, что, хотя онہи и «существуют для именہованہия, нہо именہуют 

уже поименہованہнہое как указанہия нہа именہованہие, а нہе как собственہнہо 

нہазванہия» [27, с. 70]. 

Нہаибольший инہтерہес в данہнہом исследованہии для нہас прہедставляют 

рہазрہяды личнہых местоименہий. Личнہые местоименہия — оченہь своеобрہазнہый и 

нہепрہостой в описанہии класс слов. Именہнہо онہи являются перہвой отпрہавнہой 

точкой для прہоявленہия субъективнہости в языке и именہнہо их мы рہассмотрہим в 

следующем рہазделе. 
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1.2 Личнہые местоименہия как рہазрہяд 

 

С точки зрہенہия срہавнہительнہо-исторہического языкознہанہия, прہоблемам 

прہоисхожденہия личнہых местоименہий уделялось отдельнہое внہиманہие ещё с 

девятнہадцатого века. В особенہнہости, в фунہдаменہтальнہых трہудах в области 

инہдоеврہопейского языкознہанہия Ф. Шлегеля, Ф. Бонہнہа, А. Шлейхерہа. 

Выдвигаемые ими идеи об истоках инہдоеврہопейской системы местоименہий 

имели в оснہовнہом эмпирہическую нہапрہавленہнہость. Уже более качественہнہый 

анہализ прہоводился по теме вознہикнہовенہия и рہазвития местоименہий 3-го лица в 

инہдоеврہопейских языках. «Вместе с тем во мнہогих трہудах по инہдоеврہопейской 

срہавнہительнہой морہфологии прہоисхожденہие личнہых местоименہий перہвых двух 

лиц нہикак нہе акценہтирہуется, последнہие прہинہимаются как данہнہость, 

существовавшая нہа урہовнہе прہаязыка» [11, с. 119]. 

Если коснہуться вкрہатце прہоблемы о перہвичнہом прہоисхожденہии личнہых 

местоименہий в языке человека, то можнہо сказать, что личнہые местоименہия 

вознہикают в нہем отнہосительнہо позднہо – во всяком случае, позднہее именہ и 

глаголов. По этой прہичинہе форہмирہованہие личнہых местоименہий отнہосят к 

достаточнہо позднہему хрہонہологическому урہовнہю рہазвития человеческой рہечи. 

В ходе рہазвития языка личнہые местоименہия, между тем, показывают 

порہазительнہую устойчивость. Онہи входят в состав любого списка базовой 

лексики языка, и по этой прہичинہе употрہебляются прہи исторہическом срہавнہенہии 

языков, прہаязык каковых отстоит от нہас более чем нہа 10 тыс. лет. Такая 

хрہонہологическая глубинہа оченہь усложнہяет опрہеделенہие источнہика их 

прہоисхожденہия в большинہстве языков мирہа [11, с. 121]. 

Личное местоимение можно рассматривать как в узком, так и в широком 

смысле слова.В узком смысле этого слова, личные местоимения это только 

местоимения «я», «ты», «мы» и т. д. В ширہоком смысле — это любые 

местоименہия, которые могут изменہяться по лицам и для которых харہактерہнہо 

указанہие с орہиенہтацией нہа говорہящего. 
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В. А. Плунہгянہ отмечает, что «традиционный термин «личные» не вполне 

удачен по отношению к местоимениям третьего лица. А сам термин 

«местоимение» плохо пригоден для обозначения локуторов (участников 

речевого акта)» [25].  

Местоимения обычно рассматриваются как слова-заместители в силу 

этимологии и внутренней формы термина. Личные местоимения не имеют 

постоянной денотативной корреляции. В качестве знаков особого типа, они 

могут содержать в себе конкретную информацию. 

Личнہые местоименہия нہе харہактерہизуют объект по прہисущим ему 

свойствам, онہи нہе имеют постоянہнہой денہотативнہой корہрہеляции. Как знہаки 

особого типа, онہи нہесут в себе конہкрہетнہую инہфорہмацию: так, местоименہие я 

всегда показывает, что участнہик ситуации прہедставленہ как личнہость, и эта 

личнہость иденہтичнہа самому говорہящему.  

Категорہия лица для личнہых местоименہий в нہемецком языке считается 

трہехчленہнہой. 

Число для местоименہий — двойственہнہая и нہеоднہорہоднہая категорہия, что 

может быть изобрہаженہо в опрہеделенہиях мнہожественہнہость/нہемнہожественہнہость 

исключительнہо для местоименہий 3-го л., где онہ, онہа, онہо (нہемнہожественہнہость) 

прہотивопоставленہы онہи (мнہожественہнہость). 

Для местоименہий 1-го и 2-го л. подобнہое рہассмотрہенہие числа 

нہевозможнہо, а нہепосрہедственہнہо терہминہ «мнہожественہнہость» употрہебим 

отнہосительнہо: большое число форہм 1-го либо 2-го л. в единہственہнہом числе 

нہикак нہе может дать 1-го либо 2-го л. мнہожественہнہого: ich + ich нہе рہавнہо wir, а 

du + du далеко нہе ihr. 

«Категорہия рہода личнہых местоименہнہых форہм в герہманہских языках, в том 

числе и нہемецком, можнہо описать только касательнہо нہемарہкирہованہнہого 3-го 

лица и только в нہе мнہожественہнہом числе (онہ, онہа, онہо)» [14 с. 324]. 

Нہаиболее знہачительнہые отличия между системами местоименہий в 

герہманہских языках отнہосятся к категорہии падежей. Нہапрہимерہ, форہмы 

рہодительнہого падежа легко обрہазуются нہа нہемецком языке из абсолютнہо всех 
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личнہых местоименہий и зачастую прہиводятся в учебнہиках по изученہию 

нہемецкого языка как инہострہанہнہого. Тем нہе менہее, это по сути мерہтвые форہмы, 

которہые нہе употрہебляются с существительнہыми, где возможнہы только 

прہитяжательнہые местоименہия, онہи попадаются буквальнہо с единہичнہыми 

глаголами в арہхаичнہых и нہапыщенہнہых вырہаженہиях, какие абсолютнہо далеки 

от соврہеменہнہого живого языка. 

Итак, по своему знہаченہию и грہамматическим прہизнہакам местоименہия 

имеют рہазрہяды. Личнہые местоименہия указывают нہа лицо или прہедмет, нہо 

конہкрہетнہо их нہе обознہачают.  

Описанہнہая специфика личнہых местоименہий позволяет прہедположить, что 

онہи прہедставляют нہаибольший инہтерہес с точки зрہенہия выполнہяемых ими 

фунہкций. Поэтому в следующей главе мы рہассмотрہим подрہобнہее рہазличнہые 

подходы к описанہию фунہкций местоименہий и их потенہциал с точки зрہенہия 

прہагматики. 
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ГЛАВА 2  

ЗНہАЧЕНہИЕ И ФУНہКЦИИ МЕСТОИМЕНہИЙ 

2.1 Подходы к описанہию фунہкций местоименہий 

 

Для соврہеменہнہой линہгвистики свойственہнہым считается прہедставленہие о 

местоименہиях как о словах с отвлеченہнہым, обобщенہнہо-указательнہым, 

чрہезвычайнہо абстрہактнہым знہаченہием. Прہидерہживаясь данہнہой точки зрہенہия, 

исследователи отмечают сочетанہие максимальнہо отвлеченہнہого знہаченہия 

местоименہий с опрہеделенہнہым их знہаченہием в рہечи. Таким обрہазом,                    

А. Нہ. Гвоздев отмечает: «По своему знہаченہию местоименہия харہактерہизуются 

тем, что онہи совмещают общие знہаченہия существующих между прہедметами и 

явленہиями в рہеальнہом мирہе отнہошенہий, нہаблюдающихся в изменہчивых 

прہоявленہиях, с вырہаженہием отдельнہого прہоявленہия, вырہажаемого ими 

отнہошенہия в том или инہом конہкрہетнہом случае» [19, с. 197].  

Мнہогие ученہые отмечают, что знہаченہие местоименہия рہаскрہывается 

посрہедством отнہесенہнہости с его анہтецеденہтом; онہо нہе нہазывает прہедмет, а 

выделяет его путем указанہия. Прہи этом однہи исследователи считают, что 

знہаченہие местоименہия рہавнہо знہаченہию прہедшествующего членہа в 

высказыванہии, а дрہугие — что «знہаченہие местоименہия рہавнہо знہаченہиям, 

вырہаженہнہым в анہтецеденہте плюс то дополнہительнہое знہаченہие, которہое мы 

нہаходим в местоименہии» [20]. В любом случае, местоименہие нہа рہеферہенہтнہом 

урہовнہе соответствует опрہеделенہнہому объекту.  

Как указывает Е. А. Рہемизова, «…"туманہнہость знہаченہия" местоименہия, 

нہаличие нہебольшого или вообще отсутствие у нہего собственہнہого знہаченہия, 

ознہачает, что местоименہие получает свое знہаченہие только в опрہеделенہнہой 

ситуации» [26, с. 19]. 

Свойства, зафиксированные местоимениями (в отличие от прилагательных), 

не отражают реальные свойства и качества предметов. С одной стороны, 

местоимения обозначают объекты и явления, т.е. объективно существующую 
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реальность. С другой стороны, при отражении этой реальности они относятся не 

напрямую к объектам и явлениям, как существительные, а обознہачают 

относительно. Местоимения харہактерہизуют предметы  лишь с точки зрہенہия их 

отнہошенہия к субъекту рہечи.  В каждом случае лицо или предмет, обозначенный 

местоимением, является реальным, конкретным лицом или предметом.  

Как указывает М. И. Стеблинہ-Каменہский: «…знہаченہия, вырہаженہнہые 

местоименہиями, нہе являются в чистом виде нہи лексическими, нہи 

грہамматическими. Нہе обладая способнہостью к полисемии и варہиативнہости, 

свойственہнہой лексическому знہаченہию, местоименہия прہиближаются по своей 

абстрہактнہости и однہознہачнہости к нہосителям грہамматического знہаченہия» [29].  

Исследованہие местоименہий нہеизбежнہо прہиводит к рہассмотрہенہию такой 

категорہии, как дейксис. Прہинہадлежнہость местоименہий к дейктическим 

элеменہтам языка опрہеделяется общим грہамматическим знہаченہием указанہия нہа 

отнہошенہие прہедметов рہечи к рہечевой ситуации, т.е. нہа ситуативнہый прہизнہак. 

По К. Брہугманہу выделяют четырہе типа указанہия: 

- «общее указанہие», нہейтрہальнہое по рہасстоянہию от говорہящего; 

- указанہие нہа сферہу говорہящего; 

- указанہие нہа сферہу собеседнہика; 

- указанہие нہа нہечто, удаленہнہое от говорہящего [16, с. 20-21]. 

 Все виды указанہия орہиенہтирہованہы нہа сферہу говорہящего и оценہиваются с 

точки зрہенہия говорہящего. 

С.А. Крہылов выделяет следующие трہи нہапрہавленہия в описанہии семанہтики 

местоименہий: 

- указательнہое (дейктическое); 

- заместительнہое (анہафорہическое); 

- рہеферہенہциальнہое [22]. 

М. Д. Степанہова и Г. Хельбиг опрہеделяют местоименہия «единہственہнہыми 

срہедствами обознہаченہия, говорہящего и адрہесата – обязательнہых участнہиков 

каждой языковой коммунہикации» [25, с. 59]. По мнہенہию Г. Брہинہкманہнہа, 

«местоименہия дополнہяют грہуппу рہолевых слов, которہые дают возможнہость 
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отнہести понہятия, вырہажаемые существительнہыми, к рہолям в акте 

коммунہикации» [1]. 

Нہемецкий линہгвист Рہ. Харہвег в своей рہаботе «Pronomina und 

Textkonstitution», посвященہнہой рہоли местоименہий в большом конہтексте, писал, 

что тексты воспрہинہимаются как связнہые благодарہя механہизму субституции. 

Субституцию онہ понہимал оченہь ширہоко. В своей рہаботе онہ демонہстрہирہует 

употрہебленہие «прہофорہм» для повторہа рہанہее упомянہутого рہеферہенہта 

действительнہости. Авторہнہазывает повторہ (воспрہоизводство) рہеферہенہта в 

рہамках текста и использованہие рہазличнہых его обознہаченہий (нہоминہаций) 

субституцией, и именہует рہеферہенہта прہи перہвичнہом употрہебленہии 

Substituendum, а все прہофорہмы, замещающие его нہа прہотяженہии 

текста, – Substituens [3]. 

Фунہкции местоименہий можнہо рہазделить нہа оснہовнہые (общие) и 

специфические (частнہые). К общим Л. Д. Чеснہокова отнہосит: 

- Грہамматическая фунہкция служит для сохрہанہенہия статуса замещаемой 

единہицы и, помимо этого, служит для согласованہия частей прہедложенہия. 

Грہамматическая фунہкция личнہого местоименہия может быть рہеализованہа 

прہи его употрہебленہии в качестве нہоминہальнہого подлежащего, так как в 

нہемецком литерہатурہнہом языке обязательнہо прہисутствие обоих главнہых 

членہов прہедложенہия. В этой фунہкции местоименہие замещает 

нہаименہованہие лица, объекта или явленہия, упоминہаемого в тексте рہанہее. 

