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Аннотация: Статья посвящена анализу языковой репрезентации и функциональных особенностей метафорических 
комплексов смерть и движение в немецкоязычном романном дискурсе. Материалом исследования послужил 
роман современного немецкого писателя Даниэля Кельмана Tyll (2017 г.), героем которого является помещенный 
в ландшафт Тридцатилетней войны известный персонаж немецких позднесредневековых легенд, бродяга 
и артист Тилль Уленшпигель. Актуальность обусловлена отсутствием системных исследований романной 
метафоры и ее главенствующей роли в процессе смыслопорождения в художественной прозе нового рубежа 
веков. В исследовании используется интегральный подход к рассматриваемой проблеме. Исходной теоретической 
посылкой является признание весомости когнитивного потенциала метафоры, реализуемого в процессе 
художественного познания. В результате обнаружено, что метафорический комплекс смерть воплощается  
Д. Кельманом в тексте в последовательности образных рядов, создающих метафорическую связь между приходом 
предвестника смерти Тилля Уленшпигеля и наступлением Войны. Автор предлагает рассматривать процесс 
формирования метафорического комплекса движение в серии текстовых фрагментов, созданных с участием 
глаголов с семантикой движения, системы пространственных предлогов и наречий со значением повторяемости 
действия. При характеристике ритмической специфики исследуемого романного текста отмечается, что 
основным используемым Д. Кельманом методом является оправдание ритмического ожидания. Ритм текста 
согласуется с концептуальным танцем главного героя посредством субъективно ранжированных градационных 
рядов с восходящим приращением семантической и эмоционально-экспрессивной значимости, определяющих 
авторскую модальность. Исследуемые метафорические комплексы смерть и движение обладают в романе  
Д. Кельмана прогностической и композиционной функциями. Полученные результаты уточняют характеристики 
метафоричности романа Tyll, обозначая в дальнейшем необходимость исследования метафорических комплексов, 
входящих в состав центральной романной метафоры как важной категории новейшей немецкой литературы.
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имена; репрезентация.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the linguistic representation and functional features of the metaphorical 
complexes death and movement in the German-language novel discourse. The research was based on the novel «Tyll» 
(2017) written by the modern German writer D. Kehlmann. The novel tells about the character of German medieval 
legends Till Eulenspiegel portrayed as vagabond and artist, placed in the landscape of the Thirty Years’ War. The relevance 
of the research is due to the lack of systematic studies of the novel metaphor and its dominant role in the process of 
meaning generation in literary texts at the «new turn of the century». The author used an integral approach to the problem 
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under study. The initial theoretical premise of the study is the recognition of the serious cognitive potential of metaphor, 
realized in the process of artistic cognition. As a result of the research, it was found that the metaphorical complex death 
is embodied by D. Kehlmann in the novel by sequence of figurative rows that create a metaphorical connection between 
the arrival of the harbinger of death Till Eulenspiegel and the onset of War. The author suggests considering the process of 
formation of the metaphorical complex movement in a series of text fragments created with the participation of verbs with 
semantics of movement, spatial prepositions and adverbs of repetition. Attempting to characterize the rhythmic specificity 
of the novel text under study, the author comes to the conclusion that the main method used by D. Kehlmann is justification 
of rhythmic expectation. The rhythm of the text is consistent with the conceptual dance of the main character through 
subjectively ranged gradation rows with an ascending increment of semantic and emotionally expressive significance, 
which determine the author’s modality. Metaphorical complexes death and movement have prognostic and compositional 
functions. The results obtained confirm the metaphoricity of the novel under study and the necessity to analyze other 
metaphorical complexes as part of the central novel metaphor as an important category of modern German literature.
Key words: Daniel Kehlmann; modern German novel; Till Eulenspiegel; novel metaphor; metaphorical complex; rhythm; 
semantics of movement, precedent names; representation.
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Введение
С середины XX века научная проблематика 

сферы изучения метафоры отмечена отказом от 
исключительно риторических и стилистических 
позиций, в которой превалировали анализ и оцен-
ка метафоры как поэтического образования, и при-
знанием того, что метафору следует изучать как 
когнитивный механизм, связанный с процессами 
человеческого мышления [Арутюнова 1990]. Ме-
тафора как значимый принцип смыслопорождения 
образует, согласно данному подходу, важное усло-
вие существования языка. Когнитивный потенци-
ал получил описание и теоретическое обоснование 
в трудах Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А. Ричардса, 
М. Блэка, Э. Кассирера и др. Особый вклад в изу- 
чение языковой метафоры внесли отечественные 
ученые Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, В.Г. Гак и др.

