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Аннотация: В данной статье авторы анализируют эвфемистические мотивы 
в коротком рассказе М.Л. Кашниц «Призраки» через интерпретацию понятия 
«Gespenster». В качестве методологической основы авторы опираются на 
онтогенетический анализ ключевых составляющих вышеназванной слово-
формы. В данной работе делается вывод о том, что этимологический анализ 
названия рассказа способен раскрыть основную идею, завуалированную ав-
тором.
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Summary: In this article, the authors analyze the euphemistic motifs in 
the short story "Ghosts" by M.L. Kashnits through the interpretation of 
the concept "Gespenster". As a methodological basis, the authors rely on 
the ontogenetic analysis of the key components of the above-mentioned 
word form. In this paper, it is concluded that the etymological analysis of 
the name of the story is able to reveal the main idea, veiled by the author.
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Мастера коротких рассказов, такие как Э. Хемингу-
эй, О. Генри, А.П. Чехов, М. Зощенко, Р. Брэдбери, 
Н. Гейман и другие, далеко известны за преде-

лами своей родины. Эти великие писатели избрали для 
своего творчества одну из самых сложнейших форм 
повествования, так называемую прозаическую миниа-
тюрную новеллу. На паре страниц они могли уместить 
всех задуманных персонажей, простой, но запоминаю-
щийся сюжет, лаконично показать ход мыслей и тонкими 
штрихами точных описаний привести читателя к молни-
еносной кульминации и плавно вытекающей развязке, 
неспособной оставить любителя печатного слова без 
рефлектирующего потока мыслей.

В Германии короткая история имела свой расцвет по-
сле окончания Второй мировой войны, причем В. Бор-
херта можно назвать одним из ее самых профилирован-
ных представителей, а также причислить к этому жанру 
раннюю прозу. Г. Белля. Именно в этот период пишут о 
новых начинаниях, задаваясь вопросами собственной 
идентичности на страницах своих же произведений, пы-
таясь сделать это через эвфемистические описания, дер-
жа в напряжении читателя до самой последней строчки, 
поскольку в послевоенное время у людей была потреб-
ность понимания и правды. 

Послевоенная Германия восстанавливалась после 
разрухи, люди много работали и досуг был роскошью 

после войны, и, конечно, книги стоили больше, чем га-
зеты, в которых публиковались короткие истории. Было 
выгоднее печатать в каждом номере новый рассказ, чем 
части длинного романа, поскольку в таком случае пери-
одическое издание приходилось бы покупать на посто-
янной основе.

В данной статье авторы проанализировали короткую 
историю «Gespenster» [6], вышедшую из-под пера немец-
кой писательницы Мари Луизы Кашниц (1901-1974). Эта 
история входила в разное время в ряд антологий: European 
Tales of Terror/Европейские истории о терроре, Окна на-
против и Таинственный святой, Gespenstergeschichten/
Истории о приведениях [5]. Лирика и проза М.Л. Кашниц 
эвфемистична, в чём заключается сила и талант автора. 
Писательница умело играет языком, зная точно, какие 
лингвистические средства выбрать, чтобы читающий по-
чувствовал себя тронутым и вовлеченным в действие. В 
произведениях мастера слова можно распознать множе-
ство повторяющихся универсальных мотивов: любовь, 
одиночество, антиномичные сюжеты, где соседствуют 
жизнь и смерть. В слова облекается всё то, к чему нельзя 
прикоснуться, мысли главных героев словно кричат со 
станиц, становясь вовсе не внутренними монологами, а 
чем-то более осязаемым [8].

В рассказах Кашниц М.Л. часто можно наблюдать 
саму эссеистку, любившую так путешествовать со своим 
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супругом археологом, открывая новые местности, ар-
хитектуру. Посещая культурные объекты, супружеская 
чета знакомилась с новыми, необычными людьми. Про-
изведение, известное в русском переводе под названи-
ем «Призраки» знакомит аудиторию с ранними поездка-
ми Кашниц-Вайнберг. 

