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Аннотация: Исследование в данной статье проводится на материале произ-
ведения Франца Кафки «Gibs auf». Основное внимание уделяется компози-
ции произведения, а также языковым средствам, которые позволили автору 
выстроить имеющуюся композицию. Особое значение при этом имеет пара-
таксис, которым воспользовался Ф. Кафка в данной притче, представив тем 
самым оригинальный способ организации структуры текста. При этом слож-
ные предложения, состоящие из множества простых, имеют особое прагма-
тическое назначение не только для выстраивания сюжетной линии, но и для 
придания динамики повествованию.
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PARATAXIS AND LINGUISTIC FEATURES 
OF F. KAFKA’S PARABLE "GIBS AUF"

M. Arzhannikov

Summary: The study in this article is conducted on the material of Franz 
Kafka’s work "Gibs auf". The main attention is paid to the composition 
of the work, as well as the linguistic means that allowed the author to 
build the existing composition. Parataxis is of particular importance here. 
F. Kafka used it in this parable, thereby presenting an original way of 
organizing the structure of the text. At the same time, complex sentences, 
consisting of many simple ones, have a special pragmatic purpose not 
only for building a plot line, but also for giving dynamics to the narrative.
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Введение

Цель: определить прагматическое назначение па-
ратаксиса, а также композиционные и языковые 
особенности в притче Франца Кафки «Gibs auf».

Актуальность: в данной статье анализируются ком-
позиционные особенности для выявления особенно-
стей структуры текста, паратаксис как основной способ 
построения предложений, а также языковые средства, 
используемые для реализации интенции автора и ви-
зуализации текста притчи. Исследование указанных 
особенностей позволит дополнить существующее пред-
ставление о жанре притчи в целом и об особенностях 
произведений этого жанра в модернизме.

Научная новизна обусловлена тем, что в статье рас-
сматривается паратаксис как основополагающее средство 
для организации структуры притчи Ф. Кафки «Gibs auf».

Практическая значимость заключается в использо-
вании полученных результатов при изучении практиче-
ского назначения такого способа организации сложных 
предложений в притче как паратаксис. Полученные дан-
ные о языковых особенностях могут быть использованы 
при исследовании композиционных, стилистических и 
семантических особенностей жанра притчи в эпоху мо-
дернизма, а также для уточнения имеющихся результа-
тов при диахроническом анализе и сравнении особен-
ностей исследуемого жанра.

Материалы и методы. Материалом для настояще-
го исследования послужил текст притчи Ф. Кафки «Gibs 

auf». При анализе данного произведения использова-
лись следующие методы: композиционный анализ, линг-
востилистический анализ

Результаты и обсуждения

Притча «Gibs auf» была впервые опубликована спу-
стя многие годы после смерти автора издателем Максом 
Бродом. Произведение получило такое название по ини-
циативе самого издателя, хотя в авторских манускриптах 
притча была подписана как «Ein Kommentar» [6]. Ф. Каф-
ка написал это произведение в 1922 году, незадолго до 
своей смерти.

Притча повествует о человеке, который ранним утром 
не спеша направляется через город в сторону вокзала. По 
дороге он выясняет, что его часы, по которым он ориен-
тировался, показывают неверное время. Он опаздывает. 
Его внутреннее спокойствие и размеренность нарушают-
ся этой шокирующей новостью. Его охватывает сомнение 
в правильности выбранного пути и возможности при-
быть на вокзал вовремя. Ему встречается полицейский, 
за помощью к которому герой притчи и обращается, на 
что получает неожиданный для него отказ.

Текст притчи:
«Gibs auf
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, 

ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr 
verglich, sah ich, daß schon viel später war, als ich geglaubt 
hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese 
Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte 
mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise 
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war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn 
atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: «Von mir willst 
Du den Weg erfahren?» «Ja», sagte ich, «da ich ihn selbst nicht 
finden kann.» «Gibs auf, gibs auf», sagte er und wandte sich 
mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem 
Lachen allein sein wollen.» [5, S. 320].

Перевод притчи:
«Забудь об этом
Было раннее утро, улицы – чистые и пустые, я шел 

на вокзал. Когда я сравнил время на часах башни со вре-
менем на моих часах, то увидел, что было уже намного 
позже, чем я думал, мне нужно было очень поторапли-
ваться, ужас от этого открытия заставил меня со-
мневаться в правильности пути, я еще плохо ориен-
тировался в этом городе, к счастью, поблизости был 
полицейский, я подбежал к нему и спросил его, затаив 
дыхание, как пройти. Он посмеялся и сказал: «От меня 
ты это хочешь узнать?» «Да», сказал я, «так как сам его 
не смогу найти дорогу.» «Забудь об этом, забудь», сказал 
он и резко отвернулся, как это делает человек, который 
хочет остаться наедине со своим смехом.»1

Повествование в тексте ведется от первого лица. Од-
ним из объяснений выбора такого типа повествования 
может служит изначальное название текста, выбранное 
Ф. Кафкой («Ein Kommentar»). Автор рассказывает ситу-
ацию от своего имени, тем самым давая имплицитный 
комментарий происходящим в произведении событиям.

Притча представляет собой краткий текст, состоящий 
из пяти предложений. Малый объем, по Эльму, является 
признаком модернистской притчи [4]. Основным спо-
собом организации предложений в тексте служит па-
ратаксис. Бессоюзно связанные и разделенные запятой 
простые предложения внутри сложного описывают си-
туацию в динамике.

В первом сложном предложении представлена спо-
койная размеренная обстановка утреннего города. 
Структура предложения также указывает на это: отсут-
ствие придаточных предложений и использование элип-
сиса, при котором опускается глагол «waren» в предло-
жении «die Straßen rein und leer» облегчает восприятие, 
позволяет четко представить обстановку [2].

