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оСоБенноСТИ СМЫСЛоВЫХ СВЯЗеЙ В ЗАПАдно-  
И ВоСТоЧноГеРМАнСКоМ ИСТоРИЧеСКоМ нАРРАТИВе  

(нА ПРИМеРе БИоГРАФИЧеСКИХ ТеКСТоВ)

В статье рассматриваются возможные в историческом нарративе смысловые связи между 
событиями. На материале западно- и восточногерманских историографических текстов уста-
навливаются наиболее широко распространенные в историческом нарративе связи: причинно-
следственные, телеологические, тематические, эмоциональные. Указанные смысловые связи 
выражены как эксплицитно, так и имплицитно. С точки зрения содержания установлены наи-
более распространенные типы связей: процесс через процесс (в историографии ГДР: при этом 
под процессами могут пониматься общие законы), событие через событие, идея через идею, 
состояние через действие и др. (в историографии ФРГ).
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LOGICAL CONNECTIONS IN WEST AND EAST GERMAN HISTORICAL 
NARRATIVES: A STUDY OF BIOGRAPHICAL TEXTS

The article explores possible logical connections between the events in a historical narrative. The ana-
lysis of West and East German historical texts allowed to identify the most common types of connections 
in historical narratives: causative and consecutive, teleological, thematic and emotional. The said logi-
cal connections are expressed both explicitly and implicitly. As regards the content, the most common 
types of connection include: process explained on the basis of process (in East German historiography, 
where the “processes” may represent universal laws), events explained on the basis of events, ideas  
on the basis of ideas, states on the basis of actions, etc. (in West German historiography).
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под нарративом, многогранным и широ-
ко распространенным в обществе явлением, 
понимается повествовательный текст, содер-
жащий информацию о событиях [12, с. 95]. 
для полного понимания такой актуальной 
разновидности нарратива, как нарратив ис-
торический, следует прежде всего различать 
повествование и хронику. если хроникой 
является простое перечисление событий (как 
минимум двух), то для того, чтобы хроника 
стала нарративом, события должны быть 
связаны между собой: временнóй и какой-
либо другой связью [22, с. 43, 53] (ср. [13, 
с. 79; 16, с. 451–452; 18, с. 30; 20, с. 87; 24, 
с. 25]). наиболее очевидный пример подоб-

ной «другой» связи — причинно-следствен-
ная связь [9, с. 81, 94; 22, с. 51]. 

однако с этой связью в историческом нар-
ративе дело обстоит неоднозначно. Идеальная 
каузальность основывается на универсальных 
законах, которыми объясняются отдельные 
события [22, с. 51–52]. к.-Г. Гемпель пред-
лагал называть такие объяснения дедуктивно-
номологическими [21, с. 47–49]. однако, если 
верить у. дрею, такая связь между событи-
ями не может иметь места в историческом 
нарративе, поскольку к каждому историче-
скому событию или социальному явлению 
применяется отдельное объяснение, не вы-
водимое ни из какого закона [10, с. 38]. в част-
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ности, действия исторических личностей объ- 
ясняются мотивами и волей [10, с. 42–44]. 
поскольку знание о мотивах связано со зна-
нием психологии, с представлениями о че-
ловеческом опыте, модель объяснения и по-
вествования по у. дрею следует считать нар- 
ративной [19, с. 59–60]. кроме того, у. дрей 
признает в изложении исторических событий 
наличие точки зрения, без которого не может 
быть повествования, а также наличие оце-
ночности, также присущей нарративу [10,  
с. 46, 52].

объяснение не через общие законы, а че-
рез выполняемые условия называется в раз-
ных исследованиях по-разному: вероятно-
стным или вероятностно-статистическим 
[21, с. 49–50], частичной каузальностью [22, 
с. 52], квазикаузальным объяснением, ин-
дуктивно-вероятностным объяснением [8,  
с. 51, 118], единичным причиновменением 
[12, с. 212]. Именно такие объяснения исполь-
зуются в историческом нарративе: не уни-
версальные, а действительные для конкрет-
ных событий [15, с. 274; 22, с. 51–52].