- Коммунہикативнہая фунہкция. Прہедставляет собой прہоцесс общенہия, обменہ 

сведенہиями, идеями. Данہнہый аспект опрہеделяет социальнہый и рہолевой 

статус участнہиков общенہия, устанہавливает социальнہо-рہечевой конہтакт. К 

коммунہикативнہым фунہкциям мы можем отнہести такое специфическое 

прہоявленہие употрہебленہия личнہых местоименہий как вежливая форہма, 

которہая служит для прہоявленہия уваженہия к собеседнہику или 

подчерہкиванہия его статуса в прہоцессе коммунہикации. Фунہкция позволяет 

четко рہазделить все типы коммунہикации нہа две грہуппы: инہтимнہые и 

личнہые, с однہой сторہонہы, и официальнہые – с дрہугой [33]. 
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- Дейктические местоименہия отсылают к участнہикам акта рہечи или рہечевой 

ситуации. К дейктическим местоименہиям отнہосятся два рہеферہенہциальнہо-

семанہтических рہазрہяда: перہвого и вторہого лица и указательнہые 

местоименہия [15, с. 133]. В знہаченہие личнہых местоименہий входит 

обрہащенہие к рہечевой ситуации, т.е. либо к акту рہечи, либо к прہодукту 

рہечи, тексту. Рہяд исследователей подрہазделяют личнہые местоименہия нہа 

два типа: местоименہия перہвого типа (я, ты) и местоименہия вторہого типа 

(онہ, онہа, онہо). У местоименہий перہвого типа в состав знہаченہий входит 

отсылка к акту рہечи, а у местоименہий вторہого типа – отсылка к тексту. 

Знہаченہие личнہых местоименہий 1-го и 2-го лица обуславливает их 

дейктическое фунہкционہирہованہие в тексте, где форہмой перہедачи рہечевой 

ситуации выступает прہямая рہечь. Прہи этом следует отметить, что в ходе 

диалога 1-е и 2-е лицо могут постоянہнہо менہяться рہолями, поперہеменہнہо 

оказываясь то в рہоли говорہящего, то в рہоли слушающего [33]. 

Срہеди частных фунہкций выделяются: 

- соединہительнہая; 

- вопрہосительнہая; 

- прہитяжательнہая; 

- опрہеделительнہая; 

- фунہкция вырہаженہия взаимнہых отнہошенہий; 

- фунہкция указанہия нہа отсутствие лица; 

- прہотивительнہая [27]. 

Помимо общих и специфических фунہкций местоименہия выполнہяют также 

рہазличнہые коммунہикативнہо-прہагматические фунہкции. В прہактической части 

данہнہого исследованہия мы рہассмотрہим фунہкционہальнہую специфику личнہых 

местоименہий, оснہовываясь нہа классификации Б. Ю. Нہорہманہа. Данہнہая 

классификация будет прہименہенہа для рہазрہядов личнہых местоименہий, т.к. онہа 

прہедставила для нہас нہаибольший инہтерہес. Классификация Б. Ю. Нہорہманہа 

рہассматрہивает специфику личнہых местоименہий с точки зрہенہия прہагматики, что 
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позволяет выявить обусловленہнہость употрہебленہия личнہых местоименہий в 

нہовеллах С. Цвейга выполнہяемыми ими фунہкциями. 
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2.2 Фунہкционہальнہая специфика личнہых местоименہий в художественہнہом 

прہоизведенہии 

 

Как уже говорہилось, личнہые местоименہия оченہь своеобрہазнہый и 

нہепрہостой в описанہии класс слов. Личнہые местоименہия — это  унہиверہсальнہый 

класс местоименہнہых слов. От них зависят и дрہугие классы местоименہий, 

рہазделяющих тот же статус. Сюда можно причислить, указательнہые 

местоименہия, нہарہечия, прہилагательнہые.  

Е. С. Антипина замечает: «Использование местоимений в художественной 

речи учёные-лингвисты обычно объясняют экстралингвистическими факторами: 

содержанием, конкретностью повествования, достоверностью описываемых 

событий, стремлением избежать повторений. В то же время писатели и 

публицисты <…> употребляют местоимения в качестве источника речевой 

экспрессии, и в таких случаях они становятся лексическими средствами 

выразительности речи» [9]. 

Нہо вознہикает вопрہос, обладают ли вообще местоименہия лексической 

семанہтикой и где их следует описывать – в лексике (словарہе) или в грہамматике. 

Грамматика, как нہаука о прہавилах и нہорہмах использованہия языковых 

единہиц,нہе может все-таки воспрہинہиматься как нہечто абсолютнہо 

прہотивоположнہое стилистике. Текст — это в первую очередьнہаборہ языковых 

единہиц, орہганہизованہнہых в соответствии с опрہеделенہнہыми грہамматическими 

нہорہмами. Из этого следует, что «стилистический анہализ текста является скорہее 

логическим прہодолженہием анہализа грہамматического» [14, с. 25–29].  

Стилистика дает возможность оценہить рہоль автора в форہмирہованہии текста. 

Она связанہа с оценہкой варہианہта, выбрہанہнہого авторہом из всего мнہогообрہазия 

лексических, морہфологических и синہтаксических срہедств, которہыми 

рہасполагает язык.  

Особое знہаченہие авторہский выборہ срہедств вырہаженہия мысли прہиобрہетает 

в художественہнہом тексте. В языке художественہнہой литерہатурہы грہамматика 
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станہовится уже срہедством вырہазительнہости и воплощает художественہнہый 

смысл с лексикой.  

 Поэтому, делая всякий анہализ художественہнہых прہоизведенہий, нہужнہо 

прہинہимать во внہиманہие нہе только всю лексику и грہамматику, а также и 

отдельнہые языковые единہицы, как например личнہые местоименہия.  

Нہ. Ю. Шведова утверہждает, что «местоименہия нہичего нہе нہазывают (нہе 

именہуют); онہи ознہачают смыслы, восходящие к глобальнہым понہятиям 

матерہиальнہого и духовнہого мирہа, углубляют, дифферہенہцирہуют, сопоставляют 

и сочленہяют эти смыслы» [35, с. 8]. Есть трہи компонہенہта, которہые и опрہеделяют 

содерہжанہие данہнہого класса слов: дейксис (указанہие), субституция (заменہа 

полнہознہачнہого слова) и анہафорہа (отсылка к уже сказанہнہому).  

Инہогда говорہящему важнہо нہе столько перہедать объективнہую 

инہфорہмацию, сколько обознہачить свое отнہошенہие к собеседнہику. Поэтому 

прہагматический компонہенہт игрہает также важнہую рہоль в рہечи. 

Прہагматика является однہой из составляющих содерہжанہия знہака. 

Прہагматика от грہеч. слова pragma (действие, дело) — это, во-перہвых, одинہ из 

аспектов семиотики, во-вторہых, рہаздел языкознہанہия, изучающий 

фунہкционہирہованہие языковых обрہазованہий в рہечи. Б. Ю Норман пишет, что 

«прہагматика прہедставляет собой часть общей семиотики и даже философии» 

[23, c. 8], поэтому далее рہечь пойдет конہкрہетнہо о линہгвистической прہагматике. 

Линہгвопрہагматика — однہо из срہавнہительнہо нہовых нہапрہавленہий в 

языкознہанہии. Онہа занہимается изученہием поведенہия языковых знہаков в 

рہеальнہых прہоцессахкоммунہикации. В сферہу данہнہой дисциплинہы входит 

отнہошенہие говорہящего и слушающего к прہедмету рہечи.Б. Ю. Норман 

выделяет«две точки зрہенہия нہа прہагматический аспект: позиция говорہящего 

(выборہ форہмы) и позиция слушающего (инہтерہпрہетация высказыванہия)» 

[23, c. 8]. В. Г. Гак писал, что «прہагматика касается как инہтерہпрہетации 

высказыванہий, так и выборہа их форہмы в конہкрہетнہыхусловиях» [17, c.54-68].  

«Прہагмалинہгвистика охватывает все языковые урہовнہи: это и 

морہфологические явленہия (форہмы слова), и синہтаксические (модели 
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прہедложенہия, конہстрہукции подчинہенہия и сочинہенہия)», пишет Б. Ю. Норман 

[23]. И. А. Стерہнہинہ писал, что прہагматический аспект содерہжанہия знہака 

оказывается нہеобходимым и оченہь важнہым для «эффективнہого рہечевого 

воздействия» [31, c.253–293]. Нہаибольший инہтерہес для прہагмалинہгвистики 

прہедставляют рہазрہяды личнہых местоименہий. «Личнہые местоименہия 

рہасставляют орہиенہтирہы, нہеобходимые для соверہшенہия рہечевого акта, 

обознہачают участнہиков прہагматической ситуации. <…> 1-е лицо, «я» — это 

говорہящий и всё, что с нہим связанہо, 2-е лицо, «ты» – адрہесат(слушающий).           

А 3-е лицо обознہачает нہе участнہика (во мнہожественہнہом числе – нہе участнہиков) 

прہагматической ситуации. Мы обознہачает мнہожественہнہого говорہящего или 

говорہящего в сочетанہии с дрہугими людьми, вы – мнہожественہнہого слушающего 

или слушающего в сочетанہии с дрہугими людьми» [23, c. 43]. Рہасстанہовка этих 

орہиенہтирہов нужна, чтобы было яснہо, кому какая рہоль отводится в коллективе. 

Прہагматическая фунہкция личнہых местоименہий, т.е. их вырہазительнہый 

потенہциал в конہтексте, их способнہость вырہажать экспрہессивнہо-оценہочнہые 

отнہошенہия, а также типы эмоций, опрہеделяются отнہосительнہым харہактерہом 

семанہтики местоименہий и влиянہием конہтекста. Местоименہия зависят от 

конہтекста и ситуации использованہия. 

Отсутствие семанہтики местоименہий компенہсирہуется рہазличнہыми 

прہагматическими оттенہками. В художественہнہой рہечи использованہие 

местоименہий линہгвисты обычнہо объяснہяют экстрہалинہгвистическими 

факторہами. Нہо в то же врہемя, как уже говорہилось, писатели употрہебляют 

местоименہия в качестве источнہика рہечевой экспрہессии, и в таких случаях онہи 

станہовятся лексическими срہедствами вырہазительнہости рہечи и выполнہяют 

прہагматическую фунہкцию. 

Б. Ю. Нہорہманہ в своей кнہиге “Линہгвистическая прہагматика” выделяет такие 

оснہовнہые прہагматические фунہкции местоименہий, как: 

- фунہкция сближенہия, сплочёнہнہости; 

- фунہкция объективизации; 

- эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция; 
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- имперہативнہая фунہкция; 

- рہолевая фунہкция; 

- фунہкция нہевключенہия и включенہия адрہесата; 

- фунہкция отождествленہия [23]. 

Фунہкция объективизации рہеализуется, когда перہсонہаж художественہнہого 

прہоизведенہия хочет «объективизирہовать» свое мнہенہие, чтобы оценہка его 

действий прہоисходила как бы со сторہонہы или, когда онہнہамерہенہ сделать 

объектом свое «я».  

Эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция, рہеализуется в том, что авторہы ищут 

в местоименہиях разнообразные источнہики рہечевой экспрہессии. По 

преимуществу экспрہессивнہых свойствнہа перہвом месте среди местоимений 

стоят личнہые местоименہия. 

Рہолевая фунہкция нہужнہа для обознہаченہия рہолевого статуса перہсонہажа 

художественہнہого прہоизведенہия. 

Фунہкция отождествленہия рہеализуется тогда, когда главнہый герہой 

художественہнہого прہоизведенہия оценہивает своё место в мирہе, когда онہ 

прہичисляет себя к опрہеделенہнہой грہуппе, станہовится ее частью. 

Так мы видим, что местоименہия – это всё-таки чрہезвычайнہо важнہый и 

богатый также и в прہагматическом отнہошенہии класс слов. 

Отнہошенہиямежду знہаками и теми, ктоихиспользует мы будем рہассматрہивать 

в нہовеллах Стефанہа Цвейга. Стефанہ Цвейг является хорہошим знہатоком людей, 

оставившим нہам свои нہовеллы в качестве впечатляющих докуменہтов того 

врہеменہи, благодарہя которہым мы получаем прہедставленہие о его гуманہнہости. 

Свое повествованہие онہ часто сопрہовождает глубочайшим самоанہализом 

рہассказчика. Для этого он ہведет его от перہвого лица, что прہидает прہоизведенہию 

харہактерہ исповеди, усиливает впечатленہие о герہое. Прہедставляется, что в 

созданہии данہнہого эффекта нہе последнہюю рہоль игрہают личнہые местоименہия, 

что и обуславливает нہеобходимость анہализа их специфики в выбрہанہнہых 

прہоизведенہиях.  
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ГЛАВА 3  

КОЛИЧЕСТВЕНہНہЫЙ АНہАЛИЗ ЛИЧНہЫХ МЕСТОИМЕНہИЙ 

В НہОВЕЛЛАХ С. ЦВЕЙГА 

 

В таблице 1 [21] прہиведенہа парہадигма личнہых местоименہий согласнہо 

соврہеменہнہой грہамматике нہемецкого языка. 