В качестве нового типа модификации роман-
ной формы, моделирующего ядра художественно-
го произведения метафора рассматривалась оте- 
чественными исследователями В.А. Пестеревым, 
В.Д. Днепровым, Э.Н. Шевяковой и др. В настоя-
щее время исследования метафоры обретают меж-
дисциплинарный характер, что возможно только 
при условии, что «метафора пронизывает всю 
нашу повседневную жизнь и проявляется не толь-
ко в языке, но и в мышлении и действии» [Лакофф, 
Джонсон 1990, с. 387].

Когнитивную специфику метафоры подробно 
описал Ж. Женетт, рассмотрев в метафоре «наи-
лучшее выражение глубинного видения вещей, не 
останавливающегося на их внешности и прони-
кающего в их ‘‘сущность’’» [Женетт 1998, с. 80]. 
Действительно, метафора позволяет обнаружить и 
выразить гораздо более глубокие связи и смыслы, –  
то, что невозможно зафиксировать, не используя 
метафору как когнитивный инструмент. 

Описывая уникальность человеческого мышле-
ния, Ж. Женетт вводит аналогию с палимпсестом, 
в котором «смешивается и накладывается друг на 
друга несколько фигур и смыслов, которые при-

сутствуют все сразу и которые возможно расшиф-
ровать только в их совокупности» [Женетт 1998, 
с. 102]. 

Именно в способности охватывать единое 
целое переплетенных между собою и дополня- 
ющих друг друга смыслов заключена особенность 
метафоры. С помощью «чуда аналогии» метафо-
ра выделяет сущность дистанцированных вещей и 
сближает усиливающие друг друга контрасты. 

Такие сложные метафорические структуры,  
в которых метафора продолжает свое развитие на 
протяжении всего произведения и приобретает все 
более богатое контекстуальное наполнение, ак-
кумулируя порождающие ее образные ряды, обо-
значаются в данном исследовании как метафо-
рические комплексы. В свою очередь, они находят 
языковую репрезентацию в используемой писате-
лем широкой палитре языковых средств.

Основная часть
В контексте лингвистического изучения ху-

дожественной реализации и языковой репре-
зентации романной метафоры особый интерес 
представляют прозаические произведения по-
пулярного современного немецко-австрийского 
писателя, журналиста и критика Даниэля Кель-
мана (Daniel Kehlmann, geb. 1975). Получивший 
от литературных критиков прозвище «немецкий 
вундеркинд», Д. Кельман стал автором второго 
самого продаваемого романа на немецком языке 
в послевоенный период (Die Vermessung der Welt, 
2005), многократным лауреатом международных 
премий, в частности премии Кандида (2005), пре-
мии Генриха Клейста (2006), премии Томаса Ман-
на (2008),) и премии им. Людвига Берне (2024). 

В современных исследованиях единодушно от-
мечается большой метафорический потенциал ро-
манов Кельмана [Сударева 2022; Новикова 2023]. 
Материалом для исследования метафорических 
комплексов послужил изданный в 2017 году ро-
ман Кельмана Tyll, который сразу завоевал любовь 
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читателей и громкую похвалу критиков, а также 
вошел в шорт-лист Международной Букеровской 
премии 2020 года.

