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ÚVOD / WSTĘP / ВВЕДЕНИЕ 

 

Sborník SLAVICA IUVENUM XXIII je publikačním výstupem mezinárodní vědecké 

konference Slavica iuvenum 2022, která byla organizována katedrou slavistiky Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity ve dnech 29. a 30. března 2022 (online). Konference se zúčastnili 

mladí slavisté, studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 

z univerzit v České republice, na Slovensku, v Rusku a Polsku.  

 Sborník je tvořen 45 příspěvky, které vypovídají o velkém zájmu studentů slavistických 

oborů o synchronní a diachronní problematiku v oblasti slovanských jazyků. Lingvistickou část 

tvoří 20 článků. Značná část textů tohoto tematického bloku je věnována problematice 

morfosyntaxe, lexikologie a fonetiky (Anna Caldrová, Alena Danyiová, Katarzyna Jankowiak, 

Оскар Качмарек, Дарья Кулагина, Габриэла Матыашкова, Яна Милосердова, Tamara 

Mujkošová, Моника Стенхлакова), další příspěvky svým tematickým zaměřením vykazují 

přesah do rovin sociolingvistiky (Анжелика Богочова, Aleksander Bogusz, Barbora 

Hurtuková, Daria Ogon, Мирослав Селезнёв, Анна Трубина), etymologie (Алиса 

Алексеева, Natália Glaap), diskurzu (Дария Андреева, Валерия Лукашова) či jazykového 

obrazu světa (Jolanta Greń). Literárněvědná část je tvořena 23 příspěvky, z nichž převážná 

většina zkoumá texty prozaického charakteru (Игорь Цинтула, Gabriela Eibenová, Ľudmila 

Horká, Magdalena Krzyżanowska, Патрик Лекеш, Олеся Медуха, Gabriela Onušková, Анна 

Павловская, Вероника Плотка, Markéta Poledníková, Далия Садовска, Zina Špačeková, 

Dominik Vančo, Mário Veverka). Objevují se však i příspěvky s tematikou folkloru a masové 

kultury (Юлия Ендрашек, Andrea Gavalcová, Кацпер Гурны, Barbora Petrová, Martin 

Šmelko), dramatu (Zuzana Dupalová), popř. mytologické, cestovatelské či memoárové 

literatury (Конрад Абрамчик, Mária Stanková, Isabela Vaverková). Translatologická část je 

zastoupena dvěma odbornými články, které jsou věnovány konkrétním překladatelským 

problémům (Szymon Bryzek, Jakub Strýček).  

Představený sborník je díky své tematické i žánrové pestrosti důkazem toho, že 

konference Slavica iuvenum je přínosnou publikační platformou pro mladé slavisty, ať už je 

předmětem jejich zájmu oblast lingvistiky, literární vědy či translatologie. Pevně věříme, že 

takto pestrá skladba publikačních výstupů konference Slavica iuvenum 2022 si najde své 

čtenáře a zároveň motivačně povzbudí vystupující i publikující účastníky při dalším 

konferenčním jednání v roce 2023.  

                 Editoři sborníku 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  
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Алиса АЛЕКСЕЕВА 

 

РОЛЬ ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ОРНИТОНИМА 

ЛАСТОЧКА (ŁASTÓWKA, ŁASTAWKA, JASKÓŁKA) 

 

The Role of Onomatopoeia in the Study of the Ornithonym  

Swallow (Łastówka, Łastawka, Jaskółka) 

 

Keywords: ornithonyms, swallow, onomatopoeia, etymology 

Contact: МГОУ; alisa.alekseieva@gmail.com 

 

В последние десятилетия орнитонимы всё чаще становятся объектом изучения 

лингвистов-славистов, о чём говорит большое число написанных работ таких 

учёных, как Е.Н. Зиновьева, Н.А. Курашкина, Ю.С. Фридман, Е.А. Коблик. 

Интерес к наименованиям птиц возник не случайно: как правило, орнитонимы 

и способы их образования содержат в себе информацию об особенностях 

национального мышления, о культурном наследии языка и, что немаловажно, 

о закономерностях построения слов и словосочетаний. Особое место в этой 

системе занимают орнитонимы в славянских языках, поскольку процесс их 

формирования значительно отличается от аналогичного процесса в романских 

языках. 

Процесс создания орнитонимов связан с теориями о происхождении языка 

вообще, поскольку необходимость называния предметов и явлений 

действительности – основной мотив формирования человеческого языка, наряду 

с коммуникацией и другими его функциями. В изучении народных орнитонимов 

интересной для исследования представляется теория звукоподражания, 

получающая здесь новое развитие.  

Цель исследования – выявить этнолингвистические особенности 

этимологии орнитонима ласточка, обладающего значительным культурным 

содержанием, в польском и русском языках; выявить ведущие закономерности 

формирования орнитонимов в русском и польском языках; определить роль 

теории звукоподражания в изучении орнитонимов. 
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Задачи исследования:  

1. провести этимологический анализ орнитонима ласточка в польском 

и русском языках; 

2. провести этимологический анализ польского орнитонима jaskółka 

и рассмотреть основные гипотезы его происхождения; 

3. провести сравнительно-сопоставительный анализ орнитонимов 

в польском и русском языках на основе расхождения мотивировки их 

наименований, подразумевая прямое значение; 

4. выявить общие и различные для русского и польского языков 

закономерности номинации птиц, исследовать роль звукоподражания 

в формировании орнитонимов. 

В работе была использована методология московской этнолингвистической 

школы, а также сравнительно-исторический и описательный методы 

исследования. 

 

1 Этимология орнитонима ласточка в русском и польском языках 

На восприятие и формирование коннотации любого слова влияет прежде всего 

его происхождение. Этимологический анализ лексической единицы – важнейший 

этап любого лингвистического исследования. Этимологический анализ позволяет 

понять и расширить границы ассоциативного восприятия слова, увидеть 

заложенный в нём смысл и подсознательную оценку (если не изначально, то хотя 

бы в первых зафиксированных случаях его использования). 

По происхождению все названия птиц можно разделить на три группы: 

1. народные – исторически сложившиеся, имеющие глубокие корни 

названия птиц наиболее известных населению той или иной страны; 

2. книжные – принятые для обозначения в научных целях групповые 

и видовые наименования систематики птиц в отечественной и мировой фауне; 

3. «смешанные» – названия, в которых народные групповые наименования 

дополняются индивидуальными видовыми определениями, разработанными или 

заимствованными орнитологами (Фридман, Коблик 2013: 573). 

Для этнолингвистов больший интерес представляют народные 

орнитонимы, употребление которых раскрывает в полной мере не только 

особенности национального восприятия того или иного явления 
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действительности, но и отражает методику словообразования конкретного языка 

в определённый исторический период. Под народными орнитонимами мы 

подразумеваем орнитонимы-символы, представляющие собой отдельный пласт 

наименований птиц. Они утратили своё первоначальное смысловое значение, но, 

тем не менее, остаются понятными всему населению и имеют определённую 

коннотацию (чаще всего противоречивую), что становится очевидным при 

анализе элементов устного народного творчества – поговорок и пословиц, а также 

фразеологизмов.  

Приведённая Ю.С. Кобликом и Е.А. Фридманом статистика в работе 

«О русских названиях птиц России» показывает, что орнитонимы-символы имеет 

половина видов птиц России: в индивидуальных русских названиях их доля 

составила 42% от общего числа, в многокомпонентных – 53,8% (Коблик, 

Фридман 2013: 865). 

Орнитонимы-символы берут своё начало с древних времён, когда человек 

начал осознанно открывать для себя различные виды фауны. Предположительно, 

первые орнитонимы, как и первые «слова» вообще, возникли как результат 

звукоподражания. Однако эта теория, как и множество других теорий 

глоттогенеза на сегодняшний этап развития лингвистики остаётся недоказанной, 

поэтому сделать какие-либо точные выводы не представляется возможным. 

О теориях происхождения языка пишет известный лингвист С.А. Бурлак в своей 

книге «Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы». Всё же, теория 

звукоподражания при изучении формирования орнитонимов представляется 

интересной и требует более детального рассмотрения.  

Учёные выделили определённую закономерность в происхождении 

орнитонимов-символов в русском языке. Большинство из них предполагает, что 

некоторые из наименований птиц перешли в русский и другие европейские языки 

из древнеиндоевропейского праязыка (слова по типу гусь, орёл, ворона, воробей 

и пр.). Наименования экзотических птиц были заимствованы из древнегреческого 

и латинского языка (слова по типу фламинго, пеликан, фазан). Заимствования из 

языков других народов, которые в русском считаются символами, в большинстве 

своём требуют конкретного перевода для понимания лежащего в их 

наименовании смысла (баклан – ‘дикий гусь’, сарыч – ‘хищная птица’). 

Большая часть орнитонимов-символов перешла в русский язык из 

древнеславянского. Существование общего праязыка подтверждается 

практически полным совпадением русских и польских наименований птиц, что 

будет более подробно рассмотрено далее. Большая часть польских орнитонимов 
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будет понятна носителю русского языка без перевода. Предположим, что такие 

слова имеют общую этимологию с русскими аналогами.  

Рассмотрим несколько орнитонимов-символов древнеславянского 

и древнерусского происхождения, чью этимологию удалость расшифровать: 

«дятел происходит от праславянской основы dьlbtьlь – ‘долбящий’; куропатка – 

от русских слов куръ – курица и pъtakъ – ‘птаха’, т.е. летающая курица; неясыть 

– от церковнославянского неѧсыtь – ‘ненасытный, прожорливый’; стервятник – 

от общеславянской основы stьrvь – ‘падаль’» (Фридман, Коблик 2013: 864). 

Что касается орнитонима ласточка, выбранного в данном исследовании, 

то этимологический онлайн-словарь М. Фасмера содержит следующую 

информацию:  

«ла́сточка, ла́стка, ла́стовка, ла́стушка, ла́стица, укр. ластови́ця, 

ла́стiвка, русск.-цслав. ластовица χελιδών, болг. ла́стовица, ла́ставица, 

сербохорв. ла̏ставица, ла̏стовица, словен. lástovica, lástovka, чеш. lаštоviсе, слвц. 

lastovica, польск. łastówka, łastawka, в.-луж. łаstоjса, полаб. lostövéica, также 

русск.-цслав. ластунъ, ластуна. || Скорее всего, родственно лит. lakstaũ, lakstýti 

‘летать’, lakstùs ‘быстрый’, лтш. lakstît; см. Мi. ЕW 161; Бернекер 1, 692; 

Булаховский, ОЛЯ 7 109; Младенов 271; Френкель, ZfslPh 11, 45. (…) [Родственно 

слову ласка, слав. laska ‘любовь, ласка’, из которого объясняется также 

этимологически тождественное ласка "Мustela vulgaris".]»1. 

Здесь же видим практически полное сходство этимологии почти во всех 

славянских языках. Более полное обоснование этому находим 

в «Этимологическом словаре славянских языков»:  

«lastavica: болг. ла́ставица ж. р. ‘ласточка’ (Дювернуа), сербохорв. 

ла̏ставица (…). Несмотря на значительное распространение – с учётом близкого 

суффиксального варианта *lastovica, а также возможную древность образования, 

восходит к форме типа *lastъka с вторичным появлением t в группе согласных, 

следовательно, в конечном счёте – к *laska. Ввиду выявляемого вторичного 

характера t самостоятельная этимологизация форм *lastavica/*lastovica, в отрыве 

от гнездообразующего *laska, не представляется целесообразным, хотя попытки 

такого рода издавна популярны. Впрочем, все они обнаруживают свою 

сомнительность. (…) При всех возможных возражениях против этой этимологии 

– семантика ‘ласточка’ от ‘летать’ (как будто огромное большинство птиц не 

летает!), количественное расхождение слав. и балт. вокализма, исследователи 

 
1 Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. Режим доступа: https://goo.su/b4nk 

(2022-02-12).  
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прошли мимо, пожалуй, самого очевидного морфологического несоответствия, 

каким является разная природа st в балт. (характерно балтийский итеративный 

глагольный формат в лит. lakstýti) и в слав. *last-, при отсутствии у последнего 

такой характеристики st. (…) Другая этимологическая версия видит 

в *lastavica/*lastovica экспрессивное, звукоподражательное обозначение. Однако 

попытка обосновать этимологию от звукоподражания как естественную для 

щебечущих птиц не может нам объяснить общность данного названия для птицы 

и для животного ласки»2. 

Из изложенного можем сделать вывод, что происхождение слова ласточка, 

по мнению большинства этимологов, не имеет в своей основе элементов 

звукоподражания. 

Однако в польском языке происхождение этого орнитонима до сих пор 

вызывает споры между лингвистами. Сложность заключается в неоднозначности 

происхождения синонима jaskółka, употребляемого в основном в научной сфере 

и литературном польском языке. Если более привычный русскому слуху вариант 

łastówka (łastawka) вопросов касаемо своего происхождения не вызывает, как 

было рассмотрено выше, то jaskółka породила множество гипотез. 

«Современный словарь польского языка» предлагает такую трактовку: 

«jaskółka, dawnei (do 15. w.) jastkółka, ‘piskle jastkołczyno’ w psałterzach, 

‘gnój jastkoliczy’, biblija; powtarza się tylko w najbliższem niegdyś sąsiedztwie, 

u Łużyczan dolnych; pierwotnego jastkoła już nie znamy; złożenie, od kolenia za jastem 

(‘żywność’)?; dawniejsza I ogólniejsza nazwa, łastowica i (czes.) wlastowica, 

u wszystkich Słowian, od wła- (?) [Ласточка, устар. (до 15 века) ласточка, 

‘детёныши ястребов’ в псалтырях, ‘ласточкин помёт’ (прим.: ‘голубиный’), 

Библия; встречается только в ближайших регионах, в Нижней Лужице; 

первоначальная ласточка уже неизвестна; составное, происходит от kolenia 

(прим: ‘крутить’) и  jastem (‘еда’)?; более древнее и общее название łastowica 

и (чеш.) wlastowica, у всех славян происходит от wła- (?)]»3. 

По мнению польских лингвистов – Францишека Славского и Веслава 

Борыся – авторов этимологических словарей польского языка, слово jaskółka, 

зачастую интерпретируемое как уменьшительная форма слова jastkół, является 

результатом контаминации – сочетания праславянского корня этого слова 

и звукоподражательных глаголов *jaskati, *jaskotati – ‘кричать тонким голосом, 

 
2 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд: вып. 14 (*labati - 

*lěteplъjъ). Режим доступа: https://goo-gl.me/sBMwi (2022-02-12). 
3 Brückner, A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. 
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пищать’. Эта гипотеза даёт некоторые основания предполагать возможность 

доминирования звукоподражательного элемента в польских орнитонимах 

в целом.  

О двоякой этимологии польской ласточки говорится и в «Вопросах 

славянского языкознания» под ред. В.Н. Топорова: «В большинстве славянских 

языков основными и наиболее распространенными являются названия, 

родственные общеславянским *lasta, *alstavica, *lastovica, существующие 

в многочисленных фонетических и словообразовательных вариантах. Что 

касается этимологии этих названий, то наиболее часто высказывалось 

предположение о их родстве с лит. lekti, lakstýti ‘летать, порхать’, лтш. lékt, lakstit 

‘прыгать, скакать, бегать взад и вперёд’. Некоторые сближают названия птицы 

Hirundo rustica со звукоподражательным глаголом с корнем (ch)last-|| (ch)lap- 

‘стучать, бить, шлепать, болтать’. О.Н. Трубачёв выдвинул новую этимологию: 

он сопоставляет указанные названия со словами ластиться, ласкать. 

В польском, кашубском и нижнелужицком языках мы находим иное 

название: польск. jaskółka, каш. jaskuleca, н.-луж. jaskolica. В этих языках не 

засвидетельствованы праславянское *lastovica и Ф. Славский считает, что jaskółka 

и родственные возникли в результате сближения звукоподражательных *jaskotati, 

*jaskati, *jaskot, польск. *jazgot ‘щебетать, щебет (о ласточке)’ с праслав. *lasta, 

*lastovіса и т.д.; -ola, -оі – суффиксы, не редкие в звукоподражательных словах. 

Формы с -t-, известные в старопольском (jaskoła – Флорианск. пс.; jastkolica, 

jastkolka, jastkolica XV в.), объясняются как следы влияния общеславянских 

*lasta, *lastovica и т.д.»4.   

Таким образом, приведённые данные позволяют утверждать то, что русское 

слово ласточка и польское łastówka (łastawka) восходят к общему праславянскому 

корню *laska. Вопрос о происхождении польского синонима jaskółka остаётся на 

сегодняшний день нерешённым, однако становится очевидным, что 

рассматриваемый орнитоним носит в себе звукоподражательные элементы. 

 

2 Сравнительно-сопоставительный анализ орнитонимов в русском 

и польском языках, закономерности их формирования 

Вопрос о закономерностях и способах образования орнитонимов-символов 

представляется одним из интереснейших для лингвистов, и порождает множество 

 
4 Топоров, В.Н. (ред.). Вопросы славянского языкознания. Москва: Издательство Академии наук СССР, 

1961.  



Алиса АЛЕКСЕЕВА 

Роль звукоподражания в изучении орнитонима ласточка (łastówka, łastawka, jaskółka) 

 

19 
 

дискуссий. Этимологический анализ показывает, как мышление влияет на 

словообразование и многообразие наименований птиц.  

Д.А. Абжелиева в своём исследовании «Локативный метаязыковой признак 

орнитонимов» рассматривает процесс дефинирования орнитонимов и приходит 

к выводу, что, несмотря на доминирование локативного метаязыкового признака, 

такие семантические признаки как размер и окрас оперения всё же превалируют 

(Абжелиева 2015: 6). 

Так как польский и русский языки являются родственными, этимология 

орнитонимов, как показал анализ выше, во многом совпадает, однако сам метод 

их образования имеет свои особенности. Так, анализ русских орнитонимов 

показывает следующие закономерности в их формировании: 

1) признаки внешнего облика; 

2) признаки, связанные с вокализацией; 

3) поведенческие признаки; 

4) зональная и ландшафтная приуроченность; 

5) география распространения (Фридман, Коблик 2013: 861–862). 

Чтобы выявить различия между формированием русских и польских 

орнитонимов, рассмотрим расхождение наименований птиц в двух указанных 

языках. 

Таблица 1: Расхождение орнитонимов на русском и польском языках.5 

Русские названия Польские названия Дословный перевод на русский язык 

Кваква  Ślepowron Слепая ворона 

Малая белая цапля Czapla nadobna Изящная цапля 

Серая утка Krakwa Кряква 

Кряква  Krzyżówka Крестовка 

Хохлатая чернеть Czernica Черница 

Гоголь  Gągoł Гоголь  

Змееяд Gadożer Пожиратель змей 

Тетеревятник Jastrząb Ястреб 

Пустельга Pustułka Пустельга 

Кречет  Bialozór Белозор 

Коростель  Derkacz Дергач  

Шилоклювка Szablodziób Саблеклюв 

Филин Puchacz Пугач  

 
5 Орнитонимы и их перевод взяты со статьи: Фридман, Ю.С., Коблик, Е.А. О названиях птиц в дословном 

переводе с европейских языков. Русский орнитологический журнал. 2013 (22/853), с. 573–582. 
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Удод  Dudek Дудек  

Рябинник Kwiczoł Визгун  

Пеночка-трещотка  Świstunka Свистунка  

Желтоголовый 

королёк 
Mysikrólik Мышиный королёк 

Зеленушка Dzwoniec Колокольчик (звоночек)  

Ворон Kruk Крук  

Очевидно, что большая часть русских и польских орнитонимов имеют 

общие корни и не требуют перевода. Этимология таких наименований, как 

правило, восходит к звукоподражанию (гоголь – gągoł, удод – dudek и пр.).  

Опора на звукоподражание или признаки, связанные с вокализацией, 

намечаются и при рассмотрении дословного перевода (кряква, пугач, визгун, 

свистунка, колокольчик, крук), причём признаки внешнего облика (как правило, 

цвета) и другие семантические признаки в польском языке используются реже 

(слепая ворона, изящная цапля, белозор, саблеклюв). Разница незначительна, но 

она становится очевидной при сопоставлении русского названия с его дословным 

переводом с польского, в котором намечается определённая тенденция 

в наименованиях птиц на основе признаков, связанных с вокализацией. 

В вышеприведённой таблице орнитонимы, этимологически восходящие 

к звукоподражанию, встречаются в русском языке 6 раз, в польском – 7.  

В русских многокомпонентных орнитонимах превалируют признаки 

внешнего облика (малая белая цапля, серая утка, хохлатая чернеть, желтоголовый 

королёк). Тенденция в названиях птиц с опорой на их внешние характеристики 

в русском языке в сравнении с акцентированием на вокалические и поведенческие 

признаки в польском заметна в таких орнитонимах: серая утка – Krakwa (кряква), 

филин – Puchacz (пугач), рябинник – Kwiczoł (визгун), пеночка-трещотка – 

Świstunka (свистунка), желтоголовый королёк – Mysikrólik (мышиный королёк), 

зеленушка – Dzwoniec (колокольчик, звоночек), ворон – Kruk (крук).  

Цвет в этнокультурной системе русского языка представляется предметом 

для иного лингвистического исследования, поскольку он занимает особое 

положение и непосредственно влияет на наименования птиц. Более заметным это 

становится в орнитонимах, распространённых в говорах или тех, которые 

появились в результате словотворчества учёных: белаха ‘белая курица’, 

черноголовка ‘птичка стренатка Emberiza schoehiclus’, чернышки ‘скворцы’, 
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сероушка ‘птица поганка ушастая Podiceps nigricollis copta’6 (Вендина 1999: 280–

282).  

Опираясь на проведённый анализ, который показывает доминирование 

признаков, связанных с вокализацией в формировании орнитонимов польского 

языка в сравнении с русским, можем высказать предположение, что синоним 

польского łastówka – jaskółka с большей долей вероятности возник на основе 

звукоподражательных элементов, что и является на сегодняшний день основной 

версией этимологов.  

В связи с этим, новое развитие звукоподражание получает непосредственно 

как теория глоттогенеза, однако в этом случае точное подтверждение не 

представляется возможным по причине недостаточной выборки данных для 

исследования такого масштаба. Всё же, стоит признать, что теория 

звукоподражания вносит значительный вклад в изучение этимологии 

орнитонимов и видится одним из направлений для будущих исследований в этой 

области.  

 

Summary 

The conducted analysis allows us to make an assumption about the onomatopoeic origin 

of the Polish ornithonym łastówka – jaskółka, as well as the dominance of vocal features 

in the etymology of Polish ornithonyms in general. In this regard, the theory of 

onomatopoeia receives its new development and is seen as one of the directions for 

future research in this area. 

 

Резюме 

Проведённый анализ позволяет высказать предположение 

о звукоподражательном происхождении польского орнитонима łastówka – 

jaskółka, а также о доминировании вокалических признаков в этимологии 

орнитонимов польского языка в целом. В связи с этим теория звукоподражания 

получает своё новое развитие и видится одним из направлений для будущих 

исследований в этой области.  

 

 

 
6 Подробнее о цвете в этнокультурной системе в статье Т.И. Вендиной. Цвет в этнокультурной системе 

русского, старославянского и древнерусского языков. Славянский альманах. 1999, с. 277–304. 
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На сегодняшний день слово «дискурс» часто употребляется в разных сферах 

человеческой деятельности, однако среди исследователей в различных научных 

областях не существует единой точки зрения насчёт определения этого термина. 

Для того чтобы понять, почему термин «дискурс» может трактоваться по-

разному, мне представляется нужным сначала обратиться к истории понятия, 

а затем рассмотреть, как трактуется дискурс в Чешской Республике и в России 

в рамках медиаведения, то есть науки, занимающейся изучением СМИ (средств 

массовой информации). 

Слово «дискурс» было известно уже в Древней Греции и употреблялось 

древнегреческими философами, например, Платоном и Аристотелем. В данную 

эпоху «дискурс» имело значение «беседа, дискуссия или выступление на какую-

либо тему» (Гутнер, Огурцов 2001) и было тесно связано с искусством риторики. 

В этом определении можно обозначить следующие ключевые характеристики, 

которые в дальнейшем сыграли значимую роль в развитии понятия дискурса:  

1. дискурс обычно предполагает более одного участника; 

2. его участники обмениваются информацией, то есть дискурс является 

формой коммуникации; 

3. информация, которой обмениваются участники дискурса, ограничена 

определённой темой; 

4. эта информация имеет субъективный характер в том плане, что участники 

выражают своё личное мнение по определённой теме, которое может 

подкрепляться аргументами и фактами. 
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Одно из самых распространённых представлений о коммуникации как 

таковой, которое можно найти уже у Аристотеля – это совершённая передача 

сообщения от адресанта адресату (Jirák 2015: 26). Данное понимание 

коммуникации легло в основу «передаваемой» модели коммуникации. В XX веке 

благодаря бурному развитию гуманитарных наук «передаваемая» модель была 

дополнена и представлена в нескольких вариантах. Первый вариант подробно 

выстроенной модели коммуникации представили американские математики Клод 

Шеннон и Уоррен Уивер в 1949 г. в своей книге «Математическая теория 

коммуникации». Они определяли информацию как определённое количество 

данных, передаваемых по каналам связи, и сформулировали базовые 

составляющие коммуникационного процесса: 

1. источник информации, производящий сообщение (в частности, ученые 

изучали речь по телефону); 

2. передатчик или кодировщик, преобразующий сообщения в сигналы, 

поддающиеся передаче; 

3. канал как средство передачи сигнала (телефонный кабель); 

4. декодер или ресивер, реконструирующие сообщение из сигнала; 

5. приёмник, например, персона или аппарат, получающий сообщение 

(Shannon, Weaver 1949: 2). 

В процесс передачи информации может вклиниваться шум. Под шумом 

понимаются внешние факторы, которые искажают сообщение, нарушают его 

целостность и возможность точного восприятия получателем (Shannon, Weaver 

1949: 2).  

На «передаваемой» модели заложена интерпретация массовой 

коммуникации американским политологом Гарольда Лассуэлла. Согласно 

Гарольду Лассуэллу, массовая коммуникация – это процесс, не отличающийся по 

своей сути от интерперсональной коммуникации, при котором: 

- кто-то  

- передаёт сообщение  

- кому-либо  

- с помощью какого-либо канала  

- с определённой целью (Lasswell 1948: 46). 

Достоинство «передаваемой» модели коммуникации заключается в том, 

что она концентрирует наше внимание на конкретном случае массовой 

коммуникации, на участниках данного события, на используемом канале 
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передачи информации и на характере передаваемой информации. Основной 

недостаток «передаваемой» модели коммуникации в том, что в её рамках 

конкретные инциденты массовой коммуникации представлены изолированно. 

Один из известнейших представителей Пражского лингвистического кружка 

Роман Якобсон в своей работе «Поэтическая функция» исправил этот недостаток, 

включив в «передаваемую» модель контекст. Контекст представляет собой 

информацию, которая каким-либо образом относится к сообщению, но не 

представлена в нём самом эксплицитно, и доступен адресату в том смысле, что 

его можно описать вербально (Якобсон 1960: 77). Джордж Гербнер, посвятивший 

свою карьеру изучению коммуникации, тоже добавил в «передаваемую» модель 

контекст как важную составляющую, а также акцентировал внимание на 

субъективной стороне составления сообщения. В итоге вариант Д. Гербнера 

выглядит так:  

- кто-то 

- становится свидетелем какого-либо происшествия 

- и реагирует на него 

- в определённой ситуации 

- с помощью определённых средств  

- чтобы предложить материал 

- определённого содержания 

- в определённой форме 

- в определённом контексте 

- с определёнными последствиями (Gerbner 1956: 173). 

В ином ключе рассматривается социальная коммуникация 

в конститутивной модели. Её также называют «культурной», потому что она 

заложена «на представлении коммуникации как основы для создания и развития 

культуры» (Jirák 2015: 28). В данном концепте наше внимание переключается 

с сообщения как такового на отношения и культурный контекст, в которых 

находятся участники коммуникации, и сообщения, которыми её участники 

обмениваются, становятся частью их динамичных взаимоотношений и культуры. 

Исходя из этой идеи, американский психолог Теодор Ньюкомб создал социально-

психологическую модель коммуникации, которая также имеет название «модель 

АВХ», где А и В – участники коммуникации, а Х – предмет коммуникации. 

Т. Ньюкомб описывает простейший коммуникативный акт, как субъект (A), 
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передающий информацию о каком либо объекте или явлении (X) субъекту (B), 

и в случае, если субъект (B) на него реагирует, оба участника коммуникационной 

ситуации включаются в обсуждение какого-либо предмета, за счёт чего 

поддерживается существование отношений между А и В (Newcombe 1953: 393–

394). Эти отношения развиваются, всегда находясь в зависимости от условий, 

которые окружают коммуникацию и её участников (Newcombe 1953: 394). 

Несмотря на то, что изначально модель АВХ была рассчитана Ньюкомбом для 

описания интерперсональной коммуникации, некоторые другие исследователи 

применили её для интерпретации массовой коммуникации, среди них Б. Х. Уэстли 

и М. МакЛи. В области массовой коммуникации участниками считаются уже не 

только и не столько индивиды, сколько общественные группы и социальные 

институты. 

При сравнении приведённых выше моделей для описания коммуникации 

становится очевидно, что для изучения массовой коммуникации и раскрытия 

сложности взаимоотношений её субъектов необходимо применение обоих 

подходов. 

Так как средства массовой информации являются социальным институтом, 

то они неизбежно включены в массовую коммуникацию и социальное 

конструирование реальности. В 1960-е гг. благодаря трудам Мишеля Фуко 

в область гуманитарных наук входит понятие дискурса в обновлённом виде. 

М. Фуко определяет дискурс двояко: с одной стороны, это совокупность всех 

знаков, составляющих высказывания, тексты, принадлежащие к одной системе 

формаций, например, экономический дискурс, психиатрический дискурс (Фуко 

2004: 210), а с другой – то, что за ними стоит, то есть способ мышления, 

характерный для определённого временного периода, и связанные с ним правила, 

регулирующие способы создания высказываний, текстов (Фуко 2004: 228). В этой 

интерпретации дискурса можно условно проследить корреляцию с двумя нам уже 

известными моделями массовой коммуникации: первая сторона значения 

дискурса привлекает наше внимание к сообщению, а вторая – к окружающим его 

условиям, контексту.  

Теперь представляется логичным рассмотреть, в каких направлениях стало 

развиваться изучение дискурса в рамках исследований массовой коммуникации 

и массмедийных исследований в Чешской Республике и в России. Если мы 

обратимся к чешской научной среде, то самыми яркими представителями этого 

направления являются Яна Гоффманнова, Йиржи Краус, Йиржи Гомолач, Йиржи 

Неквапил и Иван Леудар.  
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Яна Гоффманнова, прежде всего, известна своими многочисленными 

эмпирическими исследованиями разговоров и бесед. В ходе их изучения 

Я. Гоффманнова частично отталкивалась от метода конверсационного анализа 

(от англ. conversation – беседа, разговор), адаптировав его таким образом, чтобы 

сосредоточить внимание на «менее центральные проблемы, такие как 

тематическое выстраивание диалога, невербальные составляющие диалога, 

средства для поддержания согласия/конфликта» (Hoffmannová 2003: 68). 

Исследования Я. Гоффманновой включают в себя анализ диалогов, относящихся 

как к интерперсональной коммуникации, например, работа «Konverzace v češtině 

při rodinných a přátelských návštěvách», так и к массовой – например, книга «Jak 

vedeme dialog s institucemi», в которой разобрано, как осуществляется 

коммуникация обычных граждан с врачом, со службой спасения и т.п. Далее 

Я. Гоффманнова выступила в роли одного из редакторов большого сборника 

«Jazyk, média, politika», который вышел в 2003 г. и посвящён исследованиям 

публичных устных выступлений, прошедших в 90-е гг. XX века, в рамках 

медийного дискурса и политического дискурса. О проблемах, связанных 

с изучением дискурса, Я. Гоффманнова рассуждает в статье «Intertextové, 

metatextové, terminologické problémy české analýzy diskurzu»: так как сам термин 

«дискурс», анализ дискурса и сопряжённые с ними термины пришли в чешскую 

науку из иностранных источников (в большинстве своём английских) в переводе, 

то чешский анализ дискурса на своём начальном этапе представлял из себя крайне 

неустойчивую в своём основании дисциплину (Hoffmannová 2003: 67). Кроме 

того, дискурс как таковой трудно поддаётся однозначному определению 

(Hoffmannová 2003: 69), однако в свою очередь это даёт простор развитию 

чешского дискурс-анализа в эмпирическом направлении с использованием более 

вольного варианта метода конверсационного анализа, что в дальнейшем может 

послужить прочной базой для усовершенствования теоретических начал дискурс-

анализа. Исследования Я. Гоффманновой могут послужить источником 

вдохновения для исследований тех медиапродуктов, где важным элементом 

является беседа или разговор: интервью, телепередачи беседочного или дебатного 

характера, подкасты. 

Йиржи Неквапил и Иван Леудар внесли особый вклад в изучение 

массмедийного дискурса как особого вида дискурса. Йиржи Неквапил совместно 

с Иванем Леударем разработали концепт «диалогической медийной сети» 

(Nekvapil, Leudar 2002), в основе которого лежит идея, что сообщения, 

представленные участниками в коммуникационном акте, не являются 

случайными, но они связаны между собой в диалоге при помощи секвенций. 
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Секвенция – это последовательность нескольких реплик, содержательно 

и организационно внутренне связанная, а также содержательно и организационно 

отделяющаяся от остального текста. Согласно Й. Неквапилу и И. Леудару, 

диалогическая медийная сеть представляет собой совокупность медиапродуктов, 

которые связаны между собой диалогически (при помощи парных секвенций) 

и тематически. Можно утверждать, что концепт «диалогической медийной сети» 

приоткрывает нам специфику массмедийного дискурса: медиапродукты 

создаются СМИ как ответ на события, происходящие в рамках определённого 

общества или в глобальном масштабе, и впоследствии они могут вызвать реакцию 

со стороны общественности или конкретного круга читателей, которая может 

повлиять на дальнейшее формирование контента СМИ. Кроме того, Й. Неквапил 

и И. Леудар при исследовании событий 11.09.2001 использовали дискурс-анализ, 

чтобы определить, как репрезентованы образы «своих» и «чужих / неприятелей» 

и кто относится к этим категориям (Nekvapil, Leudar 2006). 

Йиржи Гомолач, как и Я. Гоффманнова, приступил к изучению дискурса 

с практической стороны. Комбинируя достижения этнометодологии и анализа 

категоризации членства (этот метод дискурсивного анализа позволяет нам 

сосредоточить внимание на том, как мы для себя определяем феномены 

окружающего мира и к каким категориям их относим), Й. Гомолач исследует 

репрезентацию ромов как этноса, в том числе в массмедийном дискурсе. Однако 

Й. Гомолач также не преуменьшает значимости теории дискурса, сосредоточивая 

своё внимание на всё больше набирающем популярность критическом дискурс-

анализе (иначе говоря, на критическом анализе дискурса) и становится автором 

статьи «Критический дискурс-анализ» в «Энциклопедическом словаре чешского 

языка» (Homoláč 2002: 37–38). 

С эмпиризмом Я. Гоффманновой составляет контраст Йиржи Краус и его 

обращение к античным истокам. Й. Краус отдаёт предпочтение изучению 

политического дискурса, сформированного из публичных устных высказываний 

и выступлений политиков, которые он рассматривает с точки зрения прагматики 

и неориторики. Отличие неориторики от классической риторики заключается 

в том, что она соединяет античные представления о выступлении на какую-либо 

тему с теорией дискурса 60-х гг. На этом строится определение дискурса, данное 

Й. Краусом: дискурс представляет из себя совокупность текстов разной формы, 

ограниченных по содержанию, тематике, используемым языковым средствам, 

которые имеют отношение к определённым социальным институтам 

и к некоторой ситуации (Kraus 2003: 18). Наиболее всего Й. Крауса интересует 

аргументативная сторона публичных высказываний, составляющих 
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политический дискурс. С точки зрения Й. Крауса, аргументация не исчерпывается 

средствами логики и наблюдается не только в заранее приготовленной речи 

с применением формальных языковых средств, но и в спонтанной речи 

с использованием повседневного языка (Kraus 2003: 29), так как Й. Краус считает 

первичной функцией дискурса коммуникативную и определяет в соответствии 

с этим аргументацию как «форму коммуникации, которая характеризуется 

неоднозначностью и в которой реализуются ценности, выраженные 

в естественном языке, и в позициях, которые люди занимают по отношению 

к этому языку» (Kraus 2003: 36).  

Что касается исследований массмедийного дискурса в России, то в первую 

очередь стоит обратить внимание на труды Т.Г. Добросклонской, в которых она 

вводит термин дискурса в сферу российских массмедийных исследований. Т.Г. 

Добросклонская определяет дискурс как сообщение «в совокупности со всеми 

прочими компонентами коммуникации (отправитель, получатель сообщения, 

канал, обратная связь, ситуация общения или контекст)» (Добросклонская 2006: 

22). По мнению Т.Г. Добросклонской, «массовая коммуникация представляет 

собой (…) процесс распространения (…) информации» (Добросклонская 2005: 

15). Такое понимание массовой коммуникации связано с представлением 

о коммуникации в форме передаваемой модели. Тем не менее, не все российские 

исследователи придерживаются такого представления о дискурсе. Кириллова Н.Б. 

отмечает, что СМИ – «это коммуникативный, продуктивно-мировоззренческий 

ресурс, это смыслопроизводящий и транслирующий источник, построенный на 

идеологических, эмоциональных и даже подсознательных ожиданиях аудитории» 

(Кириллова 2006: 22). Так Н.Б. Кириллова помещает СМИ и получателей 

сообщения (аудиторию) в рамки отношений, характерных для конститутивной 

модели коммуникации, а массмедийный дискурс в этой интерпретации 

приобретает диалогический характер. Е.А. Кожемякин определяет медиадискурс 

в своей статье «Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии 

исследования» так: это «тематически сфокусированная, социокультурно 

обусловленная речемыслительная деятельность в масс-медийном пространстве» 

(Кожемякин 2010: 13–14). Н.Ф. Алефиренко также обращает внимание на связь 

медиадискурса и культуры данного общества, которая отражается 

в употребляемых СМИ концептах и языковых средствах.  

В связи с исследованиями массмедийного дискурса стоит упомянуть 

и исследования в русле политического дискурса, так как СМИ представляют 

собой площадку для выражения взглядов, в том числе политических. В начале 90-

х годов XX века в России появилось направление «политическая концептология», 
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в рамках которого изучается, как развивается содержание базовых политических 

понятий (демократия, идентичность, свобода, лидерство и т.п.) и как они 

функционируют в различных политических культурах. Одной из наиболее 

известных в этом направлении является работа М.В. Ильина «Слова и смыслы: 

опыт описания ключевых политических понятий». Эта работа может 

представлять особый интерес при применении анализа категоризации членства 

в исследованиях медиапродуктов. 

Некоторые российские исследователи, например, В.Т. Третьяков и С.Г. 

Корконосенко, указывают на тесную связь СМИ и политики и под таким углом 

описывают работу СМИ и журналистику. Объектом исследования И.М. 

Дзялошинского является фигура журналиста и особенности журналистики 

в постсоветском обществе.  

Наиболее развитым направлением в рамках политического дискурса 

является политическая лингвистика, наиболее видными представителями которой 

являются А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов, также исследует язык 

СМИ в связи с политикой Г.Я. Солганик. Исследователи адаптируют достижения 

в когнитивной лингвистике для изучения языковых средств, используемых 

в политическом дискурсе. Интересно, что российские исследователи 

в политической лингвистике также отмечают, что языковые средства (например, 

метафоры) могут использоваться политиками для политической аргументации, 

а это созвучно с мнением чешского учёного Й. Крауса.  

Таким образом, и чешские, и российские исследователи понимают 

сложность определения массмедийного дискурса и продолжают искать пути к его 

изучению в рамках различных направлений. 

 

Summary 

The aim of the article is to describe the development of the notion “discourse” from the 

20th century up to the present in the Czech republic and in Russia and to show the 

specifics of its usage in mass media studies. Discourse is one of the key notions in liberal 

arts (linguistics, literary studies, sociology, psychology, political science, philosophy, 

history etc.) and an object of numerous interdisciplinary researches. Although discourse 

analysis already existed in ancient Greece thanks to philosophy and rhetoric, the studies, 

regarding the discourse as a separate object of research, made their appearance only in 

the 1960s (the cognitive paradigm). However, there is no common definition of 

discourse that is universally recognized due to its miscellaneous and multi-layered 

character. Nowadays, the notion of discourse is often used to categorize different 
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spheres of human activities (political discourse, religious discourse, mass media 

discourse, feminist discourse etc.) and to explore the linguistic image of the world. 

Discourse analysis enables us to study the specifics in the use of a language and speech 

strategies in the wide social context. 
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Связь билингвизма с этно- и социолингвистикой в образовании медицинских 

наименований 

Изначальным строительным материалом медицинской терминологии являются 

т.наз. греко-латинские словообразовательные элементы. Из данных компонентов 

образуется, и по сей день, основное количество всех лексических единиц, 

связанных с областью медицины.  

Наименования, возникшие вышеупомянутым путём, называются 

терминами. Медицинские термины должны чётко и недвусмысленно переносить 

закодированную в них информацию. «Термину противопоказаны экспрессия, 

побочные ассоциации и прочие черты, свойственные художественному слову» 

(Шкарин, Григорьева, Горохова: 2004). 

Язык медицины является одной из наиболее исторически и социально 

значимых областей жизнедеятельности общества. Данный лексический слой не 

был проигнорирован учёными-лингвистами. Однако, язык медицины 

абсорбировал в себя не только заимствованную составляющую, но и несколько 

последующих классов. Например: лексикон медицинского работника включает 

в себя терминологию, общеупотребительные лексические единицы, 

профессионализмы, жаргонизмы и сленг. 

Нас будет интересовать разговорная медицинская лексика, как особый 

пласт данной области, возникший путём историко-культурных ассоциаций. Т.наз. 

обыденные наименования, использующиеся непрофессионалами или пациентами 

в парадигме суггестивного восприятия картины мира. 
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Как отмечает Т.Н. Астафурова, основными функциями социальной 

коммуникации выступают:  

- фатическая (установление и поддержание контакта);  

- информационная (нацеленность на передачу, обмен информацией);  

- воздейственная (ориентация на оказание влияния на собеседника) 

(Астафурова 1997: 22). 

Целью нашего анализа является краткое описание влияния этно- 

и социолингвистики в образовании общеупотребительных медицинских 

наименований. Также немаловажным фактором в построении разговорных 

медицинских наименований является феномен билингвизма. Данное явление нам 

поможет провести параллели, между тем как, индивидуальная особенность 

личности, общество и социальная среда влияют на словообразовательный процесс 

разговорных медицинских терминов.  

  Во-первых, в нашей теоретической части коротко ознакомимся с такими 

понятиями, как психолингвистика, интерлингвистика и этнолингвистика.   

Во-вторых, рассмотрим примеры, в которых жизненный и культурный 

опыт обуславливает направление, развитие и функционирование разговорных 

медицинских терминов.  

Итак, социолингвистика и этнолингвистика развивались благодаря 

взаимодействию социологии (этнографии) и лингвистики. Известно, что, 

социолингвистика уходит своими корнями в развитие философии, истории 

и антропологии, последнее особенно ярко отображено в исследованиях 

последних лет, когда лингвистика избрала в качестве «краеугольного камня» 

исследований принципы т.наз. антропоцентризма. 

Психолингвистика «(греческое psyche – душа, и французское linguistique – 

наука о языке) – наука, изучающая процессы формирования речи, восприятия, 

формирования и взаимодействия языковой системы, а также разработку моделей 

речевой деятельности и психофизиологической организации речи, тестирование 

их в ходе психологических экспериментов. Тесная связь между 

социолингвистикой и психолингвистикой заключается в объекте изучения – 

речевой деятельности коммуникатора. Разница заключается в том, что 

социолингвистика изучает язык в соответствии с его социальными условиями, 

в то время как психолингвистика фокусируется на процессах регенерации 

и восприятия языка» (Маланов 2020: 12). 
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Интерлингвистика – это специфическая лингвистическая дисциплина, 

изучающая международные языки как средство общения в многоязычном мире. 

Основное различие между дисциплинами заключается в том, что 

социолингвистика изучает функцию языка в конкретном обществе, в то время как 

интерлингвистика изучает международные языки как средство общения в мире. 

Этнолингвистика (греческое υυος – человек, и латинское lingua – язык) – 

раздел лингвистики, изучающий взаимосвязь языка с различными аспектами 

материального и духовного наследследия народа – мифологией, религией, 

обычаями, искусством, этнопсихологией и др. Социолингвистика 

и этнолингвистика изучают использование языка как средства выражения 

коллективной идентичности. Различия между этими науками проявились 

с течением времени: первая изучает структурные особенности общества на более 

поздних стадиях его развития, вторая – древние особенности нации (Руденко 

2014: 5). 

Итак, можно предположить, что данная дисциплина уходит своими 

корнями в социолингвистику и поэтому тесно связана с ней, одним из аспектов 

которой является изучение феномена билингвизма и многоязычия в обществе. 

«Изучение двуязычия активизировалось во второй половине ХХ века. 

Лингвистическая направленность двуязычных исследований предполагает анализ 

взаимосвязи между структурными элементами ряда языков, а также их 

взаимодействия (проникновения, обмена) на разных уровнях» (Дешериев 1972: 

26–42).  

Двуязычие предполагает, что оба языка функционируют 

в информационной сфере отдельных государств и абстрактных обществ 

и используются в соответствии со сферой и предметом общения. 

В целом билингвизм очень распространён в современном мире (Канада, 

Финляндия, Бельгия, Индия, Украина, Казахстан и многие другие страны). 

Согласно исследованию британского лингвиста Д. Граддола, в мире гораздо 

больше двуязычных людей, чем говорящих на одном языке (Graddol 1997: 471). 

Однако билингвизм во многих странах на данном этапе является результатом 

целенаправленного изучения другого языка без привлечения его носителей, т.е. 

иностранной среды, поскольку мир находится в едином информационном 

пространстве, что требует сочетания множества ресурсов и единого понятного 

языка. Этот добровольный тип двуязычия не представляет угрозы для общества 

и не приводит к вытеснению родного языка, и поэтому не представляет собой 

языковой или социальной проблемы. 
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Рассмотрим пример Казахстана, как страны, которая является двуязычной, 

мы можем рассмотреть несколько примеров.  

По оценкам учёных, оживление социолингвистических исследований 

приходится на те периоды в истории общества, которые связаны с социальным 

развитием страны, подъёмом её экономики, культуры, общей и языковой 

грамотности населения. В Казахстане социолингвистический аспект двуязычия 

изучается довольно интенсивно. В представлении казахстанских лингвистов 

двуязычие не должно развиваться стихийно: задачи общества требуют 

перестройки билингвистического образования, особенно в сфере высших 

учебных заведений, такого обучения казахскому и русскому языкам, которое 

развивало бы гармоническое двуязычие. 

 

Связь билингвизма с этно- и социолингвистикой в образовании медицинских 

наименований с практической точки зрения 

Проанализируем ассоциации, с которыми связана этнолингвистическая природа 

медицинских терминов в данных языках. Общеупотребительные медицинские 

наименования, которые мы приведём в качестве примеров, имеют отношение 

к заболеваниям и наименованиям внутренних органов. Клиническая картина 

заболеваний отражает психосоматические аспекты отдельных культур в связи 

с их восприниманием реальности. Все нижеперечисленные наименования имеют 

доминантные заимствованные эквиваленты, состоящие из греко-латинских 

компонентов. Обиходные наименования в свою очередь менее релевантные.  

Итого, для более-менее объективной картины мы имеем в наличии 10 терминов, 

с которыми мы встречаемся в повседневности и не всегда осознаём их 

этнокультурный аспект. 

Таблица 1: Сопоставленный анализ, как пример медицинских наименований трёх 

языков. 

děloha  

význam: Dutý orgán, ve 

kterém probíhá vývoj zárodku 

až do porodu (Čihák 2002: 

347). 

vysvětlení: Uvažuje se o 

složenině děto-loga (první část 

se vztahuje ke slovu dítě, 

druhá ke slovu ležet) (Rejzek 

2012: 126). 

матка  

Nejspíše od slova мать, 

мама, což znamená 

matka, ta, která dává 

život. 

жатыр  

V kazachštině znamená 

také lůno. Vnitřní 

rodidla, klín, nitro 

(Rejzek 2012: 366). 
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kapavka 

význam: Především se jedná o 

pohlavní onemocnění 

urogenitálního ústrojí, pro 

které je příznačné, že z ústí 

močové trubice odkapává 

hnisavá žlutobělavá tekutina 

(Dostál 2003: 268). 

vysvětlení: Od slova kapat. 

гонорея 

Cizí slovo, odvozené od 

řeckého termínu gonos – 

sémě a rheo – téct.1 

соз 

Slovo znamená pohlavní 

(pozn.: kapavka se řadí 

mezi pohlavně přenosné 

choroby (Dostál 2003:   

10). 

lupénka  

význam: Především kožní 

onemocnění projevující se 

červenými ložisky na kůži s 

olupujícími se šupinami 

pokožky (Štork 2008: 185). 

vysvětlení: od slova loupat se, 

odlupovat. 

псориаз  

Cizí slovo, odvozené od 

řeckého termínu psóra – 

šupina (Štork 2008: 185). 

теңге қотыр  

Kde je қотыр ve 

významu také – strup, 

prašivý, svrbivý. Теңге – 

původně stříbrné mince. 

Můžeme tedy 

předpokládat, že název 

onemocnění vychází z 

jeho vzhledu a příznaků. 

Lupénková ložiska na 

pokožce tak mohou 

připomínat stříbrné 

mince. 

píštěl 

význam: Abnormální kanálek 

tvořící komunikaci mezi 

dutinou a jejím povrchem.2 

vysvětlení: Od slova píšťala 

(např. varhanní). Svým tvarem 

tento nástroj připomíná výše 

popsaný anatomický jev. 

свищ  

Díra, otvor, kanál. 

жыланкөз 

Жылан – had. Píštěl 

může mít hadovitý tvar. 

pochva 

význam: Část pohlavního 

ústrojí ženy, ve kterém při 

pohlavním styku dochází 

k zasouvání mužského 

pohlavního orgánu (Rob, 

Martan, Citterbart 2008). 

vysvětlení: Pochva je dutý 

útvar, do kterého se něco 

vkládá (meč, dýka apod.). 

влагалище  

Nejspíše od slova 

влагать – vkládat, nebo 

влага – vlhkost. (pozn.: 

při pohlavním dráždění 

dochází ke zvýšené 

sekreci vaginálních žláz, 

vedoucí ke zvlhčení 

pochvy) (Čihák 2002: 

373). 

қынап  

Význam slova je stejný 

jako v češtině, pouzdro, 

pochva. 

příušnice  

význam: Onemocnění spojené 

s bolestivým zduřením 

свинка  

Znamená prase, nebo 

prasátko. Onemocnění se 

шошқаборық  

Význam slova je stejný 

jako v ruštině. 

 
1 Режим доступа: https://classes.ru/all-russian/dictionary-foreign-term-4110.htm (2022-04-27).  
2 Режим доступа: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/pistel (2022-04-27). 

https://classes.ru/all-russian/dictionary-foreign-term-4110.htm
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/pistel
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příušních, event. podčelistních 

slinných žláz (Dostál 2003: 

202). 

vysvětlení: Při uších. Příušní 

žlázy se nachází právě v 

oblasti uší. 

projevuje zduřením 

v oblastí tváři a krku 

podobající se hlavě 

prasete.    

svěrač 

význam: Kruhovitý sval 

s uzávěrovou funkcí (Čihák 

2003: 323). 

vysvětlení: Svírat, sevřít. 

Slovo je odrazem funkce 

daných svalů. 

сфинктер 

Cizí slovo, odvozené od 

řeckého termínu sfingo – 

svírat.3 

қысқыш  

Kleště. Funkce kleští je 

něco sevřít či stisknout. 

vejcovod  

význam: Gynekologický 

párový orgán, který slouží 

k transportu uvolněného 

vajíčka do dělohy (Rob, 

Martan, Citterbart 2008: 4–5). 

vysvětlení: Vzniklo spojením 

slov vejce – vajíčko, a vod – 

vedoucí něco někam. 

маточная труба  

Doslova děložní trubice 

směřující do dělohy. 

жатыр түтігі  

Význam je stejný jako 

v ruštině, kde жатыр je 

děloha a түтігі – 

trubice. 

zácpa 

význam: Obtížné 

vyprazdňování tuhé stolice až 

nemožnost spontánní defekace 

(Klener 2011). 

vysvětlení: Od slova zacpat. 

Znemožnit průchod něčeho. 

Například: dopravní zácpa. 

запор 

Zařízení, kterým se něco 

zamyká, zavírá. 

iш қату  

Iш – znamená břicho, 

střevo. Қату – 

znehybnit, zmrznout, 

ztuhnout apod. 

záškrt  

význam: Primární onemocnění 

horních cest dýchacích, které 

může vést k akutnímu dušení 

(Dostál 2003: 145). 

vysvětlení: Od slova škrtit, 

zaškrtit. Při škrcení dochází 

k zúžení lumen hrtanu jedince. 

Během infekce způsobuje otok 

dýchacích cest podobně, jako 

při mechanickém škrcení, 

ztížené dýchaní. 

дифтерия 

Cizí slovo, odvozené od 

řeckého termínu 

difthera.4 

күл  

V kazachštině znamená 

slovo popel. 

Onemocnění se 

projevuje tvorbou 

šedobělavých povlaků na 

mandlích, které se 

podobají popelu (Dostál 

2003: 145). 

 
3 Режим доступа: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/sfinkter (2022-04-27). 
4 Режим доступа: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/difterie (2022-04-27).  

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/sfinkter
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/difterie
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Проведённое нами краткое рассуждение выявило следующую 

закономерность: параллельно с терминами, в основе которых заложен строго 

научный корень, мы также имеем в наличии обиходную лексику. Та, в свою 

очередь имеет окраску социологического, психологического влияния на 

ассоциативном уровне, перенося смысл трудно понимаемого до позиции 

коммуникативно приемлемого. 

Феномен билингвизма (полилингвизма) может отражать продуктивное 

языковое поведение в будущем. Общество неотъемлемо связанно, а его взаимная 

интеракция приводит к устранению непонимания.  

Сравнение данных языков для более разборчивого контекста, при помощи 

простых диаграмм, нам покажет, какой из языков и в какой мере использует 

общеупотребительную лексику или же заимствованную. 
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Summary 

Sociolinguistics and ethnolinguistics study the use of language as a means of expressing 

a collective identity. The differences between these sciences have emerged over time: 

the first studies the structural features of society in the later stages of its development, 

the second – the ancient features of the nation. Thus, this discipline has its roots in 

sociolinguistics and is therefore closely related to it. 
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Wojna na Ukrainie rozpoczęła się rankiem 24 lutego 2022 roku inwazją sił zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej i wspierających je sił nieuznawanych przez większość państw tzw. 

samozwańczych republik ludowych – Donieckiej i Ługańskiej – na terytorium Ukrainy. 

Atak rosyjski został poprzedzony uznaniem przez Rosję niepodległości Donieckiej 

i Ługańskiej Republiki Ludowej. Powodem inwazji wg prezydenta Federacji Rosyjskiej 

Władimira Putina była rzekoma zbrodnia ludobójstwa, której miała się dopuszczać 

władza ukraińska przeciwko ludności obwodu donbaskiego i ługańskiego. 

Trwająca już ponad 60 dni pełnoskalowa wojna konwencjonalna jest następnym 

etapem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, który rozpoczął się w 2014 roku 

i miał charakter działań hybrydowych (nieregularnych). Agresja Rosji na sąsiednie, 

niepodległe państwo, której towarzyszy okupacja, terror, a nawet zbrodnie wojenne 

popełniane na ludności cywilnej (Żochowski 2022) – to wydarzenie o skali, której 

Europa nie była świadkiem i uczestnikiem od zakończenia II wojny światowej1. 

Inwazja Rosji na Ukrainę zjednoczyła państwa zachodnie zgrupowane wokół 

NATO, które praktycznie jednomyślnie poparły Ukrainę, wspierając ją zarówno 

wojskowo (dostawy uzbrojenia, szkolenie żołnierzy, wsparcie wywiadu dla sił 

zbrojnych zaatakowanego państwa), jak i nakładając sankcje gospodarcze na Rosję 

o niespotykanej dotąd skali, np. odcięcie dużych rosyjskich banków od systemu 

rozliczeń SWIFT, wycofanie się dużych sieci z Rosji. 

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, których wciąż jesteśmy świadkami, 

szeroko odbiły się w mediach tradycyjnych na całym świecie oraz w internecie. W tych 

dwóch przestrzeniach również rozgrywa się część działań wojennych. We 

 
1 Dłużej trwające konflikty w byłych republikach Jugosławii miały charakter wojny domowej. 
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współczesnych konfliktach równolegle do starć sił zbrojnych trwa walka informacyjna, 

której jednym z głównych celów jest oddziaływanie i wpływanie na percepcję 

społeczeństwa własnego lub przeciwnika dot. bieżących wydarzeń, np. przez próby 

podziału opinii publicznej (Sykulski 2019: 82–86). Dzięki tego typu działalności można 

manipulować świadomością odbiorców i wykorzystywać ich do własnych celów 

politycznych, np. poparcia dla działań zbrojnych. Z tego powodu analiza medialnego 

obrazu świata jest obecnie szczególnie ważna. 

Medialny obraz świata to stworzone przez środki masowego przekazu odbicie 

świata rzeczywistego. Odbicie to nie jest jednak nigdy dokładne i obiektywne, ponieważ 

przy tworzeniu informacji medialnych zachodzi proces selekcji wydarzeń (Łódzki 2017: 

125) oraz ich uramowienia, czyli sposobu przedstawienia informacji (Łódzki 2017: 

128). Ponieważ kreowany przez media obraz świata jest jedynie wycinkiem 

rzeczywistości, opisy tego samego wydarzenia mogą się różnić w zależności od medium 

(Ptaszek 2015: 17). 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie medialnego obrazu wojny na Ukrainie 

w perspektywie porównawczej polsko-rosyjskiej w dwóch płaszczyznach – ilościowej 

(obejmującej przede wszystkim poruszaną przez media tematykę) oraz jakościowej 

(która skupia się na sposobie przedstawienia wydarzeń). 

Materiał badawczy stanowią artykuły prasowe, które ukazały się w czasopismach 

i gazetach polskich oraz rosyjskich w okresie od 25 lutego do 4 marca 2022 (tj. w ciągu 

pierwszego tygodnia działań wojennych). Kryterium wyboru czasopism stanowiła ich 

popularność2 (Polskie Badania Czytelnictwa 2021), (Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям 2020) oraz możliwość zaklasyfikowania ich jako 

prorządowe lub opozycyjne. Do analizowanych polskich czasopism należą tygodniki 

– opozycyjny „Polityka” oraz prorządowy „Sieci”; wśród rosyjskich gazet znalazły się 

prorządowy dziennik „Izwiestija“ («Известия») i opozycyjna gazeta „Nowaja gazieta” 

(«Новая газета»), która ukazuje się co 3 dni. 

W pierwszym tygodniu działań wojennych ukazały się pojedyncze wydania 

polskich czasopism „Polityka” (10/2022) i „Sieci” (09/2022) oraz 5 numerów gazety 

„Izwiestija” (25.02, 28.02, 02.03, 03.03, 04.03) i 4 wydania gazety „Nowaja gazieta” 

(26.02, 28.02, 02.03, 04.03). 

Dominującą tematyką we wszystkich powyższych wydaniach była wojna na 

Ukrainie. Można ją podzielić na 3 najważniejsze obszary: przebieg wojny, przyczyny 

 
2 W przypadku czasopism polskich określona przy pomocy wielkości nakładu; w przypadku rosyjskich – indeksu 

cytowalności w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych. 
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wybuchu wojny oraz sankcje. W poszczególnych mediach udział artykułów z danego 

obszaru, a także ich szczegółowa tematyka były różne. 

W czasopiśmie „Polityka” opublikowano 8 artykułów, z czego 5 dotyczyło 

przebiegu wojny (w szczególności aspektu ludzkiego – losu uchodźców). W zakresie 

przyczyn skrytykowano Rosję za wywołanie wojny. 

W 9. numerze „Sieci” ukazało się 9 artykułów, z czego większość dotyczyła 

analizy działań wojennych. Wśród przyczyn wskazywano na odpowiedzialność Rosji, 

ale również oskarżano państwa zachodnie (przede wszystkim Niemcy) o pośrednie 

przyczynienie się do wybuchu wojny, np. artykuł „Niemcy: dwuznaczny urok 

samokrytyki” (Rybińska 2022: 32). W tym czasopiśmie znalazł się również wywiad 

z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiejem Andriejewem pt. „Rosjo, 

dlaczego to robisz?”, za co na redaktorów naczelnych czasopisma spadła fala krytyki. 

W gazecie „Izwiestija” w badanym okresie opublikowano 50 artykułów, 

poświęconych wojnie na Ukrainie. 16 z nich dotyczyło przebiegu, jednak ukazywano 

w nich jedynie relacje z odcinków frontu, gdzie armia rosyjska odnosiła sukcesy 

– całkowicie pominięto fatalnie zorganizowane uderzenie na Kijów z terytorium 

Białorusi. Najwięcej artykułów dotyczyło sankcji gospodarczych (31) – początkowo 

opisywano negatywne skutki, które miała odczuć Rosja; z czasem narracja została 

przesunięta na niekorzyści dla świata zachodniego (7 artykułów), płynące z odcięcia 

Rosji od systemu bankowego SWIFT, usunięcia rosyjskich zawodników z zawodów 

sportowych, itp. 

W opozycyjnej rosyjskiej gazecie „Nowaja gazieta” ukazało się 45 artykułów, 

z czego aż 25 poświęcono przebiegowi wojny. Przeważającymi tematami w tym 

obszarze była krytyka wojny, reportaże poświęcone dotkniętej wojną ludności cywilnej 

(14) oraz matkom poległych lub pojmanych rosyjskich żołnierzy, którym władza 

rosyjska odmawiała udzielenia informacji dot. ich dzieci (4). 

 Na medialny obraz wojny na Ukrainie składają się obrazy obu stron konfliktu 

oraz ich sojuszników. W analizowanych artykułach można wyszczególnić następujące 

medialne obrazy: obraz Rosji (i prezydenta Władimira Putina), obraz republik 

donbaskich, obraz Ukrainy (oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego), obraz Zachodu 

(w tym Polski). 

 W polskich czasopismach działania rosyjskie są jednomyślnie potępiane 

i krytykowane. Służą temu rozmaite środki językowe. Jednym z nim jest używanie 

wprost nazwy „wojna” na agresję rosyjską, które to określenie przeciwstawiane jest 

kolportowanemu przez media prorosyjskie eufemizmowi „specjalna operacja 

wojskowa”. W polskich tekstach to drugie określenie występuje w cudzysłowie, co 
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pozwala autorom odciąć się od prezentowanego stanowiska, np. „Władimir Putin ogłosił 

«początek operacji specjalnej» 24 lutego nad ranem” (Reszka 2022: 11). Zabieg ten 

stosowany jest ogólnie przy przekazywaniu punktu widzenia strony rosyjskiej: „To, co 

rosyjska propaganda (podkreślenia autora – AB) wciąż nazywa specjalną operacją 

wojskową (…). Oskarżenia miotane przez Putina, że Ukraińcy, «rządzeni przez 

nazistów, narkomanów i Amerykanów», szykują się do ludobójstwa na Rosjanach, 

trudno traktować inaczej niż jako brednie, wyraz pogardy do niezależnego ukraińskiego 

państwa, któremu Putin odmawia prawa do istnienia” (Reszka 2022: 11). Efekt odcięcia 

się jest wzmacniany poprzez użycie wartościujących negatywnie słów, jak brednie, 

propaganda. 

 W czasopiśmie „Polityka” wyrażenie negatywnego stanowiska do działań Rosji 

i Putina zachodzi poprzez użycie wartościujących epitetów, wśród których przeważają 

te związane z przestępczością, np. „bandycka napaść na sąsiedni kraj” (Baczyński 2022: 

6), „Putin ma bandycką mentalność” (Reszka 2022: 19). Prezydent Rosji jest ponadto 

przedstawiany jako szaleniec: „dyktator ogarnięty antyukraińską fobią” (Świerczyński 

2022: 8), „rozmawiamy o seryjnym mordercy” (Reszka 2022: 19). Publicyści „Polityki” 

środkami językowymi podkreślają oddzielenie Putina od społeczeństwa oraz wskazują 

jego odpowiedzialność za wybuch wojny przy pomocy następujących zwrotów: „Plan 

Putina zaczyna się sypać”, „Rosja Putina została osamotniona” (Świerczyński 2022: 8). 

 Szalonemu i osamotnionemu Putinowi przeciwstawiany jest prezydent Ukrainy 

Wołodymyr Zełenski, którego pozytywny obraz budowany jest przez wartościujące 

pozytywnie wyrażenia mąż stanu, komik w heroicznej roli, czy narodowy bohater. 

Obraz Zełenskiego jako lidera jest z kolei budowany przez wyliczenia, np. „Podnosi na 

duchu. Zapewnia każdego żołnierza, że wie o jego bohaterstwie” (Wilczak 2022: 20). 

 Siły zbrojne Ukrainy, mimo wycofywania się, ukazywane są jako posiadające 

wysoką zdolność bojową, która może imponować: „Ukraińscy obrońcy wykazali 

niespodziewaną skuteczność w blokowaniu Rosjan” (Świerczyński 2022: 8). 

W czasopiśmie podkreślana jest ciężka sytuacja humanitarna cywilów, czemu służy 

użycie słowa horror. Opis losu cywilów w strefie wojny oraz uchodźców ma za zadanie 

wzbudzać współczucie u czytelnika polskiego. 

 Poparcie dla Ukrainy w „Polityce” okazywane jest za pomocą środków 

językowych. Należą do nich użycie w tytule jednego z artykułów zwrotu „Chwała 

Ukrainie”, będącego tłumaczeniem ukraińskiego hasła «Слава Україні!», a także 

używanie przyimka w z nazwą wschodniego sąsiada Polski, np. w Ukrainie. Taki wybór 

językowy, popularyzowany w Polsce szczególnie po wybuchu wojny, ma na celu 

podkreślenie niepodległości i niezależności państwa ukraińskiego. 
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 W „Polityce” nie poświęcono wiele miejsca państwom zachodnim. Jedynie 

określono wpływ sankcji gospodarczych nałożonych przez nie na Rosję – mają być na 

tyle dotkliwe, że „cofną (Rosję) prawie do epoki kamienia łupanego” (Wójcik 2022: 

14). 

 Zdecydowanie więcej miejsca poświęcono Zachodowi w czasopiśmie „Sieci”. 

Ocena szczególnie Niemiec jest diametralnie inna niż w „Polityce”. Państwo to miało 

przez wiele lat wzmacniać Rosję, prowadząc z nią interesy (wywiad z b. ministrem 

spraw zagranicznych W. Waszczykowskim pt. „To Zachód wyhodował Putina”). Jej 

zachowanie, określane jako haniebne, jest przeciwstawione polityce Polski, 

wartościowanej pozytywnie, np. poprzez użycie słowa odsiecz, budzącego skojarzenia 

z odsieczą wiedeńską z 1683 roku (Pyza, Wikło 2022: 20–22). 

 Krytyka Rosji w „Sieciach” odbywa się za pomocą wartościujących negatywnie 

etykietek. Nazywana jest ona okupantem oraz agresorem (Kołodziejski: 15–16). Jej 

system prawny określony jest jako uzbrojona po zęby autokracja (Rokita 2022: 10). Ten 

sam zabieg został użyty przy charakteryzowaniu prezydenta Putina, który nazywany jest 

kremlowskim tyranem. Jego obraz przywodzi na myśl popadającego w coraz to głębsze 

szaleństwo autokraty, który za nic ma sobie swoich podwładnych: „Ale najprawdziwiej 

Putin wyżył swoją złość na szefie rosyjskiego wywiadu Naryszkinie. (…) Gdy Putin mu 

przerwał i zaczął miotać szyderstwa, zbity z pantałyku czekista wymamrotał, iż oba 

miasta należy przyłączyć do Rosji, co tylko wywołało kolejne drwiny ze strony 

prezydenta (…) Polakowi, na którym taki pachnący wschodnią despotią teatr musi robić 

odstręczające wrażenie (…)” (Rokita 2022: 11). 

 Wspomagające Rosję Doniecka i Ługańska Republika Ludowa są przedstawiane 

jako bandyckie i nielegalne państewka, co przejawia się w warstwie językowej za 

pomocą epitetów związanych z przestępczością oraz członów quasi- i para-, np. 

„z dwiema na poły marionetkowymi, na poły mafijnymi quasi-republikami”, którymi 

rządzą herszci (Rokita 2022: 10, 12). 

 W czasopiśmie „Nowaja gazieta” sporo miejsca poświęcono krytyce działań 

rządu rosyjskiego. Podkreśla się, że to nie cała Rosja stoi za agresją, a tylko Putin: 

«Война — преступление. Украина — не враг. Россия заплатит тяжелейшую цену 

за выбор, сделанный Путиным» (Мартынов 2022: 2). W tekstach tej gazety, 

podobnie jak w polskich czasopismach, działania rosyjskie wprost są określane jako 

„wojna”, a oficjalna linia rządowa przekazywana jest z użyciem cudzysłowów w celu 

zdystansowania się od niej, np. «Решение о "демилитаризации Украины" – это 

суицидный самострел» (Липский 2022: 2). 
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 Sprzymierzone z Rosją republiki określane są jako сепаратисты, a nawet 

wprost uznawane za zbuntowane terytorium ukraińskie, np.: «(…) стремительное 

признание «республик» (…) присутствие частей ВС РФ на неподконтрольной 

Украине мятежной территории гарантирует существование двух 

псевдореспублик» (Ширяев 2022: 8). W celu ich deprecjacji używa się tych samych 

środków językowych, co w tekstach polskich – cudzysłowów lub członu псевдо-. 

 Zupełnie inny obraz konfliktu wyłania się z relacji prorządowej gazety 

„Izwiestija”. Rosja, dysponująca dobrą armią, została zmuszona do walki przez stronę 

ukraińską i podburzający ją Zachód. Wojska rosyjskie walczą w słusznej sprawie, co 

jest podkreślane przez takie nazwy konfliktu, jak защита Донбасса, спецоперация по 

денацификации и демилитаризации Украины, które wpisują się w oficjalną linię 

rządu rosyjskiego. Ponadto armia ta walczy honorowo i dba o życie cywilów: «(…) 

ударили как истинные джентльмены: предупредили местные власти и жителей за 

несколько часов» (Быкадорова 2022: 3). Jej rola ogranicza się do wspierania wojsk 

Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, na barkach których spoczywa prowadzenie 

działań ofensywnych: «Благодаря огневой поддержке Вооружённых сил России 

войска республик Донбасса взломали оборону, которую ВСУ укрепляли многие 

годы» (Крецул, Степовой 2022: 2). 

 Obraz silnej armii rosyjskiej dopełniany jest poprzez przeciwstawienie jej armii 

ukraińskiej. Ta jest z kolei przedstawiana jako słaba i zdemoralizowana, nie chce 

walczyć z Rosjanami; jedynie nacjonaliści stawiają zaciekły opór: «военнослужащие 

регулярной украинской армии стараются уклоняться от боестолкновений 

и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. 

Сопротивление силам народных республик в Донбассе на данный момент 

оказывают главным образом вооружённые формирования националистов (…)» 

(Крецул, Степовой 2022: 2). Obraz ukraińskiej armii jako zbrodniczej uzupełniany jest 

przez wyliczenia ich rzekomych przestępstw, np. ostrzeliwania celów cywilnych: «ВСУ 

27 февраля вели огонь по жилым домам и важным инфраструктурным объектам 

Донецка, Докучаевска, Александровки и Горловки – там получила ранения 

мирная жительница. Также были обстреляны Железная Балка, Васильевка, 

Широкая Балка, Александровка, Луганское, Еленовка и ряд других населённых 

пунктов. (…) Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики. 

Отступающие националисты «Азова» обстреляли из «Градов» посёлок Сартана» 

(Крецул, Степовой, Фёдоров 2022: 2); znęcania się nad jeńcami rosyjskimi 

z polecenia władz: «это касается руководителей киевского режима и их 

исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими 

военнослужащими (…)» (Крецул, Степовой, Фёдоров 2022: 2); rozstrzeliwaniu 
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cywilów: «ВСУ не только в Донбассе, но и в Киеве ведут себя как фашисты. 

Расстреливают мирное население, пытающееся уехать из зоны боёв» (Ширяева, 

Филиппов 2022: 3). 

 Władza ukraińska jest przedstawiana jako nielegalna, czemu służą epitety 

związane z przestępczością. Z kolei prezydent Zełenski jest przedstawiany jako 

uzależniony od Zachodu: «Россия не могла вверять свою судьбу в руки преступного 

киевского режима в лице абсолютно несвободного в принятии решений 

президента Владимира Зеленского» (Евсеев 2022: 3). Zełenski, określany jako 

„паренек из провинциального украинского города Кривой Рог” (Лозанский 2022: 

3), w przekazie „Izwiestij” jest deprecjonowany i ukazywany jako niegodny swojego 

urzędu oraz niezdolny do pełnienia tak ważnych funkcji państwowych, np. «Оказалась 

«не по Сеньке шапка», то есть человек недостоин этой должности, почестей, 

уважения, ему не по силам выполнить определённую работу, такая 

ответственность ему не по плечу» (Лозанский 2022: 3). 

 Różny obraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie w 2022 roku w mediach polskich 

i rosyjskich spowodowany jest zarówno przez dobór informacji, jak i sposób ich 

przedstawienia. Media polskie oraz opozycyjna rosyjska „Nowaja gazieta” krytykują 

Rosję i wspierają Ukrainę, z kolei „Izwiestija” prezentują narrację odwrotną. Należy 

zwrócić uwagę na to, że dziennikarze przedstawiający rozbieżne punkty widzenia 

stosują bardzo podobne środki językowe. Do poparcia swoich tez używają przede 

wszystkim wyliczeń oraz przeciwstawień (np. wyliczenia rzekomych zbrodni 

ukraińskich na ludności cywilnej zestawiane są z dbającą o cywilów armią rosyjską). 

W kontekście rządów i rządzących stosowane są epitety oraz nazwy związane 

z przestępczością, np. bandycki, mafijny, преступный, a także związane z ustrojami 

niedemokratycznymi, np. tyran, wschodnia satrapia, фашисты. Innym często 

używanym środkiem językowym jest użycie cudzysłowu, który pozwala przekazać 

stanowisko strony przeciwnej, a jednocześnie odciąć się od niego, dając do zrozumienia, 

że jest ono fałszywe. 

 

Summary 

This article analyzes the ways of creating a picture of the 2022 Russian invasion of 

Ukraine based on articles from the Polish and Russian press. The author concludes that 

creation of completely different images of the same event is influenced by selection of 

facts and their interpretation as well as linguistic means. These include the use of 

epithets, enumerations, emphasizing certain features by contrasts and the creation of the 
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oppositions. All these elements influence the perception of the event by the reader and 

are intended to evoke a particular reaction. 
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Rokita, J. Kopnąć europejski stolik. Sieci. 2022 (29/02), s. 10–13. 

Rybińska, A. Niemcy: dwuznaczny urok samokrytyki. Sieci. 2022 (29/02), s. 32–33. 

Świerczyński, M. Fronty wojny. Polityka. 2022 (01/03), s. 8. 

https://fapmc.gov.ru/rospechat/activities/reports/2020/


Aleksander BOGUSZ 

Medialny obraz wojny na Ukrainie w 2022 roku 

53 
 

Wilczak, J. Komik w heroicznej roli. Polityka. 2022 (01/03), s. 20. 
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Úvod 

I přes značnou geografickou vzdálenost mezi Ruskem a Českem nelze rusko-české 

kulturní a jazykové kontakty označit za zanedbatelné. Jejich intenzita se v průběhu 

historie proměňovala podle aktuálních potřeb a zájmů obou národů – od nesoustavných 

setkání až po zcela vědomé styky za účelem sblížení obou národů i jazyků. Výsledkem 

bylo samozřejmě také slovotvorné, sémantické a syntaktické kalkování i přejímání 

ruských slov a snaha o jejich ustálení v češtině. 

V rámci tohoto příspěvku se věnujeme tzv. rusismům, tedy slovům ruského 

původu, která byla v určité fázi našich dějin přejata do češtiny. Kromě nástinu vývoje 

jazykových kontaktů jsme se zaměřili na frekvenční analýzu vybraných rusismů 

v současné češtině, která nám umožňuje získat lepší představu o tom, jaké přejímky 

u nás zdomácněly a jaké naopak zanikly či změnily svůj význam.  

 

Zdroje a metodika  

Jako zdroj textů a informací o frekvenci rusismů nám posloužil Český národní korpus2 

(dále jen ČNK), který umožňuje jednoduché vyhledávání napříč obdobími i žánry. Pro 

naše potřeby jsme si zvolili korpus SYN verze 8 obsahující všechny synchronní psané 

korpusy řady SYN a publicistické korpusy, které byly zveřejněny do doby jeho vzniku. 

 
1 Text byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu MUNI/A/1337/2021 Translační ekvivalence jako 

dílčí problém mezikulturní komunikace v slovanském kulturním prostoru. 
2 Akademický projekt ČNK vznikl na FF UK v roce 1994. Je veřejně přístupný nejen studentům, ale i široké 

veřejnosti. Můžeme v něm najít různé druhy korpusů (mluveného a psaného jazyka, diachronní i paralelní atd.) 

i několik aplikací usnadňujících vyhledávání a analýzu jazykových jevů.  
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Celková velikost tohoto korpusu činí 4,5 miliardy textových slov a jeho složení 

dominuje publicistika (Cvrček, Richterová, 2019). 

Zdrojové texty byly v rámci vytvořeného subkorpusu omezeny datem prvního 

vydání (1989–2018) a zdrojovým jazykem (čeština). K těmto omezením jsme přistoupili 

především proto, že texty z daného období jsou v ČNK dobře zastoupeny a při 

frekvenční analýze je tak sníženo riziko zkreslení výsledků3. Jelikož je předmětem 

našeho zájmu využití rusismů v současné češtině, zaměřili jsme se výhradně na původní, 

nepřekladové texty. Pro srovnání frekvence rusismů v různých obdobích jsme pak 

použili tzv. relativní frekvenci vyjádřenou v i.p.m. (instances per million), která 

vyjadřuje průměrný počet výskytů jednotky nebo slova v hypotetickém textu o délce 

1 milion slov (Cvrček, Richterová, 2017). 

 

První zmínky o ruštině (16. a 17. století) 

První (byť ne zcela soustavné) práce zaměřené na východoslovanskou kulturu a jazyky, 

a tedy i ruštinu, se začínají objevovat již v 16. století. Jedním z takových textů je 

například Knížka slov českých vyložených Matouše Philonoma Benešovského z roku 

1587, kde je uvedeno několik ruských slov s překladem, např.: jinoše4 – mládeneček; 

užasa – vytržení z mysli; velelepota – velebnost; chytřec – řemeslník (Benešovský 

2003: 105–107). 

Poměrně ucelený obraz o ruském zeměpisu, historii i způsobu života pak přináší 

českému čtenáři Kronika Moskevská z roku 1589 vycházející ze spisů Alexandra 

Guagniniho, kterou z latiny do češtiny přeložil Matouš Hosius Vysokomýtský. Ta 

obsahuje ruská slova, reálie i vlastních jména, např.: „(…), všecky hole, na něž se 

zpodpírají, při rukověti nakřivené mají a říkají jim posoch; Ženy pak u Rusů, chleby 

posvátné, jenž proskura slovou, dělají a pekou“ (Guagnini 1589: 100, 121).  

Opomenout nesmíme ani aktivity české jezuitské misie, která v tehdejší 

Moskevské Rusi v 17. století působila. Jedním z misionářů působících v Moskvě byl 

kněz a filolog J. David. Ten svůj pobyt popisuje ve třech spisech z let 1688–1690, kde 

(byť pod vlivem češtiny) transkribuje ruské reálie, názvy knih i měst, např. stroitel 

– superior malého kláštera; cerkov – církev; prosphěra, prosphěrka – prosfora aj. 

Zajímavá je pak především jeho ruská Mluvnice vydaná roku 1690, která je jedním 

 
3 K dosažení větší přesnosti jsme využili také filtr „První nálezy v dokumentech“. Hodnota i.p.m. v tomto případě 

slouží k vyjádření počtu dokumentů obsahujících daný rusismus s ohledem na celkovou velikost textů z daného 

roku v korpusu. Z výsledků byla také ručně odstraněna vlastní jména (např. Vesna) a chybné výsledky.  
4 Slova a texty uvedené v této kapitole nejsou transliterací původní pravopisné podoby. Pro lepší srozumitelnost 

byly autorkou upraveny a částečně uzpůsobeny novočeskému úzu.   
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z prvních pokusů o sepsání příručky pro studium ruského písma a mluvnice pro cizince 

(Florovskij 1941: 171–172).  

Jak vyplývá z výše uvedených příkladů, rusismy v textech z tohoto období 

většinou označovaly typicky ruské přírodní, náboženské a kulturní jevy, které neměly 

v češtině využití. Není proto velkým překvapením, že se neustálily. I přesto můžeme 

některé z nich najít v současných textech, často spojených s ruským prostředím. 

rusismus prestol 

překlad autora 

/slovníková definice 
-u m. (6. j. -u, -e) kniž. a zast. trůn, panovnický stolec5 

relativní frekvence 0 (10 výskytů)6 

příklad užití 
… třeba Ala Gora, téměř vynesl na prestol prezidenta 

Spojených států … (Lidové noviny, 2015)7 

 

rusismus sobaka 

překlad autora 

/slovníková definice 
-y ž. pes, (též nadávka) 

relativní frekvence 0 (18 výskytů) 

příklad užití 
Lze se pak divit, že Putinovi připadá Obama jako sobaka, 

který štěká, ale nekouše? (Lidové noviny, 2014) 

 

rusismus chorošij 

překlad autora 

/slovníková definice 
příd. pěkný, krásný 

relativní frekvence 0 (9 výskytů) 

příklad užití 
Rusáci mě brali na ramena a říkali: Chorošij moloděc! 

(Deníky Moravia, 2016) 

 

rusismus děnga 

překlad autora 

/slovníková definice 
-y ž. moskevský peníz 

relativní frekvence 0,01 

 
5 V kolonce „překlad autora/slovníková definice“ uvádíme zkrácenou definici ze Slovníku spisovného jazyka 

českého (dále jen SSJČ). Pokud v SSJČ rusismus obsažen není, doplňujeme překlad/výklad autora, v jehož díle se 

rusismus nachází. 
6 Počet výskytů uvádíme pouze u rusismů, které sice vykazují nulovou relativní frekvenci, ale v ČNK je lze najít.  
7 Všechny příklady užití pochází z ČNK, korpus SYN verze 8. 
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příklad užití 
… vytáhl na pracovníka nůž a řekl: „Davaj děngy.“ (Právo, 

2002) 

 

rusismus masljanica 

překlad autora 

/slovníková definice 
maslenica, -i ž. východoslovanský svátek, máselný týden 

relativní frekvence 0,01 

příklad užití 
…, která vypráví o svátku „maslenica“, obdobě masopustu 

týden před velkým postem … (Respekt, 1999) 

 

Národní obrození (přelom 18. a 19. století) 

Společně s první generací obrozenců přichází také snaha o přímé jazykové kontakty 

mezi ruštinou a češtinou. Mezi ně můžeme zařadit cestu J. Dobrovského do Švédska 

a Ruska, jejíž popis doplněný o Srovnání ruské a české řeči vychází v roce 1796. 

Srovnání zahrnuje celkem 273 ruských slov s českým, německým a latinským 

překladem a také odstavec věnovaný rusko-českému překladu číslovek. Dobrovský dále 

v roce 1799 vydává anonymně Novou pomůcku, jak snáze porozuměti ruské řeči. Ta (ač 

je psána německy) měla sloužit Čechům, kteří se v důsledku napoleonských válek 

dostali do styku s ruskými vojsky, jako učebnice ruštiny (Dobrovský 1953: 11–14). 

Kromě výkladu zahrnuje také slovníčky obsahující mluvnický výklad, překlady frází 

i soupis slov ruských odlišných od češtiny, např. pětuch – kohout; grečicha – pohanka; 

šapka – čepice, tuman – mha (bás. mlha). 