однако не все философы истории призна-
ют отсутствие номологических объяснений 
в историографии, в частности, об их наличии 
говорит М. вебер. тем не менее и его взгля-
ды представляются компромиссными: зако-
номерности в ходе истории, по веберу, есть 
«эмпирические правила», выводящиеся из 
человеческого опыта, из типичного поведения 
людей [7, с. 473]. по п. Рикёру, в историче-
ском нарративе наравне сосуществуют и объ-
яснения через закономерности, и примеры 
единичного причиновменения: историограф 
конструирует связи между событиями сооб-
разно нарративной интриге, выстраивая соб-
ственный ракурс [12, с. 219–221; 8].

однако каузальная / квазикаузальная связь 
не является единственным типом смысловой 
связи в повествовании. помимо нее, нарра-
тологи выделяют иные связи: телеологиче-
скую [22, с. 58; 24, с. 152], тематическую [22, 
с. 61] (ср. также [11, с. 96]), противопостави-
тельную [24, с. 25, 243], пространственную 
[23, с. 75] и эмоциональную [22, с. 58; 25]. 

под последним типом связи следует пони-
мать не только чувства персонажа по поводу 
происходящих событий, но и его планы и ин-
тенции [22, с. 58]. 

стоит отметить, что при нарративном 
анализе исторических текстов необходимо 
различать post hoc и propter hoc. Линейный 
порядок событий в нарративе не подразуме-
вает наличие смысловой связи между этими 
событиями. Это важно и потому, что смыс-
ловая связь в отдельных случаях выражает-
ся имплицитно, без использования соответ-
ствующих лексических и грамматических 
средств [22, с. 54] (ср. [17, с. 231]). 

в биографическом нарративе имеют мес-
то прежде всего каузальные и телеологиче-
ские связи между событиями. при анализе 
немецкоязычных исторических текстов уста-
новлено, что и в западно-, и в восточногер-
манских исторических нарративах преобла-
дают каузальные связи. они реализуются при 
помощи различных лексических средств со 
значением причины и следствия (союзы,  
наречия, имена существительные, глаголы) 
и словообразовательных средств (суффиксы 
-halber и -gemäß). например: 

„Sie [Die Auseinandersetzung mit dem Le-
ben. — M. M.] stellte die Suche nach dem ei-
genen Lebensweg… in Zusammenhдnge, die 
ihrem Wesen nach ьberindividueller und eminent 
politischer natur waren. Denn es gab … dem 
Scheitern im bьrgerlichen Lebenssinn zugleich 
die Qualität der Treue zum Herkommen und 
der Bewahrung des väterlichen Erbes“ [4, с. 33] 
(союз denn со значением причины); 

„Kurfürst Joachim von Brandenburg, Herzog 
Heinrich der Jüngere von Braunschweig und 
Herzog Georg von Sachsen verboten ihren Un-
tertanen den Besuch der Universität Wittenberg. 
Viele Studenten verließen daraufhin die Stadt“ 
[2, с. 277] (наречие daraufhin передает здесь 
и post hoc, и propter hoc, совмещая таким 
образом два типа связи: каузальную (след-
ствие) и темпоральную; в данном случае ис-
ториограф представляет уход студентов из 
виттенбергского университета как реакцию 
на действия противников Реформации); 
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„So erleben wir in Preußen das verblüffende 
Schauspiel, dass hier die Aufklärung nicht wie 
in allen anderen Ländern Europas zu einer lang-
samen Aushöhlung des Absolutismus führte, 
sondern der Errichtung des schrankenlosesten 
Absolutismus diente, den die europäische Ge-
schichte kennt“ [1, с. 112] (глагольный оборот 
führen zu и глагол dienen, оба передающие 
значение следствия);

„Zu langes Zögern und ein Warten auf die 
Befehle des Königs waren die Gründe dafür, 
dass den Österreichern wichtige Positionen in 
die Hände fielen und die preußische Armee von 
bedeutenden Magazinen abgeschnitten wurde“ 
[6, с. 120] (существительное Gründe (значение 
причины)); 

„…Luther… konnte… krankheitshalber nicht 
reisen“ [2, с. 416] (значение причины); 

„Von allen Positionen musste die Politik der 
bewaffneten neutralität, die formell seiner eige-
nen am nächsten kam, Bismark naturgemäß am 
unsympathischsten sein“ [4, с. 184] (значение 
причины).