Знаменательная фигура немецкого фольклора, 
бродяга и плут Тилль Уленшпигель в одноимен-
ном романе Д. Кельмана Tyll помещен автором как 
главный герой в самый центр вихря Тридцатилет-
ней войны (1618–1648 гг.). Хорошо известный с 
XIV–XV вв., предположительно имеющий реаль-
ный исторический прототип и обычно рассматри-
ваемый в качестве типичного героя грубого фарса 
[Schweissinger 2019, p. 138], Тилль в прозе Кель-
мана обретает неклассический для него образ –  
он становится бессмертным артистом, коварным 
трикстером, королевским шутом, носителем глу-
бинного знания и предвестником Смерти. В извест-
ных литературных источниках, в которых Тилль 
Уленшпигель так или иначе упоминается, в част-
ности в главном – в народной книге Ein kurtzweilig 
lesen von Dyl Ulenspiegel (1510/1511), он не связан 
с Тридцатилетней войной. Помещая Тилля в чуж-
дую ему шкалу времени, в сердцевину одного из 
самых кровавых и опустошительных конфликтов 
человечества, Кельман художественно осмысля-
ет категории жизни и смерти и упорство артиста 
перед лицом непреодолимых трудностей.

Открывающая роман глава Schuhe представля-
ется мизансценой, плотно насыщенной метафо-
рами, последовательность которых демонстриру-
ет их тесную взаимосвязь. Так, появляющаяся в 
этой главе тема смерти непосредственно связана 
с развитием сюжета и вводится Кельманом в ходе 
формирования анафоричного отношения между 
приходом Тилля Уленшпигеля в доселе мирную 
деревню и приходом в нее Войны: Der Krieg war 
bisher nicht zu uns gekommen. / Tyll ist gekommen. 

Основное значение глагола kommen в совре-
менном немецком языке определено как sich auf 
ein Ziel hin bewegen [und dorthin gelangen] (Duden). 
Kommen не является частотным глаголом в связке 
с существительным Krieg как носителем действия, 
синтаксически выраженным подлежащим: es darf 
kein Krieg [wieder] kommen; zum Krieg kommen; 
es darf nie wieder zum Krieg kommen (Wörter und 
Wendungen 1992). Однако в романе автор исполь-
зует полисемическую структуру глагола kommen, 
объединяющую его абстрактное и конкретное зна-
чения. В значении пришествия, прибытия, дви-
жения глагол kommen связан именно с войной, ее 
предвестниками (повсеместно распространяемые 
в период Реформации политические листовки 
Flugschriften, фигура циклического сборщика на-
логов Steuereintreiber) и Тиллем Уленшпигелем: 
Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. / Zwei-
mal im Jahr kam der Steuereintreiber und schien im-
mer überrascht, dass wir noch da waren. / Sogar zu 
uns kamen flugschriften. / <…> tyll ist gekommen! / 
Und ein gutes Jahr später kam der Krieg doch zu uns. 
Анафоричное представление темы пришествия 
(субъект + kommen) разрабатывается автором 
романа на протяжении целой главы и выносится 

в начальные абзацные фразы. Показательно упо-
требление автором глагола kommen во временных 
формах Plusquamperfekt и Präteritum, акцентиру- 
ющее в контексте романа разницу в значениях за-
вершенности процесса наступления войны (Der 
Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. / Und ein 
gutes Jahr später kam der Krieg doch zu uns.). Об-
разуя рамочную композицию, эти высказывания 
отличаются наличием частицы doch, общее зна-
чение которой «заключается в противительном 
компоненте (в противоречии двух точек отсчета)» 
(Helbig 1998). В приведенном фрагменте ее ис-
пользование указывает, что общее положение дел 
в деревне не изменилось, но война все же пришла, 
а ее приход отмечен появлением Тилля. 

Связь между приходом Тилля и роковыми со-
бытиями получает выражение через импликацию 
фигуры вестника, несущего дурные предзнаме-
нования. Понимая, что только человек на границе 
жизни и смерти, подобный Тиллю, может пред-
чувствовать и призывать беду, деревенская ста-
руха Луиза произносит пророчество: Nur die alte 
Luise <…> rief, ob denn keiner verstehe, was er hier 
mache. Er beschwöre es, er rufe es her! 