Действие рассказа разыгрывается в Лондоне, бога-
том своим историческим прошлым и наполненном вся-
кого рода мистикой, где реальность и мистицизм спле-
лись воедино. Странным кажется выбор молодой пары, 
слабо владеющей английским языком и отправившейся 
в театр Old Vic для просмотра пьесы У. Шекспира. Стены 
театра помнят множество ролей, актеров, великих по-
сетителей, их мысли и судьбы, начиная с середины XIX 
века. Первоначально это известное заведение имено-
валось Кобургским театром, но после визита принцессы 
Виктории, он был переименован и существует уже более 
полуторостолетий под известным по сей день именем.

Главные действующие лица: молодая супружеская 
пара (Антон и его безымянная жена из Австрии) и брат 
с сестрой-англичане (с французскими именами Вивьен 
и Лурье), которые знакомятся друг с другом во время 
представления и отправляются к странной парочке 
домой. Жилище англичан кажется похожим на другие 
соседские дома, и только хранитель дома – каменная 
кошка, присела в смирном ожидании своих хозяев. Всё 
кажется молодым супругам в новых знакомых необыч-
ным: цвет волос, голоса, одежда, которая не вписывается 
в формат посещения Old Vic. 

Выражение лиц брата и сестры описывается как 
грустное и холодное (trauriges Gesicht; eine feine, helle 
Gesichtsfarbe; sah unglücklich aus) а движения как плав-
ные и медленные, словно во сне (merkwürdig langsam; 
antwortete langsam, als ob er sich nicht erinnern könnte, fast 
wie im Schlaf). Казалось, что молодые англичане не уста-
ют и не испытывают чувства голода. Танец, в котором 
Вивьен кружила Антона, оставил без сил не только его 
самого, но и наблюдавшую за сим действом его спутни-
цу жизни. После общения с англичанами, герои испыты-
вают чувство усталости и тревожности (Er war zuerst still 
und sah müde. Plötzlich wurde ich sehr müde. Aber wir waren 
beide sehr müde, sah müde aus). Автор использует в рас-
сказе глаголы состояния (sein используется более десяти 
раз), чтобы показать статичность истории, однообразие 
жизни главных героев, их вынужденное бездействие. 
Глаголы восприятия sehen, schauen выполняют смыслоо-
бразующую функцию, являются способом установления 
контакта между героями [2].

Почему же автор напрямую не называет вещи своими 
именами? Откуда этот страх? Возможно, ответ находится 
в онтогенетическом анализе самого понятия «Gespen-
ster», которое другие исследователи произведений М.Л. 

Кашниц оставили без должного внимания. 

Немаловажно, что сама словоформа «Gespenster»/ 
«призраки» ни разу не употребляется в повествовании, 
хотя вынесена в заглавие. Возможно, такая тактика была 
выбрана писательницей по эвфемистической причине, 
когда явления в силу ряда причин не называются на-
прямую, используются иносказания или другие заме-
няющие описатели. Нарратив наполнен описаниями, 
вселяющими в австрийских путешественников недо-
умение и страх: неподходящий стиль одежды Вивьен и 
Лурье, странный дом с отсутствующим электричеством, 
неработающим телефоном и спёртым неживым запа-
хом. Неслучайно на пяти страницах автором 6 раз упо-
требляется слово merkwürdig/странный, необычный, 
удивительный, диковинный (ein merkwürdiges Gefühl von 
Freude; Sie gingen merkwürdig langsam; merkwürdiges Haus; 
ein bisschen merkwürdig; Wir fanden es nur merkwürdig), что 
подталкивает авторов статьи к проведению этимологи-
ческого анализа заголовка.

«Gespenst»/ «призрак» в немецком языке функци-
онирует в форме существительного среднего рода в 
значениях «Spukgestalt, Geist» / «призрачный облик», 
«дух» и восходит к древневерхненемецкому «gispensti»/ 
«заманивание, соблазнение, внушение», которое суще-
ствует в немецком языке с 9 века; в средневерхненемец-
ком зафиксировано как «gespanst», «gespenst» в форме 
женского рода; древнесаксонское «gispensti» (ср.род); 
средненижненемецкий «gespens(t)» сопоставлен с древ-
неверхненемецким «spanst» и средневерхненемецким 
«spenst» / «соблазн, обольщение», которое связано в 
свою очередь с южно-немецким абстрактным глаголом 
«spannen»/ «притягивать, обольщать», в новом верхне-
немецком потерявшем своё существование сильном 
глаголе. Таким образом, призрак на самом деле это что-
то или кто-то, кто «was jmdn. wegzieht, weglockt»/ «кто 
кого-то уводит, заманивает».