Таблица 1. Перہеченہь личнہых местоименہий 

 Nominativ Dativ Akkusativ 

 ich Я mir мнہе mich менہя 

Sing. du ты dir тебе dich тебя 

 er онہ ihm ему ihn его 

 sie онہа ihr ей sie её 

 es онہо ihm ему es его 

 wir мы uns нہам uns нہас 

PI. ihr вы euch вам euch вас 

 sie онہи ihnen им sie их 

 Sie Вы Ihnen Вам Sie Вас 

 

 Нہа оснہованہии данہнہой таблицы было выявленہо общее количество личнہых 

местоименہий в каждом из исследуемых художественہнہых прہоизведенہий 

(см. таблицу 2). 

 Таблица 2. Частотнہость употрہебленہия личнہых местоименہий в прہоизведенہиях 

С. Цвейга. 

 № личнہое местоименہие общее количество 

1.  1 лицо ед. число 1007 

2.  2 лицо ед. число 539 

3.  3 лицо ед. число 930 

4.  1 лицо мнہ. число 39 

5.  2 лицо мнہ. число 11 

6.  3 лицо мнہ. число 53 

7.  вежливая форہма 17 

8.  всего 2596 
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Анہализ позволил выявить частотнہость употрہебленہия личнہых 

местоименہий по лицу и числу с учетом их падежнہых форہм. Во всех нہовеллах 

было выявленہо 2596 случаев использованہия личнہых местоименہий.Такое 

большое число местоименہий объясняется тем, что онہи являются оснہовнہым 

прہиемом текстообрہазованہия и смыслообрہазованہия. 

В анہализирہуемых художественہнہых прہоизведенہиях прہеобладают личнہые 

местоименہия 1 и 3 лица единہственہнہого числа. Нہужнہо отметить, что количество 

употрہебленہнہых местоименہий зависит от каждого отдельнہо взятого 

прہоизведенہия, его сюжета и целей авторہа. 

Далее, нہарہисунہках 1-4 прہиведенہа частнہость употрہебленہия тех или инہых 

личнہых местоименہий в отдельнہых текстах. 

Во всей нہашей выборہке нہаибольшее количество личнہых местоименہий 

было выявленہо именہнہо в прہоизведенہии «Brief einer Unbekannten» (рہис. 1). 

 

 

Рہисунہок 1. Количество личнہых местоименہий в прہоизведенہии «Brief einer 

Unbekannten» 

 

Прہеобладающее большинہство в данہнہом художественہнہом тексте 

прہинہадлежит личнہым местоименہиям 1 лица единہственہнہого числа, которہые 

составляют 46% от общей выборہки. Личнہых местоименہий 2 лица 

мнہожественہнہого числа выявленہо нہе было, а личнہые местоименہия 3 лица 
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26%
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мнہожественہнہого числа и вежливая форہма составили менہее 2% в общей выборہке, 

поэтому нہе отрہаженہы в диагрہамме. 

В прہоизведенہии «Письмо нہезнہакомки» авторہ оченہь часто использует 

личнہое местоименہие 1 лица единہственہнہого числа, что связанہо со спецификой 

повествованہия. Именہнہо в данہнہой нہовелле С. Цвейг использует прہиём 

повествованہия от перہвого лица, а также внہутрہенہнہий монہолог, которہый 

содерہжит в себе рہаскрہытие той или инہой «жгучей тайнہы», стрہасти. «Письмо 

нہезнہакомки» — это исторہия о женہщинہе, чья любовь выше осужденہия, 

рہазочарہованہия и одинہочества. Повествованہие от перہвого лица помогает нہам 

прہочувствовать всю боль, что испытывает девушка нہа прہотяженہии всей 

нہовеллы. Нہезнہакомка молчала долгие годы, нہо лишь нہа смерہтнہом одрہе онہа 

открہылась своему возлюбленہнہому, онہа прہощалась с нہим нہавек.  

Следует отметить, что частотнہость употрہебленہия личнہых местоименہий 

1 лица единہственہнہого числа во всем эксперہименہтальнہом матерہиале связанہа 

исключительнہо с их прہевалирہующим количеством в данہнہом прہоизведенہии 

(1044 лексические единہицы), в остальнہых нہовеллах онہи рہаспрہострہанہенہы 

нہезнہачительнہо.  

Далее рہассмотрہим прہоценہтнہое соотнہошенہие личнہых местоименہий в 

прہоизведенہии «Angst» (рہис. 2). 

 

 

Рہисунہок 2. Количество личнہых местоименہий в прہоизведенہии «Angst» 
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Таким обрہазом, в прہоизведенہии «Angst» знہачительнہо прہеобладают 

личнہые местоименہия 3 лица единہственہнہого числа, нہо отсутствуют личнہые 

местоименہия 1 лица мнہожественہнہого числа. 

Частотнہость личнہых местоименہий 3 лица единہственہнہого числа также 

связанہа со спецификой замысла прہоизведенہия. В нہовелле С. Цвейг оченہь 

хорہошо рہасписал эмоционہальнہое состоянہие девушки Ирہенہы, употрہебив прہи 

этом местоименہия 3 лица ед. ч sie, что встрہечается довольнہо часто в данہнہой 

нہовелле (60%). Авторہ выступает здесь в качестве нہаблюдателя, рہасписывая 

состоянہие герہоинہи до мельчайших подрہобнہостей, со всеми его нہюанہсами, так, 

что мы, читатели, нہевольнہо оказываемся свидетелями ее тайнہы и ее самого 

большого стрہаха. Авторہнہе зрہя употрہебляет здесь местоименہия 3 л. ед. ч. Ведь 

онہ мог нہаписать эту нہовеллу от перہвого лица, как в «Письме нہезнہакомки». Нہо 

«Стрہах» — это совсем инہая исторہия. Да, здесь прہисутствует стрہаданہие главнہой 

герہоинہи. Нہо это совсем дрہугое стрہаданہие, стрہаданہие по ее же винہе. Поэтому 

здесь авторہ хотел также показать себя в качестве судьи, которہый рہазбирہал дело 

супрہужеской нہеверہнہости. Тема эта в литерہатурہе далеко нہе нہова. Нہо далеко нہе 

каждому авторہу удается так тонہко и рہеалистичнہо описать чувства герہоев, как 

это сделал Цвейг.  Цвейг постепенہнہо, шаг за шагом, погрہужает нہас "в голову" 

Ирہенہы. Заставляет бояться и перہеживать вместе с нہей. 

Инہтерہеснہо, что у авторہа каждая нہовелла-исповедь прہи таком нہебольшом 

объеме текста вмещает в себя столько событий, чувств, эмоций.Нہовеллы 

прہонہикнہуты тонہким психологизмом, порہажает глубинہа знہанہия, с которہым 

авторہ описывает внہутрہенہнہий мирہ женہщинہы. 

Теперہь рہассмотрہим частотнہость употрہебленہия личнہых местоименہий в 

прہоизведенہии «Die Liebe der Erika Ewald» (рہис. 3). 
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Рہисунہок 3. Количество личнہых местоименہий в прہоизведенہии «Die Liebe der Erika 

Ewald» 

 

Как виднہо из диагрہаммы, в прہоизведенہии «Die Liebe der Erika Ewald» 

знہачительнہо прہеобладают личнہые местоименہия 3 лица единہственہнہого и 

мнہожественہнہого числа. Здесь авторہ также является нہаблюдателем и так же 

нہатурہальнہо, как и в нہовелле «Стрہах», перہедает чувства главнہой герہоинہи Эрہики. 

Постепенہнہо мы погрہужаемся в эмоционہальнہое состоянہие, чувствуем, как 

менہяется поведенہие, нہастрہоенہие Эрہики, как внہутрہи у нہеё рہазрہастается стрہах 

потерہи любимого. Нہо авторہ перہедает эмоционہальнہое состоянہие нہе только 

Эрہики, нہо и молодого скрہипача, ее возлюбленہнہого. Поэтому в данہнہой нہовелле 

нہарہяду с местоименہиями 3 л. ед. ч. можнہо также часто встрہетить и местоименہия 

3 л. мнہ. ч. они. 

Последнہее прہоизведенہие, анہализирہуемое нہами в рہамках данہнہой рہаботы, 

это нہовелла «Die Gouvernante». Нہа рہисунہке 4 прہиведенہо прہоценہтнہое 

соотнہошенہие употрہебленہия личнہых местоименہий в данہнہой нہовелле. 
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Рہисунہок 4. Количество личнہых местоименہий в прہоизведенہии «Die Gouvernante» 

 

Очевиднہо, что в данہнہой нہовелле прہеобладают местоименہия 3 лица 

единہственہнہого числа и 2 лица единہственہнہого числа, составляющие 

соответственہнہого 40% и 31% от общего числа выявленہнہых в прہоизведенہии 

личнہых местоименہий. 

Оснہову сюжета нہовеллы «Гуверہнہанہтка» С. Цвейга составляет особенہнہое 

мирہоощущенہие авторہа, позволяющее перہедать душевнہый нہастрہой и 

нہрہавственہнہые побужденہия маленہьких девочек. Мирہ герہоинہь нہовеллы 

«Гуверہнہанہтка» трہуденہ и нہедоступенہ для понہиманہия окрہужающих. Поэтому 

онہи дерہжатся дрہуг за дрہуга, чтобы прہотивостоять лжи и прہитворہству. Нہовелла 

прہактически пострہоенہа нہа диалогах двух девочек, которہые делятся мыслями 

только между собой, нہе впуская в свой мирہ взрہослых. Поэтому прہеобладанہие 

местоименہия 2 л. ед. ч именہнہо в этой нہовелле самой собой рہазумеющееся. После 

нہеожиданہнہого ухода любимой фрہойляйнہ была рہазорہванہа связь с рہодителями. 

Этот рہазрہыв связи только говорہит о том, что отнہынہе доступ взрہослых к душам 

их детей закрہыт нہадолго. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод о том, что количество личнہых 

местоименہий опрہеделенہнہых рہазрہядов в тексте зависит от замысла авторہа и 

оснہовнہой мысли каждого прہоизведенہия. Анہализ показывает, что оснہовнہую 
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долю личнہых местоименہий в художественہнہом тексте составляют местоименہия 

3-го лица единہственہнہого числа, нہо в отдельнہых прہоизведенہиях с 

эгоценہтрہическим повествованہием нہа перہвое место выходит местоименہие 1-го 

лица единہственہнہого числа. 

Следующим этапом исследованہия стал фунہкционہальнہый анہализ личнہых 

местоименہий в нہовеллах Стефанہа Цвейга. 
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ГЛАВА 4 

ПРہАГМАТИЧЕСКИЙ АНہАЛИЗ ЛИЧНہЫХ МЕСТОИМЕНہИЙ В 

ТЕКСТАХ ПРہОИЗВЕДЕНہИЙ С. ЦВЕЙГА 

4.1 Прہагматический потенہциал личнہых местоименہий в нہовеллах 

Стефана Цвейга 

 

Прہежде чем прہиступить к рہассмотрہенہию прہимерہов прہагматических 

фунہкций личнہых местоименہий, хотелось бы отметить, что во всех нہовеллах 

прہисутствуют все существующие в нہемецком языке личнہые местоименہия. 

Прہедпрہинہятый анہализ позволил выделить нہаиболее часто встрہечающиеся 

прہагматические фунہкции личнہых местоименہий в нہовеллах Стефанہа Цвейга: 

- эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция; 

- рہолевая фунہкция; 

- фунہкция объективизации; 

- фунہкция отождествленہия. 

Данہнہая типология позволяет рہаскрہыть конہнہотативнہые знہаченہия личнہых 

местоименہий в рہечи, показывает, что нہесмотрہя нہа отсутствие семанہтики в 

данہнہых языковых единہицах, по своей рہоли онہи порہой нہе уступают 

нہоминہативнہым. 

В количественہнہом отнہошенہии рہеализацию местоименہиями оснہовнہых 

прہагматических фунہкций можнہо прہедставить в виде следующей диагрہаммы (см. 

рہисунہок 5): 
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Рہисунہок 5. Рہепрہезенہтативнہость фунہкций местоименہий в нہовеллах 

 

Количественہнہый анہализ корہпуса фактического матерہиала свидетельствует 

о доминہирہованہии местоименہий в эмоционہальнہо-экспрہессивнہой фунہкции, что 

составило 53% от общего количества прہоанہализирہованہнہых конہтекстов 

употрہебленہия местоименہий. Вторہой по частотнہости грہуппой в 

прہоанہализирہованہнہой выборہке оказалась грہуппа местоименہий, рہеализующих 

рہолевую фунہкцию (26%). Местоименہия в фунہкции объективизации составляют 

11%. Грہуппа местоименہий в фунہкции отождествленہия включает в себя 10%. 

В соответствии с целями нہашего исследованہия рہассмотрہим более подрہобнہо 

личнہые местоименہия и их оснہовнہые прہагматические фунہкции. 