События в романе разыгрываются на истори-
ческом фоне, рисующем достаточно тривиальную 
картину военного времени. Повествование ведет-
ся от имени коллективного wir (мы). Это жители 
мирной отдаленной деревни, наблюдающие за 
представлением цирка Уленшпигеля. Единствен-
ным связующим звеном между жителями и арти-
стом является двенадцатилетняя девочка Марта, 
выделенная самим Тиллем из любопытной толпы.

Коммуникативная проекция, представленная 
в исходной главе, выглядит следующим образом: 
Tyll – Matha – wir, в которой wir – персональный 
нарратор в коллективной форме (сообщество),  
а Martha – посредник между Тиллем и сообще-
ством деревни. Изначально сообщество деревни 
не наделено настоящим голосом: глаголы с семан-
тикой речи используются не с местоимением wir,  
а с безличным es как подлежащим, ср.: <…> so rief 
es bald von überall und mit vielen Stimmen: «Tyll ist 
hier!» <…>; <…> «Tyll ist gekommen!», rief es wie-
der an der Straße und <…> aus den Fenstern und 
<…> vom Kirchplatz, auf den nun sein Wagen rollte. 
Голосом их наделяет веселящийся Тилль, застав-
ляя подбрасывать в воздух башмаки: alle lachten 
wir und schrien und riefen: «Pass auf!», und: «Duck 
dich!», und: «Hier kommt was!». 

Сообщество действует и мыслит как единое су-
щество, противопоставленное герою по внутрен-
ним характеристикам, но не способное увидеть 
его истинную сущность: <…> keiner von uns konn-
te tanzen wie sie; <…> und wir begriffen, dass wir nie 
solche Menschen sein würden; Wir wussten nicht, ob 
wir ihn verstanden hatte.

Марта все еще принадлежит сообществу де-
ревни, но Тилль признает ее, противопоставляя 
жителям и приравнивая себе: «Weil du nicht wie 
die bist», sagte Tyll Ulenspiegel. «Du bist wie wir». 
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Ее исключительность подчеркивается и через 
внутреннюю перспективу сообщества: <…> dann 
taten wir es, nur Martha nicht. Марта не входит в 
понятия коллективного wir – alle, jeder von uns. 
Отвергнув предложение Тилля присоединиться 
к нему, она теряет свою уникальность, становясь 
неприметной, ординарной частью сообщества без 
права выбора и альтернативы жизненного пути. 

Марта перестает быть проводником между 
Тиллем и жителями деревни, что знаменует смена 
повествовательной перспективы: Also ging sie wie-
der um den Wagen herum und zu den Leuten, die sie 
kannte, zu uns. Wir waren jetzt ihr Leben, ein anderes 
gab es nicht mehr. Sie setzte sich auf den Boden. Sie 
fühlte sich leer. -> Aber als wir nach oben blickten, 
tat sie es auch, denn allen zugleich war uns aufgefal-
len, dass etwas im Himmel hing. Примечательно, что 
Кельман приземляет Марту, опускает ее на землю 
(Sie setzte sich auf den Boden), т. е. лишает ее воз-
можности присоединиться к особому положению 
Тилля в пространстве между небом и землей, что 
приведет в дальнейшем к ее гибели. 

Таким образом, в тексте романа выстраивается 
и развивается последовательность образных ря-
дов, свидетельствующих о формировании метафо-
ры, связанной с темой смерть.