Značná část rusismů uvedených ve Srovnání se na počátku 19. století stala 

součástí básnického jazyka, ve kterém je můžeme nacházet dodnes. Je ovšem nutné 

zmínit, že některé z nich (např. děva, pěti, dolina, vesna) se vyskytovaly již ve starší 

češtině nebo v nářečích, ale do básnického jazyka se vrátily pravděpodobně právě ze 

Srovnání (Havránek 1936: 89–91, 102). 

rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

blag blahý, příd. dobrotivý, blahoslavený 0,3 

děva děva, -y ž. kniž. dívka 0,51 

dolina dolina, -y ž. údolí, úval 1,25 

lěpo lepý, příd. kniž. a bás. hezký, půvabný, krásný 0,27 

lug luh, -u m. kniž. louka, lučina 1,18 
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Na Dobrovského práci navazuje A. Puchmajer svým Prawopisem Rusko-Českým 

(Puchmajer 1805), který je první česky psanou tištěnou příručkou ruštiny. Kromě 

samotného popisu ruské gramatiky a doporučení, jak psát v „rusko-češtině“, se 

Puchmajer věnuje také rozdílům mezi českým a ruským jazykem. K výčtu odlišností 

připojuje seznam ruských slov a jejich výslovnosti (např. brejle – očky – очки, čas 

– vrémя – врéмя, červený – krásnoj – крáсный; klobásy – sosysky – сосиски aj.) 

a několik českých textů transkribovaných do ruštiny. 

I v tomto seznamu se vyskytují rusismy, které se v češtině ujaly. Některé z nich 

můžeme mimo jiné najít ve Slovníku spisovného jazyka českého (dále SSJČ). Jak si 

ovšem lze všimnout, většinou jsou označeny jako slova básnická či zastaralá. 

rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

rubáška rubaška, -y ž. mužská košile 0,02 

treska 
-y ž. (u Puchmajera stokfiš), ryba žijící v 

obrovských hejnech v severních mořích 
0,58 

trud -u m. zast. práce, námaha, nesnáze 0,01 

vesna -y ž. bás. jaro 0,01 

žesť -ti ž. zast. plech 0,25 

 

Národní obrození – druhá generace (19. století) 

K vědomému přejímání začalo docházet nejintenzivněji v první třetině 19. století, kdy 

J. Jungmann a jeho spolupracovníci začali hojně využívat rusismy k obohacování jazyka 

básnického, knižního i odborného. Bohatým zdrojem rusismů je Jungmannův Slovník 

česko-německý, který vznikal v letech 1835–1839 a podle G. A. Liličové (Liličová 1982: 

74) obsahuje přibližně 1000 rusismů. Další rusismy pak můžeme nacházet 

v Jungmannových překladech, jako je např. Atala F. R. Chateaubrianda (1805) 

a Ztracený ráj J. Miltona (1811). Jungmann (často na úkor srozumitelnosti) ve svých 

experimentálních překladech oživoval stará slova, přejímal názvy z jiných jazyků 

a tvořil nové odvozeniny ze známých kořenů. (Levý 1996: 100–103). Jak dokládá 

Liličová (Liličová 1982: 41–44), Jungmann měl k dispozici i ruské překlady obou děl, 

a proto mezi danými slovy najdeme i početné rusismy.  

Některé z rusismů obsažených v Jungmannově Slovníku a překladech jsou dnes 

běžnou a (jak vyplývá z relativní frekvence) často užívanou součástí slovní zásoby 
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českého jazyka8. Tyto rusismy jsou také uvedeny v SSJČ a lze tvrdit, že je již 

nevnímáme jako slova cizího původu. 

rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

hranostaj -e m. malá šelma na zimu bělající 0,11 

záliv -u m. výběžek moře, jezera do pevniny 4,28 

vzduch 
-u m. směs kyslíku, dusíku a jiných plynných 

součástí obklopující zeměkouli; ovzduší 
14,66 

vějíř -e m. předmět (zprav. ozdobný) k ovívání 0,95 

obřad -u m. slavnostní provádění aktu; ceremonie 5,98 

 

O zdomácnění rusismů v češtině se snažil také A. Marek, který se zasloužil 

i o rozvoj odborné české terminologie, kam pod vlivem ruštiny zahrnul výrazy jako 

nudný, dušesloví, zádumčivost, soustav aj. (Liličová 1982: 70). Markovy snahy 

podrobně analyzuje Šimek (Šimek 1923: 217–228), který uvádí přes 160 rusismů. Jak 

nicméně poznamenává, většina z nich se neujala a upadla v zapomnění (např. křepostný 

– tělesně poddaný; podrožný – pocestný; selanin – vesničan atd.).  Mezi rusofily 

z Jungmannova okolí patřil i F. Vetešník, který se společně s Markem podílel na vzniku 

na již zmíněného Slovníku. Zajímavé jsou především jeho překlady, ve kterých můžeme 

najít zaniklé i dnes známé rusismy jako kytajec, rozhovořiti se, lenta, činovník aj. 

(Liličová 1982: 71).  

Pod silným vlivem ruštiny tvořil také V. Hanka, pravděpodobný falzifikátor 

Rukopisů zelenohorského a královedvorského. Právě v Rukopisech lze najít větší 

množství rusismů a neologismů utvořených pod vlivem ruštiny (např. bodrost 

– бодрость, chrabrost – храбрость, vojevoda – воевод, bujarý – kombinace adjektiv 

ярый a буйный, syrá země – сырая земля) i oživených staročeských slov (děva, luna, 

pěti, vrah, šíje atd.). Tyto rusismy se z Rukopisů a Jungmannova Slovníku, ve kterém 

jsou z větší části obsaženy, dostaly do české literatury 19. století (Liličová 1982: 25, 53–

56). Z generace jungmannovské můžeme jmenovat ještě F. L. Čelakovského, který 

v roce 1829 vydává sbírku Ohlas písní ruských obsahující početné lexikální rusismy 

i básnické obraty a obrazy přejaté z ruské národní poezie, např. jachont, denežka, 

juchtovina, bojařín/bojar, mládec, versta). 

 
8 Pro porovnání uvádíme také příklady rusismů z Jungmannova překladu básně N. M. Karamzina Poslání 

k Alexandru Alexandroviči Pleščejevovi, které se neujaly: velictvo – величество, teska – тоска, skuka – скука, 

událit se – удалиься (Jungmann 1958: 592–595). 
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Další rusismy, byť již v menší míře, můžeme nacházet také v dílech autorů 

2. poloviny 19. století. Mezi tato díla patří např. Obrazy z Rus K. H. Borovského, ke 

kterým sbíral materiál za svého pobytu v Moskvě v letech 1843–1844. Jak uvádí Bělič 

(Bělič 1954: 96–102), v Obrazech lze pozorovat odchylky od dobové jazykové normy, 

ke kterým dochází pod vlivem ruštiny, jako např. kolísání ve tvarosloví (všechno 

překrásnější), skladbě (zvýšené množství přechodníků či kladení shodného přívlastku 

za jméno), tvorbě novotvarů (bezvkus – bezvkusnosť; pěšechodec – pěšechod) a užívání 

lexikálních rusismů (sabór, bárin, šuba, báňa atd.) 

V dílech těchto autorů a překladatelů nacházíme nám dnes dobře známé a běžně 

užívané rusismy první generace obrozenců, jako: 

rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

nudný příd. způsobující nudu; nezajímavý, fádní 5,13 

výstřel  -u m. vypuštění střely ze zbraně 8,35 

bujarý příd. plný mládí, svěžesti a síly 2,23 

 

A především početné ruské reálie (tzv. exotismy), které autoři často sami 

vysvětlují v poznámkách pod čarou či přímo v textu. Některé z těchto reálií využívají 

i současní autoři pro navození či zachování ruské atmosféry. 

rusismus činovník 

překlad autora 

/slovníková definice 
-a m. pracovník něj. organizace, spolku ap.; funkcionář 

relativní frekvence 2,47 

příklad užití 
… že do Brodu míří delegace dvou pražských činovníků 

z Ministerstva školství a národní osvěty, … (Dousková 2014) 

 

rusismus mužik 

překlad autora 

/slovníková definice 
-a m. rolník, sedlák 

relativní frekvence 0,15 

příklad užití 

Inu, civilizované pití, ne jako nápoj mužiků, který mu před 

chvílí způsobil takové bolení a potupu. (Luňák, Pečenka 

2014) 
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rusismus dača 

překlad autora 

/slovníková definice 
-i ž. vila na venkově jako letní sídlo 

relativní frekvence 0,14 

příklad užití 
„Kam šel?" volala máma z kuchyně. „Na daču!" odpověděl jí 

bratr. (Šabach 1994) 

 

Rozvoj odborného názvosloví 

V oblasti odborného názvosloví pak je nutné vyzdvihnout především botanickou 

a zoologickou terminologii, kterou zavádí ve dvacátých letech 18. století J. S. Presl se 

svým bratrem K. B. Preslem. Presl hojně čerpal právě z ruštiny, která byla pro první 

období jeho názvoslovné činnosti důležitým zdrojem (Šmilauer 1940: 134). Značná část 

jím zavedeného názvosloví se ujala a je dodnes aktivně používaná. 

rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

babočka -y ž. pestře zbarvený denní motýl 0,12 

dikobraz -a m. hlodavec s dlouhými rohovitými ostny 0,22 

durman -u m. statná jedovatá bylina; panenská okurka 0,15 

klikva -y ž. poléhavý keřík s červenými bobulemi 0,05 

slída -y ž. průhledný, lesklý nerost 0,12 

 

Jazyk československých legií 

Samostatnou kategorií jsou pak tzv. legionismy vstupující do češtiny v letech 1914–

1920 prostřednictvím jazyka československých legií. Do jejich slovní zásoby pronikaly 

typicky ruské výrazy jako papacha – ruská zimní čepice či čajna – nálevna čaje (Langer 

1920: 121–124) a běžně se také upřednostňovaly ruské výrazy před českými, např. 

komanda – oddíl, plený/pleňas – zajatec, karaulit – mít stráž. Z ruštiny se přejímaly 

i novodobé vojenské termíny jako bombardýrovka – dělostřelecká palba, úderný 

– útočný, zástava – polní stráž, a také pojmenování ruských specifik, např. zveno 

– půldružstvo či furažka – vojenská čepice se štítkem (Němec 1991: 29–30).  

Po návratu legií do vlasti začaly tyto přejímky zanikat a dnes je tak nacházíme 

pouze v dílech dobových autorů (např. Medek, Kopta, Langer, Kaplický či Kratochvíl). 

Několik málo z nich se nicméně začlenilo do oficiální vojenské terminologie, rozšířilo 

či pozměnilo svůj význam a stalo se součástí obecného jazyka. 
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rusismus překlad autora /slovníková definice relativní frekvence 

kulomet -u m. voj. rychlopalná automatická zbraň 1,58 

rozvědka -y ž. pátrací, průzkumná hlídka; špionáž 2,39 

praporčík 
-a m. voj. kategorie hodností mezi 

poddůstojníky a důstojníky 
0,46 

zemljanka 
řidč. zemlanka, -y ž. úkryt vybudovaný zčásti v 

zemi 
0,15 

obchvat -u m. prudké, náhlé obklíčení, obstoupení 4,67 

 

Rusismy po roce 1945 

Velice plodnou etapou z pohledu přejímání rusismů je období komunistického režimu, 

který začal od konce druhé světové války v roce 1945 postupně ovlivňovat většinu 

oblastí života a kultury v tehdejším Československu. Na změny velmi pružně reagovala 

především oblast jazyka související s oblastí výroby, politiky a společenských jevů, kde 

pod vlivem ruštiny docházelo k výpůjčkám, odvozování i vytváření nových sousloví 

(Křístek 1975: 58–59). Společensko-politické rusismy z tohoto období jsou pak často 

označovány jako tzv. sovětismy.  

Tématem rusko-českých jazykových kontaktů v tomto období se zabývá celá řada 

studií, článků i monografií9, ve kterých můžeme najít známé i dnes již takřka zaniklé 

výpůjčky (mládežník, úderka, prověrka, pětiletka, novátor atd.) a doslovné a volné 

překlady ruských slov (nástěnka, bleskovka, národník). Pod vlivem ruštiny dochází 

i k intenzivnímu tvoření zkratkových slov (kultprop, fyskultura, Drutěva) a nových 

sdružených pojmenování (hrdina práce, volný prodej, mzdový strop, zlepšovací návrh 

aj.). Kromě výše uvedených slov vzniká v češtině také velké množství odvozenin 

a dochází i ke změnám a posunům zažitých významů.  

Některé z těchto rusismů se v češtině ujaly a vyskytují se i v bezpříznakových 

kontextech, jiné pak postupně mizí nebo se jejich význam posouvá do jiné roviny, která 

je s ohledem na vztah Čechů k vývoji politické situace po roce 1948 často satirická až 

hanlivá. V případě těchto lexémů jsme přistoupili také k analýze tendencí frekvence 

výskytu, na kterých lze pozorovat vývoj jejich užívání v čase.  

 

 
9 Tématem rusismů v období po roce 1948 se zabývá např. Havránek (1951), Dokulil (1951), Křístek (1951), Helcl 

(1949). 
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rusismus překlad autora /slovníková definice 
relativní frekvence 

/ frekvence výskytu 

brigáda 
-y ž. voj. skupina dobrovolných pracovníků; 

práce takovéto skupiny 
5,3 (sestupná) 

dispečer -a m. pracovník řídící ústředně chod provozu 2,63 (kolísavá) 

družba -y ž. přátelské, družné styky 1,8 (sestupná) 

kombajn 
-u m. stroj kombinovaný z několika 

mechanismů; žací mlátička 
1,18 (kolísavá) 

spartakiáda 
-y ž. hromadné tělocvičné a sportovní 

vystoupení 
0,6 (sestupná) 

agitka 
-y ž. agitační projev n. drobné literární dílo 

agitačně zaměřené 
0,48 (kolísavá) 

obezlička 
-y ž. zbavování se osobní odpovědnosti za 

svěřenou práci 
0,14 (kolísavá) 

buržuj -e m. řidč. hanl. buržoa, měšťák 0,01 (sestupná) 

 

Ukázka sestupné frekvence na příkladu lexému družba:  

Příklad užití: Byla to spíše dobře načasovaná demonstrace družby, jaká teď kvete mezi 

byznysmeny obou zemí (Ekonom, 2011, č. 11/2011). 

 

Závěr 

Jak vyplývá z našeho nástinu vývoje rusko-českých jazykových kontaktů, ruština byla 

pro češtinu v průběhu dějin zajímavým a cenným zdrojem nových slov. Nejintenzivněji 

pak ovlivňovala podobu českého lexika od konce 18. století, kdy do něj prostřednictvím 
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překladů a děl první a následně druhé generace obrozenců pronikaly stovky výpůjček 

z ruštiny. Některé z nich (např. vzduch, záliv, obřad, výstřel, nudný) jsou nám dnes 

dobře známé a bez znalosti historického vývoje češtiny bychom je jen stěží označili jako 

slova cizího původu. Nezanedbatelné množství rusismů z tohoto období můžeme najít 

také mezi poetismy (např. vesna, děva, chrabrý) a v současné odborné terminologii 

(např. dikobraz, klikva, slída).  

Na počátku 20. století pak do češtiny, a především vojenské terminologie, 

pronikají tzv. legionismy (např. kulomet, praporčík, rozvědka), které nacházíme 

v jazyce československých legií a autorů legionářské literatury. Samostatnou kategorii 

pak tvoří rusismy objevující se v češtině po roce 1945, v období minulého režimu. Jedná 

se především o lexémy z oblasti průmyslu (např. dispečer, kombajn) a také společensko-

politické lexémy (např. družba, spartakiáda, agitka, obezlička), u kterých můžeme často 

pozorovat významové posuny. Zmínit je pak třeba i ruské reálie a ruská slova (např. 

bliny, děžurný, dača, továryšč) která můžeme i dnes najít nejen ve slovnících, ale také 

v dílech současných autorů. Tyto lexémy jsou však až na pár zažitých výjimek užívány 

výhradně pro navození či umocnění atmosféry ruského či sovětského prostředí 

a v textech je často nacházíme s vysvětlivkou.  

 I přesto, že ve slovnících a dílech mapujících rusko-české jazykové kontakty 

můžeme najít přes 1000 lexémů označených jako rusismus, nadpoloviční většina z nich 

vykazuje v analyzovaném období nulovou či zanedbatelnou frekvenci10.  

 

Summary 

This article provides a brief overview of the history of Russian-Czech language contacts, 

traces the historical development of the occurrence of russicisms in Czech, and includes 

a frequency analysis of selected russicisms based on CNC data. Its aim is to show that 

just as the intensity of these language contacts has evolved in different periods of history 

according to the current needs and interests of both nations, so have russicisms and their 

role in our language. Russian has been an interesting and valuable source of new words 

for Czech throughout history. And as the data above shows, some of these russicisms 

have been fully adapted, while others have gradually disappeared.  

 

 

 

 
10 Kompletní výčet těchto rusismů a údaje o jejich frekvenci a způsobu využití je součástí autorčiny dosud 

nepublikované disertační práce.  
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Úvod 

Tématem příspěvku je komparace deklinačních systémů neuter v ruštině, češtině 

a polštině. Cílem předložené publikace je prozkoumat skloňování neuter v ruštině, 

češtině a polštině a najít shody či rozdíly v deklinaci současných slovanských jazyků. 

Díky vypracovaným tabulkám s příklady deklinace lze porovnat princip skloňování 

a najít shodu v pádových koncovkách v jednotlivých slovanských jazycích. V závěru 

publikace jsou příklady lexikálních shod mezi jednotlivými slovanskými jazyky 

(čeština, ruština a polština), ve kterých lze spatřit shody a odlišnosti. 

Současné slovanské jazyky jsou si navzájem hodně podobné gramatickou 

stavbou a slovní zásobou. Četné shody v jednotlivých slovech a ve slovních spojeních 

jsou nápadné každému příslušníkovi kteréhokoli slovanského jazyka. Občas si mohou 

uživatelé různých slovanských jazyků docela dobře rozumět jako např. Češi a Slováci, 

Rusové, Bělorusové a Ukrajinci atd. Shody pocházejí ze společného jazyka, z něhož se 

zkoumané jazyky vyvinuly. Během vývoje v jednotlivých slovanských jazycích vznikly 

nové jevy, kterými se jazyky od sebe lišily (Večerka 2006: 11–12). Lze předpokládat, 

že mnohé rysy, kterými se dnes současné slovanské jazyky od sebe liší, byly v minulosti 

všem společné (Večerka 2006: 12). Slovanské jazyky se shodují po mnoha stránkách 

a z toho vyplývá, že slovanské jazyky tvoří jednu rodinu a vyvinuly se z jediného 

prajazyka – praslovanštiny (Večerka 2006: 18). 

 
1 Text vznikl v rámci projektu MUNI/A/1337/2021 Translační ekvivalence jako dílčí problém mezikulturní 

komunikace v slovanském kulturním prostoru. 
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Skloňování neuter v češtině 

Neutra se v češtině skloňují podle čtyř deklinačních typů: město (s podtypy středisko, 

pončo, jablko), moře (s podtypem bojiště), stavení a kuře. Substantiva středního rodu 

nemají zvláštní tvar pro 5. pád (Karlík 1995: 263). Následující tabulka znázorňuje 

skloňování podstatných jmen středního rodu jednotného čísla v češtině (Karlík 1995: 

263, 266–267): 

Pád Typ město Typ moře Typ kuře Typ stavení 

Nom. město moře kuře stavení 

Gen. města moře kuřete stavení 

Dat. městu moři kuřeti stavení 

Ak. město moře kuře stavení 

Vok. město! moře! kuře! stavení! 

Lok. (o) městě, jablku (o) moři (o) kuřeti (o) stavení 

Inst. městem mořem kuřetem stavením 

 

V češtině je typ město produktivním typem a patří k němu neutra, která jsou 

odvozena sufixy -dlo, -ko,     -átko, -ítko, -čko, -ičko, -enko, -isko, -ivo, -stvo/ctvo a jiná 

zakončená na -o, např.: jaro, mléko, léto, okno, železo, auto, rádio, maso, slovo atd. 

(Karlík 1995: 263). Typem stavení jsou zastoupena verbální podstatná jména, která jsou 

tvořená od slovesných základů koncovkou -í, např.: krytí, čtení aj., a také hromadná 

substantiva tvořena sufixem -oví a koncovkou -í, např.: stromoví, kamení, uhlí aj. 

Zároveň k této skupině patří podstatná jména, která pojmenovávají okolnost časovou, 

místní či jinou, např.: mezivodí, předloktí, bezpráví, období aj., místní jména, např.: 

Veselí, Vrchlabí aj., neutvořená neutra, např.: zelí, září, úterý aj., názvy vlastností nebo 

nositelů vlastností, např.: mládí, stáří a také jména adjektivního původu, např.: Kobylí, 

Zubří, Strašecí, Hovězí, Hříběcí2 aj. (Karlík 1995: 267–268). K typu moře patří 

podstatná jména jako pole, nebe, lože, slunce, srdce aj. Substantiva podtypu bojiště, 

tvořená sufixem -iště (např.: strniště, jeviště, bludiště, koupaliště, hlediště, mraveniště 

aj.) mají v gen. pl. tvar bez koncovky: bez jevišť, hledišť, koupališť atd. Podstatné jméno 

vejce má v gen. pl. tvar: (bez) vajec (Karlík 1995: 266). Podle typu kuře se primárně 

skloňují názvy mláďat a neplnohodnotných či nedospělých částí rostlin, např.: kotě, 

holoubě, štěně, poupě, padavče, pláně aj. Pro tento typ skloňování je specifické, že má 

v gen., dat., lok. a inst. sg. před všemi koncovkami kmenotvornou příponu -et- 

 
2 V hovorových projevech se častěji používají adjektivní koncovky, např.: do Hovězího. Regionálně substandardně 

i uhlího, k zelímu atd. 
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a v plurálu -at-. Protože jsou u vzoru kuře pádové podoby lépe rozlišeny než u vzoru 

moře, přešla k němu sekundárně některá další podstatná jména, jako např.: koště, doupě, 

štokrle, pukrle atd. Tvary podle vzoru kuře mají zároveň maskulina kníže, hrabě, 

srovnáme: Ten dobrý hrabě (M. sg.) // všechna hrabata i knížata (N. pl.) (Karlík 1995: 

267). Následující tabulka znázorňuje skloňování neuter v plurálu (Karlík 1995: 263, 

266–267): 

Pád Typ město Typ moře Typ kuře Typ stavení 

Nom. města moře kuřata stavení 

Gen. měst moří, bojišť kuřat stavení 

Dat. městům mořím kuřatům stavením 

Ak. města moře kuřata stavení 

Vok. města! moře! kuřata! stavení! 

Lok. 
(o) městech, jablkách, 

střediscích 

(o) mořích (o) kuřatech (o) staveních 

Inst. městy, ponči moři kuřaty staveními 

 

Neutrum dítě má podle vzoru kuře jenom tvary v sg., ale v pl. se skloňuje jako 

vzor kost (F): dítě (nom. sg.), děti (nom. pl.) (Karlík 1995: 267). V následující tabulce 

znázorněno skloňování podstatného jména dítě v sg. a pl. (Havránek 2002: 72, Karlík 

1995: 267): 

Pád singulár plurál 

Nom. dítě děti 

Gen. dítěte dětí 

Dat. dítěti dětem 

Ak. dítě děti 

Vok. dítě! děti! 

Lok. (o) dítěti (o) dětech 

Inst. (s) dítětem (s) dětmi 

 

Podstatné jméno léto má v plurálu tvary zkrácené ve významu „roky“: let, letům, 

o letech, s lety atd. nebo nezkrácené tvary ve významu „roční období“: léta, létům atd. 

Substantiva koleno a rameno3 mají v lok. pl. tvary: po kolenou, na ramenou. Neutrum 

rameno má v sg. vedle tvarů podle vzoru město zároveň i tvary podle vzoru moře: 
 

3 Ve významu „části těla“. 
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ramena // ramene, ramenu // rameni. (Karlík 1995: 265). V následující tabulce uvedeno 

skloňování podstatného jména rameno v sg. a pl. (Havránek 2002: 54–55, 72, Karlík 

1995: 265): 

Pád singulár plurál 

Nom. rameno ramena 

Gen. ramena/ -e ramenou, ramen 

Dat. ramenu/ -i ramenům 

Ak. rameno ramena 

Vok. rameno! ramena! 

Lok. (o) ramenu/ -i (o) ramenou, ramenech 

Inst. (s) ramenem (s) rameny 

 

Substantiva oko a ucho4 mají v plurálu skloňování podle typu moře, kromě podob 

oči, uši v nom. a ak., a podob očima, ušima v inst. (Havránek 2002: 54–55): 

Pád oči uši 

Nom. oči uši 

Gen. očí uší 

Dat. očím uším 

Ak. oči uši 

Vok. oči! uši! 

Lok. (o) očích (o) uších 

Inst. (s) očima (s) ušima 

 

V ostatních významech se neutra ucho a oko skloňují jako vzor město: drátěná 

oka (nom., ak.), bez drátěných ok (gen.), okům, uchům (dat.), o drátěných okách (lok.), 

s oky, uchy (inst.). Substantivum prso má v pl. tvary v nom. a ak.: prsa // prsy, v gen.: 

prsou // prsů, v dat.: prsům, v lok.: (na) prsou // prsech a v inst.: (s) prsy // prsama (hov.) 

(Karlík 1995: 266). 

Přejatá obecná jména středního rodu zakončená na -eum, -ium, -ion, -uum, jako 

např. vakuum, koloseum, individuum, akvárium aj. se v češtině skloňují podle vzoru 

 
4 Ve významu „části těla“. 
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město v sg. a v nom. pl., v ostatních pádech se skloňují jako vzor moře. V následující 

tabulce je znázorněno skloňování těchto neuter v sg. (Havránek 2002: 77–78): 

Pád Koncovka -um Koncovka -ma Koncovka -ion 

Nom. centrum muzeum téma sympozion 

Gen. centra muzea tématu sympozia 

Dat. centru muzeu tématu sympoziu 

Ak. centrum muzeum téma sympozion 

Lok. centru muzeu tématu sympoziu 

Inst. centrem muzeem tématem sympoziem 

 

Koncovka -um/-ion se ve většině podstatných jmen odsouvá, např.: muzeum 

– bez muzea, sympozion – bez sympozia, album – bez alba atd. Neutra s koncovkou -ma 

naopak se o kmen -at- rozšiřují, např.: schéma – bez schématu, drama – bez dramatu 

atd. (Karlík 1995: 270). Neutra mající před -o samohlásku, jako např. rodeo, kakao, 

rádio aj., mají v singuláru tvary podle vzoru město a v gen. pl. mají tvary: rodeí, kakaí, 

rádií; v dat.: rodeím // rodeům, kakaům, rádiím; v lok.: (o) rodeích5, kakaech, rádiích 

a v inst.: rodei // rodey, kakay, rádii (Karlík 1995: 278). 

 

Skloňování neuter v ruštině 

Ke střednímu rodu patří v ruštině substantiva první skupiny skloňování (I склонение), 

která lze rozdělit do dvou skupin: 

• neutra, která končí na -ие (např. собрание, бытие, житие atd.) 

• neutra, která nekončí na -ие (např. плечо, правило, сердце, лицо, воскресенье 

atd.) 

Podle tvrdého vzoru se v ruštině skloňují podstatná jména středního rodu podle 

typu правило, podle měkkého vzoru se skloňují slova: воскресенье, училище, 

собрание (Balcar 1997: 27). Následující tabulka znázorňuje skloňování podstatných 

jmen středního rodu v sg. (Balcar 1997: 27, Barnetová 1979: 458): 

 

 

 
5 rodeech (hov.) 
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Pád Tvrdý vzor Měkké vzory 

Nom. правило училище собрание воскресенье 

Gen. правила училища собрания воскресенья 

Dat. правилу училищу собранию воскресенью 

Ak. правило училище собрание воскресенье 

Inst. правилом училищем собранием воскресеньем 

Lok. (о) правиле (об) училище (о) собрании (о) воскресенье 

 

Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je v lokálu: podstatná jména, končící na      

-ие (např. собрание) mají v lok. sg.  koncovku -и (о собрании). Substantiva středního 

rodu, která nekončí na -ие (např. поле) mají v lok. sg. koncovku -е (о поле) (Adamec 

1996: 62–63). Neutra se v ruštině shodují v nom. a ak. v jednotném a množném čísle. 

Skloňování podstatných jmen středního rodu v pl. je znázorněno v následující tabulce 

(Balcar 1997: 27): 

Pád Tvrdý vzor Měkké vzory 

Nom. правила училища собрания воскресенья 

Gen. правил училищ собраний воскресений 

Dat. правилам училищам собраниям воскресеньям 

Ak. правила училища собрания воскресенья 

Inst. (с) правилами (с) училищами (с) собраниями (с) воскресеньями 

Lok. (о) правилах (об) училищах (о) собраниях (о) воскресеньях 

 

Substantiva s koncovkou -ко v sg. mají v nom. pl. koncovku -и, např.: яблоко-

яблоки, колено-колени, плечо-плечи, ухо-уши aj. Několik podstatných jmen má 

v plurálu koncovku -ья, např.: крыло-крылья, звено-звенья, перо-перья, дерево-

деревья aj. V gen. pl., který zpravidla nemá koncovku, se můžeme občas setkat 

s vkladnými -o- a   -e-, např.:  окна – (без) окон, стёкла – (без) стёкол, кресла – (без) 

кресел aj. V ruštině se lze setkat v gen. i s vkladným -и-, které mají substantiva na -ье, 

jako např.: воскресенья – (без) воскресений, варенья – (без) варений aj. Zakončení      

-ьев v gen. pl. mají substantiva typu звено (без звеньев) a také podstatná jména платье 

(без платьев), верховье (без верховьев), низовье (без низовьев), устье (без устьев). 
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Koncovku -ов v gen. pl. mají substantiva na -ико, jako např.: колёсико – (без) 

колёсиков, a některá jiná: (без) облаков, судов aj. Podstatná jména středního rodu поле, 

море, горе se skloňují obdobně jako собрание, ale v lok. sg. mají koncovku -е (о поле, 

море, горе). V gen. pl. mají substantiva поле a море koncovku -ей (без полей, морей). 

Ke třetí skupině skloňování (III склонение) patří v ruštině deset substantiv středního 

rodu, končící na -мя (семя, стремя, время, бремя, вымя, знамя, имя, пламя, племя, 

темя) a mají zvláštní skloňování (Adamec 1996: 67–68), které je uvedeno v následující 

tabulce (Adamec 1996: 68, Balcar 1997: 27, Barnetová 1979: 466): 

Pád singulár plurál 

Nom. время имя семя имена 

Gen. времени имени семени имён 

Dat. времени имени семени именам 

Ak. время имя семя имена 

Inst. временем именем семенем именами 

Lok. (о) времени имени семени (об) именах 

 

Zároveň je v tabulce znázorněn příklad skloňování v pl. – имена (Виноградов 

1952: 173). Neutra вымя, пламя, темя se nepoužívají v pl. a substantiva семя 

a стремя mají v gen. pl. tvary семян a стремян. Tvary substantiva знамя v pl. mají 

přízvuk na druhé slabice: знамёна, знамён atd. (Виноградов 1952: 173). Neutra небо 

a чудо mají v nom. pl. nepravidelné tvary: небеса a чудеса. Tvar nom. pl. se shoduje 

s ak. pl. V následující tabulce je uvedeno skloňování podstatných jmen небеса, чудеса 

v pl. (Balcar 1997: 27): 

Nom. небеса чудеса 

Gen. небес чудес 

Dat. небесам чудесам 

Ak. небеса чудеса 

Inst. небесами чудесами 

Lok. (о) небесах (о) чудесах 

 

Podstatné jméno středního rodu дитя (дети – pl.) má zvláštní deklinaci 

a v současné ruštině se mnoho nepoužívá, na rozdíl od substantiva ребёнок (m. r., sg.), 

např. это необыкновенный ребёнок (Adamec 1996: 68, Виноградов 1952: 174). 
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Následující tabulka znázorňuje skloňování podstatného jména středního rodu дитя 

v sg. a pl. (Adamec 1996: 68, Barnetová 1979: 466, Виноградов 1952: 174): 

Pád singulár plurál 

Nom. дитя дети 

Gen. дитяти детей 

Dat. дитяти детям 

Ak. дитя детей 

Inst. дитятей/ дитятею6 детьми 

Lok. (о) дитяти (о) детях 

 

Substantivum дитя se v dnešní době v ruštině používá v ustálených výrazech, 

jako např. дитя улицы, дитя природы aj. Podstatné jméno дети (pl.) se skloňuje podle 

třetí skupiny skloňování a, na rozdíl od podstatného jména дитя, se používá velice 

často, např. грудные дети, на улице играют дети atd. (Виноградов 1952: 174). 

 

Skloňování neuter v polštině 

V polštině stejně jako v češtině jsou tři rody: rod mužský (rodzaj męski), rod ženský 

(rodzaj żeński) a rod střední (rodzaj nijaki) (Šaunová 1958: 48). Zároveň má polština 

sedm pádů, ale stejně jako v ruštině je 6. pád – instrumentál a 7. pád – lokál. Skloňování 

substantiv v polštině se dělí na čtyři skupiny: mužské, ženské, střední a smíšené 

skloňování. Každá skupina má několik vzorů, které se rozlišují podle souhláskového 

nebo samohláskového zakončení (Šaunová 1958: 49). Podstatná jména středního rodu 

jsou v polštině zakončena na: samohlásku -o (okno, miasto, lato, wieko, słowo), 

samohlásku -e (zdanie, pole, morze, pytanie, wybrzeże, serce), samohlásku -ę (cielę, 

zwierzę, imię) a koncovku -um (muzeum) (Pančíková 1994: 16). 

V následující tabulce jsou příklady skloňování podstatných jmen středního rodu 

jednotného čísla, zakončená samohláskou -o (Pančíková 1994: 20, Šaunová 1958: 94): 

Nom. miasto okno lato wieko słowo 

Gen. miasta okna lata wieka słowa 

Dat. miastu oknu latu wieku słowu 

Ak. miasto okno lato wieko słowo 

Vok. miasto okno lato wieko słowo 

 
6 Tvar inst. sg. дитятею lze vysvětlit jako tradiční pravopis. 
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Inst. miastem oknem latem wiekiem słowem 

Lok. (o) mieście oknie lecie wieku słowie 

 

V jednotném čísle se shoduje nom., ak. a vok. (koncovka -o). V gen. sg. neutra 

mají koncovku -a a v dat. sg. koncovku -u. V následující tabulce jsou příklady 

skloňování uvedených neuter v pl. (Pančíková 1994: 20, Šaunová 1958: 94): 

Nom. miasta okna lata wieka słowa 

Gen. miast okien lat wiek słów 

Dat. miastom oknom latom wiekom słowom 

Ak. miasta oknom lata wieka słowa 

Vok. miasta oknom lata wieka słowa 

Inst. miastami oknami latami wiekami słowami 

Lok. (o) miastach oknach latach wiekach słowach 

 

Pro plurál také platí, že nom., ak. a vok. mají stejný tvar (koncovka -a). V gen. 

pl. je koncovka nulová, v dat. pl. mají neutra koncovku -om, v inst. pl. -ami a v lok. pl. 

– koncovku -ach. Další uvedená tabulka znázorňuje skloňování podstatných jmen 

středního rodu, zakončených samohláskou -e v sg. (Pančíková 1994: 20, Šaunová 1958: 

95): 

Nom. serce pole pytanie wybrzeże wejście 

Gen. serca pola pytania wybrzeża wejścia 

Dat. sercu polu pytaniu wybrzeżu wejściu 

Ak. serce pole pytanie wybrzeże wejście 

Vok. serce pole pytanie wybrzeże wejście 

Inst. sercem polem pytaniem wybrzeżem wejściem 

Lok. (o) sercu polu pytaniu wybrzeżu wejściu 

 

Tvary v nom., ak. a vok. v sg. se shodují, v dat. a lok. mají koncovku -u, v gen.  

-a a v inst. -em. Další skupinou podstatných jmen středního rodu jsou neutra, zakončena 

samohláskou -ę. V následující tabulce znázorněno skloňování v sg. (Pančíková 1994: 

20, Šaunová 1958: 95): 
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Nom. imię zwierzę cielę 

Gen. imienia zwierzęcia cielęcia 

Dat. imieniu zwierzęciu cielęciu 

Ak. imię zwierzę cielę 

Vok. imię zwierzę cielę 

Inst. imieniem zwierzęciem cielęciem 

Lok. (o) imieniu zwierzęciu cielęciu 

 

Tato skupina neuter se člení na dvě podskupiny: 

• neutra, jejichž základ se rozšiřuje o příponu -ęc: źrebię (nom. sg.) – źrebięcia 

(gen. sg.). Tato přípona se v pl. mění v -ęt a -ąt: źrebięta (nom. pl.), źrebiąt (gen. 

pl.) atd.; 

• neutra, jejichž základ se rozšiřuje o příponu -en: imię (nom. sg.) – imienia (gen. 

sg.). Tato přípona se v pl. mění v -on: imiona (nom. pl.) – imion (gen.pl.) 

(Šaunová 1958: 96). 

V polštině, stejně jako v češtině jsou neutra cizího původu, zakončená na -um, 

převzaté z latiny nebo řečtiny, jako např. gimnazjum, liceum, studium, archiwum, 

imperium, seminarium, sanatorium, muzeum aj., která se v sg., na rozdíl od češtiny, 

neskloňují. V pl. se skloňují podle vzoru pole, avšak v gen. pl. mají koncovku -ów, v dat. 

pl. -om: gimnazjów, gimnazjom atd. Substantiva album a kostium jsou mužského rodu 

a skloňují se následujícím způsobem7: gen. sg. albumu, dat. sg. albumowi atd. 

(Pančíková 1994: 20, Šaunová 1958: 104). Substantiva oko, ucho se skloňují v sg. podle 

vzoru wieko a v pl. mají dvojí tvary jako v češtině: oczy, uszy / oka, ucha8 (Šaunová 

1958: 102–103). 

 

Závěr 

V závěru předložené publikace jsou tři příklady deklinace substantiv středního rodu 

v češtině, ruštině a polštině. V následující tabulce je příklad skloňování neutra jméno, 

které se v češtině skloňuje podle vzoru město, v ruštině patří имя k zvlažní skupině 

skloňovaní a v gen., dat., lok. a inst. se rozšiřují o kmen -ен- a v polštině imię patří ke 

skupině neuter, končicích na -ę. 

 

 
7 Podle vzoru dwór (m. r.). 
8 Tyto tvary mají odlišný lexikální význam: oka v síti, ucha u hrnců atd. 



Alena DANYIOVÁ 

Komparace deklinačních systémů podstatných jmen středního rodu ve vybraných slovanských jazycích 

79 
 

 

Z tabulky lze spatřit jistou shodu a podobenství slov, ale princip skloňování je 

odlišný. Další příklad – skloňování podstatného jména slovo, které má velice podobné 

skloňování v ruštině, češtině a polštině, kromě odlišnosti v lok. v češtině – o slovu a inst. 

v ruštině – словом. 

Pád čeština ruština polština 

Nom. slovo слово słowo 

Gen. slova слова słowa 

Dat. slovu слову słowu 

Ak. slovo слово słowo 

Vok. slovo --- słowo 

Lok. (o) slovu слове słowie 

Inst. slovem словом słowem 

 

Poslední příklad je neutrum pole, které v nom. v ruštině, češtině a polštině má 

stejnou koncovku -e a v inst. -em: 

Pád čeština ruština polština 

Nom. pole поле pole 

Gen. pole поля pola 

Dat. poli полю polu 

Ak. pole поле pole 

Vok. pole --- pole 

Lok. poli поле polu 

Pád čeština ruština polština 

Nom. jméno имя imię 

Gen. jména имени imienia 

Dat. jménu имени imieniu 

Ak. jméno имя imię 

Vok. jméno --- imię 

Lok. (o) jménu имени imieniu 

Inst. jménem именем imieniem 
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Inst. polem полем polem 

 

Z toho vyplývá, že některá neutra mají velice podobný princip skloňování 

v češtině, ruštině a polštině, jako např.: pole – поле – pole atd., avšak některá mají 

odlišnosti: jméno – имя – imię atd. Některá neutra v češtině nemají v polštině či ruštině 

ekvivalent středního rodu a nelze srovnat princip skloňování, např.: auto (stř. r.) 

– машина (ž. r.), автомобиль (m. r.) – samochód (m. r.) atd. 

 

Summary 

The presented publication deals with a comparison of declension systems of neuter 

gender nouns in Russian (East Slavic language), Czech and Polish (West Slavic 

languages). The declension of the neuter in the mentioned Slavic languages is described 

and the comparison tables of the declension systems of the neuter are given at the end. 

The aim of the publication is to point out the similarities and differences in neuter 

declension in the mentioned contemporary Slavic languages. 
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Úvod 

Cieľom príspevku je charakterizovať a ozrejmiť podmienky vzniku ľudovej etymológie, 

obzvlášť demonštrovať tento jav na konkrétnych lexikálnych príkladoch. Zámerom 

našej práce je analyzovať ľudovú etymológiu v slovenských nárečiach, keďže sa 

nazdávame, že práve v tejto časti slovnej zásoby (klasifikácia slovnej zásoby z hľadiska 

sociálneho a teritoriálneho používania) bude výskyt nami sledovaného javu význačný. 

Hlavným predpokladom takto formulovanej tézy je skutočnosť, že nárečia, používané 

najmä v hovorených prejavoch, nepodliehajú vonkajším inštitucionálnym zásahom či 

úpravám tak ako spisovný jazyk. Cudzie lexémy (prenikajúce do jazyka z dôvodu 

jazykových kontaktov) sa v nárečiach dynamickejšie „udomácňujú“. Tento proces je 

v mnohých prípadoch uľahčený vokalicko-konsonantickou substitúciou, ale ako v práci 

poukážeme aj sekundárnou motiváciou, ktorá je elementárnou súčasťou ľudovej 

etymológie.  

V jednotlivých podkapitolách sa stručne venujeme historicko-spoločenským 

vzťahom slovenských nárečí k dvom vybraným jazykom, a to k nemčine a maďarčine. 

Dôraz kladieme aj na objasnenie adaptácie preberaných germanizmov a maďarizmov 

do slovenského jazyka. Takto definované odborno-teoretické state nám umožnia 

presnejšie a jednoduchšie vyčlenenie ľudovoetymologickej lexiky, ktorú následne 

analyzujeme v podkapitole s názvom Slovníček ľudových etymológií. V etymologickom 

rozbore jednotlivých lexém poukazujeme na formálne zmeny prevzatého prvku 

z dôvodu sekundárnej motivácie. V závere manifestujeme ľudovoetymologické zmeny 

i v rozsahu pôvodných slovenských dialektizmov.  

 
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Univerzitnej grantovej agentúry III/4/2022 Ľudová etymológia 

v nespisovnej lexike a hovorových slovách. 

mailto:natalia.glaap@ukf.sk
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1 Charakteristika a vznik ľudovej etymológie 

Rejzek (Rejzek 2009: 1) ľudovú etymológiu vymedzuje ako „...podvědomú snahu 

spojovat slova s jinými známými slovy. Často je takové spojení v souladu se skutečnými 

původem slova, jindy je ovšem taková etymologická asociace mylná. Projevit sa může 

změnou podoby slova (v písmu či ve výslovnosti), změnou významu či se může odehrát 

pouze v povědomí mluvčího.“ Rejzek v tejto definícii vychádza z chápania jazyka ako 

jazykovej štruktúry obsahujúcej fonetické, gramatické a lexikálne elementy, existujúce 

a kooperujúce v spoločných vzťahoch. Vo vedomí rodených hovoriacich konkrétneho 

jazyka vznikajú na základe týchto spojení psychologické asociácie významov, zvukov 

či gramatických tvarov, ktoré môžu byť objektívne (odrážajú reálne vzťahy existujúce 

v jazyku) alebo subjektívne (nezodpovedajú skutočným spojeniam slov vzhľadom na 

ich význam, hláskovú či gramatickú podobu). Subjektívne psychologické asociácie 

vytvárajú jav označovaný ako ľudová etymológia. 

Termín ľudová etymológia je nemeckou výpožičkou zo slova volksetymologie 

a do lingvistiky ho zaviedol dovtedy nie veľmi známy jazykovedec Ernst Förstermann. 

Jadro  Förstermannovho chápania ľudovej etymológie je formulované hneď v úvode 

prelomového článku Ueber deustche volksetymologie (Förstermann 1852: 3): „Oft 

naemlich glaubt der volksgeist irrthuemlicherweise in einem worte das etymon eines 

andern gefunden zu haben und da das volk als solches nie bei der theorie stehen bleibt, 

sondern gleich in die praxis hinuebergeht, so wandelt es dann das abgeleite-te  wort  so  

um,  daß  es  eine  dem angeblichen etymon  angenaeherte form enthält“ (Duch ľudu 

často nesprávne verí, že nájde etymón jedného slova v inom, a pretože ľud ako taký 

nikdy neukončí svoje uvažovanie iba na teoretickej rovine, okamžite prejde k praxi 

a zmení odvodené slovo takým spôsobom, že jeho nová forma ho priblíži k údajnému 

etymónu).  

Ernst Förstermann (Förstermann 1852: 4) vymedzuje dva základné procesy 

podmieňujúce vznik tohto javu. Prvým je výskyt domácich slov javiacich sa v mysli 

hovoriacich nepriehľadnými, druhým je prenikanie cudzích slov do jazyka, ktorých 

význam či príbuznosť k iným domácim slovám sú nejasné. V súčasnosti môžeme 

konštatovať, že jeho definícia je takmer totožná s aktuálnou.  

Vzniku ľudových etymológií podliehajú domáce slová, ktoré sa 

deetymologizáciou dostali do „slabého postavenia“, resp. z centra lexikálneho systému 

na perifériu. Pojmom deetymologizácia označujeme proces, v rámci ktorého dochádza 

k strate etymologickej priehľadnosti, slovo je vytrhnuté z etymologického hniezda 

a lexikálnych súvislostí. Takéto slovo je následne etymologicky izolované a snahou 
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hovoriacich je ho zaradiť do takého etymologického hniezda, ktoré má úplne odlišný 

pôvod.  

Pravdepodobne najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim existenciu ľudových 

etymológií je prechod cudzích slov do domáceho jazyka. Keďže cudzie slová nemajú 

v konkrétnom jazyku žiadne „etymologické korene“, sú veľmi vďačným materiálom. 

V takýchto prípadoch sa dávajú tieto slová do vzťahu s domácimi slovami, ktoré sú 

známe a široko používané, teda stoja v silnom postavení. 

V súvislosti s prenikaním cudzích slov do národného jazyka sa bližšie zameriame 

na jednu z jeho foriem – na slovnú zásobu nárečí. Táto nespisovná varieta národného 

jazyka je pre náš výskum zaujímavá najmä preto, že sa v jej členitosti odzrkadľujú dávne 

historicko-spoločenské a politické podmienky. V tomto kontexte musíme zohľadniť 

vývin slovnej zásoby, ktorá sa z hľadiska spomenutých faktorov nevyvíjala izolovane, 

lež v kontakte i s inými jazykmi. Dôsledkom interferencie jazykov, a to príbuzných 

i nepríbuzných, sa vytvárajú predpoklady pre jazykové procesy, ako je vzájomné 

prenikanie a ovplyvňovanie jazykových štruktúr od fonologických až po sémantické. 

Integrácia cudzích slov do nárečí v porovnaní so spisovným jazykom je, samozrejme, 

jednoduchšia, keďže nárečia, predovšetkým používané v ústnom styku, nepodliehajú 

vonkajším inštitucionálnym zásahom či úpravám.  

 

2 Jazyková interferencia  

Vzhľadom na zámer a cieľ lingvistických prác sa môžeme s termínom jazyková 

interferencia stretnúť v dvoch základných interpretáciách. V širšom ponímaní termín 

značí ovplyvňovanie jazykov na rôznych jazykových úrovniach. V užšom zmysle 

predstavuje negatívny vplyv rodného jazyka pri osvojovaní si cudzieho jazyka (v teórii 

vyučovania cudzích jazykov; Kráľová 2011: 11). S ohľadom na potreby našej práce 

(preberanie a adaptovanie lexém z cudzích jazykov podľa pravidiel ľudovej etymológie) 

budeme hlbšie rozvíjať prvý výklad.  

Aj napriek tomu, že jazykovej interferencii sa lingvisti venovali už počas 19. 

storočia, jej teóriu systematicky spracoval až Uriel Weinreich v 50. rokoch minulého 

storočia (Languages in Contact: Findings and Problems 1953). Jazykové kontakty 

pritom necharakterizuje iba na úrovni jazykového systému, no všíma si aj 

mimojazykové faktory, ako napr. demografické informácie hovoriacich daným jazykom 

(Földes 2010: 137). U. Weinreich (Weinreich 1979: 22) definuje interferenciu ako: 

„prípady odkláňania sa od normy niektorého z jazykov, ktoré sa vyskytujú v reči 

bilingvistov ako dôsledok jazykového kontaktu.“ Bilingvizmus autor označuje ako jav 

striedavého používania dvoch jazykov, pričom zainteresovaný subjekt pomenúva 
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bilingvistom. Podľa U. Weinreicha je miestom jazykového kontaktu ľudská myseľ, 

a teda z pohľadu bilingvizmu ide o jej individuálnu úroveň prejavovania sa 

(psycholingvistická definícia jazykového kontaktu). O niekoľko rokov neskôr však 

vznikajú tzv. sociolingvistické teórie jazykového kontaktu (pozri napr. Peter H. Nelde 

1983), ktoré poukazujú na jav interferencie aj v rámci skupiny ľudí. Bilingvizmus sa 

v tomto prípade prejavuje na sociálnej úrovni (Riehl 2014: 12).  

Podoba jazykovej interferencie je daná neopakovateľnou kontaktovou situáciou. 

Medzi aspekty, ktoré do tohto procesu vstupujú, zaraďujeme napríklad „...históriu, 

frekvenciu a okolnosti kontaktu s cudzím jazykom, vzájomnú zrozumiteľnosť, veľkosť 

a mocenskú alebo ekonomickú silu obidvoch skupín“ (Pokorný 2010: 124). Výsledný 

jazykový kontakt sa v bilingválnom prostredí môže prejaviť ako tzv. code switching 

(striedanie kódu – komunikačný prechod z jedného jazyka do druhého), alebo ako 

interferencia, v rámci ktorej dochádza k preberaniu osobitých jednotiek z jazyka A do 

jazyka B. Ráz preberania jazykových prvkov je najlepšie pozorovateľný v lexikálnej 

rovine jazyka, keďže spomedzi foneticko-fonologickej, morfologicko-syntaktickej 

a pragmatickej roviny jazyka je najdynamickejšia.  No i napriek tomuto dynamizmu si 

lexikálna rovina zachováva rovnováhu. Súčasťou konštituovania systému sú tzv. 

akomodačno-asimilačné procesy. Jazyk (v našom prípade lexikálna rovina) sa 

prispôsobuje svojmu okoliu – preberanie lexikálnych prvkov (akomodácia), no zároveň 

si dané okolie – lexikálne prvky, prispôsobuje sebe (asimilácia).  

 

3 Ľudové etymológie v slovách prebratých z nemčiny 

3.1 Stručný historický náčrt 

Nemecky hovoriace obyvateľstvo prichádzalo na územie dnešného Slovenska relatívne 

rovnomerne. Intenzita nemeckej kolonizácie bola rôzna a jej jednotlivé etapy možno 

charakterizovať z pohľadu širších dejinných súvislostí.  

O prvej, menšej, kolonizačnej vlne môžeme hovoriť v rozmedzí 6.–10. stor. 

Spájala sa s christianizačnými úmyslami ešte pred vznikom Veľkej Moravy, ale i počas 

jej existencie. Prevzaté slová patria najmä do oblasti kresťanskej terminológie a sú 

zväčša latinského pôvodu, napríklad: mních (zo sthnem. munih, a to z lat. monicus), 

žehnať (zo sthnem. seganen, a to z lat. signare), kostol (zo sthnem. kloster, a to z lat. 

castellum) a pod. (Krajčovič 1988: 169). V menšej, ale nemenej významnej miere, sa 

preberali slová z oblasti konverzačnej reči: chlieb (z nem. hleib), žemľa (z nem. 

semmel), ďakovať (z nem. denke) (Žigo 1998: 51).  
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Po ničivom tatárskom vpáde v roku 1241 došlo k významným stratám domáceho 

obyvateľstva. Záujmom cirkevných i svetských feudálov bolo zaľudniť prázdne oblasti 

novými osadníkmi, ktorých majorita bola práve nemeckého pôvodu (druhá kolonizačná 

vlna). Noví kolonisti sa usadili na juhozápadnom Slovensku (oblasť medzi Bratislavou 

a Trnavou), na strednom Slovensku (územie okolo Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, 

Krupiny a Sebechlieb). Okrem týchto oblastí kolonisti posilnili už existujúci nemecký 

substrát na Spiši (pozri viac Kučera 2011: 198). Prijímaná a adaptovaná lexika z tohto 

obdobia odráža najmä reálie z hospodárskeho a spoločenského života: richtár, 

pančucha, jarmok, halier a pod.  

Z hľadiska preberania lexiky bola zaiste najmenej výrazná tretia kolonizačná 

vlna (16. stor.). Nemeckí a rakúski kolonisti prichádzajú na Slovensko v obavách 

o násilné potláčanie svojho vierovyznania. Anabaptisti alebo novokrstenci vystupovali 

ako stúpenci radikálnej obnovy kresťanstva a v stredovekej Európe sa nestretli 

s porozumením. Skupiny prišelcov (na Slovensku nazývaných aj habánmi) žili 

uzavretým spôsobom života v malých komunitách tzv. haushabenoch – odtiaľ názov 

habáni. Vplyv ich ľudového jazyka sa len v malej miere prejavil v lexikálnej rovine 

niektorých západoslovenských a spišských nárečí. Dôvodom je do istej miery aj fakt, že 

už od 18. stor. boli habáni prenasledovaní i v Uhorsku. Nové útočisko hľadali 

v Sedmohradsku, odkiaľ postupovali do južného Ruska a do severnej Ameriky.  

 

3.2 Adaptácia germanizov  

Z hľadiska historických medzijazykových vzťahov prichádzala slovenčina do kontaktu 

s viacerými jazykmi, ale ani jeden jazyk tak výrazne neovplyvnil lexiku slovenčiny ako 

práve nemčina. Prevzaté germanizmy sa v rámci integračného procesu prispôsobovali 

slovenskému jazykovému systému vo všetkých jazykových rovinách. Morfologické, 

fonetické či lexikálne zmeny sú v odbornej literatúre dobre preskúmané a zaznamenané. 

V tejto podkapitole sa zameriame najmä na vokalicko-konsonantické nahrádzanie 

hlások spracované podľa publikácie Staršia slovenská lexika v medzijazykových 

vzťahoch (2011: 21). Na tomto teoretickom základe sme vypracovali metodiku, ktorá 

nám pomôže presne vyčleniť ľudovoetymologickú lexiku – zväčša neovplyvnenú 

týmito pravidelnými zmenami.   

1. Substitúcia vokálov a diftongov: 

− ö > e, o (förden – fedrovať, Söldner – žoldnier), 

− ü > i, y/ý, u (Kurfürst – kurfirst, Kübel – kybel, Büchse – puška), 

− eu > aj (Zeughaus – cajkhaus), 
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− ei > a/á, i, ia, aj, oj (Teilung – talung, Vorteil – fortieľ, Veilchen – fialka, Pfeife 

– fajka, Leiter – lojtra), 

− au > aj (Frauenzimmer – frajcimer),  

− ä > a/á, e (Jäger – jáger, Händel – hendel), 

− a > o (Bank – ponk), 

− e > a, i/í (Flech – flak, Fechter – fechtýr, schenken – šinkovať), 

− o > u/uo (Borg – burk, buorg, Lohn – lun, luon). 

Demonštrované zmeny neprebehli na celom území Slovenska jednotne. 

Príkladom je široké e, ktoré sa v západnej časti krajiny zmenilo na fonému e (plech, 

retovat), ale v centrálnej časti Slovenska sa nahrádzalo fonémou a (plach, ratovat) 

(Stanislav 1967: 415–423).  

2. Substitúcia konsonantov: 

− b > p, v (Büttel – pitl, Heber – hever), 

− f > b, v (farbe – barva, Schenkfass – šinkvas), 

− w > b (Verwalter – felborter), 

− r > l  (Stecker – štekel), 

− n > m (Kunst – kumšt),  

− ch > f (Kluft – kluchta), 

− sp, sk, st > šp, šk, št (dispensieren – dišpenzírovať, Muskat – muškát, Honswurst 

– honcburšt), 

− dvojica konsonantov ng sa v jednoslabičných slovách odstránila vsunutím vokálu  

(Gang – gánek). 

 

3.3 Slovníček ľudových etymológií  

• bajpika (z nem. Beilpicke) vo význame „vojenský bodák“ 

Bajpiku som zložev a odovzdav veliteľovi (Ludanice TOP) (SSN 1 1994: 88). 

Slovo bajpika vzniklo z pôvodného nem. Beilpicke (z nem. Beil „sekera“ a Picke 

„čakan“). Ľudovoetymologická zmena bola podmienená slk. výrazom pika (porovnaj 

historizmus pika ako synonymum pre substantívum kopija „stará bodná zbraň v podobe 

bodáka na dlhej rúčke“). 

• kochliť i kochlovať (z nem. kochen „variť“) „silne vrieť, klokotať“ 
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Keď voda kochľí, treba zavariť strapačky (Mošovce, MAR). Kochlovať (Slov. 

Ľupča BB) (oba doklady SSN 2 2006: 797). 

V nárečovom výraze pozorujeme zaujímavú obmenu pôvodnej formovej 

morfémy -n na formovú morfému -l. Ľudovoetymologická zmena mohla nastať pod 

vplyvom slov chochol, chocholatý, čo je azda expresívna obmena pôvodného *kocholъ 

– pôvodný význam mohol byť „čo je vyčesané“ (Králik 2015: 221). V nárečiach sa nám 

zachoval aj tvar kochlatý „majúci chochol“. Formálno-sémantická obmena z nem. 

kochen > slk. dial. kochliť, kochlovať nastala vo význame „varom vytvárať paru, 

chochol“.   

• lehbank (z nem. Lehnbank) „širšia lavica s ozdobným operadlom“ 

Stari ocec sebe ľehnul na ľehbank a ku_sebe zemžnul (Spiš. Štvrtok LVO) (SSN 

2 2006: 43). 

Nárečový výraz Lehbank je prevzatý z nemeckého Lehnbank „lavica na ležanie“ 

(podobný tvar nájdeme aj v súčasnej nemčine Lehnstuhl „kreslo“). V nemčine sa slovo 

Lehnbank vysloví s dôrazom na prvú hlásku n (vynecháva sa hláska h) (lénbaŋk).  

Prevzatý nem. výraz Lehnbank sa v nárečí priklonil k významovo-formálne 

podobnému slovu lehnúť (dial.): nemecké Lehn- > slovenské leh- . 

• bralta (z nem. Braut) „nevesta“  

Dakedi bralta mala na hlave partu a teraz ma venček (Spiš. Štvrtok LVO); To 

chto idze z braltu tancovac, ta bralta mu uľeje tej paľenki (Torysa SAB) (SSN 1 1994: 

152). 

Nemecký výraz Braut značí „nevestu, slobodnú (mladú) ženu v deň svadby“ 

a v písomných prameňoch naň nachádzame zmienky už od 9. stor. Formálnu zmenu 

hlások u (Braut) > l (bralta) vysvetľujeme asociáciou s tvarom slovesa v préterite 

ženského rodu brala (porov. hovor. brala si ho „cirkevne alebo úradne potvrdila 

vzájomné spolužitie“. V podobe slk. dial. bralta sa ustálila relačná morféma –a v súlade 

s inými substantívami ženského rodu, napr. nevesta. 

Pozri aj podobné heslá:  

• braltovský tanec „na svadbe tanec s nevestou, za ktorý tanečníci platia“  

Braltofski taňec (Torysa, SAB) (SSN 1 1994: 152). 

• braltin „mladoženích v deň svadby“ 

Braltin tak paradňe gračal (Dl. Lúka BAR) (SSN 1 1994: 152).  
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4 Ľudové etymológie v slovách prebratých z maďarčiny 

4.1 Stručný historický náčrt  

Historicko-politické kontakty starých Slovákov a starých Maďarov datujeme do 

obdobia konca 9. storočia. Maďarský kmeňový zväz, pozostávajúci zo siedmich 

maďarských kmeňov a kmeňa Kobarov (Kozarov), z oblasti Dnepra a Donu do územia 

Potisia neodchádzal dobrovoľne. Príčinou mohutného presunu etnika bola krutá porážka 

Pečenehmi, po ktorej sa starí Maďari pod vedením Álmoša a jeho syna Arpáda rozhodli 

hľadať novú vlasť. Krajina to však pre nich nebola úplne neznáma, keďže už v rokoch 

892 a 894 vyplienili Veľkú Moravu i Zadunajsko. Okrem koristi im výboje zaiste 

priniesli i vedomosť, že územie Dunajskej kotliny je vhodné pre ich pastiersky spôsob 

života. V roku 895 prekročili Karpaty a definitívne obsadili Potisie (Kučera 2011: 167).  

Podunajská nížina však nebola dostatočne prispôsobená na prezimovanie 

mohutných stád dobytku, čo viedlo k takmer automatickej kríze pastierstva. 

Nepriaznivú situáciu sa náčelníci kmeňov rozhodli riešiť lúpežnými vojnami – proti 

Veľkej Morave a Bavorsku. Obdobie prvej polovice 10. storočia je i preto 

charakteristické prehlbujúcou sa spoločenskou krízou, ktorú napokon ukončili dve 

závažné maďarské prehry. Maďari v snahe o udržanie pozície v oblasti Potisia 

zanechávajú pastiersky spôsob života a pozvoľne prechádzajú na poľnohospodársku 

výrobu. Od tohto momentu môžeme hovoriť o postupnom formovaní Uhorska 

(895/896–1918). Oporným pilierom utvárania ranostredovekého štátu boli zaiste 

i hospodársko-organizačné rezíduá po blatenskom a nitrianskom kniežatstve. Historicky 

významné centrá týchto kniežatstiev obsadil najmocnejší kmeň spomedzi celého 

kmeňového zväzu – kmeň Magyar, podľa ktorého bolo neskôr pomenované maďarské 

národné spoločenstvo (Kučera 2011: 167–169).  

 

4.2 Jazykové kontakty 

Slovensko-maďarské jazykové vzťahy boli podmienené spoločnou, takmer tisícročnou 

(895/896–1918) existenciou v štátnom útvare Uhorsko. Neexistujúca hranica medzi 

dvomi geneticky a typologicky odlišnými jazykmi sa prejavovala najmä na južnom 

slovensko-maďarskom etnickom pomedzí, ale doklady na jazykovú interferenciu 

možno nájsť aj v iných oblastiach Slovenska (Krupina alebo Prešov), v ktorých sa 

usádzalo maďarské obyvateľstvo (Doruľa 1977: 61).  

Prevzatá lexika odrážala najmä pomery spoločenského vidieckeho života 

v starom Uhorsku (štátoprávne a administratívne usporiadanie). V menšej miere sa 

spájala s prostredím mestským a remeselníckymi reáliami (ako v prípade nemčiny). 
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Príčinou je bližší kontakt slovenského etnika a maďarských feudálnych inštitúcií 

v prostredí vidieckom ako prostredí mestskom. Mnohé maďarizmy sa pritom prevzali 

do slovenčiny už v 11.–12. storočí, čo poukazuje na živé jazykové kontakty od samého 

začiatku spolunažívania etník (pozri viac Krajčovič 1988: 170). 

 

4.3 Adaptácia hungarizmov 

Prispôsobovanie sa fonologicko-morfologickému aparátu slovenského jazyka je 

zreteľné aj v prípade prevzatej maďarskej lexiky. Keďže sa v systéme maďarského 

jazyka vyskytujú také hlásky, aké slovenčina nemá, dochádzalo k ich prirodzenému 

nahradzovaniu inými zvukovo podobnými slovenskými hláskami. V nasledovnom 

prehľade (podľa publikácie Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch, 2011: 

40) sa sústredíme na tie fonetické zmeny, ktoré sú najmarkantnejšie a pre našu prácu 

najpotrebnejšie:  

1. Substitúcia vokálov: 

− ö > e/ie (költség – kelčík, köntös – kinteš); 

− ő > í (főember – fíember); 

− á > a/o (áldomás – aldomáš, hegyvám – heďvam); 

− e > a (lencse – lenča); 

− í > i (borítás – boritáš); 

− é > i/í (fillér – filír, bélyeg – biľag); 

− ó > o (folyosó – fološov, hintó – hintov). 

 

4.4 Slovníček ľudových etymológií  

• guľač (z maď. kulacs) „ploská okrúhla nádoba na tekutiny, čutora“  

Tak som zobrau šez guľačou, že kamarátom donesiem vodi (Pliešovce ZVO) 

(SSN 1 1994: 520). 

Tvar nárečového výrazu guľač vznikol  z pôvodného maďarského kulacs „plochá 

fľaša na vodu, nádoba na nápoje s úzkym hrdlom.“ Zmena maď. kulacs > slk. guľač 

bola motivovaná foneticko-sémantickou asociáciou so slovenským výrazom guľa.  

• bachráčik (z maď. bogrács, plurál bográcsok) „kotlík“  

Pôvodný maďarský termín vo význame „kotlík, ktorý možno zavesiť nad menší 

voľný oheň“ sa v slovenských nárečiach asocioval so slovom bachratý (1. bruchatý; 
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2. vydutý, baňatý, objemný), a to vzhľadom na podobnú foneticko-sémantickú 

charakteristiku (kotlík má tvar širšej kovovej nádoby s vypuklým dnom).  

• jazer diablov (z maď. číslovky ezer) „tisíc diablov“ 

Súčasťou slovenských kliatob bolo i spojenie tisíc diablov. Maďarskou 

interferenciou sa však pôvodná slovenská číslovka tisíc nahradila slovom maďarského 

pôvodu jazer (ezer) v rovnakom význame „tisíc“. V takto zmenenom spojení sa však 

časom strácala súvislosť s významom „tisíc“ a neskôr sa v ľudovej etymológii výraz 

spájal s podstatným menom jazero (Doruľa 1977: 69). 

 

5 Sekundárna motivácia pôvodných slovenských dialektizmov 

Ako sme v predošlých kapitolách poukázali, do procesu sekundárnej motivácie vstupujú 

zákonite dva prvky. Prvým z nich je motivované slovo, ktoré pochádza z cudzích 

jazykov. Druhý prvok je sekundárny motivant (slovo dostatočne frekventované 

a známe), ktorý vykazuje s motivovaným slovom istú formálno-sémantickú súvislosť. 

Táto korelácia, pracovne ju môžeme nazývať aj podobnosť, viedla hovoriacich 

k rôznym obmenám vzťahujúcich sa na motivované slovo. Sekundárne motivované 

slovo nazývame motivát. Pre zjednodušenie môžeme teóriu zaznačiť do schémy:  

motivované slovo + sekundárny motivant → motivát.  

Psycholingvistický jav ľudovej etymológie však nezasahuje iba prevzatú lexiku 

z cudzích jazykov, ale príklady naň nachádzame aj v slovenskej slovnej zásobe. 

Hovoriaci pôvodné slovenské dialektizmy formálne prispôsobovali, a to najmä 

vzhľadom na foneticko-sémantické paralely so sekundárnym motivátorom, ktorého 

genézu zaraďujeme rovnako do slovenskej proveniencie.   

 

5.1 Slovníček ľudových etymológií 

• cukorija (z slk. cigória, od 17. stor.) „kávová náhradka vyrábaná obyč. z čakanky“ 

Cukorija (Humenné) (SSN 1 1994: 210).  

Slovo cigória pochádza zo strlat. cichorea, cicorea, pričom pôvodný tvar sa 

vykladá z gréckeho kichorion. Ľudovoetymologická zmena z cigória na cukorija 

prebehla v dôsledku formálneho zblíženia so slovom cukor pravdepodobne podľa 

sladkej chuti cigórie. 

• cingír i cingúr (z slk. dial. cigur) „ľadový kvapeľ“ 
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Ale visá cingíre! (Záh. Bystrica BRA). Ze strechi také cingúre ladu viseli 

(Ružindol TRN) (SSN 1 1994: 212).  

Dial. cingúr „ľadový kvapeľ“ je pravdepodobne variantom rovnoznačného dial. 

cigur. Začiatočné cing- mohlo vzniknúť i pod vplyvom slovesa cingať.  

K sémantickej asociácii „vydávať zvonivý zvuk, cinkať“ : „ľadový útvar“ porov. 

pomenovania typu: 

− čes. dial. zvonek „cencúľ“, 

− ang. icy-bell doslova „ľadový zvonec“. 

 

Záver 

V predkladanom príspevku sme sa zamerali na vymedzenie ľudovej etymológie 

v slovenských nárečiach. V jednotlivých kapitolách sme poukázali na                          

historicko-spoločenské dôvody jazykových kontaktov, ktoré sa okrem iného prejavili 

aj v preberaní a adaptovaní slovnej zásoby. Zistili sme, že okrem všeobecného 

vokalicko-konsonantického nahrádzania hlások si nositelia nárečí prispôsobovali cudzie 

lexémy aj psycholingvistickým javom ľudovej etymológie. Ľudovoetymologická zmena 

sa pritom vo všetkých analyzovaných slovách prejavila formálnou obmenou prevzatého 

prvku. Dôvodom tejto zmeny bola podobnosť vo zvukovo-významovej stránke so 

sekundárnym motivantom, ktorý je slovenského pôvodu.  

 

Summary 

This paper is focused on the definition of folk etymology in Slovak dialects. Individual 

chapters point out the historical and social reasons for language contacts, which 

influenced the acquisition and adaptation of loanwords. Discovered was, that in addition 

to the general vocal-consonantic replacements of speech, the dialect holders also 

adapted foreign lexemes through the psycholinguistic phenomena of folk etymology. In 

all analyzed words was observed a formal change due to its sound and semantic 

association with already existing Slovak words.   
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Pojęcie losu jest obecne w kulturze od jej zarania i towarzyszy ludzkości na przestrzeni 

wieków jako istotny element systemów mitologicznych, religijnych i etycznych. Nina 

Arutjunowa pisze, że koncept losu stanowi „jądro narodowej i indywidualnej 

świadomości” i jest ujmowany jako „aktywnie działający pierwiastek życia”, tajemnicy 

którego nie można odgadnąć ani zrozumieć (Арутюнова 1994: 3). I chociaż zagadka 

nieprzewidywalności i sensowności wydarzeń jest uniwersalna dla różnych epok 

i narodów, to same kategorie wolności czy konieczności bywają w różnych kulturach 

postrzegane odmiennie. 

 Судьба  jest jedną z ważniejszych kategorii kultury rosyjskiej. Zgodnie 

z przekonaniem Aarona Guriewicza „myślimy o sobie w kategoriach własnej kultury”, 

która daje się rozpoznać poprzez właściwy jej „układ współrzędnych”, skonfigurowany 

z uniwersalnych pojęć, takich jak czas, przestrzeń, wolność czy właśnie los. Każdy 

z wymienionych konceptów daje się zbadać jako element danej kultury, lecz 

w płaszczyźnie nie ideologicznej, a społeczno-psychologicznej, w sferze doznawania, 

a nie rozumienia świata, pomimo ich wzajemnego przenikania się (Guriewicz 1976: 18). 

Można więc założyć, że rosyjskie pojmowanie судьбы będzie zdeterminowane 

kulturowo i będzie wywierać dający się zauważyć wpływ na sposób postrzegania 

świata, uczestniczenia w życiu społecznym i duchowym, jak też na pojmowanie 

i doświadczanie codziennej egzystencji, na tożsamość i mentalność rosyjskiego 

człowieka.  
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 Судьба jest obecna w kulturze rosyjskiej od jej zarania. Jest ona pojęciem 

pojemnym i złożonym. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wraz z przeobrażeniami 

zachodzącymi w kulturze samo pojęcie судьбы będzie ulegać modyfikacjom. 

Szczególnie wyraźnie taki proces uwidocznia się w XX wieku, kiedy to zmienił się 

paradygmat całej kultury – rosyjska miała stać się radziecką, z nową wizją świata, 

człowieka i jego przeznaczenia. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że pojęcie судьбы 

jest szerokie i dotyka wielu poziomów funkcjonowania kultury. Badaczka rosyjskiego 

folkloru Serfaim Nikitina pisze, że «судьба это существо всепроникающее, 

и щупальцa её видны повсюду. Семантическое поле судьбы почти безгранично 

и очень густо засеяно. Пожалуй, не поле, а поля, в разных фольклорных жанрах 

не похожи друг на друга: в плачах поле судьбы засеяно горем-кручной, и гуляет 

по нему скорая смертушка во многообразных своих обличьях; в духовных стихах 

оно усеяно грехами и обильно полито слезми покояния» (Никитина 1994: 130). 

Nikitina dostrzega w rozumieniu судьбы połączenie pogańskich wyobrażeń 

o przyrodzonej i niekoniecznie sprawiedliwej доле-участи z chrześcijańską ideą sądu 

Bożego, ucieleśniającego wyższą prawdę i sprawiedliwość (Никитина 1994: 130). 

Takie ujęcie konceptu losu bardzo utrudnia zarysowanie jego granic, stąd w folklorze 

dają się odnaleźć jego następujące egzemplifikacje: to żywa, ubóstwiona istota, mająca 

człowieka w swym posiadaniu i władaniu, a władza ta ma w stosunku do jednostki czy 

grupy agresywny, niszczący charakter. Maria Kowszowa uważa, że działanie судьбы 

może być interpretowane jako przemoc, przejaw wyższej mądrości, ale też jako wpływ 

siły nierozumnej, niszczącej, żywiołowej (Ковшова 1994: 137). Władza losu nad 

człowiekiem mogła być uosobiona (żywioł, siła wyższa), uprzedmiotowiona (jako dar 

od bóstwa/ Boga dla człowieka) lub też wypowiedziana – dana jako przeznaczenie. Sens 

pojmowanie судьбы w folklorze przejawia się w powiedzeniu: «от судьбы не уйдёшь» 

(Ковшова 1994: 137).  

 Bardzo ważną rolę w ukształtowaniu się, a potem w funkcjonowaniu 

interesującego nas pojęcia odegrało prawosławie. Współczesny badacz kultury 

rosyjskiej Anatolij Frołow twierdzi, że antropologia Wschodu to „ontologia 

przebóstwienia, stopniowo dokonującego się oświecenia istoty kosmosu i samego 

człowieka” (Фролов 1995: 9). W myśl tej wizji, człowiek zostaje obdarzony 

konkretnym powołaniem – ma osiągnąć stan Bogoczłowieka. Rosyjskie prawosławie 

sprzyjało więc kształtowaniu i utrwalaniu się określonych postaw życiowych (pokora, 

cierpliwość, gotowość do przyjęcia cierpienia, współczucie) oraz określonego stosunku 

do rzeczywistości  (rezygnacja z prób racjonalistycznego pojmowania sensu życia; 

wyrzeczenie się wolnej woli, postrzeganej jako „niedoskonałość, ograniczenie 



Jolanta GREŃ 

Kultura i język. Funkcjonowanie pojęcia судьба w Czarnobylskiej modlitwie Swietłany Aleksijewicz 

97 
 

prawdziwej wolności” (Фролов 1995: 51); rezygnacja z możliwości dokonywania 

wolnego wyboru, gdyż ten zawsze niesie w sobie pierwiastek Zła (Фролов 1995: 9). 

 Powyższe uwagi, dotyczące zrębów ufundowanej na prawosławiu antropologii, 

mają na celu wyeksponowanie postaw i wartości, które wywarły decydujący wpływ na 

sposób przeżywania życia przez uczestnika kultury rosyjskiej, a więc i na traktowanie 

przezeń pojęcia судьбы. Oprócz prawosławia, jak wiadomo, na formowanie się kultury 

i ludzi w Rosji ogromny wpływ miały warunki historyczne, społeczne i polityczne. To 

właśnie one zadecydowały o kształcie mentalności rosyjskiej, która – jak zauważa Elena 

Ełbakjan – odzwierciedla ogólne duchowe nastawienie, sposób myślenia i rozumienia 

rzeczywistości przez Rosjan. Ełbakjan podkreśla rolę elementu nieświadomego 

(wyróżnienie moje – J. G.) w przejmowaniu utrwalonych w kulturze zachowań czy 

postaw (Элбакян 1996: 40–41). Można więc przyjąć, że postawa pozbawionego buntu 

przyjmowania судьбы będzie miała genezę prawosławną, mimo że przez człowieka 

pasywnie odnoszącego się do życiowych wydarzeń może nie być ani tak ujmowana, ani 

przeżywana.   

Pojęcie судьбы trzeba zatem rozpatrywać w szerokim kontekście, który uczyni 

możliwym uchwycenie różnic w jego funkcjonowaniu na gruncie różnych kultur.  Jerzy 

Faryno o owej odmienności polskiego losu i rosyjskiej судьбы pisze następująco: 

„«Los», nawet personifikowany i lokalizowany poza podmiotem, pozostawia 

podmiotowi swoistą «wolną wolę» (można go prowokować albo nie albo stawiać mu 

czoła), podczas gdy судьбa takiej woli nie przewiduje: należy jej się podporządkować, 

przyjąć z pokorą (покориться). Tu – w stosunku do «wolnej woli» wobec судьбы/losu 

tkwią m.in. zasadnicze różnice w postawach prawosławnej i katolickiej, rosyjskiej 

i zachodniej” (Faryno 1995: 93). 

Poczynione powyżej ustalenia są zgodne z tezami Anny Wierzbickiej, która 

w swoim studium pt. Język i naród: polski los i rosyjska sud’ba śledzi funkcjonowanie 

obu pojęć w kulturze i języku. Badaczka postuluje używanie „metajęzyka 

uniwersalnych elementów semantycznych jako narzędzi umożliwiających ścisłe 

i wiarygodne porównywanie języków i kultur” (Wierzbicka 1991: 6). Wierzbicka uważa 

pojęcie судьбы za odgrywające kluczową rolę w kulturze rosyjskiej i podkreśla wysoką 

frekwencyjność użycia tego wyrazu – według słownika Zasoriny użycie судьбы wypada 

148 razy na milion słów. Uczona odnotowuje również fakt, że судьбa zawiera w sobie 

specyficznie rosyjski, pochodzący z ludowej filozofii rosyjskiej, sposób patrzenia na 

ludzkie życie: otóż, судьбa nie sugeruje, że życie ma sens, wartość czy choćby kierunek; 

nie sugeruje również, że jest ono „złe” czy bezsensowne; nie jest to też pojęcie 

neutralne. Według Wierzbickiej судьбa sugeruje, że „w życiu ludzkim można 

oczekiwać rzeczy złych, a jednocześnie przedstawia je jako niezrozumiałe i nie poddane 
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naszej woli, ale niekoniecznie bezsensowne lub tragiczne” (Wierzbicka 1991: 8); 

interesujące nas pojęcie nasuwa przy tym ideę kontroli płynącej z zewnątrz – albo od sił 

należących do ‘innego świata’, albo zależność do innych ludzi, szczególnie władz i jej 

przedstawicieli. Wierzbicka podkreśla, że судьбa nie oznacza już dzisiaj „wyroku 

boskiego” w sensie dosłownym, ale nadal przywodzi na myśl obraz sądu i sędziego 

(Wierzbicka 1991: 9). We współczesnym języku rosyjskim ów sędzia nie musi być 

interpretowany jako Bóg i pojęcie судьбы nie oznacza postawy religijnej. W dalszym 

ciągu sugeruje ono jednak postawę akceptacji i poddania się wyrokom „sił wyższych”, 

dlatego „człowiek powinien przyjąć wszystko, co mu życie przyniesie, tak jakby płynęło 

to z Bożego wyroku” (Wierzbicka 1991: 9). Ponadto, pojęcie судьбы przywodzi na myśl 

przekonanie, że światem rządzi ktoś lub coś, co może decydować o przebiegu ludzkiego 

życia. Frazeologia z użyciem судьбы ujawnia fatalistyczny jego aspekt, jak i postawę 

bierną i pokorną wobec biegu wydarzeń. Co istotne, wyraz ów przywołuje przekonanie 

o niepowtarzalności losu każdego człowieka i konieczności cenienia go. 

 Jak staraliśmy się wykazać, pojęcie судьбы jest mocno zakorzenione w kulturze 

rosyjskiej, która determinuje funkcjonowanie tego pojęcia, nadając mu specyficzne 

znaczenie. W przypadku судьбы w orbicie wpływu znalazły się folklor i prawosławie. 

Zadajmy jednak pytanie co w przypadku, gdy zmianie ulega paradygmat samej kultury? 

Jak daleko sięgnie wpływ tej zmiany i czy/ lub w jakim stopniu dotknie słów dla kultury 

kluczowych? Na ile wpływ kultury radzieckiej odcisnął swoje piętno na wywodzącym 

się z głębi wieków pojęciu? Pytanie to zadajemy w odniesieniu do tekstu współczesnej 

pisarki, noblistki, Swietłany Aleksijewicz. Kilkanaście lat po wybuchu elektrowni 

w Czarnobylu spotkała się z ludźmi, którzy to zdarzenie pamiętają, którym udało się 

przeżyć. Jak sama pisze we wstępie do zebranych wspomnień, „судьба – жизнь одного 

человека, история – жизнь нас всех. Я хочу рассказать историю таким образом, 

чтобы не потерять из виду судьбу... одного человека” (Aлексиевич 2006: 16). 

Słowa te każą spodziewać się zetknięcia z jednostkowym doświadczeniem katastrofy. 

I rzeczywiście, Czarnobylska modlitwa to zbiór przejmujących i przepełnionych 

tragizmem opowieści. Jak w nich funkcjonuje pojęcie судьбы? Lektura i analiza tego 

przejmującego tekstu pozwoliła na wyodrębnienie następujących sposobów 

funkcjonowania interesującego nas pojęcia:  

1. Судьба i wiara w Boga: 

«(…) человек стрeляет, а Бог пули носит. Кому какая суьба!»  (Aлексиевич 2006: 

18). To użycie odsyła do rozumienia судьбы związanego z prawosławnym obrazem 

losu człowieka, w którym to sił wyższa decyduje o kolejach życia i nie pozostawia 

człowiekowi możliwości wyboru. Użyte powyżej pojęcie pojawia się w kontekście 

decyzji o nieopuszczaniu rodzinnej ziemi po katastrofie. Ujawnia ono pokorną, bierną 
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postawę wobec biegu życia: wypowiadająca te słowa bohaterka nie decyduje się na 

wyjazd ze skażonej strefy, ma bowiem świadomość, że niezależnie od miejsca, w jakim 

żyje człowiek, i tak pewnego dnia po prostu umrze: „Молодые, что поуезжали, уже 

есть, что поумирали. На новом месте” (Aлексиевич  2006: 18). 

2. We wspomnieniach uwidocznia się związek судьбы z fatalizmem. Jeden 

z opowiadających powie: «Мы – фаталисты. Мы ничего не предпринимаем, потому 

что верим: всё будет, как будет. Верим в судьбу» (Aлексиевич 2006: 59). Takie 

ujęcie mówiący te słowa bohater wywodzi z rosyjskiej historii, w której na każde 

pokolenie przypada wojna i przelana zostaje krew. To pozwala bohaterowi uznać 

wydarzenia historyczne za okoliczność warunkującą fatalistyczne postrzeganie życia 

jako zdeterminowanego przez tragiczne okoliczności, od jednostki niezależne. Inny 

z bohaterów powie: «Верили в судьбу, в глубине души мы все фаталисты, а не 

аптекари» (Aлексиевич 2006: 59) – to użycie uruchamia dwa konteksty. Pierwszy 

bezpośrednio wiąże się z przyjęciem судьбы jako cechy mentalności rosyjskiej 

«Менталитет славянский. Я верил в свою звезду!» (Aлексиевич 2006: 95) 

– czytamy. Drugi kontekst przywodzi na myśl dualizm pozbawionego racjonalności 

fatalizmu i racjonalnego stosunku do życia. Ów brak racjonalizmu ujawnia się, zdaniem 

bohatera, w nielogicznym, a przez to autodestrukcyjnym traktowaniu skażonej 

rzeczywistości – w oswojeniu jej i bytowaniu w niej jak przed wybuchem elektrowni. 

Warunki życia w radioaktywnej zonie poskutkowały u bohatera chorobą popromienną, 

co ten kwituje słowami: «Чёрт с ним! Не я один... Менталитет...» (Aлексиевич 2006: 

95).  