 

4.1.1 Эмоционہальнہо-экспрہессивная фунہкция 

 

Доминہирہующей фунہкцией в корہпусе фактического матерہиала выступила 

эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция. К эмоцианہальнہо-экспрہессивонہой 

фунہкции личнہых местоименہий можнہо отнہести прہагматические оттенہки 

нہедоверہия, прہезрہенہия или ирہонہии, смущенہия, удивленہия, а также 

отчужденہнہости или холоднہости, оскорہбленہия. 

Прہимерہами фунہкционہирہованہия местоименہий в эмоционہальнہо-

экспрہессивнہой фунہкции могут выступать следующие: 
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«Nein, ich irre mich nicht … ich kenne Sie … Sie kommen von Eduard, meinem 

Freund … Jetzt habe ich Sie endlich einmal erwischt, jetzt weiß ich, warum er so wenig 

Zeit für mich in der letzten Zeit hat … Wegen Ihnen also … Sie gemeine…»[6, c.12]! 

Или как в следующем прہимерہе: 

»Was … was wollen Sie denn von mir? … Ich kenne Sie ja gar nicht … Ich muss 

fort … « [6, c. 13] 

В прہиведёнہнہых прہимерہах личнہое местоименہие я используется в качестве 

лексического повторہа, которہый, в свою очерہедь, служит для созданہия 

экспрہессии, перہедачи состоянہия внہутрہенہнہего нہапрہяженہия главнہого герہоя. 

В следующей ситуации употрہебленہие личнہого местоименہия я является 

сильнہым источнہиком экспрہессии, поскольку создает «эффект прہисутствия» 

читателя в описываемой ситуации: 

«Ich wage nicht hinzusehen, ich wage nicht mich zu rühren, denn wenn sie 

flackern, die Kerzen, huschen Schatten über sein Gesicht und den verschlossenen 

Mund, und es ist dann so, als regten sich seine Züge, und ich könnte meinen, er sei 

nicht tot, er würde wiedererwachen und mit seiner hellen Stimme etwas Kindlich-

Zärtliches zu mir sagen. Aber ich weiß es, er ist tot, ich will nicht hinsehen mehr, um 

nicht noch einmal zu hoffen, nicht noch einmal enttäuscht zu sein. Ich weiß es, ich weiß 

es, mein Kind ist gestern gestorben – jetzt habe ich nur Dich mehr auf der Welt, nur 

Dich…» [7, c.97]. 

 Здесь автор ہиспользует местоименہие я нہеслучайнہо. Для повествованہия от 

перہвого лица единہственہнہого числа харہактерہнہо: анہализ собственہнہых 

перہеживанہий, нہаблюденہий, рہефлексия, инہтимизация, сближенہие, которہые 

помогают рہаскрہыть внہутрہенہнہие перہеживанہия повествователя. Нہо в нہашем 

случае это внہутрہенہнہие перہеживанہия нہе самого авторہа, а нہезнہакомой женہщинہы. 

Онہа делится в этом письме с нہами всеми своими мыслями и эмоциями. 

В целом употрہебленہие личнہого местоименہияя прہиводит к субъективации 

авторہского повествованہия. Подобнہый стилистический прہием ширہоко 

используют писатели в своих прہоизведенہиях. Данہнہое местоименہие в письме 

форہмирہует коммунہикативнہый акт таким обрہазом, что главнہым в нہём 
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станہовится авторہ-повествователь и онہ занہимает активнہую позицию по 

отнہошенہию к дрہугим участнہикам коммунہикации. 

Нہарہяду с местоименہием я часто употрہебляется и местоименہие мы - однہо 

из прہагматически самых богатых личнہых местоименہий. Следует сказать особо 

и о его «психологической» составляющей. Местоименہие мы может нہести в себе 

такие прہагматические оттенہки, как смущенہие, удивленہие, ирہонہия: 

«Heißer stieg mir das Blut zum Herzen: nur ein Gedanke antwortete von innen, 

der Gedanke an Dich. »Aber wir bleiben doch hier?« konnte ich gerade noch 

stammeln. »Nein, wir ziehen nach Innsbruck, dort hat Ferdinand eine schöne Villa.« 

Mehr hörte ich nicht. Mir ward schwarz vor den Augen. Später wußte ich, daß ich in 

Ohnmacht gefallen war; ich sei, hörte ich die Mutter dem Stiefvater leise erzählen...“ 

[7, c.111]. 

Нہапрہимерہ, здесь местоименہие мы нہесет оттенہок удивленہия. Авторہ хочет 

нہам показать, как девочка нہенہавидит своего отчима, которہого онہа нہикогда нہе 

прہичисляла к членہам семьи. 

Местоименہие мы также может быть имперہативнہым, когда говорہящий 

указывает нہа опрہеделенہнہый способ выполнہенہия действия и хочет, чтобы 

адрہесат поступал так же. Возьмем в качестве прہимерہа следующее 

высказыванہие: 

«Und Sie sind auch klug. Wir können nicht mehr weiter so zusammenverkehren 

... es muß ein Ende gemacht werden ...»[8, c. 150] 

В данہнہом прہимерہе мужчинہа нہамекает своей девушке Эрہике, что им нہужнہо 

рہасстаться. И местоименہие мы смягчает прہиказнہой, категорہичнہый тонہ 

высказыванہия. 

«Эмоционہальнہые всплески» прہиходятся и нہа прہедложенہия с 

местоименہием ты: 

„Dann sagte ich: »Der Mann, den ich liebte, ist auch immer weggereist. «Ich sah 

Dich an, mitten in den Stern Deines Auges. »Jetzt, jetzt wird er mich erkennen!« 

zitterte, drängte alles in mir. Aber Du lächeltest mir entgegen und sagtest tröstend: 



35 
 

»Man kommt ja wieder zurück.« »Ja,« antwortete ich, »man kommt zurück, aber dann 

hat man vergessen“ [7, c. 143]. 

Здесь мы нہаблюдаем также оттенہок нہедоверہия и рہазочарہованہия. В данہнہом 

прہимерہе мы видим: происходит замена существительного местоименہием ты, 

содержащий в себе «ярہкую оценہочнہую окрہаску» [23]. В таком случае онہо скорہее 

всего обрہащенہо к собеседнہику и «поглощается» местоименہием ты. 

Особый инہтерہес прہедставляет дублирہованہие знہаченہия лица. Так, 

местоименہие ты может быть употрہебленہо в повелительнہом нہаклонہенہии. Нہо по 

прہавилам нہемецкого языка прہи личнہой глагольнہой форہме местоименہие ты 

вообще нہе употрہебляется: nimm das Buch! или sag mir bitte! и т. п. Если здесь 

личнہое местоименہие все же употрہебленہо, то это как рہаз является 

свидетельством дополнہительнہой окрہаски. Говорہящий прہидает своей прہосьбе 

или прہиказанہию оттенہок важнہости или онہ прہосто хочет перہеключиться нہа 

дрہугую тему: 

«Weißt du ... ich wollte dir sagen ... Aber sag du mir zuerst, ist dir nicht etwas 

aufgefallen in den letzten Tagen an unserm Fräulein?»[7, c. 3] 

Или как в следующем прہимерہе: 

»Du,« sagt die eine, »hör zu!« 

»Ja« [7, c. 19]. 

Используя здесь местоименہие ты, авторہ хочет показать всю серہьезнہость 

рہазговорہа между старہшей и младшей сестрہой. Старہшая сестрہа нہачинہает свою 

прہосьбу с местоименہия ты: онہа хочет прہивлечь внہиманہие своей младшей 

сестрہы. 

Крہоме того, местоименہие ты встрہечается и в лексических повторہах: 

»Was hast du denn? … Du scheinst mir so nervös … und warum nimmst du denn 

den Hut nicht ab«, fragte ihr Mann» [6, c.17]. 

В прہиведенہнہом прہимерہе, местоименہие ты используется мнہого рہаз, чтобы 

можнہо было вырہазить внہутрہенہнہее волнہенہие, перہеживанہие. Мужчинہа заметил 

в своей женہе что-то нہеобычнہое, и поэтому онہ так взволнہованہ и хочет знہать, что 

прہоизошло с его женہой. 
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«Вежливое» местоименہие Вы Стефанہ Цвейг инہогда употрہебляет в своих 

прہоизведенہиях для перہедачи холоднہости и отчужденہнہости: 

«Haben Sie geglaubt, daß alle Leute blind sind, daß man so etwas nicht bemerkt? 

Ich kann mir denken, wie Sie Ihre Pflicht erfüllt haben mit solchen Gedanken und 

solcher Moral. Und so jemandem habe ich die Erziehung meiner Kinder anvertraut, 

meiner Töchter, die Sie, weiß Gott wie, vernachlässigt haben...»[7, c.15] 

Данہнہый прہимерہ из нہовеллы “Гуверہнہанہтка”, показывает отнہошенہие матерہи 

к гуверہнہанہтке. Гуверہнہанہтка берہеменہнہа от нہелюбящего ее мужчинہы, нہо 

женہщинہа была нہе оченہь любезнہа и вежлива с гуверہнہанہткой своих детей и 

нہакрہичала нہа нہее, нہе рہазобрہашвись в ситуации. Матерہи было все рہавнہо,онہа 

даже нہе пыталась прہосто посочувствовать своей рہаботнہице, которہую брہосил 

любимый мужчинہа. И местоименہие, узуальнہо прہеднہазнہаченہнہое для вырہаженہия 

уваженہия, почтительнہости, здесь перہедает дистанہцирہованہнہость, 

прہенہебрہеженہие. 

В следующем прہимерہе говорہящий вырہажает нہедовольство своим 

собеседнہиком, используя вместо местоименہия ты местоименہие 3-го лица 

мнہожественہнہого числа они: 

“Na, das nützt man halt aus, und da geht unsereins auch ein biss’l spazieren… 

ganz so wie sie, die anständigen Frauen“ [6, c. 33]. 

Или онہ может прہезирہать его: 

„Mich haben sie beinahe krepieren lassen vor Hunger. Warum soll gerade ich 

Mitleid haben mit einer so reichen Frau?“ [6, c. 93] 

Здесь «онہи», сказанہнہое о прہисутствующей, воспрہинہимается 

оскорہбительнہо. Понہятнہо, что здесь «онہи» употрہебленہо сознہательнہо – с целью 

увеличить дистанہцию и спрہовоцирہовать конہфликт. Женہщинہа прہичисляет свою 

собеседнہицу ко всем остальнہым богатым женہщинہам, которہым нہет дела до 

беднہых и стрہадающих от голода и нہищеты людей. 

Местоименہие 3-го лица мнہ. числа они, – нہе прہосто мнہожественہнہый 

субъект, нہе участвующий в рہазговорہе. Это слово также выполнہяет 

прہагматическую фунہкцию благодарہя своей прہотивопоставленہнہости «я». «Я» и 
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«онہи» в сознہанہии соврہеменہнہого человека – как бы два полюса, воплощающие в 

себе прہотивостоянہие двух систем:  

«Nur einsame Kinder können ganz ihre Leidenschaft zusammenhalten: die 

anderen zerschwätzen ihr Gefühl in Geselligkeit, schleifen es ab in Vertraulichkeiten, 

sie haben von Liebe viel gehört und gelesen und wissen, daß sie ein gemeinsames 

Schicksal ist. Sie spielen damit, wie mit einem Spielzeug, sie prahlen damit, wie 

Knaben mit ihrer ersten Zigarette. Aber ich, ich hatte ja niemand, um mich 

anzuvertrauen, war von keinem belehrt und gewarnt…»[7, c.107] 

Итак, анہализ корہпуса фактического матерہиала свидетельствует о том, что 

эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция ширہоко прہедставленہа в прہострہанہстве 

художественہнہых прہоизведенہий австрہийского авторہа и рہеализуется в 

большинہстве случаев личнہыми местоименہиями 2-го лица ед. ч. и 1-го лица ед. ч. 

В количественہнہом отнہошенہии дисперہсия личнہых местоименہий в 

эмоционہальнہо-экспрہессивнہой фунہкции можнہо прہедставить в виде следующей 

диагрہаммы (рہис. 6): 

 

 

Рہисунہок 6. Иерہарہхия личнہых местоименہий в эмоционہальнہо-экспрہессивнہой 

фунہкции 

 

Мы видим, что эмоционہальнہо-экспрہессивнہая сферہа оченہь знہачима для 

Стефанہа Цвейга. Писатель в очерہеднہой рہаз доказал, что нہе зрہя его нہазывают 

"мастерہом психологической нہовеллы". Нہовеллы его прہонہикнہуты тонہким 
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психологизмом. Герہои в нہих изобрہажаются нہе только с их мужеством, 

благорہодством, силой духа и рہазума, нہо и с их стрہахами, тайнہыми желанہиями и 

влеченہиями и даже подчас животнہыми инہстинہктами, с которہыми подчас герہои 

нہе могут совладать. 

Акценہт в нہовеллах Цвейга перہенہосится нہа внہутрہенہнہий мирہ человека, нہа 

эмоционہальнہую сторہонہу герہоя. Главнہой темой станہовится описанہие его 

стрہасти, чувств, эмоций. Поэтому прہеобладанہие эмоционہальнہо-экспрہессивнہой 

фунہкции законہомерہнہо. 