В первой главе романа Тилль представлен как 
наиболее искусный, виртуозный, коварный и арти-
стичный персонаж, именно так его воспринимают 
жители деревни. При первом упоминании Тилля в 
романе его имя попадает в один ряд с прецедентны-
ми именами реальных исторических личностей –  
немецким богословом и инициатором Реформа-
ции, одним из создателей немецкого литератур-
ного языка Мартином Лютером (vom teuflischen 
Martinus Luther zu Wittenberg), прецедентными 
именами литературных персонажей – продавшим 
свою душу за знания и магическую силу доктор-
ом Фаустом (Doktor Faust) и героем Артурианско-
го цикла, рыцарем круглого стола сэром Гавейном 
(dem Helden Gawain von der runden Tafel). В дан-
ном фрагменте прецедентные имена выступают 
маркерами позднего Средневековья и тематизиру-
ют кризисную ситуацию конца XV века, создавая 
обширный социально- и культурно-исторический 
контекст романа. С одной стороны, они являются 
отражением национальной картины мира, свое-
образной точкой соприкосновения лингвистиче-
ского и экстралингвистического планов, которые 
считываются носителем культурного кода. С дру-
гой – их употребление раскрывает авторская мо-
дальность, поскольку выбор имен мотивирован 
глубоким внутренним когнитивным процессом, 
авторской индивидуальностью. Это один из из-
любленных приемов Кельмана в его романах с 
историческим контекстом [Сударева 2021]. В при-
веденном фрагменте они также намечают моти-
вы, которые будут раскрываться в последующих 
главах романа: религиозные войны и инквизиция, 
алхимия и договор с дьяволом, нарушенный обще-
ственный порядок и испытания героя.

Кроме этого, чтобы показать славу, известность 
и уникальность Тилля для жителей деревни, Кель-
ман использует метод антиципации, ср.: <…> eben 
von ihm, Tyll Ulenspiegel <…>. Местоимение ihm 
указывает на объект, который уже должен быть 
известен читателю, и Тилль Уленшпигель словно 
«повисает» в синонимическом ряду. Таким обра-
зом, целенаправленная акцентуализация проис-
ходит с помощью отклонения от обычной после-
довательности анафорических элементов, т. е. от 
употребления замещающего местоимения до пря-
мого обозначения объекта. 

Тилль, хотя его имя и вынесено Кельманом в 
заглавие романа, является истинно сквозным пер-
сонажем, чье существование определяет развитие 
сюжета. Он скользит в своем движении по ланд-
шафтам романа и войны как артист по подвешен-
ному канату, никогда не останавливаясь в своем 
выступлении, воплощая собою саму идею движе-
ния. 

Первостепенная роль в ее выражении при-
надлежит значительной лексико-семантической 
группе глаголов движения [Ленкова 2005]. Кель-
ман использует глаголы с обстоятельственно-мо-
дальной характеристикой глагольного действия 
(tanzen, spazieren, springen, rennen, vorbeilaufen, 
hinken, hüpfen, humpeln, schwanken), глаголы, обо-
значающие передвижение части субъекта (sich 
hinknien, sich verbeugen, sich schlenkern, schlagen, 
klopfen, aufreißen, abwinken). Семантику движения 
контекстуально обретают также глаголы других 
лексико-семантических групп, например глаголы 
чувственного восприятия (umsehen, anstarren, an-
blicken, hören, lachen).

Особый динамизм придают статичным эпизо-
дам-описаниям глаголы частичного движения в 
конструкции с частью субъекта (einen Fuß genau 
vor den anderen setzte; schüttelte den Kopf; die beiden 
warfen die Arme hoch; ruckte mit dem Kopf; schlugen 
mit Fäusten aufeinander ein).

Помимо этого, характеристики движения пере-
даются посредством наречий со значением повтор-
ности действия (er zog es zurück und schleuderte es 
wieder weg; zuckte doch noch einmal; sank wieder 
zurück; lag wieder still), глаголами со значением 
различного характера направления движения с 
пространственными предлогами (er sprang aufs 
Fensterbrett, trat aufs Seil) и наречиями места/ на-
правления (er tanzte <…> nach rechts und nach 
links und vor und wieder zurück; er grüßte hierhin 
und dorthin; da erschien Tyll Ulenspiegel drüben im 
Kirchturmfenster, Tyll Ulenspiegel war weg; war er 
schon wieder anderswo auf der kleinen Bühne).

Метафорическое воплощение движения, танца 
Тилля – это натянутый в воздухе канат (das Seil). 
Примечательно, что веревка привязана к оконному 
переплету на церковной башне (религиозная сфе-
ра) с одного конца и к флагштоку, торчащему око-
ло окна из стены ратуши (государственная власть), 
с другого конца. Религиозная нетерпимость и не-
желание постоянно сменяющихся правителей сде-
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лать выбор в пользу мира – вот что поддерживает 
войну, подобно зданиям, удерживающим веревку в 
воздухе [Shaheen, Ahmed, Qamar 2022, pp. 18-19].