Слово «gast» близко по значению «Gespenst», пришло 
из древнеанглийского и означает «добрый или злой дух, 
ангел, демон, человек». В библейских текстах использу-
ется «gaistaz», пришедшее из западногерманского языка 
со значением «душа, дух, жизнь» (древнесаксонский – 
«gest», древнефризский «jest», средненидерландский – 
«gheest», голландский – «geest», немецкий «Geist» «spirit, 
ghost»). Корень gheis-, использованный при образова-
нии данных слов, обозначает понятия, выражающие 
удивление, волнение, страх, изумление [4]. 

Английский вариант данной истории известен под 
названием «Ghost». Ghost – призрак, слово из западно-
германского, обозначающее «сверхъестественное суще-
ство». В христианской письменности на древнеанглий-
ском языке оно используется для перевода латинского 
spiritus (в значении «бестелесного духа мертвеца», осо-
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бенно воображаемого как блуждающий среди живых 
или преследующий их, засвидетельствован с конца 14 в. 
и возвращает слово к его вероятному доисторическому 
смыслу.

Heinrich Tischner полагает, что призраки это внутрен-
ние образы, которые мы порождаем нашим собствен-
ным воображением. С их названием связано иностран-
ное слово «призрак»/ «Phantom» (в старофранцузском 
«fantosme» от греческого «phántasma» / «явление, мозг, 
представление» [7]. Основное занятие призраков – яв-
ляться кому-то в качестве видений (нем. Spuk), происхо-
дит от средне-германского «gespüc»/ ужасное событие 
со злыми последствиями.

Молодые брат и сестра, будучи мёртвыми, не хотят 
покидать этот мир и пытаются сосуществовать с живыми 
людьми, пытаясь с былым азартом, какой был присущ им 
раньше и с каким они гоняли на своём модном автомо-
биле, косвенно наводить ужас на других людей, вселяя в 
них чувство безумия и страха [1].

Наверное поэтому, молодые супруги, осознав весь 
ужас ситуации, подумали, что приключения, случив-
шиеся с ними днём раньше было ничем иным, как 
сном, видением, дымкой. Как могла Вивьен кипятить 
чайник, в доме, где нет электричества, как играла му-
зыка из радиоприёмника, и почему так молодая де-

вушка манила Антона к себе. Эти и другие вопросы 
возникали в голове у рассказчика и позже ее мужа. И 
лишь найденный портсигар, накануне оставленным на 
столе, говорил о том, что всё случившееся вовсе не ви-
дение, а быль. 

Можно сказать, что на этом странном визите в дом 
погибших Вивьен и Лурье, мистичность истории не за-
кончилась, потому что австрийцы следующим пунктом 
своей программы наметили посещение галереи Тейт, 
в которой в качестве экспонатов находятся известные 
произведения («Благовещение» Д.Г. Росетти и «Сатана» У. 
Блейка), изображающие два параллельных мира. Анти-
номийные чувства, красной нитью протягивающиеся 
сквозь повествование, совмещают в себе реальность 
и вымысел, соседство рассудка и безрассудности, ха-
оса и порядка. Реальность и вымысел, таким образом, 
встречаются друг с другом в каком-то противоречии, аб-
страктное приобретает черты конкретного, что так вле-
чет к себе читательскую аудиторию, пытающуюся сквозь 
слова понять потайной смысл жизни. 

Таким образом, с помощью языковых приёмов созда-
ётся угнетающее настроение; раскрывается семантика 
названия Gespenster через описание, языковые приёмы, 
сравнения, эмоциональные интенсификаторы; исполь-
зуется нейтральная лексика, создающая тревожное 
предчувствие, не прибегая к прямой номинации.
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