каузальная связь также реализуется при 
помощи конструкций и устойчивых сочета-
ний типа Rolle spielen, aus… Grund (Gründen), 
je… desto, etw. ein Ende machen, vom Zaune 
brechen и др. например: „…kam jener Mann 
[roon. — M. M.] in eine entscheidende politi-
sche Position, die bei der Berufung Bismarcks… 
eine zentrale rolle spielen sollte“ [4, с. 235] 
(значение самой важной из причин).

как в западно-, так и в восточногерманском 
историческом дискурсе распространенны- 
ми являются и иные типы смысловой связи:  
телеологическая (реализуется при помощи 
существительных (например, Ziel, Zweck)  
и лексико-грамматических конструкций (um… 
zu)), а также тематическая и эмоциональная. 
как «тематические связи» можно охаракте-
ризовать объяснения событий и явлений, 
основанные на идеях, присущих историче-
ским деятелям. построенными на тематиче-
ских связях можно считать биографии Мар-
тина Лютера, в которых повествование о его 
жизни и деятельности неотделимо от изло-
жения его богословских взглядов и цитиро-

вания его работ, прямого или косвенного.  
в частности, эта композиционная особенность 
находит отражение в сильной позиции: в за-
головке биографии Лютера, написанной вос-
точногерманским историком Г. Брендлером: 
Martin Luther. Theologie und Revolution [2]. 
сам заголовок иллюстрирует тематическую 
связь между идеями Лютера (его теологией) 
и событиями, в которых он принимал участие 
(под «революцией» подразумевается как  
Реформация, так и изменения в обществе в 
целом; эту связь также можно охарактеризо-
вать как тематическую).

что касается эмоциональных связей, в их 
основе не обязательно лежат эмоции. Эти 
связи могут основываться просто на мыслях 
и намерениях персонажей. например: „[Fried-
rich]… erklärte… „in Zukunft keine Katze mehr 
angreifen“ zu wollen. Das bedeutete nicht, dass 
er seine weitergesteckten Pläne aus der Kron-
prinzenzeit aufgegeben hätte. Er beabsichtigte 
lediglich, nicht mehr mit offenen aggressiven 
Mitteln vorzugehen“ [6, с. 83] (значение на-
мерения передает глагол beabsichtigen, объ-
ясняющий с точки зрения историографа эмо-
циональную по своему характеру цитату 
Фридриха о его намерении. данный отрывок 
также содержит предотвращение возможно-
го неверного толкования этой цитаты, чему 
способствует сослагательное наклонение).

при этом в историографии ГдР эмоцио-
нальные связи преобладают над телеологи-
ческими, в то время как в западногерманских 
текстах данные типы связи получают равное 
распространение. наименее широко распро-
странены темпоральные связи. в большин-
стве случаев они сочетаются с каузальными 
(ср. пример с daraufhin).

связи в немецкоязычном историографи-
ческом нарративе реализуются как экспли-
цитно (при помощи лексики (союзов, пред-
логов, глаголов, существительных, прила- 
гательных), в том числе фразеологических 
оборотов, лексико-грамматических кон-
струкций и словообразовательных средств), 
так и имплицитно (на смысловом уровне). 
например: „Auf eine Belagerung großen Stils 
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war die preußische Armee nicht vorbereitet. Sie 
besaß nicht genügend Artillerie und erst recht 
nicht genügend Belagerungsgeschütze“ [1,  
с. 77] (имплицитно выраженная причинность: 
оба предложения можно связать союзом типа 
denn). 

Близка к имплицитности следующая на-
блюдаемая тенденция: выразительные сред-
ства (повторы, параллелизм) могут получать 
дополнительную смысловую нагрузку, пере-
давая также значение причинности. напри-
мер: „Es war nicht das Alter des Herrschers, 
das den Kriegsereignissen des Jahres 1778 sei-
nen Stempel aufprägte, sondern das „Alter“ des 
feudalabsolutistischen regimes“ [6, с. 195] 
(посредством повтора не только реализуется 
каузальное значение, но и подчеркивается 
бульшая глобальность объяснения, чем мож-
но было бы предположить); „Aber wo rauch, 
ist auch Feuer (und sei es noch so verdeckte 
Glut), und wo ein Gerücht, ist auch Unruhe, 
selbst wenn sie sich nicht in dramatischer Wei-
se zeigt“ [3, с. 39] (обыгрывание фразеоло-
гизма при объяснении народных волнений 
в имении Бисмарков). 