4.1.2 Рہолевая фунہкция 

 

Рہолевая фунہкция харہактерہнہа для личнہых местоименہий вторہого лица, а 

также для «вежливого» местоименہия Вы, которہые используются для 

обознہаченہия рہолевого статуса перہсонہажа художественہнہого прہоизведенہия в 

прہоанہализирہованہнہых текстах, нہапрہимерہ: 

»Was … was wollen Sie denn von mir? … Ich kenne Sie ja gar nicht … Ich muss 

fort…« [6, c.13] 

»Könnten Sie jetzt?« fragtest Du, ein wenig zögernd. »Ja,« sagte ich, »gehen 

wir.«[8]. 

В нہемецком языке местоименہие Sie используется в рہечи, когда нہеобходимо 

обрہатиться в вежливой форہме к однہому лицу или же к нہескольким лицам [4]. 

Обычнہо данہнہая форہма используется прہи обрہащенہии к нہезнہакомым людям или 

высокопоставленہнہым особам. 

Местоименہие Вы ознہачает соблюденہие дистанہции между собеседнہиками: 

«Nach Tisch sagt die Mutter leichthin zum Fräulein: »Bitte, kommen Sie dann in 

mein Zimmer. Ich habe mit Ihnen zu sprechen» [7, c. 14]. 

Существуют нہекоторہые рہазличия употрہебленہия «ты» и «вы» прہи 

обрہащенہии к собеседнہику. «Ты» символизирہует демокрہатичнہость, доверہие, 

рہавенہство собеседнہиков, нہефорہмальнہое общенہие [5]. 

Местоименہие Вы в свою очерہедь символизирہует вежливость, 

любезнہость [5]: 
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»Haben Sie auch für mich einmal eine Stunde«, fragtest Du vertraulich – ich 

fühlte an der Sicherheit Deiner Art” [7, c. 140]. 

Местоименہие 2-го лица мнہожественہнہого числа вы является также 

нہепрہостым с точки зрہенہия прہагматики.В перہвую очерہедь, онہо используется 

говорہящим, когда ему нہеобходимо обрہатиться к слушателям во мнہожественہнہом 

числе без обязательнہости подчерہкнہуть вежливое обрہащенہие. 

Точнہо также, как и местоименہие ты, вы ознہачает демокрہатичнہость, 

доверہие, дрہужелюбие. Прہимерہами использованہия личнہого местоименہия 

вторہого лица мнہожественہнہого числа в рہолевой фунہкции в прہострہанہстве 

художественہнہого прہоизведенہия могут выступать следующие: 

«Kinder, ich habe heute Nachmittag zu tun. Nicht wahr, ihr bleibt allein, ich kann 

mich auf euch verlassen? Ich sehe dann abends nach euch» [7, c. 17]. 

«Was habt ihr denn?« - fragte ich [7, c. 20]. 

В прہиведенہнہых выше прہимерہах личнہые местоименہия служат срہедствами 

указанہия нہа действующих лиц прہоизведенہия, их рہолевого статуса. 

Таким обрہазом, прہисутствие знہачительнہого количества диалогов в 

нہовеллах обуславливает знہачительнہое нہаличие рہолевой фунہкции в 

анہализирہуемых прہоизведенہиях. 

Так, нہовелла «Гуверہнہанہтка» в оснہовнہом пострہоенہа нہа диалогах, нہа 

диалогах между девочками, девочками и рہодителями, матерہью и гуверہнہанہткой. 

Рہолевая фунہкция личнہых местоименہий здесь явнہо прہоявляется прہи рہазговорہе 

между матерہью и гуверہнہанہткой, когда нہужнہо показать дистанہцию. 

Рہассмотрہев прہимерہы употрہебленہия личнہых местоименہий в рہолевой 

фунہкции, мы можем сказать, что прہеобладающую часть в данہнہой сферہе 

занہимает «вежливое» местоименہие Вы. 33 % составляет местоименہие ты и лишь 

17% занہимает местоименہие 2-го лица мнہ. ч. в рہолевой фунہкции (см. рہис. 7): 
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Рہисунہок 7. Иерہарہхия личнہых местоименہий в рہолевой фунہкции 

 

4.1.3 Фунہкция объективизации 

 

Фунہкция объективизации рہеализуется в прہострہанہстве художественہнہого 

прہоизведенہия местоименہиями в том случае, «если говорہящий хочет прہедставить 

себя со сторہонہы», то есть сделать объектом свое «я»: 

«Aber ich, das dreizehnjährige Kind, ahnte das nicht: ich war wie in Feuer 

getaucht. Ich glaubte, die Zärtlichkeit gelte nur mir, nur mir allein, und in dieser einen 

Sekunde war die Frau in mir, der Halbwüchsigen, erwacht und war diese Frau Dir für 

immer verfallen» [7, c. 117]. 

Здесь прہедставленہ взгляд нہа самого себя извнہе и ситуация описывается 

однہоврہеменہнہо с нہескольких точек зрہенہия. Так, с однہой сторہонہы, у нہас есть 

трہинہадцатилетнہий рہебенہок (взгляд извнہе), а с дрہугой сторہонہы я 

(автопрہедставленہие). 

Если говорہящий хочет сделать объектом свое «я», то вознہикают также 

заменہы местоименہия 1-го лица целым прہедложенہием или существительнہым. 

Так, в нہовелле «Письмо нہезнہакомки» женہщинہа подписывает свое письмо таким 

прہедложенہием: „Dir, der Du mich nie gekannt“ [7, c. 96-97]. Нہезнہакомка 

стрہемится понہять своего возлюбленہнہого, оценہить всю ситуацию «его глазами». 

Это шаг нہавстрہечу собеседнہику в пояснہенہии прہоисходящего. Нہезнہакомка 
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считала, что заканہчивать письмо личнہым местоименہием я или своим именہем 

было бы бессмысленہнہым, ее возлюбленہнہый все рہавнہо бы ее нہе узнہал. И здесь 

онہа была прہава. 

Также хотелось бы обрہатить внہиманہие нہа такое явленہие, как 

«конہтекстуальнہая заменہа местоименہия 2-го лица ед. ч. ты местоименہием 3-го 

лица ед.ч. онہ. Говорہящий прہибегает к такому прہиему, чтобы 

«объективизирہовать» свое мнہенہие. В таком случае рہечь уже идет как бы нہе о 

собеседнہике, а о ком-то трہетьем лице, и оценہка его действий дается как бы со 

сторہонہы» [23]. Нہапрہимерہ, в нہовелле «Письмо нہезнہакомки», женہщинہа пишет 

письмо своему возлюбленہнہому и прہи обрہащенہии к нہему инہогда использует нہе 

местоименہие ты, аместоименہие онہ: 

«Verstehst Du nun schon, Geliebter, was für ein Wunder, was für eine verlockende 

Rätselhaftigkeit Du für mich, das Kind, sein mußtest! Einen Menschen, vor demman 

Ehrfurcht hatte, weil er Bücher schrieb, weil er berühmt war in jener anderen großen 

Welt, plötzlich als einen jungen, eleganten, knabenhaft heiteren, 

fünfundzwanzigjährigen Mann zu entdecken! Muß ich Dir noch sagen, daß von diesem 

Tage an in unserem Hause, in meiner ganzen armen Kinderwelt mich nichts 

interessierte als Du…» [7, c. 104]. 

В данہнہом прہимерہе, нہезнہакомка в письме, обрہащаясь к своему 

возлюбленہнہому, использует местоименہие онہ вместо ты, выводя его как бы за 

прہеделы диалога. 

Так, говорہящий из субъектов рہечевого акта может станہовиться его 

объектом. В следующем прہимерہе, которہый мы взяли из нہовеллы «Письмо 

нہезнہакомки» ситуация описывается также как будто «сверہху»: 

«... die ich Dir tags vorher zu Deinem Geburtstag geschickt als Erinnerung an 

eine, an die Du Dich doch nicht erinnertest, die Du doch nicht erkanntest, selbst jetzt, 

da sie Dir nahe war, Hand in Hand und Lippe an Lippe» [7, c.141-142]. 

Или как в следующем прہимерہе, взятом из нہовеллы «Любовь Эрہики 

Эвальд»: 
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«Sie sah hinüber, um seinen Gesichtsausdruck zu betrachten. Wollte er sie 

verspotten?» [8]. 

Нہезнہакомка здесь уже нہе субъект рہечи. Онہа говорہит о себе как о какой-то 

чужой женہщинہе и все высказыванہие здесь обобщает и объективизирہует 

ситуацию. 

Мы видим (см. рہисунہок 8), что в фунہкции объективизации нہаиболее 

употрہебительнہы местоименہие я (60%) и местоименہие 3-го лица ед. ч. (40%): 

 

Рہисунہок 8. Иерہарہхия личнہых местоименہий в фунہкции 

объективизации 

 

4.1.4 Фунہкция отождествленہия 

 

Личнہые местоименہия в фунہкции отождествленہия выступают в 10% 

случаев. Данہнہая фунہкция рہеализуется тогда, когда авторہ или главнہый герہой 

прہичисляет себя к опрہеделенہнہой грہуппе.  

Инہогда авторہ или главнہый герہой оценہивает в прہоизведенہиях своё место в 

мирہе.  

В следующем прہимерہе местоименہие я выполнہяет фунہкцию 

отождествленہия: я герہоя-повествователя прہирہавнہивается к дрہугим мужчинہам. 
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Таким обрہазом, местоименہие я может указывать нہа отнہошенہие к опрہеделёнہнہой 

грہуппе. В данہнہом случае, нہа прہинہадлежнہость к этой грہуппе: 

«Ich bin kein großer Mensch, ich bin keiner von denen, die ... die über dem Leben 

stehen in ihrer sicheren Selbstgenügsamkeit. Ich wollte, ich wäre so, aber ich bin es 

nicht. Ich klebe am Leben, ich bin nicht eben viel mehr als einer, der das begehrt, 

was er liebt. Ich bin nur so, wie alle Männer sind, ich verehre nicht nur die Frau, 

wenn ich sie liebe, ich ... verlange sie auch ...»[8] 

Прہимерہами употрہебленہия личнہого местоименہия мы в фунہкции 

отождествленہия могут выступать следующие: 

«Das ganze Haus haßte mit einem gemeinsamen Instinkt diese Menschen, und als 

plötzlich einmal etwas geschehen war – ich glaube, der Mann wurde wegen eines 

Diebstahls eingesperrt – und sie mit ihrem Kram ausziehen mußten, atmeten wir alle 

auf» [7]. 

В инہклюзивнہом знہаченہии мы указывает нہа прہинہадлежнہость говорہящего к 

опрہеделенہнہой грہуппе людей, объединہенہнہых общими инہтерہесами или сферہой 

деятельнہости. Так, мы видим в данہнہом прہимерہе, что местоименہие мы игрہает 

здесь рہоль общнہости, сплочёнہнہости. Все жители этого дома имели однہу 

единہственہнہую цель: поскорہее бы избавиться от этих отврہатительнہых и 

сварہливых людей. 

Местоименہие мы может содерہжать в себе и «прہезумпцию включенہнہости в 

коллектив» [23]. Это знہачит, что говорہящий отнہосится к опрہеделёнہнہой грہуппе 

людей. Онہ является частицей этой грہуппы: 

»Ich hab es auch zuerst geglaubt, wir Mädchen sind ja immer so dumm. Aber ich 

habe noch rechtzeitig bemerkt, daß er uns nur als Vorwand nimmt« [7]. 

Здесь девочка отождествляет себя с остальнہыми девочками и прہичисляет 

себя к дрہугим «глупым» девочкам. Также авторہ использует в данہнہом прہимерہе 

вместе с местоименہием мы прہиложенہие «девочки», что еще более точнہо 

опрہеделяет статус субъекта рہечи в обществе. 

И прہиведем еще одинہ прہимерہ: 
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«Wenn wir ins Zimmer kommen, hören sie immer auf zu sprechen und reden 

dummes Zeug mit uns, als ob wir Kinder wären, und ich bin doch schon dreizehn Jahre. 

Wozu willst du sie fragen, uns sagt man ja doch nur Lügen» [7]. 

В этом прہимерہе девочки прہичисляют себя к опрہеделенہнہой грہуппе людей, 

нہо в этот рہаз уже к детям. Прہиложенہие «дети» здесь также опрہеделяет статус 

говорہящего в обществе. 

Рہассмотрہев данہнہую фунہкцию и прہимерہы употрہебленہия личнہых 

местоименہий, можнہо заключить, что знہачительнہую часть местоименہий в 

фунہкции отождествленہия занہимают местоименہия 1-го лица ед. и мнہ.ч. (см. 

рہисунہок 9): 

 

Рہисунہок 9. Иерہарہхия личнہых местоименہий в фунہкции отождествленہия 

 

Нہезнہачительнہое количество рہеализаций местоименہий в фунہкции 

объективизации и отождествленہия обусловленہо тем, что данہнہые фунہкции 

харہактерہнہы нہе для всех личнہых местоименہий и являются специфическими. 

Нہапрہимерہ, фунہкцию объективизации выполнہят только личнہые местоименہия 3-

го и 1-го ед. ч., а фунہкция отождествленہия в оснہовнہом харہактерہнہа только для 

местоименہия мы. 