3. Kolejne ujęcie судьбы potwierdza przekonanie o nieracjonalności, a zarazem 

wskazuje na ponadjednostkowy charakter funkcjonowania rosyjskiego losu. Takie 

znaczenie da się zauważyć we wspomnieniach bohatera, który zapragnął «разделить 

судьбу» – współprzeżywać katastrofę z innymi jej uczestnikami. Mając świadomość 

niemożności odmiany zaistniałych okoliczności, chce być z innym człowiekiem w tej 

trudnej do ogarnięcia rozumem sytuacji i dlatego zjada kanapkę przygotowaną 

z radioaktywnych produktów – mimo iż pamięta, że ma rodzinę i czuje się za nią 

odpowiedzialny. Doświadczając tragicznej sprzeczności mężczyzna mówi: «Этот 

проклятый бутерброд не уходил из моей головы. Его сердцем надо есть, а не 

разумом» (Aлексиевич 2006) Aby «разделить судьбу» trzeba zrezygnować 

z racjonalności; to pragnienie nie sprawienia przykrości staremu człowiekowi, który nie 

zdecydował się na opuszczenie radioaktywnej wsi i dzieli się płodami skażonej ziemi. 

4. Współprzeżywanie będzie się wiązało z użyciem przez jedną z bohaterek słów: 

«Мы с одной памятью... С одной судьбой...» (Aлексиевич 2006: 97). Rzecz idzie 

o przynależność do grupy poszkodowanych przez katastrofę, do grupy „czarnobylców” 
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– tych, przed którymi bliscy zamykają drzwi, obcy uciekają, a wiedzione ciekawością 

dzieci przyglądają się nocą czarnobylskim kolegom by sprawdzić, czy nie świecą 

w ciemności. W tym przypadku судьбa odwołuje się do tragizmu ludzkiego życia, które 

przypadkiem wywołana katastrofa wypełniła niezawinionym cierpieniem. 

5. W utworze da się zaobserwować związek судьбы z przypadkiem 

i z zależnością od władzy: «Его бригада, семь человек, все умерли. Ну, думали: 

случайность. Судьба» (Aлексиевич 2006: 119). Działanie przypadku łączy się 

w świadomości bohatera z działaniem władzy: «Два-три человека решали нашу 

судьбу. Решали за всех. Судьбу миллионов людей» (Aлексиевич 2006: 94). Życiem 

rządzi siła narzucona z góry – władza, która swoimi decyzjami uniemożliwia jednostce 

wzięcie odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie. Ponadto, przypadkowa katastrofa 

mogła zadecydować o losach świata, który doświadczył już Kołymy, Oświęcimia 

i Holokaustu. 

6. Lektura Czarnobylskiej modlitwy pokazuje, że судьбy może mieć i naród, 

i kultura. Prócz wspomnianej już antytezy serca i rozumu, w utworze czytamy 

o dualizmie postrzegania dziejów Rosji: «Это судьба России путешествовать в двух 

культурах» (Aлексиевич 2006: 88) – owa przynależność Rosji jednocześnie do 

zachodniego/europejskiego i wschodniego/azjatyckiego systemu wartości i odniesień 

jest źródłem nieustannych napięć i nieszczęść. Radziecki człowiek znalazł się, jak mówi 

jeden z bohaterów, „między atomem i łopatą”, co poskutkowało katastrofą, której 

geneza tkwi w nieprzystawalności zachodniego tempa rozwoju technologicznego do 

wschodniego chaosu i zacofania gospodarczego. Powiązanie судьбы z rozumieniem 

specyfiki kulturowej Rosji stanowi niewątpliwie próbę zracjonalizowania 

niewyobrażalnej katastrofy i jej skutków. 

 

Jak wynika z powyższych rozważań, pojęcie судьбы u schyłku XX wieku nadal 

pozostaje w obiegu językowym i zachowuje swój specyficznie rosyjski charakter. 

Pomimo zmiany paradygmatu kultury z rosyjskiej na radziecką i niesionym przez tę 

drugą postulatem, że «человек кузнец своего счастья», w świadomości językowej 

Rosjan судьбa zachowała się. Pomimo rozpowszechniania ideałów człowiekoboga 

miast Bogoczłowieka i uśmiercenia wszelkiej transcendencji, język zachował w pojęciu 

судьбы nie dające się podporządkować materialistycznemu światopoglądowi 

znaczenia. I choć słowo судьбa pojawia się w dość obszernym tekście zaledwie 15 razy, 

to obejmuje szerokie pole semantyczne: na tyle szerokie, aby dało się w nim ująć 

graniczne doświadczenie katastrofy nuklearnej.  
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Summary 

A category of судьба is one of the most important in Russian culture. It has evolved 

over centuries, especially in the twentieth century, when the paradigm of Russian culture 

was superseded by Soviet one, with its special vision of the world, man and fate.  

There is a notion of fate in the text Chernobyl Prayer by Svetlana Alexievich. It 

is used by the main characters reminiscing tragic events of the explosion in the nuclear 

plant in Chernobyl. The concept of fate is functioning in the text as an inherent element 

of life of an individual, the nation and the country. The context of fate refers the reader 

to the faith in God, fatalism and a conviction of irrationality and unpredictability of 

events. Those contexts refer to specific occurrences in Russian culture.  
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Wierzbicka, A. Język i naród: polski los i rosyjska sud’ba. Tesksty drugie. 1991 (3/9), 

s. 6. 

 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbora HURTUKOVÁ 

Aspekty občianskej rétoriky 

doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII.10 

103 
 

Barbora HURTUKOVÁ 

 

ASPEKTY OBČIANSKEJ RÉTORIKY1 

 

Aspects of Civil Rhetoric 

 

Keywords: civic rhetoric, deliberation, inclusion, society, civil culture, inclusive 

communication 

Contact: Univerzita Komenského v Bratislave; hurtukova4@uniba.sk 

 

Úvod 

Participácia občanov vo verejných veciach je pozorovateľná už od antických čias. 

Spoločenská situácia vo vtedajších antických štátoch výrazne podmienila vznik 

rečníctva a rétoriky. Systém otrokárskej demokracie umožnil každému občanovi právo 

bezprostredne sa zúčastňovať na výkone vládnej moci v zhromaždení občanov (porov. 

J. Mistrík 1980: 9). Rečníctvo bolo považované za istý druh umenia.2   

Poznatky o pozícii rétoriky v minulosti zaznamenávajú rozsiahle a známe diela 

z antiky (Sokrates; Aristoteles – Rétorika, Poetika; Platón – Obrana Sokratova; Cicero 

– Orator), ktoré sa stali základom poznania vlastností, cieľov a metodológie rétoriky. 

Mnohé z vedeckých prác sa aj v súčasnosti orientujú na poznatkovú bázu týchto autorov 

a sprítomňujú ich odkaz. Dosvedčuje to aj J. Kraus (2011), podľa ktorého sa za 

posledných dvetisíc rokov v zásade nezmenil obsah rétorických poučiek a zvyčajný 

spôsob ich usporiadania či zaužívaná terminológia. Objavenie úplnej verzie 

Kvintiliánových Základov rétoriky sa stalo východiskom poznania tak obdivovanej 

minulosti, ale aj poučným a podnetným zdrojom normy súčasného prejavu. Paralelu 

v presadzovaní minulých diel je možné vidieť aj v zdôrazňovaní normotvorného vplyvu 

Aristotelových diel Poetika a Rétorika. Hmatateľný a výrazný príklon takmer 

kanonických antických diel spoločne so storočiami ustálenou podobou 

a usporiadanosťou učebníc rétoriky takto podmieňujú jej dejinnú stálosť. 

 
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantu MŠVVŠ SR VEGA 1/0111/20 Komunikačná kultúra v graduálne 

demokratizovanej spoločnosti. 
2 J. Mistrík (Mistrík 1980: 9) k chápaniu rétoriky ako umeniu ďalej píše, že rečníctvo bolo v antike považované za 

umenie analogicky, ako sa za umenie pokladalo ovládanie remesla, písma, staviteľstva, alebo poznanie estetických 

princípov, alebo orientácia v lekárskych odboroch.  

mailto:hurtukova4@uniba.sk
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Predmetom príspevku je zameranie sa na súčasné prejavy v občianskej sfére 

a výklad občianskej rétoriky s porovnaním na odkaz antických prác, a to najmä na dielo 

Aristotela. Vo svojej rovnomennej knihe s názvom Rétorika Aristoteles (prel. Kuklica 

2009: 39) predstavuje tri druhy reči – druh rokovací, druh súdny a druh oslavný. Ďalej 

uvádza, že zámerom rokovacieho druhu je „alebo povzbudiť niekoho k činnosti, alebo 

ho odradiť od činu.“ Aristotelovo chápanie rokovacieho druhu spočíva v tom, že tento 

druh reči má za cieľ „úžitok alebo škodu, lebo rokujúci buď nabáda na niečo lepšie, 

alebo odrádza od niečoho horšieho a všetko ostatné je len prostriedkom týchto dvoch 

vecí, či je to právo alebo bezprávie, češť, ktorá je krásna, alebo nečestnosť, ktorá je 

nepěkná (prel. Kuklica 2009: 39).  

J. Mistrík3 (Mistrík 1980: 13) takisto prináša klasifikáciu trojakých rečníckych 

žánrov (druhov) v starogréckej teórii: 1. politické prejavy (genus deliberativum, 

symbuleutikon – zvýraznila B. H.), 2. súdne prejavy (genus iudiciale, dikanikon) a 3. 

oslavné príležitostné prejavy (genus demonstrativum). Autor ďalej uvádza veľmi 

užitočnú myšlienku o výraznom rozvinutí rétoriky v starom Grécku, ktorá sa aj dnes 

stáva inšpiráciou pri uplatňovaní pojmov a kategórií v modernej rétorike.  

Ako veľmi užitočné a prínosné pre súčasný výskum v rétorike sa javí zameranie 

sa na nenápadný pojem „deliberácia“. Vyššie sme ponúkli klasifikáciu od Aristotela, 

ktorý politické, resp. rokovacie reči označoval aj ako deliberatívne.  V diele Rétorika 

(prel. Kuklica 2009: 41) v časti O reči rokovacej ponúka tvrdenie, že „predmetom 

verejného rokovania sú otázky, ktoré sa prirodzene vzťahujú na nás, počiatok ich vzniku 

je v našej moci.“ Týmto výrokom dáva do pozornosti občiansku zaangažovanosť 

a nenávratnú zastupiteľnosť vo verejnej sfére. Upevňuje tým pozíciu občana v prostredí 

štátu a v uplatňovaní jeho občianstva.  

Deliberácia – chápaná ako druh/žáner rétorického prejavu – sa však neukotvila 

len v antike, jej prínos a obsah sa aktívne pretavuje aj do súčasného bádania, najmä do 

spomínanej oblasti rétoriky, ale aj sociológie. 

 

Občianska kultúra 

Pri riešení otázky občianskej participácie je vhodné osvojiť si aj pojem občianskej 

kultúry. J. Plichtová (Plichtová 2010: 73) prirovnáva občiansku kultúru ako „kultúru 

občianstva, ktorá formuje a relatívne fixuje isté občianske návyky a praktiky na 

najhlbšej možnej úrovni v myslení, cítení a konaní občanov.“ Autorka považuje kultúru 

za prirodzené spoločenské prostredie pre človeka utvárané samotným človekom. Človek 

 
3 Na inom mieste J. Mistrík uvádza podobne nazvané rozlíšenie rečníckych žánrov podľa Aristotela, a to žánre 

trojaké: a) judiciálne (súdne), b) deliberatívne (politické), c) epidektické (slávnostné) (porov. J. Mistrík 1980: 175).  



Barbora HURTUKOVÁ 

Aspekty občianskej rétoriky 

105 
 

teda ako kultúrna bytosť nemôže nekultivovať svoje politické bytie, ktorého 

neoddeliteľnou súčasťou je aj občianskej bytie. Byť občanom znamená chápať seba 

samého ako aktéra, ktorý sa vymedzuje voči svoju sociokultúrnemu prostrediu 

samostatne, aktívne a zodpovedne, nie ako jeho podriadená zložka (Plichtová 2010: 75).  

J. Plichtová (Plichtová 2010: 76) považuje občianstvo za multidimenzionálny kultúrny 

fenomén, v ktorom sa zameriava na dynamické aspekty samosprávnych praktík.  

   

J. Dolník (Dolník 2010: 112) vo výklade pojmu kultúra spája začiatok kultúry 

s procesmi, ktoré smerovali k tomu, že „bytosť nadobúdajúca vlastnosti človeka sa mení 

z prírodnej bytosti na bytosť kultúrnu.“ Kultúra je teda z tejto pozície dôsledkom 

(prejavom) zmeny v prírode vplyvom činnosti človeka a tým dochádza k zmene 

prírodného poriadku na poriadok utvorený človekom. S podobným chápaním je v súvise 

aj antický odkaz, v ktorom príroda predstavuje barbarstvo, zatiaľ čo kultúra je 

„naplnením úsilia o poriadok, ktorý má nejaký zmysel“ (Dolník 2010: 112). 

Najvýraznejším sprievodným príznakom zmeny ľudskej bytosti na kultúrnu osobu je 

rozvíjanie jazyka. Prvotná komunikácia s cieľom „prežiť v prírode“ sa pretvára a s ňou 

sa, prirodzene, mení aj subjekt: človek nadobúda vlastnosti kultúrnej bytosti, jazyk 

povahu kultúrneho javu. J. Dolník (Dolník 2010: 113) dodáva k rozvoju človeka 

a jazyka ako kultúrnych fenoménov konštatovanie, že „(ich) ďalší rozvoj je spätý 

s navodením ďalších (nižších) základných potrieb (potreba sociálneho kontakt, potreby 

spojené s rozvojom vlastnej osobnosti, napríklad realizácie vlastných skúseností, 

primeraného sociálneho správania a pod.) a najmä so vznikom sekundárnych, čiže 

kultúrnych potrieb. Ako však súvisí deliberácia s človekom ako kultúrnou bytosťou vo 

vzťahu k svetu a jeho poriadku? Človek sa pretváral na kultúrnu bytosť kultivovaním 

interpretačnej kompetencie. Prisudzovaním významov prvkom sveta si ho dokázal 

podmaniť. Interpretačná kompetencia je spojená s tým, že jazyk sa rodil a rozvíjal ako 

interpretačný konštrukt (porov. s výkladom J. Dolník, 2010: 113).  Človek sa začal 

správať nielen ako kultúrny tvor (bytosť), ale aj ako tvor sociálny: vytváral kolektívy, 

stával sa členom komunít, spoznával rôzne spoločenské situácie, skúmal atmosféru 

rozhovorov a spoznával, ako mu komunikácia pomáha spoznať seba i ostatných 

a navodiť kompromisy. Pri konštituovaní kultúrneho sveta v procese bola deliberácia 

prítomná ako súčasť kultivovania ľudskej bytosti ako sociálnej bytosti. Napredovaním 

sa utvorili spoločenské vzorce a hierarchizácia – od lídra v najvyššom postavení až po 

radového člena komunity. Z dejín vieme, že vznikali prvotné komunity, z ktorých 

neskôr vznikali ríše či štáty. Verejný dialóg o hľadaní konsenzu, vzájomné počúvanie 

sa a tolerovanie, prijímanie argumentov či nutnosť rozhodovať sa nestranne sú prítomné 

nielen v súčasnej sociologickej definícii, ale aj v čase zmeny ľudskej bytosti na 
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sociálno-kultúrnu bytosť. Deliberácia bola nevyhnutne prítomná už oveľa skôr, ako ju 

prvotne zakomponoval do svojej antickej klasifikácie Aristoteles ako politický prejav či 

verejné rokovanie. Aristoteles nám síce ponúka vo svojom výklad pojem „deliberácie“, 

avšak jej korene musíme hľadať a interpretovať v dejinne širších – najmä 

antropologicky – kontúrach. Formovanie kultúrneho spoločenstva, sociálna 

emancipácia jeho spoločenstva, budovanie občianskeho a najmä jazykového 

sebavedomia s dôrazom na slobodu a individualitu ľudského subjekte aj v rámci 

komunity viedlo k nevyhnutnej inklúzii, k inkluzívnej komunikácii.  

 

Teoreticky o deliberácii (a kultúre) 

J. Plichtová (Plichtová 2010: 516) uvažuje o deliberácii ako o verejnej a otvorenej 

rozprave. Podľa autorkiných slov „deliberácia ako proces verejného zvažovania 

jednotlivých alternatív riešenia a vyjasňovania si názorových rozdielov si vyžaduje 

komunikáciu partnerov, ktorí sa zaväzujú rešpektovať relevantné a korektné argumenty, 

vypočuť si každý relevantný názor a rozhodovať sa nestranne“ (Plichtová 2010: 517). 

Môže tak vzniknúť proces argumentačnej výmeny, ktorý vyústi do spoločnej vôle, do 

rozhodnutia akceptovateľného pre všetkých.       

U iných autorov (J. Gastil, W. M. Keith 2005, cit. podľa J. Plichtová 2010: 25) 

sa dôraz kladie na deliberáciu v zmysle porozumenia rozdielov a hľadania spoločného 

záujmu medzi odlišnými komunitami. Na mysli majú predovšetkým rozdiely v otázke 

viery, náboženstva, hodnôt, kultúry, ale aj v životných skúsenostiach. Deliberácia je 

považovaná za dialóg, ktorý umožňuje rozpoznať skrytý konsenzus. Je pre nich aj 

procesom umožňujúcim dospieť k akomodácii konfliktných kultúr alebo získať aspoň 

provizórne riešenie medzi týmito kulturami (Plichtová 2010: 25).  Deliberácia môže 

pomôcť k prekonaniu predsudkov a stereotypov dominantnej kultúry a porozumieť 

odlišnej kultúrnej skúsenosti (opäť za predpokladu, ak sa rozličné komunity naučia 

vzájomne sa počúvať).          

  Deliberácia sa teda významne spája s demokraciou a občianstvom. Javí sa 

ako dostatočne dobre zvolený nástroj na upevňovanie slobody prejavu a reprezentovania 

identity človeka, ale aj komunity, s ktorou je spätý. Spája sa s verejnosťou, kultúrou, ale 

najmä s aspektom komunikácie. Komunikácia ako spoločný menovateľ deliberácie 

v súvislosti s uplatnením rétorických zručností (vedomých či nevedomých, viac o tom 

nižšie) má význam najmä v spôsobe uplatnenia deliberácie a jej interpretácie. 
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Občianska rétorika 

Občianska rétorika sa formuje najmä v súčinnosti so slobodou občana a možnosťou 

participácie vo verejnom živote nad rámec bežných občianskych aktivít. Podľa J. 

Plichtovej (Plichtová 2010: 75) kooperácia a participácia občanov neznamená vzdávať 

sa vlastných individuálnych práv a slobôd; znamená však vidieť a realizovať ich 

súvislosť s právami a slobodami druhých. Ďalej uvádza, že „zmyslom demokracie 

i občianskej kultúry je dobrá spoločnosť a dobrý život občanov; občiansky princíp 

spoločenského života hovorí, že tieto dobrá môžu byť iba spoločným participatívnym 

dielom“. Rétorika vstupuje do tohto poľa ako veda, ktorá ponúka odrazovú bázu 

poznatkov, no v súčasnom ponímaní sa vplyvom rozličných rétorických výkonov „re-

definuje“ a obohacuje sa jej pôsobnosť.  Aktívne vystupovanie a zasahovanie občanov 

do verejných vecí nie je ničím prelomovým, spájanie občianstva a rétoriky prináša 

s meniacimi sa dejinami a formami vykonávania vládnej moci nové a nové možnosti. 

Občiansku rétoriku (inde aj ako „civil rhetoric“) chápeme ako oblasť rétoriky, ktorej 

doménou poznávania a tvorenia sú rečníckej prejavy občanov, ktorí svojimi 

vyjadreniami vstupujú do verejného priestranstva a snažia sa o dosiahnutie spoločného 

cieľa v rámci komunity, s ktorou sa identifikujú, alebo aj sami ako nezávislé subjekty.  

Konštituuje sa vo verejne dostupnom priestore, pričom jej základný konštituent 

predstavuje občianska komunikácia a jej predmet.        

Občianska rétorika je v súčasnosti reprezentovaná rôznymi prúdmi názorov, 

ktoré sa snažia o presadenie vlastného záujmu či programu. Väčšinou ide o rôzne 

kultúrne, etnické či pracovné oblasti, ktorých zástupcovia sa snažia cez verejný dialóg 

o spoločný konsenzus. Deliberácia ako proces verejného vyjednávania v rámci 

plnohodnotnej občianskej participácie je výrazne podmienená aj komunikáciou, 

predovšetkým s prívlastkom „inkluzívna“.  

 

Inkluzívna komunikácia (s dôrazom na súčasné komunikačné situácie) 

Pre objasnením si spojenia „inkluzívna komunikácia“ je vhodné ozrejmiť si výklad 

o sociálnej inklúzii. Hutná definícia J. Dolníka (Dolník 2021: 20) znie nasledovne: 

„sociálna inklúzia je proces maximálnej demokratizácie individuálnej slobody 

a participácie a minimalizácie reštrikcie autentickej individuálnej sebarealizácie. (...) 

Maximálna demokratizácia individuálnej slobody a participácie znamená rozšírenie 

sociálnej bázy nositeľov individuálnej slobody, ktoré obopína všetkých členov 

spoločnosti, prienik individuálnej slobody do všetkých sociálnych lokalít, v ktorých sa 

rozhoduje o verejných záležitostiach, a teda maximálne rozšírenie okruhu potenciálnych 

aktívnych participantov na verejnom živote.“ Sociálnu inklúziu teda môžeme chápať 
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ako proces, ktorého spoločným menovateľom vo všetkých aspektoch je sloboda 

jednotlivca ako člena (demokratickej) spoločnosti, ktorá svojím konaním a správaním 

tento menovateľ ešte zvýrazňuje. Inklúzia v takomto ponímaní sa prejavuje ako snaha 

o začleňovanie sa ľudí do všestranných spoločných aktivít verejného života 

s predpokladom, že účasť bude zabezpečená pre všetkých rovnomerne. J. Dolník 

(Dolník 2021: 22) ďalej tvrdí, že sociálna inklúzia je podporou legitímneho poriadku, 

ktorý sa v idealizovanej predstave dosahuje práve všeobecným konsenzom odrážajúcom 

vôľu jednotlivcov. Konsenzus sa javí ako nevyhnutná podmienka zabezpečujúca 

poriadok, ktorého dosahovanie je podľa J. Dolníka (Dolník 2021: 22) „komplikované 

rozširovaním sociálnej bázy aktívnych participantov na rozhodovacích procesoch vo 

verejnom života, osobitne naliehavou sa stáva otázka kultúry ich sociálnej koexistencie, 

a teda jej kultivovania ako príspevku k sociálnej inklúzii.“ Sociálna inklúzia je teda 

z vyššie spomenutého výkladu definovaná ako (neustály) proces zvýrazňovania slobody 

subjektu a jeho jedinečnosti v súlade s prekonávaním prekážok (reštrikcií), ktoré by túto 

slobodu subjektu odopierali. Na prienik individuálnej slobody do lokalít verejného 

života môžeme nazerať ako na realizáciu ľudského potenciálu v priestore bez 

obmedzení. Inkluzívna spoločnosť má vytvára také podmienky, aby každý člen v nej 

mohol žiť ako slobodný človek s možnosťou autentickej sebarealizácie. Ako už aj 

vyplýva z uvedeného textu, sloboda je J. Dolníkom (Dolník 2021: 10) považovaná 

nielen za konštituent subjektu, ale aj za základ takejto inkluzívnej spoločnosti.  

D. Gerbery a R. Džambazovič (Gerbery, Džambazovič 2011: 7) chápu sociálnu 

inklúziu ako „inovatívny spôsob uvažovania o riešeniach tradičných i nových 

sociálnych problémov, na ktoré sociálna politika reaguje.“ Ďalej ju charakterizujú ako 

proces, cez ktorý sa zabezpečuje prístup k príležitostiam a zdrojom potrebným na plnú 

participáciu na ekonomickom, sociálnom či kultúrnom živote v spoločnosti. Cieľom 

sociálnej inklúzie je odstraňovanie prekážok integrácie a zároveň „vytváranie možností 

na realizáciu občianskych, politických i sociálnych práv“ (Gerbery, Džambazovič 2011: 

27).  

Inkluzívna komunikácia slúži ako nástroj a prostriedok na presadzovanie 

sociálnej inklúzie. J. Dolník (Dolník 2021: 34) uvažuje o inkluzívnej komunikácii ako 

o „procese formovania „spoločnosti pre všetkých“, spoločnosti, v ktorej vládne sloboda, 

solidarita, rovnakosť šancí, práv aj povinností.“ Sloboda sa opäť považuje za fundament 

inkluzívnej spoločnosti. Znamená možnosť sebarealizácie, najmä svojho interpretačno-

pragmatického potenciálu. Človek ako sociálna bytosť je v neustálej interakcii so 

sociálnym okolím a jeho život prebieha v koexistencii. J. Dolník (Dolník 2021: 35) 

ďalej poznamenáva, že sociálna koexistencia je „organizovaná na základe 

hierarchických vzťahov, založených na mocenskom pomere, a poznačená sociálne 
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relevantnými kolektívnymi a individuálnymi dištinkciami, týkajúcimi sa rasy, 

národnosti, pôvodu, viery, telesnej znevýhodnenosti a pod.“ Z posledného výkladu nám 

je teda zrejmé, že inkluzívna komunikácia je potrebná najmä tam, kde sa dostáva do 

popredia snaha o začlenenie do spoločnosti skupiny ľudí, ktorí sa odlišujú z pohľadu 

inakosti, tzv. „normálnosti“, ako je to bežne vnímané.  Zároveň je inkluzívna 

komunikácia zreteľná v občianskych iniciatívach, v ktorých sa dáva do popretia sloboda 

(najmä prejavu) a interakcia vo verejných záležitostiach s ohľadom na predmet diskusie.  

Pokúsime sa teraz nasmerovať na konkrétnu situáciu, pomocou ktorej je možné 

ilustrovať si jednotlivé interpretácie deliberácie, sociálnej inklúzie a inkluzívnej 

komunikácie v slobodnej demokratickej spoločnosti v 21. storočí. Na základe rozboru 

prejavov členov hnutia proti sprísňovaniu potratového zákona na Slovensku 4„Toto vám 

neprejde5“ sme identifikovali tri nasledovné funkcie, ktoré deliberácia sprostredkováva 

vo vzťahu občan – predmet verejnej rozpravy – slobodná (demokratická) spoločnosť 

v rámci občianskej rétoriky. 

 

1. Integračno-identifikačná funkcia:  

Deliberácia ako proces argumentačnej výmeny, ktorý vyústi do spoločnej vôle, do 

rozhodnutia akceptovateľného pre všetkých ponúka participantom možnosť stať sa 

členom komunity, spoločenstva, s ktorým zdieľa rovnaké posolstvo/postoj a tak 

znásobiť svoje občianstvo. Občianske združovanie je pre demokratickú spoločnosť 

prospešnejšie než individualizmus (samozrejme, týmto sa nepotláča individualita 

človeka, na mysli máme skôr individualizmus ako vyzdvihovanie záujmov jednotlivca 

nad záujmy celku) a v dochádza k budovaniu spolupatričnosti „my ako skupina so 

zjednotenou víziou hodnôt a obsahu nášho konania.“ Podobne o tom píše aj J. Dolník 

(Dolník 2021: 35), keď spomína základný spôsob ľudskej sociálnej existencie – človek 

sa zrodil ako solidarizačný subjekt, ktorý si uvedomuje a prežíva svoju spolupatričnosť, 

svoju závislosť od iných aj závislosť od iných od neho, ako aj výhodnosť vzťahu 

„patríme k sebe“.  

Z integračného hľadiska deliberácia poskytuje priestor na usúvzťažnenie 

viacerých subjektov v občianskom živote, čím prináša spoluprácu medzi politikmi, ktorí 

 
4 V novembri 2011 sa uskutočnilo hlasovanie o novele zákona poslankyne NR SR Anny Záborskej. Táto novela 

mala priniesť predĺženie lehoty na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu. Chcela tiež zaviesť osobitný 

príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a ďalšie zmeny. 
5 Iniciatíva „Toto vám neprejde“ združovala nielen poslancov, ale aj ľudí, ktorí vnímali novelu ako prekážku pre 

ženy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade výkonu interrupcií. Predložený návrh zákona podľa nich 

zamedzoval prístup k informáciám o interrupciách a jeho cieľom bolo naopak od žien získať veľmi citlivé osobné 

informácie. Predlžovala tiež povinnú čakaciu z doterajších 48 na 96 (resp. 72) hodín. Iniciatíva má aj vlastnú 

webovú stránku: https://www.totovamneprejde.sk/.  
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majú priamo moc vo výkone vládnej moci a medzi občanmi, ktorí si toto právo 

uplatňujú. V iniciatíve „Toto vám neprejde“ boli okrem iniciátorov aj známe osobnosti, 

aktivisti či politici. Otvára sa tam priestor pre široké spektrum ľudí, ktorí chcú vyjadriť 

svoj postoj voči predmetu a tento názor zvýrazniť participáciou k skupine, v našom 

prípade k združeniu, ktoré odmieta politické zásahy do sexuálneho a reprodukčného 

života žien. 

 

2. Kooperačná funkcia:  

V najvšeobecnejšom zmysle je občianstvo o skupinovom členstve. Kooperačná funkcia 

deliberatívnych prejavov týmto poukazuje na povahu skupinového členstva, ktoré tvoria 

slobodní a rovní občania, vzájomne si zdôvodňujú svoje rozhodnutia s cieľom 

dosiahnuť záver, ktorý je prijateľný pre všetkých občanov v súčasnosti, ale aj 

v budúcnosti. Deje sa to za vytvorenia optimálnych kooperačných podmienok, 

v ktorých členovia majú dostatočný priestor na hľadanie konsenzov, na vyjadrovanie 

vlastných názorov, na presadzovanie alternatívnych riešení, ale aj na argumentačnú 

výmenu. Vnútorná kooperácia by mala byť základom pre vonkajšiu kooperáciu s cieľom 

priniesť želateľný výsledok.  

V prípade iniciatívy „Toto vám neprejde“ sa vnútorná kooperácia členov 

pretransformovala na 72 hodinový štafetový protest pred Národnou radou Slovenskej 

republiky. Aktivisti dĺžkou trvania protestu takto vyjadrili nesúhlas s navrhovaným 

kompromisom zo strany predkladateľky novely, ktorá sa rozhodla z pôvodného času (96 

hodín) na rozmyslenie si potratu akceptovať aj 72 hodín, s iniciatíva zásadne 

nesúhlasila. Ženy sú podľa nich svojrázne bytosti, ktoré sa vedia rozhodnúť aj bež 

časovej lehoty.          

 Kooperačná funkcia sa prejavila aj v tom, že zásadnú časť aktivistov 

predstavovali muži (aj v pozícii lídra), čím sa len potvrdzuje významnosť sociálnej 

inklúzie aj v aspekte pohlavia. Tento kontext má aj historický ráz, keďže v minulosti 

museli najmä samotné ženy bojovať o svoje práva, teraz sa k ich demonštrácii pridávajú 

v hojnom počte aj muži. Pozorujeme aj ďalší jav: napriek tomu, že témy ako interrupcia, 

pôrod či materstvo sa týkajú vo významnej časti žien (ženská práva), za ich uplatnenie 

protestujú aj muži napriek tomu, že materstvo alebo interrupcia sa ich z biologického 

hľadiska ako mužov netýka (samozrejme, z rodinného pohľadu sa tieto témy týkajú aj 

mužov, avšak tu sa riešia otázky tela ženy a priamych úkonov na ženskom tele).  
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3. Kontrolno-apelová funkcia: 

Deliberácia ako verejný dialóg o hľadaní konsenzu slúži aj ako kontrola, resp. 

konfrontácia občana a orgánov vládnej moci. Už v antike systém otrokárskej 

demokracie umožňoval právo zúčastňovať sa bezprostredne na výkone vládnej moci. 

To sa, prirodzene, zachovalo dodnes a občania majú aj dnes právo byť prítomnými 

v takomto dialógu ako právoplatní participanti. Kontrolná funkcia sa prejavuje v tom, 

že občania majú právo sledovať verejnú moc a ozývať sa, ak sa niečo deje 

v nedemokratickom alebo inom systéme, ktorý škodí dobru človeka. Táto funkcia 

zároveň v sebe synchronizuje možnosť argumentovať voči politickým zásahom 

a uvádzať protiargumenty vo veci konania.      

 Apelová funkcia rezonuje vo forme vyjadrovania deliberatívnych rečí 

a v spôsobe výziev, ktoré aktivisti kladú pred verejný rozhovor. Už samotný názov 

predmetného občianskeho združenia „Toto vám neprejde“ predstavuje takmer varovanie 

a zároveň uistenie, že nebude možné len tak ľahko prijať novelu bez nátlaku či verejnej 

diskusie. Obdobný apel prináša aj logo, resp. hešteg združenia vo forme #ani96ani72, 

ktorý odsudzuje akékoľvek časové machinácie ako „rozhodovací čas“ pre ženu pred 

vykonaním abortu. 

 

Záver 

V príspevku sme sa zaoberali aspektmi občianskej rétoriky so zreteľom na deliberáciu 

ako jej imanentný proces. V úvode práce sme vyčlenili aj základné porovnanie práce 

s pojmom „deliberácia“ v minulosti a v súčasnosti. Zachovaný spoločný menovateľ 

deliberácie nám ju predstavuje ako verejný a otvorený proces posúdenia predmetu (veci 

týkajúcej sa verejných záležitostí s ohľadom na všetkých občanov) s cieľom vyjasniť si 

rozdiely a alternatívne postoje a získať tak konsenzuálne riešenie. Deliberácie ako 

výdobytok slobodnej spoločnosti si vyžaduje rešpektovanie partnerských strán 

v dialógu, korektnosť argumentov a nestranné rozhodovanie.  

Občiansku rétoriku považujeme za špecifickú oblasť rétoriky, ktorá pokrýva 

rečnícke výkony občanov vo vzťahu k ich právu zúčastňovať sa na výkone vládnej moci, 

presadzovať vlastný názor aj názor ako člen istej komunity či kultúry.  Jej doména sa 

konštituuje vo verejne dostupnom priestore a za jej základné konštituenty považujeme 

predovšetkým občiansku komunikáciu, slobodu a sociálnu inklúziu.  

Deliberácia ako prostriedok i nástroj na dosahovanie želateľného výsledku 

v spore prináša tri funkcie, ktoré sme identifikovali pri rozbore aktivít občianskeho 

združenia „Toto vám neprejde“: 1. integračno-identifikačná funkcia, 2. kooperačná 

funkcia, 3. kontrolno-apelová funkcia. Uvedené funkcie predstavujú širší záber na 
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definovanie deliberácie v rámci občianskej rétoriky, čím nastavujú bázu na ďalšie 

interpretačno-výskumné analýzy a výsledky.  

 

Zhrnutie 

Cieľom práce je poskytnúť náhľad do problematiky občianskej rétoriky so zreteľom na vybranú 

spoločenskú sféru. Príspevok sa zameriava na vymedzenie súčasnej občianskej rétoriky 

v kontexte sociálnej inklúzie chápanej ako proces, ktorý zabezpečuje prístup k príležitostiam 

a zdrojom potrebným na plnú participáciu na spoločenskom živote v rozličných aspektoch 

a inkluzívnej komunikácie. V práci sa okrem dôrazu na inkluzívne rétorické mechanizmy 

kladie dôraz aj na výklad pojmu deliberácia, občianska kultúra a občianska participácia. 

 

Summary 

The aim of the work is to provide insight into the issues of civic rhetoric with regard to the 

selected social sphere. The paper focuses on the definition of current civic rhetoric in the context 

of social inclusion understood as a process that ensures access to the opportunities and resources 

needed for full participation in society in various aspects and inclusive communication. In 

addition to the emphasis on inclusive rhetorical mechanisms, the thesis also emphasizes the 

interpretation of the concept of deliberation, civic culture and civic participation. 
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Musical – historia i definicja 

Musical jest rodzajem sztuki śpiewanej. Początki rozwoju znajdujemy w XIX wieku, na 

gruncie angloamerykańskim. Jest to forma teatralna, łącząca w sobie muzykę, dialogi 

mówione oraz taniec. Musical jest formą, która dzięki Stanom Zjednoczonym stała się 

popularna na całym świecie „Wspólną cechą wszystkich definicji jest informacja, że 

musical jest współczesną formą operetki i stanowi zjawisko czysto amerykański” 

(Marianowicz 1979: 6). W latach 20. XX wieku teatr amerykański zyskał odrębną 

tożsamość. W 1924 roku pojawił się pierwszy utwór George’a Gershwina „Lady Be 

Good” i prawie dekadę później, w 1943 roku, powstał pierwszy fabularny musical pod 

tytułem „Oklahoma!” autorstwa Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina. 

Powtarzając za Markiem Bielackim (Bielacki 1994: 80), „ten dwuaktowy spektakl po 

raz pierwszy przenosił widzów na daleki „dziki” Zachód – do Oklahomy, której część 

na przełomie XIX i XX w. stanowiła jeszcze tzw. Indian Teritory, połączone później 

w 1907 r. z – otwartym dla białego osadnictwa – obszarem Oklahomy w jeden stan. 

Libretto (…) ukazywało codzienne życie farmerów i kowbojów, ubiegających się 

o względy dziewcząt”. Musical, o którym mowa, zaczyna się znanym utworem 

wokalnym „Oh What a Beautiful Morning”, który „przenosi w świat, w którym 

uśmiechają się nawet wierzby płaczące, w świat, którego wszystkie dźwięki są jak 

muzyka, gdzie zwierzęta porozumiewają się z człowiekiem” (Gołębiowski 1989: 163). 

Historia polskiego musicalu sięga lat 50. XX wieku. Warto zwrócić uwagę na 

fakt, że polski musical to nie tylko kopia oryginalnych spektakli. Tworzone były 

widowiska oparte na polskiej kulturze. W związku z tym głównymi bohaterami polskich 

musicali byli m.in: Onufry Zagłoba „Pan Zagłoba”, Janosik „Na szkle malowane”, Jan 
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z Kolna „Kaper królewski” oraz Janek Kos „Pancerni i pies”. Pierwszy musical w Polsce 

przedstawiono już w roku 1957 w Teatrze Komedia w Warszawie. Była to polska wersja 

opartego na „Poskromieniu złośnicy” spektaklu „Kiss me, Kate”, którego reżyserem 

w oryginale był Cole Porter. Na scenie polskiej tytuł musicalu przetłumaczono na 

„Pocałuj mnie, Kasiu”. Kolejne, tłumaczone na język polski, światowe hity musicalu to: 

„My Fair Lady” (Operetka Poznańska, 1964 r.), „Człowiek z La Manchy” (Operetka 

Śląska, 1970 r.), „Skrzypek na dachu” (Teatr Muzyczny w Gdyni, 1984 r.) i wreszcie 

„Koty” (Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, 2004 r.) Jeśli chodzi o polskie produkcje, 

wszystko zaczęło się w roku 1961 w Operetce Warszawskiej, gdzie miała miejsce 

premiera pierwszego polskiego musicalu „Miss Polonia” w reżyserii Marka Sarta. 

Pozycja ta jednak nie odniosła sukcesu, w przeciwieństwie do kolejnego polskiego 

musicalu pod tytułem „Metro”. Premiera spektaklu w reżyserii Janusza Stokłosy miała 

miejsce w 1991 roku. „Metro” jest zdecydowanie jednym z najważniejszych punktów 

w historii polskiego musicalu i polskiej wokalistyki. Przedstawienie gościło na wielu 

scenach międzynarodowych, w tym również na Broadwayu. 

Historia czeskiego musicalu zaczyna się nieco wcześniej, bo już w roku 1928, 

kiedy w teatrze w Brnie wystawiono komedię muzyczną „No, No, Nanette” w reżyserii 

Oldřicha Nového. Jak powiedział sam reżyser, był to „první muzikál v Československu, 

první muzikál, který se hrál právě v Brně1.”  Tak naprawdę jednak musical zaczął być 

popularny w Czechach 6 marca 1948, kiedy w Pradze w Teatrze Voskovca i Wericha 

znalazła się transkrypcja musicalu „Finian’s Rainbow” z roku 1947 – „Divotvorný 

hrnec”. Następne lata były przerwą w rozwoju musicalu. Dopiero w roku 1958 

wystawiono włoski musical „Když je v Římě neděle” i dwa lata później w roku 1960 

musical tego samego pochodzenia „Dobrou noc, Bettino”. Warto wspomnieć 

o pierwszym czeskim musicalu filmowym. Jest to „Divotvorný klobouk” na motywach 

komedii o tym samym tytule. Reżyserem tego musicalu był Alfred Radok. W historii 

czeskiego musicalu na pewno na szczególne uznanie zasługuje produkcja „Starci na 

chmelu” z roku 1964. Ten filmowy musical stworzony został na światowym poziomie. 

Do roku 1989 powstała w Republice Czeskiej ogromna liczba komedii muzycznych. Są 

to dzieła, w których dominuje taniec i śpiew. Niektóre z zawartych w nich utworów 

muzycznych, stały się kultowe. W latach 90. XX wieku rozpoczęto w Czechach 

produkcje czeskich i zagranicznych musicali. Stworzono w tym czasie wiele 

komercyjnych musicali, w których szczególny nacisk stawiano na bogate scenografie, 

obsadzanie ról znanymi postaciami ze świata czeskiej rozrywki oraz szeroką kampanię 

medialną. Wśród tych, które odniosły największy sukces na czeskiej scenie, wymienia 

się: „Dracula” (Kongresové centrum Praha, 1995 r.), „Monte Cristo” (Kongresové 

 
1 Dostęp z: http://muzikal.webzdarma.cz/index5.html (2020-04-25). 
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centrum Praha, 2000 r.), „Krysař” (Divadlo Ta Fantastika, 1997 r.), „Johanka z Arku” 

(Divadlo Ta Fantastika, 2000 r.), „Tři mušketýři” (Divadlo Broadway v Praze, 2004 r.). 

Musical wykształcił swoje własne reguły, dzięki czemu obecnie może być 

uznany za odrębny gatunek muzyczny. „Wyraźniej niż inne opiera się on na dualizmie, 

przede wszystkim eksplorując kontrast między życiem a sztuką, a tym samym między 

rzeczywistym a wyobrażonym. Jego zadaniem jest poprowadzenie widza od 

codzienności do sztucznego świata stylizacji, piękna i harmonii, dlatego tak często 

pojawiają się w nim backstage stories, jawny kostium i fantastyka” (Kamińska 2013: 

145). Należy także podkreślić, że można spotkać się z opiniami, że musical „jest dziś 

jedynym gatunkiem teatru, będącym w stanie konkurować z telewizją w tworzeniu 

naszej zbiorowej wyobraźni” (Ozga 2005: 62).  

 

Musical Nędznicy 

„Les Misérables” (pl. „Nędznicy”, cz. „Bídníci”) to francuski musical, który 

powstał na podstawie książki Victora Huga „Les Misérables”. Autorem muzyki jest 

Claude-Michel Schönberg, a autorem libretta Alain Boublil. Premiera musicalu miała 

miejsce w Palais des Sports w roku 1980 w Paryżu. Reżyserii podjął się Robert Hossein. 

Spektakl był wielokrotnie nagradzany m.in. w kategorii najlepszy musical, najlepsza 

muzyka czy najlepsze libretto. Nędznicy pojawili się na scenie polskiej w latach 1989–

2000. spektakl w reżyserii Jerzego Gruzy i w przekładzie libretta Andrzeja Jareckiego 

i Gustawa Gottesmana był wystawiany w gdyńskim Teatrze Muzycznym im. Danuty 

Baduszkowej. Premiera miała miejsce 30 czerwca 1989 roku. Kilka lat później, w roku 

1992, miała miejsce premiera musicalu w Republice Czeskiej w Pradze. Była to kopia 

angielskiej wersji spektaklu. Autorem czeskiego libretta został Zdeněk Borovec. 

Akcja musicalu jest bezpośrednio związana z książką. Bohater Jean Valjean 

zostaje skazany na dziewiętnaście lat pracy na okręcie za kradzież chleba dla dzieci 

swojej siostry. Zostaje zwolniony w wieku pięćdziesięciu lat, ale ma znak skazanych. 

Nie może znaleźć pracy, brakuje mu sensu życia. Jednak biskup okazuje mu łaskę, 

a życie Valjeana całkowicie się zmienia. Staje się zwykłym obywatelem, a nawet 

zakłada własną firmę. W mieście, do którego się udał, spotyka samotną matkę, Fantinę, 

która jest zmuszona pracować jako prostytutka ze względu na problemy finansowe. Jej 

ośmioletnia córka Cosette także zarabia na dom, pracując w karczmie Thénardiera. 

Valjean obiecuje umierającej na gruźlicę Fantinie, że zaopiekuje się jej córką. Z biegiem 

lat Cosette wyrasta na piękna kobietę. Marius, młody student, zakochuje się w niej. 

W Paryżu wybuchają ostre walki i wielu ludzi ginie na barykadach, w tym przyjaciółka 

Mariusa, Eponina, która umierając, wyznaje studentowi swoją miłość. W końcu sam 
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Marius zostaje ranny, ale wydostaje się z miejsca najkrwawszych walk z pomocą 

Valjeana. W paryskich uliczkach Valjean, z Mariusem na plecach, spotyka Javerta, 

który jako policjant poświęcił swoje życie poszukiwaniom zbiega. Dochodzi do 

potyczki. Po tej walce Javert, któremu Valjean okazał łaskę, kończy swoje życie, 

skacząc do Sekwany. W następnych scenach Marius szybko wraca do zdrowia i wkrótce 

odbywa się ślub. Valjean daje dzieciom błogosławieństwo i umiera. 

Piosenkę „I dreamed a dream” (pl. „Wyśniłam sen”, cz. „Knížka snů”) słyszymy 

już w pierwszym akcie musicalu. Utwór jest gorzkim lamentem Fantiny nad tragicznym 

życiem w chwili, kiedy jest wyrzucana z pracy po odkryciu jej tajemnicy, jaką było 

nieślubne dziecko. Oryginalnie piosenka ta, z tytułem „J'avais rêvé d'une autre vie”, 

została wykonana przez Rose Laurens podczas premiery w Paryżu w roku 1980. 

Piosenka ta traktowana jest obecnie jako należąca nie tylko do świata musicalu, ale 

również do muzyki popularnej. 

Do analizy piosenki, a raczej jej polskojęzycznej i czeskojęzycznej wersji, 

potrzebne są również nagrania. Ze względu na walory estetyczne i emisyjne, 

zdecydowałam się w języku polskim na wykonanie Edyty Krzemień2 i, w języku 

czeskim, na wykonanie Heleny Vondráčkovej3. Obie wokalistki wykonują tę piosenkę 

w sposób aktorski, emocjonalny, panując jednocześnie nad techniką i prawidłową 

emisją głosu. Przejdźmy zatem do analizy fonetycznej tekstu. Utwór podzielony został 

na fragmenty, które ułatwiają jego analizę. Fragmenty przedstawione są poniżej 

w tabelach od 1a do 1g. W tłumaczeniach znajdujemy oczywiście różnice w warstwie 

semantycznej. W związku z tym, że nie jest to praca o charakterze przekładoznawczym, 

teksty będą interpretowane i porównywane jedynie pod względem fonetycznym. 

Tabela 1a. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski 

tłum. Andrzej Jarecki 

Język czeski 

tłum. Zdeněk Borovec 

Był taki czas, kiedy męski głos 

Tak wytworny miał ton 

Miłe słowa szeptał 

Był taki czas, kiedy serca głos 

Tak pogodny miał ton 

Byl kdysi čas, kdy přede mnou  

muži zvolnili krok, 

kdekdo hold mi skládal, 

svět hudbou zněl mi příjemnou. 

Šla jsem vstříc lichotkám, 

 
2 Dostęp z: https://www.youtube.com/watch?v=gRi7tTwfZTQ (2020-04-22). 
3 Dostęp z: https://www.youtube.com/watch?v=OFPkwewt8zw (2020-04-22). 
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Lekkie słowa śpiewał 

Był taki czas, lecz ten sen już zgasł 

byla jsem přece mladá. 

Ty doby znám, jenže jsou ty tam. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Już brzmienie pierwszych głosek wprowadza w łagodny nastrój utworu. Słowa 

„był taki czas“ i „byl kdysi čas“ dzięki niezgłoskotwórczej głosce [u̯] oraz zębowe [l] 

tworzą wrażenie spokoju. Podobne zadanie spełniają tu [č] i [s]. Spokój zawarty w tych 

sylabach jest dodatkowo podkreślany przez wysokości dźwięków – jest to prawie 

melorecytacja. W porównaniu słów „miłe“ i „kdekdo“ znacznie delikatniejsze 

brzmienie ma polskie słowo. Szczególnie zmiękczona głoska [mʹ] łagodzi tekst. 

W czeskiej wersji językowej słowo „kdekdo“, a zwłaszcza spółgłoski [g] i [d] nie 

pozwalają na taką interpretację. W ostatnim wersie słowo „sen“ i „jsou“ śpiewane są na 

wyższym dźwięku niż inne sylaby. Łatwiejsze jest wykonanie czeskiej wersji 

językowej, ponieważ głoska [u], dzięki temu, że jest samogłoską wyższą, niż [e] 

w polskim tłumaczeniu. Pomaga to wyprowadzić dźwięk do góry. Jeśli chodzi 

o sceniczne wykonanie tego utworu, spokojne wykonanie ułatwia fakt, że solistka 

w takcie śpiewania nie musi tańczyć. Dzięki temu łatwiej jest zapanować nad oddechem 

i prowadzić dźwięk. 

Tabela 1b. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

Wyśniłam sen, pogodny sen 

Był czas nadziei, czas miłości 

A miłość we śnie wieczna jest 

I Bóg wybacza nam słabości 

Má knížko snů, kde já tě mám? 

Chci zas tě číst a číst tě po sté 

jak dřív, kdy svět byl zázrak sám 

a dýchat v něm se zdálo prosté. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym fragmencie czeskie tłumaczenie ma w sobie dużo więcej spółgłosek, które 

brzmią ostro, twardo. Mowa m.in. o [k], [ž] i [t]. W polskiej wersji językowej, przez 

nagromadzenie spółgłosek nosowych, można znaleźć wrażenie lekkości. Taki tekst 

dużo łatwiej jest zaśpiewać w sposób łączący sylaby. Tak, aby słowa wręcz zlewały się 

w jedną całość. Należy jednak przy tym pamiętać o dykcji, by wyrazy nie straciły 

znaczenia. Porównać należy również brzmienie pierwszej linijki w powyższym 



Katarzyna JANKOWIAK 
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fragmencie. W czeskim tłumaczeniu artyście pomaga fakt, że w słowie „mám” 

występuje iloczas. Przeciągnięcie dźwięku w tym miejscu brzmi dzięki temu dużo 

naturalniej, niż w polskiej wersji językowej, gdzie jest głoska [e]. Samogłoskę tę ciężko 

utrzymać na jednym dźwięku tak, by jej nie spłaszczyć. W związku z tym, moment ten 

wymaga od polskiej wokalistki dużych umiejętności intonacyjnych. Tę samą sytuację 

spotykamy na końcu trzeciego wersu, gdzie porównać pod tym względem należy słowa 

„jest” i „sám”. 

Tabela 1c. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

Za młodych lat nie bałam się 

Że sny radosne się rozpłyną 

Bo ceny jeszcze nie znał nikt 

Śpiewano pieśni, lano wino 

Jen stránky obracet, nic víc 

a vznést se tam, kam nikdo nesmí. 

Jak blízko zdál se půlměsíc, 

jak blízko souhvězdí i vesmír. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym fragmencie warto zwrócić szczególną uwagę za koniec pierwszego 

i trzeciego wersu. Głoska [i], oraz jej przedłużony odpowiednik w czeskim tłumaczeniu, 

ułatwiają wydobycie wysokiego dźwięku i umożliwiają wykorzystanie poprawnej 

emisji głosu. W języku czeskim iloraz pozwala na jeszcze większy nacisk na wysoki 

dźwięk, który jest w tym momencie wykonywany przez artystów. Dodatkowo należy 

podkreślić fakt, że śpiewanie długich dźwięków wymaga dużych zdolności 

technicznych. Zarówno w kwestii oddechu, jak i intonacji. Iloczas, który pojawia się 

w czeskich słowach, sprawia, że emisja w tym momencie jest bardziej naturalna. 

Tabela 1d. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

Ale wilki szczerzą kły 

W oczach mają błyskawice 

Beznadzieja drzemie w nich 

Rozrywają dobry sen 

Smečka zákeřná a zlá 

roztrhá i písmo svaté. 

Knížka snů, kus mého já, 

zůstal z ní jen pouhý cár. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jest to kolejny fragment, w którym tłumaczenie polskie dominuje swą 

delikatnością nad czeską wersją. Dzieje się tak dzięki użytym w polskim tekście długim 

słowom, które składają się z czterech sylab. Słowa „błyskawice”, „beznadzieja”, 

„rozrywają” mimo negatywnych znaczeń, wpływają na tekst swoją długością 

i wymuszają śpiewanie legato. Kolejną różnicą w tym fragmencie jest zjawisko 

sylabotwórczej spółgłoski w języku czeskim. Chodzi o głoskę [r] w słowie „roztrhá”. 

Dzięki temu, że tworzą się wtedy trzy sylaby, łatwiej jest wyartykułować to słowa na 

dźwiękach, które się wznoszą. Kolejne ułatwienie w języku czeskim występuje 

w czwartym wersie, gdzie najniższy dźwięk śpiewany jest na samogłosce [a]. Ze 

względu na to, że jest to samogłoska niska, dużo wygodniej jest wyprodukować tak niski 

dźwięk, niż w przypadku polskiej samogłoski [i], która jest wysoka. Warto zwrócić też 

uwagę na fakt, że akcent i iloczas w języku czeskim wymuszają nacisk na innych 

dźwiękach niż w języku polskim. Mimo, że nie wpływa to na zmianę wysokości 

dźwięku, wokalistka musi podkreślić delikatnie to zjawisko w swoim wykonaniu. 

Tabela 3e. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

On całe lato ze mną śnił 

Wypełniał noc cudownym drżeniem 

Dzieciństwo słodkie z ust mych spił 

A na jesieni nagle znikł 

To on mě líbal za nocí 

a breptal páté přes deváté. 

Zbavil mě dětských nemocí, 

leč setrval jen týdnů pár. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W czeskiej wersji słowa „páté přes deváté” uwydatniają moment, w którym ktoś 

„plecie piąte przez dziesiąte”. Wpływają na to głównie długie samogłoski [a], ich 

miejsce artykulacji (samogłoska niska) oraz neutralny charakter. W powyższym 

fragmencie na uznanie zasługuje również zabieg zastosowanie krótkich, 

jednosylabowych wyrazów na końcu. Słowa „znikł” i „pár” mogą pomóc w interpretacji 

tekstu, ze względu na to, że ich długość może podkreślać fakt nagłego zniknięcia. 

Melodia trzeciego wersu wymusza w polskim tłumaczeniu nienaturalną składnię. 

W języku czeskim natomiast, idealnie wpasowuje się w melodię słowo „nemocí”, 

a zwłaszcza iloczas na końcu zdania, który podkreślony jest długim i wysokim 

dźwiękiem. Dodatkowo głoska [i] dzięki swojej wysokości pomaga w osiągnięciu tego 

dźwięku. Ułożenie narządów jamy ustnej powoduje, że artykulacja tak wysokiego 
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i przeciągniętego dźwięku, staje się dużo łatwiejsza. Mimo braku iloczasu, podobne 

zjawisko zaobserwować można w polskiej wersji utworu, w słowie „spił”. 

Tabela 1f. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

I wraca sen – znów ze mną jest 

Razem spędzamy długie lata 

Lecz to trucizna jest nie sen 

A burza każdą tęczę zmiata 

Já dodnes jsem jak na trní 

a doufám dál, že snad se vrátí. 

Ten sen se zřejmě nesplní, 

mně nesplnil se žádný zatím. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W powyższym fragmencie, w języku czeskim, bardzo dobrze widać funkcję 

sylabotwórczej głoski [l] w słowach „nesplní“ i „nesplnil“. Wprowadza to wrażenie 

większej ciągłości między sylabami. Jest to również łatwiejsze do zaśpiewania dla 

wykonawcy. Znów pojawia się długi dźwięk realizowany w języku czeskim na 

przedłużonej głosce [i]. Oczywiście jest to duże ułatwienie względem polskiego [e] 

w słowie „sen“. Na uwagę zasługuje również zakończenie tego fragmentu. W języku 

czeskim długi dźwięk wymaga jeszcze wymówienia spółgłoski [m]. Dodatkowym 

utrudnieniem jest fakt, że głoska ta, jako nosowa, wymaga jeszcze 

domknięcia.  W związku z tym wokalistka musi w tym momencie technicznie operować 

oddechem. Łatwiejsze jest wykonanie w tym momencie polskiego słowa „zmiata”, które 

nie wymaga domknięcia, ze względu na zastosowaną na końcu wyrazu samogłoskę. 

Tabela 1g. I dreamed a dream w języku polskim i czeskim 

Język polski Język czeski 

Ja los wyśniłam, który jest 

Tak inny niż to piekło wkoło 

Tak inny niż ten nędzny świat 

Życie zdeptało dobry sen 

Já měla sen, to přísahám, 

moc odlišný od bídy zdejší. 

Sen zemřel, skoncoval to sám. 

Má knížko snů, kde já tě mám? 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatni fragment dąży do zmniejszenia napięcia utworu. W tym wypadku 

wyraźniej rolę wyciszenia spełniają słowa „kde já tě mám” w czeskojęzycznej wersji 

utworu. Miękkie [tʹ], nosowe [m] i długie, niskie [a] pozwalają na zaśpiewanie tych 

sylab coraz ciszej i delikatniej. Więcej wysiłku wymaga zaśpiewanie polskich słów 

„dobry sen”, a zwłaszcza utrzymanie cichego, długiego dźwięku na głosce [e]. Powtarza 

się tu również zjawisko, które występowało w całym utworze. Jest to stosowanie 

iloczasu w ostatnich sylabach, w każdym wersie w czeskim tłumaczeniu utworu. Dzięki 

temu łatwiej jest osiągać długie, często wysokie dźwięki, których wymaga utwór. 

 

Summary 

The above article covered the analysis of the musical composition titled “I dreamed 

a dream” from the musical The Miserables. 

One of the greatest advantages of Czech singers is a vowel lenght. It allows one to sing 

longer sounds in a natural manner. Regardless the language an artist will have fewer 

issues with high-pitched sounds if they are sung on syllables with high vowels. 

Hissing consonants and nasal consonants help in expressing the delicate nature of 

a melody. It is also worth remembering that an artist appearing in a musical often has 

difficulties in using the correct vocal technique due to dance and acting. 
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Каждый человек имеет как минимум одно личное имя. Оно определяет его 

и выражает его личность. Одновременно личное имя – это также и культурная 

характеристика. По имени мы можем определить, с большей или меньшей долей 

вероятности, к какому культурному кругу принадлежит тот или иной человек. 

Настоящая статья посвящена сравнению русского и польского именословов, 

состоящих из 50 наиболее популярных имен, собранных за период с 2016 по 

2020 г. Мы постараемся установиться сходства и различия в собраниях имён, 

а также проследить некоторые тенденции в области имянаречения в обеих 

странах. 

 

1 Антропонимы в ряду имён собственных 

Как известно, все слова, составляющие язык, делятся на различные части речи. 

Одной из них являются имена существительные. Имена существительные 

подразделяются на две группы: имена нарицательные (nomina apellativa) и имена 

собственные (nomina propria) (Бондалетов 1983: 9–10). Между этими двумя 

группами существует основная функциональная разница: имена нарицательные 

имеют значение, которое можно отнести к целому комплексу элементов, 

например: человек, книга, город, а имена собственные направлены на один, 

конкретный элемент в данном комплексе, например: А.С. Пушкин, «Мы все из 

Бюллербю», Берлин (Grzenia 1998: 16–17). 
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Кроме вышеуказанной функции имён собственных, т.е. направленности 

на конкретный объект, существуют ещё две другие: идентификационная 

функция – имена собственные относятся к одному и только одному объекту, 

и звательная (вокативная) функция – имена собственные можно использовать 

для привлечения внимания человека или животного (Grzenia 1998: 17). 

На основании всех трёх функций можно дать определение имени 

собственного. Имена собственные – это слова, называющие конкретный объект, 

позволяющие идентифицировать его среди других похожих объектов и привлечь 

его внимание (Grzenia 1998: 17). 

Изучением имён собственных занимается ономастика. Ономастика 

разделяется на несколько субдисциплин, каждая из которых занимается одним 

типом имён собственных. Главными из них являются антропонимика 

(занимающаяся названиями личных имён человека), топонимика (занимающаяся 

названиями географических объектов), зоонимика (занимающаяся названиями 

животных), ктематонимика или хрематонимика (занимающаяся названиями 

материальных и нематериальных предметов культуры, науки и техники) 

и космонимика (занимающаяся названиями объектов, находящихся 

в космическом пространстве) (Бондалетов 1983: 7–8). 

Имена людей входят в область исследования антропонимики. Она 

занимается любыми именами собственными, которые можно дать человеку или 

группе людей. Все имена собственные, которыми занимается антропонимика, 

называются антропонимами (Подольская 1988: 33). 

Существует несколько типов антропонимов: личное имя (название 

и обозначение каждого человека, употребляемое как в официальной, так 

и в неофициальной речи), фамилия (вид антропонима, указывающий на 

принадлежность лица к конкретной семье, и уточняющий его), отчество 

(характерный для русской культуры вид антропонима, используемый вместе 

с личным именем в официальной речи), псевдоним (выдуманное имя, 

используемое лицом в неофициальных ситуациях) и прозвище (дополнительное 

имя, выбираемое человеку окружающими его людьми) (Подольская 1988: 69–70, 

107, 115–116, 118, 155–156). 
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2 Происхождение русских и польских имен 

Далее в статье мы сосредоточимся на происхождении русских и польских личных 

имён, а также постараемся проанализировать современные тенденции 

в имянаречении в обоих странах. 

 

2.1 Происхождение русских имен 

Первой, самой старой группой имён, являются славянские имена, называемые 

также древнерусскими (однако древнерусские имена – это не только славянские, 

о чём речь пойдет ниже). Они появились задолго до крещения Руси, и многие из 

них существуют до сих пор. После крещения они ещё до XVII века существовали 

параллельно с христианскими именами, т.е. у данного человека могло быть два 

имени: одно, славянское, называемое также «внутрисемейным», и второе, 

христианское, полученное в связи с крещением. Славянские имена обычно одно- 

или двухсоставные. Каждый из членов имеет своё значение, а их совокупность 

создаёт общее значение данного имени. Славянские имена – это: Владимир 

(владеющий миром), Богдан (данный богом), Ждан (долгожданный ребёнок), 

Людмила (милая людям), Надежда и др. (Суслова, Суперанская 1978: 42–43, 49; 

Успенский 1960). 

Однако в словарях личных русских имён можно встретить и имена, 

определяемые как древнерусские, но имеющие неславянское происхождение. 

Это, например, Аскольд, Глеб, Игорь, Олег, Ольга, Рогволод, Рогнеда. В «Словаре 

русских личных имён» Н.А. Петровского все эти имена обозначены пометой 

«раннее заимствование из скандинавского языка» вместе с оригинальным 

вариантом данного имени (напр. для имени Игорь – Ингварь / Инъгварь). Это 

значит, что в состав древнерусских имён входят не только славянские, но также 

скандинавские имена (Петровский 1966: 60, 87, 118, 169, 170, 189). 

Интересным с этой же точки зрения является имя Руслан, которое, будучи 

древнерусским, представляет собой заимствование из тюрко-татарского языка. 

Таким образом, группа древнерусских имён включает не только славянские 

и скандинавские имена, но также и тюрко-татарские (Петровский 1966: 191). 

Следующей группой являются календарные, или церковные имена. Они 

появились на Руси после принятия христианства. Эта группа связана 

с календарём, – имена были вписаны в календарь. Чаще всего это были имена 

святых, а дети во время крещения были именованы именами, вписанными в день 

рождения или крещения ребёнка, с целью получения «небесного покровителя». 
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Кроме имён святых в календарь были вписаны также популярные имена простых 

людей, живущих в древности, т.е. во время создания календарного списка имён. 

Таким образом, в русском именослове появилось много библейских, греческих, 

римских и других имён, заимствованных у живущих в то время народов. 

Существовали также некалендарные имена, которые по разным причинам не 

могли войти в календарь. Календарными именами являются: Анна, Давид 

(библейские, из древнееврейского языка), Марта (библейское, из арамейского 

языка), Виктория (римское), Василий (греческое) и др. (Суслова, Суперанская 

1978: 9–10, 16–17, 19–20; Успенский 1960). 

В 20-х годах XX века появились две новые группы имён. Первой из них 

являются революционные имена. Эта группа состоит из имён исторических 

революционеров, а также из новых имён, созданных после октябрьской 

революции. Они образованы от нарицательных слов русского и других языков 

и неразрывно связаны с революцией. Такими именами являются Ленина (от 

фамилии Ленин), Октябрина (в честь октябрьской революции), Даздраперма 

(сокращение от: да здравствует первое мая), Лорикэрик (сокращение от: Ленин, 

октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация, 

радиофикация и коммунизм) и др. (Суслова, Суперанская 1978: 42–43, 49; 

Успенский 1960). 

Следующей, однако не новой группой, является ряд иностранных, 

иноязычных имён, известных в России уже долгие годы благодаря живущим в ней 

иностранцам, а также имена, заимствованные у других народов СССР. До 

революции из-за сильного влияния церкви и вводимых ею ограничений 

иноязычные имена не могли использоваться среди русских. После революции 

1918 года таких ограничений уже не было, и иноязычные имена стали 

использоваться при именовании детей. Такими именами являются: Карл, 

Альберт, Рудольф (немецкие, из древнегерманского языка), Ахмед, Мохаммед 

(арабские) и др. (Суслова, Суперанская 1978: 22–23; Суперанская 2005). 

 

2.2 Происхождение польских имён 

В Польше также существуют имена разного происхождения, которые появлялись 

на разных этапах польской истории. Поэтому выделяют несколько групп имён 

в зависимости от их происхождения (Grzenia 2008: 15–17). 

Первой группой являются славянские имена, в Польше называемые 

старопольскими. Славянские имена были единственной группой имён 

до крещения Польши в 966 г. После этого события они и далее существовали, 
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и давались детям следующие сотни лет, однако с течением времени их 

популярность снижалась. Свой «ренессанс» они пережили в XIX веке, когда 

выбор славянского имени для ребёнка являлся патриотической манифестацией. 

Следует помнить, что в те времена Польши не было на карте Европы. Славянские 

имена – это, например, Włodzimierz (владеющий миром), Radosław (радующийся 

славой), Bogdan (данный богом), Bogumił (милый богу), Sławomir (славный 

в мире) (Karplukówna 1973: 13–15). 

 Второй группой являются библейские имена. Учёные разделяют их на две 

меньшие группы: происходящие из Ветхого Завета, имеющие чаще всего 

еврейское происхождение и не очень популярные в Польше (за исключением 

нескольких имён, например, Adam, Ewa, Jakub, Dawid), и из Нового Завета, 

которые очень популярны во всём христианском мире. Кроме вышеуказанных, 

библейские имена – это Piotr, Maria, Jan, Elżbieta и др. 

Третья группа – это греческие и римские имена. В Польше они появились 

под влиянием латинского языка и культуры, поэтому многие греческие имена 

проникли в польский язык вместе с римскими именами. Это такие имена, как, 

например, Aleksander, Zofia, Patryk, Andrzej и др. 

В средневековье в Польше из-за сильного влияния христианства 

и разнообразия святых, живших в то время в Западной Европе, появилось много 

германских имён, которые являются следующей группой. Они происходят из 

пранемецкого, праанглийского и других северогерманских языков. Такими 

именами являются Karol, Zygmunt, Oskar, Robert, Alfred и др. (Malec 1994: 21). 

В последнюю группу включаются имена, появление которых связано 

с модой или влиянием массовой культуры. Таким образом появились 

англосаксонские и кельтские имена, популярные в англосаксонских странах, 

а также искусственные имена, придуманные авторами литературы. К последним 

относится, например, Grażyna, созданное А. Мицкевичем (этим именем автор 

назвал заглавную героину одной из поэм – Grażyna). Имя Balladyna было создано 

Ю. Словацким с целью названия заглавной героины драмы Balladyna. Эти имена 

впоследствии стали популярны также при выборе имени для детей. 

 

3 Наиболее популярные современные русские и польские личные имена 

Далее в работе приводятся результаты анализа, которому были подвергнуты 

наиболее популярные личные имена, выступающие в двух наиболее 

многочисленных административных единицах Республики Польша и Российской 
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Федерации: соответственно, в Мазовецком воеводстве и в городе Москва. Данные 

были получены из открытых государственных баз данных или статистических 

данных, опубликованных на государственных сайтах в Интернете. Исследование 

охватывает имена за период с 2016 по 2020 г. 

Полученные данные были обработаны следующим образом: база польских 

имён была создана при помощи объединения десяти, отдельных для каждого года 

и пола, баз данных в две базы: одна для мужских имён, одна для женских. В базе 

русских имён, в которой статистическим периодом является один месяц, были 

подсчитаны суммы выступлений данного имени так, чтобы получить данные за 

каждый год. Далее для каждого имени была подсчитана сумма его выступлений 

в течение всех 5 лет. На основании полученной суммы имена были упорядочены 

по убыванию, а именослов был предварительно ограничен до 80 наиболее 

частотных имён в каждой группе. Описанную процедуру работы с именословами 

иллюстрирует следующая таблица:  

№ Имя 2016 2017 2018 2019 2020 Сумма 

1 Александр 3366 3199 3156 2991 2521 15233 

2 Михаил 2913 2680 2672 2766 2424 13455 

3 Максим 3131 2569 2536 2602 2281 13119 

4 Артём, Артем 3002 2634 2482 2426 2090 12634 

5 Даниил, Данила, Данил 2698 2407 2287 2156 1931 11479 

6 Иван 2561 2286 2198 2129 1617 10791 

7 Дмитрий 2318 1972 1874 1833 1501 9498 

8 Марк 1410 1314 1455 1597 1665 7441 

9 Матвей 1483 1462 1433 1485 1458 7321 

10 Лев 1144 1227 1356 1566 1571 6864 

Таблица № 1: Наиболее популярные мужские имена в Москве (фрагмент). 

Далее для каждого имени были определены происхождение и этимология, 

на этом этапе мы проводили и объединение вариантов имён, напр. Bartłomiej 

– Bartosz, Anna – Hanna, Maria – Maja, Георгий – Егор – Юрий, Мария – Марьям – 

Мия. Таким образом, разные варианты одного имени считаются одним именем. 

В конце, по основании суммы выступлений имён в течение исследованных 5 лет, 

мы выявили 50 наиболее частотных имён в каждой из групп. Так были получены 

200 имён: 100 польских и 100 русских. 

Следующим этапом было объединение русских и польских имён в группы 

по происхождению. Следует обратить внимание на то, что некоторые имена 

имеют несколько версий происхождения, поэтому сумма имён после 
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распределения их по группам по критерию происхождения может превышать их 

количество. 

В списке наиболее популярных польских мужских имён выступают 14 

римских имён (напр. Adrian, Dominik, Fabian), 11 еврейских (напр. Maciej, Szymon, 

Dawid), 9 греческих (напр. Filip, Krzysztof, Mikołaj), 5 германских (напр. Karol, 

Hubert, Bruno), 3 арамейских (Bartłomiej, Tadeusz, Tomasz), 3 славянских (Miłosz, 

Stanisław, Wojciech) и по одному кельтскому (Alan), скандинавскому (Igor), 

персидскому (Kacper), испанскому (Ksawery) и французскому (Olivier) имени. 

В пятёрке наиболее популярных имён выступают следующие:1 

- Jan – римское имя, происходящее от лат. Julianus – название римского 

рода; 

- Antoni – римское имя, происходящее от лат. Antonius – название римского 

рода;  

- Jakub – еврейское имя, происходящее от др.-евр. יעקב (Яакоб) 

– ‘охраняемый Богом’; 

- Aleksander – греческое имя, происходящее от др.-греч. имени Ἀλέξανδρος 

(Александрос), далее от ἀλέξω (алексо) – ‘защищать’ и ἀνῆρ – ‘муж, 

мужчина’; 

- Franciszek – германское имя, происходящее от нем. frank – ‘свободный’. 

В списке наиболее популярных польских женских имён выступают 15 

римских (напр. Antonina, Emilia, Martyna), 13 греческих (напр. Kalina, Małgorzata, 

Nikola), 8 германских (напр. Jagoda, Karolina, Matylda), 10 еврейских (напр. Ewa, 

Izabela, Maria), 2 арамейских (Lena, Magdalena), 2 славянских (Milena, Nadia), 

2 польских (Nela, Nina) и 1 испанское (Blanka) имя. Не удалось определить 

происхождения одного имени (Kaja). В пятёрке наиболее популярных имён 

выступают следующие:  

- Maria – еврейское имя, происходящее от др.-евр. имени  ,(Мирьям)  מרים 

возможно со значением ‘любимая, желанная’; 

- Anna – еврейское имя, происходящее от др.-евр. חנה (ханна) – ‘милость’;  

- Zofia – греческое имя, происходящие от др.-греч. имени Σοφία (София) 

– ‘мудрость’; 

- Julia – римское имя, происходящее от лат. Julianus – название римского 

рода; 

 
1 Происхождение и этимология всех указанных в статье польских имён приводится вслед за «Słownikiem 

imion» Яна Гжени (Grzenia 2008). 
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- Zuzanna – еврейское имя, происходящее от др.-евр. שושן (шошана) – 

‘лилия’. 

Процентное соотношение групп (общее для мужских и женских имён) 

приводится в таблице ниже: 

Происхождение Количество имён % 

Римское 29 27,62% 

Греческое 22 20,95% 

Еврейское 21 20,00% 

Германское 13 12,38% 

Арамейское 5 4,76% 

Славянское 5 4,76% 

Испанское 2 1,90% 

Скандинавское 1 0,95% 

Персидское 1 0,95% 

Кельтское 1 0,95% 

Французское 1 0,95% 

Неопределяемое 1 0,95% 

Таблица № 2: Количество и процентное соотношение групп по происхождению для польских имён. 

В списке наиболее популярных русских мужских имён выступают 

26 греческих (напр. Алексей, Григорий), 8 еврейских (напр. Иван, Матвей, Семён), 

6 римских (напр. Виктор, Константин, Марк), 4 славянских (напр. Богдан, 

Владимир, Ярослав), 3 арабских (Амир, Мохаммед, Умар), 2 тюркских (напр. 

Руслан) и по одному германскому (Глеб), скандинавскому (Игорь) 

и монгольскому (Тимур) имени. 31 имя является календарным, 19 – 

некалендарными. В пятёрке наиболее популярных имен выступают следующие2: 

- Александр – греческое календарное имя, происходящее от др.-греч. имени 

Ἀλέξανδρος (Александрос), далее от ἀλέξω (алексо) – ‘защищать’ и ἀνῆρ – 

‘муж, мужчина’;  

- Михаил – еврейское календарное имя, происходящее от др.-евр. имени  

  ;’кто как Бог‘ – (михаэль) מיכאל

- Максим – греческое календарное имя, происходящее от др.-греч. имени 

Μάξιμος (Максимос), или римское имя, происходящие от лат. maximus – 

‘величайший’; 

- Артём – греческое имя, происходящее от др.-греч. имени Ἀρτέμιος 

(Артемиос) – ‘посвященный Артемиде’; 

 
2 Происхождение и этимология всех указанных в статье русских имён приводятся вслед за «Современным 

словарём личных имён» А.В. Суперанской (Суперанская 2005). 
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- Даниил – еврейское имя, происходящее от др.-евр. имени דניאל (Данель) – 

‘Бог – мой судья’. 

В списке наиболее популярных русских женских имён выступают 

24 греческих (напр. Александра, Вероника, Кристина), 8 римских (напр. Валерия, 

Диана, Ульяна), 5 славянских (напр. Злата, Мирослава, Надежда), 4 германских, 

3 еврейских (Елизавета, Мария, Яна), 3 арабских и по одному русскому новому, 

индийскому (Майя), скандинавскому (Ольга), французскому (Полина) 

и персидскому имени (Ясмина). 16 имён являются календарными, 34 – 

некалендарными. В пятёрке наиболее популярных имён выступают следующие:   

- София – греческое имя, происходящее от др.-греч. имени Σοφία (София) – 

‘мудрость’; 

- Мария – еврейское имя, происходящее от др.-евр. имени  מרים (Мирьям), 

возможно со значением ‘любимая, желанная’; 

- Анна – еврейское календарное имя, происходящее от др.-евр. חנה (ханна) 

– ‘милость’; 

- Виктория – римское имя, происходящее от лат. имени Victoria – ‘победа’;  

- Алиса – сокращённый вариант двух имён: Аделаиды и Каллисты, поэтому 

это как германское, так и греческое имя. 

Процентное соотношение групп (общее для мужских и женских имён) 

приводится в таблице ниже: 

Происхождение Количество имён % 

Греческое 50 48,08% 

Римское 14 13,46% 

Еврейское 11 10,58% 

Славянское 9 8,65% 

Арабское 6 5,77% 

Германское 5 4,81% 

Скандинавское 2 1,92% 

Персидское 1 0,96% 

Французское 1 0,96% 

Монгольские 1 0,96% 

Индийское 1 0,96% 

Русское новое 1 0,96% 

Таблица №3: Количество и процентное соотношение групп по происхождению для русских имён. 
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Процентное соотношение данных групп для польского и русского языков 

приводится на диаграмме ниже: 

Из проведённого анализа можно сделать следующие выводы. В польском 

именослове самой многочисленной группой являются римские имена (27,62%), 

а в русском именослове – греческие (48,08%). Это, несомненно, связано 

с влиянием религии: в Польше это влияние католицизма, центром которого 

является Рим, а в России – православия, центром которого долгое время была 

Византия – продолжательница греческой культуры в Средневековье. В обеих 

странах наблюдается высокое количество еврейских имён (20,00% всех польских 

имён, 10,58% русских) – их главным источником является Библия. В обеих 

странах имена, происходящие из Нового Завета, незначительно превышают имена 

из Ветхого Завета (в Польше – 52,17% : 47,83%; в России – 58,4% : 41,6%). 

Существует, однако, одно различие: среди наиболее часто нарекаемых русских 

имён нет арамейских имён, происходящих из Нового Завета, которые выступают 

в польском именослове. В обеих странах выступают имена славянские (4,76% 

всех польских имён, 8,65% русских), поскольку как Польша, так и Россия 

– славянские народы. Выступают также германские имена, однако в польском 

именослове их намного больше (12,38%), чем в русском (4,81%), что может быть 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Соотношение групп имён для польского и русского 
языков

% имен в России % имен в Польше

Диаграмма №1: Соотношение групп имён для польского и русского языков. 
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следствием более сильного влияния западной культуры на польскую, и запрет на 

нарекание некалендарных имён в России до революции. В обоих именословах 

выступают также скандинавские имена (одно имя в Польше, два в России), что 

является признаком влияния скандинавов на древние Польшу и Россию. 

Причиной выступления скандинавских имён может быть также популярность 

сериала Викинги, созданного Майклом Хёрстом. 

Интересно и то, что в польском именослове нет арабских имён, которые 

появляются в российском. Причину следует усматривать в том, что часть 

населения России, верующая в ислам, намного больше, чем в Польше. Кроме того, 

в именословах выступает ряд заимствованных имён. В Польше они чаще всего 

были заимствованы из западных языков, например, из французского 

и испанского. В России, однако, видно восточное направление: тюркские или 

монгольские имена. Это может быть эффектом исторического взаимодействия 

культур, а также результатом географического расположения России и Польши.  

Сравнивая польский и русский именословы, следует отметить их высокую 

стабильность в течение исследованных 5 лет. В исследуемый период нет 

радикальных изменений в списках наиболее часто нарекаемых имён. Имена, 

конечно, изменяли своё место в списке, однако нет имени, которое бы радикально 

поднялось или опустилось. На основании этого можно сказать, что тренды и мода 

не изменялись в течение исследованных 5 лет. Можно предположить, что 

изменения в именослове являются долговременным процессом и поэтому на 

основании 5 лет невозможно заметить изменений в именослове. 

Отмечается также консервативность именословов. Огромную часть обоих 

именословов составляют имена, входящие в именословы благодаря религии или 

народной культуре, т.е. известные и используемые уже несколько веков. 

Практически нет имён новых, недавно вымышленных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именословы представляют собой 

также историю данного народа. В каждой из исследованных частей именословов 

мы выделили больше 10 групп по происхождению. На основании этих групп 

можно сказать, что имена имеют культурную память и помогают ответить на 

вопрос о том, какие культуры влияли на культуру данного народа. 

 

Summary  

The article above compares the most popular given names in Poland and Russia in years 

2016–2020. Based on origin and etymology of researched names it tries to determine 
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similarities and differences between Polish and Russian onomasticons as well as to trace 

tendencies in terms of giving names in both countries. 

 

Литература 

Бондалетов, В.Д. Русская ономастика. Москва: Просвещение, 1983. 

Петровский, Н.А. Словарь русских личных имён. Москва: Советская 

энциклопедия, 1966. 

Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: 

Издательство «Наука», 1988. 

Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного. Москва: Издательство 

«Наука», 1973. 

Суперанская, А.В. Современный словарь личных имён: Сравнение. 

Происхождение. Написание. Москва: Айрис-пресс, 2005. 

Суслова, А.В., Суперанская, А.В. О русских именах. Ленинград: Лениздат, 1978.  

Успенский, Л.В. Ты и твоё имя. Ленинград: Детгиз, 1960. 

 

Grzenia, J. Słownik imion. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 

Grzenia, J. Słownik nazw własnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 
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В последнее десятилетие русский язык подвержен изменениям в большей 

степени, нежели когда-либо ранее. Изменения чаще всего касаются лексики: 

заимствование слов из иностранных языков, приобретение нового или утрата 

старого семантического значения той или иной языковой единицы. Так же, как 

и другие части речи, класс междометий постоянно пополняется в связи 

с образованием новых слов. В русском языке данное явление особенно 

распространено благодаря разнообразию словообразовательных способов, 

а также открытости по отношению к заимствованиям лексических единиц из 

иностранных языков.  

 В связи с ускорением темпа жизни, развитием интернет-коммуникации 

междометия начинают использоваться всё чаще, ведь именно эта группа слов 

помогает коротко выразить вызванные эмоции. Междометия могут быть как 

первообразными, так и производными, перешедшими из других частей речи.  

 Местом междометий в системе частей речи, а также их классификацией 

занимались В.В. Виноградов, А.И. Германович, С.О. Карцевский, В.Г. 

Костомаров, А.М. Пешковский, А.А. Шахматов, Н.Ю. Шведова и другие. Их 

мнения разнятся, и поэтому, даже спустя несколько десятилетий, вопрос 

о классификации междометий остаётся открытым.   

 Междометия обладают словообразовательными особенностями. Так, акад. 

В.В. Виноградов утверждал, что они испытывают «воздействие со стороны 

грамматических категорий интеллектуальной речи» (Виноградов 2001: 48–49). 

Например, к некоторым словам, обращённым к животным, могут прибавляться 
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уменьшительно-ласкательные суффиксы; в некоторых формах сохранилась 

формы звательного падежа восточнославянских языков (тпрутечки, утю-утю, 

гулю-гулю и т.д.). В некоторых случаях это может быть сочетание уменьшительно-

ласкательной формы с прибавлением слова-призыва (утеньки-уть-уть, 

тасеньки-тась-тась и т.д.). В случае приставочного словобразования 

используется препозиция а, которая используется, например, для отгона 

животных (а + дзусь). 

 Самым распространенным грамматическим способом образования 

междометий являются повторы, при том, что некоторые из них и вовсе не имеют 

единичной формы (например, ха-ха-ха, бла-бла-бла и т.д.). У разных групп 

междометий различаются причины удвоения или утроения слов. У императивных 

целью является заставить кого-то повиноваться, например, животное. 

У эмоциональных же от повторения изменяется степень реакции говорящего на 

происходящее или речь собеседника.  

 В некоторых случаях повторяется слово полностью (ха-ха-ха, ой-ой-ой, ми-

ми-ми и т.д.), иногда же только второй слог междометия (уля-ля, эге-ге и т.д.). 