Говоря о наложении причинных и эмо-
циональных связей, следует также отметить, 
что существительные, сами по себе не име-
ющие значения логической связи, могут 
приобретать такое значение в контексте. 
например: „Er [Bismarck. — M. M.] konnte… 
als Symbolfigur gelten für die Zerstörung aller 
nationalen Hoffnungen und Erwartungen, für 
die schmähliche Unterwerfung Preußens unter 
den Vormachtsanspruch des reaktionären und 
antinationalen Österreich, für die Preisgabe 
sogar der friderizianischen Tradition einer ei-
genständigen preußischen Großmachtpolitik“ 
[4, с. 136]. здесь объясняется тенденция в 
историческом развитии, и за счет таких па-
тетических выражений, как Symbolfigur,  
Zerstörung aller nationalen Hoffnungen und 
Erwartungen, eigenständige preußische Groß-
machtpolitik, высказывание приобретает яр-
кую эмоциональную окраску. на эмоцио-
нальное восприятие влияет и параллель, 
проведенная между политикой Бисмарка  

и Фридриха II (friderizianische Tradition), 
причем традиции Фридриха оценены исто-
риографом положительно.

Логические связи в историческом нар-
ративе важно рассмотреть не только с пози-
ции формы, но и с содержательной стороны. 
проанализировав, что именно лежит в осно-
ве связей (события, интенции, попытки вы-
вести общий закон и др.), мы вывели не-
сколько комбинаций возможных связей  
в историческом дискурсе ГдР и ФРГ (см. 
табл. 1).

при более детальном анализе комбинаций 
установлено следующее. во всех текстах, 
принадлежащих историографам из ГдР, на-
иболее часто встречается каузальная связь 
типа «процесс через процесс». также в вос-
точногерманских биографиях распростране-
ны объяснения «событие через событие», 
«идея через идею», «состояние через состо-
яние», «процесс через состояние», «состоя-
ние через событие», «процесс через идею» 
и «идея через процесс». в историческом 
дискурсе ФРГ преобладает несколько типов 
комбинаций: «событие через событие», «идея 
через идею», «состояние через действие», 
«процесс через процесс», «состояние через 
состояние» и «состояние через событие». 
следовательно, наиболее распространенные 
объяснения связываются с событиями и про-
цессами, состоянием общества и идеями ис-
торических личностей.

важно отметить, что в причинной связи 
«…через процесс» компонент «процесс» 
может означать как отдельные факторы и 
условия, так и некий общий закон истори-
ческого развития, который историограф по-
пытался выделить. в большей мере это ха-
рактерно для историографии ГдР. например: 
„…es bedurfte in Deutschland noch einer Ent-
wicklung von etwa dreihundert bis dreihundert-
fünfzig Jahren, bis die für den Kapitalismus 
charakteristischen und wesensbestimmenden 
Grundklassen Bourgeoisie und Proletariat voll 
ausgeprägt waren und ihr Kampf Klasse gegen 
Klasse zum Drehzapfen allen gesellschaftlichen 
Geschehens wurde“ [2, с. 12] (подчеркнута 
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лексика, относящаяся к марксистско-ленин-
ской сфере и несущая идеологическую окрас-
ку). здесь в духе учения о классовой борьбе 
(дедуктивно-номологический закон) рассмат-
риваются исторические процессы в эпоху 
Реформации. 

в связи с возможностью номологических 
связей отдельно следует рассмотреть сочета-
ния со словом Kraft / Kräfte. в западногер-
манских исторических текстах они обозна-
чают либо действия отдельных личностей, 
либо политические объединения людей,  
например: „…war… eine ganz neue Entwick-
lung in die Bahn gelangt. Ihre treibende Kraft 
war Felix Fürst zu Schwarzenberg“ [4, с. 108]  
(о возникновении консервативной партии 
под эгидой конкретного человека). в восточ-
ногерманских текстах слово Kraft / Kräfte 
может также обозначать общие законы ис-
торического развития согласно политической 
идеологии ГдР. например: „Erst die Erschüt-
terungen der Französischen revolution weckten 
Kräfte für eine spätere nationalstaatliche Ent-
wicklung…“ [6, с. 200].