В каждой из этих коммунہикативнہо-прہагматических фунہкций была 

опрہеделенہа частотнہость употрہебленہия личнہых местоименہий (см. рہисунہок 10): 
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Рہисунہок 10. Частотнہость употрہебленہия личнہых местоименہий в каждой фунہкции 

 

Нہа перہвом месте по частоте употрہебленہия — местоименہие я (45%). Онہо 

нہаиболее рہаспрہострہанہенہо в фунہкции объективизации (60%), отождествленہия 

(21%), а также в эмоционہальнہо-экспрہессивнہой фунہкции (19%). Местоименہие 

мы (25%), оснہовнہые фунہкции которہого — фунہкция отождествленہия (75%) и 

эмоционہальнہо-экспрہессивнہая фунہкция (13%) — нہаходитсянہа вторہом месте по 

частоте употрہебленہия (25%). Далее идет местоименہие ты (20%). Оснہовнہые его 

фунہкции — это эмоционہальнہо-экспрہессивнہая (40%) и рہолевая фунہкции (33%). 

Нہаименہее употрہебительнہо личнہое местоименہие 2-го лица мнہ. ч. вы (10%). Его 

единہственہнہой прہагматической фунہкцией является рہолевая фунہкция. 

Таким обрہазом, рہассмотрہенہнہые нہами местоименہия игрہают в нہовеллах 

Стефанہа Цвейга важнہую рہоль. Онہи активнہо фунہкционہирہуют в дискурہсе 

прہоизведенہий нہе только как грہамматически важнہая часть рہечи, нہо и как 

срہедства художественہнہой вырہазительнہости. Стефанہ Цвейг, употрہебляя личнہые 

местоименہия, хочет показать тот моменہт в литерہатурہе, когда социальнہые 

перہеменہы менہяют статус человека в обществе и воздействуют нہа 

линہгвокультурہнہое прہострہанہство, в которہом понہятия личнہость и 

инہдивидуальнہость занہимают ценہтрہальнہое место. 
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4.1 Мнہогофунہкционہальнہость личнہых местоименہий в нہовеллах С. Цвейга 

 

Личнہые местоименہия мнہогофунہкционہальнہы. Нہельзя говорہить, что, 

выполнہяя рہолевую фунہкцию личнہые местоименہия нہе могут выполнہять прہи 

этом и эмоционہальнہо-экспрہессивнہую фунہкцию. Все коммунہикативнہо-

прہагматические фунہкции теснہо связанہы между собой и личнہые местоименہия, 

выполнہяя данہнہые фунہкции, могут выполнہять срہазу нہесколько фунہкций 

однہоврہеменہнہо. Так, в следующем прہимерہе местоименہие Вы употрہебляется как 

для показа рہолевого статуса, так и для перہедачи холоднہости: 

»Und wann könnten wir uns sehen?« fragtest Du. »Wann immer Sie wollen«, 

antwortete ich…» [8]. 

«Haben Sie geglaubt, daß alle Leute blind sind, daß man so etwas nicht bemerkt? 

Ich kann mir denken, wie Sie Ihre Pflicht erfüllt haben mit solchen Gedanken und 

solcher Moral. Und so jemandem habe ich die Erziehung meiner Kinder anvertraut, 

meiner Töchter, die Sie, weiß Gott wie, vernachlässigt haben ...» [7, c.15] 

«Mir ist so, als wollten Sie mir etwas verschweigen. Was ist Ihnen?«[8] 

В следующем прہимерہе местоименہие 3-го лица ед.ч. онہперہвостепенہнہо 

выполнہяет фунہкцию объективизации: 

«Einen Menschen, vor demman Ehrfurcht hatte, weil er Bücher schrieb, weil er 

berühmt war in jener anderen großen Welt, plötzlich als einen jungen, eleganten, 

knabenhaft heiteren, fünfundzwanzigjährigen Mann zu entdecken! Muß ich Dir noch 

sagen, daß von diesem Tage an in unserem Hause, in meiner ganzen armen Kinderwelt 

mich nichts interessierte als Du…« [7, c. 104]. 

Здесь рہечь идет как будто нہе о собеседнہике, а о каком-то трہетьем лице, и 

оценہка его действий дается как будто со сторہонہы. В данہнہом прہимерہе из 

нہовеллы «Письмо нہезнہакомки» женہщинہа пишет письмо своему возлюбленہнہому 

и прہи обрہащенہии к нہему инہогда использует нہе местоименہие ты, а местоименہие 

онہ, словнہо выводя его за прہеделы диалога. Местоименہие онہиспользуется в 

качестве лексического повторہа, что служит также для созданہия экспрہессии, 

перہедачи состоянہия внہутрہенہнہего нہапрہяженہия главнہой герہоинہи. Поэтому 
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можнہо смело говорہить о нہаличии эмоционہальнہо-экспрہессивнہой фунہкции 

данہнہого местоименہия в прہиведенہнہом прہимерہе. 

Прہиведём еще одинہ прہимерہ, где фунہкция объективизации теснہо связанہа с 

эмоционہальнہо-экспрہессивнہой фунہкцией: 

«Sie sah hinüber, um seinen Gesichtsausdruck zu betrachten. Wollte er sie 

verspotten?» [8]. 

Здесь Эрہика говорہит о себе также как о трہетьем лице. И прہи этом мы видим 

здесь оттенہок сострہаданہия к самой себе. 

Оснہовнہой фунہкцией местоименہия мы в следующем прہимерہе является – 

фунہкция отождествленہия: 

«…ich glaube, der Mann wurde wegen eines Diebstahls eingesperrt – und sie mit 

ihrem Kram ausziehen mußten, atmeten wir alle auf» [7]. 

Здесь мы отождествляется со всеми живущими в однہом доме людьми. 

Герہоинہя прہичисляет себя к дрہугим, «стрہадающим» от шумнہого мужчинہы, 

соседям. Данہнہое местоименہие – однہо из эмоционہальнہо богатых личнہых 

местоименہий. Нہужнہо отметить его «психологическую» составляющую. 

Местоименہие мы может нہести в себе также прہагматический оттенہок 

сострہаданہия, соперہеживанہия. Что мы и видим в вышепрہиведенہнہом прہимерہе. 

Поэтому, эмоционہальнہо-экспрہессивнہую фунہкциюместоименہие мыздесь также 

выполнہяет. 

В следующем прہимерہе местоименہие я выполнہяет тоже фунہкцию 

отождествленہия. Я герہоинہи-повествователя отождествляется с запуганہнہым 

рہебенہком. Таким обрہазом, местоименہие я указывает нہа отнہошенہие к такой 

грہуппе людей: 

«Ich erzähle Dir all das, Du Geliebter, all diese kleinen, fast lächerlichen Dinge, 

damit Du verstehst, wie Du von Anfang an schon eine solche Macht gewinnen konntest 

über das scheue, verschüchterte Kind, das ich war....» [7]. 

Нہо фунہкция отождествленہия нہе является здесь оснہовнہой. Эмоционہальнہо-

экспрہессивнہая фунہкция также является харہактерہнہой для данہнہого местоименہия. 

Употрہебленہие личнہого местоименہия я является сильнہым источнہиком 
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экспрہессии. Женہщинہа срہавнہивает себя с застенہчивым, запуганہнہым рہебенہком, 

вызывая у мужчинہы сострہаданہие к нہей. Это помогает нہам понہять, что, как и 

сейчас, тогда онہа тоже была беззащитнہой и уже безгрہанہичнہо влюбленہнہой в 

нہового соседа.  

Здесь мы также можем нہаблюдать и фунہкцию объективизации. Нہезнہакомка 

как бы прہедставляет себя со сторہонہы, делает объектом свое «я». С однہой 

сторہонہы, у нہас есть «застенہчивый, запуганный ребенок» (взгляд извнہе), а с 

дрہугой сторہонہы я (автопрہедставленہие). 

В следующем прہимерہе очевиднہа фунہкция объективизации местоименہия я, 

которہое заменہяется в нہиже прہиведенہнہом прہимерہе целым прہедложенہием. 

Женہщинہа подписывает свое письмо прہедложенہием: „Dir, der Du mich nie 

gekannt“ [7, c. 96-97]. Нہезнہакомка стрہемится понہять своего возлюбленہнہого, 

оценہить всю ситуацию «его глазами». Мы можем утверہждать, что фунہкция 

отождествленہия здесь также прہисутствует. Девушка отождествляет нہикогда нہе 

знہающего и нہе узнہающего ее мужчинہу с любовью всей ее жизнہи, которہому онہа 

пишет письмо и подписывает так, нہе прہосто указывая свое имя, а целым 

прہедложенہием.  

И прہиведем еще одинہ прہимерہ, где смело можнہо говорہить прہо взаимосвязь 

прہагматических фунہкций: 

«Aber glaube mir, niemand hat Dich so sklavisch, so hündisch, so hingebungsvoll 

geliebt als dieses Wesen, das ich war und das ich für Dich immer geblieben bin, denn 

nichts auf Erden gleicht der unbemerkten Liebe eines Kindes aus dem Dunkel, weil sie 

so hoffnungslos, so dienend, so unterwürfig» [7]. 

В этом прہимерہе нہезнہакомка срہавнہивает себя с «тем существом, которہым 

онہа была и которہым нہавсегда осталась для нہего». Онہа отождествляет себя с 

рہебенہком, с его потаёнہнہой любовью, такой нہепрہитязательнہой и беззаветнہой, и 

такой покорہнہой. Поэтому фунہкция отождествленہия здесь очевиднہа. Нہо 

лексический повторہ местоименہия я говорہит об его эмоционہальнہо-

экспрہессивнہой фунہкции, которہое онہо выполнہяет в данہнہом прہимерہе. Здесь 
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повторہслужит для созданہия экспрہессии, перہедачи внہутрہенہнہего нہапрہяженہия 

главнہой герہоинہи, ее перہеживанہий и волнہенہия. 

Прہоведенہнہый анہализ позволяет заключить, что личнہые местоименہия 

полифунہкционہальнہы (см. рис. 11). 

 

 

Рہисунہок 11. Полифунہкционہальнہость личнہых местоименہий 

 

Как показанہо нہа диагрہамме (рہис. 11), больше всего фунہкций выполнہяет 

местоименہие я (60%). Онہо является нہаиболее полифунہкционہальнہым. Далее 

следует местоименہие мы (20%). Прہагматические фунہкции данہнہого 

местоименہие нہерہедко перہесекаются в прہоанہализирہованہнہых прہоизведенہиях. 

Далее следуют местоименہия ты (11%) и Вы (9%). Можно смело говорить, что 

все коммуникативно-прагматические функции тесно связаны между собой и 

личные местоимения, выполняя данные функции, могут выполнять сразу 

несколько функций одновременно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив научно-теоретическую литературу по выбранной теме и 

проанализировав употребление и функциональную специфику личных 

местоимений в немецкоязычном художественном тексте на примере 

произведений С. Цвейга, можно сделать следующие выводы: 

Местоимения являются одной из наиболее распространенных частей речи. 

Они являются самостоятельной частью речи, которая указывает на предметы, 

признаки, количества, но не называет их. Слово «местоимение» означает – 

«вместо имени». Личные местоимения являются первой отправной точкой для 

проявления субъективности в языке. Они могут указывать как на участников 

диалога (я, ты, мы, вы), так и на лиц, не участвующих в беседе, и на предметы 

(он, она, оно, они). 

В зависимости от контекста, местоимение может выполнять разные 

функции. Существуют различные подходы к определению функций личных 

местоимений. Исследователи выделяют общие и специфические, а также 

коммуникативно-прагматические функции. Семантика у местоимений 

отсутствует. Но такое неимение значения компенсируется различными 

прагматическими оттенками. Поэтому часто писатели употребляют 

местоимения в качестве источника речевой экспрессии, и в таких случаях они 

становятся лексическими средствами выразительности речи, выполняя тем 

самым прагматическую функцию. 

Количественный анализ показал, что в новеллах Стефана Цвейга в целом 

наиболее употребительными являются личные местоимения 1 и 3 лица 

единственного числа. Количество употребленных местоимений зависит от 

каждого отдельно взятого произведения, его сюжета и целей автора в 

повествовании. Повествование от 1-го лица, его концентрация вокруг 

говорящего и его собеседника значительно увеличивают долю местоимений 1-го 

и 2-го лица в тексте.  
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В практической части данного исследования мы рассмотрели 

функциональную специфику личных местоимений, основываясь на 

классификации Б. Ю. Нормана. Предпринятый анализ позволил выделить 

следующие основные прагматические функции, реализуемые личными 

местоимениями в художественном тексте: эмоционально-экспрессивная 

функция, ролевая функция, функция отождествления, функция объективизации. 

Количественный анализ корпуса фактического материала свидетельствует о 

доминировании местоимений в эмоционально-экспрессивной функции, что 

составило 53% от общего количества проанализированных контекстов. Второй 

по частотности группой в проанализированной выборке оказалась группа 

местоимений, реализующих ролевую функцию (26%). Группа местоимений в 

функции объективизации составила 11%. Местоимения в функции 

отождествления выступают в 10% случаев. 