Следующим способом является перестановка гласного и согласного (эх-хе-хе, ох-

хо-хо, ах-ха-ха и т.д.), однако в данном случае из-за слияния двух х, первая 

поглощается (абсорбация). Этому способу близко повторение междометий ай 

и ой, где начальные и конечные слоги совпадают (ай-йа + йай (аяяй, аяяяй); ой + 

йо + йой (оёёй, оёёёй)). 

 В интернет-коммуникации одной из особенностей использования 

междометий является экспрессивность. Использование апеллятивных средств 

в речи вызывает в собеседнике определённые чувства, которые стремился 

передать говорящий. На письме это может быть выражено употреблением сверх 

долготы ударного долгого гласного, а также удлинением согласных. Часто целью 

интернет-пользователя является сделать свою речь более яркой, выразительной, 

эмоциональной. Это может быть передано в социальных сетях на нескольких 

уровнях (примеры употребления междометий взяты из социальной сети 

ВКонтакте, авторская орфография и пунктуация сохранены).  

 

Фонетико-графический уровень 

А) Передача сверх долготы гласного или согласного с помощью его 

многократного повторения в значимых словах, на которых пишущий хочет 

сделать логическое ударение. Обычно слова «растягиваются», когда пользователь 

чему-то обрадован или наоборот рассержен. Также данный приём может 
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использоваться для привлечения внимания собеседника, в таком случае 

используется императивное междометие. Расстановка дефисов в данном случае 

не является обязательным условием.  

Лоооол, ты с ума сошёл? 

Алёёёё, хватит меня игнорить! 

Орррррр. 

 

Б) Использование прописных букв в целом слове. Как и в предыдущем 

средстве здесь целью является привлечение внимания. Также часто данный приём 

показывает, что в реальной жизни пользователь бы повысил голос, очень громко 

смеялся. 

АХАХАХАХАХАХ, ну ты даёшь…  

УРААА! 

ВАУ! 

 

В) Фонетическая компрессия – языковая экономия, присущая разговорному 

стилю речи. Пользователи социальных сетей объясняют употребление данного 

приёма тем, что они умышленно нарушают нормы языка в ситуациях общения 

с близкими людьми (семьей, друзьями) для того, чтобы обозначить процесс 

расслабленного общения, когда можно не задумываться о правилах орфографии 

и быть понятым. Второй причиной использования фонетической компрессии 

является ирония, сарказм пишущего. В таком случае ошибки могут допускаться 

с целью поддразнивания собеседника. 

Прив, как дела? 

Можешь написать попозже, пож?  

- С др! 

- Спс.  

 

- Я тебе приготовила ужин, можешь найти в холодильнике. 

- Пасиб. 
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Словообразовательный уровень 

А) Аффиксация с помощью суффиксов с уменьшительно-ласкательным 

или уничижительно-пренебрежительным значением (приветик(и), спасибочки, 

спасибки, покедова и т.д.): 

Приветики! Всем отличного настроения! 

Друзья, всем приветик, сегодня расскажу вам про Collagen 

Коллаген. 

Огромное спасибки девочкам за такую красивую вкусноту! 

Потом еще сделаю, если не лень будет. Всем покедова! 

 

Б) Сокращение существующих междометий (спс/пасиб(а) – спасибо, 

пжл – пожалуйста, здрасьте – здравствуйте, прив – привет и т.д.): 

Заранее СПС за Лайк и поддержку канала и группы! 

Получил скины, все честно, пасиб! 

О пасиба я давно ждала. 

Всем доброго дня! Помоготе пжл найти хорошего плотника. 

Нужно сделать беседку и деревянный настил. 

Всем здрасьте)) Группа интерестная, админу здоровья! 

Всем прив, чо с вк? 

  

Образование других частей речи от междометий 

От междометий могут образовываться и самостоятельные части речи 

(кринж – кринжово, кринжовый; лол – лольно, лольный; мимими – мимимишный; 

супер – суперский и т.д.): 

ХОТЬ И КРИНЖОВО,НО ДУМАЮ НИКТО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ 

СОЧНЫХ БУЛОЧЕК С КОТЛЕТКАМИ 

Какая-то кринжовая белая рубашка, на которую липнут все катышки. 

Мои рекомендации так быстро переквалифицировались из лольных 

в политические... 

Рили лольно 

Особую слабость испытываю к интересным предложениям по 

обучению и мимимишным вещичкам для ребёнка 

Вот такая мимимишная встреча из роддома возле дома!!! 

Друзья, продаю наш суперский вигвам скрепя сердцем( 
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 От этих же корней могут образовываться не только существительные, но 

и прилагательные, глаголы, наречия и выражения, выступающие в качестве 

обстоятельств образа действия. «Особенно богато они представлены в стилях 

речи, выражающих народный юмор, насмешку, осуждение охающих и ахающих 

бездельников» (Германович 1966: 77). Так, в русском языке известны следующие 

существительные, образованные от междометий ах и ох: аханье, охонье, 

ахальщик, охальщик, аханьки, оханник.  

Мы читаем женские форумы, слушаем оханья и аханья подруг... 

Уж лучше хиханьки да хаханьки, 

Чем вечно оханьки да аханьки. 

 

 Также от междометий ой и ай могут образовываться глаголы: ойкать / 

ойкнуть, айкать / айкнуть: 

У меня торпеда на полном ходу срезала шнур, я только ойкнуть 

успела. 

В душе не ойкает абсолютно ничего. 

 

 От междометий, выражающий смех (ха-ха, хи-хи и т.д.), образовано 

множество существительных и глаголов: 

Все, закончились хиханьки. 

Всё бы нам хиханьки да хаханьки! 

Интересно посмотреть сейчас на физиономии тех, кто тогда 

хихикал в студии... 

 

 От гм образованы гымканье / гмыканье / гумканье – момент речи, когда 

человек часто произносит гм; глаголы гмыкать / гымкать: 

Он старательно поддакивал, вовремя хмыкал и гмыкал. 

Все диалоги заканчивались полусловами, гмыканьем, хмыканьем или 

угуканьем. 

 

 Ау, междометие, обозначающее призыв, послужило изначальной единицей, 

от которой были образованы существительные ауканье, аукальщик – человек, 

который неоднократно воспроизводит звук ау, а также глаголы аукать(ся), 

аукнуть(ся): 
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Я верю, что у вас развита моторика рук, что вы можете осилить 

ещё что-то помимо Ауканья в моем директе. 

АУКА — маленький, такой пузатенький, что почти кругленький, 

с надутыми щеками-шарами дух леса — лесовичок, который никогда 

не спит, ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. 

Все тяжёлые сумки и высокие каблуки аукнутся уже через пару 

десятков лет. 

 

 В последнем примере глагол аукнуться употреблён в значении «отозваться, 

явиться следствием». 

 Лингвисты по-разному классифицируют междометия, и это вызывает 

сложности при типологизации конкретных примеров. Однако в способах 

образования новых междометий отмечается целый ряд закономерностей.  

 Использование междометий в интернет-коммуникации, увеличивает 

словообразовательные возможности, благодаря проявлению экспрессивности на 

фонетико-графическом (передача сверхдолготы гласного или согласного, 

фонетическая компрессия), словообразовательном уровне (аффиксация, 

сокращение существующих междометий).  

 Это предоставляет возможность данному классу слов постоянно 

расширяться и обновляться, а также способствует образованию слов других 

частей речи от междометий: существительных, прилагательных, глаголов 

и наречий – всё это несомненно развивает и модернизирует современный русский 

язык.  

 

Summary 

The article deals with the word formation processes of interjections on the examples of 

their use in Internet communication, one of the features of which is non-professional 

expression. The author described phonetic-graphic level (transmission of overlong 

vowel or consonant, phonetic compression), as well as word-formation level (affixation, 

reduction of existing interjections) of non-professional expression. Also, there are 

considerably detailed examples to show the formation of other parts of speech (nouns, 

adjectives, verbs and adverbs) from interjections. 

 

 



Дарья КУЛАГИНА 

Словообразовательные особенности междометий, используемых в современном русском языке 
 

141 
 

Литература  

Виноградов, В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва: 

Русский язык, 2001. 

Германович, А.И. Междометия русского языка. Киев: Радянська школа, 1966. 

Карцевский, С. Введение в изучение междометий. Вопросы языкознания. 1984 

(6), с. 127–137. 

Костомаров, В.Г. Междометия в английском языке. In: Костомаров, В.Г. (ed.) 

Принципы научного анализа языка. Москва, 1959, с. 74–98. 

Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Москва: 

Государственное учебно-педагогическое издательство, 1938. 

Шанский, Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. В 3 частях. Часть 2. 

Словообразование. Морфология. Москва: Просвещение, 1987. 

Шахматов, А.А. Синтаксис русского языка. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2014. 

Шведова, Н.Ю. Междометия как грамматически значимый элемент предложения 

в русской разговорной речи. Вопросы языкознания. 1957 (1), с. 85–95. 

 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валерия ЛУКАШОВА 

Особенности дискурсивных слов при изучении русского языка как иностранного 

doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII.14 

143 
 

Валерия ЛУКАШОВА 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Features of Discourse Markers in Studying Russian as a Foreign Language 

 

Keywords: discourse markers, Spoken Speech, Russian, Russian as a foreign language 

Contact: Univerzita Karlova; leka777555@gmail.com 

 

Во главе современной методики преподавания русского языка как иностранного 

стоит коммуникативный подход, особенность которого заключается в попытке 

приблизить процесс обучения языку к реальной коммуникации. Под 

коммуникативным подходом, мы понимаем стратегию, «моделирующую 

общение, направленную на создание психологической и языковой готовности 

к общению, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, 

а также на осознание требований к эффективности высказывания» (Пассов 1980: 

20). Коммуникативный подход вырабатывает у учащегося определённую 

коммуникативную компетенцию, т.е. «способность и реальная готовность 

к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию» (Быстрова 2004: 18). В рамках 

данного метода должны быть сформированы: языковая, социолингвистическая, 

стратегическая, социокультурная, дискурсивная компетенция и т.д. Мы считаем, 

что для полного формирования этих компетенций нужно уделить внимание 

дискурсивным словам, так как они встречаются достаточно часто в речи 

носителей языка (см. ниже). А.Н. Васильева в свою очередь отмечает, что 

дискурсивные слова «играют большую роль, создавая особый колорит 

непосредственности, оживления и выразительности» (Васильева 1964: 3). 

В статье мы будем использовать термин дискурсивные слова (ДС) или 

дискурсивные маркеры, сокращённо дискурсивы, так как считаем эти термины 

наиболее нейтральными и к тому же наиболее популярными в современной 

лингвистике (Р. Пайар, А.Н. Баранов, В.А. Плунгян и др.). 

Но в работах по данной теме можно также встретить и другие названия: 

дискурсивные частицы (А.В. Аверина, Е.М Кацман, Д.О. Добровольский), 
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вербальные хезитативы (Н.В. Богданова-Бегларян), неполнозначные слова (С.И. 

Красса), коммуникативы (И.А. Шаронов), маркеры метакоммуникации (Т.И. 

Попова), фатические (контактообразующие) слова (Л.М. Базавлук, В.Н. 

Шашкова), модальные слова (В.В. Виноградов, Е.Э. Разлогова), вспомогательные 

коммуникативные единицы (Е.Ю. Викторова) и, конечно, не научный термин – 

слова-паразиты. 

Итак, что же такое дискурсивные слова и почему им важно уделять 

внимание в процессе обучения русскому языку как иностранному. У этого 

понятия существует достаточно много определений, например, под 

дискурсивными словами понимаются «единицы, которые с одной стороны, 

обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным 

образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию 

говорящего: то, как говорящий интерпретирует факты, о которых он сообщает 

слушающему, как он оценивает их с точки зрения степени важности, 

правдоподобности, вероятности, и т.п.» (Баранов, Плунгян, Рахилина 1993: 7). Но 

если сказать простым языком, то дискурсивные слова – всё, что мы можем убрать 

из предложения, не изменив его семантику, но изменив его оформление 

и оценочно-интерпретационную информацию. 

И хотя данное явление учёные изучают уже несколько десятилетий, 

отношение к этим словам всё ещё неоднозначное. До сих пор ведутся дискуссии 

о том, стоит ли включать их в образовательный процесс или же стоит оставить эту 

тему для самостоятельного усвоения студентами. В связи с этим мы решили 

обратить внимание на все возможные плюсы и минусы данных слов. 

ЗА ПРОТИВ 

Первый, и, возможно, самый 

очевидный плюс заключается в том, 

что они дают человеку время 

сформулировать свою мысль. 

«Ну, как вам сказать…», «видите 

ли…» и т.д. 

Но когда человек слишком 

злоупотребляет их использованием, то 

его речь может стать сложной для 

восприятия и слушающий может 

потерять нить разговора. 

Речь с наличием этих слов / фраз 

воспринимается более живой 

и динамичной, так как они заполняют 

возможные неловкие паузы или 

сглаживают переходы между темами, 

позволяя ввести “объективно 

несвязанное как субъективно 

Хотя неумелое использование может 

привести к тому, что впечатление от 

сказанного будет снижено. 
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связанное” (Киселева, Пайар 1998: 

249): ну, так вот, кстати, вообще и 

т.д. В то время как их отсутствие 

делает речь искусственной 

и механической. 

В обычном общении эти слова 

помогают избавить речь от громоздких 

синтаксических конструкций, а также 

выразить эмоции и отношение 

к сказанному / происходящему 

намного быстрее. 

Но не стоит забывать, что при первых 

знакомствах лучше свести их 

использование к минимуму, так как 

можно остаться недопонятым. 

 

И, наверное, самый главный пункт «за» это то, что, не смотря на то, кто 

и как бы к ним не относился, они являются важным компонентом речи 

и встречаются как минимум в живой речи носителей языка достаточно часто. 

В начале частотного словника «Один речевой день» (из расшифровок объёмом 

более 350 тыс. единиц) мы встречаем несколько дискурсивных слов. Например, 

1 место занимает местоимение я (5398 употреблений), вот, ну и да занимают 3, 4 

и 5 место, 85 место – блин (305 употреблений) и слово типа на 118 месте 

(199 употреблений). Последние две единицы, как показывает анализ их 

контекстов, тоже по преимуществу употребляются не как имена 

существительные, а как различные дискурсивные слова (см. подробнее: 

Богданова-Бегларян и др. 2014: 82). Это доказывает, что ДС являются 

неотъемлемой составляющей речи и поэтому важно объяснить учащимся их 

значение, в каких моментах и в каком окружении допустимо использовать то или 

иное слово. 

Учитывая свой личный опыт и опыт коллег, уместно также отметить тот 

факт, что рано или поздно студент сам обращает внимание на эти слова и зачастую 

обращается к преподавателю с вопросами. К тому же на эти слова всё чаще 

обращают внимание создатели учебников и учебных пособий. Например, нами 

было отмечено большое внимание к дискурсивным маркерам в учебном пособии 

«Поговорим? Пособие по разговорной практике» (Попова, Юрков 2000). Но 

в большинстве учебниках пока эта тема или опускается или ей уделено 

недостаточно внимания.   

Итак, за отсутствием хорошего и качественного материала по данной теме 

мы провели небольшое исследование, с какими же сложностями могут 
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столкнуться студенты или даже преподаватели, которые захотят изучить данный 

вопрос самостоятельно.  

Во-первых, проблема в разрозненности. Нет какого-то одного источника, 

где было бы приведено большинство ДС с хорошим описанием и примерами. 

Некоторое количество слов можно обнаружить в толковых и специальных 

словарях, а так же в отдельных статьях и монографиях, посвящённых этой теме. 

Во-вторых, сложно найти определения или описания, большинство слов 

описывается через синонимы или примеры. В-третьих, но примеры также можно 

выделить в отдельный пункт, так как достаточно сложно найти простые 

и понятные примеры, чаще всего, если они и есть, то они взяты из классической 

литературы, что может создать дополнительные проблемы. 

Учитывая все основные проблемы, нами была поставлена задача собрать, 

описать и систематизировать основные ДС. Для решения данных задач в первую 

очередь, нами была создана небольшая классификация, слова в которой 

распределены по функциональности, которая бы могла помочь студентам быстрее 

ориентироваться в данной теме.  

На данный момент нами были выделены 4 основные группы, это: 

- обращение к собеседнику, призыв к вниманию 

видите (ли) / видишь (ли) (разг.), давайте / давай, давай-ка (разг.), знаете 

(ли) / знаешь (ли) (разг.), понимаете (ли) / понимаешь (ли) (разг.), понимаю 

(разг.), (по)слушайте / (по)слушай (разг.), можете / можешь (себе) 

вообразить / представить (разг.), представляете / представляешь (разг.), 

представьте / представь (разг.), прикинь (сниж.) и др.;  

- интерпретация результатов говорящим, подведение итогов 

собственно (говоря) (разг.), по сути (дела) (разг.), таким образом, как 

говорится (разг.), ведь (разг.), так вот (разг.), короче (говоря) (разг.), 

честно говоря (разг.), вот так вот (разг.), вообще-то (разг.), в общем-то 

(разг.), итак, в целом, значит (разг.) и т.д.; 

- заполнение паузы, выражение сомнения, неуверенности 

как бы, так сказать (разг.), скажем (разг.), допустим, предположим, как 

сказать (разг.), блин (разг.), типа (разг.), тип (сниж.), типа того (сниж.), 

в некотором роде (разг.), в принципе (разг.), разве (разг.), например (разг.), 

то-сё (разг.), то да сё (разг.), как его (там) (разг.), ну, да ну (разг.) и др.;  
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- выражение экспрессии, отношения к сказанному 

буквально (разг.), прямо (разг.), прямо таки (разг.), прям (сниж.), 

естественно (разг.), естессно (сниж.), как же так, блин (разг.), то есть 

(как) (разг.), прикол (сниж.), значит так (разг.), понимаю (разг.), просто 

(разг.), ну такое (сниж.), ладно (разг.), да ладно (разг.), ну (разг.), да ну 

(разг.), ну вот (разг.), ну и ну (разг.) и т.д. 

В первую очередь нами были учтены стилистические свойства слов, 

а именно стилистические регистры речи. Например, представляешь относится 

к собственно разговорному регистру, а прикинь к сниженному. Т.е. по сути, они 

выполняют одну и ту же функцию – привлечение внимания собеседника, призыв 

к вниманию, но для нас также важно было показать, что слово прикинь находится 

в стилистически более низкой позиции, чем представляешь. Конечно, стоит 

отметить, что большинство ДС относятся к разговорному регистру. 

В качестве иллюстрации нашего дальнейшего описания возьмём несколько 

примеров из таблицы, по одному из каждой группы.  

 

Первый пример относится к группе выполняющей функцию обращение 

к собеседнику, призыв к вниманию.  

Давайте / давай, давай-ка* (разг.) употребляется для призыва к действию 

или как выражение согласия, также может использоваться как слово при прощании 

(только форма давай). 

– Давай сходим в магазин? (призыв к действию) 

– Давай-ка, ты сам сходишь в магазин. Я устал вообще-то.  

*Давай-ка используется в очень неформальной обстановке. В основном, если 

говорящий с собеседником на «ты», для придания выражению более 

снисходительной формы. 

– Может пройдёмся вечером по набережной?   

– Да, давай. (согласие) 

–Ладно, я пошёл, пока.  

– Давай, до завтра. (прощание)  

Синонимы: Ну-ка (давай – призыв к действию). Да, хорошо, договорились 

(давай – согласие). Пока, до встречи (давай – прощание).  

Описание состоит из непосредственно возможных словоформ, указания 

стилистического регистра, далее идёт небольшое основное описание, в котором 
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чаще всего описывается роль, в котором слово употребляется, в конкретно данном 

случае стоит обратить внимание на то, что словоформа давай-ка отмечена 

звёздочкой, так как к слову идёт дополнительный небольшой комментарий, 

отличный от основного описания. Для каждой роли предлагаются примеры, после 

которых следуют синонимы, так как слово имеет несколько свойств, то для каждого 

взяты отдельные синонимы.  

 

Следующий пример взят из группы интерпретация результатов говорящим, 

подведение итогов. Данный дискурсив описан по тому же принципу, что и первый, 

но в данном случае был использован пример из национального корпуса русского 

языка, который в нашей работе является одним из главных источников примеров. 

Как говорится, как говорят (разг.) употребляется при необходимости 

обозначить общепринятый источник сказанного, чаще всего после этих слов идут 

фразеологизмы, пословицы и поговорки.  

Как говорится, поживём – увидим.  

В его карьере не было головокружительных взлётов 

– она, как говорится, развивалась медленно, но верно1.  

Синонимы: так сказать, можно сказать. 

 

Следующий пример иллюстрирует группу заполнение паузы, выражение 

сомнения, неуверенности. 

Типа (разг.), тип* (сниж.) употребляется при необходимости подчеркнуть 

какой-то факт, который может вызывать сомнение. 

Да я типа спортсмен. Почти каждый вечер вон бегаю.  

Он типа мой парень, если ты не знала.  

Я тип*, тут не просто так жду полчаса.  

Типа того, тип того* (сниж.) употребляется при нежелании дать точный 

ответ. 

– Ты в шахматы играешь?  

– Типа того.  

 
1 Режим доступа: https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&mode=main&nodia=1&p=1&req=%D0 

%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1

%8F&sort=i_grtagging&text=lexform.html (2022-02-18). 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&mode=main&nodia=1&p=1&req=%D0%20%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&sort=i_grtagging&text=lexform.html
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&mode=main&nodia=1&p=1&req=%D0%20%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&sort=i_grtagging&text=lexform.html
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&mode=main&nodia=1&p=1&req=%D0%20%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&sort=i_grtagging&text=lexform.html
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Синонимы: вроде, как будто, будто (типа), вроде того (типа того). 

*сленговое сокращение 

Данный пример интересен тем, что, во-первых, иллюстрирует несколько 

регистров, разговорный и сниженный, во-вторых, здесь также присутствует 

сленговое сокращение, которые мы по возможности стараемся включать в нашу 

работу, и, в-третьих, обращает наше внимание на проблему описания 

коммуникативов в рамках дискурсивных слов. В нашем исследовании мы считаем 

коммуникативы частью ДС, но с другой стороны предполагаем, что правильно 

сделать небольшой акцент на то, что в некоторых случаях является ответной 

репликой частицей. Поэтому вы можете увидеть типа того немного ниже 

остальных примеров с отдельным описанием.  

 

Следующий пример был взят из группы выражение экспрессии, отношения 

к сказанному. 

Ничего себе (разг.) употребляется для выражения удивления, 

замешательства, недовольства или недоверия. 

Ничего себе! Заняла моё место и делает вид, что всё нормально.  

– А потом, когда мы уже возвращались, рядом с нами сошла лавина, 

буквально в ста метрах. 

– Ничего себе… И ты так спокойно об этом говоришь?  

Синонимы: надо же, ну и ну, вот это да, ого, ни фига себе (сниж., вульг.). 

В этом примере у нас возник вопрос о том, до какого уровня сниженной 

лексики мы можем или должны дойти. Вы можете обратить внимание на строку 

синонимы, где вы можете увидеть один синоним (ни фига себе), который вызывает 

у нас вопрос о том, стоит ли включать данный тип лексики; если да, то стоит ли 

также включать, например, синоним, который может идти с пометкой «обсценная 

лексика». На данный момент мы ещё не пришли к полному согласию в данном 

вопросе. Это большой пласт лексики и не совсем понятно, какие именно единицы 

нужно включать, по какому принципу, и как описывать, только в строке синонимов 

или отдельно. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что, не смотря на разнящиеся мнения о ДС 

и их роли в языке, стоит оставаться субъективными и признать тот факт, что 

в русском языке они представлены в достаточно большом количестве и играют 

весомую роль в процессе общения, ведь как заметили лингвисты «утрата языка 
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начинается с потери именно этого класса слов: так, в исчезающих языках 

носители полностью утрачивают их, заменяя на лексемы языка-поглотителя, 

гораздо раньше, чем слова других семантических классов» (Баранов, Плунгян, 

Рахилина 1993: 7). Поэтому важно ознакомить студентов, изучающих русский 

язык как иностранный с этим классом лексики или как минимум иметь один 

хороший источник, где при необходимости они смогут сами разобраться в этой 

теме. 

 

Summary 

The review allows us to state the importance of the studied discourse markers. Discourse 

markers are presented in Russian in large numbers and play a significant role in the 

process of communication. The wide prevalence of these words allows conducting 

research on the basis of modern linguistic material, which helps to replenish the 

classification and examples with actual words. 
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В данной статье даётся определение особенностей современного научного стиля, 

в частности, собственно научного и научно-учебного подстилей. Рассматривается 

одна из указанных наук, наука о вымерших организмах, т.е. палеонтология, на 

материале которой проводится исследование. Особое внимание уделяется 

объективности, отвлечённости и также безличности, которые представлены на 

синтаксическом уровне деагентивными структурами. В конце статьи 

анализируются речевые и языковые особенности текстов из области естественных 

наук. 

 Научный стиль (НС) – это функциональный стиль речи литературного 

языка с функцией передачи иноформации. М.Н. Кожина подразделяет научный 

стиль на подстили (варианты) – собственно научный, научно-учебный, научно-

технический, научно-популярный (Кожина и др. 2011: 128). Каждый из этих 

подстилей может быть подразделён по соотношению с отраслями науки. 

В чешской традиции М. Крчмова в рамках научного стиля выделяет собственно 

научный стиль / теоретический стиль (чеш. vědecký styl / teoretický styl), 

практически научный стиль (чеш. prakticky odborný styl) и популярно-научный 

стиль (чеш. populárně naučný styl). Секундарными в контексте научного являются 

учебный (чеш. učební styl) и эссеистический (чеш. esejistický styl) стили (Karlík et 

al. 2012–2018).  

 В отношении собственно научного подстиля (СНП) М.Н. Кожина 

называет следующие черты научной речи: отвлечённость, обобщённость, 

логическую доказательность. Автор утверждает, что «между процессом 
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мышления и его языковой экспликацией нет принципиального различия» 

(Кожина и др. 2011: 289). В СНП наблюдается влияние международных научных 

контактов и норм, т.наз. интернационализация. С этим подстилем также связана 

интертекстуальность, в краткости, вслед за М. Крчмовой, это система 

межтекстуальных отсылок (Karlík et al. 2012–2018). Важное значение имеет то, 

что адресатами являются учёные, специалисты. Этот подстиль связан со 

следующими жанрами: научная статья, монография, доклад и т.д. 

 Как нам известно, научно-учебный подстиль (НУП) выделяется на фоне 

научного стиля. По мнению М. Крчмовой, тексты имеют функцию обучения, 

поэтому надо подчеркнуть требования дидактики. Целью является не только 

передать научную информацию, но также вызвать интерес и привлечь внимание 

к проблематике, проверять осваивание информации и т.д. (Karlík et al. 2012–2018). 

М. Елинек подчёркивает учёт адресата и приспособление формы знаниям 

и способностям слушателей (Chvalovská 2016: 224). Что очень важно, М. Елинек 

также утверждает, что чем старше и более образованы студенты, тем ближе 

учебные тексты к текстам научным. Адресатами здесь являются учащиеся, 

студенты – значит, будущие специалисты. Основными жанрами НУП являются  

учебная монография (на чешском этому жанру соответствует vysokoškolský učební 

text), учебное пособие и т.п. 

 Палеонтологию можно характеризовать как биологическую науку, 

«которая изучает организмы, существовавшие в прошлые геологические 

периоды. Цель палеонтологических исследований – выяснить строение, 

систематику, пути и закономерности эволюции, распространение в пространстве 

и времени, образ жизни, среду обитания организмов. Для достижения этой цели 

используются окаменелые ископаемые останки. Чтобы сохраниться в виде 

окаменелости, организм должен иметь твёрдые части тела (скелет, раковину 

и т.д.) и вскоре после смерти оказаться погруженным в вещество, защищающее 

тело от разрушения»1. 

Основным процессом, связанным с палеонтологией, является 

фоссилизация. Это процесс превращения остатков вымерших животных 

и растений в окаменелости путём замещения органических веществ 

минеральными. Значит, превращение остатков живых организмов из 

органического состояния в неорганическое. 

Самым известным палеонтологом в Чехии является французский 

палеонтолог и геолог Й. Барранд. Он жил в Чехии, где детально исследовал 

 
1 Палеонтология. Режим доступа: https://indicator.ru/label/paleontologiya (2022-03-20). 

https://indicator.ru/label/paleontologiya
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нижнепалеозойские отложения и выделил силурийскую систему. Собранные им 

коллекции окаменелостей (брахиоподы, трилобиты и др.) описал в 24-томной 

монографии2. В честь Й. Барранда был назван пригород Праги, где проводились 

исследования – Баррандов, киностудия, мост в Праге и геологическая система 

в Чехии – баррандиен (Barrandien). 

Самым замечательным геологом и палеонтологом в России считают А.А. 

Борисяка. Его основные научные труды посвящены палеонтологии 

млекопитающих. А.А. Борисяк основал и руководил кафедрой палеонтологии 

МГУ и был создателем и директором Палеонтологического института АН3. 

 В данной части статьи характеризуются речевые и языковые особенности 

НС. Для анализа используются русские и чешские научные тексты журналов из 

области палеонтологии. Значит, примеры взяты из материала собственно 

научного подстиля, из статей из области палеонтологии (статьи не старше трёх 

лет). В данном исследовании рассматривается и перечисляется, какими 

языковыми средствами выражаются особенности НС. Надо подчеркнуть, что 

грамматические средства полифункциональны, т.е. многозначны. Таким образом, 

они способны выражать разные особенности одновременно. Н.В. Головко (2020) 

выделяет следующие особенности научного стиля: объективность (чеш. 

objektivita), предметность (чеш. věcnost), отвлечённость (чеш. abstraktnost), 

обобщённость (чеш. generalizace), логичность последования (чеш. logika výkladu), 

сжатость (чеш. sevřenost výrazu) и другие. Этим стилевым чертам соответствуют 

отдельные грамматические средства на морфологическом и синтаксическом 

уровнях. Лексический уровень не является предметом данного исследования. Из-

за недостатка места я буду подробно заниматься лишь одной областью – самой 

богатой и чаще всего представленной. 

 Объективность, отвлечённость и также безличность (М.Н. Кожина эту 

черту обозначает в целом отвлечённо-обобщённостью) представлены на 

синтаксическом уровне деагентивными структурами (Кожина  и др. 2011: 294). 

К ним принадлежат пассивные обороты, безличные предложения 

и обобщенно-личные предложения. С. Жажа указанное «подавление 

субъективного компонента» называет «деноминативизацией действия» (Жажа 

1996: 31–32). По мнению Н.В. Головко, дейстия и события показаны автором 

научного текста так, «будто они происходят независимо от его воли и желания» 

(Головко 2020: 48).  

 
2 Барранд. Режим доступа: http://bigenc.ru (2022-03-20). 
3 Борисяк. Режим доступа: http://bigenc.ru (2022-03-20). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
file:///C:/Users/jakub/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/PWOF9NHV/Борисяк.%20Режим%20доступа:%20http:/bigenc.ru
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1 Пассивные обороты (чеш. pasivní konstrukce) 

Пассивные конструкции распространены и в других стилях речи, но в научном 

языке они широко использованы. Значит, важна и частотность этих 

грамматических средств. 

 

1.1 Причастная пассивная конструкция (чеш. opisné pasivum), глагол быть и 

причастие прошедшего времени страдательного залога (чеш. sloveso být a pasivní 

příčestí slovesa dokonavého vidu) (Ďurovič, Giger 2020: 276). М.Н. Кожина эту 

структуру называет двучленным пассивным оборотом (Кожина  и др. 2011: 294), 

см. примеры №1 и №2. 

Пример №1 

«В этой работе были обобщены результаты литолого-

фациального анализа и палеонтологические данные».  

         (Назарова и др. 2019: 80). 

Пример №2 

„Pro studium foraminifer byly vzorky namočeny do roztoku jedlé sody 

a poté plaveny na sítě o velikosti oka 0,063 mm.” 

        (Gregorová et al. 2020: 46). 

 

1.2 Глагольная пассивная конструкция (reflexivně tvořené pasivum, transpozicí 

reflexivního tvaru slovesa nedokonavého vidu (Ďurovič, Giger 2020: 276)), см. пример 

№3. 

Пример №3 

„V době zpřístupnění deponie byl prováděn záchranný paleontologický 

výzkum přímo na lokalitě, později vzhledem k nepříznivým klimatickým 

podmínkám i časové tísni se přistoupilo k odvozu celých bloků břidlic 

(...)”        (Bruthansová 2019: 125). 

 

Н.В. Головко приводит здесь и «обороты со страдательными причастиями 

(проводившееся / проведенное исследование), хотя в этих случаях субъект и объект 

действия играют привычные для них синтаксические роли» (Головко 2020: 49). 
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2 Безличные предложения (чеш. neosobní konstrukce) 

Это односоставные предложения, где имеется только состав сказуемого, на 

чешском это věty bezpodmětné. Н.В. Головко убеждает, что «безличное 

предложение отражает процессы или события, происходящие без участия 

человека (то есть в действии нет определенного лица, которое могло бы его 

выполнять)» (Головко 2020: 49). В научном стиле преобладает значение 

возможности, необходимости, долженствования. 

Безличных конструкций в научном стиле имеется много разновидностей: 

2.1 Безличные предложения с модальными словами в сочетании с инфинитивом. 

По мнению С. Жажи, в чешском языке «преобладающим эквивалентом (...) 

номинативная конструкция с личной формой модальных глаголов moci, smět, 

muset (...)» (Жажа 1996: 31). См. примеры №4 и №5. 

Пример №4 

«Поэтому разрез этой скважины можно считать опорным для 

центральной части Воронежской антеклизы (...)»  

         (Назарова и др. 2019: 80). 

Пример №5 

„Vzorek pískovce lze na základě výbrusového studia označit jako jemno- 

až střednozrnný vápnitý pískovec (obr. 4)“  

        (Gregorová et al. 2020: 47). 

По мнению Л.Б. Волковой и В.В. Химика, глагол следовать «фактически 

утрачивает своё лексическое значение, становясь синонимом модальных слов со 

значением долженствования, необходимости» (Волкова, Химик 2020: 68), см. 

пример №6. 

Пример №6 

«Следует отметить, что большое количество сколекодонтов все 

же оказалось разрушенным (...)»  

        (Назарова  и др. 2019: 85). 

 

2.2 Безличные предложения, главный член которых выражен безличным глаголом 

или личным глаголом в безличном употреблении с постфиксом -ся и без него, см. 

примеры №7 и №8. 

Пример №7 
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«Однако в скв. 16 Щигры в связи с редкостью ископаемых остатков 

(...) этот уровень проследить не удается»  

         (Назарова и др. 2019: 86). 

 

Пример №7 

„Vesměs se jedná o korodované exempláře a nelze je druhově zařadit“ 

        (Gregorová et al. 2020: 50). 

 

2.3 Безличные предложения с предикативными наречиями на -о. Примерами 

могут служить конструкции типа легко установить, удобно изучать, выгодно 

расположить (Волкова, Химик 2020: 68). 

 

3 Обобщённо-личные предложения (чеш. konstrukce se všeobecným podmětem) 

Здесь характерно отсутствие указаний на действующее лицо. Н.В. Головко 

утверждает, что «обобщённо-личное предложение передаёт операцию, которая не 

зависит от того, кто именно ее выполняет» (Головко 2020: 49). Глагол имеет 

форму 3 л. мн. ч. (пользуются, различают). С. Жажа считает, что «обобщённо-

личных предложений вышеуказанного типа в чешском языке вообще нет. Им 

соответствуют чаще всего страдательные конструкции (...)». Например, «В конце 

предложения ставят точку. Na konci věty se píše tečka.» (Жажа 1996: 32). 

 По отношению к неопределённо-личным предложениям (чеш. konstrukce 

s neurčitým podmětem), в научной речи они функционируют в обобщённо-личном, 

а не в неопределённо-личном значении. Это явление «подтверждает ту часть 

определения функционального стиля, в которой говорится, что стиль 

характеризуется не только отбором языковых средств, но и отбором их значений» 

(Волкова, Химик 2020: 66). Необходимо добавить, что форма «мы» в научных 

текстах выделяется большой степенью обобщённости и неопределённости лица 

и тоже свидетельствует о безличностном характере.  

 Что касается частотности пассивных оборотов, Й.В. Бечка приводит, что 

в научных текстах двучленные пассивные обороты составляют с 9% по 14% 

глагольных форм (Bečka 1992: 232). Я произвела только краткий анализ с целью 

показать эту проблематику и сосчитала глагольные формы в двух собственно 

научных статьях на русском и в двух собственно научных статьях на чешском 

языках. Результаты этого анализа показали, что в русском языке пассивные 
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обороты составляли 26% всех глагольных фом, а в чешском 25%. Как  видно, по 

сравнению со статистикой Й.В. Бечки, это намного больше. По моему мнению, 

эта высокая частотность подтверждает высокую степень безличности собственно 

научного стиля. 

 В этой части указаны особенности НС в области естественных наук. Во-

первых, это интернационализация. Ф. Данеш считает принципиальным влияние 

англо-американских норм на чешский собственно научный стиль в естественных 

науках (Daneš 1997: 71). Интернационализация проявляется главным образом 

в композиции. Примером служит структура научной статьи IMRAD. Сокращение 

английских слов Introduction, Methods, Results, and Discussion – введение, методы, 

результаты, анализ, дискуссия (Čmejrková 1999: 88). Так как наука 

международная, работы чешских учёных печатаются на английском языке. 

Английский ялвяется средством международного общения. Или, они печатаются 

одновременно и на английском, и на чешском языках, или исследования 

локального значения оформляют в региональных журналах на чешском языке. 

Вторичные тексты (аннотация, резюме, ключевые слова) преобладают на 

английском. Что касается русских учёных, в гуманитарных науках публикации 

больше на родном языке по сравнению с естественнонаучными дисциплинами, где 

«действительно значимый научный результат вводится в научный оборот только 

и именно на английском языке» (Чернявская 2011: 158). Во-вторых, 

интертекстуальность – это эксплицитность «выражения границы между чужим 

и своим текстом» (Чернявская 2011: 94–95). Сюда принадлежат межтекстовые 

отсылки – цитаты, косвенная речь, фоновые ссылки, примечания, скобки.  

 Сравнивая естественные и гуманитарные науки, С. Чмейркова уже не 

осознаёт различия между научными дисциплинами естественными, 

медицинскими и техническими и отраслями гуманитарных наук острыми, скорее 

замечает их приближение. Автор аргументирует применением статистических 

и экспериментальных методов исследования также в гуманитарных науках 

(Чмейркова 1999: 31). Можно добавить взгляд Й. Мистрика, который считает 

принципиальным различием обширность и продолжительность научных текстов 

литературоведческого стиля по сравнению с небольшим размером текстов из 

области естественныех наук (Mistrík 1985: 432). 

 Итак, я хотела бы закончить некоторыми наблюдениями, вытекающими из 

вышесказанного. Примеры из современных русских и чешских научных статей 

подкрепили исходный тезис о том, что особенности собственно научного стиля 

оформлены определёнными грамматическими средствами, в нашем анализе 

деагентивными конструкциями.  Их высокая частотность в текстах собственно 
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научного стиля подтверждает сильную тенденцию к безличности выражения. 

Кроме того, отмечается и тенденция к интернационализации особенно в области 

композиции текста. 

 

Summary 

This paper deals with features and characteristics of the scientific writing style used in 

Russian and Czech languages. Grammatical features used to express the impersonality 

are analysed in detail as this is the characteristic richly represented in the material. The 

impersonality is expressed by grammatical structures of passive constructions, finite 

subjectless clauses and clauses with general subjects. Alterations to contemporary 

scientific writing style have been caused by internationalisation. The paper also 

introduces paleontology as articles from this branch are used for the research. 
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Исследованию славянского культурного наследия было посвящено большое 

количество трудов (А.М. Панченко «О цвете в древней литературе восточных 

и южных славян», А.В. Гура «Символика животных в славянской народной 

традиции» и др.). Семантика цветов, их общие смысловые значения в различных 

культурах и религиях отличаются. В славянской мифологии цвета обладают 

чётким значением. Цвет – разноплановый феномен, он проявляется в самых 

разных сферах, отражает картину мира, отношение народа к тем или иным вещам. 

Лексема белый относится к общеиндоевропейской лексике, далее 

цветообозначение в славянских языках приобретает индивидуальные черты, но 

при этом прослеживаются видимые параллели. Белый является одним из 

основных в символическом осмыслении природных объектов у славян. Принято 

считать, что сами по себе цвета обладают абсолютной эстетической значимостью. 

А.И. Белецкий писал: «Радугу цветов, разлитых в природе, человек видел 

и ощущал, но ничего не умел сказать о ней» (Панченко 1968: 9).  

Окружающий мир человек воспринимает в цветовом наполнении. Мы 

связываем с определёнными цветами те или иные суждения о положении вещей. 

Определённые национальные черты также формируются благодаря цвету как 

стимулу для символического осознания тех или иных объектов. 

Цветообозначение помогают строить языковую картину мира (фразеологизмы, 

словосочетания, лексемы).  

Белый цвет – в народной культуре один из основных элементов цветовой 

символики, противопоставленный прежде всего чёрному и красному цветам. 

Белый и чёрный цвета находятся на полярных точках цветового спектра, а их 

названия и символика антонимичны.  
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Белый – «имеющий цвет мела при естественном, дневном освещении», 

«имеющий цвет, противоположный чёрному»; «светлый», «бледный». 

Общеславянский язык – belъ; индоевропейский язык – bhel; украинский язык – 

бiлий; белорусский язык – белы; болгарский язык – бял; словенский язык – bel; 

чешский  язык – bílý; старославянский язык – бѣлъ (Черных 1999: 84). Так, можно 

проследить, что исходная корневая часть имеет одно значение.  

Слово белый, согласно исследованиям, употреблялось ранее как 

отглагольное прилагательное от праиндоевропейского глагольно-именного корня 

ba / bѣ / be в значении ʻсияющий, светить, светилоʼ, производным от 

праиндоевропейского глагола со значением ʻбыть белым, сиятьʼ, а фонема 

л исторически является суффиксом славянского статива (Балута, Войтенко 2016: 

69). 

Белый – имеющий цвет снега, молока, мела (противоп. чёрный); что-либо 

белого цвета; цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут 

в недосягаемом холоде поднебесных высот; цвет величавых и беспощадных 

горных вершин; употребляется как постоянный эпитет (ночь темна, на небе тучи, 

белый снег кругом; белый-белый; белый-пребелый). Белые земли – в Русском 

государстве XVI–XVII вв. – земли землевладельческого дворянства, церкви, 

некоторой части служивых людей, посадских и крестьян, частично или полностью 

освобожденные от государственных податей и повинностей; белый царь – русский 

царь; белое духовенство – часть православного духовенства (священники, 

дьяконы); белый камень – известняк (Балахонова (ред.) 2004: 475–480). 

Также рассматриваемый цвет используется в составных названиях 

животных, например: белый медведь, белая куропатка, белая сова, белая чайка, 

белые цапли (белый лебедь – лебедушка употребляется как постоянный эпитет). 

В составных названиях растений, плодов, овощей, грибов (белая верба, 

белый мох, белый виноград, белая смородина, белая малина, белая свекла, белый 

груздь); в описательном контексте природы (белая акация); в средствах 

выразительности, например, постоянный эпитет – белая берёза; в составе 

фразеологизма – белая ворона (Балахонова (ред.) 2004: 475–480).  

Белый – о цвете, масти, краске: бесцветный, противный чёрному. 

В сравнительном смысле, светлый, бледный. Чистый, незамаранный, 

незапятнанный; белая земля; белый день (весь день, целый день, Божий день) 

(Даль 1863: 131–135).  

Цветовой символизм тесно связан с психическими и психологическими 

параметрами. Помогает отобразить действительность, настроение, чувства.  
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Рассматриваемый цвет является значимым и для восприятия памятников 

древнерусской литературы: «Если говорить о белом цвете, то он очень 

распространён в русском материале. Он чаще всего употребляется памятниками, 

теснейшим образом связанные с устно-поэтическим творчеством («Слово о полку 

Игореве», «Повесть о Сухане»): белое тело, белы руки, белую грудь, белое лицо, 

белую лебедку, белую зарю, Русь белую, белого царя, белую рыбицу» (Панченко 

1968: 10).  

Белый является крайне значимым для народа. Как видно из памятников 

древнерусской литературы, он часто использовался книжниками, этот цвет 

передавал особое значение тех или иных описаний. Значение рассматриваемого 

цвета для описания животных можно также увидеть в работе А.В. Гуры 

«Символика животных в славянской народной традиции». Автор приводит, что 

«чёрный и белый выступают как оценочные, образуя оппозиции: нечистый – 

чистый, дьявольский – божий и святой, хищной и злой – добрый и кроткий, тьма 

– свет, что отражено в противопоставлении зловещих чёрных птиц семейства 

вороновых (ворон, ворона, галка, грач) некоторым особо почитаемым птицам 

(белый голубь, лебедь белая). Белый характеризует хтонических животных: белая 

домовая змея, белая ласка. Белый цвет выполняет и маркирующую функцию, 

выделяя особо отмеченные персонажи среди множества себе подобных: белый 

царь змей, белый царь волков, особая белая ласточка» (Гура 1997: 47–48).  

Широко представлены наименования с компонентом белый в гидронимии. 

Белый цвет – символ чистой воды. Рассмотрим на примере выдержки из работы 

Р.А. Агеевой «Как появились названия рек и озёр (популярная гидронимика)»: 

«Названия отдельных Белых рек и озёр могут объясняться наличием карстовых 

явлений. В долине реки Белой (правый приток Мсты) встречается много 

известняковых обнажений с карстовыми речками и ключами» (Агеева 2012: 33).  

Белый – это пространство между небом и землёй. Символ света, чистоты 

и свободы. Белый сочетает в себе все цвета и поэтому олицетворяет чистоту 

и непорочность, которая объединяет и примиряет всё на земле. Использование 

в описаниях белого цвета указывает на чистоту помыслов и всеохватывающую 

любовь. Обычно белый используется в описании девушки или юноши с чистым 

и добрым сердцем (белая берёза – добрая стройная девушка).  

При взгляде на объект такого цвета мы вряд ли испытываем негативные 

эмоции, такие как раздражение или агрессию. Наоборот, он пробуждает в нас 

светлые чувства. Гамма воздействует на нас так, что мы проникаемся к ней 

доверием. Ведь на подсознательном уровне нам кажется, что в ней вряд ли может 
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таиться загадка. Во многих государствах животные и птицы с белым окрасом 

считаются священными. В России распространена традиция, связанная 

с голубями: на свадьбах пускают белоснежных птиц, как символ мира и начала 

нового и прекрасного. 

Н.И. Толстой подчёркивает важность белого цвета: «Белый цвет – 

в гаданиях, предзнаменованиях, поверьях. В серии примет, связанных с первой 

встречей в определённые дни и с определёнными животными, насекомыми, чаще 

всего с овцой или бабочкой» (Толстой 1995: 151).  

Далее в этнолингвистическом словаре Н.И. Толстого «Славянские 

древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти тт.» перечисляются разные 

значения общеславянского характера для белого цвета.  

У сербов – увидеть первый раз в году белую овцу или белую бабочку 

означало, что год будет хороший и счастливый. У хорватов значение цвета 

дополняется признаком «мужской – женский», т.е. если на свет появится белый 

ягнёнок – год будет хорошим, а если черная овца – плохим. У белорусов 

соотнесенность выражений «белый» и «хороший» отражена в представлениях 

о бабочке и птице как воплощённой душе: душа человеческая, как голубок – 

белый, если летит на небо, и черный – если улетает в ад (Толстой 1995: 151–154). 

В Польше актуальным компонентом значения является душа родственника, 

умершего вдали от дома, которая может прилетать к живущим белой пташкой. 

В Македонии – солнечный свет в их представлении белый, и само солнце – белое, 

поэтому в первый день жатвы работу нужно закончить до захода солнца, чтобы 

хлеб нового урожая был белый. В Белоруссии – появление белых бабочек 

и мотыльков сулит обилие молока. Поэтому по такому подобию продуцируются 

следующие действия: белорусы клали на грядку с капустной рассадой большой 

камень и накрывали его белым платком, чтобы капуста была белой, как платок, 

и большой и крепкой, как камень. Для Сербии актуальны компоненты значения 

цвета в национальном костюме – крестьянин надевал белую рубашку, отправляясь 

сеять пшеницу, чтобы она была чистой и белой, как рубаха. Крестьянка с той же 

целью повязывала голову белым платком (Толстой 1995: 151–154).  

Белые животные, белые птицы, особенно те, что редки или вообще не 

встречаются в природе, считаются особыми, колдовскими или царями над своими 

сородичами (белый волк – «царь над всеми волками»).  

В севернорусском поверье клады превращаются в белых животных – 

зайцев, горностаев, кошек, коров. Тульские охотники охотились за белыми 

соловьями и белым перепелом – «за предводителем птиц своего рода».  
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Если говорить о белом цвете в культуре южнославянских стран, то особое 

внимание можно уделить Болгарии. У болгар, прежде всего в районах Габрова 

и Казанлыка, первая встреча с белой овцой или бараном означала будущую 

работоспособность; в Велико-Тырново: «От белой бабочки будешь здоров, а от 

черной будешь «чернеть»(болеть)»; Плевен: девицы гадали о замужестве по тому, 

какая овца первой зайдет в вагон в Сочельник: «если белая – выйдешь замуж за 

любимого, а если черная – «получишь «черную жизнь». 

Символ чистоты, невинности, незапятнанности, ‒ в болгарском фольклоре 

белый цвет также символизирует радость, восхищение и красоту. «Бела я, бела, 

милый, ‒ весь мир готова озарить», ‒ так поёт девушка в одной из самых 

известных народных песен. Конечно, речь идёт о той внутренней чистоте, которая 

наполнена силой менять, вести к свету и радости. Для болгарского народа белое 

значит красивое лицо. Белой является рубаха парня, белым называют теплый 

южный ветер. Бело платье невесты, и бела лошадь, на которой она приезжает 

в новый дом. Стоит отметить, что белый цвет у болгар является символом 

похорон. С этим цветом связан ритуал захоронения во многих древних традициях, 

в том числе в болгарской. На этом диаметрально противоположном этапе бытия, 

белый тоже является символом чистоты. Он также символизирует связь 

с потусторонним. Согласно народным верованиям, «на том свете» праведники 

и ангелы одеты в белое.  

Для русского языка значимым можно считать употребление слова белый 

в пословицах, например, Белые ручки чужие труды любят.; Мыло серо, да моет 

бело.; Чёрная коровка даёт белое молочко.; Рубашка беленька, да душа 

черненька.; Свет бел, да люди черны.; Белое – венчальное. (Даль 1862: 613).  

Цвет – свойства света вызывать определённое зрительное ощущение. 

Окружающий мир полон различных красок. Одни радуют глаз, заставляют 

действовать, другие раздражают, вызывают негативные чувства, какие-то 

успокаивают. Восприятие цвета сильно зависит от освещения (белый цвет – 

светлый, свет, освещает).  

Цвет мы можем трактовать как символ того, что не показывается: 

в политике цвет оказывается одним из самых важных символов и выполняет 

социальные и идеологические функции. В государственную символику цвет 

входит через государственный флаг, через флаги отдельных подразделений 

государства, через геральдику.  

Если обратиться к НКРЯ с запросом белый, то получим 6 379 документов 

в разных разделах: основном, диалектологическом, поэтическом и т.д. Для 
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диалектологического корпуса заслуживает внимания следующий пример: 

«Воспоминания о молодости: И цвет лица был хороший – белый без прыщей.», 

в поэтическом корпусе современного русского литературного языка это 

следующие цитаты: «Не описать ли…не могу писать… / Весь белый свет – 

спектр, сумма розней, распрей. (Ахмадулина)», заслуживает внимание также 

пример значения в основном корпусе, где: «Последний цвет – белый – эпилог, 

соответствующий слову «аминь». (Книга Бытия)». 

Таким образом, конечно, мы считаем, что сами по себе цвета обладают 

абсолютной эстетической значимостью. С белым цветом сочетается вся цветовая 

гамма, а это обозначает, что этот цвет имеет коннотации – «невинный и чистый», 

из чего следует предположения о его функции, выраженной в сочетаемости со 

всем сущим на Земле. Кроме актуальных значений это давние значения белого 

цвета в таких словах, как солнце, воздух, прозрение, невинность, непорочность, 

священность, спасение, духовная власть и т.д. Этот цвет способен обозначать 

время – например, светлое время суток, время труда и благих дел. Коннотациями 

для белого цвета является: «абсолютная свобода от всех препятствий», «свобода 

для всех возможностей»; белый как «разрешение проблем», «новое начало».  

Проведенное этнолингвистическое исследование показывает, что знаковая 

функция рассматриваемого цвета у славян схожа: происходит отождествление 

слова белый с такими понятиями, как святость, светлость, чистота, но при этом 

у каждого народа исторически сложились разные поверья, гадания, связанные 

с этим цветом. 

 

Summary 

The ethnolinguistic study shows that the sign function of the colour in question is similar 

among the Slavs: the word white is identified with such notions as holiness, lightness 

and purity, but each nation has historically developed different beliefs and fortune telling 

associated with the colour. 

 

Streszczenie 

Z badań etnolingwistycznych wynika, że funkcja znakowa omawianego koloru jest 

wśród Słowian podobna: słowo biały utożsamiane jest z takimi pojęciami, jak świętość, 

lekkość i czystość, ale każdy naród historycznie wykształcił inne wierzenia i wróżby 

związane z tym kolorem. 
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Úvod 

V súčasnosti neexistujú pochybnosti o tom, že jazyk je fenomén nesmierne dynamický, 

ide totiž o neustále sa meniaci, živý proces, na ktorého lexikálny a frazeologický fond 

vplýva predovšetkým mimojazykové prostredie. To znamená, že je formovaný 

činnosťou a udalosťami konkrétneho historického obdobia. Skúmanie jazyka 

z diachronického aspektu odhaľuje, akým spôsobom a do akej miery je schopný 

reflektovať spoločenskú realitu konkrétneho časového úseku.  

Úvodné slová potvrdzuje fakt, že obdobím, ktoré sa do jazyka krajín bývalého 

východného bloku zapísalo veľmi hlboko, je epocha socializmu. Októbrová revolúcia 

v roku 1917 nepriniesla do Ruska iba spoločensko-politické zmeny, je zrejmé, že všetky 

tieto udalosti veľmi silným spôsobom ovplyvnili aj kultúru a jazyk. A epocha 

socializmu bola, najmä v Rusku, dostatočne dlhá na to, aby sa vytvoril bohatý lexikálny 

fond naviazaný na túto dobu. Socializmus a kultúrne koncepty s ním spojené sa tak 

v myslení ľudí a v jazyku zachovávajú aj po viac než tridsiatich rokoch od zmeny 

režimu, čo sa odráža aj na záujme lingvistov o túto problematiku.  
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Jazyk sovietskej epochy 

Lexémy, slovné spojenia, či iné významové jazykové jednotky, ktoré vznikli alebo sa 

používali v období existencie Sovietskeho zväzu a vyjadrovali reálie sovietskeho života, 

nesú pomenovanie sovietizmy (Protčenko 1975: 30, Šanskij 1987: 14). 

Za podkategóriu reálií, teda jazykových prostriedkov, ktoré charakterizujú život, 

kultúru a sociálny rozvoj národa, vyjadrujú jeho národný alebo historický kolorit, 

považujú sovietizmy bulharskí prekladatelia S. Vlachov a S. Florin. Rozdeľujú ich na: 

• výlučne sovietske reálie; 

• regionálne sovietizmy – zvyčajne sú podobné vo všetkých socialistických 

krajinách; 

• internacionálne sovietizmy – výrazy, ktoré sa vo svete prekladajú formou 

transkripcie, pretože sú všeobecne známe (Vlachov, Florin 1980: 142–

146). 

Vo Výkladovom slovníku jazyka Sovdepie sú za sovietizmy považované 

akékoľvek reálie alebo pojmy sovietskej epochy, a sú klasifikované ako: 

• lexikálne a slovotvorné – nové výrazy, ktoré vznikli počas sovietskej 

epochy (sovchoz, agitrabota); 

• sémantické – výrazy, ktoré sa do sovietskej epochy používali v inom 

význame (úderník); 

• štylistické – klišé, ktoré sa vytváralo pre určitý štýl (vodca svetového 

proletariátu); 

• špecifickú sovietsku onomastiku – vlastné mená, či slová alebo názvy, 

vytvorené na základe mien (stalinka, brežnevka) (Mokienko, Nikitinová 

1998: 5–21).  

Ako napovedajú predchádzajúce definície, mnohé sovietizmy prekročili svoj 

národný rámec. V transliterovanej podobe, či vo forme kalkov, sa tieto výrazy používali 

nielen v ostatných socialistických krajinách (tzv. sovietskych satelitoch), ale niektoré sa 

rozšírili do celého sveta. V ostatných socialistických štátoch sa, samozrejme, vytvárala 

tiež pôvodná lexika, ktorá istým spôsobom odzrkadľovala kultúru tej doby v každej 

konkrétnej krajine. 
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Lingvokulturológia 

Lexiku odrážajúcu epochu socializmu možno skúmať nielen v oblasti politickej 

lingvistiky, sociolingvistiky, či etnolingvistiky, ale je to sféra zaujímavá aj pre 

lingvokulturológiu, ktorá sa ako samostatná veda vyhranila až v poslednom desaťročí 

20. storočia. Predmet jej skúmania tvorí vzájomný vzťah jazyka a kultúry. Medzi inými 

vedeckými disciplínami sa pomaly stabilizuje, no jej cesta k nim nebola priamočiara 

a spočiatku sa k nej aj mnohí jazykovedci stavali skepticky. Dôvodom počiatočných 

nezrovnalostí a nie úplne ustálenej terminológie a výskumných metód 

v lingvokulturológii môže byť aj jej prienik s inými, príbuznými humanitnými vedami. 

Aby bolo možné pochopiť prevládajúce lingvokultúrne prvky, ktoré zobrazujú 

kultúru určitej spoločnosti a zároveň ju verbálne vyjadrujú, je nevyhnutné ich v textoch 

objektívne identifikovať. V lingvokulturológii sa preto aktívne používa termín 

lingvokulturéma, ktorú v súčasnosti mnohí lingvisti považujú za základnú jednotku 

lingvokulturologickej analýzy.  

Tento pojem zaviedol do vedeckej praxe V.V. Vorobjov, ktorý poukázal na to, 

že jej obsahom nie sú len jazykové (s jazykovým významom), ale aj kultúrne 

(s kultúrnym, mimojazykovým významom) komponenty, interpretované príslušným 

znakom. Môže byť vyjadrená slovom, slovným spojením, ale aj celým textom s istým 

etnokultúrnym významom (Vorobjov 2008: 44–45). 

 Rozdielnosť lingvokulturém sa evidentne prejavuje pri komparácii jazykov, čo 

dáva možnosť nadobudnúť predstavu o kultúrnych osobitostiach society, ktorej jazyk je 

objektom skúmania (Jelisejevová 2013: 67). 

 Kultúra v jazykovej podobe je predstavená pojmom lingvokultúra. Podľa V. V. 

Krasnychovej ide o obrazy vedomia vo verbálnych „šatách“, čo si možno vysvetliť tak, 

že sémantiku lingvokultúry tvorí kultúrny obsah „oblečený“ v jazykovom znaku 

(Krasnychová 2013: 11).  

V našej štúdii sa popri ruskej lingvokultúre zameriavame aj na českú, nakoľko 

predpokladáme, že aj v ostatných európskych socialistických krajinách vznikala 

pôvodná lexika reflektujúca realitu uvedeného obdobia. Vzhľadom na to, že volíme 

lingvokulturologický pohľad na danú problematiku a nezaoberáme sa iba sovietskymi 

jazykovými prvkami, nepoužívame pojem sovietizmus, ale nahrádzame ho termínom 

lingvokulturéma s odkazom na socializmus.  
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Novinové titulky 

Titulok je motivátor, na základe ktorého sa čitateľ rozhoduje, či si text pod ním prečíta, 

alebo mu nebude venovať pozornosť.  

V súčasnej dobe, vďaka technologickému pokroku, dávajú mnohí ľudia prednosť 

čítaniu správ na internete pred listovaním v tlačených novinách. Preto je prirodzené, že 

väčšina klasických periodík má aj svoju internetovú podobu a tej sa prispôsobujú aj 

titulky. Tvrdenie, že v klasických novinách sú titulky kľúčovou časťou textu, je pre 

internetové periodiká, ak si chcú získať a udržať čitateľa, ešte záväznejšie. Ak je cieľom 

autorov upútanie pozornosti čo najväčšieho počtu čitateľov, musia zvoliť sofistikovaný 

prístup aj k tvorbe titulku. Vždy by však mali brať do úvahy základné funkcie 

novinových titulkov, ktorými sú predovšetkým: nominatívna funkcia (titulok ako 

názov), informačná funkcia (informácia o téme článku), reklamná funkcia (prilákanie 

čitateľovej pozornosti), emotívna funkcia (vyjadrenie autorovho názoru na text), 

persuazívna funkcia (apelovanie na čitateľa) a štrukturálna funkcia (týka sa 

internetových periodík). Titulky, samozrejme, nemusia spĺňať všetky tieto funkcie, 

autori sami rozhodujú, ktorá z nich bude dominantná (Mujkošová 2021: 31–33). 

 

Lingvokulturémy s odkazom na socializmus v novinových titulkoch 

V tejto štúdii na niekoľkých príkladoch ukážeme, akým spôsobom sú v súčasnosti pri 

tvorbe novinových titulkov využívané lingvokulturémy s odkazom na socializmus, 

a tiež to, akú funkciu v nich zohrávajú – či sú pre žurnalistov prvkom napr. pre 

vytvorenie jazykovej hry, alebo ich používajú iba ako informačný element. 

Predpokladáme, že ruská lingvokultúra aj v súčasnosti odzrkadľuje fakty obdobia 

socializmu – či už s neutrálnou, pozitívnou, alebo negatívnou konotáciou. Česká 

republika počas uvedenej epochy patrila k tzv. sovietskym satelitom, od zmeny režimu 

je však jej politické smerovanie orientované prozápadne. Aj preto je pre nás relevantná 

otázka, či česká lingvokultúra aj dnes disponuje socialistickými lingvokultúrnymi 

prvkami, a ak áno, aké konotácie prevládajú.   

Základnú bázu na excerpciu údajov tvoria ruské a české periodiká, denníky 

Kommersant (K) a Lidové noviny (L) a týždenníky Argumenty i fakty (AIF) a Respekt 

(R), v ktorých sme súbežne, v trvaní pol roka, excerpovali titulky disponujúce 

lingvokulturémou s väzbou na obdobie socializmu.  
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Ruské periodiká: 

V titulku Конец «гуляш-социализма». 30 лет назад Венгрия пережила «нудную 

революцию» (AIF, 10.1.2020) sa prelína reklamná, emotívna a informačná funkcia. 

Výraz гуляш-социализм (гуляш-коммунизм, венгерскицй социализм, кадаризм) sa 

používal na vyjadrenie politiky Maďarskej ľudovej republiky, išlo o tzv. trhový 

socializmus. Článok je zaujímavým predstavením udalostí spred tridsiatich rokov, kedy 

sa socializmus zrútil aj v Maďarsku. 

Heslo propagujúce sovietsko-indické priateľstvo v 50.–80. rokoch 20. storočia 

Хинди руси бхай бхай je lexikálne transformované v titulku Хинди руси — арт, арт 

(K, 3.2.2020). Táto transformácia podporuje jeho reklamnú a informačnú funkciu. 

Článok pod titulkom informuje o konaní jarmoku súčasného umenia, na ktorom sú 

prezentované práce umelcov z južnej Ázie, predovšetkým z Indie. 

 V titulku Пятилетка после обвала (K, 19.2.2020) je podporená reklamná 

funkcia vďaka výrazu пятилетка, ktorý v období socializmu označoval päťročné 

hospodárske plány, v tom čase predstavujúce zákon. V článku sa nachádza informácia 

o tom, ako ovplyvnila šport, najmä však hokejové a futbalové šampionáty, finančná 

kríza spred piatich rokov. 

Pre obdobie socializmu boli typické dlhé rady na všetko a s týmto fenoménom 

súvisí aj veta Вас здесь/тут не стояло, ktorá je v lexikálne transformovanom tvare 

použitá v titulku Вас здесь не занимало (K, 6.4.2020). Do popredia tak vystupuje 

predovšetkým jeho reklamná a emotívna funkcia, keďže článok oboznamuje čitateľa so 

zákonom o bankových prázdninách, no s tým, že jeho výhody nebudú rovnaké pre 

všetkých. 

 Pojmom невозвращенец býval nazývaný človek, ktorý sa zo zahraničia nevrátil 

späť do vlasti a tak sa stal nepriateľom štátu. V titulku Невозвращенец (K, 20.4.2020) 

posilňuje predovšetkým reklamnú a emotívnu funkciu, pretože článok informuje o smrti 

novinára a spisovateľa Alexandra Kabakova. 

Всесоюзный пантеон мозга sa spomína v titulku Что делают с мозгами 

великих людей в «Пантеоне мозга»? (AIF, 27.4.2020), kde podporuje reklamnú 

funkciu. V tomto kontroverznom inštitúte, ktorý bol zriadený v roku 1920, boli 

uchovávané mozgy mnohých známych osobností s cieľom ich ďalšieho výskumu. Text 

pod titulkom odpovedá na otázku, ktorá je v ňom položená. 

V roku 1917 sa začali vydávať boľševické noviny Солдатская правда. Titulku 

Доходит ли до Кремля «солдатская правда»? О чем знает президент (AIF, 
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29.4.2020) dodávajú pomerne ironický ráz, a tak v ňom dominuje najmä reklamná 

a emotívna funkcia. Článok je svojským pohľadom na riešenie koronakrízy. 

Heslo Мир, труд, май, ktoré figurovalo na plagátoch počas osláv sviatku práce 

a bolo s týmto sviatkom neodmysliteľne späté, je v redukovanom tvare použité v titulku 

Труд. Май. В Москве возобновили работу промышленные предприятия 

и стройки (AIF, 12.5.2020). Titulok tak plní nielen reklamnú, ale aj emotívnu 

a čiastočne aj informačnú funkciu, pretože text dá čitateľovi informáciu o tom, že 

moratórium, vyhlásené pre pandémiu sa končí a zamestnanci sa môžu vrátiť späť do 

práce. 

Heslo Будь готов! Всегда готов! bolo pozdravom pionierov. V období 

socializmu existovala pionierska organizácia, postavená na základoch tej skautskej. 

Spomenutý pozdrav je lexikálne transformovaný v titulku Будь льготов 

(K, 16.5.2020), kde pomáha podporovať jeho reklamnú funkciu. Článok podáva 

informáciu o treťom balíku opatrení súvisiacich s koronakrízou. 

Lingvokulturémy s odkazom na socializmus pomáhali v titulkoch ruských 

periodík zintenzívňovať predovšetkým reklamnú funkciu. Zo všetkých takýchto 

výrazov bola takmer polovica z nich transformovaná, pričom najčastejšie išlo 

o redukciu alebo lexikálnu transformáciu. Za zaujímavé považujeme zistenie, že 

v daných lingvokulturémach prevládali neutrálne, prípadne mierne negatívne konotácie, 

pričom autorom išlo predovšetkým o pritiahnutie pozornosti čitateľa a ponúknutie 

informácie lákavým spôsobom. Je očividné, že autori počítali s tým, že čitateľ sa 

v uvedených lingvokultúrnych informáciách bez problémov orientuje. 

 

České periodiká: 

Titulok Budovatel (R, 29.12.2019) už na prvý pohľad disponuje silnou emotívnou 

a reklamnou funkciou. Čitateľovi je po prečítaní článku jasné, že vďaka výrazu 

budovateľ titulok nadobúda výrazne ironický charakter. Uvedeným pojmom býval 

označovaný pracujúci, ktorý aktívne prispieval k budovaniu socialistickej vlasti, no 

článok je pohľadom na postoj českého premiéra Andreja Babiša k výstavbe diaľnice. 

Pre obdobie socializmu bolo charakteristické časté používanie hesiel. Jedným 

z mnohých bol aj slogan Sovietsky zväz náš vzor, ktoré je lexikálne transformované 

v titulku Vietnam náš vzor (R, 26.1.2020), čo umocňuje jeho emotívnu a reklamnú 

funkciu. Autor v článku informuje o tom, že voľný obchod medzi EÚ a Vietnamom 

bude pravdepodobne schválený. 
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V titulku Bolševická revoluce 1917 byla úvodem velké státní tragédie, řekl 

prezident Putin (L, 18.3.2020) sa spomína historická reália, boľševická/októbrová 

revolúcia. V titulku sa tak prelína emotívna funkcia s informačnou. Článok oboznamuje 

čitateľa s prejavom prezidenta Vladimíra Putina v Sevastopole, kde sa vyjadril, že je 

dôležité poznať históriu, ktorá by však, bez ohľadu na rozdielne názory, nemala ľudí 

rozdeľovať. 

Na socialistické heslo Lenin večne živý, nachádzajúce sa na množstve dobových 

plagátov, odkazuje titulok Lenin je v Rusku věčně živý. I přes přísný režim kvůli covid-

19 na něj lidé nezapomněli (L, 26.4.2020). V rozšírenej podobe podporuje emotívnu 

a reklamnú, a čiastočne aj informačnú funkciu. V článku autor pripomína 150. výročie 

narodenia V. I. Lenina. 

V titulku Šoková terapie a její limity (R, 7.6.2020) sa prelína najmä emotívna 

a reklamná funkcia. Text oboznamuje čitateľa s násilnými protestmi v Amerike, ktoré 

boli vyprovokované zabitím černocha Georgea Floyda bielym policajtom. Termín 

šoková terapia bol však primárne vytvorený pre oblasť ekonomiky a vzťahuje sa na 

prechod od príkazovej ekonomiky k trhovej ekonomike, a vzťahoval sa predovšetkým 

na štáty bývalého socialistického bloku. 

V titulku Pomsta komunistického režimu: dvanáct let kriminálu pro držitele 

Řádu britského impéria (L, 13.6.2020) sa ukrýva situácia spojená s obdobím 

socializmu, čo podporuje predovšetkým jeho emotívnu a informačnú funkciu. 

Príslušníci československých vojenských jednotiek, ktorí počas 2. svetovej vojny 

pôsobili v britských jednotkách Royal Air Force, boli v období socializmu 

prenasledovaní vtedajším vládnym systémom. Jednu z takýchto obetí socialistického 

režimu, armádneho generála Aloisa Lišku, predstavuje autor v článku pod titulkom. 

Emotívna a informačná funkcia je umocnená v titulku Zavražděna komunisty, 

hlásá portrét s Horákovou. Instituce jej vyvěšují, Filozofická fakulta UK to odmítla 

(L, 22.6.2020) použitím precedentnej situácie z 50. rokov minulého storočia. Išlo 

o justičnú vraždu právničky a političky Milady Horákovej. Autor si v texte pod titulkom 

pripomína 70. výročie tejto tragickej udalosti. 

StB je skratka Štátnej bezpečnosti. Bola to neuniformovaná polícia, štátna 

politická tajná služba socialistického Československa, ktorej príslušníkov nazývali 

eštebákmi. Výrazom estébácká štěnice sa označovalo odpočúvacie zariadenie, ktoré 

spomínaná tajná polícia používala. Tento pojem v titulku Pro estébáckou štěnici 

Kundera zinscenoval scénku, chtěl se soudruhům zalíbit, říká autor výbušné biografie 

Novák (L, 26.6.2020) zvýrazňuje jeho emotívnu, reklamnú, ale aj informačnú funkciu. 

V článku je opisovaný vznik biografie Milana Kunderu, ktorú napísal Ján Novák. 
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V českých periodikách zdôrazňovali lingvokulturémy s odkazom na socializmus 

najmä emotívnosť a reklamnosť titulkov, veľmi často však podporovali ich informačný 

charakter. Výrazy, väčšinou šlo o rozličné heslá, boli transformované len v minimálnom 

počte. V titulkoch českých periodík výrazne prevládal negatívny konotatívny odtieň 

daných lingvokulturém. Často išlo o iróniu, no vo forme informácie bolo možné 

pozorovať aj precedentné situácie, ktoré predstavujú zápornú, nelichotivú stránku 

socialistickej epochy. 

 

Záver 

Na základe zistených výsledkov konštatujeme, že lingvokulturémy s odkazom na 

socializmus stále predstavujú voľbu pre žurnalistov, ktorí ich využívajú predovšetkým 

na podporu emotívnej, reklamnej, ale často aj informačnej funkcie novinového titulku. 

V praxi to znamená, že ich úlohou je nielen prilákať čitateľa a poskytnúť informáciu 

o texte, ale sú významným sprostredkovateľom autorovej emócie. V tomto ohľade 

nezriedka pozorujeme miernu, v českých periodikách výraznú iróniu.  

Prekvapením pre nás bolo zistenie, že z celkového počtu titulkov 

s lingvokulturémou odkazujúcou na obdobie socializmu, excerpovaných v rovnakom 

časovom období, tvorili tie z ruských periodík 53 % a z českých periodík 47 % – ich 

kvantitatívne použitie bolo teda porovnateľné (mierne viac ich bolo v ruských 

periodikách, viď graf č. 1). 

Graf č. 1 

 

Na uvedené fakty nadväzuje aj ďalšie pozorovanie, ktoré sa týka transformácií 

jednotlivých výrazov, či už za účelom vytvorenia jazykovej hry, alebo vystupňovania 

ironického podtextu. V ruských i v českých periodikách bola najčastejšou formou 
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lexikálna transformácia, ale vyskytovala sa aj redukcia, či rozšírenie daných výrazov 

(išlo predovšetkým o heslá používané v období socializmu). 

V ruských periodikách autori transformáciou lingvokulturém s odkazom na 

socializmus nezriedka vytvárali jazykové hračky, vďaka čomu sa titulky stávali pre 

čitateľa atraktívnejšími. Tým, že ho motivovali k rozlúšteniu rébusu vytvoreného 

takouto jazykovou hrou, zvyšovali jeho záujem o celý text. Transformáciou výrazov sa 

významne posilňovala reklamná a emotívna funkcia titulkov. 

V českých periodikách, naopak, boli lingvokulturémy s odkazom na obdobie 

socializmu väčšinou používané bez potreby vytvárania jazykovej hry. Autori ich 

využívali ako prostriedok na priamu informáciu čitateľa, a často tiež slúžili na 

vyjadrenie názoru autora na obsah textu. Podporovali tak najmä informačnú a emotívnu 

funkciu novinových titulkov. V prípade transformovaných výrazov sa však stupňovala 

i reklamná a emotívna funkcia titulkov. 

Kým autori v ruských periodikách, v nami vyexcerpovanej vzorke novinových 

titulkov, transformovali jednotlivé výrazy v 48 %, tak v českých periodikách bolo 

transformovaných len 18 % výrazov. V interlingvokultúrnom porovnaní je 73 % 

ruských transformovaných výrazov proti 27 % českých (viď graf č. 2). 

Graf č. 2 

  

Pozorovanie používania lingvokulturém s odkazom na socializmus v novinových 

titulkoch poskytuje pútavý priestor na zisťovanie, do akej miery sa tieto výrazy nedávnej 

histórie zachovávajú v súčasnom jazyku a akú úlohu v ňom zohrávajú. Je pozoruhodné, 

že jazykové prostriedky, ktoré v období socializmu niesli pozitívny odtieň, sa 

v aktuálnom jazyku používajú skôr v zápornom zmysle a v novinových titulkoch neraz 

zintenzívňujú iróniu alebo inú negatívnu emóciu autora.  
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Na našej vzorke pozorujeme, že v českých periodikách lingvokulturémy 

s odkazom na socializmus plnia skôr informačný a emotívny charakter, kým v ruských 

periodikách, formou jazykovej hry, výrazne umocňujú reklamnú a emotívnu funkciu 

titulkov. Interlingvokultúrne porovnanie ukazuje, že kým v českej lingvokultúre už tieto 

jazykové prvky slúžia viac-menej len na poskytnutie konkrétnych historických 

informácií, tak v ruskej lingvokultúre stále figurujú ako živá a pestrá zložka aktuálneho 

jazyka, čo dokazuje aj ich rozmanité a invenčné používanie v masmédiách.  

 

Summary 

The study focuses on the use of linguoculturemes with reference to socialism in the 

production of current headlines. After comparing the analyzed data, it answers the 

question whether Russian and Czech linguoculture still have linguistic elements 

associated with the period of socialism. The material is excerpted from the daily 

newspapers КОММЕРСАНТЪ and LIDOVÉ NOVINY and the weekly newspapers 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ and RESPEKT. The study presents interesting findings 

based on the fact that language is a dynamic phenomenon, largely shaped by the culture 

of society. 
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Według Michaiła Bachtina, jednego z twórców teorii genologii, gatunki mowy to 

rozpoznawane przez daną społeczność schematy konstruowania całości wypowiedzi. 

Kształtują się one w zależności od funkcji (np. naukowej, technicznej, praktycznej, 

obyczajowej) oraz specjalnych, właściwych każdej sferze okoliczności obcowania 

językowego. Ponadto, rosyjski literaturoznawca twierdził, że nie ma wypowiedzi 

bezgatunkowych.  

Wraz z pojawieniem się nowych dziedzin w życiu człowieka, tworzą się także 

nowe zwyczaje językowe i nowe kody. Wśród nich można wyszczególnić turystykę, 

której komercyjny charakter zaczął się rozwijać w Europie od działań Thomasa Cooka 

już w XIX w., a w Polsce po odzyskaniu niepodległości również zaczęły pojawiać się 

pierwsze firmy turystyczne.  Wraz z ciągłym rozwojem tego sektora wytworzył się 

turystyczny dyskurs, a także specjalistyczny język turystyki, stanowiący funkcjonalną 

odmianę języka ogólnego. Ich funkcjonowanie może potwierdzić bogate spektrum 

gatunków mowy wytwarzanych przez branżę turystyczną oraz związanych z nią 

turystów. 

Gatunki turystyczne to formy wypowiedzi zarówno pisane i mówione 

upowszechniane przez sektor turystyczny i turystów. Wśród nich można wymienić 

między innymi: przewodnik turystyczny (bedeker), katalogi i prospekty, wycieczkę 

z przewodnikiem, rozmowy handlowe np. agenta turystycznego z klientem oraz gatunki 

z pogranicza również prawa, jak ustawy o imprezach turystycznych oraz umowy 

z klientem, formularze rezerwacji i wiele innych. W niniejszych rozważaniach 

chciałabym zwrócić szczególną uwagę na gatunek oferty turystycznej w formie 

pisemnej. Od lat znajdziemy je w katalogach i broszurach biur podróży, udostępnianych 

klientom. Ciągle bardzo często występuje w tradycyjnych drukowanych kolorowych 
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katalogach, a także w ich wirtualnych odpowiednikach e-katalogach oraz na stronach 

internetowych biur podróży. Od pierwszych ofert turystycznych podlegały one coraz 

większemu skodyfikowaniu i rozwojowi formy i zawartości. Oferta turystyczna 

dostarcza potencjalnemu klientowi-turyście niezbędnych, rzetelnych informacji na 

temat oferowanych usług dotyczących przedstawianej tzw. imprezy turystycznej. Jest 

gatunkiem o charakterze użytkowym, a także reklamowym typem tekstu, której 

zadaniem jest przekonanie turysty do konkretnego działania – zarezerwowania 

oferowanej wycieczki. Będąc w swojej celowości przede wszystkim tekstem 

marketingowym, gatunek oferty uzupełnia się ze stwierdzeniami badacza Grahama 

Danna, który na podstawie badań broszur turystycznych i innych form reklamowych 

biur podróży stwierdził, że w procesie promocji turystyka ma swój własny język (Dann 

1996: 2). Jednak poza głównym założeniem sprzedażowym bardzo istotne dla autora 

oferty turystycznej jest zwięzłe i rzetelne przedstawienie szczegółów oraz specyfiki 

danego wyjazdu, tak aby treść zawierała odpowiedzi na ewentualne pytania przyszłych 

turystów chcących skorzystać z proponowanego wyjazdu. W Polsce obowiązek 

przekazania turyście konkretnych informacji nakłada na organizatorów imprez ustawa 

o usługach turystycznych. Zapewnia to odpowiedni poziom poinformowania klienta, co 

również tworzy pewne ramy gatunkowe i uzus dla pracowników biur przy tworzeniu 

ofert turystycznych. Treść oferty często też ma charakter popularnonaukowy, poprzez 

informacje i ciekawostki dotyczące danego kraju i odwiedzanych miejsc. Oferta 

turystyczna stanowi więc gatunek złożony, zawierający elementy przede wszystkim 

reklamy, ale także bedekera, oficjalnej informacji, poradnika, ekfrazy oraz tekstów 

prawniczych.  

Jako przykładowym realizacjom tego gatunku przyjrzymy się ofertom 

turystycznym wycieczek objazdowych, wybranych z katalogów ofertowych i stron 

internetowych popularnych polskich touroperatorów (Itaka, Rainbow, Almatur, Ecco 

Holiday)  z 2021 i 2022 roku. Tzw. „objazdówki” stanowią bardzo specyficzny rodzaj 

turystyki, który umożliwia zobaczenie i zwiedzenie kilku miejsc w konkretnym czasie, 

a nie ograniczanie się do jednego miejsca, jak to jest w turystyce pobytowej. Typ 

wyjazdu determinuje również zakładaną treść, gdyż oferty wycieczek objazdowych 

przez różnorodność odwiedzanych miejsc w ramach jednego wyjazdu będą bardziej 

urozmaicone i obszerne. Dotyczy to szczególnie jednego z ważniejszych elementów 

oferty, który może też stanowić odrębny gatunek mowy – program wycieczki. Jednak 

w sytuacji, gdy plan wyjazdu otoczony jest innymi integralnymi elementami typowymi 

dla oferty turystycznej, stanowią wtedy spójną realizację w tym gatunku. 

Dokonamy opisu sygnałów gatunkowych do wzorca gatunkowego zalecanego 

przez Marię Wojtak (Wojtak 2019: 205–209), poprzez analizę struktury, pragmatyki, 
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aspektu poznawczego oraz analizę stylistyczną tekstu, co połączymy ze wskazaniami 

do badania gatunków Jerzego Bartmińskiego (Bartmiński 2012: 28). 

 

Aspekt strukturalny 

Obecnie struktura oferty to bardzo często rozmieszczone na jednej lub dwóch stronach 

poszczególne elementy tekstowe przeplatane z dziełami ikonicznymi, takimi jak 

ilustracje i mapy lub oferta na stronie internetowej z podziałem treści na konkretne 

zakładki. Oferta turystyczna zaczyna się przeważnie od informacji o kierunku podróży: 

jakie kraje lub najważniejsze miejscowości zostaną odwiedzone. Następnie w części 

inicjalnej wyróżniony jest tytuł, czasem z podtytułem. Nazwa wycieczki zazwyczaj ma 

krótką i zwięzłą formę, mającą zaintrygować klientów, budzić pozytywne skojarzenia 

jak np. „Atlantycka Ślicznotka”, „Portugalska Odyseja”, „Słoneczna Iberiada”, czy też 

zachęcić do działania jak np. „Pokochaj Porto”, „Na Porto do Lizbony”, „Portugalskie 

must see”. Dużą grupę stanowią również tradycyjne tytuły, wskazujące zaplanowane do 

odwiedzenia miejsca np. „Toskania i Cinque Terre” czy również długość trwania 

podróży „Długi weekend w Lizbonie”, „Długi weekend w Barcelonie”. Kolejnym 

segmentem jest „chwytliwy” nagłówek, z często wymienionymi największymi atutami 

danej oferty, głównymi atrakcjami wartymi uwagi turystów podczas wybranej 

wycieczki. Następnie nieobligatoryjnym elementem, nie pojawiającym się we 

wszystkich katalogach, jest kilku zdaniowy opis, stanowiący wprowadzenie do 

programu, mający zaciekawić i zachęcić do skorzystania z danej wycieczki , jak np.: 

Piękna krajobrazowo i bogata w zabytki z listy UNESCO wycieczka po 

najciekawszych miejscach słynnej z urody Portugalii. Na trasie urokliwa 

Lizbona, Sintra z przepięknymi rezydencjami i tajemniczymi zamkami; 

Coimbra, gdzie starożytność łączy się z teraźniejszością. W Porto, mieście 

o niepowtarzalnej atmosferze, będzie czas na degustację słynnego trunku. 

W programie najważniejsze ośrodki życia religijnego Portugalii 

i Hiszpanii, w tym słynne sanktuaria: Santiago de Compostela, Fatima 

i Bom Jesus do Monte. Planując wyjazd, warto pomyśleć o wypoczynku 

po zwiedzaniu i wybrać hotel z bogatej oferty wczasowej ITAKI na 

znanym z cudownych plaż wybrzeżu Algarve. Łączna trasa w Portugalii 

i Hiszpanii: ok. 1700 km. W 2021 r. wycieczka otrzymała ŻAGIEL ITAKI 

za atrakcyjny program. 