Главный мотив движения артиста Кельман вер-
бализует с помощью аллюзии на «Бременских му-
зыкантов» из сказки братьев Гримм: «Was Besseres 
als den Tod findest du überall». Кельман отсылает 
читателя к героям всем известной сказки, бродя-
чим артистам, которые, как и Тилль, стремятся 
преодолеть свою судьбу и смерть через движение 
по пути к городу Bremen. 

Кроме того, можно говорить о согласовании 
ритма концептуального континуального танца 
Тилля со спецификой ритмической организации 
исследуемого романного текста. 

В исследованиях, посвященных изучению 
восприятия ритмических характеристик художе-
ственных произведений было установлено, что 
«ритмические особенности <…> способствуют 
возникновению эмоционального фона восприятия 
их информативных компонентов», что особен-
но важно в контексте изучения художественного 
текста [Шноль, Замятин 1974, с. 289]. Также под-
черкнем, что специфику повествовательного рит-
ма составляет его принципиальная процессуаль-
ность: «Ритм должен быть соотнесен не с текстом 
как таковым, а с текстообразовательным процес-
сом в целом» [Васильева 1992, с. 53]. 

Важнейшим фактором в развитии связи между 
метафорой движения и метрикой прозы представ-
ляется оправдание т. н. ритмического ожидания, 
т. е. устойчивое ощущение повторения ритмиче-
ских звеньев в тексте (ЛЭС 1987, c. 326). Имен-
но в предсказуемости последовательности следу- 
ющих друг за другом элементов и заключен выра-
зительный прием, который Д. Кельман мастерски 
использует в романе. 

Упорядоченная последовательность (повторе-
ние) элементов в процессе текстообразования про-
слеживается через градационные ряды словесных 
компонентов (словоформы, словосочетания, части 
предложения и предложения) внутри отдельных 
смысловых блоков.

Примечательно, что градационный ряд в худо-
жественном тексте отличается индивидуально-из-
бирательным характером, поскольку автор облада-
ет своим неповторимым метафорическим зрением 
[Федорова 1992, с. 32, 35]. 

Стоит отметить, что субъективно ранжирован-
ные градационные ряды в романе выходят за пре-
делы одного предложения и строятся за счет уве-
личения объема слов, т. е. длины обозначающего, 
что характеризует ритмический характер проза-
ического текста. Они приходятся на наиболее зна-
чимые смысловые вершины текста, отражающие 
авторскую модальность. Например, при описании 
молитв жителей деревни (Wir beteten zu + 13 гра-
донимов), знаменитых героев и исторических лич-
ностей в городских листовках (Sie handelten von + 
8 градонимов), сложной политической обстановке 
в балладе Тилля (Er sang eine Spottballade über +  
6 градонимов). 

Внутренняя динамичность текста, несмотря 
на преобладание статичных (описательных) эпи-
зодов, создается за счет непрерывного, процессу-
ального раскрытия вводимых автором микротем, 
связанных с метафорическими комплексами.

Служащая своеобразным каркасом всего тек-
ста, градация плотно связана с метафорическим 
комплексом движение. Создавая образ статичной и 
управляемой деревенской толпы, Кельман имити-
рует затухание с помощью четырехкомпонентной 
нисходящей градации, ср.: Keiner von uns sprach, 
keiner rief, keiner bewegte sich, wir hatten aufgehört 
zu atmen. Напротив, приобретенная жителями де-
ревни на время выступления Тилля подвижность 
передана через четырехкомпонентную восходя-
щую градацию, ср.: So hielt es auch uns nicht auf 
den Füßen, und wir begannen zu wippen, zu springen, 
zu hüpfen und uns zu drehen.

Метафорический комплекс смерть формиру-
ется в том числе при описании нарастающего на-
пряжения между людьми после побега артиста. 
Компонентами градационного ряда служат места, 
в которых наиболее сильно проявляется память о 
случившемся раздоре во время представления (es 
war da + градонимы с приращением семы «бли-
зость»), где последний компонент wenn wir ein-
ander beim Tanzen ins Gesicht sahen отображает 
высшую степень физического и эмоционального 
взаимодействия жителей.