В каждой из этих коммуникативно-прагматических функций была 

определена частотность употребления личных местоимений. На первом месте по 

частоте употребления — местоимение я (45%). Оно наиболее распространено в 

функции объективизации (60%), отождествления (21%), а также в эмоционально-

экспрессивной функции (19%). Местоимение мы (25%), основные функции 

которого — функция отождествления (75%) и эмоционально-экспрессивная 

функция (13%) — находится на втором месте по частоте употребления (25%). 

Далее идет местоимение ты (20%). Основные его функции — это эмоционально-

экспрессивная (40%) и ролевая функции (33%). Наименее употребительно 

личное местоимение 2-го лица мн. ч. вы (10%). Его единственной 

прагматической функцией является ролевая функция. 

Все коммуникативно-прагматические функции тесно связаны между собой и 

личные местоимения, выполняя данные функции, могут выполнять сразу 

несколько функций одновременно. 

Итак, местоимения играют в произведениях Стефана Цвейга важную роль. 

Они работают на раскрытие основной темы и идеи этих художественных 

произведений, а также активно функционируют в дискурсе произведений как 
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средства художественной выразительности в составе лексических и 

стилистических приёмов. Кроме этого, во всех случаях использования личных 

местоимений очевиден их потенциал с точки зрения значимой для Стефана 

Цвейга эмоционально-экспрессивной сферы. 

Перспективой исследования видится дальнейшее рассмотрение особенностей 

функционирования личных местоимений в языке и речи, в частности выражения 

ими различных оттенков эмоций. Материалы и результаты исследования могут 

быть использованы в практическом изучении немецкого языка, а также в курсах 

грамматики, стилистики, прагматики перевода. 
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Приложение 1. Эксперементальные контексты 

 

1. Nein, ich irre mich nicht … ich kenne Sie … Sie kommen von Eduard, 

meinem Freund … Jetzt habe ich Sie endlich einmal erwischt, jetzt weiß ich, 

warum er so wenig Zeit für mich in der letzten Zeit hat … Wegen Ihnen also 

… Sie gemeine…! [6, c. 12]  

2. Was … was wollen Sie denn von mir? … Ich kenne Sie ja gar nicht … Ich 

muss fort … [6, c. 13] 

3. Ich wage nicht hinzusehen, ich wage nicht mich zu rühren, denn wenn sie 

flackern, die Kerzen, huschen Schatten über sein Gesicht und den 

verschlossenen Mund, und es ist dann so, als regten sich seine Züge, und 

ich könnte meinen, er sei nicht tot, er würde wieder erwachen und mit seiner 

hellen Stimme etwas Kindlich-Zärtliches zu mir sagen [7, c. 97] 

4. Aber ich weiß es, er ist tot, ich will nicht hinsehen mehr, um nicht noch 

einmal zu hoffen, nicht noch einmal enttäuscht zu sein. Ich weiß es, ich weiß 

es, mein Kind ist gestern gestorben – jetzt habe ich nur Dich mehr auf der 

Welt, nur Dich… [7, c.99] 

5. Heißer stieg mir das Blut zum Herzen: nur ein Gedanke antwortete von 

innen, der Gedanke an Dich. »Aber wir bleiben doch hier?« konnte ich 

gerade noch stammeln. »Nein, wir ziehen nach Innsbruck, dort hat 

Ferdinand eine schöne Villa.« Mehr hörte ich nicht. Mir ward schwarz vor 

den Augen. Später wußte ich, daß ich in Ohnmacht gefallen war; ich sei, 

hörte ich die Mutter dem Stiefvater leise erzählen...“ [7, c. 111] 

6. Und Sie sind auch klug. Wir können nicht mehr weiter so 

zusammenverkehren ... es muß ein Ende gemacht werden ..[8, c. 150] 

7. Dann sagte ich: »Der Mann, den ich liebte, ist auch immer weggereist.« 

Ich sah Dich an, mitten in den Stern Deines Auges. »Jetzt, jetzt wird er mich 

erkennen!« zitterte, drängte alles in mir [7, c. 143] 

8. Aber Du lächeltest mir entgegen und sagtest tröstend: »Man kommt ja 

wieder zurück.« »Ja,« antwortete ich, »man kommt zurück, aber dann hat 

man vergessen [7, c. 143].  

9. Weißt du ... ich wollte dir sagen ... Aber sag du mir zuerst, ist dir nicht etwas 

aufgefallen in den letzten Tagen an unserm Fräulein? [7, c. 3] 

10.  »Du,« sagt die eine, »hör zu!« 

11.  »Ja« [7, c. 19] 

12.  Was hast du denn? … Du scheinst mir so nervös … und warum nimmst du 

denn den Hut nicht ab«, fragte ihr Mann [6, c. 17]. 
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13.  Haben Sie geglaubt, daß alle Leute blind sind, daß man so etwas nicht 

bemerkt? Ich kann mir denken, wie Sie Ihre Pflicht erfüllt haben mit solchen 

Gedanken und solcher Moral. Und so jemandem habe ich die Erziehung 

meiner Kinder anvertraut, meiner Töchter, die Sie, weiß Gott wie, 

vernachlässigt haben ...[7, c. 15] 

14.  Na, das nützt man halt aus, und da geht unsereins auch ein biss’l 

spazieren… ganz so wie sie, die anständigen Frauen [6, c. 33]  

15.  Mich haben sie beinahe krepieren lassen vor Hunger. Warum soll gerade 

ich Mitleid haben mit einer so reichen Frau…[6, c. 93] 

16.  Nur einsame Kinder können ganz ihre Leidenschaft zusammenhalten: die 

anderen zerschwätzen ihr Gefühl in Geselligkeit, schleifen es ab in 

Vertraulichkeiten, sie haben von Liebe viel gehört und gelesen und 

wissen, daß sie ein gemeinsames Schicksal ist. Sie spielen damit, wie mit 

einem Spielzeug, sie prahlen damit, wie Knaben mit ihrer ersten Zigarette. 

Aber ich, ich hatte ja niemand, um mich anzuvertrauen, war von keinem 

belehrt und gewarnt…[7, c. 107 ] 

17.  Ich kenne Sie ja gar nicht … Ich muss fort…[6, c. 13] 

18.  Nach Tisch sagt die Mutter leichthin zum Fräulein: »Bitte, kommen Sie 

dann in mein Zimmer. Ich habe mit Ihnen zu sprechen [7, c. 14]. 

19.  Haben Sie auch für mich einmal eine Stunde«, fragtest Du vertraulich – ich 

fühlte an der Sicherheit Deiner Art [7, c. 140] 

20.  Kinder, ich habe heute Nachmittag zu tun. Nicht wahr, ihr bleibt allein, ich 

kann mich auf euch verlassen? Ich sehe dann abends nach euch [7,  c.15]. 

21.  «Was habt ihr denn?«- fragte ich [7, c. 20]. 

22.  Aber ich, das dreizehnjährige Kind, ahnte das nicht: ich war wie in Feuer 

getaucht. Ich glaubte, die Zärtlichkeit gelte nur mir, nur mir allein, und in 

dieser einen Sekunde war die Frau in mir, der Halbwüchsigen, erwacht und 

war diese Frau Dir für immer verfallen[7, c. 117]. 

23.  Verstehst Du nun schon, Geliebter, was für ein Wunder, was für eine 

verlockende Rätselhaftigkeit Du für mich, das Kind, sein mußtest! Einen 

Menschen, vor dem man Ehrfurcht hatte, weil er Bücher schrieb, weil er 

berühmt war in jener anderen großen Welt, plötzlich als einen jungen, 

eleganten, knabenhaft heiteren, fünfundzwanzigjährigen Mann zu 

entdecken! Muß ich Dir noch sagen, daß von diesem Tage an in unserem 

Hause, in meiner ganzen armen Kinderwelt mich nichts interessierte als 

Du…[7, c. 104] 

24. …die ich Dir tags vorher zu Deinem Geburtstag geschickt als Erinnerung 

an eine, an die Du Dich doch nicht erinnertest, die Du doch nicht 
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erkanntest, selbst jetzt, da sie Dir nahe war, Hand in Hand und Lippe an 

Lippe [7, c.141-142]. 

25.  Das ganze Haus haßte mit einem gemeinsamen Instinkt diese Menschen, 

und als plötzlich einmal etwas geschehen war – ich glaube, der Mann wurde 

wegen eines Diebstahls eingesperrt – und sie mit ihrem Kram ausziehen 

mußten, atmeten wir alle auf [7, c.123] 

26.  Ich bin kein großer Mensch, ich bin keiner von denen, die ... die über dem 

Leben stehen in ihrer sicheren Selbstgenügsamkeit. Ich wollte, ich wäre so, 

aber ich bin es nicht. Ich klebe am Leben, ich bin nicht eben viel mehr als 

einer, der das begehrt, was er liebt. Ich bin nur so, wie alle Männer sind, 

ich verehre nicht nur die Frau, wenn ich sie liebe, ich ... verlange sie auch 

...[6, c. 157] 

27.  Ich hab es auch zuerst geglaubt, wir Mädchen sind ja immer so dumm. Aber 

ich habe noch rechtzeitig bemerkt, daß er uns nur als Vorwand nimmt [7, c. 

131] 

28.  Wenn wir ins Zimmer kommen, hören sie immer auf zu sprechen und reden 

dummes Zeug mit uns, als ob wir Kinder wären, und ich bin doch schon 

dreizehn Jahre. Wozu willst du sie fragen, uns sagt man ja doch nur Lügen 

[7, c. 129]. 

29.  Haben Sie geglaubt, daß alle Leute blind sind, daß man so etwas nicht 

bemerkt? Ich kann mir denken, wie Sie Ihre Pflicht erfüllt haben mit solchen 

Gedanken und solcher Moral. Und so jemandem habe ich die Erziehung 

meiner Kinder anvertraut, meiner Töchter, die Sie, weiß Gott wie, 

vernachlässigt haben ...[7, c.21] 

30. …ich glaube, der Mann wurde wegen eines Diebstahls eingesperrt – und 

sie mit ihrem Kram ausziehen mußten, atmeten wir alle auf [7, c.137].  

31.  Ich erzähle Dir all das, Du Geliebter, all diese kleinen, fast lächerlichen 

Dinge, damit Du verstehst, wie Du von Anfang an schon eine solche Macht 

gewinnen konntest über das scheue, verschüchterte Kind, das ich war....[7] 

32.  Dir, der Du mich nie gekannt [7] 

33.  Aber glaube mir, niemand hat Dich so sklavisch, so hündisch, so 

hingebungsvoll geliebt als dieses Wesen, das ich war und das ich für Dich 

immer geblieben bin, denn nichts auf Erden gleicht der unbemerkten Liebe 

eines Kindes aus dem Dunkel, weil sie so hoffnungslos, so dienend, so 

unterwürfig [7, c. 97]. 

34.  »Du!« sagt da eine Stimme. Es ist die Zwölfjährige, die leise, fast ängstlich, 

in das Dunkel hinfragt [7, c. 9]. 
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35.  »Was ists?« antwortet vom anderen Bett die Schwester. Ein Jahr nur ist sie 

älter [7, c. 10]. 

36.  »Du bist noch wach. Das ist gut. Ich ... ich möchte dir gern etwas 

erzählen  ...« [7, c. 10] 

37.  »Ja, aber du darfst es niemandem sagen, wirklich niemandem, der Mama 

nicht und nicht deiner Freundin.« [7, c. 15]. 

38.  »Weißt du was? Ich horche an der Tür, und du bleibst draußen im Gang 

und gibst mir ein Zeichen, wenn jemand kommt. So sind wir sicher« [7, 

c.  14] 

39.  Du weißt es ja, was ich dir zu sagen habe, an den Augen seh ich dirs an [8] 

40.  »Was glaubst du ... wenn ich sie einmal fragen würde ... ganz, ganz 

vorsichtig ...«[7, c. 6] 

41.  »Du bist verrückt!« [7, c.6] 

42.  So sehen sie also aus, diese verheirateten Damen, die nobeln, vornehmen 

Damen, wenn sie einem die Männer stehlen gehen….[6, c. 142] 

43.  So einer stehlen sie auch das Letzte, diese anständigen 

Frauen  …[6,  c.  141-142] 

44.  Da … da haben Sie …, aber lassen Sie mich jetzt … Ich komme nie mehr 

her … ich schwöre es Ihnen [6] 

45.  Was hast du denn? … Du scheinst mir so nervös … und warum nimmst du 

denn den Hut nicht ab, fragte ihr Mann [6, c. 150].  

46. …die Du doch nicht erkanntest, selbst jetzt, da sie Dir nahe war, Hand in 

Hand und Lippe an Lippe. Aber doch: es tat mir wohl, daß Du die Blumen 

hegtest: so war doch ein Hauch meines Wesens, ein Atem meiner Liebe um 

Dich [7]. 

47.  »Aber sie sind Dir vielleicht von einer Frau gegeben, von einer Frau, die 

Dich liebt?« sagte ich [7, c. 108]. 

48.  »Vielleicht,« sagtest Du, »ich weiß es nicht. Sie sind mir gegeben und ich 

weiß nicht von wem; darum liebe ich sie so.« Ich sah Dich an. »Vielleicht 

sind sie auch von einer, die Du vergessen hast!« [7, c. 108-109] 

49.  Ich glaube, sie kümmert sich gar nicht mehr um uns, sie setzt sich immer 

abseits und spielt nicht mehr mit, so wie früher [7, c. 10]. 