 

Główną część struktury oferty wycieczki objazdowej stanowi program wyjazdu. 

W przypadku imprez kilkudniowych przedstawiony jest z wyraźnym podziałem treści 

na kolejne zaplanowane dni (1 dzień, 2 dzień...). Po kolei przedstawione są zaplanowane 

działania w trakcie wycieczki oraz jednocześnie krótkie opisy przybliżające znaczenie 
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i wartość odwiedzanych miejsc. Zawartość treściowa programu cechuje się dużą 

formulicznością. Powtarzającymi się elementami są formułki i pojęcia 

charakterystyczna dla programu turystycznego, jak np. „po śniadaniu…”, „wyjazd 

w kierunku…”; „czas wolny na samodzielne zwiedzanie”, „obiadokolacja 

i zakwaterowanie w hotelu”, „wykwaterowanie z hotelu”. Bardzo ważne jest, aby 

program był jasny i czytelny dla odbiorców, zachowanie pewnej schematyczności 

w treści ułatwia  im proces percepcji.  

Pod programem rozmieszczone są pozostałe niezbędne informacje, jak rodzaj 

wyjazdu, kierunek podróży, daty, cena oraz wymienione są  tzw. świadczenia w cenie, 

czyli co wliczone jest w koszt wycieczki. Kolejną rubrykę są informacje, co nie jest 

wliczone w cenę, a za co klient musi dodatkowo dopłacić, jak bilety wstępów, czy 

dopłaty za transport oraz propozycje  programu fakultatywnego..  

Kolejną sekcję tworzą „Uwagi do programu”, czyli porady, wskazówki, 

zalecenia, uściślenia dla turystów o wspomnianych zasadach, wymaganych 

dokumentach, informacje krajoznawcze o warunkach i zwyczajach panujących 

w odwiedzanym kraju. Wśród nich są np. stwierdzenia jak: „Kolejność zwiedzania 

może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po centrach historycznych i muzeach”. 

Treści te są w sposób jak najbardziej przejrzysty podzielone na określone 

segmenty, mające pomóc potencjalnemu klientowi-turyście odnaleźć niezbędne 

informacje. Chociaż w pierwszej kolejności najbardziej uwypuklone są części oferty, 

które cechuje duży potencjał zachęcający, czyli np. wspomniane największe atuty 

w nagłówku. 

Poza tym, w treść wkomponowana jest intensywna obecność przekazów 

ikonicznych – dominują w nich barwne fotografie, mapy czy rysunki oraz piktogramy.  

Przeanalizowane oferty turystyczne zawierają przynajmniej jedno zdjęcie prezentujące 

przyciągająco kierunek wyjazdu oraz największe atrakcje oferowanej podróży, 

(najczęściej pod tytułem i nagłówkiem), a czasem jest to kilka ilustracji umieszczonych 

naprzemiennie z treścią pisemną. Bardzo częstym elementem jest schematyczna mapka 

trasy proponowanej w ramach oferty z zaznaczonymi punktami. 

Powyższe części tworzą powielany przez organizatorów wycieczek – autorów 

ofert powielany szablon. Dzięki czemu, klienci wiedzą, czego mogą oczekiwać od 

każdej takiej oferty, niezależnie od biura podróży. Jedynie kolejność wymienionych 

elementów w schemacie może być zmieniona w zależności od szaty graficznej katalogu 

lub strony internetowej. 
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Aspekt pragmatyczny 

Potencjał illokucyjny, stanowi precyzyjne poinformowanie o imprezie, przedstawienie 

niezbędnych szczegółów, a przede wszystkim zachęcenie do wzięcia udziału 

w wyjeździe. Aktorami komunikacyjnymi są w tym wypadku jako nadawca autor oferty 

turystycznej, domyślnie pracownik danego touroperatora, a w roli odbiorcy występuję 

potencjalny klient biura podróży – turysta masowy, który może być zainteresowany 

propozycją wycieczki objazdowej. Ich komunikacja ma charakter instytucjonalny, 

nadawca przekazuje informacje dla odbiorcy. Autorzy ofert odwołują się do utartych 

zasobów wiedzy, wybierając najbardziej popularne miejsca, symbole, mające zachęcić 

do wybrania się w daną podróż. Bardzo często realizują poprzez to zarówno impresywną 

i magiczną funkcję języka, przenosząc słowami turystów już w daną podróż 

i pozwalając im już wyobrazić sobie, że uczestniczą w danej wycieczce. 

Na podstawie kilku analizowanych ofert turystycznych możemy wyróżnić 

przynajmniej dwa sposoby reprezentacji nadawcy w tekście. W programach wycieczek, 

będących główną częścią oferty stosowane są formy bezosobowe jak np. „Zwiedzanie 

Pałacu Narodowego, gdzie można podziwiać piękne dekoracje z płytek azulejos” (oferta 

Atlantycka ślicznotka) lub też forma 1 os. l. mn. – uosabianie się z turystą, jako jego 

towarzysz podróży: „Po śniadaniu udamy się wprost do Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej i zwiedzimy miejsca związane z objawieniami” (oferta Portugalska 

Odyseja). Pojawia się także forma w 2 os. l.mn. – występowania nadawcy otwarcie jako 

eksperta zbiorowego: „Proponujemy zatrzymać się w jednej z restauracji…” (oferta 

Portugalskie must see!). Nadawca sytuuje się więc albo na zewnątrz zbiorowości 

odbiorcy komunikatu albo zaznacza swój współudział i współistnienie, razem 

z turystami. Zdarza się, że dwa rodzaje form są zastosowane w jednym tekście, co czyni 

wtedy styl wypowiedzi rozchwianym i niejednolitym. Jednak w każdej z wybranych 

form autor wykreowany jest jako znawca danej oferty, zdecydowanie przedstawiający 

poszczególne elementy, co w układzie nadawczo-odbiorczym, powoduje podwyższenie 

rangi nadawcy do roli dysponenta, zapraszającego turystę do swojej podróży. 

Jednocześnie istotne jest, że w analizowanych ofertach nie jest widoczne bezpośrednie, 

eksplicytne nawoływanie do klienta wprost „wyrusz z nami na wycieczkę”. Raczej 

poprzez atrakcyjność oferty nadawca w sposób implicytny ma za zadanie spowodować 

pojawienie się myśli o skorzystania z tej propozycji.  

 

Aspekt poznawczy 

Głównym tematem oferty jest przedstawienie klientowi przez autora – organizatora 

danego wyjazdu szczegółów imprezy turystycznej, w taki sposób, aby zachęcić 
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i przekonać do wykupienia danej wycieczki. Ważnymi czynnikami w sposobie 

prezentacji treści jest obrazowość, rzetelność w połączeniu z koniecznością, aby przekaz 

brzmiał jak najbardziej atrakcyjnie dla odbiorcy. Obraz świata przywoływany 

w ofertach jest jednoznacznie pozytywny, wybrane są najciekawsze, najwspanialsze 

i najpiękniejsze atrakcje i miejsca godne uwagi. Opisane zabytki i widoki mają wywołać 

u odbiorcy zachwyt nad prezentowanym w tekście światem oraz wzbudzić chęć 

odwiedzenia osobiście zaproponowanych punktów programu. Wobec tak 

przedstawionej atrakcyjnej rzeczywistości podróżniczej, chociaż nie jest to przekazane 

wprost, to negatywnie jawi się nasza szara codzienność. Podobnie wygląda to 

w analizowanych przez Bożenę Witosz bedekerach, w których również sfera 

aksjologiczna ograniczona jest głównie do wartości pozytywnych (Witosz 2001: 237). 

 

Aspekt stylistyczny 

Oferta turystyczna charakterzyje się wielostylowością, a także wielogatunkowością, 

posiada swój wewnętrzny rejestr innych gatunków, wśród nich reklama, informacja-

ogłoszenie, program wycieczki, przewodnik, poradnik czy też ekfraza (opis dzieła 

malarskiego, rzeźby lub budowli, stosowany nie tylko jak kiedyś w dziełach literackich, 

ale również w np. bedekreach, ten aspekt został opracowany szerzej przez Witosz 2010: 

168). Należy również przyjąć obecny w treści styl funkcjonalny tekstów użytkowych, 

który jak określa Wojtak, nie jest kolejną gałęzią w powszechnie znanej klasyfikacji 

stylów, ale może być postrzegany jako przekrój poziomy, gdyż przekracza granice 

tradycyjnie wyodrębnionych stylów (Wojtak 2001: 40). 

 Opisany wyżej aspekt pragmatyczny, w dużej mierze determinuje stylistyczne 

ukształtowanie oferty turystycznej. Nadawca – specjalista atrakcyjnym komunikatem 

ma za zadanie przekonać odbiorcę do zarezerwowania wycieczki. Forma przekazania 

informacji praktycznych jest bardziej oficjalna i nacechowana bezosobowo, zaś treść 

programu charakteryzuje większa potoczność w wersji starannej i bardziej neutralnej. 

Widocznym zabiegiem perswazyjnym poprzez elementy stylu jest wielokrotne 

uwypuklanie tego co wyjątkowe poprzez epitety przedstawione przez liczne pozytywne 

przymiotniki, jak: „urocza okolica”, „z zachwycającymi krużgankami”, ”miasta 

niezwykłego (…), malowniczo położonego na wzgórzu”, „przejazd słynnym 

tramwajem”, „fascynujący wieczór flamenco „z imponującymi schodami”. Występują 

w tekście bardzo często pola z kategorii piękna oraz aspektów łączących się 

z powszechnym zainteresowaniem. W dużej częstotliwości występują także stopień 

najwyższy przymiotnika i przysłówka: „najwspanialsza budowla Portugalii”, 

„najwspanialsze sanktuarium Portugalii” „jednego z najpiękniejszych pałaców świata 
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– bajkowego Palacio da Pena”, „najbardziej rozpoznawalnych obiektów Portugalii”. Ta 

strategia perswazyjna akcentuje unikatowe cechy odwiedzanych obiektów, jak wygląd 

(najpiękniejszy), często jest to też wiek (najstarszy), czy też wymiar (największy, 

najwyższy) oraz podkreśla nadrzędność tych obiektów wobec innych.  

 Jednocześnie widoczna jest zwięzłość przekazu, brak dłuższych 

i szczegółowych opisów danego miejsca, co ma miejsce w przewodnikach 

turystycznych. Może pojawić się wkomponowana w tekst ekfraza jak np.:  

Udamy się do Carcassonne – średniowiecznego miasteczka, w którym 

zwiedzimy kompleks urbanistyczny, składający się z dwóch części: Cite 

oraz miasta górnego. Ufortyfikowane górne miasto otoczone jest 

podwójnym pierścieniem murów obronnych z bramami, barbakanami 

oraz 53 basztami. Zobaczymy romańsko-gotycki kościół St-Nazaire. 

 

Taki opis również uruchamia wyobraźnie odbiorcy i przedstawia miejsce,  które 

po zakupieniu wycieczki, będzie mógł zobaczyć na własne oczy.  

Kolejną cechą charakterystyczną dla stylu oferty, szczególnie dla części 

z programem wycieczki jest bardzo duże nagromadzenie czasowników ruchu: 

przejdziemy się, zobaczymy, udamy się, pospacerujemy lub bezosobowe formy 

przedstawiające również ruch: zwiedzanie, przejazd, wizyta, spacer.  

 Ponadto, w ofercie turystycznej, szczególnie w partiach z informacjami 

praktycznymi znajdziemy duże nagromadzenie profesjonalizmów oraz leksyki 

związanej z językiem turystyki, jak np. świadczenia turystyczne, wycieczka 

fakultatywna, obiadokolacja, dopłata dewizowa, transfer do hotelu, możliwość 

dostawki, pilot wycieczki. Jeśli jednak jeszcze kilka lat temu niektóre pojęcia wymagały 

specjalnych słowniczków dla turystów, przedstawiających znaczenie danych haseł, to 

teraz język specjalistyczny turystyki coraz mniej jest obcy wśród korzystających z ofert 

turystów.  

 

Podsumowanie 

Oferta turystyczna jest synkretyczną formą wielu gatunków wewnętrznych. 

Jednocześnie, jak najbardziej funkcjonuje jako samodzielny gatunek, mający swoją 

określoną, powtarzającą się strukturę, co można już zaobserwować wybierając 

przynajmniej kilka ofert turystycznych od różnych organizatorów wypoczynku. Ma 

również swój własny potencjał illokucyjny i konkretną relację nadawczo-odbiorczą, 

polegającą na prezentowaniu danego produktu turystycznego, jak i zachęcaniu, 
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informowaniu klienta przez specjalistę o jego proponowanej ofercie w sposób zwięzły, 

ale sprecyzowany, dostarczający najważniejsze przydatne informacje.  

 Cechy podkreślają panującą strategię „samych pozytywów” – pisanie w samych 

superlatywach, formowanie u turysty pozytywnego wyobrażenia o danym produkcie 

turystycznym oraz zauważalne są też elementy turystycznego profesjolektu. Oferta 

turystyczna stanowi jeden spośród szerokiego wachlarzu turystycznych gatunków 

mowy, wartych dalszych opracowań. Już sama oferta turystyczna tworzy swój wzorzec 

gatunkowy, który ulega jednak zmianom i na pewno jest to ciekawy materiał do 

dalszych obserwacji, jakie procesy zachodzą w perspektywie historycznej, sięgając po 

analizę wcześniejszych ofert oraz dalej obserwując rozwój wzorca gatunkowego 

w przyszłości.  

 

Summary 

In the article the author attempts to portray the tourist offer genre as part of the language 

of tourism. Analyses sample Polish tourist offers from travel agencies' catalogues and 

their websites. The structural, pragmatic, cognitive and stylistic aspects are reviewed. 
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С древних времён названия животных используются для характеристики людей. 

Это объясняется тесной связью человека и животного мира. Исследовательницы 

Г.А. Вильданова, Е.А. Кудисова убеждены: «зоометафора – это мощный 

коммуникативный инструмент» (Вильданова, Кудисова 2016: 140). Его 

эффективность – в облегчении обмена информацией. По утверждению А.С. 

Маслова, большинство зоометафор в русском языке имеют отрицательную 

коннотацию (Маслов 2014: 24). Это связано с антропоцентричным 

мировоззрением, при котором человек ставится выше других живых существ. 

При анализе образования омонимичных слов с пейоративным значением 

появляется возможность взглянуть на картину мира глазами носителей языка, 

проследить мотивацию к образованию вторичных именований человека через 

названия окружающих его живых существ. С помощью исследования лексики 

с пейоративным значением можно осветить особенности ценностных установок 

представителей конкретной лингвокультуры.  

Так, при подчёркивании у людей признаков определённых животных 

говорящий может выразить свою оценку. Значения одних и тех же орнитонимов 

в разных языках могут совпадать, что говорит о родстве представлений о мире, но 

они могут и отличаться – это свидетельствует о различии в нравственных оценках 

и осмыслении реальности. Таким образом, на формирование устойчивых метафор 

влияет и мифология, и фольклор, и морфология языка (например, родовая 

принадлежность слова). 

В этой работе собран материал различных словарей: от «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даля XIX века до современных изданий. 

Появление новых омонимичных слов с пейоративным значением исследовано 
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диахронически. Акцент сделан на анализе зарождения новых коннотаций 

у орнитонимов. Эти лексемы рассмотрены и синхронически: представлено их 

употребление в современной речи с опорой на новейшие словари, специально 

приведён материал из «Викисловаря», который позволяет отразить разговорную 

лексику последних лет, которая ещё не попала в печатные издания. 

Приведённые пейоративы проиллюстрированы примерами употреблений 

из НКРЯ и материалов современных СМИ.  

 

Клуша 

В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Т.Ф. 

Ефремовой» лексема клуша имеет омонимию. Первое значение: «птица семейства 

чайковых с чёрно-белым оперением». Второе – 1. мест. «Курица-наседка; квочка». 

2. перен. «Неуклюжая, неповоротливая женщина». Поскольку нас интересует 

пейоратив, мы исследуем только значение диалектизма. Можно сделать 

предположение о метафорическом переносе, основанном на внешних признаках 

птицы: неповоротливость объясняется тем, что курица высиживает яйца и не 

может надолго покидать их. 

Отметим важную тенденцию в формирования зоометафор: если в языке 

различается род существительных, в большинстве случаев лексемы женского 

рода будут характеризовать женщин, мужского – мужчин. Так, для носителей 

русского языка логично, что гусь характеризует мужчину, в английском же goose 

ориентирован и на лиц женского пола (в значении «простушка») и на лиц 

мужского («дурак»). 

Расположим значения из толковых словарей (ТС) в хронологическом 

порядке: ТС В.И. Даля: «Дурно одетая или закутанная женщина»; ТС Д.Н. 

Ушакова: «перен. Тупая, неповоротливая женщина (простореч. бран.)»; ТС Л.Г. 

Бабенко: «перен. разг. пренебр. О женщине медлительной, неосторожной, 

неуклюжей». 

Происходит движение метафорического переноса: у Д.Н. Ушакова (работа 

над его словарём велась с 1934 по 1940 годы) появляется коннотация 

неповоротливости: логично, что закутанной женщине сложнее двигаться. Оттуда 

же значение «тупая»: медлительная в действиях, значит, и медлительная 

в мыслях. Интересно, что развитие значения и расширение употребления в этом 

случае получил именно диалектизм. Ср.: 
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«Она меня всё-таки догнала возле лифта, пока я – вечная клуша – 

переминалась с тремя набитыми пакетами, освобождая средний 

палец, чтобы нажать кнопку вызова»1 – в значении «медлительная».  

«Свояченица охала в изумлении – экая клуша, готова тут же 

поверить чепухе»2 – в значении «глупая». 

Необычно, что данная лексема может иметь и положительную коннотацию 

– это несвойственно словам, одно из значений которых – пейоративное. 

«Бабушка любила детей, как клуша цыплят, и стояла за них горой»3 

– в значении «многодетная заботливая мать». 

 

Баклан 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля представлены 

такие диалектные значения: «муж., сиб., симб. болван, чурбан, чурка, отрубок, 

баклуша; бакланить, баклушничать, бить баклуши, шататься, слоняться. Симб. 

бакланистый, неуклюжий, болванистый, топорной работы. *человек праздный, 

шатун, шутник, болтун; баклушница жен.». 

Можно выдвинуть гипотезу, что дальнейшее развитие отрицательного 

переносного значения произошло в результате созвучия баклан и фразеологизма 

бить баклуши в значении «бездельничать». Отсюда, по В.И. Далю, бакланить, 

произведенное от баклан, и баклушничать, произведенное от баклуши, совпадают 

в значении «слоняться». Доказывает это и пара по роду баклан и баклушница, 

образованные от разных корней, но совпадающие в значении «праздный человек». 

В «Большом толковом словаре современного русского языка» Д.Н. Ушаков 

даёт только «птичье» значение.  

Тюремную лексику слово баклан обогатило ещё в XIX веке. Сначала этот 

термин обозначал неопытного человека, который совершил преступление4. 

Позднее в русском тюремном арго появляется значение: «крим. жарг. глупый, 

достойный презрения человек». Ср.: 

«И ты становишься лохом в законе, бакланом, фраером, ботвой, с 

тобой могут сделать всё, что угодно»5. 

 
1 Ср. Щербакова, Г.Н. Моление о Еве. (2000). 
2 Ср. Трифонов, Ю.В. Старик. (1978). 
3 Ср. Гладков, Ф.В. Повесть о детстве. (1948). 
4 Режим доступа: https://cyrillitsa.ru/past/134116-baklan-kogo-tak-nazyvayut-v-russkoy-tyur.html (2022-03-24). 
5 Ср. Осипов, С.Ю. Страсти по Фоме. (1998). 

https://cyrillitsa.ru/past/134116-baklan-kogo-tak-nazyvayut-v-russkoy-tyur.html
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В современных словарях пейоративное значение расширяется – теперь 

баклан называет любого мужчину: «жарг., пренебр. человек, мужчина». Ср.:  

«Подваливает ко мне один баклан и спрашивает, как пройти в 

цирк»6. 

Баклан – устаревшее обозначение хулигана. Позднее термин стал 

жаргонным, потеряв старое значение. В современном обществе слово зачастую 

используется как оскорбление какого-либо лица. Новое рождение термин обрёл 

благодаря русскому переводу анимационного фильма «Бивис и Баттхед»7. 

Переводчик добавил прозвище одного из героев – «Баклан», из-за популярности 

мультфильма лексема получила в 90-е гг. большее распространение. 

 

Петух 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля из пейоративных 

значений встречаем только «Петухом зовут задорного, драчуна, забияку». У Д.Н. 

Ушакова аналогично – «перен. О задорном, заносчивом человеке; забияка (разг. 

фам.)». В современных словарях тюремного арго и «Викисловаре» встречаем 

также «крим. жарг., вульг. заключённый, относящийся к низшей касте, 

опущенный, пассивный гомосексуалист». Последний пейоративный омоним 

образовался в XX веке, так как сама тюремная каста, члены которой имели такую 

номинацию, по утверждению правозащитника В.Н. Чалидзе, возникла в 1930–

1940 годах (Корецкий, Тулегенов 2006).  

Первый метафорический перенос произошёл из-за сравнения с поведением 

птицы – её боевым характером. Второй, вероятно, связан с ассоциированием 

животного с яркостью (оперение), вызывающим поведением при отсутствии 

физической силы, своеобразной походкой. 

На примере распространения употребления слова петух в таком значении 

можно отметить «сильное влияние на современный "языковой вкус эпохи" 

тюремного жаргона» (Кутьева 2014). Ср.:  

«В Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова 

(…)»8 – в значении «геев».  

«Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так 

петушатся они очень часто»9 –  в значении «задира». 

 
6 Ср. Мясников, В.А. Водка. (2000). 
7 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/?curid=349658&oldid=117804055 (2022-03-10). 
8 Режим доступа: https://t.me/RKadyrov_95/1163 (2022-03-10). 
9 Режим доступа: https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776224225.html (2022-03-13). 

https://t.me/RKadyrov_95/1163
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В молодёжном сленге существует омоним со значением «наглый 

необразованный мужчина, главными интересами которого являются здоровый 

образ жизни и занятие спортом (в особенности – турник)». Ср.: 

«Почему турникменов называют петухами?».10  

Возможно, это значение слово получило в результате внешнего подобия 

турников и жердочек в курятнике. Виден след образования слова – через 

омонимию из петух в значении «заносчивый человек». Доказательство этому – 

стремление Интернет-пользователей при употреблении лексемы подчеркнуть 

самомнение таких спортсменов. 

Любопытна судьба этого слова в других языках: например, в испанском 

петух – символ мачо, негативной семантики в нём нет, в чешском это слово (с 

отрицательным оттенком) называет полицейских. У Я. Гашека в «Похождениях 

бравого солдата Швейка»: «В одной из надписей какой-то арестант объявлял 

полиции войну не на живот, а на смерть (…). Другой арестованный написал: "Ну 

вас к чёрту, петухи!"»11. В случае испанской культуры – метафорический перенос 

происходит по поведению птицы, в чешской – из-за наличия в прошлом на касках 

полицейских перьев петуха (Кутьева 2014: 103–104). 

 

Дятел 

ТС В.И. Даля, Д.Н. Ушакова и даже современный ТС Т.Ф. Ефремовой дают только 

«птичье» описание. В «Словаре русского арго» В.С. Елистратова находим: 

«доносчик, стукач, ябеда» и «дурак, тупица», в «Викисловаре» также: «перен., 

пренебр. человек, который часто повторяет одно и то же; вообще любой 

неприятный человек». 

Метафорический перенос в первом случае произошёл благодаря одному из 

значений глагола «стучать» («доносить» у С.И. Ожегова). У В.И. Даля и Д.Н. 

Ушакова такого значения этого глагола не находим, следовательно, этот омоним 

появился только в XX веке. 

Во втором случае перенос также происходит из-за поведения птицы. 

Однообразные действия дятла воспринимаются человеком как неосмысленное 

занятие. Ср.: 

«И цензура сперва запретила публикацию повести – отчасти как раз 

за угаданное портретное сходство; потом, правда, смягчилась, 

 
10 Режим доступа: https://otvet.mail.ru/question/90064352 (2022-03-13). 
11 Ср. Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка. (1921–1923). 

https://otvet.mail.ru/question/90064352
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удовольствовавшись заменой "севрюги" на "дятла", что автора, по 

его словам, даже обрадовало. Дятел – значит, стучит!»12 – 

в значении «доносчик». 

«Иногда таких называют оленями, иногда дятлами, иногда более 

красивыми словами, но всех их объединяет не уникальная 

способность – насиловать мозг окружающим»13 – в значении 

«повторяющий одно и то же человек, раздражающий человек».  

 

Курица 

В старых словарях пейоративное значение этой лексемы представлено только 

в составе устойчивых выражений. Находим у Д.Н. Ушакова: «Мокрая курица 

(разг.) – о человеке, имеющем жалкий, беспомощный, неряшливый вид, или 

о безвольном, бесхарактерном человеке. Слепая курица (разг. укор.) – 

о близоруком, плохо видящем человеке». То же самое у С.И. Ожегова: «Как 

мокрая курица (мокрые курицы) кто (разг.) о жалком на вид человеке. Слепая 

курица (разг. шутл.) о том, кто не разглядел что-н., плохо видит». 

В «Викисловаре» находим современное значение: «перен., разг., бран. 

глупая женщина». Метафорический перенос по поведению птицы, ассоциация 

с женщиной из-за родовой принадлежности слова и животного. Ср.: 

«А вы – городские мокрые курицы!»14 – в значении «жалкие на вид 

люди». 

«Вот уж куры так куры! Ваще без мозгов!»15 – в значении «глупые 

женщины». 

Для сравнения в испанском языке куры олицетворяют трусость, а не 

глупость (Кутьева 2014: 99). В русской лингвокультуре боящегося всего человека 

можно назвать цыплёнком, в отличие от курицы здесь подчёркивается и возраст 

лица: по Т.Ф. Ефремовой, «разг. Наивный молодой человек». 

 

Гусь 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля встречается 

в составе устойчивого словосочетания: «Гусь лапчатый, человек себе на уме». 

В «Большом толковом словаре современного русского языка» Д.Н. Ушакова: 

«Хорош гусь! или каков гусь! или гусь лапчатый (разг. ирон.) – неодобрительный 
 

12 Ср. Рассадин, С.Б. Книга прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них. (2009). 
13 Режим доступа: https://iemel.livejournal.com/454266.html (2022-03-13). 
14 Режим доступа: https://magazines.gorky.media/volga/2015/5/ (2022-03-13). 
15 Ср. Донцова, Д. Уха из золотой рыбки. (2004). 

https://iemel.livejournal.com/454266.html
https://magazines.gorky.media/volga/2015/5/
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отзыв о человеке». В «Новом толково-словообразовательном словаре русского 

языка Т.Ф. Ефремовой»: «1. простореч. Ненадёжный, плутоватый человек. 

2. Употребляется как порицающее или бранное слово». В «Викисловаре» 

приведено такое значение: «перен. разг. неодобр. или ирон. неприятный человек». 

Все перечисленные коннотации связаны с поведением самой птицы: гуси 

не отличаются умом и часто ведут себя агрессивно. Любопытно, что в испанском 

языке «гуси – неотёсанные и невоспитанные, а не люди «себе на уме» (Кутьева 

2014: 99). 

 

Удод 

В старых словарях значение только «птичье». «Викисловарь» даёт такое 

описание: «перен., бран. глупый человек, дурак». Ср.:  

«А этот удод, прикинь, отвечает (…). В моей голове – уйма 

информации».16 

Данное выражение употребляется в арго, а именно в значении: «ирон. 

обращение; шутл. о любом человеке». 

Метафорический перенос произошёл не по конкретным признакам птицы, 

а по сходству двух лексем удод и урод. Так, название птицы стало использоваться 

в качестве эвфемизма для грубого оскорбления. 

 

Кукушка 

Вслед за Е. Ищенко, «среди всех восточноевропейских птиц кукушка – одна из 

немногих, для которой русский язык сохраняет мифологическую ассоциацию» 

(Ищенко 2021: 53). Исследовательница Е. Ищенко, ссылаясь на книгу «Образ 

кукушки в славянском фольклоре» А.В. Никитиной, акцентирует внимание на 

«исключительно женской символике кукушки в общеславянской традиции, при 

наличии андрогинных и мужских черт в западноевропейском фольклоре» 

(Ищенко 2021: 54). Эта особенность доказывает взаимосвязь формирования 

метафорических моделей у представителей определённой лингвокультуры 

с родовой принадлежностью орнитонима. Так, находим у М.В. Кутьевой: 

«в испанском языке cuco (cuclillo) – слово мужского рода», поэтому одно из его 

значений «обманутые отцы и мужья, избавляющиеся от неизвестно чьих детей» 

(Кутьева 2014: 99). 

 
16 Ср. Гладов, О. Любовь стратегического назначения. (2000–2003). 
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По В.И. Далю, два негативных значения: «зловещий человек» 

и «беззаботная мать, покидающая детей». Первое, вероятно, из древних 

мифологических представлениях о способности этой птицы предсказывать 

несчастье: у него же – «куковать» (про человека) – «предсказывать зловещее», 

например, «Хорошо кукуешь, да на свою б голову!» 

Вслкд за В.С. Елистратовым, одно из значений встречается также 

в тюремном жаргоне: «человек, подсаженный в какую-л. компанию для сбора 

информации; доносчик» (Елистратов 2002). 

В этом случае образование омонима с такой коннотацией произошло из-за 

ассоциации: образ кукушки, подбрасывающей свои яйца в гнёзда других птиц, 

связывается в сознании носителей языка с противопоставлением «свой-чужой», 

если кукушка подбрасывает, то она и сама может тайно входить в чужое 

пространство, маскируясь под «своего». Здесь же проследим: доносчик – тот, кто 

передаёт информацию, т.е. «кукует».  

«Викисловарь» из пейоративных значений приводит только: «перен., разг. 

о женщине, оставившей рождённого ею младенца в родильном доме, на 

попечение государства». 

Следовательно, в современном русском языке ассоциация со зловещей 

природой кукушки ослабла и носители языка не используют эту лексему для 

передачи такого образа, так как с течением времени традиционное 

мифологическое представление о мире утрачивается. Ср.:  

«Амурская тигрица – это вам не «мать-кукушка»: тигрята из 

Приморья вернулись в семью» – в значении «мать, бросающая 

детей».17 

 

В заключение можно констатировать, что проведённый анализ позволяет сделать 

несколько выводов. Культура народа всегда оказывает влияние на формирование 

новых коннотаций, особенно отрицательных. Так, негативный оттенок значения 

слова кукушка («подкидывающая своих детей мать») хорошо считывается 

русскими, но можно предположить, что для определённых племён Африки, 

практикующих групповое родительство (когда все взрослые члены общины 

находятся в одинаковых родительских отношениях со всеми детьми общины), это 

отрицательное значение будет сложно объяснить даже с использованием 

биологического примера – птица, которая откладывает свои яйца в чужие гнёзда. 

 
17 Режим доступа: https://vostokmedia.com/news/incident/10-12-2021/amurskaya-tigritsa-eto-vam-ne-mat-

kukushka-tigryata-iz-primorya-vernulis-v-semyu (2022-03-16). 

https://vostokmedia.com/news/incident/10-12-2021/amurskaya-tigritsa-eto-vam-ne-mat-kukushka-tigryata-iz-primorya-vernulis-v-semyu
https://vostokmedia.com/news/incident/10-12-2021/amurskaya-tigritsa-eto-vam-ne-mat-kukushka-tigryata-iz-primorya-vernulis-v-semyu
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Поэтому пейоративная лексика является хорошим материалом для исследования 

ценностных установок конкретных народов. 

В большинстве случаев причиной для формирования у орнитонимов 

омонимов с отрицательным значением является поведение и внешний вид птиц. 

Например, павлин ходит медленно, расправив красивый хвост, поэтому одно из 

его значений «перен., разг., неодобр. высокомерный, тщеславный человек»18. 

 

Summary 

Thanks to the study in the diachronic aspect, it was possible to find out that a lexeme 

can acquire new connotations, the frequency of word usage can change. One of the 

meanings can become common and displace another. In a living language (especially 

spoken language), all these movements are clearly visible, so the research topic remains 

relevant. 

 

Резюме 

Благодаря исследованию в диахроническом аспекте удалось выяснить, что 

лексема может обрастать новыми коннотациями, частотность словоупотребления 

меняться – одно из значений может стать распространённое и вытеснить другое. 

В живом языке (особенно разговорном) все эти движения хорошо заметны, 

поэтому тема исследования остается актуальной. 
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К актуальности проблематики 

Проблематика словоизменения именных частей речи является актуальной и по 

сей день. На основе сравнительных анализов, языков из одной языковой семьи, 

можно наблюдать сходства и отличия в выбранных языках.  

 Основной целью статьи является сравнение словоизменительной 

системы имён прилагательных в русском, польском и словацком языках 

и представление основных морфологических структур. С помощью следующего 

представления обзоров склонения и работ подобного типа можно лучше понять 

историческое развитие конкретных языков, функционирование в настоящем 

времени, ошибки, возникшие на основе межъязыковой интерференции 

и взаимного влияния. Одновременно анализы такого рода являются 

вспомогательным средством в улучшении коммуникации среди носителей 

славянских языков. 

 Славянские языки являются культурным наследием всех славянских 

народов. Взаимопонятие отдельных культур и языков необходимо к следующему 

развитию и сотрудничеству между славянскими народами.  Язык – краеугольный 

камень общения и взаимопонимания. Поэтому сравнительные научные работы 

имеют значительное место среди языковых исследований. 
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Основные понятия статьи 

Морфология – это раздел грамматики, название которого произошло от 

греческого morphē – «форма» и logos – «учение». По определению В.В. 

Виноградова морфология определяется как «грамматическое учение о слове» – 

изучает грамматические свойства слов и словоформ. Она занимается частеречной 

классификацией и системой морфологических категорий (Колесникова 2017: 19).   

Слова-названия – входят в состав самостоятельных частей речи. 

Самостоятельные части речи обозначают предметы, которые существуют 

в действительности (действующие), признаки, разного рода процессы и состояния 

предметов, лиц, существ. Современный русский язык и выбранная система 

разделения слов В.В. Виноградова выделяют и определяют семь самостоятельных 

частей речи. В этот состав входят кроме имён прилагательных также: имена 

существительные, имена числительные, местоимения, глаголы, наречия 

и безлично-предикативные слова (Лекант 2017: 229–230).  

 Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает 

непроцессуальный признак предмета и выражает данное значение 

в словоизменительных морфологических категориях рода, числа и падежа. Они 

грамматически зависимы от имён существительных. Спецификой имён 

прилагательных считается категория степени сравнения и с тем связанное 

наличие полных и кратких форм (Шведова 1980: 538).  

 Имя прилагательное долгое время в европейских грамматиках не 

выделялось как самостоятельная часть речи. Ещё и в грамматике М.В. 

Ломоносова от 1757 года имя прилагательное входило в состав имён, наряду 

с именами существительными и числительными. Уже в грамматике А.Х. 

Востокова от 1831 года выделялись в числе самостоятельных частей речи. А.Х. 

Востоков включал в состав прилагательных и другие слова адъективного 

словоизменения (Сидорова 2020: 544).  

 В русском языке традиционно принято делить прилагательные на три 

лексико-грамматических разряда – качественные, относительные 

и притяжательные. Данное разделение основано на отвлечённом 

грамматическом значении признака предмета (Лекант 2007: 273). 

 «Словарь лингвистических терминов» Т.В. Жеребило толкует термин 

словоизменение как «образование всех грамматических разновидностей (форм) 

одного и того же слова, его морфологической парадигмы» (Жеребило 2010: 336). 

При словоизменении происходят такие изменения отдельного слова, при которых 

сохраняется полностью его лексическое значение. 
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 Также следует обратить внимание на термин «склонение», которое можно 

определить как класс слов, объединенных общностью словоизменения и также 

как образец, по которому изменяются слова данного класса. Итак, можно сказать, 

что склонение – это изменение слова по падежам (Шведова 1980: 481). 

 

Обзор склонения имён прилагательных в русском языке 

В современном русском языке традиционно выделяются три типа адъективного 

склонения – I, II, III. По адъективному склонению изменяются качественные 

и относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные склоняются 

по смешанному склонению, которое объединяет в себе окончания специфичные 

как для прилагательного, так и для существительного. Следует более подробно 

рассмотреть систему отдельных типов адъективного склонения (Сидорова 

2020: 544). 

 К I склонению относятся качественные и относительные прилагательные. 

У I адъективного склонения можно выделить две разновидности: твёрдая (новый, 

сырой) и мягкая (синий). Они различаются в зависимости от конечной согласной 

основы прилагательного. У прилагательных мужского рода в форме 

именительного падежа необходимо обратить внимание на ударные (но́вый) 

и безударные (сыро́й) окончания. Однако, падежные окончания одинаковы 

у прилагательных мужского и среднего рода кроме именительного 

и винительного падежей.  

 Особенностью склонения имён прилагательных мужского рода является 

форма винительного падежа, которая зависит от одушевлённости / 

неодушевлённости с прилагательным согласующегося существительного. Форма 

винительного падежа совпадает с формой именительного падежа при 

неодушевлённом существительном (вижу новый стол). Форма винительного 

падежа совпадает с формой родительного падежа при одушевлённом 

существительном (вижу нового ученика). 

 Прилагательные мужского и среднего одушевлённого рода с основами на   

-к, -г, -х (короткий, тихий, долгий) склоняются в форме именительного, 

творительного, а у неодушевлённых в форме именительного, творительного 

и винительного падежей по мягкой разновидности. Все остальные падежные 

формы среднего и мужского рода и все формы женского рода склоняются по 

твёрдой разновидности. Во множественном числе слова данного типа склоняются 

по мягкой разновидности (Лекант 2007: 284–285). 
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 Ко II адъективному склонению относятся притяжательные 

прилагательные с суффиксом -иj типа лисий, медвежий. Основа прилагательных 

данной группы оканчивается на -j (данная основа считается «мягкой»). Окончания 

II склонения тождественны окончаниям I склонения во всех падежных формах 

кроме именительного падежа (+ соответствующие формы винительного падежа) 

единственного и множественного чисел. Данное явление можно рассмотреть на 

следующих примерах: I склонение – И. ед. ч. (синʼ-ий, синʼ-ая, синʼ-ее); 

II склонение – И. ед. ч. (лисиj- Ø, лисиj-а, лисиj-е). 

Данный тип склонения часто называется смешанным типом склонения, так 

как в падежных формах прилагательных данной группы используются окончания 

подобные окончаниям существительных (ср. гений- Ø, армиj-а, бытиj-е).  

Из вышеуказанного следует, что -ий у прилагательных типа лисий, 

медвежий является не окончанием, а частью основы. Это суффикс со значением 

притяжательности (Лекант 2007: 285–286). 

 К III адъективному склонению относятся прилагательные с суффиксами 

-ин / -ын, -ов / -ев типа папин, отцов, Игорев. Данный тип склонения также 

является смешанным типом, так как окончания прилагательных данного 

склонения свойственные также разным склонениям существительных. Например: 

папин, папина, папину x стол, стола, столу. 

Во множественном числе от I склонения отличаются только окончания 

именительного падежа (и винительного падежа у согласования 

с неодушевлёнными существительными). Например: папины, отцовы как 

существительное столы, но папиных, папиным, папиными x новых, новым, 

новыми (Лекант 2007: 286–287). 

 В книжной и поэтической речи часто встречаются прилагательные 

женского рода с формой -ою / -ею в творительном падеже (новою, отцовою, 

синею). Данные окончания являются вариантными и сосуществуют 

с нейтральными окончаниями -ой / -ей. Возможность образования вариантных 

окончаний у прилагательных женского рода осуществима у всех типов склонения 

(Лекант 2007: 287). 

 

Обзор склонения имён прилагательных в польском языке 

Система склонения имён прилагательных в польском языке, также как в русском 

и словацком языках, основана на суффиксах, оканчивающих основах 
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и последующих окончаниях прилагательных. К склонению прилагательных также 

относятся причастия, порядковые числительные и местоимения on, ten, tamten, ów. 

 Имена прилагательные в польском языке также склоняются по родам, 

числам и падежам. В единственном числе они имеют три формы рода: мужской, 

женский и средний. Во множественном числе прилагательные имеют только две 

формы: мужско-личностную и немужско-личностную. 

Прилагательные можно разделить на две группы с точки зрения твёрдости 

/ мягкости, а именно на те, у которых основа твёрдого типа окончания – имеют 

в именительном падеже единственного числа окончание -у / (-i) (dobry, czysty, 

biały), и прилагательные, у которых основа мягкого типа окончания – имеют 

окончание -i / (-y) (lwi, obcy, pieszy) (Strutyński 2009: 183).  

 В тот состав входит и группа прилагательных, у которых основа 

исторически мягкого типа окончания. Это прилагательные, основа которых 

заканчивается на один из следующих согласных: c, dz, cz, ż, sz, которые 

с исторической точки зрения относились к мягким согласным (obcy, duży, pieszy). 

Значительно много прилагательных с основой такого типа –  прилагательные 

в форме сравнительной и превосходной степени, законченные на суффиксы -szy, 

-ejszy (bliższy, najmądrzejszy, lepszy).  

 В польском языке после исторически мягких согласных не следует гласного 

-i. Поэтому прилагательные такого типа склоняются в единственном числе так, 

как прилагательные с основой твёрдого типа окончания. Во множественном числе 

в именительном и звательном падежах в мужско-личностной форме 

прилагательных есть исключения.  Прилагательные с основой твёрдого типа 

окончания имеют в именительном падеже множественного числа окончение -i 

(mały – mali), но прилагательные с основой на исторически мягкий согласный 

заканчиваются в именительном падеже на -y (cudzy, obcy ludzie) (Bąk 1984: 315). 

 Прилагательные женского рода оканчиваются в именительном падеже 

единственного числа на -а (biała, dobra, obca), а прилагательные среднего рода на 

-е  (białe, dobre, obce).  

Во множественном числе мужско-личностная форма согласуется 

с названиями лиц мужского рода (młodzi wykładowcy, niscy studenci) и немужско-

личностная форма согласуется с остальными существительными (młode panie, 

niskie płoty). 

 При образовании формы именительного падежа множественного числа 

у прилагательных мужско-личностной формы происходит чередование 
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согласных (d/dź: młody – młodzi; g/dz: tęgi – tędzy; t/ć: tłusty – tłuści; ch/ś: głuchy – 

głusi; r/rz: stary – starzy;  k/c: niski – niscy) (Strutyński 2009: 183). 

 Причастия, основанные от прилагательных, а также порядковые 

числительные склоняются в польском языке так, как имена прилагательные (Bąk 

1984: 316).  

 

Обзор склонения имен прилагательных в словацком языке 

В словацком языке можно выделить два типа склонения прилагательных. Типы 

склонения различаются на основе окончаний в именительном падеже 

единственного числа и на основе системы падежных флексий. Можно выделить 

I и II склонение. Для каждого типа склонения выделены парадигмы, на основе 

которых склоняются почти все имена прилагательные. Следует более подробно 

рассмотреть отдельные парадигмы и их особенности (Dvonč, Horák, Miko 1966: 

222). 

 К I склонению относятся качественные и относительные 

прилагательные. Вне системы I склонения выделяются три парадигмы – pekný, 

cudzí, páví. Парадигма «pekný» характерна для имён прилагательных твёрдого 

окончания – перед падежным окончанием: -ý, -a, -e всегда должен быть твёрдый 

или двоякий согласный (múdry, drevený, sladký).  

Это самая продуктивная парадигма имён прилагательных в словацком 

языке. При помощи данной парадигмы склоняются не только качественные 

и относительные прилагательные, но также и некоторые слова, относящиеся 

к другим частям речи – порядковые числительные, субстантивированные 

прилагательные, страдательные причастия и др. (prvý, poistné, písaný). 

Парадигма «cudzí» характерна для имён прилагательных мягкого 

окончания – перед падежным окончанием: -í, -ia, -ie (-i, -a, -e) всегда должен быть 

согласный c, dz, č, dž, š, ž (horúci, terajší, svieži). К данной парадигме относится 

небольшая группа качественных и относительных прилагательных, но также 

и некоторые другие слова, относящиеся к другим частям речи, как 

субстантивированные существительные, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (tmavší, cestujúci, vládnuci). 

Парадигма «páví» является очень продуктивной при образовании 

прилагательных от существительных, называющих животных, но не очень 

продуктивна при образовании прилагательных от общих имён, называющих 

людей и вещи. К данной парадигме относятся вторичные прилагательные, 
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образованные от существительных, называющих животных, от нескольких 

личных и исключительно также от других существительных с окончанием 

в именительном падеже -í, -ia, -ie, перед которым должен быть двоякий или 

мягкий согласный (medvedí, jelení, človečí) (Dvonč, Horák, Miko 1966: 222–227). 

 Ко II склонению относятся притяжательные прилагательные. Они 

склоняются при помощи парадигмы «otcov» с вариантом «matkin». К парадигме 

«otcov» относятся притяжательные прилагательные, образованные при помощи 

суффиксов -ov, -ova, -ovo от существительных мужского рода (chlapcov, kocúrov, 

žiakov). К варианту парадигмы «matkin» относятся притяжательные 

прилагательные, образованные при помощи суффиксов -in, -ina -ino от 

существительных женского рода (Elenin, susedkin, kuchárkin) (Dvonč, Horák, Miko 

1966: 227–229). 

 

Summary 

The main aim of this article was to give a brief introduction to the issue of declension 

of adjectives in three chosen Slavic languages – Russian, Polish and Slovak. The aim 

was to compare the given declension systems and to discuss their respective typical 

features. At first, the goal and timeliness of the issue were explained, the basic 

terminology related to the selected issue was determined, and then the specific systems 

of declension in each language were introduced. Slavic languages are the cultural 

heritage of all Slavic peoples. As a result, articles of this type have their place in 

contemporary linguistics. Their purpose is to improve the mutual understanding and 

communication between various Slavic languages. 

 

Литература  

Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: ООО «Пилигрим», 

2010. 

Колесникова, С.М. Современный русский язык. Морфология. Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. 

Лекант, П.А. Современный русский язык. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 

Лекант, П.А. Современный русский язык. Москва: Издательство Юрайт, 2007. 

Сидорова, М.Ю. Прилагательное. In: Русский язык. Энциклопедия. Молдован, 

А.М. (общ. ред.). Москва: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2020, с. 543–545. 

Шведова, Н.Ю. и др. Русская грамматика. Москва: Наука, 1980. 



Моника СТЕНХЛАКОВА 

К вопросу о словоизменении имени прилагательного в русском, польском и словацком языках 

212 

 

Bąk, P. Gramatyka języka polskiego: zarys popularny. Warszawa: WP, 1984. 

Dvonč, L., Horák, G., Miko, F., Mistrík, J., Oravec, J., Ružička, J., Urbančok, M. 

Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 

vied, 1966. 

Strutyński, J. Gramatyka polska. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński, 2009. 

 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  

 



Анна ТРУБИНА 

Названия ресторанов в Варшаве, Москве и Киеве: тенденции, сходства и различия 

doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII.21 

213 
 

Анна ТРУБИНА 

 

НАЗВАНИЯ РЕСТОРАНОВ В ВАРШАВЕ, МОСКВЕ И КИЕВЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ, СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Restaurant Names in Warsaw, Moskow and Kyiv:  

Trends, Similarities and Differences 

 

Keywords: restaurant naming, ergonyms, positive associations, creativity level 

Contact: Uniwersytet Gdański; info1tk2alfatrubina@wp.pl 

 

Нетрудно заметить, что нейминг в области ресторанного бизнеса – это очень 

разнообразная и обширная тема для исследований. Как отмечают исследователи, 

каждый имядатель стремится сделать свой ресторанный бизнес наиболее 

успешным среди конкурентов на рынке труда. В научной литературе названия 

ресторанов относятся к широкому классу эргонимов. Таким образом, цель 

настоящей статьи – проанализировать и сравнить наиболее популярные эргонимы 

в области ресторанного бизнеса в столицах трёх славянских государств: в Киеве, 

Варшаве и Москве.   

Эргонимы, к которым относятся названия организаций, фирм или 

предприятий, принято зачислять в условный малоизученный подразряд 

прагматонимов. Прагматонимы – это названия объектов практической 

деятельности человека. В состав прагматонимов, наряду с эргонимами, входят 

также словесные товарные знаки (СТЗ), порейонимы, хрематонимы, фалеронимы 

и другие онимы.   

Как уже было сказано, эргонимы – это имена собственные делового 

объединения людей, в том числе предприятий, организаций, учреждений, 

учебных заведений, обществ и магазинов, союзов, корпораций, кружков. Впервые 

об эргонимах писала Н.В. Подольская в «Словаре русских ономастических 

терминов» в 1978 г. (Подольская 1978: 166). По мнению А.В. Суперанской, 

эргонимы кроме основных функций выполняют также экстралингвистические 

функции, такие как «воздействующая – названия побуждают адресата 

к  определённому действию (приобрести, воспользоваться услугой и т.п.); 

мемориальная – названия содержат имена учредителей, названия популярных 

mailto:info1tk2alfatrubina@wp.pl
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музыкальных групп; художественных фильмов и пр.; охранная – названия 

охраняются специальными законами, и их наличие ограничивает номинаторов 

при использовании определённых элементов, например «рус-», «рос-»; 

информативно-прагматическая – связанная с обозначением происхождения 

объекта рекламы или его места нахождения; фатическая функция – установление 

контакта с целевой аудиторией; эстетическая – наименование вызывает 

положительные ассоциации, обладает благозвучностью; коннотативная функция 

– обращение имени к национально-культурным ценностям» (Суперанская 2007: 

274). 

Основной целью эргонима является оказание эффективного воздействия на 

адресата. Следовательно, для номинатора очень важным является 

предварительный оценочный анализ определённой группы адресатов в основном 

с психологическо-эмоциональной точки зрения. Эргоним должен вызывать 

одинаковые или хотя бы схожие ассоциативные ряды и побуждать разных людей 

к подобным действиям. Эргонимы, состоящие из метафорических 

и метонимических единиц, как правило, обладают наибольшей оригинальностью, 

что позволяет им выделяться в ряду с другими эргонимами, становясь тем самым 

заметными и легко запоминаемыми для потенциального адресата. Данный факт 

позволяет таким именам собственным воздействовать на людей с большей 

эффективностью.  

Вместе с тем, учёные отмечают, что большой популярностью также 

обладают звукоподражания (магазин товаров для конного спорта «И-го-го») 

и названия, основанные на фонетических ассоциациях (книжный магазин «Читай 

город») (Курбанова 2015: 12). 

В последнее время, по мнению исследователей, среди имядателей всё 

большую популярность приобретает использование молодёжной, жаргонной 

и сленговой лексики при номинации. Для того, чтоб привлекать внимание 

молодых реципиентов, всё чаще появляются названия, взятые из социальных 

сетей, компьютерно-игрового сленга и других социальных форумов. «Согласно 

общему мнению, удачно подобранное имя стимулирует рост продажи 

конкурентной способности фирмы на рынке, а неудачное, наоборот, может стать 

причиной несостоятельности. Неудачными считаются эргонимы, вызывающие 

негативные или неправильные ассоциации, эргонимы с непрозрачной 

семантикой, сложные аббревиации, малопонятные иностранные лексемы, а также 

ошибочное написание эргонимов» (Курбанова 2015: 15).  
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Именно положительные ассоциации имеют наилучший эффект влияния на 

массы. К примеру, польская лавка с пончиками «Stara Pączkarnia» (пол. старый 

магазин пончиков) носила это название длительное время. «Старый» в данном 

случае ассоциировался у людей старшего поколения с качеством предлагаемой 

продукции, поскольку, как известно, чем раньше был создан бизнес, тем больше 

у хозяев было времени на развитие и совершенствование своих технологий. 

Прилагательное «старый» также зачастую связывается с качеством – более 

высоким по сравнению с современным. Людям свойственно считать, что раньше 

в мире было меньше корпораций, экологическая среда была чище, 

а следовательно и качество расходного материала для изготовления продуктов 

было лучше. Тем не менее, с недавних пор лавка сменила свое название на «Dobra 

pączkarnia» (пол.: хороший магазин с пончиками / магазин с хорошими 

пончиками),  заменив прилагательное «старый» на «хороший». Тем самым 

номинаторы сменили и целевую группу адресатов, вызывая положительные 

ассоциации не только у старших, но и у молодых поколений. Для молодых людей 

старое не всегда будет обозначать хорошее. Следовательно, нынешнее название 

должно привлечь большую группу людей, отложившись в их памяти, как 

положительный объект, и тем самым повысить конкурентоспособность 

эргонимической единицы на рынке.  

Как уже было сказано выше, далее в статье будут проанализированы 

названия ресторанов в Киеве, Москве и Варшаве. Источником материала 

послужили веб-сайты с рейтингами наиболее популярных ресторанов в трех 

столицах1. Нами были выбраны по 50 названий для каждого города, которые 

позже были сгруппированы в 5 групп по критерию креативности и простоты / 

cложности восприятия: от наименее креативных и наименее простых до наиболее 

сложных для понимания и восприятия названий. 

 

1 Первая группа сложности восприятия – наиболее простые эргонимы  

Сюда мы зачислили те эргонимы, которые имеют прямое значение и вызывают 

у потенциального покупателя очевидные, логические и правильные (т.е. те, 

которые имел в виду номинатор) ассоциации. Таким образом, в Киеве к таким 

эргонимам относятся, например, «Китайський привіт», «В'єтнамський привіт», 

«Тайський привіт», «Итальянская редакция», «Tres Francais», «BEEF meat 

 
1 Источники фактического материала: https://krytykakulinarna.com/40-najlepszych-restauracji-w-warszawie/; 

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g274856-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html; 

https://life.nv.ua/ukr/food-drink/naykrashchi-restorani-kiyeva-top-100-naykrashchih-restoraniv-ukrajini-novini-

ukrajini-50112548.html; https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298484-Moscow_Central_Russia.html. 

https://krytykakulinarna.com/40-najlepszych-restauracji-w-warszawie/
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g274856-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
https://life.nv.ua/ukr/food-drink/naykrashchi-restorani-kiyeva-top-100-naykrashchih-restoraniv-ukrajini-novini-ukrajini-50112548.html
https://life.nv.ua/ukr/food-drink/naykrashchi-restorani-kiyeva-top-100-naykrashchih-restoraniv-ukrajini-novini-ukrajini-50112548.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298484-Moscow_Central_Russia.html
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& wine», «Egersund Seafood»,; в Москве: «Русский паб | Russian pub», «Пироги 

Вино и Гусь», «Рамен Изакая бар», «Стейк'S», «Булошная», «Стейк Хаус Бутчер», 

«Па-Паэлья-»,; в Варшаве: «Youmiko Vegan Sushi», «Vege Miasto», «Brasserie 

Warszawska», «Sakaba», «Viet Street Food», и другие. Эргонимы из этой группы 

часто содержат прилагательное, указывающее на страну, блюда которой 

сервируются в заведении. Иногда они содержат слова, непосредственно 

указывающие на блюда, которые относятся к определённой культуре, тем самым 

определяя для покупателя страну происхождения предлагаемого меню. Чаще 

всего это относится к азиатским ресторанам (суши, рамен), поскольку азиатские 

супы и суши являются популярными блюдами во всем мире и правильно 

интерпретируются потенциальным клиентом. Довольно часто этот приём 

практикуется и в заведениях с американской кухней (стейк, бургер, пицца). 

В случае вегетарианской и веганской культур в названии часто указывается 

префикс вега-, что сразу помогает клиенту сориентироваться. Исходя из анализа 

самых популярных столичных ресторанов трёх изучаемых стран, становится 

заметно, что вега-движение в настоящее время имеет большую популярность 

в Республике Польша, поскольку только в Варшаве веге-заведения находятся 

в списке самых популярных и успешных ресторанов столицы.  

Итальянские ресторанные имядатели время от времени также прибегают 

к этому приёму (вино, пицца, паста), однако дальнейший анализ показал, что 

французские, мексиканские, итальянские и испанские рестораны зачастую имеют 

более сложные названия, которые не всегда позволяют адресату определить, 

к какой именно стране / культуре относится данное заведение, поскольку 

нейминаторы дают ресторанам названия в виде лексем, слов или словосочетаний 

на языке страны, которую заведение представляет. И для того, чтобы отличить 

определённую культуру или хотя бы воссоздать правильные ассоциации, 

потребитель должен обладать минимальными знаниями об этой стране / её языке 

/ культуре. Такие эргонимы мы относим к следующему уровню креативности и ко 

второй группе сложности (сюда не зачисляются англоязычные слова, поскольку 

мы рассматриваем английский язык как международный и общеизвестный). 

  

2 Вторая группа сложности включает в себя эргонимы ресторанного бизнеса, 

которые состоят из иностранных слов (выражений), мало известных в стране 

адресата. В Киеве это: «Bassano», «Bigoli», «Adelle», «Casa Nori», «Fujiwara 

Yoshi», «Lucky Restaurant Vinotequ», «Mimosa», «Musafir», «Napule», «Piccolino», 

«Vero Vero», «Vino e Cucina», «Чичико»; в Москве: «Сабор де ла Вида Ресторан», 

«Leffe Cafe», «WE Cidreria», «Zafferano – Aviapark», «Beer Harbor», «Megobari», 
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«Lure Oysterbar», «Остерия Марио», «Виа Романо», «Forte Bello VEGAS Crocus 

City», «WE Pub», «Winil Wine Bar», «Эль Гаучо»; в Варшаве: «Atelier Amaro», 

«Belvedere», «Ceviche Bar», «Ciao a Tutti», «l’Enfant Terrible», «La Iberica», «Mojo 

Picon», «Tapas Bar Romesco», «Uki Uki», «Ye Ye». В данной группе находятся 

названия, нацеленные на экзотизацию и передающие культурный колорит разных 

стран и их кухонных культур. Однако среднестатистический потенциальный 

клиент не всегда в состоянии определить, к какому именно языку 

(а следовательно, и культуре) принадлежит та или иная лексема. Несмотря на 

неясности, которые может испытывать адресат, данная группа является 

достаточно обширной для каждой из исследуемых стран. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что понимание в данном случае не является основной задачей при 

имядательстве. Целям более точной идентификации ресторана служит его 

интерьер и рабочая форма персонала. Номинаторы стараются создавать 

уникальные имена для ресторанов, не похожие на названия конкурентных фирм, 

– отсюда целеустановка на экзотику и уникальные названия. 

В этой группе не учитывались рестораны с национальной кухней каждой из 

стран, т.е. названия типа «Україночка», «Краснодар», «Pyzy Flaki Gorące» 

достаточно прозрачны для коренного жителя страны. Следует отметить, что 

несмотря на это, у иностранца они могут вызывать непонимание, поскольку такой 

нейминг в первую очередь нацелен на местное население, хотя бы потому что 

среди него потенциальных клиентов численно больше, нежели туристов. 

  

3 К третьей группе сложности мы отнесли ещё более сложные для понимания 

эргонимы, которые требуют от адресата не только ассоциативного восприятия 

иностранных языковых структур, но и разного вида знаний при воссоздании 

какой-либо ассоциации (в области истории, географии, культуры, литературы 

и т.д.). В Киеве это такие названия, как: «Alaska», «Liberty Diner», «Чорноморка»,  

«Spicy NoSpicy», «Веранда на Дніпрі», «Шоті», «Хуторець на Днiпрi» «Гімалаї», 

«Одеса», «Goodman», «Пантагрюель», «Молодість», «Діканька»; в Москве: 

«Любовь Пирогова», «15 Kitchen + Bar»,  «Йоркшир», «Болоньетта», «Брянский 

Бык», «Ресторан Субботица», «Ресторан Зал Метрополь», «Обломов», «SAVVA», 

«Ресторан Абрамовъ»; в Варшаве: «Lotos», «Heritage Shop & Wine»  «Marconi», 

«Mielżyński», «Nolita», «Thaisty». В этой группе эргонимов находятся названия 

ресторанов, которые указывают на особенные и отличительные качества 

заведения через отчасти скрытый культурный подтекст. Этот подтекст может 

быть трудно понятным как для местного жителя, так и для иностранца, 

в зависимости от масштаба экзотизации и связи названия с чужими для адресата 
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культурами. Тем не менее, такие названия вызывают интерес и легко 

запоминаются. Такой нейминг заключает в себе частичные метафоры 

и переносные значения.  

 

4 Четвёртая группа сложности – это группа с наиболее сложными для понимания 

названиями, которые могут состоять из сложных метафор, цитат, обладать 

двойным значением (дословным и скрытым). Они часто создаются с помощью 

языковой игры и не всегда оснащены информацией об услугах в конкретном 

ресторане. Сюда мы отнесли следующие названия: в Киеве: «Catch», 

«Fish&Pussycat», «NAM», «Oxota Na Ovets», «Канапа», «Under Wonder», «100 

років тому вперед», «Petrus-ь», «Публицист», «Жизнь замечательных людей»; 

в Москве: «Джумбус», «АндерСон», «Любовь Пирогова», «Ухват», «SVOY 

Ресторан & Бар», «Практика by Darvin»,«Сапиенс эст», «Одесса-Мама», «Грабли 

Food Bar», «Вино & Kраб», «Пороселло»; в Варшаве: «Dziurka od klucza», 

«Prasowy», «Kafe Zielony Niedźwiedź», «Kieliszki na Próżnej», «Kieliszki na Hożej», 

«Zgoda», «Krowarzywa», «Opasły Tom», «Pasja Smaku a.k.a U Rzeźnika», 

«Pogromcy Meatów», «Podkowa Wine Depot», «Secret Life Cafe», «Zest by Kibart». 

Четвёртая группа эргонимов в силу своей необычности может требовать 

более детального разъяснения. Вьетнамский ресторан «NAM» носит короткое 

и понятное название – «Вьет-NAM». Эргоним легко запоминается, так как он 

состоит всего из трех букв и заключает в себе всю необходимую информацию 

о ресторане.  

Во всей Республике Польша (включая Варшаву) существует популярная 

линия веганских ресторанов под названием «Krowarzywa». Эргоним является 

словосложением от слов «krowa» (корова) и «warzywa» (овощи), но при 

произношении человек слышит словосочетание «krowa żywa», отображающееся 

на письме с популярной в Польше ошибкой при написании звука «ж» в силу 

специфики польского языка, что переводится как «корова жива». Т.е., в одном 

названии находится целый слоган о том, что заведение представляет собой пункт 

веганского питания, специализирующийся на овощах, ассоциирующихся у людей 

с пользой для здоровья, и несёт в себе идею любви к животным, которые не 

умирают насильственной смертью из-за того, что клиент посещает такое 

заведение. Скорее всего, именно применённая языковая игра делает заведение 

популярным среди вега- (и не только) точек, потому что сильно отличается от 

названий веганских ресторанов, нацеленных сразу на конкретного покупателя 

(вега-покупателя). «Krowarzywa» не имеет в названии прямой информации 
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о своём вегетарианском меню, тем самым, увеличивая свои шансы на то, что 

ресторан посетит широкая аудитория, также не принадлежащая к вега-культуре.  

 

5 Нам удалось выделить ещё и пятую группу сложности, в которую вошли 

названия, для которых нам не удалось установить никаких ассоциаций. 

Возможно, они способны создать личные ассоциации у отдельного адресата. 

В Киеве: «DOM № 10», «Urban Space 500», «Любимый дядя»; в Москве: 

«Чемодан», «Brooms»; в Варшаве: «Concept 13», «Dyletanci», «Mozaika», «Rozbrat 

20», «Solec 44», «Restauracja 99», «Restauracja 77». Эти эргонимы очень сложно 

понять. Возможно, в них и нет никакой логики. Чаще всего, такие названия 

нацелены именно на молодое поколение потребителей, которое стремится 

к развлечениям и моде. Рестораны могут также иметь тематический интерьер, 

связанный со своими названиями, но сам эргоним содержит мало информации 

о заведении. Несложно заметить, что в этой группе названий номинаторы часто 

добавляют простые цифры, которые должны облегчить запоминаемость слов. 

Чаще всего этим приёмом пользуются в Польше; на втором месте Киев; 

а в Москве, как мы можем заметить, незамысловатые названия с цифрами не 

вошли в список топ-ресторанов, тем не менее, они безусловно функционируют на 

общедоступном московском рынке.  

Исследование показало, что тенденции при создании эргонимов для 

ресторанного бизнеса в Киеве, Москве и Варшаве имеют много общего. Все они 

построены на учёте человеческой психологии и способности обрабатывать 

информацию как таковой. В каждой группе, которую мы выделили, находятся 

рестораны каждого из исследуемых городов, следовательно, для столиц этих 

стран действуют схожие правила при создании успешного эргонима. Однако 

в Киеве наблюдается тенденция использовать большее количество англицизмов 

и больший уровень экзотизации. На рынке успешно функционирует куда больше 

англоязычных названий или приёмов языковой игры с английскими вставками, 

чем украинских. В Москве же ситуация выглядит в точности до наоборот. 

Московский рынок склонен к транслитерации названий на кириллицу и адаптации 

текста для русскоязычного адресата. Несмотря на то, что англоязычные слова 

имеют некую популярность в Москве, преобладает кириллическая запись 

названий. Польский рынок, наряду с польскими названиями, предпочитает 

иностранно-экзотические (итальянские, испанские, французские и т.д.). Здесь 

мало англицизмов. Экзотизация в случае ресторанов иностранной кухни занимает 

достаточно обширные позиции в списке названий ресторанов для каждого 

рассматриваемого города. Следовательно, как мы уже сказали, имядатели 
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придерживаются общих правил при назывании ресторанов с иностранным меню. 

При выборе более сложного уровня креативности номинаторы делают сильный 

акцент на культуре региона или страны, ориентируясь на местного адресата, 

способного считывать языковые шифры в своей культурной среде и в своём языке 

с возможными вставками иноязычных элементов.  

 

Summary 

In this article we studied 150 the most popular restaurant names in Warsaw, Kyiv and 

Moskow and explored the trends, similarities and differences between the names’ culture 

in this Slavic capitals. According to the ours survey, there are five types of the creativity 

level of the names from the easiest names, to the hardest for understanding. We observed, 

that in Kyiv English names are really common. In Moscow there is a fashion to transliterate 

everything in Cyrillic alphabet or to use Russian. In Warsaw most nominators try to make 

their restaurants special with using foreign languages words. 
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В современном мире, где практически все области науки очень высоко развиты, 

мы можем легко сравнивать друг с другом то, что, казалось бы, не имеет ничего 

общего или является слишком разным. Из-за сложности некоторых аспектов 

человеческой жизни иногда невозможно объяснить, почему культуры, 

формирующиеся в то же самое время, но в различных местах, имеют общие 

элементы, даже при отсутствии межкультурной коммуникации. Такими весьма 

отдаленными друг от друга, несомненно, являются славянская и японская 

культуры. Но, как будет показано далее, даже в них можно обнаружить подобие. 

В настоящей работе будут проанализированы демонологические системы, 

существующие в славянской и японской мифологии. Особое внимание будет 

уделено их сходствам и различиям. Среди наиболее известных исследователей 

славянской мифологии следует назвать имена Л.М. Виноградовой, С.М. Толстой, 

В.Н. Топорова, В.В. Иванова, А. Шиевского, А. Гейштора и др. Говоря о японской 

мифологии, следует перечислить И. Энрио, Я. Кунио, Н. Ильину, И.Т. Тубелевич, 

А. Козыру, Р. Ивицку и др. Работы этих учёных и легли в основу теоретической 

базы нашего исследования. 

Для того, чтобы сравнивать демонологические системы, требуется сказать, 

что понимается под демонологией. Согласно словарю «Dictionary of the History of 

Ideas», демонология (от др.-греч. δαίμων [даймон], ‘дух’, ‘божество’, и от др.-

греч. λόγος [логос], ‘наука’, ‘слово’) – это «теория существ, промежуточных 

между божественным и человеком, зарождающаяся в европейской мысли как 

совокупность религиозных и философских идей»1 (Wiener (ed.) 1974). 

Вышеуказанное определение демонологии тесно связано с оккультизмом 

 
1 Все цитаты из нерусскоязычных источников приводятся в переводе автора статьи.  
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в понимании христианства, поэтому стоит подчеркнуть, что демонология также 

является частью мифологии, как славянской, так и японской, и у них есть свои 

особенности.  

Славянская народная демонология представляет собой низший раздел 

мифологии, который влияет на все сферы культуры, объясняя то, что происходит 

в мире, действием сверхъестественных существ. Единицей народной 

демонологии является нечистая сила. Это название сверхъестественные 

персонажи получили в результате обращения элементов славянской религии 

в христианство (Толстая 2002: 8). Следует отметить, что системы, 

классифицирующие нечистую силу, могут иметь различные черты в зависимости 

от принятой методологии и страны исследования.  

Японскую народную мифологию, в свою очередь, следует различать от 

официальной государственной мифологии. Народная мифология развивалась 

более спонтанно и в большинстве случаев передавалась устно. Важно отметить, 

что здесь смешивались элементы обеих религий страны, т.е. буддизма и синто. 

Японцы верят, что мир, который мы воспринимаем при помощи чувств и ума, 

накладывается на мир, жителями которого являются призраки умерших людей, 

юрэй (яп. 幽霊 ‘потусторонний (неясный) дух’), и все сверхъестественные 

существа, ёкай (яп. 妖怪 ‘дух’, ‘призрак’). В народных верованиях большую роль 

играют также магические животные, причисляемые к категории бакэмоно (яп. 化

け物 ‘меняться, обманывать’), способные превращаться в людей, например, лисы, 

енотовидные собаки, собаки, змеи и коты (Kozyra 2011: 266). 

На основании классификаций, которые приводят учёные, можно выделить 

несколько аспектов, связывающих сверхъестественных персонажей, 

выступающих в верованиях обеих культур. А.Н. Бибик предлагает 

классификацию демонов, созданную японским учёным Икэда Ясабуро: 1) духи 

воды; 2) духи снега; 3) духи моря; 4) духи гор; 5) духи дорог; 6) духи дома; 7) духи 

деревьев; 8) духи животных; 9) духи звука (Бибик 2014: 478) . Эта классификация 

относится к японским ёкай и юрэй, но тем не менее, несмотря на некоторые 

нюансы, она может быть использована и для характеристики славянских демонов. 

Таким образом, в настоящей работе главным критерием классификации 

славянских и японских демонических существ будут места их проживания и / или 

появления. Таким образом, ниже будут рассмотрены следующие категории 

демонов: 1) природные духи – к ним относятся духи лесов, деревьев, гор, снега и 

дорог. Все эти места объединяют похожие – природные – коннотации; 2) водяные 

духи и духи моря (они объединены на основании общего аспекта воды); 

3) звериные духи; 4) домашние духи (выступают в обеих демонологиях, что 
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облегчает их сравнение). Японские духи звука не имеют своего славянского 

эквивалента, но некоторые представители нечистой силы изображаются 

шумными, например, вещий (пол. wieszczy). Эта категория рассматриваться не 

будет.  

Несложно заметить, что не все эти категории точно определяют место или 

жилище, но они указывают на какую-то характерную черту, на основании которой 

можно объединить сверхъестественных персонажей как славянской, так 

и японской демонологии в одну группу. Далее будут рассмотрены примеры 

конкретных демонов для каждой из групп, при этом будут учитываться и другие 

их характеристики, такие как поведение, облик, происхождение и отношение 

к людям. 

 

1 Природные духи 

К группе природных духов относятся некоторые классические представители 

славянской нечистой силы, например, русалка, блуждающие огни и бес. 

В качестве японских демонов, связанных с природой, выступают, например, они 

(яп. 鬼), ёрогумо (яп. 絡新婦) или нурэ-онна (яп. 濡女子 ‘мокрая женщина’). 

Важно отметить, что перечисленные ёкай живут в горах, а славянские демоны – 

в лесу.  

Лучшим примером природного духа, характерного для славянских 

верований, является леший. Согласно восточным славянам, он заботится о лесных 

растениях и зверях. Леший имеет человеческое происхождение, оно связывается 

с людьми, которые в какой-то степени олицетворяют нечисть, т.е. некрещеные, 

проклятые или обменённые дети. Леший имеет облик старика или мужика 

с длинной, белой бородой. Обычно он одет в крестьянскую одежду, но его 

потусторонность подчёркивают нетипичные детали, например, левый лапоть на 

правой ноге или правая пола, запахнутая за левую. Леший не имеет ни бровей, ни 

ресниц, его глаза несимметричные, волосы зачёсаны налево, а правого уха нет. 

Самой характерной способностью этого духа является возможность изменять 

рост – от верхушек деревьев по землю ниже травы. Леший может превращаться 

в дерево, куст, гриб или птицу. Чаще всего он вредит людям, например, сбивая 

с дороги или направляя их в болото. Перед входом в лес надо было договориться 

с лешим – благословиться или «попроситься» у него (Толстая 2002: 280). 

В Японии деревья считаются святыми, особенно большие и старые. 

Жителями таких деревьев являются кодама (яп. 木霊 ‘дух дерева’). У них нет 

определённого облика и поведения – очень сложно отличить кодама от обычного 
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дерева, но по некоторым источникам, они просто невидимые (Foster 2011: 141–

143). Согласно поверьям, они живут в одном дереве или перемещаются по 

разным, но некоторые верят, что они привязаны только к одному дереву – 

«укоренены». Очень часто люди рубили кодама, путая их с деревьями, что 

оканчивалось наложением проклятия на виновника. Но если люди хорошо к ним 

относились, кодама охраняли дома и сёла2. Недавно этот дух появился 

в полнометражном аниме-фильме Мононокэ-химэ (Принцесса Мононоке), где он 

представлен в виде небольшого, симпатичного существа белого цвета с большой 

головой и многочисленными чёрными глазами, которое издаёт трещащий звук. 

Интересным фактом является и то, что раньше люди считали кодама божеством, 

ками, но во время периода Эдо он потерял свой статус и его стали причислять 

к группе ёкай. 

 

2 Духи воды 

К группе славянских духов воды можно причислить берегиню, болотника 

и лелька (пол. lelek). Примерами японских водяных демонов являются кава акаго 

(яп. 川赤子 ‘речное дитя’), нингё (яп. 人魚 ‘человек-рыба’) и ханзаки (яп. 鯢魚 

‘большая саламандра’). 

Самым типичным видом славянской нечистой силы является водяной, 

иногда называемый также утопцем (пол. utopiec). Чаще всего в водяного 

превращаются утопленники, которых никто не похоронил. Представления 

о водяном меняются в зависимости от местонахождения, но чаще всего – это 

житель или хозяин водоёма. То же самое касается облика – это может быть 

древний старик, взрослый мужчина или мальчик. Как у всех представителей 

нечистой силы, у водяного нетипичные черты облика: очень высокий или очень 

низкий рост, длинные и худые ноги, огромная голова, зелёные волосы и борода, 

а всё тело покрыто тиной, водорослями и мхом. Иногда говорят, что у него 

конская голова, рыбья чешуя вместо волос, копыта или хвост. Водяной может 

превращаться в дерево, камень, рыбу или другое животное, а его поведение 

характеризуется общей громкостью. Встретиться с ним можно поблизости 

глубоких водоёмов. Водяной очень опасен, главная его задача – заманивать людей 

или животных в воду, а потом топить их. Согласно некоторым поверьям, он топит 

только тех, кто сквернословит, работает в воскресенье, не соблюдает постов или 

не крестится, входя в воду (Толстая 2002: 82–83). 

 
2 Режим доступа: https://hyakumonogatari.com/2012/08/05/kodama-the-tree-spirit/ (2022-03-24). 
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Японским эквивалентом водяного является каппа (яп. 河童 ‘речное дитя’) 

или каватаро (яп. 川太郎 ‘речной мальчик’). По верованиям, каппа небольшого 

роста, у него глаза навыкате, его тело покрытое чешуей, а между пальцами 

перепонки. На его голове, напоминающей обезьянью, находится небольшой 

пучок волос, в середине которого ямка с водой (Ильина 2007: 179–180). 

В некоторых источниках говорится также об утином клюве или черепашьем 

панцире на спине (Kozyra 2011: 332). Если вода из этой ямки выльется, когда 

каппа пребывает вне воды, он потеряет свои силы. Любимое занятие каппы – 

вызывать на бой один на один случайного человека, который не может отказаться. 

Кроме его храброй и злобной натуры, каппа иногда проявляет вежливость. Если 

перед боем человек поклонится, – каппа ответит поклоном, и тогда вода из его 

ямки вытечет, а ёкай потеряет силу. Каппа также подбирается к людям, 

купающимся в реке или озере, и высасывает их кровь (Ильина 2007: 179–180). 

Существует несколько легенд о происхождении демона. По словам одной из них, 

они наследники «речного народа», завоеванного правителями Ямато. Согласно 

другой, первая семья каппа прибыла на остров Кюсю из Китая и решила там 

остаться. По некоторым поверьям, в каппа превращались куколки, выброшенные 

в воду после церемонии очистки, когда на них были перенесены дефекты 

и болезни (Kozyra 2011: 334). 

 

3 Звериные духи 

В демонологии славян отсутствует категория магических животных, но 

существуют духи, принимающие зооморфный облик, например, хохлик, жар-

птица и сирин. Представителями японских звериных духов считаются тенгу (яп. 

天狗 ‘небесная собака’), тануки (яп. 狸 ‘енотовая собака’) и бакэнэко (яп. 化け猫 

‘кошка-оборотень’).  

Интересным примером славянского, не очень известного зооморфного 

демона является пепельник (пол. popielnik). Во время язычества люди считали его 

духом предка, который живёт в очаге или внутри печи. Пепельник имеет вид 

небольшого человека с головой кошки и седой, полосатой шерстью. Несмотря на 

его доброжелательный облик, этот демон очень злобный и несимпатичный. Если 

кто-то ему навредил или он испугался звуков бури, пепельник мог разжечь пожар, 

который мог сравнять с землёй целое хозяйство. Потом демон пугал людей на 

пожарище и не позволял восстановить дом. Из-за того появилась поговорка: 

А чтобы тебя пепельник угостил! (пол. Oby cię popielnik ugościł!). Нервозность 

демона связывается с тем, что, находясь внутри печи, он испытывает муки, 
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обжигая свои ступни. Это наказание за все грехи, которые он совершил 

в прошлом. Хозяйки знали способы, как обезопасить дом от пожара. Во время 

выпечки хлеба надо было положить в печь несколько кусочков дерева, чтобы 

демон мог опереть свои обожжённые ноги и отдохнуть перед последующей мукой 

(Zych, Vargas 2020: 299).  

Самым известным представителем японской группы духов животных 

является кицунэ (яп. 狐 «лиса»). Они олицетворяют дикие силы природы, 

и поэтому к ним относится любое неожиданное изменение погоды, например, 

дождь из безоблачного неба. Несмотря на то, что они считаются злобными, во 

многих легендах кицунэ показаны как существа, помогающие людям, особенно 

в благодарность за какую-то услугу (Kozyra 2011: 393). Можно выделить 

несколько видов лисов: злые, яко (яп. 野狐 ‘дикие лиса’), называемые также 

ногицунэ, и добрые, зенко (яп. 善狐 ‘добрые лиса’). Различить их можно на 

основании лая – яко кричат «кон, кон», а зенко «кай, кай». Кицунэ могут вступать 

на высший уровень духовного развития, и тогда они получают большее число 

хвостов. Лиса, у которой уже девять хвостов, кюби но кицунэ (яп. 九尾の狐 

‘девятихвостые лисицы’), получает всезнание, а её зрение способно проникать во 

все уголки мира (Vargas 2021: 96). Следующий уровень – это тенко, божественная 

лиса, в которую демон превращается, когда ему исполнится тысяча лет. Затем он 

приобретает белый или золотой цвет (Smyers 1999: 129). Согласно верованиям 

кицунэ, которые живут уже пятьсот лет или три раза убежали от удара молнии, 

могут принимать облик человека, обычно молодой женщины или монаха. Для 

превращения требуется человеческий или звериный череп, который кицунэ 

надевает на голову, а в зубах держит коровьи или конские кости. Иногда вместо 

черепов лисы используют стебель тростника. Говорят, что лицо лисы в облике 

человека сверкает бледным светом, а отражение в воде может показывать её 

настоящий облик (Kozyra 2011: 396). Кицунэ способен ссылать блуждающие 

огоньки, привидения и галлюцинации, гадать и предусматривать будущее, и при 

этом он поразительно умный. Они всегда держат слово и умеют отблагодарить 

своей помощью и защитой тех, кто заслужил (Vargas 2021: 96). 

 

4 Домашние духи 

Очень много духов проживает вместе с людьми. Примерами домашней нечистой 

силы являются уже упомянутый хохлик, убоже (пол. ubożę) или труся (пол. trusia). 

Японские ёкай, связанные с домом, – это янари (яп. 家鳴 ‘звучащий дом’), 

кидзимуна (キジムナー ) и сабакасира (яп. 逆柱 ‘задняя стойка’). 
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Самый популярный славянский дух, живущий вместе с людьми, – это 

домовой. Он наиболее распространён в поверьях восточных славян, и его главной 

функцией является забота о доме, жизни членов семьи и животных, защита 

хозяйства от воров, и свою активность начинает ночью. Русские считают, что 

в домового превращался дух умершего члена семьи, какого-то предка рода. 

Обычно он имеет облик низкого, пожилого человека, старика с длиной белой или 

седой бородой, одетого в белую или красную рубашку. Этот дух живёт за печью, 

за трубой, под порогом входной двери, на чердаке или в подполе, в общем – где-

то в пределах хозяйства. Следует подчеркнуть, что его помощь зависит от 

хороших отношений с духом. Если жители дома невежливо относятся к домовому 

и нарушают обычаи (например, забывают оставить еду для него), он может быть 

очень злобным и сбрасывать одеяло, душить, разорять хозяйство. Важной чертой 

домового является способность предсказывать будущее, например, предугадать 

свадьбу, пожар или даже смерть (Виноградова 2000: 272). 

Японский домашний дух дзасики-вараси (яп. 座敷童 ‘салонное дитя’) или 

дзасики-бокко (яп. 座敷ぼっこ ‘греющийся в гостиной’) чаще всего принимает 

облик мальчика в возрасте от шести до тринадцати лет, но встречаются также 

женские дзасики-вараси. Обычно у них длинные волосы, ниспадающие на всегда 

красное лицо. Увидеть их могут только дети, а о присутствии ёкай в данном жилье 

свидетельствуют звуки или музыка в пустых комнатах, вещи, сброшенные со 

стола, или следы ног в пепле. В некоторых районах Японии люди верят, что 

дзасики-вараси – это духи умерших детей (Kozyra 2011: 383–384). Некоторые 

учёные связывают этот персонаж с практикой мабики – детоубийства, которая 

ещё в XVIII веке была способом регулировать численность населения в деревнях 

(Foster 2017: 270). Тела таких детей часто хоронили под полом дома. По поверьям 

присутствие дзасики-вараси приносит счастье и благополучие, но надо быть 

осторожным – если дух решит уйти, жителей дома ждёт несчастье. В связи с этим 

следует тепло принять демона в дом и сделать всё, чтобы он остался (Kozyra 2011: 

385). 

На основании проанализированного материала можно сделать вывод, что 

существование демонов связано с наиболее опасными, по мнению наших 

и японских предков, местами. Именно они являются жилищем / средой обитания 

сверхъестественных персонажей. При этом такие наиболее опасные места 

проживания нечистой силы меняются в зависимости от географических условий. 

Большое количество лесных демонов в славянских поверьях, а также 

детализированность их описания свидетельствуют о том, что жители славянских 

стран больше всего боятся лесов, количество которых там очень велико. Японцы, 
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в свою очередь, самыми опасными считают горы, где очень легко столкнуться 

с ёкай. Вода – это также опасная стихия и большая часть как славянских, так 

и японских земель, что также отражается в количестве водяных духов и демонов. 

Но при этом в славянских поверьях водные демоны водятся в реках и озёрах, 

а в японских – в морях. Также облик потусторонних существ имеет свои 

особенности: славянские представители нечистой силы в большинстве своём 

принимают антропоморфный облик (за исключением нескольких звериных черт), 

а в японской демонологии существует отдельная группа, к которой относятся 

животные с магическими способностями.  

В заключение стоит отметить, что, несмотря на различия, в славянских 

и японских представлениях о сверхъестественных существах можно найти много 

общего, начиная с их роли в формировании культуры страны, их внешнего вида 

и поведения по отношению к людям, и заканчивая естественной близостью 

к природе, обусловленной верованиями. Люди всегда боялись и уважали мир, 

в котором живут, и именно эти эмоции отражены в фольклоре и мифологии, не 

так уж сильно отличающихся друг от друга, несмотря на разделяющие их 

расстояния.  