если понимать идеологию как оценку,  
то объяснение через оценку и с использова-
нием оценки также достойно рассмотрения. 
выявлено, что параметр оценки в типе объ-
яснения более характерен для историографии 
ФРГ. например: „1767 ging Philipp Emanuel 
Bach nach Hamburg, weil er die sterile Atmo-
sphäre des Berliner Musiklebens nicht länger 
ertragen konnte“ [1, с. 145]. поведение не-
мецкого композитора, сына знаменитого 
И. с. Баха, объясняется эмоционально, и при 
этом отрицательная оценка «стерильной 
 атмосферы» музыкальной жизни Берлина 
переносится на всю политическую жизнь 
Берлина при стареющем Фридрихе II.

отдельные объяснения (каузальные и те-
леологические) связываются с особенностя-
ми исторических личностей: их происхож-
дением, качествами и намерениями. такие 
объяснения более распространены в запад-
ногерманском историческом дискурсе, чем 
в восточногерманском. однако особый ин-
терес представляет объяснение через проис-

хождение личности: в историческом дискур-
се ГдР они окрашиваются идеологически  
и связываются с более глобальными процес-
сами (классовой борьбой), в то время как в 
историографии ФРГ такие объяснения оста-
ются на уровне единичного причиновмене-
ния. ср. биографии М. Лютера: „Luther hat-
te seine Mentalität… auf seine bäuerliche 
Herkunft zurückgeführt“ [5, с. 17] (ФРГ: объ-
яснение менталитета через происхождение 
в отдельном случае); „Aus der Herkunft Lu-
thers ergibt sich somit für die allmähliche Her-
ausbildung seiner Klassenposition eine Bezie-
hung zu den Vertretern der damals modernsten 
Produktionsweise…“ [2, с. 343] (ГдР: приме-
нение официальной идеологии).

Близки к данному типу и объяснения че-
рез идеи и эмоции, например: „Friedrich Wil-
helm IV. hielt… aus reinem Prestigedenken 
immer noch an den Unionsplan fest: Ende Sep-
tember ernannte er radowitz… demonstrativ 
zum Leiter der preußischen Außenpolitik“ [4, 
с. 120] (действия короля объясняются его 
мыслями о престиже). соотношение объяс-
нения через идеи и оценку в западно- и вос-
точногерманском историческом дискурсе 
приблизительно равнозначно.

следовательно, нарративное высказыва-
ние, помимо изложения событий, обязатель-
но содержит связи между ними: как темпо-
ральные, так и смысловые (в частности, кау- 
зальные, телеологические, тематические, 
эмоциональные). согласно утверждениям 
нарратологов, в исторических текстах собы-
тия объясняются не через общие законы,  
а через конкретные обстоятельства каждого 
случая (единичное причиновменение). одна-
ко биографический дискурс (в частности, 
восточногерманский) опровергает эти вы-
кладки: историографы ГдР объясняют собы-
тия не только путем единичного причино-
вменения, но и при помощи общих законов 
(дедуктивно-номологический способ) на осно- 
ве официальной идеологии. 

И в западно-, и в восточногерманском ис- 
торическом дискурсах преобладают (квази) 
каузальные связи, наименее широко распро-
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странены темпоральные. также наличеству-
ют телеологические, тематические и эмоци-
ональные, при этом в восточногерманской 
историографии эмоциональные связи ока-
зываются более распространенными, чем 
телеологические. как видно, причинные свя-
зи являются наиболее значимыми.

с позиции содержания отмечено, что для 
восточногерманского дискурса характерны 
объяснения процессов через процессы, за-

частую с идеологической окраской. в запад-
ногерманском историческом нарративе наи-
более часто встречаются объяснения «собы- 
тие через событие», «идея через идею», «со- 
стояние через действие», «состояние через 
состояние» и «состояние через событие». 
также установлено, что объяснения через 
оценку и личностные характеристики исто-
рических персоналий более типичны для 
исторического дискурса ФРГ.

Таблица 1
Элементы повествования, между которыми в западно- и восточногерманском  

историческом нарративе наличествует смысловая связь

событие
действие / поведение
процесс
состояние
Итерация
Идея
намерение 
Характер / личностная характеристика персонажа
Эмоции / чувства
оценка
труд (написанный)
Интерпретация событий
возможность (выраженная сослагательным на-
клонением)

через событие
действие 
процесс
состояние
итерацию
идею
намерение 
характер / личностную характеристику
эмоции
оценку / мнение
интересы
качества
происхождение (персонажа)
труд
закономерность
возможность
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