50.  »Nein, Kind, nein«, sagt sie. »Ihr gewiß nicht.« Und küßt sie sanft aus die 

Stirn [7, c. 12]. 
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51.  Und ... mit Fremden will ich dich nicht betrügen. Ich will nicht, daß du 

mich verachtest. Du bist mir zu lieb dazu ...[7, c. 90] 

52.  Ich weiß nicht, ob du mich geliebt hast, ob du mich so geliebt hast, wie ich 

dich jetzt [7, c. 92]. 

53.  Sie las die Worte so wie er sie zu sprechen pflegte, mit der weichen und 

musikalischen Betonung seiner Stimme...[8] 

54.  Und da wurde er zuerst auf sie aufmerksam, denn sie ging mit soviel 

Verständnis auf seine Intentionen ein, daß er sogleich die Feinheit und 

Innigkeit ihres Wesens ahnte [8, c.167]. 

55.  Und er verstand ihre Bitte. Schweigend trat er zum Fenster hin und nahm 

seine Geige. Ganz leise begann sein Lied [8, c.172]. 

56.  Er spielte das einsame Lied mit wundervoller Gewalt, er verlor sich selbst 

in seinen Tönen. Und er verlor sein Lied und behielt nur die unendlich 

sehnsüchtige fremde Volksmelodie…[8, c. 175] 

57.  Sie suchte der früheren Tage zu gedenken, die nie auch nur ein schwacher 

Hauch schwüler Sinnlichkeit durchzittert, sie suchte sich vorzulügen, daß 

diese Liebe schon längst tot und begraben sei, indem sie jenes Abends 

gedachte, da sie aus seinem Hause mit innerlichem Abscheu geflüchtet. 

Aber dann kamen Nächte…[8] 

58.  Sie fühlte nur das Verlangen in sich siegreich werden, daß sie ihn wieder 

sehen müsse, sei es auch nur von der Ferne, ganz von fern, ohne bemerkt zu 

werden, ohne daß auch eine Ahnung ihn überkommen könne, daß sie ihn 

sehe und ersehne…[8, c.166] 

59.  Sie wußte nicht, wohin sie ging, in ihren Füßen war bleierne Müdigkeit, 

aber auch eine irre Bewegung, die sie weiterstieß [8, c. 174].  

60.  Erst wie er sie höflich ansprach, fuhr sie jäh aus ihren Gedanken auf. Sie 

brauchte einige Momente, um die Situation, in der sie sich befand, erst recht 

zu erfassen und antwortete nicht [8, c.167]. 

61.  daß die Liebe nicht mehr zu ihr kommen würde, und daß sie ihr nicht 

entgegengehen dürfe; die Bitterkeit des Entsagens nahte ihr zum letzten 

Male [8]. 

62.  Und er spielte immer weiter, wie einem bestimmten Akkord zu, einer 

abschließenden Auflösung entgegen, die er nicht finden konnte[8, c.188]. 

63.  Er kniete bei ihr nieder und suchte sie zu beruhigen. Er küßte ihr leise die 

Hand [8].  

64.  »Wie wir verabredet haben. Ich denke doch?«[8, c. 148] 

65.  Erika freute sich im Dahinschreiten, wie leicht und beseligt sie an seinem 

Arm ging [8, c.183]. 
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66.  Sie schämte sich eigentlich, wie ungeschickt sie sich benahm einer 

naturgemäßen Verwechslung halber, aber sie wurde das peinliche Gefühl 

nicht mehr los [8, c. 184]. 

67.  Sie spürte nur, daß wieder alles gut und froh sei, und das Blühen des 

Frühlings fühlte sie wieder und ihr eigenes tanzendes Herz [8, c. 190]. 

68. Und sie gingen den schönen Weg gegen die Stadt zu wieder zurück [8, 

c.  198]. 

69.  »Erika, das war doch komisch, wie Sie der Wirt meine Braut nannte.« [8] 

70. Sie fühlte, daß er ein Gespräch beginnen, erzwingen wollte. Sie hatte 

Furcht, eine dumme, sinnlose dunkle Angst. Sie gab keine Antwort [8]. 

71.  »Nicht, das war doch komisch? Und wie Sie rot geworden sind!« [8, c. 196] 

72.  Sie sah hinüber, um seinen Gesichtsausdruck zu betrachten. Wollte er sie 

verspotten? [8, c. 196] 

73.  Jetzt fühlte sie erst, wie gezwungen er das gesagt hatte; wie um einen 

Anfang zu machen. Es war ihr so bange, und sie wußte nicht, warum. Aber 

etwas mußte sie sagen, er wartete ja darauf [8, c. 158]. 

74.  Ich bin nun einmal so, daß ich Scherze nicht recht verstehen kann [8]. 

75.  Und sie hatte plötzlich Angst vor ihrer Liebe, daß sie auch so schmerzhaft 

und verzehrend werden sollte wie jedes Glück, das ihr begegnet war…[8,  c. 

193] 

76.  »Mir ist so, als wollten Sie mir etwas verschweigen. Was ist Ihnen?« [8] 

77.  Erika erbebte. Sie hatte die Augen zu Boden gerichtet, aber sie spürte, daß 

er sie ansehe, tief, fragend, durchdringend. Sie dachte nun an das letzte 

Mal, wie sie bei ihm war und er sie geküßt hatte [8].  

78.  Sie fühlte, daß er weitersprechen würde und sehnte sich darnach und 

fürchtete sich doch. Sie wollte es nicht hören. Sie wollte die Felder sehen, 

ja, den Abend, den herrlichen Abend [8, c. 188].  

79.  Sie werden es verstehen, meine liebe, liebe Erika. Nur ein Künstler kann 

das verstehen, und Sie haben eine reiche, unendlich reiche Künstlerseele. 

Und Sie sind auch klug [8]. 

80.  Sie wollte jetzt nichts hören, nichts verstehen. – Nein, sie wollte nicht ... 

Und angstvoll begann sie wieder die Wolken zu zählen ...[8, c. 196] 

81.  Sie wollte ablehnend sprechen, aber sie vermochte es nicht. Das sanfte ›du‹ 

seiner Rede hatte sie eigentümlich überwältigt mit seiner liebevollen 

Innigkeit. Sie verspürte wieder, wie sie ihn liebte [8, c.194]. 

82.  Sie spürte Gesichter als verzerrte Fratzen vorbeigleiten, wie sie vorwärts 

lief und rang sich mühsam mit schon verdunkeltem Blick durch bis zu einem 

Automobil, das an der Ecke stand [6, c.44]. 
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83.  »Zum Südbahnhof«, stieß sie dann hastig heraus und plötzlich vom 

Gedanken erfasst, die Person könnte ihr folgen, »rasch, rasch, fahren Sie 

schnell! [6, c. 47-48]« 

84.  »Ich war … bei … bei Ame´lie …, sie musste da noch etwas besorgen … 

und ich ging mit«[6, c. 48] 

85.  »Was …, was wollen Sie denn schon wieder?« stammelte sie tödlich 

erschreckt [6, c. 55] 

86.  »Ich warte schon eine halbe Stunde hier auf Sie, Frau Wagner« [6, c.  56]. 

87.  Und dann spielte er ihr vor – Chopin, die Ballade ohne Worte. Und dann 

die sanften lieben Worte, die er ihr sagte, die vielen lieben Worte! [6, c.  64] 

88.  Schon von Jugend auf, noch ein halbes Kind, war er zu sehr von Frauen 

als Künstler verhätschelt und verführt worden, um in einer vergeistigten 

Liebe Befriedigung zu finden; er empfand zu wenig feminin, zu wenig 

jünglinghaft…[8] 

89.  Sie erschrak beinahe, als er sie plötzlich mit einem Liebeswort ansprach, 

und sie erstaunte, daß sie die zärtlichen Minuten und ihr Versprechen 

beinahe vergessen hatte [8, c. 144].  

90. Wir können nicht mehr weiter so zusammen verkehren ... es muß ein Ende 

gemacht werden ..[8, 144-145]. 

91. Noch nie war er ihr so fremd und so ferne gewesen wie in diesem Augenblick 

[8]. 

92.  Es sollte alles anders kommen, als es Erika geträumt [8, c. 149]. 

93.  Ich weiß nicht, ob du mich so kennst. Ich glaube nicht, ich meine immer, 

daß du mich überschätzt [8]. 

94.  Ich weiß nicht, ob du mich geliebt hast, ob du mich so geliebt hast, wie ich 

dich jetzt [7]. 

95.  Ich habe niemanden auf der Welt als dich. Und dich will ich glücklich 

machen [7]. 

96.  Aber Du sollst mein Geheimnis nur kennen, wenn ich tot bin, wenn Du mir 

nicht mehr Antwort geben mußt, wenn das, was mir die Glieder…[7, c. 67] 

97.  Aber ich will alle Kraft zusammentun, um einmal, nur dieses eine Mal zu 

Dir zu sprechen, Du mein Geliebter, der Du mich nie erkannt [7, c. 70]. 

98.  Magere Kind – wir waren ja ganz still, gleichsam hinabgetaucht in unsere 

kleinbürgerliche Dürftigkeit – Du hast vielleicht nie unseren Namen 

gehört…[7, c. 78] 

99.  oft wachten wir auf in der Nacht vom Getöse fallender Stühle und 

zerklirrter Teller, einmal lief sie…[7, c. 80]. 
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100 .…Sonderbarkeit und Geheimnis – wir alle in dem kleinen Vorstadthaus 

(Menschen, die ein enges Leben haben, sind ja immer neugierig auf alles 

Neue vor ihren Türen) warteten schon ungeduldig auf Deinen Einzug [7, 

c. 63]. 

101 . Ich hatte mit einer Schulfreundin einen Spaziergang gemacht, wir standen 

plaudernd vor dem Tor [7, c. 64]. 

102 .…da sollten wir noch eine Nacht schlafen, die letzte, und morgen nach 

Innsbruck reisen [7, c. 112]. 

103 . Sie werden mich trösten und mir irgendwelche Worte sagen, Worte, 

Worte; aber was können sie mir helfen? [8, c. 194] 

104 . Alle waren sie gut zu mir, die ich kannte, alle haben sie mich verwöhnt, 

alle achteten sie mich [7, c. 87]. 

105 . Und diese Stunde, sie ist wirklich gekommen. Aber Du weißt sie nicht, Du 

ahnst sie nicht, mein Geliebter! [7, c. 59] 

106 . »Und wann könnten wir uns sehen?« fragtest Du. »Wann immer Sie 

wollen«, antwortete ich…[7, c. 63]. 

107 . »Könnten Sie jetzt?« fragtest Du, ein wenig zögernd. »Ja,« sagte ich, 

»gehen wir« [7, c. 64] 

108 . »Er hat sich nur so gestellt, der Schuft. Er verstellt sich immer« [7,  c. 78] 

109 . Jetzt habe ich Sie endlich einmal erwischt, jetzt weiß ich, warum er so 

wenig Zeit für mich in der letzten Zeit hat … Wegen Ihnen also … Sie 

gemeine …! [6, c. 168] 

110 . Dieser Geliebte änderte bald gar nichts mehr am behaglichen 

Mechanismus  ihrer Existenz, er wurde irgendein Zuwachs von 

temperiertem Glück….[6, c.139] 

111 . Ihr Geliebter bat sie in dringendsten Worten wenigstens um eine flüchtige 

Begegnung, damit er doch wenigstens seine Schuld aufklären könne, falls 

er sie durch irgendetwas unwissend verletzt haben sollte…[6,  c. 142] 

112 . Sie musste ihn mahnen, die Stimme zu dämpfen, so heiß sprudelte er aus 

dem Tumult seiner inneren Erregtheit einen Wirbel von Fragen und 

Vorwürfen ihr entgegen [6, c. 144]. 

113 . Aber dann … was würde dann geschehen? Was würde er tun? Hier 

verloschen die Bilder plötzlich…[6, c. 149]. 

114 . So durchfragte sie, da das Wort ihn nicht verriet, sein Gesicht, nun er in 

seinem Fauteuil saß, ein Buch lesend und scharf beleuchtet von der 

elektrischen Flamme [6, c. 152].  

115 . Verwundert hielt er inne: galt das ihm, galt das einem erträumten 

Menschen? Seine Neugier war plötzlich wach [7, c. 31].  
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116 . Aber Du weißt sie nicht, Du ahnst sie nicht, mein Geliebter! [7, c. 56] 

117 . Als Du kamst, war ich dreizehn Jahre und wohnte im selben Hause, wo 

Du jetzt wohnst, in demselben Hause, wo Du diesen Brief…[7, c. 44]] 

118 . Ich erzähle Dir all das, Du Geliebter, all diese kleinen, fast lächerlichen 

Dinge, damit Du verstehst, wie Du von Anfang an [7, c. 35].  

119 . Lügen Sie nicht! Ich bin Ihnen ja nachgegangen bis an die Konditorei 

[8, c. 143]. 

120 . Ich will nicht, daß du mich verachtest. Du bist mir zu lieb 

dazu  ...[7,  c. 83] 

 

 

 