 

Summary 

This article examines the similarities and differences between Slavic and Japanese 

demons belonging to different groups according to the criterion of their habitat. The 

conclusion is made that the existence of similarities is caused by the universality of 

human nature, and the differences – by the peculiarities of geographical and cultural 

character. 

 

Резюме 

В данной статье рассматриваются сходства и различия между славянскими 

и японскими демонами, относящимися к разным группам по критерию места их 

обитания. Делается вывод о том, что существование сходств обусловлено 

универсальностью человеческой природы, а различий – особенностями 

географического и культурного характера. 
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Литературное творчество русского писатель Бориса Андреевича Лавренёва 

(1891–1959) до сих пор вызывает восторга среди его читателей и не менее 

интересует литературоведов и литературных критиков, которые уже без 

идеологических искажений рассматривают наследие писателя и современника 

Гражданской войны в России 1917–1922 годов. Литературные произведения Б.А. 

Лавренёва с предметом изображения этих переломных для всей России событий 

можно оценить как субъективную попытку писателя показать сложную 

историческую ситуацию и попадавших в неё людей. В рамках данной статьи мы 

бы хотели сосредоточить внимание на одном таком литературном произведении 

Б.А. Лавренёва – повести от 1924 года, получившей название «Сорок первый». По 

мнению, например, Б.А. Геронимуса, именно «(…) художественная смелость 

Б.А. Лавренёва, его мудрость и проницательность, умение постичь глубину 

человеческих отношений в полной мере обнаружились в «Сорок первом» 

(Geronimus 1993: 93). 

Сюжет повести ориентируется на трагическую историю любви двух 

главных героев в лицах белогвардейского поручика Говорух-Отрока 

и красноармейки Марютку. Подобно как у других писателей того и Б.А. 

Лавренёву как прямому участнику гражданской войны не приходилось многое 

выдумывать. Образцами главных героев стали реальные люди, попадавшие в поле 

зрения писателя в период войны. Как раскрыл сам писатель, «(…) в образ 

Марютки целиком вошла девушка-доброволец одной из частей Туркфронта Аня 

Власова, часто бывавшая в редакции "Красной звезды" со своими необычайно 

трогательными, но нелепыми стихами, которые мной и цитированы без 
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изменений в повести. А Говоруха-Отрок такой же реальный поручик, 

захваченный одним из наших кавалерийских отрядов в приаральских песках» 

(Лавренёв 1995: 460). 

В ходе одного из сражений, в котором участвуют оба главных героя, 

попадает в прицел Марютки белогвардейский поручик, но, несмотря на 

предыдущую точность всех её выстрелов, в этот раз Марютка промахнулась – 

«(…) то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался 

поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ» (Лавренёв 1982: 233). По 

словам С.В. Денисенка, довольно «(…) любопытно, что в малой прозе Лавренёва 

рок ("случай"), интригующий читателя, предопределяющий сюжет и развязку, 

часто представлен в виде "мандата" – что, собственно, и отражало одну из 

бытовых реалий того времени» (Денисенко 2016). После сражения пленного 

поручика сопровождают на корабле в штаб Красной Армии, но из-за морского 

шторма и последующего кораблекрушения два главных героя оказываются одни 

на необитаемом острове. Такой поворот сюжета, конечно, не имеет случайный 

характер, напротив, это хорошо продуманный и важный элемент всей повести. 

Сам писатель позже сказал: «(…) я и свёл этих персонажей вместе, придумав 

робинзонаду на острове Барса-Кельмес» (Лавренёв 1995: 460). 

Создание «робинзонады», т.е. сюжета произведения, основанного на 

описаниях авантюрного путешествия по морю и уединения на острове, не может 

быть в случае Б.А. Лавренёва удивительным – море и всё, что с ним связано, 

доминировало в сознании этого русского писателя. Море, как он сам вспоминал, 

связано с его воспоминаниями из раннего детства: «(…) вырос я у Чёрного моря. 

Полюбил его с первого взгляда и навсегда, верной любовью однолюба. Люди моря 

свободолюбивы, горды, прямы, и в них нет тех свойств, за которые я отказываю 

человеку в имени человека: трусости, подхалимства и карьеризма» (Там же: 21). 

Возможно, ещё и потому, что, как он часто признавался в своих мемуарах: «(…) 

особенно увлекали меня книги об открытиях и путешествиях, главным образом 

морских (…) море я полюбил на всю жизнь (…) мать никак не могла увести меня 

от обрыва, над которым я застыл, околдованный неотразимым обаянием синей 

бездны» (Лавренёв 1982: 34). Сочетание его восхищения морем и увлечением 

к книгам с морской тематикой привело писателя к созданию собственной 

«робинзионады» – собственного «островного произведения», адаптированного 

к контексту только недавно закончившейся гражданской войны и мотивом 

которого мог быть знаменитый роман «Робинзон Крузо» (1719) английского 

писателя Даниеля Дефо (1660–1731). Можно обоснованно предполагать, что Б.А. 

Лавренёв, как начитанный писатель, был с этим зарубежным литературным 



Игорь ЦИНТУЛА 

Смысл «робинзонады» в повести Б.А. Лавренёва «Сорок первый» 

 

 

235 
 

произведением ознакомлен – это в определённой степени прямо подтверждается 

и в названии пятой главы повести: «(…) Глава пятая, целиком украденная 

у Даниэля Дефо, за исключением того, что Робинзону не приходится долго 

ожидать Пятницу» (Лавренёв 1982: 238). Однако Б.А. Лавренёв не отходит от в то 

время актуально узуса литературных произведений, отражающих определённый 

эпизод российской истории, когда, как и многие другие (М.А. Булгаков, М.А. 

Шолохов и др.), он также в определённой степени успешно переплетает реальное 

(в определённой степени так рассматривать, например, персонажей) 

с вымышленным («Робинзонада»). 

Важно сказать, что остров в сюжете повести во многом символичен – он 

представляет собой оазис мира, изолированный от внешнего мира, и особенно 

гражданской войны, в котором царят ненависть, убийства и борьба. Это 

существенным образом меняет всё дальнейшее направление сюжета. Когда 

главные герои попадают на остров, исчезает давление и идеологическое влияние 

внешнего мира – они больше не являются врагами и солдатами, а снова становятся 

просто молодыми людьми, мужчиной и женщиной. В «островном бытии» их 

разные ценности и мировоззрения находятся в контакте, который не является 

априори антагонистическим, что позволяет им постепенно полюбить друг друга. 

Актуальным является вопрос о том, полюбили ли в первую очередь главные герои 

друг друга, или же они сначала вместе преодолевали препятствия и таким образом 

постепенно стали воспринимать друг друга в другом ракурсе как «враг». 

Последний вариант нам кажется более правильным, поскольку именно 

совместное преодоление различных трудностей и препятствий, необходимых для 

выживания на необитаемом острове, заставило их воспринимать друг друга не 

только как врагов. Они не воспринимали различий в своих общих усилиях по 

выживанию, были терпимы друг к другу и принимали, что в чём-то они 

отличаются, но что это не настраивало их автоматически друг против друга. 

Постепенно и меняется первоначальная роль Марютки, так как она вдруг 

оказывается не солдатом, конвоирующим военнопленного, а «обычной» 

девушкой, сопровождающей белогвардейского поручика. Это изменение можно 

наблюдать, например, в следующем диалоге главных героев: «(…) Спасибо тебе, 

голубушка! Марютка покраснела и отвела его руку. – Не благодари!.. Не стоит 

спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или 

человек? – Но ведь я кадет… Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле 

дышишь. Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула 

рукой и засмеялась. – Где уж враг?» (Там же: 253). Таким образом, Б.А. Лавренёв 

с помощью рассказчика в повести не только моделирует главных героев как 
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типичных представителей своей стороны гражданской войны, но и как людей, 

которые, несмотря на социальное давление и влияние войны, пробуждающей 

в человеке животные инстинкты, всё ещё сохраняют в себе самые благородные 

человеческие чувства. Постепенно их взаимная привязанность перерастает 

в любовь. В результате перед читателем моделируется образ не врагов, а двух 

людей, которые любят друг друга, способны понять друг друга и помочь друг 

другу в трудную минуту. Социальные, общественные и классовые различия 

исчезают и становятся как на этом этапе их жизни, так и в этом конкретном месте 

изолированного «бытия» несущественным аспектом их отношений. 

Белогвардейский поручик Говоруха-Отрок уверен, что «(…) самые наполненные 

дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря» (Там 

же: 261), а красноармейка Марютка лишь добавляет «(…) я по-простому скажу – 

счастливая я сейчас» (Там же: 262); и вместе живут «(…) такие дни, когда не 

чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру» (Там же: 261). 

В пространстве-времени острова Марютка становится женщиной рядом 

с мужчиной, в которого влюбилась. Она больше не похожа на ту девушку из 

начала повести, которую вместе с другими красноармейцами «(…) тянет идти 

громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами» (Там же: 264), и которая во имя 

революционной борьбы добровольно отказалась от «(…) от бабьего образа жизни 

и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом» 

(Там же: 225). Любовь как эмоция преодолевает и соединяет противоречия 

культуры, ценностей, идеологии, опыта войны и неоднородной роли главных 

героев в их диаде. Таким образом, различная принадлежность к воюющим 

сторонам в гражданской войне «прикрывается», но в то же время остаётся скрыта, 

смоделированная как нечто, противостоящее любви и создающее атмосферу, что 

более глубокие эмоциональные отношения с врагом неприемлемы и понимаются 

как «предательство». На это указывает включение в текст двух одновременных 

распрей между главными героями. 

Первый – внешний, происходящий между ними, когда оба пытаются 

убедить друг друга в «истине». Поручик Говоруха-Отрок видит в революции 

и войне тёмную стихию, целью которой является «(…) побольше истребить 

людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы» (Там же: 

264). Но для Марютки, напротив, этот конфликт является тем светом, который 

придал смысл её жизни, и поэтому «(…) когда объявили по всем городам и сёлам 

набор добровольцев в Красную, тогда ещё гвардию, воткнула вдруг Марютка нож 

в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные 

гвардейцы» (Там же: 225). Различия во взглядах на революцию и ход гражданской 
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войны являются источником их ссор и постепенно становится очевидным, что 

между ними никогда не может быть настоящего примирения. Постепенно 

раскрывается если не трагическая, то очень печальная сторона диады главных 

героев, где он (Говоруха-Отрок) показан как гуманист, который бежит от людей, 

которые убивают, а она (Марютка) как раз та, которая убивает во имя лучшего 

будущего.  

Второй конфликт является у главных героев внутренним и заключается 

в дилемме выбора между долгом солдата и любовью человека. Сложность выбора 

заключается в том, что Б.А. Лавренёв создал образы двух сильных героев, которые 

встретились в перипетиях гражданской войны, полюбили друг друга, испытали 

настоящее человеческое счастье, но при этом остались на (культурно 

и идеологически) противоположных позициях. Главные герои придерживались 

разных точек зрения на переломное событие в стране, которая столкнула разные 

взгляды обоих сторон войны на понимание (и принятие) реальности, причём ни 

одна не уважала другую, что привело к беспрецедентным жестокостям, 

поскольку, как сказал поручик Говоруха-Отрок: «(…) раз культура против 

культуры, так тут уже до конца» (Там же: 266). Счастье и взаимная любовь 

главных героев практически с самого начала обусловлены временностью и несут 

в себе предчувствие трагического финала, поскольку их любовные отношения 

возможны только в том случае, если они на острове одиноки как люди и не 

выступают в первую очередь как представители антагонистических социальных 

классов (идеологий, культур, политических систем и т.д.). 

Кульминация любовной истории главных героев происходит в момент, 

когда на горизонте появляется корабль и приближаясь, Марютка видит как 

«(…) на плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски» (Там 

же: 268). Таким образом оба главных героя поняли, что к острову направляется 

корабль, принадлежащий «белым». Осознав этот факт, поручик, стоя по 

щиколотку в воде, радостно кричит «(…) урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, 

скорей!» (Там же: 268). Марютка, однако, сразу вспоминаются слова комиссара 

Красной Армии: «(…) если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай» 

(Там же: 243) и немедленно выходит из своего «островного бытия» обратно 

в реальность гражданской войны, снова выступает в роли «солдата революции» 

и уничтожает классового врага – поручик вдруг «(…) услыхал за спиной 

оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не 

успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот 

гибели мира был последним земным звуком для него» (Там же: 268). Момент 

смерти гвардии поручика Говоруха-Отрока можно трактовать очень по-разному. 
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В узком смысле можно сделать вывод, что Б.А. Лавренёв пытался запечатлеть 

в диаде главных героев прежде всего изображение личной трагедии, исходящее 

не только из личных переживаний девушки, принадлежащей к иной культурно-

ценностной среде, чем её возлюбленный, но прежде всего из её поступков, 

основанных на иррациональном убеждении, что она должна продолжать борьбу. 

С более широкой точки зрения можно акт убийства белогвардейского поручика 

понимать как момент всеобщего апокалипсиса, выходящего за рамки 

индивидуального и действующего для всей планеты (вспомним ещё раз про 

«оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты»), 

который возникает в результате поражения любви как самой чистой из 

человеческих эмоций, способной объединять людей и преодолевать различия. 

Эпилог повести может явиться закономерным и даже неизбежным, 

учитывая факт, что в дилемме выбора между любовью как эмоцией 

и (идеологически мотивированным) долгом в контексте (культурного 

и идеологического характера) гражданской войны, именно идеологически 

мотивированный долг побеждает в подсознании главного героя. Однако это вряд 

ли можно назвать победой, поскольку такой «выбор» в конечном итоге разрушает 

Марютку изнутри: «(…) бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно 

притопывая зачем-то левой ногой (…) С воплем рванула гимнастерку на груди, 

выронив винтовку (…) Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять 

мёртвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо 

в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем: "– Родненький мой! 

Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!?"» (Там же: 268–

269). Заслуживает внимания и последнее предложение в конце повести: 

«(…) с врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди» (Там же: 269) 

– т.е. не белые, кадеты или казаки, а народ (люди) смотрел на это несчастье. 

Конфликт между белыми и красными здесь не имеет значения; перед читателем 

разворачивается трагедия – человеческая жизнь угасла, и вместе с ней угасла 

любовь. Как отмечает рассказчик в названии последней главы: «(…) автор слагает 

с себя ответственность за развязку» (Там же: 265) – вероятно, не только потому, 

что повесть заканчивается пессимистично, но и потому, что он выбивается из 

советского канона того времени, который быстро формировался уже с первых 

дней гражданской войны – в повести описывается смерть не врага революции, 

никчемного дворянина «старой» России, а молодого и хорошо образованного 

человека, поглощенного любовью. Крик расстроенной Марютки «(…) что 

ж я наделала?» (Там же: 269) свидетельствует о трагизме ситуации в целом, но 

героиня понимает это только тогда, когда уже слишком поздно, поэтому в итоге 
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она предстаёт не как гордая революционерка, а как женщина, потерявшая 

любимого человека. Однако, по утверждениям авторского коллектива под 

руководством Л.П. Егоровой, даже такое «очнутие» главной героини не помешало 

тому, чтобы «(…) критики делали из Марютки героиню, которая во имя 

революционного долга не остановилась даже перед убийством возлюбленного, 

и именно такое толкование лавренёвского образа привело к тому, что её имя 

в сознании людей нравственно чистых стало символом предательства 

и бессмысленного кровавого шабаша, тогда как писатель хотель раскрыть 

трагедию женской души» (Егорова и др. 2014: 58). 

В повести Б.А. Лавренёв обращается хорошо продуманным способом 

и к «вечной» теме, появляющейся в литературе с древности – конфликту между 

любовью и долгом, сердцем и разумом, но успешно адаптирует её к русской 

литературе 1920-х годов. Таким образом, повесть «Сорок первый» моделирует 

эпоху, в которой был человек вынужден решать дилемму выбора не только между 

«старой» и «новой» Россией, но и на гораздо более интимном уровне – 

(моральную) дилемму выбора между любовью и идеологически мотивированным 

долгом. Однако, как показывает Б.А. Лавренёв в финале повести, такой выбор не 

всегда может быть положительным для человека. Согласно коллективу Н.Л. 

Лейдермана «(…) следуя господствующим идеологемам, заставил героев повести 

"Сорок первый" оставаться на позициях классовой вражды. Но всем эстетическим 

пафосом своего повествования, судьбами своих героев он дискредитировал 

абсолютизацию классовых и политических приоритетов (Лейдерман и др. 2012: 

388). 

За финал повести и скрытый в нём вопрос, намекающий на то, есть ли 

смысл плакать по «белому» офицеру, был Б.А. Лавренёв, не скрывавший своего 

непролетарского происхождения, отметён Российской ассоциацией пролетарских 

писателей (РАПП) как «попутчик». Как сказал С.В. Денисенко, «(…) как 

"попутчику" Лавренёву доставалось (…) Тогда этих самых «попутчиков» обычно 

не издавали и не привечали. Тогда издавали "правильных" советских писателей – 

Фадеева, Полевого, Твардовского, Федина… (…) Но русской литературе 

в очередной раз повезло» (Дениценко: 2016). 

 

Summary 

Based on the analysis, the author of the article concludes that it is the isolation from the 

outside world that is important for the plot of the story – it allows the main characters 

to look at each other and from a different perspective than the "enemy" and to fall in 
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love with each other. However, their love can only exist within the island's isolation 

which protects them from ideological influences and class struggle. As a result of 

breaking the isolation, one of the main characters dies physically and the other dies 

mentally, which is portrayed as a moment of global tragedy. 
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Český spisovatel a novinář Prokop Chocholoušek (1819–1864) patřil ve své době 

k nejoblíbenějším literátům v našich zemích, jeho věhlas byl tehdy srovnatelný i se 

slávou jeho konkurenta Karla Havlíčka Borovského, se kterým vedl dlouhé disputace, 

byl spolupracovníkem Josefa Kajetána Tyla a přítelem Jana Nerudy. I přesto je dnes 

jeho jméno téměř zapomenuto. Za svůj život napsal řadu beletristických děl s tématy ze 

slovanské historie, mezi nimi lze nalézt i román s látkou z období ruské smuty, dílo 

o Lžidimitriji I. 

 

Kdo byl Prokop Chocholoušek  

Prokop Chocholoušek se narodil 18. února 1819 v Sedlci nedaleko Příbrami, studoval 

na gymnáziu v Praze a zřejmě se tehdy stýkal i s Karlem Hynkem Máchou. Roku 1837 

nebo 1838 se vydal do Itálie,1 není známo, jak dlouho tam setrval, poté cestoval na 

Balkán, ale ani o této jeho cestě nemáme žádné bližší zprávy. Do širšího čtenářského 

povědomí se dostal po publikování románu Templáři v Čechách roku 1843, v té době 

jako novinář přispíval např. do časopisu Květy. Poté se zapletl do sporů mezi Josefem 

Kajetánem Tylem a Karlem Havlíčkem Borovským. Literární sváry Chocholouška a 

Havlíčka, který jej mohl vnímat jako svého konkurenta, zřejmě začaly v době, kdy 

Chocholoušek sháněl předplatitele pro svůj Kocourkovský sborník a Havlíček se 

 
1 Své zážitky z Itálie zpracoval v díle Obrazy cestopisné lombardsko-benátské, které se r. 1842 staly jeho druhým 

publikovaným dílem (prvním byla povídka Vanda r. 1841 v časopise Vlastimil vydávaném J. K. Tylem). 

Následující životopis Prokopa Chocholouška vychází z monografie Magdalény Pokorné Milován a sledován, která 

představuje jednu z mála biografií tohoto spisovatele (Pokorná 2001). 
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pokoušel případné předplatitele odradit. Kocourkov nakonec vycházet začal 

a Chocholoušek se Havlíčkovi „odměnil“ tak, že ho v něm satiricky zpodobnil. Roku 

1848 Chocholoušek důrazně vystoupil ve svých článcích proti utiskování národa 

Rakouskem, názorově i politicky se zařadil do radikální strany, stal se členem Svornosti 

a aktivně se zúčastnil bojů na barikádách, za což byl vyslýchán a krátce vězněn. Po svém 

propuštění se ve slovanské otázce angažoval dále, přispíval do Pražského večerního 

listu, Lípy Slovanské a Občanských novin a psal i do německých novin. Roku 1849 se 

stal odpovědným redaktorem Pražského večerního listu, dále silně agitoval za 

vlastenecké cítění a vyjadřoval se kriticky o existenci šlechtického stavu. Jeho činnost 

byla sledována úřady a konečně článek o smrti Augustina Smetany, filozofa 

a exkomunikovaného kněze, publikovaný na konci ledna 1851, se stal dostatečnou 

příčinou pro zastavení vydávání Pražského večerního listu a vzetí Chocholouška do 

vazby. Roku 1851 zemřela Prokopova žena, z dětí zůstal živ pouze jejich syn Otakar 

a Chocholoušek se vrátil zpátky do rodného Sedlce. Přispíval do časopisů Lumír, 

Koleda a Pražské noviny. V únoru roku 1855, poté, co se jeho matka a nevlastní otec 

odstěhovali za Prokopovým bratrem do Horní Bystřice u Tarnova, se Chocholoušek 

vydal do Haliče také. Krakovské úřady byly těmi českými na Chocholouška 

upozorněny, byl v Bystřici internován a nemohl se z místa bydliště vzdalovat. Roku 

1859 ale bylo Chocholouškovi povoleno opustit Halič, Praha mu ovšem byla 

zapovězena, a tak se v létě vrátil zpět do Sedlce, kde neměl žádné finanční příjmy. Po 

dvou letech internace v Sedlci, v srpnu 1861, konečně získal souhlas do Prahy přesídlit, 

aby tak měl možnost se uživit. Po svém návratu do Prahy vstoupil Chocholoušek do 

redakce časopisu Čas (členy byli mj. Jan Neruda či Karel Sladkovský), spolu s většinou 

redakce roku 1862 přešel k časopisu Hlas. Spolupracoval s Nerudovou Rodinnou 

kronikou, byl činný při vydání kalendáře Lípa českomoravská pro rok 1863 a napsal své 

zřejmě nevýznamnější dílo, cyklus Jih: historicko-romantické obrazy z dějin 

jihoslovanských (1862–1863). Roku 1864 propukla u Chocholouška choroba, kvůli níž 

v červnu odjel na čerstvý vzduch do svého rodného kraje, do obce Nadějkov. Zde se 

jeho stav postupně zhoršoval. Dne 5. července 1864 Prokop Chocholoušek zemřel, 

pohřben byl v Nadějkově.  

 

Dimitrij 

Prokop Chocholoušek psal především povídky, a to hlavně na témata z české 

a jihoslovanské historie. Stal se v podstatě prvním významnějším českým spisovatelem, 

který se věnoval soustavně historické próze. Krom toho, že přispíval do mnoha časopisů 

a novin, vydával v letech 1847–1848 satirický sborník Kocourkov čili Pamětnosti 

velkého města Kocourkova a obyvatelů jeho, kterého vyšlo celkem osm svazků. Román 



Zuzana DUPALOVÁ 

Dimitrij – román Prokopa Chocholouška na motivy Puškinova dramatu Boris Godunov 

 

 

243 
 

Dimitrij vycházel na pokrčování poprvé v Pražském večerním listu roku 1849,2 později 

i v Nerudově Rodinné kronice.3 V tomto románu zobrazil spisovatel události ruského 

období smuty z počátku 17. století, kdy na trůnu seděl car Boris Godunov a v sousedním 

polsko-litevském soustátí se objevil první ruský samozvanec Lžidimitrij I., vydávající 

se za syna Ivana Hrozného a právoplatného cara, který nakonec jako jediný ze 

všech ruských samozvanců na carský trůn skutečně usedl. Tato historická látka se pak 

stala oblíbenou především mezi ruskými a německými dramatiky v 19. století. 

Nejvlivnějšími díly, založenými na této látce, se staly Puškinova hra Boris Godunov 

a fragment dramatu Demetrius Friedricha Schillera. 

Děj Chocholouškova románu začíná v polském Samboru, kde se Dimitrij 

vyznává ze své lásky Marině, která využívá jeho i atamana záporožských kozáků 

Záruckého, aby získala moc a dostala se k ruskému trůnu. Dílo je zakončeno zabitím 

Fjodora Godunova a jeho matky a stručným načrtnutím dalších dějin až do 

samozvancovy smrti. V deseti kapitolách se autor věnoval nejen ději kolem vzestupu 

Dimitrije a podivnému milostnému trojúhelníku tří postav, ale také životu kozáků, ve 

dvou kapitolách je zobrazen také Boris Godunov a jeho okolí. V díle je silně patrný vliv 

Puškinova dramatu Boris Godunov (1825) a Karamzinových Dějin ruského státu (1816–

1826), na kterých ostatně svou hru založil i Puškin. Básníkovo drama Boris Godunov 

v době vzniku románu do češtiny ještě přeloženo nebylo celé, vydány byly r. 1835 

v časopisu Květy pouze krátké úryvky v překladu Jana Slavomíra Tomíčka s vylíčením 

historického pozadí. Karamzinovo dílo pak již bylo v Čechách mezi odbornou veřejností 

dobře známo, čerpali z něj informace například Josef Dobrovský nebo i Josef Šafařík 

pro své Slovanské starožitnosti.  

 

Puškinův vliv 

Alexandr Sergejevič Puškin svou hru Boris Godunov napsal roku 1825 pod vlivem díla 

historika Nikolaje Karamzina Dějiny ruského státu, inspirován byl především jeho 

jedenáctým dílem. S Puškinovým Borisem Godunovem pojí Chocholouškův román 

podobný děj, množství stejných jednajících postav a situací (např. přítomnost Gavrily 

Puškina nebo Pimena), charakter Dimitrije či povaha vztahu Dimitrije a Mariny. 

V románu můžeme nalézt například variaci na rozhovor Dimitrije a Kurbského na 

litevských hranicích i na Puškinovu scénu ze sadu u fontány s poněkud svérázným 

milostným rozhovorem Dimitrije a Mariny. Přímou inspiraci lze vidět i v konkrétních 

promluvách osob. Například rozhovor Dimitrije a Rangoniho ze třetí kapitoly je 

 
2 V číslech 211, 215, 219, 223, 231, 243 (Pokorná 2001: 147). 
3 Roku 1863 v číslech 27–42. 
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znatelně ovlivněn rozhovorem Samozvance a pátera Czernikowského z Puškinovy 

scény Krakow. Dům Wiszniewieckého: 

Puškin: 

Самозванец 

«Нет, мой отец, не будет затрудненья; 

Я знаю дух народа моего; 

В нем набожность не знает исступленья: 

Ему священ пример царя его. 

Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна. 

Ручаюсь я, что прежде двух годов 

Весь мой народ, вся северная церковь 

Признают власть наместника Петра». 

Pater 

«Вспомоществуй тебе святый Игнатий, 

Когда придут иные времена. 

А между тем небесной благодати 

Таи в душе, царевич, семена. 

Притворствовать пред оглашенным светом 

Нам иногда духовный долг велит; 

Твои слова, деянья судят люди, 

Намеренья единый видит бог.»4 

 

Chocholoušek: 

„»Není to úkol těžký, otče můj! Známť já svůj lid, on jest dobrý a zbožný, 

ale fanatismu nezná, a proto je shovívavý i k těm, kteří jinak věří, nežli on; 

přesvědčen jsem, že následovati bude příkladu mého, nebo příklad carů 

mu bývá svatým. A proto neuplynou ani dvě leta od onoho dne, v němž 

dosednu na prestol carův otců svých, kdy veškerý národ můj, celá církev 

Východu uznávati bude moc následovníka Petrova!«“ 

„Nyní se zajiskřilo radostí oko Rangoniho, tvář jeho zplanula, a v nadšení 

zvolal: »Pomoziž ti tedy Bůh, careviči, a svatý Ignác orodujž za tebe, abys 

nekles na dráze nastoupené, abys zachoval, děj se co děj, věrně v srdci 

svém símě svaté víry římskokatolické, které z milosti boží v tuto noční 

dobu v něm vypučelo. – Leč, synu můj, mnohdy nám káže povinnost kvůli 

účelům svatým, abychom se před světem ukazovali jinak, nežli jací jsme; 

a to není moudrost lidská, je to moudrost duchovní (…)«“ (Chocholoušek 

1900: 146). 

 
4 Vzhledem k tomu, že dílo Puškina i Karamzina je citováno z elektronických zdrojů, které nepoužívají paginaci, 

je zde upuštěno od citování za textem. 
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V Chocholouškově díle můžeme v desáté kapitole nalézt i uchopení poslední 

scény dramatu (zavraždění Fjodora s matkou), se slavnou Puškinovou scénickou 

poznámkou „národ mlčí“: 

Puškin: 

«Мосальский 

Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы 

видели их мёртвые трупы.  

Народ в ужасе молчит. 

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий 

Иванович! 

Народ безмолвствует.» 

 

Chocholoušek: 

„Hluk přestal, ale hrůza se jevila potud ve tvářích všech, kteří jej byli 

slyšeli. Po chvíli vyšel Mosalský z vnitřních komnat, a zvěstoval strážcům 

Moskvanům: »Žena Godunova a syn její Feodor se otrávili. Jděte 

a zvěstujte to lidu, ať žije car Dimitrij Ivanovič!« 

Strážcové však hleděli s hrůzou na Mosalského. 

»Co mlčíte?« zlobil se tento, »proč nejásáte; Ať žije car Dimitrij 

Ivanovič!« 

A jakoby hrozná příšera se jim byla zjevila, strážcové opustili mlčky dům 

i Kreml v děsném chvatu, aby po Moskvě zvěstovali novinu hroznou.“ 

(Chocholoušek 1900: 283, 284). 

 

Karamzinův vliv 

Dvanáctisvazkové Dějiny ruského státu (1816–1826) představují životní dílo 

spisovatele a historika Nikolaje Michajloviče Karamzina (1766–1826). V mnoha 

momentech díla se Chocholoušek nechal inspirovat přímo touto historickou prací, 

konkrétně (stejně jako Puškin) především jejím jedenáctým dílem (1823), kde je 

popsáno panování Borise Godunova a Lžidimitrije I. Příkladem tohoto vlivu může být 

výše citovaná scéna rozhovoru Dimitrije a Rangoniho, kdy Rangoni v Puškinově díle 

vůbec nevystupuje. V románu je taktéž zobrazena řada reálných postav a je zmíněno 

množství toponym, jež se v dramatu nevyskytují, či událostí, které ruský básník 

nezmínil, ale Karamzin je ve svém díle popsal. Jako v případě Puškinově, i zde si 

Chocholoušek přímo vypůjčil některé promluvy: 
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Karamzin: 

«Хрущов, представленный ему в цепях, взглянул на него... залился 

слёзами и пал на колена, воскликнув: "вижу Иоанна в лице твоём: 

я твой слуга навеки!"» 

 

Chocholoušek: 

„Chruščev se zahleděl v klidnou tvář Dimitrije, jehož oko pronikavě na 

něm spočívalo, a – slzy mu vyhrkly z očí: »Obličej tvůj jest obličej cara 

Ivana, otce tvého; jsem na věky tvůj, care gosudare můj!« zvolav, vrhl se 

k nohám Dimitrijovým.“ (Chocholoušek 1900: 191). 

 

Vylíčení zavraždění Godunovových v poslední kapitole románu je pak příkladem 

syntézy verze Puškinovské a Karamzinova vypravování. Vliv dramatu byl již zmíněn, 

vliv Dějin se zde však projevil ve stránce dějové i textové taktéž. 

Karamzin: 

«Знатнейшие Бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский 

и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали 

им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов 

Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: "Время Годуновых 

миновалось! Мы были с ним во тьме кромешной: солнце восходит 

для России! Да здравствует Царь Димитрий! Клятва Борисовой 

памяти! Гибель племени Годуновых!" С сим воплем толпы ринулись 

в Кремль.»  

 

Chocholoušek: 

„»Doba Godunův minula,« začal hlásati muž na kameně, divoce rukama 

máchaje, »vězeli jsme s nimi v pekelné temnotě. Slunce vychází znova 

nad Rusí! Ať žije car Dimitrij! Kletba památce Borisově, ať zhyne všechen 

jeho rod! Pojďme do Kremlu, ať zhyne rod Godunův!«“ (Chocholoušek 

1900: 281). 

Následně lid vtrhne do Kremlu, cara ale brání jeho matka a lidu se ho zželí, národ 

se nechce dopustit vraždy, proto cara, jeho matku i sestru uvězní v Borisově domě. 

Takto jsou následující události popsány shodně Chocholouškem i Karamzinem. 
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Vlastní invence 

Další vrstvu Chocholouškova děje představuje jeho vlastní invence. V románu můžeme 

nalézt například kapitolu, která se odehrává v klášteře v Jelci, kde Dimitrij navštíví 

svého umírajícího učitele, letopisce mnicha Pimena, v jehož osobě lze vyčíst opět 

inspiraci Puškinem, avšak tento klášter a ani podobná událost nejsou ruským básníkem 

ani dějepiscem zmíněny. 

Novinkou oproti Puškinovu i Karamzinovu dílu je i popis kozáků a jejich života. 

K tomu mohly Chocholouška inspirovat dva romány, které ve čtyřicátých letech vyšly 

v českém překladu, v nichž je výrazně zastoupena kozácká tematika. Prvním z nich je 

Gogolův Taras Bulba (přeložen 1846), druhým Puškinova Kapitánská dcerka. 

Překladatelem prvního zmiňovaného románu byl Karel Vladislav Zap. Zap se mj. 

účastnil povstání roku 1848 a přispíval do českých časopisů, s Chocholouškem se tedy 

pravděpodobně dobře znal, a své poznatky o kozácích, které zmiňoval i ve svém díle 

Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný zeměpis (1846, 1847), mu tak mohl zprostředkovat 

i osobně. Za atamana a hlavního reprezentanta kozáků v románu si Chocholoušek zvolil 

Záruckého, kterého například Karamzin zmiňuje až ve dvanáctém díle svých dějin. 

Historik sice psal o milostné pletce Záruckého a Mariny, ale až v souvislosti se 

vzestupem Lžidimitrije II., tento milostný vztah tedy Chocholoušek převzal a posunul o 

několik let. Zárucký v románu často přebírá roli jiných reálných atamanů, o nichž 

Karamzin psal, např. Korely. Jak sám Zárucký, tak i kozáci jsou vylíčeni značně 

idylicky, jako společnost svobodných a sobě rovných spravedlivých hrdinů. 

V některých momentech je při jejich popisu cítit osten kritiky aristokracie a panské 

přetvářky: 

„»Jdi mi k čertu i s tou svou hrozbou, pane asaule, rozumíš?« pravil 

zlostně, »zpanštěls za ta dvě léta mezi Lechy, že vyhrožuješ volnému 

molodci, jako Lech svému chlopu? Ej, nech si to zajít, asaule! Nejsme na 

válečné výpravě, kde ti volno rozkazovati, a nám slušno poslouchati; 

vracímeť se zpět do Síče blažené s poselstvím atamanovým, a volná step 

před námi i kolem nás, ba tak volná a krásná, že bych jí nikdy neopustil, 

kdyby nebylo atamana, a války a kořisti.« 

»Boží pravda!« přisvědčovali ostatní. 

»To jsou slova kozácká,« dodal asaul, který nad pokáráním svým 

zahanben si opravoval pás, a nyní povděčen byl tomu, že aspoň poněkud 

s důstojností vystoupit může; »tak jest, pánové molodci; napřed Bůh, 

a potom ataman a s ním válka i čest kozácká; (…)«“ (Chocholoušek 1900: 

111, 112). 
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Další příklad idealizace kozáků a kritiky šlechty představuje rozhovor Záruckého 

s Basmanovem poté, co vojevůdce zradí mladého cara Fjodora a vyjádří svou podporu 

Dimitriji, zároveň je zde cítit Chocholouškovo opovržení nad vlastenectvím „z nouze“: 

„Zárucký, jak již jednou byl, polodivý syn stepi, netající nikdy a nikde citů 

svých, položil obě ruce na ramena Basmanova, a zahleděv se ve tvář jeho 

pravil významně: »Tys tedy napřed Rus, a teprve potom sluha carský?« 

i kýval hlavou, jakoby pořádati si chtěl teprve myšlenky svoje pomatené 

poněkud slovy Basmanovými: »Krásná to věc, krásná to vskutku věc,« 

hučel do sebe, »jen že s tím vlastenectvím přicházíte vždy, kdy již žádného 

zbytí není. Ale také dobře tak;« mluvil hlasitěji, ba důrazně, »já syn stepi 

jsem, a srdce mé jest vodítkem mým; ty vojvodo, jsi chovancem 

moskevským, kde Godunov učil lid jinak se tvářit a jinak myslit; – hoj, 

neškareď se, vojvodo, reku Novgorodský! Já mluvím prostě, mluvím, co 

srdce mi káže; neboť nikdy jsem nechodil po těch obojetných síních 

Kremlu, kdo poctivý člověk nesmí pověděti, co ho na srdci tíží. Já jsem 

volný junák, ataman, víš to?« (Chocholoušek 1900: 270, 271). 

 

Význam 

Chocholouškův román Dimitrij je dnes sice zapomenutým dílem, ale jeho postavení 

mezi dalšími lžidimitrijovskými díly v Čechách je jedinečné. Jedná se totiž 

pravděpodobně o vůbec první dochované dílo české krásné literatury, které se věnuje 

látce Lžidimitrije I., a zároveň zřejmě také o jediné ze lžidimitrijovských děl 19. století 

v Čechách a na Slovensku, jež není založeno na konceptu fragmentu dramatu Demetrius 

Friedricha Schillera, ale čerpá inspiraci z ruských zdrojů. K tomu se významnou měrou 

podílel autor na dějové linii i svou vlastní tvůrčí invencí, o románu tedy skutečně 

můžeme mluvit jako o původním díle, a až na výjimky se snažil přidržovat se 

historických reálií, čímž vzniklo beletristické dílo, které v mnoha momentech vyniká 

poměrně vysokou historickou přesností. Puškinův vliv je na první pohled zřejmý 

v mnoha ohledech, Chocholoušek od ruského básníka převzal řadu postav i jejich 

charakterů, nezanedbatelná je ale také inspirace Karamzinovými Dějinami ruského 

státu. Zajímavostí je, že dílo v podstatě nemá negativní hrdiny. Nejpozitivněji jsou 

vylíčeni kozáci, kteří jsou si mezi sebou rovni, neuznávají přetvářku a chovají se čestně. 

Dimitrij je v souladu s Puškinovým dramatem vylíčen jako lehkomyslný a vášnivý 

dobrodruh, Boris jako nešťastný vladař. Ctižádostivá Marina je také na konci díla 

částečně očištěna, když se dozvídáme, že moudře varovala Dimitrije před ignorováním 

zhoršující se nálady mezi lidem – udělala vše, aby se dostala k moci, ale zároveň věděla, 

jak si trůn udržet. V širší souvislosti je vysvětlena i Basmanovova zrada, která je 

obhájena jeho touhou po míru v zemi, kdy si uvědomuje, že jediný způsob, jak ukončit 
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boje a zabránit tak umírání dalších nevinných, je jeho přechod na stranu Dimitrije, tomu 

ale zůstává do poslední chvíle věrný. Chocholoušek tedy nesklouzává ke 

zjednodušenému černobílému vidění historie, jeho postavy jednají vždy v širších 

souvislostech a dle svého nejlepšího uvážení. 

 

Summary 

The paper deals with the novel Dimitrij (1849) by the now almost forgotten Czech writer 

Prokop Chocholoušek (1819-1864). Particularly focusing on the history of Slavic 

nations, Chocholoušek depicted a chapter of Russian history from the early 17th century, 

often portrayed in European literature at the time, in the plot of this novel. The paper 

examines the influence of Pushkin's drama Boris Godunov, Karamzin’s History of the 

Russian State and the presence of Chocholoušek's own views in the novel, as well as the 

role of the novel in the context of Pseudo-Demetrius works in Bohemia. 
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Pokorná, M. Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864. 

Praha: Práh, 2001. 

 

Карамзин, Н.М. История государства российского. Том XI. Dostupné z: 

https://онлайн-читать.рф/карамзин-история-государства-российского/12 

(2022-03-24). 

Пушкин, А.С. Борис Годунов. Dostupné z: https://ilibrary.ru/text/465/p.1/index.html 

(2022-03-24). 

 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  

 

 

https://онлайн-читать.рф/карамзин-история-государства-российского/12
https://ilibrary.ru/text/465/p.1/index.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriela EIBENOVÁ 

Zmyslové postihnutie a jeho stvárnenie v literatúre pre deti a mládež 

doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII.25 

251 
 

Gabriela EIBENOVÁ 

 

ZMYSLOVÉ POSTIHNUTIE A JEHO STVÁRNENIE 

V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ 

 

Sensory Impairment and their Depiction in Prose for Children and Youth 

 

Keywords: sensory impairment, prose for children and youth  

Contact: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; gabriela.eibenova@student.upjs.sk 

 

V literatúre pre deti a mládež sa môžeme stretnúť s témami, ktoré sa na prvý pohľad 

môžu javiť ako tabuizované a náročné pre detského percipienta. Ide napríklad o témy 

ako smrť, vojna, holokaust, environmentálno-ekologické problémy, klimatická kríza, 

šikana či postihnutie. Je faktom, že ide o naozaj závažné témy a hraničné situácie, 

ktorých spracovanie si vyžaduje mimoriadne opatrný a citlivý prístup. Ich hraničný 

rozmer však nie je dôvodom k tomu, aby tieto témy v detskej literatúre absentovali.  

 Podľa Markéty Andričíkovej a Dominiky Petákovej (2019) možno v bežnom 

živote pozorovať tendenciu ochraňovať deti pred hraničnými a tabuizovanými témami. 

Ani dieťa by však nemalo byť úplne izolované od závažných tém – „dôležitá je miera 

a spôsob ich tematizovania a prezentovania v literatúre, aby ich bolo schopné vnímať, 

pochopiť a precítiť primeraným spôsobom.“ (Andričíková, Petáková 2019: 120).  Práve 

literatúra predstavuje veľmi dobrý spôsob, ako deti postupne a opatrne oboznamovať aj 

s podobnými témami a situáciami. Čo však zohráva dôležitú úlohu, je spôsob 

spracovania týchto tém v literárnom texte. „Literatúra nesmie vyvolávať z budúcnosti 

strach, ale skôr dôveru.“ (Rusňák 2017: 57). Ide o to, že hraničné životné situácie a na 

prvý pohľad tabuizované témy môžu byť súčasťou detskej literatúry, musia však byť 

spracované veľmi citlivo a opatrne. Aj keď je príbeh tvorený negatívnymi javmi, 

„výsledkom musí byť pre dieťa vždy optimizmus.“ (Rusňák 2017: 56). V našom 

príspevku sa bližšie zameriame na stvárnenie tabuizovanej témy, hraničnej životnej 

situácie, ktorú predstavuje zmyslové postihnutie – postihnutie zraku – v dvoch dielach 

pre deti a mládež. Ide o prózu Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou od talianskej autorky 

Paoly Perettiovej a prózu Päť minút pred večerou od českej autorky Ivy Procházkovej.  
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Paola Perettiová – Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou 

Začneme analýzou a interpretáciou diela Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou. 

Protagonistkou diela je deväťročná Mafalda, ktorá trpí Stargardtovou chorobou – 

postihnutím zraku. Už v úvode považujeme za potrebné poukázať na fakt, že aj napriek 

pomerne závažnému a náročnému leitmotívu diela, ktorým je zmyslové postihnutie, 

dielo nepôsobí traumatizujúco. Aj to je dôvodom, pre ktorý túto prózu môžeme 

považovať za vhodné dielo pre detského percipienta a kvalitnú súčasť literatúry pre deti 

a mládež. Ak sa zameriame na otázku, akým spôsobom je dielo modelované a vďaka 

čomu sa autorke podarilo presvedčivo spracovať závažnú tematiku, musíme sa v prvom 

rade bližšie zastaviť pri protagonistke diela – už spomínanej deväťročnej Mafalde, jej 

vnímaní choroby, postoji k okoliu a tiež postoji okolia voči nej a jej chorobe. Mafalda 

je vykreslená ako veľmi milé a vnímavé dievča, ktoré vyrastá v harmonickej rodine, 

ktorá sa jej snaží uľahčiť život a každodenné fungovanie s chorobou. Jej choroba je síce 

zobrazená ako niečo, čo jej život sťažuje a do istej miery možno znepríjemňuje, napriek 

tomu zdôrazňuje predovšetkým túžbu po naplnenom a hodnotnom živote. Práve táto 

skutočnosť dodáva dielu rozmer nádeje, optimizmu a vyhliadky kvalitnej budúcnosti 

protagonistky.  

  Deväťročná Mafalda je protagonistkou a zároveň priamou rozprávačkou 

príbehu. Názov diela – Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou – je alúziou na jej ochorenie. 

Ide v podstate o vzdialenosť, z ktorej protagonistka ešte dokáže uvidieť čerešňový strom 

v areáli školy. Táto vzdialenosť, ktorú Mafalda meria pomocou krokov, sa vplyvom jej 

postupujúceho ochorenia neustále skracuje: „Stoštyridsať krokov som urobila k čerešni 

z miesta, odkiaľ som ju uvidela. Sedemdesiat metrov.“ (Perettiová 2019: 25). Názvy 

jednotlivých častí knihy odkazujú k Mafaldinej postupujúcej strate zraku. Kým prvá 

časť má názov Sedemdesiat metrov, posledná, piata časť, má názov Tridsať metrov. 

Nakoniec protagonistka prichádza o zrak úplne, čo jej však nezabráni v tom, aby sa 

dostala k obľúbenému stromu a vyšplhala sa naň. Tento moment je v diele veľmi 

dôležitý, keďže poukazuje na to, že ani strata zraku Mafalde nezabráni dostať sa na 

miesta, ktoré má rada. K čerešni sa dokonca dostane sama a bez akejkoľvek pomoci: 

„Zrazu zacítim vôňu starkiných rebarborových karameliek a pod nohami dlažbové 

kocky na školskej cestičke. (...). Vojdem, objímem studený kmeň čerešne a bez 

okuliarov, bez lupy, bez Mesiaca a Polárky, bez veľkého Turcareta, bez Estelly, bez 

Filippa leziem, leziem, leziem, až sa ocitnem hore.“ (Perettiová 2019: 184). Už 

v predošlej časti sa spomína, že vôňa jari a čerešňových kvetov Mafalde pripomína vôňu 

starkiných karameliek. Citácia, ktorú uvádzame, je teda jasnou alúziou a alegorickým 

vyjadrením vône, ktorú Mafalda cíti, keď sa približuje k milovanej čerešni. Aj napriek 
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strate zraku Mafalda nestráca schopnosť orientácie a posilňujú sa jej iné zmysly – 

v tomto prípade čuch. Veci vôkol seba sa postupne učí rozoznávať cez ich vône.  

 Život s postihnutím zraku nie je jednoduchý. Mafalda musí čeliť odcudzeniu 

svojich priateľov, predovšetkým kamarátky Chiary, ktorá nedokáže pochopiť a prijať 

jej chorobu a postupne sa jej vzďaľuje. Choroba ju obmedzuje v bežných činnostiach, 

pri futbale nedokáže ubrániť svoj tím a dá si vlastný gól, keďže dobre nevidí: „Možno 

bude lepšie, ak to zabalím.“ (Perettiová 2019: 40). Snaží sa začleniť do kolektívu, medzi 

spolužiakov, chce byť súčasťou ich partie, čo sa jej však nedarí. Tieto emocionálne 

vypäté situácie môžu vyvolať pohnutie aj na strane recipienta. Na druhej strane je však 

dôležité podotknúť, že sú vyvážené silou a súdržnosťou rodiny, v ktorej Mafalda 

vyrastá, a tiež postavou Estelly a Filippa. Aj vďaka nim sa protagonistka ľahšie 

vyrovnáva s chorobou. Estella je upratovačkou v škole, ktorú Mafalda navštevuje. 

Spočiatku na Mafaldu nepôsobí príliš priateľsky, ale ukazuje sa, že o Mafaldu javí 

úprimný záujem, usiluje sa ju pochopiť, podporiť a pomôcť jej. Práve postava Estelly je 

mimoriadne dôležitým elementom pri vyrovnávaní sa protagonistky s chorobou: 

„Estella číta nahlas: ,Zbohom, povedala líška. Toto je moje tajomstvo. Je veľmi 

jednoduché: Dobre vidíme iba srdcom. Dôležité veci sa nedajú vidieť očami.‘  

,To je Malý princ!‘ 

(...) 

,Vieš, čo bolo dôležité pre malého princa?‘ 

,Myslím, že jeho ruža.‘  

,A mohol ju vidieť?‘  

,Nie, lebo ostala na jeho planéte.‘ 

(...) 

,Objav svoju ružu, Mafalda. To, čo je dôležité pre teba. Niečo, čo môžeš 

robiť, a pritom nemusíš vidieť. ‘“ (Perettiová 2019: 44).  

 Estellin prístup k Mafalde môžeme označiť ako veľmi vyzretý. Mafaldu považuje 

za svojho rovnocenného partnera. Nepristupuje k nej s prehnanou ľútosťou 

a neprimeraným súcitom, práve naopak. Dokáže pochopiť jej problém a zložitú situáciu, 

v ktorej sa nachádza, rozumie, že Mafalda je ešte len dieťa a jej svet by mal byť radostný 

a optimistický, napriek tomu jej chorobu nevníma fatálne a zúfalo. Snaží sa Mafalde 

ukázať, že aj ona môže žiť plnohodnotný život aj napriek tomu, že je možno o niečo 

ťažší ako život jej rovesníkov. Je jej sprievodkyňou pri vyrovnávaní sa s chorobou.  

 Ďalším podstatným elementom v živote Mafaldy je jej spolužiak Fillipo. Ich 

kamarátsky vzťah sa od začiatku príbehu postupne vyvíja, zbližujú sa, až sa z nich 
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stávajú nerozluční priatelia. Oboch spája neľahký osud, Fillipovi rodičia sa rozviedli, 

býva len so svojou mamou. Sú si navzájom oporou:  

„,Psychológovia. Aj školský psychológ. Hovorí, že odkedy sa naši 

rozviedli, neviem sa sústrediť a rýchlo sa  nazlostím.‘   

,Nerobíš to predsa naschvál.‘    

Zdá sa mi, že Filippove priezračné sklá na okuliaroch sa zarosili, a tak mu 

položím ruku okolo pliec. Neodtiahne sa, zato sa rozplače a celé telo, 

chrbát, nohy až po chodidlá sa mu otriasajú vzlykmi.“ (Perettiová 2019: 

135).  

Táto emotívna scéna je v podstate jedinou slabšou chvíľou Fillipa. Takmer 

v celom príbehu je Fillipo optimisticky a pozitívne naladený, nestráca svoju detskú 

hravosť a radosť zo života. Svoj optimizmus a bezstarostnosť prenáša aj na Mafaldu, 

vďaka čomu jej pomáha vyrovnať sa s chorobou.  

 Ďalšou hraničnou situáciou a existenciálnym problémom, ktorý je v diele 

prítomný, je motív smrti. Reprezentuje ho postmortálna postava1 starej mamy 

protagonistky, ale tiež Estelly, ktorá na konci príbehu zomiera. Čo sa týka starej mamy 

protagonistky, ide o postavu, s ktorou sa v diele stretávame len v postmortálnej podobe, 

čo tiež korešponduje s definíciou postmortálnej postavy podľa Františka Všetičku: 

„Postmortálna postava je obyčajne mŕtva už pred začiatkom vlastného príbehu, t. j. pred 

začiatkom románu alebo pred začatím dejovej línie, ku ktorej sa postava vzťahuje.“ 

(Všetička 1986: 26). Mafalda si na starú mamu s láskou spomína, jej smrť v diele nie je 

vyjadrená priamo, ale alegoricky – podľa protagonistky odišla bývať do stromu. 

Spomienka na starú mamu nemá transcendentnú podobu, jej postava do deja priamo 

nezasahuje, napriek tomu však môžeme konštatovať, že Mafaldu sprevádza celým 

príbehom. Emotívne pôsobí scéna, keď protagonistka dostáva na Vianoce deku, ktorú 

jej stará mama ušila. Mala ju dostať na svoje desiate narodeniny, rodičia jej ju však 

podarujú skôr, práve kvôli jej chorobe: „Rada by som im povedala, že som to pochopila, 

že urobili dobre, ak mi tú nádhernú deku dali teraz. Teraz, kým ju ešte vidím.“ 

(Perettiová 2019: 68). Aj takýmto spôsobom je teda stará mama v živote Mafaldy stále 

prítomná, myšlienka na ňu ostáva živá aj po jej smrti.  

 Motív smrti je v diele prítomný aj prostredníctvom Estelly. Takisto nie 

explicitne, smrť Estelly je vyjadrená alegoricky, vďaka čomu sa o nej percipient 

dozvedá veľmi jemne a citlivo. Estella trpela rakovinou prsníka, nikdy o tom však 

Mafalde nepovedala priamo, snažila sa ju chrániť: „Milá Mafalda, prednedávnom som 

 
1 Postmortálnu postavu charakterizuje Františej Všetička ako mŕtvu postavu, „ktorá svojou posmrtnou existenciou 

ovplyvňuje existenciu živých osôb. Zasahuje do ich súkromných osudov, pôsobí na ich psychiku, stáva sa ich 

protivníkom, alebo naopak, blízkym druhom.“ (Všetička 1986: 26).  
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ti povedala, že jedna moja nevychovaná priateľka si zo mňa kúsok vzala, spomínaš si? 

Keďže Estella neklame a hovorí iba pravdu, mala by si vedieť, že to nebola žiadna 

priateľka, ale veľmi škaredá choroba.“ (Perettiová 2019: 201). V liste, ktorý Estella 

Mafalde zanecháva, sa dozvedá o jej smrti: „(...) keď budeš čítať tento list, ja už budem 

bývať s tvojou starou mamou a s obrom v kmeni čerešne a budeme sa spolu nekonečne 

zabávať.“ (Perettiová 2019: 201). Smrť Estelly Mafaldu, pochopiteľne, zasiahne. 

Napriek tomu je však dôležité podotknúť, že motív smrti je v diele stvárnený naozaj 

veľmi vhodným obrazným spôsobom, čo je mimoriadne podstatné, vzhľadom na vek 

potenciálnych percipientov diela. List, ktorý Estella Mafalde zanecháva, tvorí 

samostatnú, poslednú kapitolu diela.  Na jednej strane môže ísť o snahu zdôrazniť fakt, 

že Estellin odchod je konečný a nenávratný. Vyčlenenie listu od príbehu však tiež môže 

súvisieť s Estelliným pokojom a prijatím nevyhnutnosti smrti. Nebúri sa, nebojuje, list 

pôsobí pomerne harmonickým a rozvážnym dojmom. Estella sa sa s Mafaldou lúči 

s nádejou a povzbudzujúcimi slovami.  

 Dôležitú úlohu v diele tiež zohráva intertextualita, a to jednak v súvislosti s už 

spomínaným dielom Malý princ, ale tiež románom Stromový barón od Itala Calvina, 

ktorý protagonistka dostala od otca. Práve literárny hrdina tohto románu, Cosimo, sa 

stáva Mafaldiným dôverníkom a imaginárnym priateľom. V listoch sa mu zdôveruje so 

svojimi trápeniami, tajomstvami, snami a túžbami.  

 

Iva Procházková – Päť minút pred večerou  

Dielo Päť minút pred večerou je emotívny, ale zároveň veľmi milý príbeh o malom 

dievčatku, Babete, ktoré sa narodí ako nevidiace. Motív zrakového postihnutia však nie 

je jedinou hraničnou situáciou a závažnou témou, ktorá je v diele prítomná. Ďalším 

motívom, na ktorom je dielo postavené, je motív rodičovstva, nie však biologického. 

V diele vystupuje do popredia otázka vzťahu medzi otcom a dcérou, ktorých však 

nespája biologické príbuzenstvo. Dozvedáme sa, že Babetin skutočný otec odišiel ešte 

pred jej narodením do Brazílie. Práve na jej vzťah s „novým“ otcom, maminým 

partnerom, je v diele kladený obzvlášť dôležitý význam.  

 Z hľadiska narácie je príbeh vybudovaný na rozprávaní otca, ktorý svojej 

nevlastnej dcére formou rozprávky približuje jej príchod na svet či jeho stretnutie 

s mamou protagonistky. Názov diela, Päť minút pred večerou, je alúziou práve na túto 

situáciu: „ ,O päť minút bude večera!‘ Maminých päť minút má zakaždým inú dĺžku. 

Lepšie je nesledovať ručičky hodín. Nečakať. Rozprávať si.“ (Procházková 2010: 5). 

Kým mama pripravuje večeru, otec Babete rozpráva príbeh. Ide tu o „princíp ,ja-tebe-

rozprávania‘“ (Stanislavová 2013: 25), ktorý sa mení na rozprávací princíp „my-sebe-
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navzájom-rozprávanie.“ (Stanislavová 2013: 25), keďže Babeta neustále skáče otcovi 

do reči a dopĺňa ho. Je teda zrejmé, že príbeh počula už veľakrát, ale je pre ňu bytostne 

dôležitý. Čo sa týka rozprávača príbehu, v tomto prípade ide o vševediaceho rozprávača.   

 Babetu s otcom síce nespája priame biologické príbuzenstvo, čo však 

neovplyvňuje silu a kvalitu ich vzťahu. Práve na ich vzťahu a blízkom pute je v podstate 

dielo postavené. Mama protagonistky tu je prítomná len okrajovo. Tento fakt môžeme 

považovať za zámer autorky ešte viac zdôrazniť a vyzdvihnúť vzťah medzi Babetou 

a jej otcom. „ ,Ja ťa neprerušujem,‘ bráni sa Babeta. ,Ja ti len chcem poradiť, aby si tomu 

poštárovi hovoril ocko a tej peknej holičke mamina, pretože je to jednoduchšie a hlavne 

dosť dôležité!‘ “ (Procházková 2010: 9). Otec začína rozprávanie príbehu o poštárovi 

a holičke, pričom ho Babeta upozorní, aby poštárovi hovoril ocko a holičke mamina. 

Ide o veľmi dôležitý moment v diele, ktorý poukazuje na fakt, že kvalita vzťahu v rodine 

nezávisí od biologického príbuzenstva, čo je ešte viac posilnené odchodom skutočného 

otca Babety do Brazílie. Biologický otec svoju, ešte nenarodenú, dcéru opúšťa, jeho 

úlohu prevezme mamin nový priateľ a neskôr manžel, ktorý sa k dievčaťu správa od 

začiatku ako vlastnej dcére. To, že Babetu s nevlastným otcom spája naozaj silné citové 

puto, potvrdzuje fakt, že Babeta svojho biologického otca vôbec nespomína. V tejto 

súvislosti zohráva dôležitú úlohu výrok protagonistky, ktorým len potvrdzuje, že nie 

vždy musia byť biologické a pokrvné príbuzenstvá a vzťahy v rodine založené na 

skutočných hodnotách a kvalitných väzbách: „,Ockov je na svete celá hŕba – ale ty... ty 

vyzeráš zo všetkých ockov najockovatejšie!‘“ (Procházková 2010: 35). Týmto výrokom 

len Babeta potvrdzuje, koho vlastne považuje za svojho skutočného otca.  

 Vráťme sa k už spomínanému Babetinmu problému – hraničnej situácii v podobe 

zrakového postihnutia: „Ukázalo sa, že Babeta nič, ale vôbec nič nevidí.“ (Procházková 

2010: 22). Tento fakt zasiahol všetkých blízkych protagonistky, okrej nej samej. Babeta 

sa neľutovala. Svoj problém vôbec nevnímala ako niečo, čo by jej mohlo brániť 

v plnohodnotnom fungovaní. To, že nevidí, vnímala cez svoju detskú prizmu 

a s nadhľadom: „,Videla po svojom. Celkom inak ako ostatní ľudia. Keď sa jej napríklad 

na kolenách uvelebila pekárova mačka Fanda a začala priasť alebo oblizovať Babete 

ruku, vedela Babeta presne, ako Fanda vyzerá. Práve tak dobre videla maminu, ktorá sa 

každý večer skláňala nad jej posteľou, aby jej dala pusu. Bola krásna a voňala holičským 

krémom... ‘“ (Procházková 2010: 23). Aj keď sa Babete nevyvinul zrak, v orientácii jej 

pomáhajú vône, čo nám naznačuje, že jej zrak nahrádzajú iné zmysly.  

 „,Bude búrka, ženú sa mraky,‘ vyhlásila napríklad mama. ,To sú ale obri!‘ Ešte 

ani nedopovedala, a Babeta ich už zazrela. Tučných, zlovestných obrov.“ (Procházková 

2010: 25). V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu fantázia protagonistky a jej vlastný 

svet, ktorý si takto vytvára. Vďaka nemu vôbec nevníma svoje ochorenie obmedzujúco 
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či negatívne. Práve naopak. Jej detská predstavivosť jej nedovoľuje prepadnúť zúfalstvu 

či beznádeji: „,Ale moje oči sú v poriadku,‘ vysvetlila mu Babeta. ,Vidím všetko, čo 

chcem.‘“ (Procházková 2010: 29). Takto reaguje Babeta, keď sa dozvie o operácii, ktorá 

by mala vyriešiť jej problémy so zrakom.  

 V závere diela dochádza k peripetii, Babeta po operácii skutočne uvidí. Je 

zaujímavé, akým spôsobom je vykreslený protagonistkin svet pred operáciou a po nej: 

„,Mami,‘ zašepkala Babeta prekvapene, ,ty si sa ale zmenila!‘“ „Zmenila sa nielen 

mamina, zmenil sa celý Babetin svet. Mal iné farby, iné tvary, inú veľkosť.“ 

(Procházková 2010: 34). Babetin život nadobudol nový rozmer. Je však dôležité 

podotknúť, že kvalita života Babety bola v jej ponímaní rovnaká aj pred operáciou, aj 

po nej. Práve v tejto súvislosti vystupuje do popredia otázka, do akej miery môže byť 

zdravotný hendikep obmedzujúci a od čoho všetkého závisí kvalita života 

s hendikepom. Babeta svoj hendikep nevnímala ako niečo, čo by ju akýmkoľvek 

spôsobom limitovalo. Ako sme už spomínali, vytvorila si svoj vlastný svet, v ktorom 

bola šťastná. Dôležitú úlohu tu určite zohrali aj vzťahy v rodine. Aj keď sa v príbehu 

dozvedáme len o najbližšej rodine protagonistky, pričom tu je dôraz primárne kladený 

na jej vzťah s nevlastným otcom, môžeme konštatovať, že Babeta skutočne vyrastá  

v harmonickej rodine. 

 V súvislosti s kompozičnou výstavbou diela tu môžeme hovoriť o istom 

zarámovaní príbehu, resp. rámcovom kompozičnom princípe.2 Východisková, 

rámcujúca, rovina je založená na rozhovore nevlastného otca a Babety, ktorá ho prosí, 

aby jej vyrozprával príbeh, zatiaľ čo mama pripravuje v kuchyni večeru: „,Tak rozprávaj 

o sebe!‘ navrhne Babeta a vylezie ockovi do lona. ,O  sebe a o mamine a o mne! A ako 

to s nami bolo.‘“ (Procházková 2010: 5). Rámcovanú rovinu reprezentuje následné 

rozprávanie otca o tom, ako spoznal mamu Babety, prečo vlastne Babeta nežije so 

svojím biologickým otcom, o tom, ako Babeta prišla na svet ako nevidiaca, ale tiež ako 

sa jej po operácii polepší. V závere sa príbeh opäť vracia do východiskovej, rámcujúcej, 

polohy: „,Vieš čo? Ja ti niečo poviem. Podľa vône, ktorá sa sem šíri, a podľa cinkania 

príborov sa mi zdá, že maminých päť minút sa končí. A to znamená, že...‘ ,Večera je 

hotová!‘ volá mamina z kuchyne.“ (Procházková 2010: 35). Rovnako je zaujímavé, že 

postava mamy priamo vystupuje len v rámcujúcej rovine. Rámcovanú rovinu tvorí 

výlučne rozprávanie otca, ktoré je prerušované Babetou s cieľom doplniť otcovo 

 
2 „Literárne dielo založené na rámcovom princípe, najčastejšie nazývané rámcové rozprávanie, má dve roviny. 

Prvá z nich – rámcujúca – je východisková rovina, vystupuje v nej rozprávač alebo skupina rozprávačov, ktorí 

rozprávajú rozličné príbehy. Druhú rovinu – rámcovanú – predstavujú samotné rozprávané príbehy. Po každom 

skutočnom príbehu sa rozprávanie zvyčajne vracia do pôvodnej východiskovej roviny; príbeh rámcujúci strieda 

príbeh rámcovaný.“ (Všetička 1986: 18).  
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rozprávanie. V rámcovanej rovine je síce postava mamy prítomná, ale len ako objekt 

rozprávania.  

 Aj keď je dejová rovina diela vybudovaná na pomerne závažných témach, 

musíme vyzdvihnúť harmonizujúci rozmer diela, vďaka ktorému sa autorke podarilo 

spracovať závažnú tému zrakového postihnutia a tiež pomerne náročnú tému vzťahov 

v rodine, ktoré nemusia byť založené na biologickom príbuzenstve, veľmi jemne, citlivo 

a s ohľadom na vek potenciálnych adresátov diela. 

  

Záver 

„Zrak predstavuje najdôležitejší zmysel pre interakciu človeka s vonkajším svetom; 

v odbornej literatúre sa uvádza, že zdravý jedinec získava približne 70 – 80 % informácií 

o okolitom svete prostredníctvom zrakového kanálu.“ (Drzewiecka, Stanislavová 2020: 

68). Už táto informácia nám teda napovedá, že postihnutie jedného z najdôležitejších 

zmyslov človeka, postihnutie zraku, môže výrazným spôsobom zasiahnuť kvalitu života 

človeka. Spoločným menovateľom oboch próz, ktorým sa v tomto príspevku venujeme, 

je zrakové postihnutie ich protagonistiek. Ide teda o pomerne závažnú tému, ktorá si 

vyžaduje mimoriadne citlivý prístup a spracovanie. Ide o to, že detský adresát sa 

s literárnym hrdinom identifikuje, život literárneho hrdinu sa „na určitý čas stáva jeho 

vlastným životom (...).“ (Nagajev in: Rusňák 2017). Práve z tohto dôvodu nesmie byť 

celkové vyznenie diela negatívne. „Dieťa (...) napriek všetkým tienistým stránkam 

v umeleckom texte, cez ktoré prechádza aj jeho hrdina (...), nesmie stratiť dôveru v život 

a vo svet ako taký.“ (Rusňák 2017: 56). Môžeme konštatovať, že obe diela, ktorým sa 

v tomto príspevku venujeme, túto skutočnosť naozaj zohľadňujú. Aj to je dôkazom, že 

obe prózy sú umelecky hodnotné a kvalitné.  

 V tejto súvislosti považujeme za podstatné zamerať sa na potenciálnych 

adresátov oboch próz. Mafalda, hlavná protagonistka diela, je dievčatko vo veku deväť 

rokov. Z hľadiska vývinovej psychológie ide teda o mladší školský vek3. Aj to nám 

napovedá, že próza Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou je určená pre čitateľov 

v mladšom školskom veku, čo len potvrdzuje dejová línia a motivická výstavba diela. 

Vek protagonistky diela Päť minút pred večerou nám nie je známy, ide však o prózu, 

ktorá je, podľa nášho názoru, určená pre mladších percipientov ako próza Vzdialenosť 

medzi mnou a čerešňou. Môžeme teda konštatovať, že dielo Päť minút pred večerou je 

primárne určené pre deti v predškolskom veku, teda vo veku 4–6 rokov. Obe diela sú 

veku, etickému rozmeru a hodnotovej orientácii ich adresátov naozaj prispôsobené.    

 
3 Podľa etáp ontogenického vývinu človeka z hľadiska vývinovej psychológie Jitky Oravcovej (2010).  
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 Ak sa sústredíme na komparáciu oboch spomínaných próz, je nutné zamerať sa 

na spôsob spracovania zrakového postihnutia a tiež jeho vnímanie protagonistkami. 

Mafalda, protagonistka diela Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou, prichádza o svoj zrak 

v dôsledku Stargardtovej choroby postupne, čo je alegoricky vyjadrené vzdialenosťou 

medzi ňou a čerešňou, ktorá sa postupne skracuje, až nakoniec prichádza o svoj zrak 

úplne. V diele Päť minút pred večerou môžeme pozorovať opačný proces. Babeta sa už 

ako nevidiaca narodí, operácia, ktorú absolvuje, však jej problém (ktorý však ona ani 

nepociťuje ako problém) vyrieši. Ako sme už spomínali, ide tu o šťastný koniec – 

Babetin zrak je po operácii úplne v poriadku, zatiaľ čo Mafalda na konci príbehu o svoj 

zrak prichádza. Tento fakt a spôsob spracovania zrakového postihnutia do značnej miery 

ovplyvňuje aj život a vnímanie choroby protagonistiek. Mafalda sa so svojím 

hendikepom vyrovnáva postupne, autorka kladie dôraz aj na negatíva choroby 

a komplikácie, ktoré jej spôsobuje. Naopak, Babeta sa už so svojím postihnutím narodí, 

to, že nevidí, vôbec nevníma ako problém. Tento rozdiel je veľmi zaujímavý a zrkadlí 

nám vnímanie slepoty človeka, ktorý o svoj zrak prichádza postupne počas svojho 

života a človeka, ktorý sa už ako nevidiaci narodí.  

 V oboch dielach autorky kladú dôraz na posilnené zmyslové receptory čuchu. 

Protagonistky síce nevidia, v orientácii im však do značnej miery pomáhajú vône. 

 Spoločným znakom oboch próz je silná, súdržná a harmonická rodina, v ktorej 

protagonistky vyrastajú. Tento fakt zohráva v oboch dielach mimoriadne dôležitý 

význam, keďže aj vďaka nemu sa autorke podarilo spracovať tak závažnú tému 

empaticky a primerane veku detského adresáta. Aj keď Babeta nevyrastá so svojím 

biologickým otcom, nijakým spôsobom to jej život negatívne neovplyvňuje, práve 

naopak. Nevlastný otec jej jeho prítomnosť úplne nahrádza.   

 Obe diela okrem spomínaného zrakového postihnutia tematizujú aj iné závažné 

či tabuizované témy. V diele Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou je to téma smrti, 

v diele Päť minút pred večerou vystupuje do popredia otázka odchodu otca od rodiny 

a tiež otázka, kto je vlastne skutočným otcom dieťaťa, kto poskytuje dcére lásku, istotu, 

ochranu a bezpečie.   Výsledkom tohto príbehu je skutočnosť, že ani tak nejde 

o biologické príbuzenstvo, keďže skutočný Babetin otec zlyhal, ale o to, kto má dieťa 

skutočne rád, venuje sa mu a trávi s ním plnohodnotný a naplnený čas.  

 Rozdiel medzi prózami môžeme pozorovať aj na pozadí žánrového hľadiska. 

Dielo Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou môžeme považovať za román, pričom dielo 

Päť minút pred večerou skôr inklinuje k poviedke. Aj žánrové hľadisko teda 

korešponduje s vekom potenciálnych adresátov próz ak berieme do úvahy fakt, že deti 

skôr inklinujú k literárnym dielam s menším rozsahom.   
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Summary 

Our work describes sensory impairment and their depictions in prose for children and 

youth.We will focus on one typ of sensory impairment, the visual impairment. On the 

basis of interpretation of proses from Czech writer Iva Procházková Päť minút před 

večerou (Five Minutes before Dinner) and Italian writer Paola Peretti The Distance 

between Me and the Cherry Tree we will show the depiction of the sensory impairment 

in this books. Wel will also focus on the protagonists´ approach to their disability and 

their mental condition. In the end we will compare this to proses focusing on the 

common and different characteristics. 
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Folklór v súčasnej piesňovej tvorbe  

Folklór zažil svoju najväčšiu „renesanciu“ v období romantizmu, keď sa spoločenský 

záujem o skúmanie a uchovávanie ľudových zvyklostí a prejavov ľudovej slovesnosti 

prejavil vo veľkom počte zbierok ľudových piesní, rozprávok, frazeologizmov či 

príbehov. Dodnes vtedajším zberateľom vďačíme za ucelené antológie diel našich 

predkov. Malé a pre svet nepomerne menej signifikantné návraty k folklóru. resp. 

folklórne pripomínania však zažívame dodnes, napríklad v odvolávaní sa na folklórne 

tradície v médiách či prepájaním ľudových piesní s piesňami súčasných interpretov.1  

Prepájanie ľudových a súčasných piesní môže mať rôzne podoby. Populárna 

kapela Kandráčovci sa preslávila vlastnými verziami ľudových piesní, pričom 

zachovávajú ich pôvodný ráz. Špecifickým a obľúbeným subžánrom v populárnej 

tvorbe sú súčasné piesne napodobňujúce štýl ľudových piesní na slovesnej a hudobnej 

úrovni. Príkladom môžu byť niektoré piesne speváčky Kristíny (Jabĺčko, Horehronie, 

Na bieleho koňa), Jany Kirschner (Pokoj v duši alebo niektoré piesne z albumu Krajina 

Rovina) či celá tvorba kapely Hrdza. Trendom sa stali aj spolupráce populárnych 

interpretov s folklórnymi súbormi (Billy Barman a SĽUK, IMT Smile a Lúčnica) 

a populárne sú tiež tanečné remixy ľudových piesní, napríklad od interpreta 

s umeleckým menom Mafia Corner, ktorý k originálnym skladbám pristupuje svojským 

a, dalo by sa povedať, pomerne necitlivým spôsobom. Ak by sme zašli ďalej do 

 
1 Malým veľkým krokom k potenciálnemu objaveniu ľudového umenia aj mladšími generáciami bola napríklad 

pôvodná talentová šou RTVS s názvom Zem spieva. Jeden z víťazov, Štefan Štec, sa prepracoval medzi slovenskú 

hudobnú špičku nielen v alternatívnej sfére folklórnej hudby, ale dokonca aj v mainstreame. V súčasnosti patrí 

medzi najhranejších interpretov v slovenských rádiách (Rádiá.sk). 
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nedávnej histórie slovenskej piesne, možno spomenúť, že folklórom sa pri svojej tvorbe 

viackrát inšpirovali aj kapely Elán či Tublatanka.  

 

Katarína Máliková a album Pustvopol 

V roku 2016 vydala svoj debutový album slovenská hudobníčka, skladateľka, textárka 

a speváčka Katarína Máliková, ktorá vo svojej tvorbe prepája folklór so súčasnou 

klasickou a experimentálnou hudbou. Nepatrí medzi interpretov hudobného 

mainstreamu, svoju popularitu však získala u hudobnej kritiky a u fanúšikov 

alternatívnej hudobnej scény, a to už svojím debutom. Získala zaň tri ceny Radio_Head 

Awards, teda hudobných cien Rádia_FM, ktoré sa špecializuje na alternatívnu hudobnú 

scénu2 (Radio_Head Awards).  

Pri tvorbe albumu Pustvopol sa Máliková nechala inšpirovať horehronským 

folklórom, keďže sama pochádza z horehronskej obce Polomka a folklóru sa od detstva 

aktívne venovala. „Pustvopol je archaický názov pre Pusté pole – časť chotára obce 

Telgárt v okrese Brezno“ na strednom Slovensku. (Slnko records) Album Pustvopol 

tvorí osem autorských a šesť ľudových piesní, ktoré zjednocuje hudobný aranžmán, 

celková atmosféra a opakujúce sa témy.  

Autorské piesne nenapodobňujú štruktúru ľudových piesní, formálne ich odlišuje 

najmä rozdielna skladba veršov a strof. Kým ľudové piesne na albume sa vyznačujú 

pevnou stavbou veršov, zachovávaním izosylabizmu, aplikovaním združeného alebo 

striedavého rýmu a rytmicko-syntaktického paralelizmu, autorské piesne využívajú 

voľný rým a veršové presahy. Na lexikálnej úrovni ich odlišuje úroveň umeleckosti 

použitých lexikálnych prvkov. Pre ľudové piesne a folklórnu tvorbu vo všeobecnosti je 

typický komunikačný jazyk. (Leščák, Sirovátka 1982: 221) Autormi sú totiž obyčajní 

ľudia, ktorí piesne tvorili pre potešenie seba a kolektívu a piesne sa prenášali ústne, čo 

vyžadovalo jednoduchosť jazyka pre ľahšie zapamätanie. Folklór tiež plní okrem 

estetických aj viaceré mimoestetické funkcie (Leščák, Sirovátka 1982: 233), čo 

posilňuje jeho komunikačný aspekt.  

Autorka svoje piesne žánrovo radí k „artpopu s nádychom baroque minimal 

a novej world music“ (Slnko Records). Napriek odvážnej hudobnej kombinácii je 

napojenie na ľudové piesne plynulé a nerušivé. Piesne spája hudobný aranžmán, ktorý 

 
2 Keď Katarína Máliková v roku 2016 vyhrala s albumom Pustvopol cenu za Debut roka, Objavom roka sa stala 

skupina Ľudové mladistvá, ktorá sa rovnako venuje kombinácii ľudovej piesne a súčasných klasických kompozícií. 

Máliková vtedy získala aj cenu za Nahrávku roka v kategórii World music/Folk a tiež Cenu kritikov za album roka 

(Radio_Head Awards). 
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je pri autorských piesňach o čosi experimentálnejší a pestrejší, na ploche celého albumu 

však predstavuje pre autorské a ľudové piesne zjednocujúci prvok.  

Zo slovesného hľadiska sú zjednocujúcim prvkom opakujúce sa témy a motívy, 

ktoré v ľudovej tvorbe vyznejú dobovo, ich využitím v autorských piesňach sa stávajú 

nadčasovými. Stretávame sa s motívmi prírody, času, introspekcie, slobody, lásky, slova 

či s motívom človeka ako bytosti spätej s prírodou.  

 

Hlavné motívy piesní na albume Pustvopol 

Úvodná pieseň Pustvopol3 je prológom, obrazne povedané vstupnou bránou do 

horehronského prostredia. Pochádza z Telgártu, hraničnej obce Horehronia. Ide 

o obradnú ľudovú pieseň, ktorá podľa slov samotnej autorky „tvorí hlavný motív 

albumu“ (Slnko records). 

 Nasleduje autorský text Zrána4, ktorý nás uvádza do dedinského prostredia 

a predstavuje rodiacu sa prírodu. Autorka tu používa jazykové výrazy, ktoré pôsobia 

írečito slovensky, napriek tomu, že ide o novotvary: „svetlotiene, bystrosvieža, 

nemohluchu“ (Máliková 2016). Vytvára sa tak protiklad nového a starého v originálnej 

forme. V prvej slohe prevažujú motívy času, v druhej slohe prírodné motívy a uzatvára 

to značne introspektívna sloha. Pieseň tak predstavuje hlavné motívy celého albumu, 

resp. jeho autorskej časti. Hlavná hrdinka, s ktorou na albume objavujeme Pusté pole, 

sa zobúdza doslovne aj obrazne v pre ňu novom dedinskom, autentickom prostredí. 

Pieseň predznamenáva individualistickú povahu autorskej časti albumu, ktorá 

prezentuje hlavnú hrdinku v jej osamelosti. Dostáva sa tak do kontrastu s úvodnou 

ľudovou piesňou Pustvopol, ktorú intepretuje spevácky zbor, reprezentujúci kolektív 

dediny. 

V ďalších dvoch ľudových piesňach sa dozvedáme o živote na dedine, o bežných 

povinnostiach a starostiach. Zastúpené sú ľudové piesne rôznych tematických zameraní. 

Ľudová pieseň Bulo by nám bulo5 pochádza z Polomky a jej ústrednou témou je práca. 

Z Heľpy pochádza ľudová pieseň Kolo nás6, ktorá opisuje lúčenie dievčaťa s chlapcom 

 
3 „Pustvopol, pustvopol – | pustvopolskvo polo, | koť iďem od ňoho, | ďeľí sa vo trojo“ (Máliková 2016). 
4 „Dnes už deň stojí na nohách, | pretvára sa čas: | zvetráva sa v prach. | Ráno na dedine. || Svetlotiene pri kolene 

– | chlad a vlhko po rosách. | Bystrosvieža ostrosť vzduchu | ma čistí od nemohluchu. | Rodí sa všetko čerstvé. || 

Prinúťte ma vstať do rána – | aj keď som urevaná a doráňaná. | Život si neprespať. | Život si neprepásť. | 

Nezbezvedomieť si život“ (Máliková 2016). 
5 „Bulo bi nam bulo | v Roťiťanki robiť, | kebi nam ňebulo | tak daľeko choďiť. || Tak daľeko choďiť | a tak tvrdo 

robiť – | bulo bi nam bulo | v Roťiťanki robiť. || Hore maľiňakom, | dolu maľiňakom. | Polvomskich horarov | treba 

biť kijakom“ (Máliková 2016). 
6 „Kolo nás, kolo nás, | kolo našich dverí, | preľeťelo ftáča | v čiernom, bielom perí. || Ňebolo to ftáča | v čiernom, 

bielom perí, | aľe to bol šuhaj | v ľanovej košeľi. || Ľanová košeľa | šitá dolu krajom – | šila ju mamila | pod zeľenim 

hajom. || (Keť ju višívala, | pekňe si spievala), | keť mu ju davala, | žalostne plakala“ (Máliková 2016). 
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prostredníctvom symbolu ľanovej košele. „Keť ju višívala, pekňe si spievala, keť mu ju 

davala, žalostne plakala“ (Máliková 2016). 

Zaujímavé je aj zaradenie detskej ľudovej piesne Dínom dánom7. Pestrým 

výberom ľudových piesní nám autorka predstavuje život na dedine v celej svojej živosti, 

v únave z roboty, v smútku milej aj v hre detí.  

Po sebe nasledujúce texty Cudzie svetlo8 a Jedna sestra9 vytvárajú kontrast 

v prístupe k ľúbostnému vzťahu. Kým autorský text spracúva tému novej lásky ako 

niečoho, čo je hodné dočasného zastavenia sa a hlbokej kontemplácie nad vnútornými 

pocitmi: „Nadýchať sa schuti chladného vzduchu. Obľúbiť si zore. Darovať si krásu.“ 

(Máliková 2016), príchod nápadníka do života hlavnej hrdinky z balady Jedna sestra10 

ju prinúti k činu, a to nie obyčajnému, ale brutálnemu – k usmrteniu vlastného brata, 

ktorý by bol prekážkou v jej potenciálnom zväzku s cudzincom. Ako správna balada, aj 

tento príbeh sa končí nešťastne nielen pre brata, ale aj pre dievčinu, ktorú ako vrahyňu 

opúšťa aj nápadník. Doznievanie posledného verša z predošlého textu (Cudzie svetlo) 

„a svet sa zmenil na nepoznanie“ (Máliková 2016) tak odrazu nevyznieva ako nadšenie 

z nového pohľadu na svet v dôsledku zamilovanosti, ale ako zúfalý výkrik nad ohavným 

činom, ktorý nemožno zvrátiť.  

Juxtapozícia týchto dvoch textov naznačuje možný rozdiel medzi ľúbostnými 

vzťahmi našich predkov odsúdenými na podvolenie sa tradíciám, zvykom a konvenciám 

rodiny a spoločnosti a súčasnými vzťahmi, ktoré môžu byť budované na vzájomnom 

spoznávaní sa a voľnosti výberu. Balady boli najčastejšie interpretované staršími 

ženami, ktoré tieto tragické príbehy podávali najautentickejšie (Burlasová 1969: 37) na 

rozdiel, napríklad, od ľubostných piesní, ktoré boli interpretované primárne mladými 

spevákmi (Burlasová 1969: 61). K širokému výberu potenciálnych11 interpretov 

zaradených ľudových piesní sa tak pridáva aj najstaršia generácia obyvateľov 

Horehronia. 