Помимо этого, исследуемый прозаический 
текст характеризуется реализацией контрастных 
отношений между открывающими и заверша- 
ющими один смысловой блок предложениями, что 
создает сильный эмоциональный заряд за счет эф-
фекта обманутого ожидания, ср.: Da stand er und 
lachte. – Tyll Ulenspiegel war weg; Tyll Ulenspie-
gel über uns drehte sich <…> nicht wie einer, der in 
Gefahr ist. – <…> wir begriffen, dass wir nie solche 
Menschen sein würden; Die Söldner waren hungri-
ger als üblich <…> – <…> die Frauen starben, wie 
Frauen eben sterben im Krieg.

В отношении прозаического текста романа 
«Тилль» не представляется возможным говорить о 
наиболее частотной ритмической фигуре. В целом, 
при синтаксически градуированном оформлении 
предложения в исследуемом фрагменте прозаиче-
ского текста Кельмана преобладают восходящая 
и субъективно ранжированная градация, служа-
щие основанием для формирования метафори-
ческих комплексов смерть и движение и фор-
мирующие комплексную концептуальную схему 
романа в единстве смысловых и ритмических 
начал в тексте.

Заключение
Подводя итоги, отметим, что в последние де-

сятилетия XX и в начале XXI века метафора при-
обретает в романном творчестве главенствующую 
роль в порождении смысла и в моделировании 
художественного текста благодаря своему когни-
тивному потенциалу и способности ухватывать 
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видимую авторами некую истинную сущность 
вещей. Метафора расширена дальше единичного 
явления: зарождаясь, она не останавливается, 
завершая свой путь, а обретает свою внутрен-
нюю глубинную силу на протяжении всего про-
изведения. 

Развитие метафоры не линейно, а ризоматично –  
она вырастает из контекста, набирая новые ха-
рактеристики через наслаивание многоплановых 
фигур и смыслов в современном романе. Таким 
образом, специфика и функциональные особенно-
сти исследуемых языковых явлений позволяют го-
ворить не об одиночной метафоре, а о метафори-
ческих комплексах как сложных метафорических 
структурах, с помощью которых писатель может 
зафиксировать особое состояние (вещей) в про-
цессе приращения к первичной метафоре новых 
смыслов через образные ряды.

Потенциал исследуемого романа Д. Кельмана 
Tyll в контексте изучения метафорических ком-
плексов обнаруживает широкий спектр языковых 
явлений. 

Развитие метафорического комплекса смерть 
сопряжено с использованием полисемической 
структуры глагола kommen, являющегося сред-
ством создания анафоричных отношений между 
героем романа Тиллем Уленшпигелем и Смертью, 
а также со сменой повествовательной перспективы 

и употреблением прецедентных имен с социально-
исторической и литературной сферой-источником.

Метафорический комплекс движение приоб-
ретает развитие за счет использования автором 
значительного числа глаголов с семантикой дви-
жения, наречий со значением повторности дей-
ствия, места и направления, аллюзий и сложных 
градационных рядов, которые являются опорой 
для приема оправдания ритмического ожидания. 

Обладая разным диапазоном, метафорические 
комплексы различаются по своему содержатель-
ному и функциональному наполнению. В романе 
метафорический комплекс смерть связан с про-
гностической функцией, которая определяет мис-
сию Тилля как вестника и связана с развитием сю-
жета произведения, а метафорический комплекс 
движение, связанный с ритмической организаци-
ей текста и фиксирующий смысловые пики рома-
на, обладает композиционной функцией, создавая в 
ходе ее реализации неповторимый ритм авторской 
прозы. 

Таким образом, большой метафорический по-
тенциал исследуемого романа и многообразие язы-
ковых средств репрезентации выявленных метафо-
рических комплексов определяют необходимость 
дальнейшего изучения метафорических комплек-
сов в составе романной метафоры как важной кате-
гории новейшей немецкой литературы.
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