Второе сложное предложение начинается с прида-
точного предложения времени, вводимого союзом «als». 
Тем самым автор указывает на начало развития следу-
ющего события. Его структура является более сложной, 
чем структура предыдущего предложения. При исполь-
зовании паратаксиса между основными предложениями 
добавляются еще придаточные предложения с союзами 
«dass» (придаточное дополнительное предложение «daß 

schon viel später war») и «als» (придаточное сравнительное 
предложение «als ich geglaubt hatte»), устанавливающи-
ми подчинительную связь. Подобное усложнение струк-
туры привносит в повествование хаос, дезорганизацию 
и смятение, о чем также рассказывает действующий ге-
рой, описывая свое внутреннее состояние, которое из 
спокойного переходит в паническое.

В прямой речи полицейского используется обратный 
порядок слов («Von mir willst Du den Weg erfahren?»). На 
первое место ставится личное местоимение «von mir», 
что свидетельствует об акценте именно на этой части 
предложения. Полицейский недоумевает по той причи-
не, что именно от него прохожий хочет что-то узнать.

С учетом особенностей выстроенной в притче ком-
позиции можно выделить в тексте следующие элементы:

1. вступление;
2. завязка;
3. развитие действий;
4. кульминация;
5. развязка.

Вступление включает в себя первое предложение. 
Автор описывает читателю ситуацию, размеренную и 
спокойную, а также главного героя.

Второй и третий элементы представлены во втором 
предложении – самом объемном в тексте. Завязка вклю-
чает в себя описание ситуации, которая возникла в тот 
момент, когда главный герой взглянул на часы и понял, 
что он сильно опаздывает. Развитие действий происхо-
дит при появлении полицейского. В этот момент персо-
наж побежал к нему в надежде на помощь.

Реакция полицейского на обращение героя притчи 
определяется как кульминация всех происходящих со-
бытий в тексте. Напряженность, созданная автором в 
двух предыдущих элементах, продолжает нарастать в 
первом высказывании («Er lächelte und sagte: «Von mir 
willst Du den Weg erfahren?») и резко спадает в последую-
щем ответе полицейского («Gibs auf, gibs auf»), где насту-
пает развязка истории.

В дополнение к синтаксическим особенностям пред-
ложений, определяющим композицию притчи «Gibs auf», 
Франц Кафка также использует ряд грамматических и сти-
листических средств, которые дополняют картину проис-
ходящего и придают эмоциональную окраску повество-
ванию, тем самым усиливая воздействие на читателя.

При характеристике средневековых притч и басен 
Н.Э. Евтодиева отмечает закономерность отказа от ис-
пользования особых стилистических приемов и «красо-

1 Перевод автора – М.Ю. Аржанников.
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ты» текста в пользу сосредоточения внимания читателя 
на морали / основной мысли [1]. Г.Э. Лессинг также от-
вергает необходимость использования в притчах допол-
нительных стилистических средств [3]. Принципу сдер-
жанности в использовании средств выразительности 
также следует Ф. Кафка.

В анализируемом тексте наличие грамматических 
и стилистических средств связано в первую очередь с 
описанием состояния главного героя. Использование 
прилагательного в сравнительной степени «später» в со-
четании с наречием «viel», а также союза «als», вводящего 
сравнительное придаточное предложение, указывают 
на то, что персонаж перестал контролировать ситуацию, 
и его представление о ней значительно отличается от 
реальности. Сложившиеся обстоятельства вынуждают 
героя изменить свое поведение на менее предсказуе-
мое, о чем свидетельствует наречие «sehr» и модальный 
глагол «musste» в предложении «..., ich mußte mich sehr 
beeilen, ...». На смену состояния также указывают прила-
гательные «unsicher» и «atemlos».

Франц Кафка представляет в данной притче случай-
но встреченного человека в образе полицейского, что 
дает главному герою надежду на решение его сложной 
ситуации. Существительное «Schutzmann» можно опре-
делить в конкретном случае как аллегорию.

При этом реакция полицейского на обращение к нему 
за помощью создает полностью противоположное зало-
женному в этот образ впечатление. Обращение местоиме-

нием «du», использование однокоренных слов «lächeln» 
и «Lachen» для описания поведения правоохранителя 
указывает на пренебрежение к главному герою. Повтор 
фразы «Gibs auf, Gibs auf» подчеркивает безразличие к 
проблеме нуждающегося, решительный отказ в оказании 
помощи и тщетность попыток персонажа ее получить.

Заключение

Результаты исследования показали, что Фанц Кафка 
использовал в притче паратаксис для разграничения сю-
жетных линий и организации композиции притчи. При 
этом сложное бессоюзное предложение дополнительно 
распространяется союзными придаточными предло-
жениями, что обеспечивает динамику повествования. 
Предложения, выстроенные таким способом, точно и 
полно передают атмосферу происходящего, внутреннее 
состояние и поведение действующих лиц. Стилистиче-
ские средства, такие как повтор, сравнение, эпитет, алле-
гория использовались автором достаточно сдержанно и 
с тщательно выверенной точностью, что позволило до-
биться максимального эффекта при расстановке акцен-
тов, сохраняя лаконичность повествования.

В дальнейшем данные об особенностях композиции 
и языкового оформления, полученные в ходе настояще-
го анализа текста притчи «Gibs auf», могут быть исполь-
зованы при анализе как притч Франца Кафки, так и притч 
других авторов эпохи модернизма. Имеющиеся резуль-
таты также могут применяться для диахронического ис-
следования особенностей развития жанра притчи.
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