 
7 „Dínom, dánom, | na kopečku stála, | dínom, dánom, | na mňa pozerala. || Dínom, dánom, | ňepozeraj na mňa, | 

dínom, dánom, | ňepôjďeš ti za mňa. || Dínom, dánom, | prečo by som ňešla? | Dínom, dánom, | veť ja ňie som 

pišná! || Dínom, dánom, | kráľovná je pišná, | dínom, dánom, | tá za muža išla!“ (Máliková 2016). 
8 „Zvláštne, že zrazu myslím na iné | slová. Iné priestory, iný hlas. | Konečne ma omylom vyslobodzuje | cudzia 

sila. || Vždy je to neuveriteľné – | znova v sebe nájsť lásku. | Nadýchať sa schuti chladného vzduchu. | Obľúbiť si 

zore. | Darovať si krásu. || V strede toho roztraseného dňa ma osvietilo | cudzie svetlo | a svet | sa zmenil na 

nepoznanie“ (Máliková 2016). 
9 „Jedna sestra brata mala, | rada bi sa vidávala. || Keť sa ti chceš vidávaťi, | musíš brata otráviťi. || Choj do hájka 

zeľeního, | chiť tam hada jarabího. || Ešťe k tomu jašťeričku, | navar dobrú poľievočku. || Keť za prví taňier zedov, 

| hneť na jedno ľíčko zbledov. || Keť za druhí taňier zedov, | hneť na druhvo ľíčko zbledov. || Choj sestrička pre 

vínečko, | občerství sa mi srďiečko. || Kím sestrička s vínkom prišla, | uš z bračoka duša višla. || Uš som milí, uš 

som tvoja, | uš som brata otrávila. || Keť si brata otrávila, | teraz bi si aj mňa mohla“ (Máliková 2016). 
10 táto balada je známa v rôznych verziách a pod mnohými názvami, stretli sme sa napríklad s názvom Za horami 

za dolami kuk (Burlasová 1969: 152–153). 
11 V skutočnosti je intepretkou väčšiny piesní na albume Katarína Máliková. 
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Stotožňovanie ženskej duše s prírodou vrcholí v texte s názvom Nevesta hôľ12. 

Pieseň je inšpirovaná rovnomenným dielom Františka Švantnera o Zune, prírodnej žene 

s divokosťou v srdci. Máliková vo svojom texte zdôrazňuje blízky vzťah hlavnej 

hrdinky textu k prírode a úľavu spojenú s oslobodením sa od mestského prostredia, resp. 

od zväzujúcich konvencií spoločnosti. Hlavným motívom textu je, okrem stotožnenia 

ženy s prírodou, sloboda, ktorú hlavná hrdinka aspoň dočasne dosahuje práve cestou do 

prírody a do kraja svojich predkov: „Už ma nikto nepritlačí k stene! Čakajte ma hory, 

večné a nezmenené“ (Máliková 2016). 

Autorský text Popol augusta13 je o plynúcom čase: „Raz si a raz tu nie si“, 

kontraste stability a zmien: „rieky obmývajú kamene“, veľkosti prírody a miesta človeka 

v nej: „Kypím ako riava, no slzím pramene“ (Máliková 2016). Dokonáva sa tu splynutie 

s prírodou. Kým Máliková spieva o týchto motívoch, v pozadí znie hlas zboru 

spievajúceho maďarskú ľudovú pieseň Meghasad a szíve, čo v preklade znamená „trhá 

jej srdce“. Zaradenie krátkeho útržku maďarského textu môže odkazovať na minulosť 

regiónu, ktorý bol kedysi domovom ľudí mnohých národností (Burlasová 1969: 23–27). 

V autorskom texte Dvanásty január14 sa stretávame s výrazným motívom slova, 

ktorý je zároveň folklórny aj kresťanský, resp. biblický, čo je v texte zvlášť zvýraznené. 

Napríklad veršami: „Modlím sa, aby už odišla…kríž aj požehnanie…a potom ako po 

modlitbe: Amen“ (Máliková 2016). V ľudových piesňach sa symbol slova ako niečoho, 

čo dokáže zraniť nielen obrazne, objavuje často, najmä v baladách. Konkrétne slovom 

možno niekoho prekliať či dokonca zabiť. Z Horehronia napríklad pochádza aj balada 

Šli hudci cez horu, v ktorej matka preklína dceru a premení ju v drevo (Burlasová 1969: 

43). Slovo však možno využiť aj pre dobro. Jej milý „pomenoval lásku“ (Máliková 

2016), čím ju zhmotnil. Tento text anticipuje záver príbehu. Hlavná hrdinka ponúkanú 

 
12 „Som divá zver, | pasiem sa na poľanách – | niet pre mňa miesta tam, | kde sa dusím, | kde ma tlačia k stene. 

| Čakajte ma, hory: | večné a nezmenené. || Môj domov | je vo výšinách. | Spím, kde je mäkký mach, | kúpem sa 

v bystrinách. | Skrývam sa v dolinách. || Som v plachej zrenici, | aj v zuboch, čo drvia kosti. | Vrátila som sa, 

| v nepoznanej divokosti. || Som ako smrek vysoká. | Šípy už nemieria do oka. | Mraky sa rozbrieždili, | keď vlky 

pomedzi kleny vyli | a teraz si ty na rade, | môj milý. || Už ma nikto nepritlačí k stene! | Čakajte ma hory, večné 

a nezmenené, | moje nohy sú pevné, | ako korene zapustené do zeme! || (Tam, kde sa delia hlboké doliny, | aj ty 

utečieš za nimi)“ (Máliková 2016). 
13 „Raz si a raz tu nie si – | ako vietor, čo má ramená. | Povinnosť a chladná hlava. | Ostal si bez mena. || V konároch 

vyje | modrá spomienka – | bledne na papieri | a mizne ako dym, | keď sa zošerí | a ja horím. || Kypím ako riava, 

| o slzím pramene: | je dokonané a zmenené – | rieky obmývajú kamene | a keď už oni prehovoria | a vtlačia slová 

do hliny, | všetky kotliny sa to dozvedia: || že šumia javory pyšných pohorí | a delí ich hlboká dolina. || Meghasad 

a szíve. | Popol augusta. | Nikdy neľutuj, že si niekomu | daroval svoju lásku“ (Máliková 2016). 
14 „Poklad sa nedá vysloviť – | je skrytý kremienok | v ružovkastom papieri, | má vzhľad mojej duše. | V mäse 

a útrobách | omína, aj vlaží. || Chceš moje bremeno. | Poklad sa nedá vysloviť – | a napriek tomu si dnes pomenoval 

| lásku. || Modlím sa, aby už odišla – | nech uletí na krídlach podenky: | nepísaná, nepremietaná v kinách, | kríž aj 

požehnanie, | jarmo aj podarok – | ako všetko, čo je cenné. || Raz to pochopíme – | na konci, keď zažiari ako svetlo 

Perseidy || a potom ako po modlitbe: | Amen“ (Máliková 2016). 
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lásku neprijme, ale predpovedá, že raz možno opäť budú spolu: „Raz to pochopíme – na 

konci, keď zažiari ako svetlo Perseidy“ (Máliková 2016). 

Krehká láva15 je z hľadiska emócií obsiahnutých v textovej aj hudobnej zložke 

piesne najvýraznejší moment albumu. V tomto autorskom texte sa búrlivý duševný stav 

prirovnáva k láve. Láva nepatrí medzi tradičné folklórne motívy, možno ju však zaradiť 

k prírodným motívom. Láva ako zničujúca prírodná sila je v texte spojená s adjektívom 

krehká. Sebapoznávanie je oslobodzujúci, ale zároveň chaotický a bolestivý proces: 

„Boli dni, kedy som si zviazala dušu a chcela, chcela, chcela. Túžba je moje väzenie, 

moja cela“ (Máliková 2016). Hrdinka vnútorne trpí a keďže nie je súčasťou kolektívu 

Pustého poľa, trpí sama. 

Text Nová krajina16 vyjadruje, takpovediac, zoznam ujasnených túžob hlavnej 

hrdinky, ktorá dokončila proces sebapoznávania a teraz chce svoje poznané pocity 

vyjadriť v tvorbe, na ktorú potrebuje priestor a voľnosť: „kde sa nebojím, kde je môj 

rým, kde viem vnímať život…“ (Máliková 2016). Po predchádzajúcej piesni Krehká 

láva pôsobí Nová krajina značne pokojnejšie, na hudobnej aj slovesnej úrovni. 

Umiernenosť emocionálneho stavu vyjadruje aj spojenie negatívnych aspektov 

momentálnych pocitov – túžba, úzkosť, strach, smútok – s pozitívnymi víziami: „kde 

hľadám pohyb a šťastie… Žiť nové, murovať zámky snové…žiariť svetlom komét“ 

(Máliková 2016). Naša hrdinka si svoj čas na dedine užila, cíti však, že sa musí vrátiť 

domov, aby ďalej rástla: „Začiatky čerstvo voňajú, chcem stále začínať“ (Máliková 

2016). Čas strávený v Pustom poli považuje hrdinka len za epizódu, je čas posunúť sa. 

Na to, aby prišla jar, je potrebné, obrazne povedané vyniesť Morenu, bohyňu zimy 

a smrti. Niečo sa teda musí skončiť, v tomto prípade to bude láska.  

 
15 „Cítim, ako sa mi rozširuje srdce a steká: | ako láva po vnútornostiach tela. | Som zmätená, zmätená celá 

– | všetko na svete by chcela. | Chcem myslieť na fyziku času, | ako preverí čo je dané: | to, čo má vydržať prežije 

| a ostatné neostane. || Boli dni, kedy som si zviazala dušu | a chcela, chcela, chcela. | Túžba je moje väzenie, moja 

cela. | Až prišli dni, kedy som všetko odložila | a odvtedy nechcem nič, než lávu v žilách | a cítiť sa ako páv: || Som 

odliata z krehkých láv. || Láva bola boľavá. | Láv bola záplava | a teraz pod ňou tuhne tá pravá – ľavá ja | a cíti sa 

ako páv: || Som odliata z krehkých láv“ (Máliková 2016). 
16 „Odíď, túžba. | Som z teba neslobodná – | chcem sa odraziť od dna, | kde hľadám pohyb a šťastie. | Kde rastie, 

| kvitne a dozrieva? | Chcela by som ho oberať. || Odíď, úzkosť. | Chcem sa nebáť | tmy, čo pohltí sen | v pomalom 

smäde na púšti, | kde v bezvetrí vyústim | ako mútna rieka, | cez ktorú nepreteká | živé. || Chaos, chaos, | kde je 

krajina, | v ktorej sa rodí nové a stále začína, | kde sa nebojím, | kde je môj rým, | kde viem vnímať život, | kde mi 

nie je clivo | za ničím? || Chcem odísť z tmy, | ťahať sa za svetlom | ako popínavá rastlina. | Chcem odísť z hmly 

– začiatky čerstvo voňajú, | chcem stále začínať. | Žiť nové, murovať zámky snové. | Žiť nové, žiariť svetlom 

komét. | Už sa nebudem báť – | strach sa odparí ako rosa | a roztopí ako inovať. | Vietor sfúkne mraky z očí, 

| v ktorých otázniky budú čakať | veci zázračné, | kým sa všetko znova nezačne. || Odíď, smútok. | Chcem byť 

šťastná | a nepresádzať, | čo zapustilo korene – | starostlivo vsadené | v hlbokej zemi, | v záhrade nemých“ 

(Máliková 2016). 
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 V piesni A to je to posledné17 sa opäť stretávame s motívom sily slova. Odchod 

hlavnej hrdinky je dokonaný nie obrazom odchádzajúcej postavy na lodi, ale až 

vyslovením vety „a to je to posledné“, hrdinka odchádza, lúči sa s prírodou: „Čo iba vo 

výšinách je vonná dúška materina – voňala by som ju, krutá, aj nevinná“ (Máliková 

2016). Opakuje sa text úvodnej piesne Pustvopol, ktorý v tomto kontexte naberá nový 

význam. Už viac nie je prológom, ale epilógom albumu a rozlúčkou hrdinky 

s priestorom Horehronia. 

Album uzatvára ľudová pieseň Ej už som prešiov18, ktorá je ako jediná 

intepretovaná mužským spevákom, čím sa kolektív dedinčanov dopĺňa o mužského 

zástupcu. Spoznávame tak ľúbostný príbeh z pohľadu mládenca spomínajúceho na 

dievčinu, ktorú ľúbil. Využitím nového uhla pohľadu na tému lásky a teda dokončením 

(nielen) ľúbostného príbehu tak ide možno o najvýraznejšie zapojenie ľudovej piesne 

do celého príbehu albumu, napriek tomu, že skladba je na albume uvedená len ako 

bonus. 

 

Záver 

Album Pustvopol predstavuje prostredie Pustého poľa, o ktorom rozprávajú jeho 

pôvodní obyvatelia a literárna hrdinka, s ktorou sa autorka a zároveň interpretka 

stotožňuje. V prvej časti albumu sa nachádza viac ľudových piesní než autorských 

a naopak v druhej polovici albumu výrazne prevažujú autorské piesne. Na začiatku tak 

autorka nechala rozprávať dedinčanov, ktorí ju aj poslucháčov/čitateľov oboznámia 

s prostredím a jeho tradíciami. Až keď prostredie spoznala, môže nám hrdinka príbehu 

albumu predstaviť aj samu seba, jej vlastné prežívanie nových situácií. Na záver nechala 

opäť rozprávať Pusté pole, ktoré ostalo na svojom mieste aj po jej odchode. 

Autorské a ľudové piesne sú na albume postavené v juxtapozícii, pripravené na 

porovnávanie, v konečnom dôsledku však vytvárajú harmonický celok a jednotný 

príbeh. Práve rozdiely medzi súčasnou a ľudovou piesňou môžu byť prvkom, ktorý 

príbeh albumu posúvajú vpred. 

 
17 „A čo teraz? | Spáliť mosty, | zbúrať hrady, sfúknuť dym | po výstrele do oblohy? | Pribúdajú smutné slohy, 

| dokiaľ všetko nezničím. || Keď mi z loďky vidno iba chrbát, | neplávaj po prúde k nej – | nechaj vrkoč, siluetu. 

| Práve dopovedá vetu | a to je to posledné. || Prvé jarné, chladné vône. | Odmietam sa poraniť. | Neodchádzam 

z trucu, | neposielam lietadielká, | zberám sa v rámci sebaobrany. || Divoká, pradivoká, vášeň vznešená 

–  smreková, prefúkaná, mrazivá planina. | Úbočia, kotliská, strmhlav, rovina. | Horkastá brusnica, poludňajšia 

hodina. | Čo iba vo výšinách je vonná | dúška materina – | voňala by som ju, krutá, aj nevinná. || Pustvopol, 

Pustvopol | postvopolskvo polo – | koť iďem od ňoho, | ďeľi sa vo trojo“ (Máliková 2016). 
18 „Ej, už som prešiov | šťiri ďeďiňi, | aj okres. | Ešťe som ňeviďeu | takvo švarnvo ďiouča, | ako dňes. || Čiernie 

očičká, | červenie ľíčka | ono má. | A ono ma volá – | poďme mi do poľa, | obaja“ (Máliková 2016). 
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Významným harmonizujúcim kontrastom, ktorý vzniká juxtapozíciou ľudových 

a autorských textov je kolektívnosť folklórnej tvorby oproti individualite súčasnej 

tvorby. Kontrast posilňuje príbehové prepojenie celého albumu, vyzdvihnutím silného 

subjektu hlavnej hrdinky, ktorá stojí proti dedine ako kolektívu (Leščák, Sirovátka 1982: 

240). Jej odchod z tohto prostredia sa tak zdá byť nevyhnutný z dôvodu ideologickej 

priepasti spôsobenej vývinom spoločnosti. Inak povedané, naša hrdinka sa do 

historického prostredia Pustého poľa nehodí, pretože pochádza z inej doby a z iného 

prostredia, líšiaceho sa kultúrnymi konvenciami či jazykom. 

Túžba po slobode sa v autorských textoch manifestuje dočasným odchodom 

z mesta do dedinského prostredia, kde je možné jednoduchšie a intenzívnejšie 

prehĺbenie vzťahu s prírodou a teda aj so sebou samým. V protiklade k tomu je cesta 

k slobode vyjadrená vo folklóre cestou z dedinského prostredia za prácou či na vojnu 

(Leščák, Sirovátka 1982: 237). Do protikladu tak môžeme dať text Kolo nás, v ktorom 

sa milá lúči s mládencom, ktorý odchádza, pravdepodobne na vojnu a text Nevesta hôľ, 

v ktorom hrdinka nachádza slobodu v sebapoznávaní a splynutí s prírodou. 

Stotožňovaním sa s prírodou, prirovnávaním vnútorných pocitov k prírodným javom 

autorka nielen v tomto, ale vo všetkých svojich textoch odkazuje na spôsob života 

našich predkov, ktorí medzi seba a prírodu nestavali vysoké ploty. 

Texty na albume Pustvopolu majú pomerne vysokú literárnu hodnotu, na jednej 

strane v piesňach, ktoré prešli skúškou času a stali sa súčasťou fondu slovenskej 

literatúry, na strane druhej v autorských textoch, ktoré odrážajú vysokú úroveň 

jazykovej pripravenosti ich autorky. Možno ich preto čítať aj ako zbierku básní, ktoré 

spojením s hudobnou zložkou získavajú ďalší rozmer. Spojenie súčasnej autorskej 

tvorby a ľudových piesní a tiež spojenie melodických ľudových nápevov 

a experimentálnych harmónií zas ponúka možnosť pozrieť sa na folklórnu tvorbu 

z nového uhla pohľadu. Potvrdzuje sa tým nadčasovosť textov, ktoré tvorili naši 

predkovia nie pre umenie samotné, ale pre život, pre špeciálne príležitosti aj pre bežný 

deň. 

Na albume Pustvopol sa dozviete príbeh o jednej žene, ktorá spoznáva seba cez 

prírodu, prírodu cez svoje pocity, spoznáva svoje korene a vyrovnáva sa s nimi. 

Vypočujete si skromné prejavy ľudí z Horehronia, ľudí rôznych generácií, ktorí 

rozprávajú príbeh Pustého poľa.  

 

Summary 

Slovak composer, lyricist, and singer Katarína Máliková has released her debut album 

Pustvopol in 2016, collecting alternative music awards and acclaim. The album consists 
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of eight original songs and six folk songs that are connected by musical arrangement 

and recurring themes. In her original lyrics, Máliková works with natural, introspective, 

and folklore motifs but does not imitate the structures of folk songs, which are clearly 

identifiable. The lyrics are connected by recurring motifs of time, freedom, and human 

being as a part of nature.  
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Главная задача массовой культуры – развлечение потребителя. С самого начала 

она была инструментом для заполнения свободного времени усталых масс. Её 

предназначение сохранилось до сих пор. Редко бывает так, что люди, смотрящие 

кинохит или читающие популярную литературу, хотят узнать что-то новое. Их 

главной мотивацией для обращения к трендовым произведениями является 

желание бежать в другой мир, отличающийся от повседневного. 

Развлекательными элементами, желаемыми во всех продуктах массовой 

культуры, является всё, что привлекает внимание публики. К ним относятся, 

в частности, выразительный конфликт, накал эмоций, харизма известных актёров 

и пр. Всё, что может «навредить» отдыху, – нежелательно (Теплиц 1996: 275). 

В массовой культуре можно выделить две ценности. Первая из них – это 

юность и культ успеха. Произведения массовой культуры обычно имеют 

счастливый конец. Известная всем фраза «и жили они долго и счастливо» 

отражает эту установку на хэппи-энд. Сила эмоций юности более привлекательна, 

чем жизненный опыт старца. Счастливый человек – это тот, кто прекрасно, юно 

выглядит, играет в обществе полезную роль и окружён любовью друзей, семьи 

или партнёра (Теплиц 1996: 280–282). 

Д.А. Беляев считает, что массовая культура сформировала своего 

собственного уникального героя, которого называют «супергероем» (Беляев 2013: 

36). Для Д.А. Беляева это «сверхчеловек», выражающий все желаемые черты 



Кацпер ГУРНЫ 

Трансформация образа русского богатыря в массовой культуре  

(на материале фильма «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла») 

272 
 

характера для культуры, в которой он существует. Он характеризуется большой 

силой или другими сверхспособностями. Из общества его выделяет черта, 

которой нет у обычных людей. Чаще всего супергерой обладает человеческим 

обликом, но, одев свой уникальный костюм, он превращается в защитника 

и сторожа ценностей, обычно характерных для данной (американской) 

масскультуры (Беляев 2013: 36). 

Олицетворением представлений о супергерое в массовой культуре стали 

герои комиксов. Одним из них является Супермен. Он появился на страницах 

комиксов «Action Comics» в 1938 году. Это инопланетянин, чьи возможности 

намного превышают человеческие. Зная, что он не принадлежит к человеческому 

роду, он и так решает спасать человечество от хлопот (Беляев 2013: 37–38). 

Популярнее Супермена в 1939 году. стал Бэтмен. Его большая 

популярность связана с тем, что этот герой ближе к обычному человеку. Вместо 

вечно улыбающегося Супермена появился мрачный, суровый Бэтмен, 

пользующийся в борьбе со злом своим умом, боевым арсеналом и силой 

собственных –человеческих – мышц. Для массового читателя такой герой был 

более понятным, чем инопланетянин (Беляев 2013: 38–39). 

Российская массовая культура также все чаще обращается к образу 

супергероя, но прототипом для него становится уже существующий в русской 

культуре типаж – русский богатырь.  

Следует напомнить, что богатырь – это герой русского героического эпоса, 

представленного в жанре былины.  Точное и исчерпывающее определение этого 

жанра даётся И. Лосем: «Былины являются эпическими песнями о русских 

богатырях; именно здесь мы находим воспроизведение общих, типических их 

свойств и историю их жизни, их подвиги и стремления, чувства и мысли. Каждая 

из этих песен говорит, главным образом, об одном эпизоде жизни одного 

богатыря и таким образом получается ряд песен отрывочного характера, 

группирующихся около главных представителей русского богатырства (…) Все 

былины, кроме единства описываемого предмета, характеризуются ещё 

единством изложения: они проникнуты элементом чудесного, чувством свободы 

и (по мнению Ореста Миллера) духом общины» (Лось 1891: 142–143). 

А.В. Чернышов считает богатыря одним из архетипов, имеющихся 

в русской народной традиции. Этот тип героя характеризуется способностью 

к борьбе с врагом при помощи своей собственной физической силы. 

С опасностями он борется сам, без помощи других людей или высшей силы. 

К этому надо добавить его расчётливость, хитрость и веру во власть Бога над его 
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судьбой. Кроме того, богатырь бескорыстен, и после победы над врагом он 

возвращается к своей обычной жизни, обычно в деревне, что символизирует его 

связь с народом и родной землёй (Чернышов 2010: 351).  

И.С. Кокарев также считает явление богатырства важным элементом 

русской культуры. Он отмечает, что «в русской былине заключён архетипический 

мифологический потенциал и на протяжении веков хранится историко-

культурное наследие русского народа. Герои классической русской былины 

представляют собой совершенно разные образы, но они порождены единой 

культурной общностью» (Кокарев 2017: 4). 

По его мнению, понимание былинных сюжетов необходимо для понимания 

не только древней народной культуры, но и русского искусства, а также 

сегодняшней массовой культуры. Богатыри, показанные в былинах, были 

образцами для подражания, и поэтому их достижения и поведение вошли 

в традицию воспитания обычного человека. Идеей богатырства пользовались 

художники всех видов искусства, и примеры произведений, вдохновлённых ими, 

можно найти в музыке, поэзии, прозе, на картинах (Кокарев 2017: 19). 

Русский фольклор особое внимание посвящает женщине. Об этом явлении 

писали многочисленные исследователи: Н.А. Бердяев (Бердяев 1971), О.В. Рябов 

(Рябов 1999), а также писатели и философы, такие как Ф.М. Достоевский и В.С. 

Соловьёв. Указывали они на важную идею Софии, отождествляемую с женским 

элементом, неразрывно связанным с русской культурой. 

Существование женственности в культуре было выражено и в былинах. 

В былинах можно найти образцы идеальной женщины, имеющей все важнейшие 

черты в зависимости от роли, которую она играет в былине. Наиболее ярко 

представлены образы матери и жены. Мать является для богатыря лицом, 

заслуживающим самого высокого уважения. Матери характеризуются 

остроумием, готовностью оказать любую помощь сыну – богатырю, почётным 

статусом и общим уважением. Как и у богатырей, у каждой былинной матроны 

имеются их оригинальные, собственные черты характера. Вторым женским 

архетипом в русском героическом эпосе является жена. Неизменные черты 

богатырских жён – это верность, настоящая любовь к мужу и способность 

помогать при решении проблем, с которыми сталкивается муж (Кокарев 2015: 60–

61). 

Известны примеры женщин, которые боролись за свою Родину 

и в использовании оружия были не менее умелыми, чем мужчины. М.А. Ермак 

и С.Н. Олешко называют их богатыршами. У них стопроцентная натура воина 
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и хорошей жены. Они готовы не только встать на защиту своего дома, но 

и отправиться на помощь своему мужу, находящемуся в опасности. При этом они 

всегда красивы и ответственны за сельскохозяйственные работы. У таких героинь, 

как и у богатырей-мужчин, наряду с архетипическим составом черт имеются их 

собственноличные, уникальные признаки (Ермак, Олешко 2019). 

В русском фольклоре много богатырей, но есть три героя, на которых надо 

обратить особое внимание. Первым из них является Илья Муромец. Он является 

самым типичным былинным героем – персонификацией богатырства. Русский 

народ его считает своим любимым богатырём (Захарова 1998). Он крестьянский 

сын, – и это ссылка на его происхождение из народа и связь с родной землей. 

Благодаря своей храбрости и силе он способен побеждать каждого врага.  

Младшим и имеющим выразительное человеческое лицо богатырём 

является Алёша Попович. О.В. Захарова, ссылаясь на работы исследователей 

Ю.И. Смирнова и В.Г. Смолицкого, отмечает, что этот герой способен побеждать 

благодаря тому, что он пользуется не только физической силой, но тоже 

ловкостью и хитростью (Захарова 2015: 99). Он не считает победу, одержанную 

при помощи обмана, бесчестием.  

Последний член легендарного богатырского трио – это Добрыня Никитич. 

Он не только способен на воинские подвиги, но кроме того он характеризуется 

высокой культурой – он дипломат, гусляр. Персонаж Добрыни характеризуется 

прежде всего высокой культурой и грамотностью. Его важнейших богатырский 

успех – это победа над Змеем, описанная в былине «Добрыня и Змей». Его борьба 

с этим чудовищем символизирует сражение хаоса, язычества, воздействия 

иноземцев на русскую землю и порядка, христианства и собственных русских 

ценностей (Рыльский 2011). 

Понимание былинных сюжетов необходимо для понимания не только 

древней народной культуры, но и русского искусства, а также сегодняшней 

массовой культуры. 

Первый фильм анализируемой серии был выпущен в 2017 году. Эта 

комедия фэнтези была создана в результате сотрудничества российского филиала 

фирмы Disney и кинокомпании Yellow Black and White. Это второй диснеевский 

проект в России, первым была сказка «Книга мастеров» (интернет-источник 1). 

Дуэт режиссёра Дмитрия Дьяченко и сценариста Виталия Шляппы 

сотрудничал не первый раз. Вместе они принимали участие в таких проектах, как 

сериал «Кухня», фильмы «Страна чудес», «Супербобровы». Продюссеры 
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пробовали ориентироваться на традицию советской киносказки и фильмов 

Александра Роу и Александра Птушко1. 

Сюжет фильма разворачивается в двух мирах – реальном – Москве 

и сказочном – Белогорье. Попавший в мир русской сказки главный герой Иван 

узнаёт от таинственного волшебника, что он сын Ильи Муромца – известного 

богатыря. Оказывается, что теперешний владелец Белогорья – Добрыня Никитич, 

который берет Ивана в плен.  Из плена Иван убегает вместе с Бабой Ягой, Кащеем 

и Василисой. У каждого из членов этой компании свои цели, но их объединяет 

одна цель – найти меч Кладенец, который позволит остановить зло.  

Фильм отказался от традиционного представления сказочных персонажей. 

Например, главный отрицательный герой сказок Кащей Бессмертный в фильме 

выступает в роли положительного предводителя дружины, которая в конце 

фильма освобождает Белогорье от злодеев – оказавшегося плохим Добрыни и его 

жены – злой волшебницы Варвары.  

Несмотря на эти изменения, фильм понравился россиянам. В течение 11 

дней он собрал сумму, покрывающую затраты на его производство – около 370 

миллионов рублей. Его общие сборы составили 1 731 760 105 рублей, что делает 

его самым прибыльным фильмом 2017 года2. 

Следующая часть фильма – «Последний богатырь: Корень зла» – 

начинается с «богатырских игр», которые прерывает появление двух колдуний – 

Варвары и Галины. Главные герои вынуждены скрываться из-за поражения 

в битве, которая началась в городе. В её результате погибает и сам известный 

Илья Муромец. Чтобы победить Роголеба (главного антагониста этой части 

фильма), злым колдуньям нужен погибший в первой части фильма Кащей. Кащей, 

бывший ученик Роголеба, знает, как победить своего учителя. Для того, чтобы 

вернуть Кащея к жизни, Иван вместе со своей дружиной отправляется в страну 

мёртвых.  

В обоих фильмах можно наблюдать отход от традиционных представлений 

о богатырях. Первый из встреченных в этой кинопродукции богатырей – это сам 

известный Алёша Попович. Зритель видит его в одной из первых сцен во время 

борьбы с Варварой – злой колдуньей. Это столкновение оканчивается быстрым 

поражением Алёши. При столкновении с магией Варвары он почти беззащитен. 

Такая ситуация в былинном эпосе не могла иметь места, поскольку богатыри 

непобедимы.  

 
1 Режим доступа: https://www.kinomania.ru/film/798159 (2022-04-10). 
2 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Последний_богатырь (2022-03-25). 
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Второй член богатырского трио, показанный в фильме, – это Добрыня 

Никитич. На его примере мы можем более отчётливо пронаблюдать процесс, 

когда массовая культура превращает героя в кого-то противоположного. Вначале 

зритель знакомится с ним как с царём Белогорья, победителем Змея и Кащея, но 

вскоре ему предстоит узнать, что это второй отрицательный персонаж первой 

части фильма. Вечно завидующий Илье Муромцу, Добрыня решает при помощи 

интриги победить его. На этом его плохие поступки не заканчиваются. Вместе 

с женой он истребляет и других богатырей. Кроме того, он бессмертен, как 

и Кащей, сказочный отрицательный персонаж. Во всех этих чертах мы узнаем 

типичное изображение царя-тирана, противоречащее всем богатырским 

ценностям. Ведь роль богатырей в фольклорном сознании – служить своей 

Родине, вере. У богатыря нет амбиций стать монархом, их задача – служить, а не 

царствовать. Вражда между Добрыней и Ильёй, а также другими воинами – тоже 

не былинная. Для защитников святой Руси очень важна была идея богатырского 

братства. В былинах они вместе противостояли угрозе, и богатырская сторона 

всегда побеждала. В фильме от этой идеи ничего не осталось, и ставшийся плохим 

Добрыня в конце концов несёт поражение от объединённых сил добра, 

представленных традиционными сказочными героями. 

Главного героя Ивана также нельзя считать настоящим богатырём. Он 

житель реального мира и попадает в Белогорье по ошибке. Это обычный парень, 

не умеющий владеть мечом, не имеющий сверхчеловеческой силы. У него есть 

только одна черта, которую можно считать богатырской, – хитрость и смекалка. 

Например, не обладая богатырской силой, ему удаётся перехитрить опасное 

чудовище – Чудо-Юдо. Иван включает на своем смартфоне романтическую 

музыку, и чудовище отвлекается. Кроме того, Иван труслив. Он не думает о благе 

Белогорья, его цель – найти выход из опасного сказочного мира в реальный, и как 

только появляется такая возможность, он сразу же ею пользуется. Кроме того, он 

несамостоятельный, – он во всем полагается на помощь своей компании, 

состоящей из сказочных персонажей: Василисы, Водяного, Бабы Яги, Кащея 

Бессмертного. Следует отметить, что два последних перечисленных героя не 

могут быть союзниками богатыря. Кащей – это олицетворение зла, а Баба Яга – 

его женский эквивалент. Святой борец, борющийся во имя Бога, не должен 

брататься с теми, кого боятся жители родной земли.  

Персонажем, наиболее проявляющим богатырские черты, является 

Василиса. Сказочная красавица умеет пользоваться мечом и отправляется в путь 

вместе с компанией главного героя, чтобы спасти свою семью от проклятия, 

которое превратило их в лягушек. Эта героиня сказок имеет много черт, 
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характерных для женщины-богатырки, указанных выше. Она заботится о своих 

близких, в случае хлопот не боится противостоять вооруженным агрессорам. 

После успеха миссии она может вернуться в свою обычную жизнь, потому что, 

в отличие от Ивана, она является частью мира, который защищает. Как 

в настоящей богатырке, в ней сочетаются черты идеальной женщины, такие как 

красота, заботливость или находчивость, с чертами богатыря: служба высшей 

цели, отвага, умение пользоваться оружием и жертвенность. 

Во втором фильме из этой серии – «Последний богатырь: Корень зла» 

появляются новые персонажи для анализа. Один из них – Финист – Ясный Сокол 

ближе всех остальных героев к образцу настоящего былинного богатыря. Он 

стоит во главе дружины богатырей в Белогорье, и вместе с ними он борется со 

злом, что отвечает идее богатырского братства. Он обладает человеческой силой, 

благодаря которой способен найти выход из любой трудной ситуации, за это его 

уважает целый город. Характер фильма сделал его более гротескным, чем 

величественным. В фильме можно увидеть сцены, в которых другие герои 

подшучивают над ним, сравнивая его с гориллой. Этот мотив недопустим 

в былине, в которой богатыри были образцами для подражания. Их изображение 

было святым и всегда положительным. Из всех богатырей в шуточные ситуации 

мог попадать только Алёша Попович, но комизм и так касался ситуации, а не 

самого богатыря.  

Появившийся в конце первой части и в начале продолжения фильма Илья 

Муромец ни в чем не напоминает богатыря из русского фольклора. После победы 

над Добрыней он стал царствовать в Белогорье. Это хороший монарх, готовый 

защищать свою землю и живущих на ней людей. Он сражается с угрозой в первом 

ряду, несмотря на свой пожилой век. Это положительное изображение также не 

совсем былинное. Богатыри не могут руководить царством, даже если такой 

руководитель проявляет богатырские черты. Кроме того, внимание привлекает 

быстрое поражение и смерть символа богатырства, каковым является Илья. 

Былинные герои всегда побеждают, а погибший не может быть былинным 

образцом для подражания, даже если он погиб, защищая то, что для него ценнее 

собственной жизни.  

Былинных богатырей и богатырей, показанных в фильмах «Последний 

богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла», объединяет только название. 

Среди богатырей, выступающих в этом фильме, можно найти разные характеры, 

но ни один из них не является былинным образцом для подражания. 
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Здесь можно наблюдать сильное воздействие массовой культуры на 

привычные для русских элементы фольклора. Характер произведения требует 

иногда диаметрального изменения известных героев и мотивов. Причину этого 

можно усматривать в том, что мы имеем дело с разными жанрами и разными 

целеустановками: былина должна была поучать, а массовая культура должна 

в первую очередь развлекать.  

 

Summary 

The article is devoted to the transformation of bogatyr character based on the 

comparison of his image presented in old russian bylines with the characters from the 

movies “The Last Knight” and “The Last Knight: Root of Evil”. The comparison shows 

the influence of mass culture on the folklore motives. 
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doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII.28 

281 
 

Ľudmila HORKÁ 

 

STVÁRNENIE EMÓCIÍ V KRÁTKEJ PRÓZE MILA URBANA 

 

Presentation of Emotions in Short Prose of Milo Urban 

 

Keywords: emotions, old age, nearness of death, Milo Urban, non-verbal 

communication, imagery 

Contact: Slovenská akadémia vied; ludmila.horka@gmail.com 

 

Úvod 

Emócie a literatúra spolu úzko súvisia na viacerých rovinách. Emócie sú často hlavnou 

témou literárnych diel, literatúra poskytuje bohaté možnosti vyjadrenia emocionality 

a testovania jej hraníc a u čitateľov dokáže vyvolať emocionálnu reakciu. 

Emóciám v literatúre sa venuje nemecká literárna teoretička Simone Winko 

(2003) a definuje ich ako viacdimenzionálny jav. Emócie sú na jednej strane súčasťou 

biologickej výbavy človeka, a teda sú evolučne ukotvené. K ich funkciám patrí aj 

motivovať človeka ku konaniu. Spájajú sa s nimi rôzne fyziologické prejavy (červenanie 

sa, zblednutie, zrýchlený dych a tep). Jednou z charakteristík je ich bezprostredné 

vnímanie a subjektívna forma preciťovania. Kognitívna dimenzia emócií sa viaže 

k afektívnemu hodnoteniu nejakej skúsenosti. Situáciu môže človek vyhodnotiť ako 

pozitívnu alebo negatívnu, čo má vplyv i na ďalšie kognitívne funkcie. Emócie sú podľa 

S. Winko zároveň kultúrne podmienené, formujú sa v danej kultúre, pre ktorú sú typické 

isté kultúrne normy. Tie určujú, čo sa považuje za primeranú formu vyjadrenia danej 

emócie (Winko 2003: 102–108). 

K najvýznamnejším prostriedkom, pomocou ktorých možno emócie artikulovať 

a intersubjektívne vyjadriť, patrí jazyk. A práve jazyk je predpokladom a základným 

nástrojom literatúry. (Schwarz-Friesel 2013: 18) V literárnych textoch možno emócie 

sprostredkovať viacerými spôsobmi. Možno ich tematizovať a pomenovať priamo. Pri 

nepriamom stvárnení emócií sa využívajú postupy zasahujúce zvukovú rovinu, 

morfológiu, syntax, rôzne lexikálne prostriedky či rovinu obraznosti (Winko 2003: 109–

115). 
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Milo Urban (1904–1982) bol jedným z autorov mladej generácie vstupujúcej do 

literatúry v 20. rokoch dvadsiateho storočia. Písal krátku prózu, romány a memoáre 

a venoval sa publicistickej činnosti. Urbanova tvorba sa zaraďuje do prúdu 

medzivojnovej prózy, ktorá uplatňovala princípy lyrizácie. Urban nadväzuje na tradíciu 

voľbou dedinskej tematiky, ale svoju prózu inovuje používaním moderných 

naratologických postupov a dôrazom na vnútorné prežívanie postáv. Z hľadiska 

zobrazovania emocionality je zaujímavá zbierka noviel Výkriky bez ozveny 

(1928), v ktorej autor Milo Urban tematizuje rôzne formy previnenia (skutočného alebo 

previnenia sa voči konvencii) a z toho vyplývajúci vnútorný rozpor či konflikt 

jednotlivca s prostredím. Protagonisti noviel sú modelovaní ako outsideri, ktorí 

nedokážu uniknúť obmedzeniam a stereotypom života na dedine a trpia v dôsledku 

nepochopenosti druhými. Postavy spravidla nekonajú na základe racionálneho 

rozhodnutia, ale sú vedené citmi, prudkou vášňou a afektom (Žilková 2005: 394–396). 

V príspevku sa zameriam na novelu Staroba a sledujem konfigurácie pocitov, 

citov a nálad, spôsoby ich zobrazovania a možnosti komunikovateľnosti vnútorného 

prežívania postáv.  

 

Staroba 

Novela Staroba sa začína priamo in medias res opisom náhlej zmeny zdravotného stavu 

Pavla Duchaja, ktorý začne pociťovať bolesť v nohách, neskôr v krížoch a nakoniec sa 

nedokáže vystrieť. Zmenený fyzický stav znamená aj zásadné obmedzenie fungovania 

v bežnom živote jednoduchého obyvateľa dediny. Ťažkosti ho zastihnú v nevhodnú 

chvíľu, keď sa zaoberá plánmi novej úrody na ďalšiu sezónu. Duchaj si uvedomí, že sa 

musí vyrovnať s prichádzajúcou starobou a rozhodne sa zaobstarať si palicu. Zdanlivé 

vyriešenie problému však prináša nové a nečakané komplikácie, keď sa musí 

konfrontovať s reakciami ľudí v dedine, ktorým spočiatku nerozumie.  

Pod vplyvom telesných zmien dochádza aj k zmenám vnútorného prežívania 

a vyvolaniu celej škály rôznych emócií na strane hlavnej postavy, rodiny a dedinčanov, 

ktoré Urban detailne zachytáva. Staroba síce zasahuje Pavla Duchaja, ale v novele sa 

stáva aj problémom celej dediny a ako jav, ktorý naruší obvyklý chod života, vyvolá 

zásadnú transformáciu vzťahov. Fenomén staroby je v novele opísaný ako limitujúci 

faktor, ktorý sa spája s negatívne vnímaným zoslabnutím a ubúdaním mentálnej 

výkonnosti.  

Duchajovo telo vykazuje hneď od úvodu istú poškodenosť, je „skrčené“, 

„zalomené vpoly“, na posteli sedí ako „človek kopnutý do brucha“, pričom sa 

opakovane poukazuje na jeho zraniteľnosť. Duchaj si spočiatku svoju inakosť 
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neuvedomuje a čuduje sa reakciám ľudí v dedine. Náhla a z jeho hľadiska neprimeraná 

ochota a úslužnosť v ňom vzbudia podozrenie. Cíti, že sa zväzky oslabujú a narastá pocit 

skrytého nepriateľstva, ktoré si nevie vysvetliť. Urban situáciu nasvecuje z pozície 

Duchaja a približuje jeho vnútorné prežívanie formou subjektivizovaného rozprávania 

a s použitím nevlastnej priamej reči: „Darmo sa ľudia usmievali, darmo boli ochotní, 

úslužní. On vedel, že sa za tým neskrýva rešpekt, ale čosi celkom iné – čosi urážlivé, 

ponižujúce, čo muselo vzbudiť odpor a hnev. Čo to bolo?“ (Urban 1989: 182). 

Odpoveď na otázku nájde náhodou, keď prechádza dvorom a naskytne sa mu 

pohľad do „zrkadla“. V mláke (hnojovke) na dvore nečakane uvidí svoj odraz, ktorý ho 

veľmi prekvapí: „Stál na tom zborenisku maličký, starobou ohnutý k zemi, stál akoby 

obrátený do seba, podobajúci sa pútnikovi, čo dosiahol cieľ, a unavený sa zahľadel do 

vesmíru na zhasínajúce, mŕtve slnko“ (Urban 1989: 182). Intenzívny moment, v ktorom 

sa uvidel v novom svetle, v ňom vyvolal úzkosť. Znamenal chvíľu precitnutia 

a uvedomenia si, že sa problém nevyrieši použitím palice, ale že sa bude musieť 

zaoberať otázkami existencie a vlastnej pominuteľnosti. Hlbší a poetickejší význam 

obrazu pútnika na konci cesty hľadiaceho do vesmíru autor relativizuje „nízkym“ 

faktom, že ide o odraz v hnojovke, čo možno zároveň chápať ako tvrdé až ironické 

vyjadrenie neúprosnosti života.  

V texte sa akcentuje veľmi úzke spojenie staroby s umieraním a smrťou. Pre 

hlavnú postavu tak vzniká paradoxná situácia, keď kolektív dediny Duchajovu smrť 

očakáva a on je postupne vystavený akémusi latentnému nátlaku, aby už zomrel 

(Števček 1973: 75). Odmietnutie tejto novej roly prerastá do nezhôd v rámci rodiny, ale 

aj do konfliktu so spoločenstvom dediny. Vytvára sa tak systém opozícií vystavaný 

pozdĺž protikladných línií života (spätých s dedinou) a smrti (viažucich sa k Duchajovi). 

Staroba je v texte znázornená ako negatívna udalosť, ktorá nečakane „vtrhne“ do 

života hlavnej postavy a vyvolá emócie strachu, skľúčenosti, hnevu a bezmocnosti. Na 

druhej strane stoja rodina a ľudia v dedine, ktorí registrujú, že Duchaj je zoslabnutý 

a v dôsledku prihrbeného postoja im pripadá malý. To podnieti jednak súcitné reakcie, 

ale zároveň sa pretavuje do rozličných mocenských póz. Mocenské gestá sa prejavia na 

začiatku ako pomerne neškodné chcenie Duchaja nasilu usadiť, no neskôr v konfrontácii 

vedú k demonštratívnemu vylúčeniu z kolektívu: „Až vtedy si uvedomili, že neprišli 

preto, aby odhlasovali novú školu, ale aby vysmiali starého Duchaja, aby mu ukázali, 

že je malý, slabý“ (Urban 1989: 197). Od toho momentu sa Duchaj stiahne z verejného 

priestoru a pohybuje sa až do záverečnej kapitoly už len v priestore domova. Kým 

spočiatku reaguje podráždene a konfrontačne, postupne sa uťahuje do seba a prežíva 

všetko sám. Pocit úplného osamotenia kompenzuje príklonom k svetu zvierat, keď sa 

rozpráva so psom, pavúkom či zachraňuje skrehnutú lastovičku (Števček 1973: 75). 
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Urban volí meno hlavnej postavy Duchaj tak, že sémanticky odkazuje na oný 

svet. Dedinčania sú rozhodnutí ho na tejto ceste sprevádzať. Je to spojené s overenými 

praktikami, rituálmi a poverami. Zvyky a konvencie poskytujú ľuďom v dedine v ťažkej 

situácii orientáciu a návod ustálených spôsobov správania: posielajú mu dary, 

spomínajú, čo dobré vykonal, navštívia ho, aby sa mohli rozlúčiť, pomodlia sa. Koniec 

života v nich však vyvoláva strach, a preto tiež podliehajú poverám a sú naklonení 

vidieť „znamenia“, ktoré by mali poukazovať na blízkosť smrti: spieva kuvik, zdochlo 

teľa, pred domom zavýja túlavý pes, z poľa sa do domu nahrnuli myši, dokonca sa objaví 

prízrak v podobe bielej postavy vchádzajúcej do dvora. Duchajov odchod nemá 

predpokladaný priebeh, je plný zvratov a premenlivých emócií. Hlavná postava je 

rozhodnutá nepodvoliť sa nadiktovanému osudu a opakovane ľudí (najmä najbližšiu 

rodinu) prekvapuje zábleskami vitality. Jeho primknutie sa na stranu života sa 

manifestuje v extrémne skorom vstávaní, v neprimeraných prejavoch sexuality, keď 

obťažuje slúžku v maštali, pokusoch merať si sily so synom pri nosení vriec so 

zemiakmi či zapojením sa do rozhodovania o výstavbe novej školy na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Všetky tieto akcie sa končia konfrontáciou s okolím, 

spochybňovaním, výčitkami a zahriaknutím.  

Duchajovo vnímanie situácie sa výrazne mení. Zmieta sa medzi stavmi hnevu, 

keď zlostne pokrikuje na členov rodiny, a pocitom osamelosti. Prekáža mu veselý 

rozhovor a smiech a začne si domýšľať, že sa mu vysmievajú. Postupne narastá 

vzájomné neporozumenie a pri hádke s nevestou a so synom si uvedomí svoju 

osamelosť: „Neznámi, cudzí gánili na seba, rástla medzi nimi priepasť. On... Bol sám, 

opustený, nenávidený tými štyrmi tu, čo sa sprisahali proti nemu a netrpezlivo čakali na 

jeho koniec“ (Urban 1989: 186). Autor tak priepasťou rozdeľuje priestor a generuje dva 

svety. Na vznik zväčšujúcej sa trhliny a rozdelenie sveta upozorňuje aj J. Števček 

(Števček 1973: 75). Duchaj sa tak ocitne v izolácii a radí sa do „iného“ sveta, do línie 

odkazujúcej na smrť. Aj domov sa preňho stáva nevľúdnym miestom, kde sa cíti byť 

cudzincom a kde sa ľudia navzájom nepoznajú.  

V novele má dôležitú úlohu komunikácia. Slová však vo vypätých situáciách 

zlyhávajú a nahradí ich reč tela. Postavy komunikujú pomocou gest, pohľadov, o ich 

vnútornom prežívaní vypovedajú postoje.  

Významným posturologickým prvkom vypovedajúcim o zvýšenom napätí je 

státie, prípadne postavenie sa, ktoré nadobudne význam vo vyhrotených momentoch 

konfrontácie – napríklad pri roztržke na obecnom úrade: „Kolena vstal, vyzývavo sa 

rozkročil, Hrčka očervenel ani rak a Ranostaj sa poškrabal v tyle. (...) Ale Duchaj už 

nepočúval. Prikročil k stolu, chytil sa ho obidvoma rukami a hľadiac na Kolenu, zvolal: 

– Chumaji! Kolena vyskočil, zahnal sa naňho. Chlapi s vytreštenými očami povstávali 
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z lavíc. Čakali, čo bude, no vtedy... Kolenovi akoby ruka zdrevenela – bezmocne padla 

na stôl“ (Urban 1989: 197–198). V závere novely Urban siahol po inom význame 

vzpriameného postoja a použil „postávanie“ ako dôkaz (dočasne) zlepšeného 

zdravotného stavu Duchaja, keď ho ľudia opäť vidia postávať vo dverách. Zároveň je 

však výrazom dlhého čakania v závere novely, keď (všetkými prehliadaný) stáva celé 

hodiny pri okne a hľadí do prázdna. 

Napätie premietnuté do vypätých póz, keď postavy stoja konfrontačne proti sebe, 

sa prenáša do vnútra postáv, keď si sadnú a nad situáciou rozmýšľajú. Starý Duchaj je 

na viacerých miestach vykreslený, ako osamote dlhé hodiny sedí a uvažuje. 

Reflektovanie vlastnej situácie sa spočiatku spája s úzkosťou: „Pavol Duchaj sa zarazil. 

Zachvátený úzkosťou sadol si na prah pri humne, rozmýšľal a sedel tam až do večera“ 

(Urban 1989: 182). V závere, keď zlyhá aj komunikácia s priateľom Kubíkom, presedí 

celé popoludnie „ako kameň na jednom mieste“. Toto prirovnanie evokuje nehybnosť, 

ale najmä podčiarkuje pocit ťažoby.  

Pozitívny význam, ktorý vypovedá o nadobudnutí nových síl, nesie posadenie sa 

po epizóde, keď Duchaj pár dní nevládne ležal v posteli: „Akoby na protiveň rečiam, čo 

kolovali o ňom po dedine, sadol si na posteli. Spustil vyschnuté nohy na zem a radostne, 

veselo nimi pokýval“ (Urban 1989: 202).  

Naopak, negatívne konotované je sedenie na zemi, ktoré signalizuje stavy 

bezmocnosti. Keď syn nájde otca v bezvedomí ležať na zemi, silne ho to zasiahne, ale 

o jeho citovom prežívaní autor referuje nepriamo, opisom slabosti, ktorá sa náhle prejaví 

v nohách: „Chcel ho zdvihnúť, ale roztriasli sa mu kolená a – sťaby ho boli podťali, 

sadol si vedľa neho“ (Urban 1989: 199). Ešte výraznejšie je nemohúcnosť opísaná 

u otca, ktorý ku koncu príbehu sedí na zemi a pozoruje svoje telo. V rozrušení sa pokúša 

vstať, no nevládze: „Bezmocne, s trasúcimi sa rukami sedel na zemi, uprene hľadel pred 

seba, no nič nevidel. Vrchná časť tela sa akosi zošúverila: chcel sa podoprieť, i vystrel 

ruku, no ruka sa v lakti prehla ako slabá haluz a Duchaj padol na zem“ (Urban 1989: 

204). 

Čím menej postavy dokážu komunikovať nahlas, tým významnejšie sú ich 

pohľady, ktoré na seba „vrhajú“ alebo o niečí pohľad „zavadia“. Sila Duchajovho 

pohľadu na začiatku novely vyvoláva napätie a vzbudzuje u najbližších strach: „Pod 

jeho zlostným pohľadom akoby sa bol zmenil celý dom: domáci sa medzi sebou 

zhovárali iba pošušky, bojazlivo, strhujúc sa pri každom vrznutí dverí“ (Urban 1989: 

183).  

Pri pohľade na zoslabnutého otca nedokáže syn vyjadriť citové pohnutie slovne, 

ale zračí sa mu na tvári a v očiach: „A tu sa ho zmocnila taká ľútosť, že nevládal ústa 
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otvoriť. Stál na jednom mieste s trasúcimi sa perami, s plachým pohľadom, nepokojne 

poletujúcim po izbe. – Otec, – vyjachtal nakoniec“ (Urban 1989: 204). K výrazným 

prvkom neverbálnej komunikácie patria aj momenty prehliadania Duchaja, keď sú ľudia 

sklamaní a unavení z toho, že ešte neumrel: „Aj keď hľadeli naňho, ich pohľady akoby 

ho prenikali: mizli kdesi alebo sa dvíhali nad jeho hlavu a upierali sa na kalnú oblohu. 

Vtedy sa zdalo, že hľadajú slnko, ktoré sa už týždeň neukázalo“ (Urban 1989: 206).  

Aj mlčanie je významnou formou komunikácie a v texte zohráva dôležitú úlohu. 

Až nápadne často sa postavy vo vypätých momentoch odmlčia. V priamej konfrontácii, 

ktorá je zvyčajne spojená s výčitkami a hrešením, neodpovedajú, prípadne začatú vetu 

nedopovedia. Slovný prejav sa presúva do sféry neverbálnej. Postavy v rozhovore 

nepokračujú a odchádzajú preč, prípadne sa otočia chrbtom. Takýmito príhodami sa 

medzi nimi prehlbuje vzájomné neporozumenie a navzájom sa vzďaľujú. Odcudzenosť 

môže prerásť do takých rozmerov, že si už nemajú čo povedať a existujú vedľa seba 

v napätom tichu. V niektorých situáciách je mlčanie prejavom bezradnosti, postavy aj 

chcú niečo povedať, ale nevedia ako. 

Špecifickým prípadom mlčania je mlčanie „z neba“. Duchaj si kladie otázky, 

prečo sa jeho život takto zmenil a prečo ho po sedemdesiatich rokoch v spoločnosti 

neakceptujú, nerešpektujú a nepotrebujú. Otázky adresuje aj smerom „hore“ a márne sa 

pokúša o dialóg s drevenou sochou Krista: „Ale na jeho nemú otázku nik neodpovedá. 

Mlčí všetko tupým, hluchým mlčaním, a jemu sa chce na celé hrdlo volať: „Prečo?“ 

(Urban 1989: 198).  

Príbuzným javom k mlčaniu je ticho, ktoré sa vyznačuje absenciou zvukov a reči. 

V novele sú zachytené jeho rôzne nuansy, ale v zásade sa spájajú s niečím, čo postavy 

pociťujú ako negatívne, znepokojujúce, čo v nich vyvoláva úzkostné stavy. Väčšinou sa 

s tichom musí vyrovnávať hlavná postava Pavol Duchaj.  

Ticho má súvis s nehybnosťou a istou formou umŕtvenia. Prepojenie meravosti 

s tichom autor rozvíja napríklad v scéne, keď Duchaj leží po tom, ako sa presilil pri 

nosení zemiakov. Ticho a monotónne zvuky zimou omámených múch evokujú 

atmosféru nudy: „V nehybnom mŕtvom tichu znel iba ospanlivý let skrehnutých múch, 

vrážajúcich do okna.“ (Urban 1989: 199) Všetky vlastnosti pripisované tichu dotvárajú 

obraz nedostatku energie, utlmeného života a stagnácie. Do tejto línie možno zaradiť aj 

výjav, keď je Duchaj vystavený nepríjemnému tichu, ktoré sa snaží prekonať spevom 

piesne z mladosti, ale jeho hlas je na to príliš slabý: „A keď sa zaťaté, tupé ticho okolo 

neho nepohlo, Duchaj sa rozplakal“ (Urban 1989: 205).  

Urban venuje pozornosť aj modulácii hlasu, ktorému priraďuje rozličné 

charakteristiky často indikujúce emočné stavy. Hlas „zmäkne“ pri vyslovení prosby, 
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znie „rovno a useknuto“ pri konštatovaní faktov a ticho v stave smútku. Hlasy v novele 

majú rôzne zafarbenie, melódiu a intenzitu. Silné citové zasiahnutie prezrádzajú i pauzy 

v reči a náhle zamĺknutie (keď sa hlas „pretrhne“).  

Miestami autor pôsobivo využíva obraznosť, ktorá mu umožňuje zhustene 

pracovať s bohatou sférou významov. Taký je príklad, keď otec z izby načúva 

rozhovoru najbližších v kuchyni po návrate z poľa. Pri charakteristike hlasu autor využil 

zmyslové vnemy sprevádzajúce činnosť kopania zemiakov a jesennú prírodu: „Hovorili 

hlasom, v ktorom bol chlad, zvädnuté lístie a zápach obnaženej zeme“ (Urban 1989: 

184). Inde sa do kvalít hlasu premieta stáročná tradícia a Urban akcentuje sociálne 

aspekty. Chlapi na zasadnutí obce „hovoria oným pomalým, ťažkým hlasom, 

presýteným storočnými zvykmi, ktorý sa motal okolo nich sťa dym na jeseň“ (Urban 

1989: 194). Atribúty pomalosti a ťažkosti dokresľujú predstavu rezistencie voči 

zmenám a zároveň pocit ťarchy, ktorý môže dodržiavanie tradície so sebou prinášať. 

Dlhoročné pretrvanie však zároveň vzbudzuje rešpekt.  

Ďalším príkladom, kde Urban efektne narába s obrazmi a rozpracúva motív 

hlasu, je okamih, keď starý Duchaj v závere novely volá ľudí na pomoc. Jeho hlas sa 

nerozlieha a nezvučí v plnej sile, ale v dutom priestore, ktorý autor prirovnáva k sudu, 

sa Duchajov hlas „roztiekol a zamrel“. Ani ďalšie zvolanie nemá väčší úspech: „Výkrik 

sa zastavil vo vzduchu a zadusený spadol na zem“ (Urban 1989: 210). Autor podčiarkuje 

nehybnosť a neživotnosť zvuku v emóciami ozvláštnenom priestore, čím zvyšuje 

emocionálny náboj textu a zdôrazňuje bezmocnosť, strach a osamelosť postavy.  

V okamihoch blížiacej sa smrti je v texte spochybnená sila slova 

a komunikovateľnosť intenzívneho emocionálneho prežívania: „Chcel povedať čosi, čo 

by otriaslo celým domom, ale takého slova nebolo. (...) Nie. Prostučké slová nemohli 

uniesť obrovskú ťarchu jeho žiaľu: vyleteli síce, no nestačili doletieť ani k stene. Prv, 

než ju dosiahli, padali na zem sťa ranení vtáci“ (Urban 1989: 205). 

 

Záver 

V novele Staroba Milo Urban spracoval tému so silným emocionálnym nábojom 

a zachytil v nej množstvo rôznych emócií a rôzne odtiene vnútorného prežívania postáv. 

Hlavná postava prežíva pocity strachu, hnevu, smútku, odcudzenia a osamelosti, ktoré 

autor dokresľuje originálnou obraznosťou. Problematická sa ukáže byť 

komunikovateľnosť emocionálnych stavov. Vo vypätej situácii zlyhávajú slová, 

osobitný význam má ticho, mlčanie a neverbálna komunikácia (pohľady, gestá, 

postoje). Vnútorné prežívanie hlavnej postavy sa premieta i do deformácie kategórie 

priestoru. 
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Summary 

A novella written by Milo Urban, Old age (Staroba) from the collection Screams without 

Echoes (Výkriky bez ozveny) (1928) is analyzed in the presented article. The novella is 

a study of old age and nearness to death, which is a topic that can be highly 

emotional. The focus of the analyses is on the representation of emotions in text, which 

are expressed explicitly or implicitly. The main character experiences emotions of fear, 

anger, sorrow, alienation and loneliness, which are described with an original imagery. 

Words fail in tense situations and silence and non-verbal communication (facial 

expressions, gestures, and postures) have a particular meaning.  
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В тексте Convergence Culture: Where Old and New Media Collide Герни Дженкинс, 

один из ведущих исследователей трансмедийного нарратива, изложил дефиницию 

явления, которые он наименовал transmedia storytelling. Итак, трансмедийный 

нарратив (transmedia storytelling) развивается на различных медиа-платформах, 

а каждый текст представляет собой своеобразную и важную часть целого. 

В идеальной для трансмедийного нарратива форме каждый медиум 

функционирует в оптимальной для себя сфере так, чтобы история могла быть 

введена в фильме (посредством фильма) и могла получить свое продолжение по 

телевидению, в романах и комиксах. Её мир может познаваться в компьютерной 

игре или в качестве одного из аттракционов в парке развлечений. Любая форма 

доступа к бренду должна быть самостоятельной, чтобы нам не пришлось смотреть 

фильм, чтобы наслаждаться игрой, и наоборот. Каждый продукт – это точка 

доступа к бренду в целом. «Чтение» через различные средства информации 

поддерживает такую глубину опыта, которая побуждает к большему потреблению 

(Jenkins 2006: 95–96, вслед за: Całek 2019: 12–13). 

 Далее в докладе мы постараемся проанализировать феномен игры 

Warhammer Fantasy именно с этой точки зрения – принадлежности её 

к трансмедийному повествованию. В основу анализа будут положены четыре 

черты трансмедийного повествования, выделенные польской исследовательницей 

Агнешкой Цалек. 

 Для начала следует сказать несколько слов о том, что такое Warhammer 

Fantasy. Изначально это была стратегическая боевая игра Warhammer Fantasy 

Battle, введённая на рынок компанией Games Workshop. В 1983 г. было создано 

первое издание игры (тогда известной просто как "Warhammer"). Она была 
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разработана Games Workshop дизайнером Ричардом Холливеллом и его другом 

Риком Пристли. Варгейм получился сыроватым, правила содержали немало 

неточностей, а мир фэнтэзи практически не был описан, но игра смогла завоевать 

популярность1. Игра была специально адаптирована для использования 

стандартных шестигранных кубиков, которые в то время были у многих дома, 

отчасти для того, чтобы сделать игру более доступной для пользователей, 

а отчасти для того, чтобы продать больше моделей Citadel, поэтому справедливо 

будет сказать, что первое издание Warhammer Fantasy было маркетинговой 

уловкой для увеличения продаж игровых фигурок2. 

 Своё происхождение Warhammer Fantasy имеет в семидесятых годах XX 

века. Ключевым моментом стало основание компании Citadel Miniatures в 1978 

году Брайаном Анселом. Эта компания массово производила металлические 

фигурки для Games Workshop. В то время Citadel продавала фигурки для таких 

игр, как Dungeons & Dragons, но столкнулась с проблемой продажи всего 

инвентаря, поскольку Citadel производила модели в массовых количествах, 

а игроки в основном предпочитали покупать отдельные фигурки3. 

 Игра пользовалась растущей популярностью, что побудило разработчиков 

расширить игровой процесс, включив мир и сюжетную линию4. 

 В основе игры лежит Warhammer – тёмная вселенная с элементами низкого 

фэнтези (которые встречаются в меньшем или большем количестве в зависимости 

от разыгрываемой кампании). Мир Warhammer – это копия Европы XV и XVI 

веков, т.е. с технологической и культурной точки зрения. Мир состоит из Империи, 

основанной на Римской Империи германской нации, Бретонии (Франция), 

Эсталии (Испания), Тилеи (Италия), Кислева (Россия с элементами других 

восточных стран, включая Речь Посполитую) и нескольких других менее важных 

наций. Поскольку это мир магии, здесь также появляются другие расы 

(традиционные для пост-толкиеновского фэнтези) и сообщества различных 

монстров. Самую большую угрозу для мира представляют боги Хаоса: Слаанеш 

(Лорд Наслаждения), Цеентх (Лорд Лжи и Перемен), Нургл (Лорд Моровой язвы) 

и Кхорн (Лорд Борьбы и Крови) вместе со своими демонами, последователями 

и Ордами5. Сюжет самой игры невозможно описать из-за сложности вселенной. 

 
1 Режим доступа: http://old.mirf.ru/Articles/art2814.htm (2022-04-20). 
2 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy (2022-04-20). 
3 Там же.  
4 Там же. 
5 Режим доступа: https://rpgalchemia.pl/recenzja-warhammer-4-edycja/ (2022-04-20). 
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В этом случае в роли сюжетной линии может выступать либо игра, либо книга, 

либо сценарий ролевой игры. 

 Предполагается, что каждое трансмедийное повествование находится 

в своей собственной автономной вселенной и представляет собой повествование, 

которое обычно имеет корневищную структуру (Сałek 2019: 48). Конечно, 

Warhammer соответствует этой характеристике. Вселенная, в которой 

разворачиваются события, называется Старый Свет и имеет богатую историю, 

расширённую с помощью различных средств и медиа. Помимо основного сюжета, 

рассказывающего историческую историю Старого Света, есть также истории 

и приключения отдельных персонажей, например, наиболее популярных Готрека 

и Феликса. Кроме того, Games Workshop создала игру Warhammer: Age of Sigmar, 

которая является своего рода спин-оффом Warhammer Fantasy. В дополнение 

к этому, каждый гейм-мастер (это один из игроков, ведущий игровой процесс 

ролевой игры; обычно он сам готовит сценарий и сюжет игры и проводит через 

него игроков, выступая в роли рассказчика) добавляет мелкие сюжетные нитки во 

вселенную при создании игровых сценариев для своих игроков. 

 Во-вторых, процесс трансмедийного повествования осуществляется при 

использовании различных средств связи и на различных медиа-платформах (Całek 

2019: 57). В случае с Warhammer Fantasy мы имеем дело с фигурками, настольной 

игрой Warhammer Fantasy Battle, многочисленными книгами, такими как серия 

Готрек и Феликс, компьютерными играми, ролевой игрой Warhammer Fantasy 

Roleplay или спин-оффом вселенной Warhammer Age of Sigmar, которая также 

предстаёт во многих формах. 

 В первой редакции игры был доступен т.наз. «стартовый набор», 

содержащий три книги: Боевая Система, которая содержала бестиарий, 

некоторые cюжетные предметы, доступные игрокам, вместе с их статистикой 

(например, урон оружия, вес, качество сборки) и базовый сценарий. Вторая книга 

– Магия – описывала магическую систему, а третья – Персонажи – была 

посвящена ролевой игре6. 

 Третье издание Warhammer Fantasy Battle вышло в 1987 году. Появились 

первые публикации на тему Хаоса, которые значительно расширили вселенную. 

Хаос – это чужеродная, искажённая энергия. Источник зла и чёрной магии, а также 

область демонов. В какой-то степени именно благодаря им вселенная Warhammer 

Fantasy стала более серьёзной и мрачной7. 

 
6 Режим доступа: http://old.mirf.ru/Articles/art2814.htm (2022-04-20). 
7 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy (2022-04-20). 
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 В 1986 году появилась первая редакция ролевой игры Warhammer Fantasy 

Roleplay. Также были выпущены дополнения к игре, например, Что-то гнилое 

в Кислеве. По замыслу создателей, Warhammer Fantasy Roleplay должна была стать 

своего рода «дополнением» к основной игре Warhammer Fantasy Battle. Несколько 

первых руководств содержали материалы как для Warhammer Fantasy Roleplay, так 

и для Warhammer Fantasy Battle.  После The Enemy Within (кампания, состоящая из 

шести обширных сценариев, связанных между собой сюжетной линией) 

и нескольких других дополнений Games Workshop решила приостановить линию 

из-за того, что компания заметила, что гораздо больше прибыли приносят 

фигурки, а не ролевые игры8. 

 В 1987 году была создана вселенная Warhammer 40,000 (относящаяся 

к жанру научной фантастики), которая в то время пыталась различными 

способами слиться с Warhammer Fantasy. Одним из них было видение планеты, 

представляющей универсум Warhammer Fantasy, отрезанной от остальной 

галактики Штормом Хаоса. В другом – весь мир Warhammer 40 000 должен был 

поместиться в коробке на шкафчике мага из универсума Fantasy. Со временем 

Games Workshop полностью отмежевалась от идеи, чтобы мир Fantasy был частью 

мира 40 000, так как два универсума развивались и стали совершенно разными 

интеллектуальными объектами, имеющими лишь несколько общих моментов9. 

  В 1989 году Games Workshop в сотрудничестве с Milton Bradley выпустила 

HeroQuest – игру, предназначенную для детей и созданную в упрощённой 

вселенной Warhammer Fantasy. В 1992 году они также выпустили столь же 

упрощённую Battle Masters – игру, которая, по сути, была Warhammer Fantasy 

Battle для детей. На их основе были созданы различные дополнения и даже 

компьютерные игры (в основном на основе HeroQuest). Игра HeroQuest внесла 

значительный вклад в популярность вселенной Warhammer Fantasy10. 

 В 1993 году Games Workshop выпустила Man O' War – игру, действие 

которой происходит в мире Warhammer Fantasy и сосредоточено на морских 

сражениях, а позже также пятое издание Warhammer Fantasy Battle11.  В 1998 году 

вышла ещё одна игра, созданная в мире Warhammer Fantasy, под названием  

Mordheim, напоминающая игру Necromunda из мира Warhammer 40,000, которая 

была тепло принята игроками12. 

 
8 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy (2022-04-20). 
9 Там же.  
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Там же. 

https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy
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 В 1990-х годах, с появлением Интернета, стали появляться первые фан-

сайты и статьи по Warhammer, а в 1995 году выходит первая компьютерная игра – 

Warhammer: Shadow of the Horned Rat. Игра получилась очень интересной 

и содержала много замечательных идей, но не имела массового успеха – 

в основном из-за своей высокой сложности. Сиквел, Warhammer: Dark Omen, был 

выпущен три года спустя. И по сей день эта игра остаётся лучшим компьютерным 

воплощением «Боевого молота»13. 

 В конце 1990-х годов была опубликована книга Победитель троллей, 

которая стала первым томом очень популярной серии Готрек и Феликс, 

рассказывающей о путешествии гнома Готрека, ассасина, ищущего славной 

смерти в бою, и человеческого поэта Феликса,  который взялся записать историю 

гнома. В настоящее время в серии насчитывается 17 книг, написанных тремя 

разными авторами: Уильямом Кингом, Натаном Лонгом и Дэвидом Гаймером14. 

 В 2006 году вышла седьмая редакция Warhammer Fantasy Battle, а в 2010 

году была выпущена последняя, восьмая редакция игры. Широкий спектр 

произведений, связанных с Warhammer, также включает карточную игру Warcry 

и множество литературных произведений. В 2007 году петербургское 

издательство Азбука возобновило попытку продвижения литературы по 

Warhammer на своём издательском рынке. Большинство книг этой серии, 

изданных в России, посвящены вампирам15. 

 В 2009 году вышла третья редакция Warhammer Fantasy Roleplay, но она не 

пользовалась популярностью среди игроков. Причиной нежелания пользователей 

к этому изданию были, в основном, большие изменения в механике, которые 

изменили игровой процесс с ролевой игры на своего рода настольную игру 

с сюжетом16. Кроме того, система механик, представленная в этом издании, 

требовала от игроков покупки множества расширений, которые не сильно 

отличались по содержанию, но были необходимы для продолжения игрового 

процесса17. 

 В 2014 году наступил Конец Времён (ang. End Times) – важнейшее событие 

в мире Warhammer, а исторически мир Warhammer был буквально уничтожен 

Хаосом, несмотря на вмешательство самого Сигмара (который был основателем 

Империи Людей и одним из важнейших богов Старого Света)18. Несмотря на это, 

 
13 Режим доступа: http://old.mirf.ru/Articles/art2814.htm (2022-04-20). 
14 Режим доступа: https://www.goodreads.com/series/43170-gotrek-felix (2022-04-20). 
15 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy (2022-04-20). 
16 Режим доступа: https://polter.pl/rpg/WFRP-3-edycja-recenzja-czesc-1-c20912 (2022-04-20). 
17 Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=f7xeRDS_kIg (2022-04-20). 
18 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Sigmar (2022-04-20). 

http://old.mirf.ru/Articles/art2814.htm
https://www.goodreads.com/series/43170-gotrek-felix
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мир Warhammer Fantasy по-прежнему поддерживался Games Workshop, хотя и не 

напрямую, а в основном через лицензионные компьютерные игры, такие как 

Mordheim: City of the Damned, или Total War: Warhammer (которая в феврале 2022 

года увидела третью часть, посвящённую региону Китая и Кислева) и новое 

издание Warhammer Fantasy Roleplay, опубликованное Fantasy Flight Games19. 

 14 ноября 2019 года на официальной фан-странице Warhammer: Age of 

Sigmar появилось загадочное сообщение, предполагающее возвращение к боевой 

игре. Позже на официальный канал Warhammer TV был загружен видеоролик под 

названием The Old World lives again!, где в шутливой форме был представлен 

новый логотип игры, которая получила официальное название Warhammer: The 

Old World20. 

 Позже в  этом же году появилась четвёртая редакция Warhammer Fantasy 

Roleplay, которая вернулась к первой и второй редакциям в системе и механике. 

Однако произошли сюжетные изменения, все события Конца Времен были 

обращены вспять, и сюжетная линия продолжилась в другом направлении. 

Четвёртое издание пользуется большoй популярностью у игрокoв. Для четвёртого 

издания также были выпущены готовые сценарии и игровые кампании21, но 

дополнения к игре ещё не появились. 

 С вышеуказанным связана и третья черта трансмедийного повествования – 

продолжительное время творческого процесса и тот факт, что практически 

невозможно определить, когда повествование завершено (Całek 2019: 26). 

 Последней чертой трансмедийного высказывания является факт, что в этом 

процессе участвуют не только коммерческие творцы, но и получатели нарратива 

(Całek 2019: 35).  Games Workshop – это разработчик, который относится 

к фанатскому творчеству с запретом. Негативное отношение компании 

к художникам, создающим собственные анимации и грaфику на основе вселенной, 

вызвало споры, особенно когда Games Workshop работала над созданием 

собственной стриминговой платформы Warhammer Plus22.  Компания пригрозила 

создателям фанатских анимаций судебными исками и штрафами за использование 

оригинального изображения23. 

 Несмотря на ограничения со стороны Games Workshop, фан-арт продолжает 

 
19 Режим доступа: https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy (2022-04-20). 
20 Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=J7I_WjlLgEM (2022-04-20). 
21 Режим доступа: https://cubicle7games.com/product-category/warhammer-fantasy-2/warhammer-fantasy-

adventures/ (2022-04-20). 
22 Режим доступа: https://warhammerplus.com/ (2022-04-20). 
23 Режим доступа: https://www.pcgamer.com/games-workshop-is-trying-to-shut-down-fan-animations/ (2022-

04-20). 

https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Historia_Warhammera_Fantasy
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https://cubicle7games.com/product-category/warhammer-fantasy-2/warhammer-fantasy-adventures/
https://warhammerplus.com/
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создаваться. Есть множество создателей фанартов24, пользовательских игровых 

фигурок, есть фанатская википедия на сайте Fandom, где поклонники вселенной 

могут коллективно создавать коллекцию знаний о любимой вселенной25. 

В Польше есть Непрактичный картограф, который  вручную рисует карты 

городов, стран и географических регионов Старого Света26. Кроме того, 

большинство гейм-мастеров, играющих в Warhammer Fantasy Roleplay, создают 

собственные сценарии и кампании для своих игрокoв. Такие сценарии также 

считаются низовым творчеством. 

 Очень важной особенностью трансмедийного нарратива является и то, что 

отдельные части не полностью автономны, но остаются понятными как отдельные 

тексты (Całek 2019: 60). Естественно, это относится и к Warhammer Fantasy. 

Читатель может легко понять книги о приключениях гнома Готрека, не зная всего 

Старого Света. Естественно, такое знание может облегчить восприятие 

прочитанного, но его отсутствие нисколько не мешает ему. Кроме того, сюжеты 

компьютерных игр можно легко понять, не зная других текстов повествования. 

 Как уже было показано, Warhammer Fantasy представляет собой очень 

интересный пример трансмедийного повествования со сложной историей. Игра, 

которая была маркетинговой уловкой компании для увеличения продаж игровых 

фигурок, спустя годы стала одной из самых популярных вселенных фэнтэзи 

и одной из самых популярных ролевых игровых систем в мире. 

 

Summary 

The article introduces the definition and basic characteristics of transmedia storytelling 

and the history and characteristics of tabletop battle and roleplay games set in the 

universe of  Warhammer Fantasy, to prove that said storyline fits in the metagame of 

transmedia storytelling. 
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24 Режим доступа: https://www.deviantart.com/tag/warhammer (2022-04-20). 
25 Режим доступа: https://warhammerfantasy.fandom.com/wiki/Warhammer_Wiki (2022-04-20). 
26 Режим доступа: https://patronite.pl/kartografianiepraktyczna (2022-04-20). 
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Śmierć Jarosława Iwaszkiewicza w 1980 roku nie wygasiła wśród piszących potrzeby 

komentowania jego życiorysu. W przeciwieństwie do opracowań biograficznych 

powstałych za życia poety, niepodejmujących wątków wówczas problematycznych dla 

wizerunku, współczesne próby przedstawienia życiorysu twórcy Panien z Wilka mają 

charakter krytyczny, wnikliwy, są pogłębione o prace w archiwach domowych pisarza 

(zob.: Mitzner 2008, Radziwon 2010, Romaniuk 2012, 2017). Choć każda 

z najnowszych biografii Iwaszkiewicza jest warta namysłu literaturoznawczego, sądzę, 

że na szczególną uwagę zasługuje propozycja Anny Król1 z 2015 roku, wyjaśniająca 

zawiłości losów artysty z perspektywy spotkań z jego rzeczami.  

Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie można uznać za biografię nietradycyjną. Gdybym 

miała odnieść się do sformułowania zazwyczaj opisującego klasyczne monografie 

biograficzne – „życie i twórczość”2 – książka Król wypełniałaby wymagania tylko 

pierwszego członu tej frazy, przedstawiając w głównej mierze wydarzenia z życia 

prywatnego poety jedynie suplementowane fragmentami jego utworów literackich3. 

O niekonwencjonalności strony formalnej publikacji świadczy jej rama wydawnicza 

i konstrukcja. Historie poświęcone życiu twórcy poprzedzone zostały 

 
1Anna Król – dziennikarka i krytyczna sztuki, pomysłodawczyni i dyrektorka Big Book Festival, autorka m.in. 

Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia (2014), Kocia książka (2015), edycji listów Wszystko jak chcesz. O miłośći 

Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego (2017). 
2 Więcej o „życiu i twórczości“, czyli haśle przypisanym literaturze związanej z badaniami nad biografami, pisze 

w klasycznej pracy Janusz Sławiński, por.: Sławiński J. Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu 

historycznoliterackiego. In: Ziomek J., Sławiński J. (eds.) Biografia – geografia – kultura literacka. Z Dziejów 

Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. Wrocław: Ossolineum, 1975, s. 9–25. 
3Na podobnej zasadzie funkcjonuje biografia Moniki Śliwińskiej poświęcona twórcy Wesela, w pewien sposób 

zakładająca iż, „czytelnik wie, kto to był Wyspiański, co napisał, namalował itd., a książka ma mu dostarczyć 

wiedzy na temat szczegółów z jego życia“ (zob.: Biografia. O atrakcyjności gatunku i jego pułapkach. 

Rozmawiali: A. Arno, A. Czabanowska-Wróbel, G. Kubica-Heller, M. Szumna, M. Urbanowski, T. Walas, M. 

Wyka, A. Pekaniec. Nowa Dekada Krakowska. 2018, nr 2/3, s. 35). 
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wprowadzającymi wpisami zatytułowanymi „postaci opowieści” i „miejsca opowieści”, 

co sprawia, że życiorys artysty zdaje się przypominać bardziej dramat z podziałem na 

role niż wypowiedź dokumentacyjną. Książka Król ma charakter sfabularyzowany, 

pojawia się w niej figura narratora (utożsamialnego z piszącą), dochodzi do 

rekonstruowania możliwych dialogów z życia Iwaszkiewicza, przez co można ją 

przyporządkować francuskiej tradycji biografistycznej (biographie romancée)4. 

Kierując się słowami Jerzego Jarniewicza, publikację dziennikarki można uznać 

również za swego rodzaju metabiografię, czyli odmianę literackiego życiorysu, która 

w sposób kreatywny dialogujeze swoją formą (Jarniewicz 2010: 1). Tak jak w książce 

Wojciecha Orlińskiego poświęconej Stanisławowi Lemowi (2017), również 

w przypadku Rzeczy… widoczne jest zaburzenie hierarchii pomiędzy postaciami 

biorącymi udział w opisywanym życiorysie. Choć zdaniem Teresy Walas pierwsze 

skrzypce w biografii powinien grać jej główny bohater, później – zaznajomione z nim 

osoby, a na końcu autor publikacji (Biografia. O atrakcyjności gatunku i jego pułapkach 

2018: 27), w przypadku książki Król to głos autorki pełni dominującą rolę. Zgodnie 

z założeniami przełomu „anty-antybiograficznego” (Nasiłowska 2018: 10), Rzeczy… 

nie są skupione wyłącznie na faktografii. Wyeksponowana tu została przede wszystkim 

autorka i jej emocje związane z fascynacją Iwaszkiewiczem i jego życiem. Sposób, 

w jaki odkrywa ona losy poety – korzystając z archiwaliów pisarza zachowanych w jego 

domu w Podkowie Leśnej (pełniącego dziś funkcję Muzeum Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów na Stawisku) – przypomina nowoczesne, kreatywne biografie 

(Jarniewicz 2010: 1), zawierające w sobie „cień” (Markowski 2010: 1) albo: „palec 

biografa” (Jarniewicz 2010: 1). Zważywszy na korporalną (dotykową) naturę 

poszukiwań biograficznych Król, drugie z określeń wydaje mi się nad wymiar trafne.  

W poniższym artykule przedstawiam zatem, w jaki sposób pisząca za pomocą 

dotyku i pracy swoich rąk „odkrywa Iwaszkiewicza“, zapełniając przy tym strony 

książki reprintami fotografii oraz pełnymi emocji opowieściami. Podejmuję również 

próbę namysłu nad tym, w jaki sposób twórca Brzeziny zostaje przedstawiony 

współczesnym czytelnikom? Jaki wizerunek pisarza wyłania się z tej biografii? 

 

 

 

 
4 Biographie romancée (tzw biografia „romansowana“ czy powieściowa) to sprozaizowana opowieść o cudzym 

życiu, w której mogą pojawiać się elementy fikcji albo wydatniejszy głos narratora (biografa). Przeciwieństwem 

tej odmiany gatunkowej jest biografia wywodząca się z porządku brytyjskiego, rozwinięta na przełomie XIX i XX 

wieku, por.: Nasiłowska A. Angielskie, francuskie i polskie tradycje biografistyki. Wprowadzenie do tematu. 

Teksty Drugie. 2019, nr 1, s. 41–60. 
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Przeszukiwanie archiwum 

Fakty z życia pisarza dziennikarka przedstawia à rebours, to znaczy: od opisu dnia jego 

pochówku (na przekór tradycyjnym utworom typu life writing, rozpoczynającym się 

zazwyczaj od przedstawienia dnia narodzin bohatera opowieści). Dzięki przeglądowi 

rodzinnych archiwaliów (fotografii, telegramów, nekrologów i notatek), piszącej udaje 

się przedstawić nastrój towarzyszący pogrzebowi, stanowiącego istotne wydarzenie 

w życiu kulturalnym PRL-u. Przytaczanie przebiegu zdarzeńz tego dnia doprowadza ją 

do refleksji nad pochówkiem Iwaszkiewicza w mundurze górniczym. Król ustala, że 

wybór takiego stroju nie był zamierzonym symbolem serwilizmu w stosunku do 

rządzącej wówczas partii, lecz zwykłym nieporozumieniem pomiędzy członkami jego 

rodziny (zob. także: Więckowska 1996: 135–161). Sądzę, że rozpoczęcie 

przedstawiania losów pisarza od tego właśnie wydarzenia zdradza chęć przybliżenia 

znanego poety raczej od strony rodzinnej i prywatnej, próbując odwrócić perspektywę 

opowiadania o twórcy Oktostychów wyłącznie jako o tuzie literatury i kultury polskiej. 

W trakcie lektury okazuje się bowiem, że piszącą interesuje bardziej Iwaszkiewicz 

„zwykły”, autentyczny „udomowiony”, aniżeli oddalony i częściej pojawiający się na 

mównicy sejmowej niż w domu.  

Podróż Król po domu artysty rozpoczyna się od przeglądu garderoby. Dziennikarka 

strząsa kurz z mankietów jego płaszcza i przyznaje, że „gdyby go przewietrzyć 

i odświeżyć, pisarz mógłby go znowu nosić” (Król 2015: 46). Poszukiwania archiwalne 

w domu poety przywodzą na myśl atmosferę przygody, dobrze oddaną w eseju Caroline 

Steedman Archive Fever. Michelet, Derrida and Dust. Swoją wypowiedź badaczka 

otwiera żartobliwym opisem pracy osoby przeszukującej archiwum, która – opętana 

gorączką poznania wiedzy – podobnie do Julesa Micheleta zachłystuje się „kurzem 

zmarłych” podczas „przedzierania się” przez kolejne strony zapomnianych rękopisów 

(Steedman 2011: 1161). Z podobnymi zmaganiami w pracy archiwalnej spotyka się 

Anna Król, zaangażowana „somatycznie” w rozwikływanie zagadek życia pisarza. 

Pisząca dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmęczenia, poczucia zagubienia, 

ujawniając, ile trudu kosztuje ją dotarcie do badanych miejsc czy dokumentów5. 

Zagłębianie się w świat Iwaszkiewicza jest dla piszącej doświadczeniem na wskroś 

emocjonalnym, immersyjnym („wącham marynarkę, która pachnie jak długo 

nienoszone rzeczy – trochę kurzem, trochę butwiejącym drewnem, trochę starym 

człowiekiem”, Król 2015: 50), dzięki niemu ma okazję obserwować, jak dzieje się 

„życie rzeczy”, by posłużyć się zręczną formułą Remo Bodeia (Bodei 2016: 41). Można 

 
5 O wymienionych aspektach w pracy biografa pisze Anna Synoradzka-Demadre, zob.: Synoradzka A. Dlaczego 

i jak powstał „Przyczynek do biografii prywatnej” Jerzego Andrzejewskiego? Kilka prywatnych wyznań 

o warsztacie pracy biografa. Nowa Dekada Krakowska. 2018, nr 2/3, s. 12–16. 
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powiedzieć, że dzięki interpretacji wydarzeń z życia Iwaszkiewicza poprzez spotkania 

z jego rzeczami udaje się jej uratować je 

przed utratą sensu i traktowaniem ich jako narzędzi, (co powoduje – przyp. 

M. K.) lepsze rozumienie przez nas samych wydarzeń, w których 

uczestniczymy, ponieważ rzeczy wytwarzają synapsy znaczeń, w których 

łączą się zarówno rozmaite fragmenty historii jednostkowych 

i zbiorowych, jak i rozmaite formy kultury z naturą. Rzeczy żyją, (…) o ile 

potrafimy rozpoznawać w rzeczy, na której nam zależy, jej historię 

związaną z człowiekiem (…) (Bodei 2016: 160). 

 

Mając na uwadze ostatnie zdanie z przytoczonego cytatu, istotnie w biografii 

Anny Król „rzeczy żyją”. Przy tym jednak chcę zauważyć, że praca w archiwum pisarza 

ożywia również jej ciało; taktylność pozwala jej zapośredniczyć afekty i emocje 

związane z odkrywaniem intymności ulubionego poety. Ujawnia się przy tym relacja 

pomiędzy fizycznym kontaktem z rzeczami a poznawaniem, wszak „dotyk (…) może 

stworzyć, powołać do życia nowy wymiar świata (…), jest metaforycznie powiązany 

z tym, co oparte na współczuciu, czy – ogólniej – empatii, byciu z kimś, odczuwaniu 

z kimś” (Łebkowska 2019: 71–72). Sądzę, że dotykanie archiwaliów Iwaszkiewicza 

(i opisywanie towarzyszących temu emocji) to metoda konstruowania narracji 

w biografii, dzięki której pisarz staje się czytelnikowi bardziej bliski, może nawet: 

„namacalny“. Przy okazji Anna Król, przesuwająca jego przedmioty z miejsca na 

miejsce i opisująca je w ramach swojego projektu biograficznego, staje się uczestniczką 

pamięci o nim, elementem współczesnej opowieści o pisarzu. 

Przedstawianie czytelnikom odzienia wierzchniego artysty prowokuje piszącą do 

kolejnych odkryć. Dowiaduje się ona (niemalże równolegle z czytelnikiem), iż od 

dziecka układał on ubrania w szafie kolorystycznie, przywiązując sporą wagę 

doporządku pośród swoich rzeczy. Z pozoru nieistotna uwaga sprawia, że czytelnik 

rozpoznaje w Iwaszkiewiczu estetę, osobę przywiązującą sporą wagę do wyglądu 

i autoprezentacji. Spoglądanie na odzienie pisarza prowokuje przy tym Król do refleksji 

nad współczesnym miejscem Iwaszkiewicza w kulturze i literaturze polskiej. Stosunek 

artysty do ubrań – wcześniej nie eksplorowany w jego biografiach, być może traktowany 

jako nieistotna dla życia doniosłego twórcy ciekawostka – stanowi dla piszącej okazję 

do rozważań nad jego artystycznym dorobkiem – „Pisał o śmierci, jak pisze się 

o rozpadaniu starego ubrania” (Król 2015: 62). Autorka Rzeczy… w swojej biografii 

rysuje jasno określoną paralelę pomiędzy rzeczami zachowanymi w domu artysty, 

uznawanymi przez dotychczasowe biografie za nieważne, marginalne, może nawet 
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banalne, a nim samym, jego twórczością i jej miejscem w XXI wieku. Używam tego 

słowa „banalny“ z rozmysłem, wszak zdaniem Daniele’a Roche’a kultura współczesna 

„banalizuje przedmiot i jego rolę w społeczeństwie; zapomina o jego miejscu i funkcji” 

(Roche 1997: 10). Dziennikarka zapisuje: „Myślę o tym, jak bardzo wszystko się 

zmieniło przez te trzydzieści parę lat, kiedy w niezmienionym porządku w starej szafie 

wisiały te same, zakurzone ubrania. O tym, jak dobrze oparły się przemijaniu. Lepiej 

niż ich właściciel, który na starość tak bardzo nienawidził upływu czasu, a po śmierci 

na lata trafił do literackiego czyśćca” (Król 2015: 61).  

Przeglądając garderobę biografka podkreśla, z jak mocnych materiałów zostały 

wykonane jego garnitury i krawaty, z jakim powodzeniem przetrwały próbę czasu. 

Przywodzi to na myśl słowa Reinera Marii Rilkego, wspominającego dawne 

przywiązanie do przedmiotów: 

Jeszcze dla naszych dziadków dom, studnia, znajoma wieża, nawet ich 

własna suknia, ich płaszcz: znaczyły nieskończenie więcej, były im 

nieskończenie bliższe; prawie każdy przedmiot był naczyniem, w którym 

znajdowali i w którym dalej gromadzili to, co ludzkie. Obecnie napływają 

z Ameryki puste, obojętne przedmioty, przedmioty pozorne, atrapy 

życia… (Rilke 2010: 172). 

 

Sądzę, że Król – zdejmując z półek przedmioty Iwaszkiewicza i odkurzając je, 

„odkurza“ tak naprawdę jego postać, przypomina o jego znaczeniu dla literatury 

i kultury polskiej, rewitalizuje opowieść o nim. Usiłuje przy tym wykazać, że twórca 

Brzeziny (by posłużyć się frazeologią związaną z rzeczami) nie został odstawiony do 

lamusa, odsunięty w kąt. W swojej biografii Król nie chce szufladkować go za pomocą 

powierzchownych haseł, spłycających złożoność jego twórczości i bogaty życiorys, ale 

przedstawić go odbiorcom jako osobę nieoczywistą, wielostronną. Relacja Król ujawnia 

zatem swój nostalgiczny charakter – tęsknotę za (bliżej nieokreślonymi) dawnymi 

czasami, Iwaszkiewiczem i poetyką jego utworów jako reprezentacją XX-wiecznego 

pisarstwa polskiego. Przeglądanie ubrań pisarza staje się źródłem odczuwalnej przez nią 

melancholii, prowokującej do spisywania własnej opowieści na temat życia ulubionego 

pisarza. 

Refleksje nad przedmiotami w domu poety, pośredniczącymi w komunikacji 

pomiędzy biografką a pisarzem (w nawiązaniu do teorii Brunona Laroura, por.: 2010: 

15), z czasem trwania „akcji” opowieści stają się coraz bardziej sfabularyzowane. Anna 

Król odwiedza bowiem plac przy szpitalu psychiatrycznym, w którym chorowała na 

nerwicę żona Iwaszkiewicza. Swoją wędrówkę do tego miejsca dziennikarka 
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przedstawia w formie „diachronicznej fantazji” – wyobraża sobie bowiem, że twórca 

Mapy pogody właśnie zmierza do ośrodka, by odwiedzić żonę. Pisze:  

Widzę ubranie: marynarkę z grubej wełny, solidnie wykrochmaloną 

koszulę, nawet kilka jaśniejszych płatków skóry na ramionach. (…) Stoję 

tak blisko, że mogę niemal dotknąć jego pleców, poczuć zapach skóry, 

potu lub wody kolońskiej (…). Przez chwilę oboje się nie ruszamy. (…) 

Zanim dotrzemy do położonego pod lasem budynku, nasz czas znów się 

rozdzieli (Król 2015: 72–73). 

 

Opis osobliwej wędrówki, ocierający się gatunkowo o ramy fanfikcji6, 

doprowadza do „spotkania” autorki z pisarzem. Poprzez fantazje – oznaczone zwrotem 

„pozostało mi sobie wyobrażać” (Król 2015: 76) – na temat jego chodu, postury ciała, 

tempa ruchu, pisząca przybliża się do niego, sprawia, że poznaje go jako człowieka, 

a nie jako autorytet opisywany w minionych biografiach i opracowaniach naukowych.  

Rozmyślania nad drogą Iwaszkiewicza do szpitala pozwalają autorce Rzeczy… 

na przedstawienie czytelnikom historii jego odczuć związanych z chorobą żony. 

Biografka, wpatrując się w fotografie rodzinne, zastanawia się nad osamotnieniem 

poety, a zarazem jego oddaniem dla małżonki, solidarnością z nią. Zdjęcia 

wynajdywane przez dziennikarkę w archiwum wywołują w niej tkliwość 

i zafascynowanie – nie tylko związkami pisarza z ludźmi, ale również jego relacjami ze 

zwierzętami (widzi bowiem utrwalone na fotograficznej kliszy wspólne chwile pisarza 

z psem). Odnotowuje, iż dzięki przeglądaniu tych właśnie fotografii poeta staje się jej 

bliższy, wszak i ona jest posiadaczką psa, towarzyszącego jej przypisaniu. Dalsze 

podróże po archiwum rodzinym, okolicach domu artysty oraz miejscach mu bliskich 

(kawiarnie, dworce kolejowe) dostarczają piszącej okazji do uszczegółowionego 

przedstawienia Iwaszkiewicza. Czytelnik poznaje go zatem jako osobę o ironicznym 

poczuciu humoru, borykającą się z jednostronnym niedosłuchem, przywiązaną do 

przedmiotów (pomimo, że mierzył on prawie dwa metry, przez całe życie spał w zbyt 

małym łóżku, ponieważ nigdy nie zmotywował się do jego wymiany). Jak podkreśla 

krytyczka sztuki, jej współczesne odkrywanie archiwum pisarza jest możliwe tylko 

dlatego, że – podobnie jak Zbigniew Herbert, o którego życiu pisze Andrzej Franaszek 

 
6 Gatunek twórczości artystycznej (najczęściej: literackiej) koncentrującej się na rekontekstualizacji istniejącej już 

opowieści na temat idola, ulubionej postaci wpisanej w wybrany tekst kultury. Do zabiegów fanfikcjonalizujących 

zaliczyć można m.in. wyjaśnienia niezbadanych dotąd wątków z opowieści o nim, rozwijania wątków 

drugoplanowych bohaterów istniejących już historii (np. opisanie czyjegoś życia z perspektywy bliskiej mu osoby, 

zaakcentowanie głosu postaci marginalmnych dla poprzednio wydanej fabuły), zmianę gatunku relacjonowania 

wydarzeń o czyimś życiu. Por.: Umerle T. Fanfikcja.Forum Poetyki, wiosna/lato 2016. Dostęp z: 

http://fp.amu.edu.pl/fanfikcja/ (2022-04-28). 
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(2018) – nie lubił on wyrzucać przedmiotów, przeprowadzał częste inwentaryzacje 

domu i „był ogarnięty obsesją notowania” (Król 2015: 157). 

Autorka Rzeczy… w swojej opowieści podejmuje również zagadnienie udziału 

artysty w życiu politycznym PRL-u, zastanawia się nad tym, dlaczego ktoś o tak 

szerokich horyzontach kulturalnych i humanistycznych, został uznany za „pupila 

władzy” (Król 2015: 253). Innym, istotnym tematem podejmowanym przez biografkę 

jest relacja miłosna poety z młodszym o blisko dwadzieścia pięć lat Jerzym 

Błeszyńskim, mężczyzną mieszkającym nieopodal jego domostwa. Na podstawie 

odnalezionej korespondencji pomiędzy kochankami pisząca „odtwarza” sceny z ich 

życia, sonduje tę historię i przedstawia czytelnikom wizerunek Iwaszkiewicza 

wrażliwego, podatnego na zranienie, oddanego. Fabularyzowane opisy spotkań 

kochanków (zrekonstruowane na podstawie odnalezionych w archiwum notatek, 

telegramów) przypominają stylistycznie bardziej powieść przygodową, aniżeli 

powściągliwe odnotowanie miłosnego związku. Anna Król wczuwa się 

w przedstawianą przez siebie historię, zwraca uwagę na to, co ją „porusza”, co 

wywołuje jej zdziwienie. Wydaje się, że jest zafascynowana tą historią; czuje się 

zobowiązana do przedstawienia (niezbyt eksplorowanejwcześniej) intymnej strony 

pisarza związanej z jego seksualnością.  

 

Biografia osobista 

Biografie Jarosława Iwaszkiewicza zazwyczaj przedstawiają go z perspektywy 

zdystansowanej. Podejmowane przez to zagadnienia z życia artysty stają się niejako 

odpodmiotowione, odpłciowione, zasadniczo oparte na wydanej już literaturze 

poświęconej jego losom i twórczości. Książka Anny Król stanowi wyłom w tak 

odmalowanym horyzoncie biografistyki, potwierdzając tezę Moniki Rudaś-Grodzkiej 

o tym, iż „biografia jest literaturą, na dodatek bardzo chętnie czytaną i pisaną” (Rudaś-

Grodzka 2019: 288).  

Król już od pierwszych stron sygnalizuje chęć napisania biografii „innej”, 

niezwiązanej z podejmowaniem wysiłku bezstronności. Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie 

to miejscami nie biografia sensu stricte pisarza, ale opowieść o samej autorce książki, 

przyznającej się do fascynacji twórcą, odnotowującej swoje odczucia w kontakcie 

z archiwaliami, przemierzającej fizycznie jego ścieżki i sondującej jego życiorys. Jej 

praca stanowi przy tym dowód na to, że formuła tradycyjnego życiopisania w przypadku 

artystów o tak dobrze już „udokumentowanym” dziele (oeuvre) w piśmiennictwie 

popularnym i naukowym zbliża się do wyczerpania. Książka Król, udowadnia bowiem, 

iż współczesny czytelnik oczekuje od piszącego „tchnienia życia” w przedstawiany 
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życiorys minionego twórcy. To „tchnienie” może się jednak pojawić w biografii poprzez 

niewycofywanie się biografa z przedstawianej historii, zabieranie przez niego głosu, 

albo – co czyni dziennikarka – angażowanie własnego ciała w poszukiwania archiwalne. 

Przyznać należy, że publikacja autorki Kociej książki ma charakter aprobatywny 

w stosunku do twórcy Mapy pogody. Można odnieść wrażenie, że pisząca jest na tyle 

zauroczona poznawanym poetą, że usprawiedliwia każde jego przewinienie. Owo 

przywiązanie do niego skłania dziennikarkę do kreatywności w korzystaniu z nowych 

formuł pisarskich, poszerzając wachlarz gatunków użytych w opowieści. Poza 

elementami powieści przygodowej (skoncentrowanej na motywie śledztwa, 

dochodzenia), w skład „kolażu” biograficznego Król włączyłabym również stylizację 

na gawędę, zapis z dziennika. Wspomnieć warto również o wzmiankowanym powyżej 

tropie fanfikcji, wszak propozycja dziennikarki wypełniałaby jego wymagania (osoba 

zafascynowana znaną postacią pisze o niej historię, przedstawiając dotąd 

niewystarczająco zgłębione aspekty jej życia, fikcjonalizując przebieg wydarzeń) 

(Umerle 2016: 1). Mając jednak na uwadze, iż fanfikcja jest gatunkiem przynależącym 

do porządku popkultury, musiałabym zapytać o to, czy Iwaszkiewicz z biografii Król to 

również postać kultury współczesnej?  

Twórca Panien z Wilka w biografii dziennikarki jawi się jako bliski czytelnikom, 

o barwnej osobowości, opisany wraz ze swoimi wadami i zaletami. Krytyczka sztuki 

w Rzeczach… proponuje różnorodny portret artysty, zwracając uwagę na aspekty często 

pomijane w opracowaniach podejmujących temat jego życia i twórczości. Choć 

miejscami może się wydawać, że przedstawiony życiorys artysty zbliża się 

niebezpiecznie do „teleekspresowej ciekawostki” (by posłużyć się zręcznym 

określeniem Marii Janion o popularnych biografiach, por.: Janion 2018: 37), sądze, że 

przybliżanie go odbiorcom za pośrednictwem interesujących historii nie ma na celu 

„spłycenia“ jego wizerunku, ale – przeciwnie – wykazanie wielostronności, 

wielowymiarowości Iwaszkiewicza, zmagającego się z wciąż aktualnymi dylematami 

i problemami. Już sam fakt przeniesienia biografii Król na scenę (za sprawą 

performensu aktorskiego Męskie czytanie. Rzeczy – Iwaszkiewicz intymnie)7 udowadnia, 

że poeta wciąż jest uznawany za postać znaczącą dla współczesnej kultury polskiej, 

osobę (a nie nazwisko z podręczników do historii literatury), z którą można się 

utożsamić.  

Uważam za zaletę to, że biografia pisarza autorstwa Anny Król jest skierowana 

do czytelnika niewyspecjalizowanego, popularnego. Dzięki temu życie 

przedstawionego w niej pisarza ujęto w sposób nieszablonowy (formalnie, 

 
7 Zob.: Męskie czytanie. Rzeczy – Iwaszkiewicz intymnie. Nowa Warszawa. Dostęp z: 

https://nowawarszawa.pl/meskie-czytanie-rzeczy-iwaszkiewicz-intymnie/ (2022-04-28). 
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konstrukcyjnie, faktograficznie). Rzeczy… pozwalają przy tym na „odbrązowienie” 

Iwaszkiewicza, w pewien sposób dając mu „drugie życie” w obiegu kultury 

współczesnej. Czytelnikom zaś dostarczają nowych kontekstów do interpretacji jego 

twórczości. 

 

Summary 

Celem artykułu jest przybliżenie nietypowej biografii – książki Anny Król Rzeczy. 

Iwaszkiewicz intymnie. Analiza tytułowych rzeczy, odnalezionych przez biografkę 

w domowym archiwum pisarza, pozwala postawić tezę, że jest to biografia 

materialistyczna, aprobatywna i nieobiektywna, pisana emocjami i ciałem, w której 

szczególną rolę odgrywają doświadczenia piszącej. Za sprawą domowych 

memorabiliów pokazano „innego“ Iwaszkiewicza, niż ten znany z wcześniejszych 

opowieści o jego życiu i twórczości. 

The article aims to present an unusual biography – the book by Anna Król Rzeczy. 

Iwaszkiewicz intymnie. The analysis of the title items, found by the biographer in the 

writer‘s home archive, allows the formulation of the thesis that it is a materialistic, 

approving, and non-objective biography, written with emotions and with the body, in 

which Król’s experiences play a special role. Home memorabilia allow for showing 

Iwaszkiewicz „different“ than the one known from earlier stories about his life and 

work. 
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Введение в проблематику аддикции в произведениях русской классики 

Вневременность русской литературы XIX века является актуальной и хорошо 

ощущается современным читателем. Русская литература многогранно 

и разносторонне показывает, как в жизни вымышленных персонажей может 

находить своё отражение жизнь реальных людей. Анализ русской литературы 

открывает для нас тему психологического анализа персонажей литературных 

произведений. С этой точки зрения русскую литературу можно рассматривать как 

кладезь душевных расстройств. Патологическая зависимость – это интересное 

дело во всём мире, поскольку может развиться в отношении какой угодно 

деятельности или вещества. Но самое интересное заключается в том, что русские 

классики сумели описать проявления зависимости раньше, чем настоящая 

аддиктология – отрасль психиатрической науки, изучающая вопросы 

возникновения, лечения и профилактики аддикции.   

 Таких авторов, как Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоевский, можно назвать 

авторами-психологами в связи с тем, что ими были описаны различные виды 

зависимости в их произведениях. Например, А. Червеняк называет Ф.М. 

Достоевского «инженером человеческой души» (Červeňák 2002: 16). Для 

исследования нами были выбраны произведения упомянутых выше гениев 

«Золотого века» русской литературы, которые предлагают нам разнообразную 

палитру аддикций, – «Невский проспект» Н.В. Гоголя и «Неточка Незванова» 

Ф.М. Достоевского.          

 
1 Príspevok bol vypracovaný s podporou grantu III/7/2022 (UGA UKF v Nitre). 
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Многие учёные исследуют произведения Ф.М. Достоевского с точки зрения 

психологии. Большинство работ посвящены анализу игромании в жизни 

и творчестве великого русского писателя (например, исследование 

О. Белокурыны и М. Шаманаевы2). Что касается психологических аспектов 

творчества Н.В. Гоголя, то можно говорить о том, что достаточно часто 

исследуются психологические характеристики личности у его персонажей. Так, 

разные особенности психологизма в творчестве писателя рассмотрены в статьях 

В. Мацапура3. Однако, стоит заметить, что в них анализ проводится не с точки 

зрения аддиктологии, поэтому новизна нашего исследования состоит 

в разработанном нами психологическом подходе к изучению литературных 

произведений. Во-первых, мы анализируем конкретные симптомы 

наркозависимости. Во-вторых, мы используем Международную классификацию 

болезней 10-ого пересмотра (МКБ-10). В-третьих, нами предпринята попытка 

доказать то, что русские классики (Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь) уже в XIX 

веке описали симптомы аддикции, охарактеризованные современной 

психиатрией. 

Чешский психиатр С. Кудрле пишет, что самая ранняя встреча человека 

с зависимостью – это контакт со психоделиками, которые в основном 

использовали шаманы. С исторической точки зрения обращение к веществам, 

вызывающим зависимость, произошло несколько позднее (Kudrle 2003: 38). 

К. Нешпор, также чешский психиатр, определяет понятие аддикции согласно 

классификации МКБ-104 как совокупность физиологических, поведенческих 

и когнитивных явлений. В комплексе всех данных явлений важную роль играет 

конкретное вещество, потому что зависимый человек всегда прибегает 

к употреблению психотропных средств. Под влиянием аддикции вся деятельность 

и хобби постепенно исчезают из жизни человека. Синдром зависимости всегда 

касается конкретного вещества, совокупности или категории веществ (Nešpor 

2011: 9–10). 

При описании наркозависимости учёные опираются на Международную 

классификацию болезней МКБ-10, в которой выделяют несколько основных 

симптомов наркозависимости: 

 
2 См. об этом: Белобрыкина, О., Шаманаева, М. Философия жизни игромана (на примере генезиса игровой 

аддикции в романе Ф.М. Достоевского «Игрок»). In: Филология и культура. Казань: КФУ, 2018. с. 157–

165. 
3 Мацапура, В. Об особенностях психологического изображения в творчестве Гоголя. In: Филологические 

науки. Полтава: ПНПУ им. В.Г. Короленка, 2016. с. 11–20. 
4 Международная классификация болезней (МКБ) / Classification of Diseases in the tenth revision (ICD-10) / 

является стандартной диагностической методикой эпидемиологии, организации здравоохранения 

и диагностики заболеваний (ВОЗ 2013). 
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1. непреодолимая жажда определённого вещества – «Craving»; 

2. возникновение проблем с самообладанием; 

3. абстинентный синдром5; 

4. повышенная толерантность к определённым веществам; 

5. пренебрежение своих потребностей и предпочтение применения 

вещества; 

6. продолжение применения вещества несмотря на то, что человек знает 

о негативном воздействии веществ, вызывающих привыкание, и их 

последствиях (Nešpor 2011: 10).6   

 Р.Н. Кассель7 (in Verešová, Tomšík 2019: 42) пишет о многих факторах риска 

для людей с наркозависимостью. Одним из самых важных факторов риска 

является поиск возбуждения и страсти из-за монотонности собственной жизни. 

Среди факторов появления наркозависимости выделяются также неспособность 

эффективно проводить время, нарушенная целостность домашней среды 

и семейных отношений, стремление избежать проблем или недостаток 

взаимопонимания с окружающими. Самым комплексным фактором риска 

психологи считают социальный статус человека в зависимости, например, от 

вероисповедания или этнической принадлежности.     

 Человек является предметом исследования многих наук, в том числе 

и психологии и литературоведения. Словацкий литературовед А. Червеняк, 

согласно психологическому пониманию человеческой деятельности, 

охарактеризованному М. Хомолом8, пишет, что основным аспектом процесса 

развития личности являются деятельность и поведение человека (Červeňák 2002: 

15).   

 

Психологический анализ произведения «Невский проспект»   

В.Ф. Чиж пишет, что результаты его исследования жизни Н.В. Гоголя указывают 

на сложное и усиленное нарушение психического состояния автора (Чиж 2009). 

 
5 Абстинентный синдром – состояние, проявляющееся из-за прекращения применения наркотиков. 

К симптомам относятся, напр.: бессонница, галлюцинации, неврологические расстройства и т.д. (перевод 

– П. Л.). 
6 Перевод П. Л. 
7 См. об этом: Cassel, R. N. The Child at Risk for Drug Abuse Rating Scale. In: Cassel (Companions to Ancient 

Thought: 2). Cambridge University Press, 1991. s. 28–33. 
8 См. об этом: Homola, M. Motivace lidského chování. Praha: SPN, 1972. 



Патрик ЛЕКЕШ 

Русская классическая литература с точки зрения аддиктологического исследования 

310 
 

Согласно В.Ф. Чижу, авторы Г.В. Сегалин (1926)9 и А. Плетнев (2019) на основе 

данных, которые сообщили специалисты по биографии Н.В. Гоголя, 

подтверждают, что Н.В. Гоголь страдал параноидной шизофренией10.  

Личность и жизнь Н.В. Гоголя всегда представляла собой что-то 

таинственное. Богатая жизнь писателя послужила основой для его романа, а также 

психологического или психоаналитического исследований. Писатель достаточно 

своеобразно мистифицировал свою жизнь, и различные аспекты его жизни можно 

заметить также в его произведениях (Немзер 2013). В произведении Н.В. Гоголя 

раскрыты не только конкретные симптомы, но и этиология аддикции 

у персонажей. Зависимость идентифицирована у двух персонажей – скромного 

художника Пискарёва и немца Шиллера.  

Пискарёв употребляет опиум как средство для встречи со своей 

возлюбленной во сне: «Он слышал, что есть средство восстановить сон – для этого 

нужно принять только опиум» (Гоголь 2002: 12). К применению опиума его 

привело сильное желание, и это можно считать первым симптомом, которым 

является «Craving». Постепенно у него начинают проявляться разнообразные 

психические и физиологические состояния: «(...) он проснулся, растроганный, 

растерзанный, с слезами на глазах» (Гоголь 2002: 12). Пискарёв постоянно 

увеличивает дозы опиума, вследствие чего появляются также и галлюцинации: 

«Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью! Почти такие 

мысли занимали его беспрестанно. Ни о чём он не думал, даже почти ничего не 

ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. 

Приёмы опиума ещё более раскалили его мысли (...)» (Гоголь 2002: 12–13).  

 Постепенно у него возникают и проблемы с самообладанием: «О, это уже 

слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. 

Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил 

он весь день» (Гоголь 2002: 14). Пискарёв отказывается от своей социальной 

среды и попадает в социальную изоляцию. В конечном итоге художника нашли 

с перерезанным горлом: «Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет (...) 

Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал (...) выломали 

дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом (...)» (Гоголь 2002: 

14). 

 
9 См. об этом: Сегалин, Г.В. Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии). Т. 2. Вып. 1, 

3, 4. Ленинград: Изд. редактора, 1926. 
10 Параноидная шизофрения – психическое расстройство, которое характеризуется нарушением 

мышления, апатией, галлюцинациями или социальной дезадаптацией и т.д. 
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 Во второй части встречаемся с немцем Шиллером – алкоголиком. Вместе 

со своими друзьями он предаётся пьянству и теряет самообладание, а также 

можно заметить в его поведении проявления агрессии: «(...) Гофман отрезал бы 

ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привёл нож свой в такое 

положение (…) – Я – швабской немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком 

по столу) будет офицер (...)» (Гоголь 2002: 16). Помимо этого, для Шиллера 

характерны частое пьянство и повышенная толерантность к веществу: «Он 

положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всём и быть пьяным 

каждое воскресенье (...) пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, 

или с столяром Кунцом (...)» (Гоголь 2002: 18).  

У Пискарёва, в сравнении с Шиллером, можно заметить больше симптомов 

наркозависимости. Одной из причин этого является то, что опиум влияет на 

организм человека намного пагубнее, чем алкоголь.  

 

Психологический анализ произведения «Неточка Незванова»   

В описаниях аддикции в художественной литературе является мастером также 

и Ф.М. Достоевский. А. Червеняк пишет, что все события в жизни автора, в том 

числе детство в больничной среде, отмена смертной казни, эпилепсия или нужда 

в деньгах и игромания, повлияли на творчество Ф.М. Достоевского (Červeňák 

1991: 14–46).  

Ф.М. Достоевский предлагает в произведении «Неточка Незванова» 

интересную историю Неточки, причём значительной частью сюжета является её 

детство. Важную роль в детстве Неточки сыграл её отчим, достигший морального 

дна, – скрипач Ефимов (Розенблюм 1956). Ефимов является главной фигурой 

нашего анализа, потому что страдает алкоголизмом в полной мере.  

Аддиктивное поведение Ефимова сначала проявляется апатией 

и депрессией, что коррелирует с изменениями психического состояния 

зависимого человека. Постепенно меняется и социальное поведение Ефимова: 

«Вскоре Б. заметил, что товарищем его всё чаще и чаще начинает овладевать 

апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за 

всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал 

оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До 

совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. 

От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному 

пьянству» (Достоевский 1956: 215). В отрывке также показано, что Ефимов 

отказывается от игры на скрипке. Данный случай свидетельствует 
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о пренебрежении своими потребностями и об отказе от хобби в пользу 

применения вещества.  

Апатия непрерывно усугубляется. Все изменения в поведении довели 

Ефимова до социального дна и нищеты. Возникают проблемы с самообладанием: 

«Мало-помалу Ефимов дошёл до самого крайнего цинизма: он нисколько не 

совестился жить на счёт Б. и даже поступал так, как будто имел на то полное 

право. Между тем средства к жизни истощались (...) Ефимов как будто не хотел 

и заметить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым 

неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым 

кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей 

скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем 

рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки 

(...) Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он 

пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость (...)»  

(Достоевский 1956: 215–216). Это свидетельствует о том, что начинает 

проявляться агрессивное поведение. 

Ефимов продолжает пьянство вопреки тому, что знает о пагубном 

воздействии веществ, вызывающих привыкание, и их последствиях: «Тогда 

Ефимов, сквозь слёзы и рыдания, проговорил, что он погибший, несчастнейший 

человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель» 

(Достоевский 1956: 217).   

Из-за феномена «Craving» последствия наркотической зависимости 

постепенно проявляются и в сфере финансов и человеческих отношений. Ефимов 

постоянно берёт взаймы деньги, которые сразу тратит: «Ефимов тотчас же 

прожил данные ему деньги и пришёл за ними в другой раз, потом в третий, потом 

в четвёртый, потом в десятый, наконец Б. потерял терпение и не сказывался дома 

(...) Деньги прожиты, пропиты, братец (...)» (Достоевский 1956: 219–220). Много 

лет спустя пьянство сказывается также и на его внешности: «(...) наткнулся 

в одном переулке, у входа в грязный трактир, на человека дурно одетого, 

хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, 

пожелтел, отек в лице; видно было, что беспутная жизнь положила на него своё 

клеймо неизгладимым образом» (Достоевский 1956: 219). Последствия 

алкоголизма проявляются как в одежде, так и в изменениях состояния кожи. 

Признаки аддикции в жизни Ефимова увеличиваются. В результате повышенной 

толерантности к алкоголю, потребность употреблять его также увеличивается. 
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Непреодолимая жажда алкоголя побеждает Ефимова, вследствие чего 

начинает разрушаться динамика психики: «Ефимов сконфузился, даже сробел 

сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит пред 

собою помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, 

если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят» 

(Достоевский 1956: 219). Возникают физиологические изменения в организме, 

проявляющиеся вовне: «(...), он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-

то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что 

всё было очень жалко» (Достоевский 1956: 219). В отрывке можно 

диагностировать эритему11 и тремор12.      

Одной из самых распространённых причин, приводящих 

к наркозависимости, является стремление уйти от проблем в реальной жизни. 

Избегание проблем или стремление к достижению счастья издавна характерны 

для общества. Человек достаточно часто употребляет психотропные вещества как 

средство повышения энергии, особенно в контексте достижения быстрого 

удовлетворения потребностей. Психотропные средства у человека вызывают 

первичные приятные ощущения. Несмотря на осведомлённость о негативных 

последствиях наркотиков, люди с наркозависимостью не способны отказаться от 

веществ, приносящих им воображаемое счастье (Vágnerová 2008).  

В истории скрипача Ефимова также можно заметить эту причину: «В часы 

сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло 

тоску его» (Достоевский 1956: 221). Эпизоды злоупотребления алкоголем 

повторяются настолько часто, что Достоевскому удаётся точно описать это 

состояние: «(...) поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то 

наслаждение мучить её, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, 

неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти 

бесчеловечным и бесчувственным (...)» (Достоевский 1956: 222–225). 

С повторяющимися эпизодами увеличивается также аморальное поведение 

Ефимова. 

Усиливается агрессивное поведение и к его ближайшему социальному 

окружению. Ефимова интересует только собственная выгода. Из-за 

неоднократных краж денег у своей жены, чтобы купить алкоголь, он 

приближается к социальному дну. Скрипач таким образом довёл до нищеты свою 

семью: «(...) муж таскал у неё потихоньку все деньги, и она принуждена была 

часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала (...)». Для 

 
11 Эритема – чрезмерное покраснение кожи (мед.). 
12 Тремор – непроизвольные колебательные движения частей тела (мед.). 
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поведения Ефимова характерна склонность к асоциальному и даже 

делинквентному поведению. Его близкие постепенно отказываются от заёмов 

такому человеку: «(...) сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что 

он их пропьет (...)» (Достоевский 1956: 222–225). 

Его эгоизм отражается в упадке морали и ухудшении социальных 

взаимоотношений – за это расплачивается его семья. Так называемый «Craving» 

доводит Ефимова до такой ситуации из-за того, что он тратит деньги на алкоголь, 

потому что тяга к алкоголю одержала над ним верх: «Отчим не давал матушке ни 

копейки из жалованья, все проживал сам, пропивал и проедал (...)». Эта форма 

аддиктивного поведения довела Ефимова до самого дна общественной иерархии 

после того, когда его уволили: «Его выжили из оркестра после полугодовой 

беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое 

поведение (...)» (Достоевский 1956: 222–225).       

Поскольку у Ефимова проявляются искажённые представления о жизни, он 

уверен, что все его проблемы можно решить только алкоголем. Усугубление 

социальных последствий приводит и к органическим изменениям, 

проявляющимся внешне и имеющим усиливающийся характер: «Ефимов стоял 

хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил 

губами и упорно не хотел идти в комнаты». Одним из самых заметных симптомов 

аддикции является пристрастие к алкоголю, играющему главную роль в жизни 

скрипача: Ефимов воспринимает водку как средство существования 

и пренебрегает всеми остальными обязанностями или хобби: «Отчим принёс 

скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. 

Послали за водкой. Он выпил и расходился» (Достоевский 1956: 222). Искажённое 

мировосприятие подсказывает Ефимову, что без водки он уже не сумеет сыграть 

на скрипке.  

Очень интересным психологическим феноменом в истории Ефимова 

является созависимость. Это явление возникает, если между созависимыми 

и зависимыми людьми существуют естественные отношения, причём 

психические расстройства зависимого влияют на психические состояния другого, 

созависимого, человека. Специалисты подтверждают, что созависимые люди 

испытывают потребность искать наркозависимых (Šavrnochová, Rusnáková 2011).  

Такие же созависимые «токсичные» отношения можно заметить и у Ефимова 

с Неточкой: «(...) Послушай, Неточка, – сказал он, – дай мне эти деньги, я тебе их 

назад принесу. А? ты ведь дашь их папе? ты ведь добренькая, Неточка? Я как 

будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится 

матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удерживали 
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меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал: – Ну, не нужно, не 

нужно! (...) – Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла, что у меня отняли 

соседские дети. – Ты добрая девочка, ты ангельчик мой! Вот дай тебе я ручку 

поцелую!» (Достоевский 1956: 241–252).  

Неточка готова обманывать свою маму из-за отчима в то время, как Ефимов 

злоупотребляет доверием Неточки, одалживая у неё деньги на алкоголь 

и систематически вызывая у неё чувство вины: «(...) вынул из кармана купленный 

им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтоб я более никогда не смела брать 

денег и таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень нехорошо; теперь 

это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе (...) Неточка! – начал 

он дрожащим голосом, – голубчик мой! Послушай: дай-ка мне эти деньги, 

а я завтра же (...) – Папочка! папочка! – закричала я (...) – не могу! нельзя! Маме 

нужно чай кушать (…) – Так ты не хочешь? (…) так ты, стало быть, не хочешь 

любить меня? Ну, хорошо же! теперь я тебя брошу (...) Слышишь ли ты, злая 

девчонка? слышишь ли ты? (...) – Папочка! – закричала я в полном ужасе, – возьми 

деньги, на! (...)» (Достоевский 1956: 241–252).   

Люди под влиянием аддикции имеют склонность манипулировать 

окружающими их людьми, особенно родственниками. Ефимов знает, что Неточка 

бесконечно его любит, поэтому манипулирует ею ради денег и жажды алкоголя: 

«На! – закричал он, всовывая мне в руки деньги, – на! возьми их назад! Я тебе 

теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты любишь 

маму больше меня! (...) Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по 

лестнице. Я, плача, бросилась догонять его (...) – Папочка! добренький папочка! 

я буду слушаться! – кричала я, – я тебя люблю больше мамы! Возьми деньги 

назад, возьми!» (Достоевский 1956: 241–252). С определённой долей уверенности 

можно говорить о том, что созависимость Неточки очевидно разрастается до 

огромных размеров. Кроме того, очевидно, что у Ефимова заметна совокупность 

симптомов алкоголизма.  

 

Результаты исследования  

В процессе анализа были показаны проявления аддикции, в том числе 

зависимость от опиума и алкоголя в произведении «Невский проспект» 

и отдельно зависимость от алкоголя в произведении «Неточка Незванова». 

Вышеуказанные проявления зависимости очевидно совпадают с Международной 

классификацией болезней МКБ-10, поэтому можно сказать, что классики русской 

литературы гениально опередили психиатрию. Русские писатели экспрессивно, 
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но в то же время точно отразили процесс формирования и конкретные симптомы 

аддикции. Интересным фактом является то, что психиатрические исследования на 

данную тему начали проводиться на рубеже XIX и XX веков, а в произведениях 

русской литературы об этом было написано в XIX веке. Все результаты анализа 

указаны ниже в таблице 1.  

 

Таблица 1: Итоги анализа аддикции в произведениях (Lekeš 2022). 

Автор Произведение Персонаж Вещество 
Симптомы 

аддикции 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь 

 

 

 

 

 

«Невский 

проспект» 

 

 

 

Пискарёв 

 

 

 

опиум 

«Craving», 

абстинентный 

синдром, проблемы 

со самообладанием, 

постоянное 

употребление 

наркотиков, 

галлюцинации, 

социальная изоляция, 

последствие: смерть.  

 

 

 

Шиллер 

 

 

 

алкоголь 

Проблемы со 

самообладанием, 

повышенная 

толерантность к 

алкоголю, социальная 

изоляция, регулярное 

употребление 

вещества, 

агрессивное 

поведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.М. 

Достоевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неточка 

Незванова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

алкоголь 

1. Изменения в психике 

и поведении, 

предпочтение 

применения 

вещества, регулярное 

употребление 

вещества, проблемы 

со самообладанием, 

склонность к 

насилию и агрессии, 

«Craving», 

аморальное и 

делинквентное 
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поведение, 

созависимость 

(Неточка), 

продолжение 

применения вещества 

вопреки знаниям о 

пагубном 

воздействии веществ, 

вызывающих 

привыкание, и их 

последствиях. 

 

Summary 

Manifestations of substance dependence can be identified in many works of Russian 

literature. The interdisciplinary study (psychology vs literary studies) analyzes the 

works of Russian classics Nikolai Vasilievich Gogol (Nevsky prospekt, 1834) and 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (Netochka Nezvanova, 1849) in terms of identifying 

the manifestations of substance dependence in the artistic text from the perspective of 

contemporary psychiatry and psychology. The aim of the study is to interpret and 

summarize the results of the analysis of individual literary works of the 19th century on 

the basis of the current addictological professional literature. 
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Мария Каменкович – поэт той волны русской эмиграции после распада СССР, 

существование которой не принимается всеми учёными, не в последнюю очередь 

по той причине, что условия и факторы этой волны отличаются от предыдущих. 

Актуальность исследования этой волны эмиграции обусловлена не только 

нарастающим временным промежутком, который позволяет исследователям 

увидеть картину более объективно, но и небольшим количеством работ, 

посвященных данной теме (Минеева 2012). 

Творчество М. Каменкович соединяет традиции авангарда и необарокко, 

метафизическую поэзию и исследования телесного (особое место уделено 

зрению). Материалом для нашего исследования являются сборники поэзии 

«Петербургские стихи» (2005) и сборник стихотворений разных годов «Между 

явью и сном» (2021), а также материалы сайта, посвящённого М. Каменкович 

(http://mariakamenkovich.eu/). Цель исследования – категоризировать образ 

времени и временные маркеры в творчестве поэтессы, что позволит выделить 

магистральные образы, темы и сделать выводы об авторском мироощущении 

и стиле. Соответственно, в исследовании используется мотивный анализ 

и сравнительный, структурно-семантический методы. 

М. Каменкович родилась в 1962 г. в Ленинграде. Годы жизни в Германии 

(г. Регенсбург): 1995–2004. В соавторстве с В. Карриком создала академический 

перевод «Властелина Колец» Дж.Р.Р. Толкина. В эмиграции М. Каменкович 

работает над созданием житий немецких святых, публикует статьи 

 
1 Работа выполнена при поддержке проекта FPPV-38-2022 под названием «Rímsky text v tvorbe Oľgy 

Sedakovovej a Eleny Schwartzovej». 

http://mariakamenkovich.eu/
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и стихотворения в русскоязычных журналах «Родная Речь», «Крещатик», «VIA 

REGIA», «Студия», «Век ХХI», «Партнёр». В июле 2001 г. выходит большая 

публикация стихотворений в газете «Русская мысль», в мае 2004 г. – подборка 

стихотворений в литературном журнале «Новый мир». 

Учитывая структурно-семантический подход, необходимо уточнить время, 

которое становится объектом нашего исследования, следующим образом: «Миру 

произведения принадлежит то пространство и то время, которое является 

объектом высказывания и находится вне речевого акта, хотя иногда точка отсчета 

может помещаться и в самом акте речи» (Фарино 2004: 363). Как и профессор 

Е. Фарино, мы фокусируемся на времени и как на свойстве мира, и на его переводе 

в объект высказывания (и соответствующие темы времени). Грамматические 

категории времени не являются объектом данного исследования, но их анализ 

может принести интересные результаты в сочетании с методами точного 

литературоведения. Обзор творчества поэтессы позволяет рассматривать и такое 

особое для М. Каменкович время, как закат, что является временем неба. 

Произведение обладает временем и пространством, которые также 

являются частью его художественного мира. Произведение лирическое за счёт 

своей нередко меньшей протяженности в реальном мире обладает более высокой 

степенью условности времени и пространства как таковых. Время может быть не 

всегда явлено в лирике, находясь на втором плане за речью лирического субъекта. 

В то же время, оно может быть объективировано через описание прошлого, 

настоящего или будущего или через рефлексию над временем, в котором 

находится субъект (век, поколение, историческое время). 

В лирике М. Каменкович присутствуют и символы, и особые миры, время 

в которых приближается к времени мифологическому, т.е. цикличному. 

Внутренний интертекст писательницы требует от реципиента внимания к таким 

образам и меткам времени, как день, ночь, восход и закат. Именно к закату 

и закатному небу обращается лирический субъект М. Каменкович в эссе «Книга 

петербургских закатов», что становится особым хронотопом. Вот что пишет 

М. Каменкович в этом эссе из сборника «Петербургские стихи»: «Петербург – 

вообще город Заката. Город, Претерпевающий Закат. Долгий северный закат для 

Петербурга символичен. Рассветы здесь чаще всего мучительны: холодно, темно. 

(…) уже давно известно, что никто никуда не поскачет, а все так и замрёт 

в претенциозной позе. (…) В Петербурге возлагается меньше надежд на День 

Этого мира, чем, скажем, в Москве. (…) Петербург смотрит за горизонт 

пророческими, знающими очами: в закатный отказ от здешнего, в запредельность, 

в преодоленность дня, в запредельность, за-суетность, за-ночье. А тем временем 
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ночная нечисть уже готовится как следует разгуляться после заката» (Каменкович 

2005: 77). В этом отрывке устанавливается один из аспектов мироощущения 

в поэзии М. Каменкович – безвременье, вневременье, что проявляется во многих 

философских стихотворениях сборника «Между явью и сном» (2021), например, 

в «Еженощно» (1984): «Там, где ночь еще – // это будущее мое, // Там, откуда 

солнце уйдет – // это мое былое (...) в тех местах, откуда уходит время» 

(Каменкович 2021: 94) или в «САД В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛАВРЕ (…)» (1998): «Дует ветер с градом // на прожитые 

мною жизни. // Там устанавливается безвременье, // и они пересыхают (…)» 

(Каменкович 2005: 21). Разворачивается это состояние и в одном из более ранних 

стихотворений «Автобус» (1979): «Я был из времени изъят // И мирозданья. // 

Прошли века. Кругом стоят // Другие зданья!» (см. сайт). Мотив заката в поэзии 

М. Каменкович представляется актуальной задачей и требует отдельного 

обширного исследования. 

Характеристика времени также выражается в описаниях начала и конца, 

того, что было до бытия и после него, или не будет, не происходит: «нет никакого 

ПРЕЖДЕ» (Каменкович 2021: 21), «быль и небыль встают по всей земле» 

(Каменкович 2021: 23), «нам нет времён, исхода нет» (Каменкович 2021: 104), 

«неспособный окончиться завтрашним день вчерашний» (Каменкович 2021: 116), 

«Ноги – на кромке волн // пустынных, открыт зазор // Меж "было", "есть" 

и "всегда"» (Каменкович 2005: 69). Это не только известное «the time is out 

of joint», это и мироощущение лирического субъекта, который уже не может 

воспользоваться абстрактными категориями «до», «после» и так далее. С этим 

связаны и авторские размышления по поводу того, как переживается впечатление 

в жизни, в реальности, и как оно затем переносится в память, а потом – в текст. 

«А с небесами у людей отношения совсем иные. Небо УЧИТЫВАЕТ нас. (…) 

Но вот что странно: когда восстанавливаешь тот или иной закат по старым 

записям, достаточно вспомнить что-то одно, – и перед глазами встаёт вся картина 

целиком, в полной точности и одухотворенности. И, однако, это всегда – 

воспоминание и уже никогда – потрясение» (Каменкович 2005: 81). Особое 

внимание в этом отрывке из поэмы в прозе М. Каменкович необходимо уделить 

моменту переживания, т.е. практически феноменологическому эпохе, которое 

лишено тематизации и любых ассоциаций. Это состояние приближается 

к нуминозному опыту, откровению поэта-автора и, затем, лирического субъекта. 

«В том мистика, метафизика и просто смысл закатов, что они – хотя и не всегда, 

не механически, – предоставляет себя в качестве подмостков для явления в мир 

Высшего Смысла» (Каменкович 2005: 86). Таким образом, явление смысла – 
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не только вдохновение, но и остановившееся мгновение, которое ценно само 

по себе. Оно обладает высоким потенциалом экспликации, т.е. структуры работы 

с временем и пространством такого мгновения закладывают основы 

для мироощущения поэта, формируют схожие структуры в других текстах. 

Вместе с этим, для лирического субъекта возможно и другое состояние: 

внимание к вещам, жизнеутверждающая повседневность, что изображено 

в стихотворениях «Здравствуйте, новые вещи (…)» (Каменкович 2021: 139) 

и «Дни разлуки с Тобою (…)» (Каменкович 2021: 142). Стихотворения написаны 

с временным промежутком в 7 лет, но внимание лирического субъекта 

к заполненному вещами пространству объединяет эти тексты. Время замедляется, 

появляется решительность и осознание того, что будущее будет и есть настоящее. 

Несмотря на заполненность пространства, в текстах используется общее слово 

«вещи», т.е. динамизм не повышается, время, наоборот, замедляется и даёт место 

любви и благодарности. В таком состоянии можно найти опору, несмотря 

на чувство «заброшенности» человека в мир: «Здравствуйте, новые вещи. // Я вас 

полюблю навечно (…) Прошагаю ранней Фонтанкой, // Заживу бескровною 

ранкой» (Каменкович 2021: 139); «Дни разлуки с Тобою – // дни встречи с вещами: 

// глажу их по головкам, // плачу и обнимаюсь. (…) А стихи мои, кто вы? (…) 

будьте когда хотите» (Каменкович 2021: 142). Здесь есть и принятие себя, 

и собирание себя из окружающего мира, т.е. впитывание материального, которое 

явлено даже в моменты, когда присутствие Бога не ощущается. На основе этого 

происходит и отделение от внешнего социального мира: «Да чтоб ты от меня 

отстал, // Не стучался бы в мой кристалл» (Каменкович 2021: 139). Несмотря 

на стремление к изолированности, чувство расположения к быту, к свету 

повседневности укрепляет связь субъекта со всем миром. 

Интерес представляют образы прошлого и будущего, которые 

не деконструируются, а переплетаются между собой в необычное явление, схожее 

с безвременьем, о котором было сказано выше. Тем самым создается 

необарочный синтез антиномии «прошлое – будущее». Результатом является 

переплетение памяти и потенциалов лирического субъекта. Это формирует иную 

основу вместо состояния выброшенности субъекта «за» историю и обычный ход 

времени. Сплетения времени наблюдаем в следующих строчках: «быль и небыль 

встают по всей земле» (Каменкович 2021: 23), «и, как сено в траве, путается – 

в завтра путается вчера» (Каменкович 2021: 50), «раньше я не знала, // что былое 

и настоящее – однородно. // задержи настоящее и взгляни (…) если это будет 

минута Пресуществленья» (Каменкович 2021: 100). Такое время нельзя назвать 

пустым, оно наполнено всем и приближается к сверхнасыщенному моменту или 
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к циклической замкнутости. Более того, в особом ощущении единого временного 

потока время наделяется антропоморфной способностью суждения: «И время нас 

– не осудит: // Не было – но есть и станет // Не будет – но есть и будет…» 

(Каменкович 2021: 138). При этом важно то, что понятия равномерных «вечности» 

или «бесконечности» здесь так и не возникают, так как обладают внеположной по 

отношению к жизни природой. Именно в моменте, именно на земле синтез 

прошлого и будущего открывает перед лирическим субъектом новое понимание 

жизни и времени. 

Объективацией времени является и обращение в тексте к естественному 

циклу деления времени (маркеры суток: день–ночь–утро–вечер; времена года). 

М. Каменкович обращается ко дню вчерашнему: «И дик и страшен день 

вчерашний, // И взвеси мглы над ним, и сыро (…)» («ТА ЗИМА», 1982, сайт); 

«Свобождайся же, день вчерашний, // Несмеющийся, оскуделый!» («Парсифаль», 

сайт). В творчестве также используются маркеры времени года («так зиме угодно 

длиться», «лето отступничеств»), а стихотворение «Лето отступничеств» является 

диалогом между лирическим субъектом, который принадлежит январю, и кем-то, 

кто «с маем заодно» – обращение заканчивается парадоксальным временем-

местом адресата: «Где ты (…) Нема в плену Глухого Мая // На землях Мёртвых 

Январей» (1984, сайт). В текстах среди других времён года чаще присутствует 

зима, в противовес которой присутствует и весна. Однако, последняя 

представлена опосредованно временем праздника Пасхи. 

Дни недели выполняют роль временных границ и пространств-сюжетов 

в поэме «Деревья» (Каменкович 2021: 59–69). С понедельника по четверг дни 

идут целостно, пятница и суббота разбиваются на собственно пятницу и субботу, 

а затем на полдень и вечер. Воскресенье отдается Воскресению Христовому: «(…) 

Время отплывать седмице // В день дыханья и спасенья» (Каменкович 2021: 69). 

Каждая часть поэмы – отдельный сложный образ деревьев, которые 

концентрируют вокруг себя ход времени и превращаются в адресатов 

философского монолога субъекта, проживающего нуминозный опыт. 

Фрагментарность и саморефлексия данного уровня характерны для лирических 

поэм 90-х, например, в творчестве Е. Шварц и И. Штрпки (Барковская, Громинова 

2017: 476). 

Членение времени по оси «прошлое–настоящее–будущее» подготовливает 

и тему «поэт–время», где линейность осмысляется через социологические 

категории (поколение) и культурные (лирический субъект и культурные 

традиции, наследие, историческое время). Поколение М. Каменкович названо 

А. Иконником-Галицким «Пропущенным поколением». Вместе с М. Каменкович 
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они принимали участие в лито В. Сосноры. Осмысление своего поколения 

и культурного наследия русской литературы и петербургского текста – мотивы, 

которые присутствуют в творчестве М. Каменкович. «О мы не первая трава // 

В разлив у храма Покрова, // О мы не соль, не тишина, // И нас земля не лишена» 

(сайт), «Звана – по это время, // звана – по СИХ людей (…)» (Каменкович 2021: 

74), «Будем же граждане государства // рассеяного во временах и народах» 

(Каменкович 2021: 99), «И мним, птенцы у льва: настанут сроки – // И карты 

в руки, и у нас – игра (…)» (Каменкович 2005: 46). Осмысление века и диалог 

с традицией реализованы в стихотворении «Настало вечное "потом" (…)» памяти 

В. Кривулина, предваряемое известными строками О. Мандельштама «(...) Век 

мой, зверь мой, кто сумеет (…)». Образ века-зверя венчается образом заката 

и видением нарушенного времени: «Закатный шар, как символ "стоп", // 

Перечеркнула ветка, // И вырван позвоночный столб // У будущего века» 

(Каменкович 2021: 171). 

Историческое время – это обращение к разным культурам, к Античности: 

«На поле – войско басурман. // Вот край предсказанных времён!» (1983, сайт), 

«Истории водоворот // затягивает нас незримо – // невидимый смыслопровод // 

сработанный рабами Рима» (Каменкович 2021: 33), «Старье, расчет с былым, что 

"нынче" не чета – // Потрепанных дворов дворянский разнобой (…)» (Каменкович 

2005: 47), «Доселе мне не звучал немецкий, // Которым камни крепки – и русла // 

Истории – не д у ш а, а  с и л а» (Каменкович 2005: 49). При этом лирический 

субъект осмысливает и то, что история способна повторяться, и субъекту 

необходимо найти место в будущем: «История минула. Бой позади. // 

В развалинах новые грянут пиры. // Но кто я и с кем я для новой поры?» 

(Каменкович 2021: 45). В этой сфере находится и тема памяти. «Старый лад 

больше не нужен, // Вспоминать выйдет во вред» (сайт), «тогда – мельканье, 

огонь, зола. // Сегодня – память: в ней нету зла» (Каменкович 2021: 96). 

Сопутствует идее разделения времени и формирования своеобразных 

временных границ, которые сопряжены не только с осмыслением смерти 

(и памяти), а и с ожиданием Пасхи и Воскресенья. Временная граница 

трансформируется в теме вечного возвращения: «Я знаю – через несколько 

столетий // В каком-то времени из параллельных (...) все как прежде» (Каменкович 

2021: 149). Пейзаж во времени, которое заканчивается, представлен в одном из 

стихотворений немецкого периода: «Звезда над полем. На излете век. // 

Тевтонские холмы. Глухая ночь. // Осталось на три точки многоточь- // е, fin 

de siecle, а мы удалены» (Каменкович 2005: 74). Обращение к ощущению «конца 

века» имеет широкое интертекстуальное поле: от писателей Серебряного века 
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до стихотворения И. Бродского «Fin de siecle». Именно об И. Бродском говорится 

в стихотворении М. Каменкович дальше: «что двадцатый век // Обрушился, не 

докончавши бег // В пустой февраль без Бродского, в свое // Опроверженье, 

в мерзлое жнивье» (Каменкович 2021: 75). 

Экзистенциальные мотивы философской поэзии М. Каменкович 

реализуются в разных стилях. Это можно проследить в размышлениях 

и описаниях о жизни и её метафоре – пути, которые, безусловно, обладают 

временной протяженностью: «И не годы – а дни состарят, // обступят всюду» 

(Каменкович 2021: 82), «Мир более не будет молод. // Но что нам дадено – 

сегодня?» (Каменкович 2021: 91), «Я думаю, день, ты минул, // успев осиять на 

миг // Любимых, что править миром // могли бы (…)» (Каменкович 2021: 129), 

«Я – очевидец своих восемнадцати лет» (Каменкович 2021: 134), «и за неведомое 

завтра – на кромке его разбит // мой шатер кочевника, кочующего во временах» 

(Каменкович 2021: 152), «Чудо – в замерших каскадах // Времени судеб» 

(Каменкович 2005: 51). Здесь присутствуют и символы, и стилизация под архаику, 

и авангардный, телесный взгляд на хаос времени: «Я – очевидец своих 

восемнадцати лет. // Это – почти очевидец своих лопаток. // Прочим – за это время 

распрь и распадов // Уцепиться – приспособлений нет» (Каменкович 2021: 134). 

Отдельного внимания заслуживает ещё одна вариация времени, которая 

формирует и особое гетеротопичное пространство – лиминальное время, которое 

представлено соотношениями «время – путь», «время в пути», а также «временем 

перехода» и одним из мотивов поэзии М. Каменкович – «временем, которое не 

успевает / не успело стать». Примером могут служить следующие цитаты: 

«о страна, где уже никогда» (Каменкович 2021: 51), «Это – время коротких 

печальных поездок, // где ни флирта ни друга ни горя ни пыла (…) Это умное 

время коротких пустынных поездок» (Каменкович 2021: 76), «Это время коротких 

поездок, пирушек пустынных, // где до времени тлеют снега (…) но долго не будет 

ответа» (Каменкович 2021: 77) (последние два текста являются диптихом). 

Лиминальное время отличается от метафоры «жизненного пути» большим 

акцентом на исключении субъекта из жизни, вневременьи перемещения между 

пространствами (см. выше). 

Таким образом, в творчестве М. Каменкович присутствуют как 

и распространённые маркеры времени (суточный цикл, времена года) и темы 

(жизнь, жизнь как путь, память, поколение, история, поэт и время), так и особые, 

формирующие мироощущения поэта, образы. Это состояние безвременья, синтез 

«прошлого» и «будущего» необарочного характера, время-состояние внимания 

к вещам (носит феноменологический характер). Одна из особенностей 
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выстраивания взаимодействия лирического субъекта с миром заключается в том, 

что мир наделяется активной позицией, обращённой к человеческому сознанию: 

«Встречи Бога с местом и временем всегда особенны, а именно: не просто 

подразумевают наблюдателя, а ради него как раз и совершаются. (…) А встречи 

места и времени с самими собой или с людьми наблюдать скучно. Тут ничего 

нового не произойдёт» (Каменкович 2005: 86). Поэтому исчезновения субъекта 

из обычного течения времени не является фактором его отчуждения от общества 

или экзистенциального страха. Субъект занимает позицию зрителя после 

откровения, т.е. благодарного и принимающего данность своего существования 

сознания. В разнообразии состояний и хаосе уже произошедшего 

разворачиваются философские идеи, становятся актантами текстов. В процессе 

обретения такого слова лирический субъект в творчестве М. Каменкович находит 

центрирующий его феномен. 

 

Summary 

The article analyses the ways of categorization of time in the work of Maria 

Kamenkovich. The analysis carried out allows us to draw conclusions about the author's 

worldview and the topics that occupy a prominent place in her work. Universal themes 

like “a poet and time”, “a poet and history» are also explored. The work’s relevance is 

based on the growing need to fill the gap in the Russian foreign literature of the 80-90s 

studies, especially in literary research of modern philosophical poetry. 
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Boris Akunin je spisovateľ gruzínskeho pôvodu a prekladateľ japončiny. Študoval na 

Inštitúte krajín Ázie a Afriky na Moskovskej štátnej univerzite. Posledných dvadsať 

rokov sa už venuje len písaniu. O sebe tvrdí, že nie je autorom svojich románov, ale je 

ním Grigori Chkhartishvili, čo je vlastné meno Akunina. Autor hovorí, že bol 

prekladateľom a Akunina z neho vytvorila manželka, tak ako on vytvoril svoju ústrednú 

postavu Erasta Fandorina (Kurkov, online). V našom príspevku sa zameriame na 

Akuninov román Turecký gambit. Dielo je súčasťou voľnej detektívnej série, v ktorej je 

ústrednou postavou Erast Fandorin. Román je členený na 14 kapitol a epilóg. Každá 

kapitola má titul, v ktorom je jednou vetou vysvetlené, čo čitateľa v jednotlivej časti 

textu čaká, napr. Kapitola sedmá v níž Varja přijde o pověst slušné ženy alebo Kapitola 

třinácta v níž Fandorin pronáši dlouhou řeč. 

Turecký gambit je detektívno-historický román, z prostredia Rusko – osmanskej 

vojny v 19. storočí. Mimoliterárnym podkladom, ako nazýva látku Stanislav Rakús 

(1995), bola pre Akunina situácia na fronte v rokoch 1877–1878. Táto Rusko 

– osmanská vojna bola iniciovaná Rusmi, ktorí oslobodzovali balkánske slovanské 

krajiny spod nadvlády Turkov. Rusi sa dostali až ku Konštantínopolu a vo vojne 

zvíťazili. Záverečné dohody vyústili do Sanstefanskej zmluvy, pričom sa Bulharsko  

osamostatnilo od Turecka a Srbsko, Čierna Hora i Rumunsko získali nezávislosť. Dohru 

pre Rusko – tureckú vojnu predstavoval Berlínsky kongres, kde sa stretli všetky 

európske veľmoci a konkrétnejšie prerokovali podmienky Sanstefanskej zmluvy 

(Davies 1996). Historické pozadie príbehu považujeme podľa Rakúsa (1995) za 

verifikačného činiteľa, resp. látku, ktorú má k dispozícii čitateľ aj autor.  

V románe Akunin opisuje bitky pri Nikopole a Plevne a spomína aj skutočné 

historické osobnosti: cára Alexandra III. a tureckého vodcu Midhata. Doležel (2003) 
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tvrdí, že ak máme v texte situáciu, v ktorej nachádzame skutočné osoby či udalosti, 

považujeme ich za fikčné jednotliviny, ktoré reprezentujú skutočné jednotliviny.  Z toho 

vyplýva, že postavy a situácie v románe sú porovnateľné s reálnymi osobnosťami či 

s reálnym dianím. 

Neskutočnú, resp. fikčnú ústrednú postavu zastupuje Erast Petrovič Fandorin, 

„titulární rada ruské kriminální policie“. Fandorina uvádzame ako hlavnú postavu z toho 

dôvodu, že je akýmsi spoločným prvkom v dielach Akunina. Podľa recenzie Kurkova 

predstavuje Fandorin anti-Jamesa Bonda. Je morálny, nevyužíva ženy, ktoré sa mu 

páčia, práve naopak, je k nim odmeraný, ba priam až benevolentný (Kurkov, online).  

 Z hľadiska postmoderných teórií je Erast Fandorin postavou typu „hráč“ 

(Bauman 2002). Hráč je súčasťou deja, resp. hry, kde je jeho osud nejasný, pri každom 

jeho kroku je prítomná náhoda, šťastie alebo smola. Základným „pravidlom“ sveta, 

v ktorom sa hráč ocitá, je riziko. Hráč je figúrkou v rukách  osudu a nepredvídateľných 

udalostí, v ktorých je síce manipulovateľný, ale môže takisto uchopiť hru do vlastných 

rúk a môže hru viesť. Vzhľadom na interpretované dielo, môžeme konštatovať, že 

Fandorin bol súčasťou hry. Hry – tzv. gambitu, ktorú riadila postava vojnového 

korešpondenta - Charlesa d´Hévraise, resp. šéfa tureckej tajnej služby Anvara. V hre nie 

je priestor pre sympatie alebo ľútosť (Žilka 2000). V jej závere musí padnúť 

rozhodnutie.  

Dielo Turecký gambit je v určitom zmysle celé založené na princípe hry. Už 

samotný názov nám predznamenáva, že sa stretneme s hrou. Gambit je v šachovej 

terminológii otvorením, v ktorom hráč obetuje materiál, najčastejšie pešiaka za nejakú 

výhodu (Beil, online). Ako a kto bol obetovaný v tomto Tureckom gambite, vysvetľuje 

postava Anvaru: „Když už sme jsme se zmínili o šachách, víte, co je to gambit? Ne? 

Italsky gambetto znamená nastavit někomu nohu. Dare il gambetto. Gambit je označení 

pro zahájení šachové partie, v níž hráč obětuje figuru kvůli dosažení strategické 

převahy. Připravil jsem si takovou šachovou partii a hned na počátku jsem nabídl Rusku 

lákavou figuru – tučné, chutné a slabé Turecko. Osmanská říše zahyne, ale car Alexandr 

hru nevyhraje. Ostatně, válka dopadla tak dobře, že možná není vše ztraceno ani pro mé 

Turecko. Zůstane mu Midhat Paša.“ (Akunin 2005: 197). Anvar teda obetoval Turecko 

Rusku, resp. stovky ľudských životov v boji a na čele krajiny bude po vojne stáť aj tak 

jeho favorit – Midhat Paša.  

Ak by sme na  Turecký gambit pozerali ako na samostatnú knihu a nie na súčasť 

detektívnych príbehov s Erastom Fandorinom, o hlavnej postave by sme mohli 

polemizovať. Kubíček (2013) uvádza, že s ústrednými postavami sú späté dôležité 
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udalosti v deji a takisto na nich autor často upriamuje pozornosť čitateľa. Turecký 

gambit má však výraznejší fikčný charakter než je Fandorin, a to Varvaru Suvorovovú.  

Práve opisom jej osoby začína autor príbeh, keď hovorí: „Žena je stvoření slabé 

a nespolehlivé, řekl svatý Augustýn. Ten tmář a odpůrce žen měl pravdu, bohužel. 

Rozhodně v případe osoby jménem Varvara Suvorovová“ (Akunin 2005: 5).  Varvara 

je v popredí celého príbehu a svojou existenciou výrazne prispieva ku kľúčovým 

momentom. Na fronte sa objaví, lebo ide za svojím „bývalým mužem a budoucím 

ženíchem“ (Akunin 2005: 7) Péťom Jablokovom.  

 Akunin svoj príbeh vsadil do obdobia konca 19. storočia a prostredníctvom 

postavy Varvary poukazuje na začiatky modernizácie ako aj na emancipovanosť žien. 

Hoci je Varvara na fronte väčšinou odetá v najmódnejších francúzskych šatách, 

rozhodne je aktívna po celý ten čas a jej pričinením dochádza v príbehu k rôznym 

zaujímavým situáciam. Autor o Varvare hovorí ako o pokrokovej žene, no zároveň 

ironicky komentuje jej charakter voči ďalším postavám, keď ju čitateľovi predstavuje 

ako: „čertík v sukních, trest Boží a ztřeštěná nihilistka“ (Akunin 2005: 5). Všetky 

uvedené vlastnosti sa u nej prejavujú počas deja postupne.  

 Okrem Varvary  sú vždy pri dôležitých udalostiach prítomní aj novinári alebo 

aspoň osoby, ktoré sa oficiálne tvária ako vojnoví korešpondenti. Informácie z frontu 

čitateľovi autor sprostredkúva prostredníctvom novinových článkov, resp. ich úryvkov, 

ktoré stoja vždy na začiatku každej kapitoly v zalomení typickom pre novinové stĺpce. 

Konkrétne sú to výpisky z novín: Revue  parisienne, Ruský invalida, Daily Post, Wiener 

Zeitung, Moskovské gubernské správy, Vládny vestník, Ruské správy, Times 

a Peterburské správy. Žánrová hybridnosť je tiež príznačná pre postmodernú tvorbu, 

a to aj v kombinácií literárnych a neliterárnych žánrov ako sú novinové správy, 

korešpondencia či denník (Žilka, 2000). Grenz (1997) tento jav odôvodňuje tým, že 

postmoderní autori hľadajú rôzne cesty spoznávania sveta, a preto často smerujú 

k polyžánrovosti. Ďalším aspektom príznačným pre postmoderné diela je pluralita 

jazykov a rečí (Welsch 1994). V Tureckom gambite nachádzame angličtinu, 

francúzštinu, taliančinu, bulharčinu či ruštinu. V súvislosti so znakmi postmodernej 

tvorby je prítomná v diele istá „hravosť“ Žilka (1994) tvrdí, že okrem prehodnocovania 

prostredníctvom irónie, kritiky či paródie má postmodernizmus vo svojej tvorbe aspekt 

hravosti a súčasťou tejto hravosti je intertextualita.  

Pod intertextualitou rozumieme nadväzovanie jedného umeleckého textu na ďalší 

umelecký text. Či už sa uvedú citácie, kvázicitácie alebo nachádzame v texte len krátky 

odkaz na iné dielo (Žilka 2000). Bez ohľadu na to, aký mal autor zámer pri uvedení, 

resp. zakomponovaní či spomenutí iného literárneho diela v novom texte, čitateľa to 
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motivuje objavovať a analyzovať súvislosti medzi jednotlivými dielami (Fořt 2005). 

Aleš Haman (2012) tvrdí, že literatúra obsahuje takú rozsiahlu štruktúru diel, že 

množina textov vyústila do intertextuality. Intertextualita je väzbou medzitextových 

vzťahov. Irina O. Rajewská (podľa Macura – Jedličková 2012) označuje vzťahy medzi 

jednotlivými textami ako systémové referencie.  Konkrétne rozlišuje dve skupiny. Do 

prvej priraďuje  kombináciu a zmenu média (ide len o vzťah textu k inému textu), 

v druhej vymedzuje intermediálne vzťahy v užšom slova zmysle (vzťah textu 

k systému, napr. literárne dielo – žáner). Druhú skupinu ešte následne delí na dva typy. 

Na aktualizáciu systému a na zmienku o systéme. Pri intertextualite typu „aktualizácia 

systému“ nový text preberá z pôvodného textu  všetky pravidlá, a tak starší text 

aktualizuje. Pri intertextualite typu „zmienka o systéme“ nový text na starší len 

odkazuje, doslova sa o ňom autor len zmieňuje. Nezachovávajú sa pravidlá pôvodného 

textu, ale aby čitateľ chápal súvislosť s iným dielom, autor mu ho istým spôsobom 

v diele pripomenie.  

Uvedený druhý typ intertextuality – zmienka o systéme, nachádzame aj 

v Tureckom gambite, preto sa naň zameriame bližšie. Akunin na viacerých miestach 

v texte prirovnáva dianie v románe k  postavám či situácii z iného umeleckého diela. 

Prostredníctvom jeho odkazov čitatelia konkrétnejšie spoznávajú vlastnosti a charakter 

Varvary a Fandorina, keďže Akunin spomenie iné literárne dielo alebo autora práve 

v súvislosti s týmito postavami. Pomocou jednotlivých odkazov dokážeme dotvoriť 

charakter a pohľad na svet oboch postáv, hoci toAkuninr priamo nenapísal. Zároveň, 

skrz intertextualitu dokážeme predvídať, čo by sa v príbehu mohlo udiať ďalej na 

nasledujúcich stranách. 

Prvý raz sa s odkazovaním na iné literárne diela v Tureckom gambite stretávame 

v situácii, keď Varvara cestuje vo vlaku za Péťom a dôstojníci a vojenskí úradníci sa 

s ňou pokúšajú flirtovať. „Cesta byla veselá a příjemná, ačkoli co se týče intelektuálních 

a duchovních hodnot, byli kavalíři samozřejme naprostí břídilové. Jeden sice četl 

Lamartina a dokonce něco zaslechl o Schopenhauerovi (...) Ve skutečnosti byl docela 

pěkný, trochu se podobal Lermontovi“ (Akunin 2005: 6). Akunin si na prirovnanie 

nápadníkov Varvary vybral autora romantizmu, ktorý číta ďalšieho autora romantizmu. 

Možno tým chcel naznačiť, že aj oni by sa viac mali venovať záležitostiam rozumu ako 

srdca, podobne ako romantickí poeti. Neskôr Akunin odkazuje aj na Lermontovovho 

hrdinu – Pečorina z knihy Hrdina našich čias, keď k nemu Varvara prirovná Fandorina: 

„Varja potichu vydechla údivem. Fandorin, kterého považovala za slušného člověka, je 

policajní agent? A ještě si tu hraje na Pečorina! Zajímavá bledá tvář, teskný pohled, 

šediny na skráních. A pak věř lidem“ (Akunin 2005: 38). Pečorin a Fandorin sú 

inteligentní, vzdelaní a spája ich povznesenosť, avšak z rozdielnych uhlov pohľadu.  



Gabriela ONUŠKOVÁ 

Intertextualita v historickom románe Turecký gambit od Borisa Akunina 
 

333 
 

Pri ďalšom odkazovaní na literatúru, Akunin odkazuje na Bibliu a opäť 

v súvislosti s Varvarou: „Ve čtrnácti letech na hodině náboženství vytanula Varjence 

Suvorovové v hlavě myšlenka očividně zcela nezpochybnitelná – jaktože to dřív nikoho 

nenapadlo? Jestliže Bůh nejprve stvořil Adama a Evu až potom, tak to vůbec 

neznamená, že muži jsou důležitejší, ale že jsou ženy dokonalejší. Muž je jen zkušební 

vzorek člověka, pouhý návrh, zatímco žena je definitivně schválená verze, zdokonalená 

a vylepšená“ (Akunin 2005: 10). Myslíme si, že týmto tvrdením odvolávajúcim sa na 

Bibliu, Akunin predstavil zmýšľanie Varvary voči mužom, a teda to vysvetľuje aj jej 

chladné reakcie k opačnému pohlaviu. Keďže sa cítila lepšia ako muži, tak jej 

nepripadalo nič nemožné. Jej plán (dostať sa na front za Péťom) bol narušený 

výraznejšie len raz – keď v pánskych šatách predstierala, že je mužom.  

Na Varvarin romantický plán ako sa zíde so svojím ženíchom nepozeral 

optimisticky ani Fandorin, keď jej pri ich prvom stretnutí povedal: „Ach, m-

madmeoiselle, udělala byste l-líp, kdybyste počkala na ženicha doma. Tohle není román 

od Mayna Reida. Mohlo to dopadnout moc špatně“ (Akunin 2005: 14). Thomas Mayne-

Reid bol autorom dobrodružných románov. Môžeme konštatovať, že Varvarin 

jednoduchý, miestami až naivný plán na stretnutie s Péťom, bol naozaj príznačný pre 

dobrodružnú literatúru, kde hrdina romanticky vyústi z každej katastrofy. 

Neskôr Akunin v súvislosti s Varvarou a Fandorinom odkazuje na Miguela de 

Cervantesa a na jeho slávne dielo Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha: „Taky 

by mohl dámu posadit na koně. Typický mužský narcismus. Páv! Káčer! Předvádí se 

před šedivou kachničkou. Ostatne, bůhvíkomu se ona právě podobá, teď pro změnu 

v roli Sancha Panzy, oddaně sloužicího Rytíři smutné postavy“ (Akunin 2005: 19). 

Predchádzajúce vety víria Varvare hlavou po tom, čo ju Fandorin posadil na osla, kým 

on sedel na koni. Mienka o ňom jej však klesla ešte výraznejšie, keď zistila, že toho osla 

vyhral, lebo vsadil namiesto peňazí do hry ju („Dívka proti oslovi, to je výhodná sázka)“ 

(Akunin 2005: 20).  Fandorin Varvaru zachránil, keď jej sprievod zmizol a ju nechali 

samotnú v krčme v pánskych šatách a bez peňazí. Kým však Sancho vystupoval ako 

sluha Dona Quijota, z Varvary sa stane neskôr Fandorinova tajomníčka a aj to len preto, 

aby neskončila vo vojenskom väzení.  

Akunin odkazuje aj na ruského spisovateľa, na Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa 

a jeho hru Ženba prostredníctvom Varje, keď porovnáva svojho snúbenca s ostatnými 

mužmi, ktorí jej na fronte nadbiehajú: „Varja se silou vůle přinutila k zamyšlení nad 

smutnými věcmi, ale do hlavy jí z podvědomí neposlušně lezlo něco úplně jiného, jako 

Agafje Tichonovně z Gogolovy Ženitby: kdyby tak bylo možné k Péťově oddanosti 

přidat Sobolevovu proslulost, Zurovovu bujnost, Charlesův talent a Fandorinův 

vnímavý pohled... Ačkoli to asi ne, Erast Pestrovič se do téhle společnosti nehodil, 
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protože za nápadníka ho nebylo možné považovat ani s určitou nadsázkou“ (Akunin 

2005: 80). Agafja mala kopu nápadníkov a tiež chcela mať z každého to najlepšie, 

napokon však prišla o všetkých. Varja si z nej našťastie príklad nevzala, a preto jej ostal 

Péťo. Akunin na Gogoľa odkazuje ešte raz, a to v situácii, keď sa Varvara stáva 

rukojemníčkou Anvara, konkrétne sa odvoláva na hru Revízor: „Nestihla vykřiknout, 

ani se polekat – d´Hévrais natáhl levou ruku, pevně Varju chytil za loket, přitáhl si ji 

k sobě a zakryl sej í jako štítem. Nemá scéna z Revizora, napadlo ji, když spatřila, jak 

ve dveřích vyrostl a strnul urostlý četník“ (Akunin 2005: 190). Nemá scéna v Revízorovi 

je posledným výstupom hry, keď všetci herci nepohnute a užasnuto zastaví správa od 

policajta a nik sa nezmôže ani na jedno slovo. Zároveň sa v nej vysvetlí nedorozumenie, 

ktoré je hlavnou témou v príbehu Revízora. Podobne aj v uvedenej scéne v Tureckom 

gambite vyjde najavo, kto je turecký tajný agent, a všetci prítomní sú rovnako šokovaní 

ako účastníci v Nemej scéne. 

V Tureckom gambite nachádzame aj odkaz na Čingaščuka, na hrdinu románov 

J. F. Coopra: „Měla sto chutí popadnout titulárniho radu za ramen a pořádne s ním 

zatřást. Nafoukaný nevychovaný holobrádek! Hraje si tu na indiánskeho náčelníka 

Čingaščuka“ (Akunin 2005: 93). Čingaščuk bol náčelník kmeňa Mohykánov. 

V literatúre vystupuje ako odvážny, statočný, hrdý, múdry vodca. Po smrti syna Uncasa 

sa stal posledným členom kmeňa Mohykánov. Postava Čingaščuka sa objavuje 

v pentalógii J. F. Coopra nazvanej Príbehy Koženej pančuchy. Dalo by sa povedať, že 

Čingaščuk bol posledný svojho druhu a niečo podobné nachádzame aj u Fandorina. 

V Tureckom gambite sa mu nevyrovná žiadna iná osoba s vlastnosťami, ako je jeho 

rozvážnosť, pokojná povaha, logické a analytické myslenie, vzdelanie a postavenie. 

Fandorin je aj „posledným Mohykánom“ v hľadaní skutočného Anvara a ako jediný sa 

neuspokojí s čiastkovými výsledkami pátrania, kým nepreskúma a neoverí všetky 

dôkazy.  

V Tureckom gambite sú spomenutí aj ruskí autori – L. N. Tolstoj a F. M. 

Dostojevskij. Keď Varvara obhajuje dôležitosť ruskej literatúry, spomína týchto dvoch 

autorov (Akunin 2005: 198). Ak by sme zhrnuli všetky intertextuálne odkazy 

v Akuninovi, vždy sa spájali s postavou Varvary alebo Fandorina. Buď o literárnych 

autoroch či ich dielach postavy hovorili alebo na ne mysleli.  

Okrem odkazov súvisiacich s literatúrou uvádza Akunin aj  iné mimoliterárne 

odkazy. Odkazuje na historické osobnosti: Maljuta Skuratov (Akunin 2005: 48); 

Ibrahim I., Henrich VIII., Ivan Hrozný (Akunin 2005: 73); Tacitus (Akunin 2005: 117) 

a na historické udalosti: Americká vojna za nezávislosť (Akunin 2005: 10); bitku pri 

Waterloo (Akunin 2005: 56, 116); bitky pri Lipsku a Borodine (Akunin 2005: 116); 
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Trójska vojna (Akunin 2005: 103). Autor spomína aj Mozartovu operu Únos zo serailu 

(Akunin 2005: 21) a Donizettiho operu Lucia z Lammermooru (Akunin 2005: 201). 

Práve prostredníctvom opery Lucia z Lammermooru nám autor „našepkáva“ 

koniec života Anvara. Donizettiho tragická opera končí samovraždou jednej z postáv. 

V závere Tureckého gambitu si píska turecký špión Anvar melódiu z árie tejto opery, 

ktorú doplní spevom postava ruského generála Soboleva: „Del ciel clemente un riso, la 

vita a noi sara!“ (Akunin 2005: 201).  („Život pre nás bude jemný úsmev z neba!“). Po 

týchto veršoch sa Anvar zastrelí.  

Turecký gambit od Borisa Akunina je postmoderný detektívno-dobrodružno-

historický román, v ktorom sme prostredníctvom intertextuality bližšie identifikovali 

vlastnosti ústredných postáv, ich činy a myslenie. Zároveň sme cez intertextualitu mohli 

predvídať nadchádzajúce okolnosti v príbehu. L. Doležel (Doležel 2003) píše, že 

intertextualita je  najnápadnejším spojením fikčných svetov. Dôležitý bod, ktorý so 

sebou intertextualita prenáša medzi textami je význam. Nemusí sa zachovať pôvodný 

štýl, textúra, narátorský spôsob, ale stačí odkaz na určitú udalosť či osobu z iného 

umeleckého diela (podobne ako v tejto situácii) a čitateľa to významovo posúva hlbšie. 

Význam jednotlivých odkazov literárnych diel nás motivoval hľadať nevypovedané 

slová autora v Tureckom gambite a spoznať tak lepšie povahy fikčných hlavných postáv.  

 

Summary 

The Turkish Gambit by Boris Akunin is a postmodern detective-adventure-historical 

novel. Through intertextuality we point out the characteristics of the central characters, 

their actions and thinking. At the same time, we were able to anticipate new 

circumstances in the story through intertextuality. Important aspect of intertextuality is 

meaning between texts. The reference of event or person from another books (similar to 

this situation) and the reader finds new meaning in the text. The importance of references 

to literary works motivated us to look for the unspoken words of the author in The 

Turkish Gambit. 
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«Блокадная книга» (1977–1981) – это документальная хроника, роман-репортаж, 

роман-оратория (о жанровой принадлежности произведения ведутся споры), 

созданная А. Адамовичем и Д. Граниным. В книге нет традиционного, 

последовательно развивающегося сюжета. Для достижения цели авторы 

используют подлинные документы, фотографии, дневники, в книге звучат 

исповеди людей, переживших блокаду, а также голоса самих авторов. 

В некоторых главах Д. Гранин и А. Адамович группируют свидетельства разных 

людей по темам: работа, похороны, спасатель и т.д., данный «коллаж» помогает 

наиболее полно выразить творческий замысел. 

Автором идеи стал А. Адамович, который являлся одним из создателей 

документальной книги «Я из огненной деревни» (1975). Название «Блокадная 

книга» содержит отсылку к «Чёрной книге» – сборнику документов 

и свидетельств очевидцев о преступлениях против еврейского народа на 

оккупированной территории СССР и Польши в годы Холокоста (написана в 1943–

1945 годах коллективом под руководством И. Эренбурга и В. Гроссмана, первая 

публикация – 1994 год). Книги о блокаде создавали и ранее, однако они не 

акцентировали внимание на блокадном быте, психических отклонениях, отчаянии 

и других явлениях, которые считались «грязными» и разрушающими картину 

коллективного героизма. А. Адамович и Д. Гранин использовали официозную 

риторику, дополняли книгу идеологически правильными выводами, писали 

о роли партии, однако даже после выхода с купюрами в журнале «Новый мир» 

(№ 12 за 1977 год, «Главы из блокадной книги») на печать был наложен запрет 

(печать стала возможным только в 1984 году). 

mailto:487941@mail.muni.cz
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Что же мотивировало авторов на создание книги? И Д. Гранин, 

и А. Адамович были участниками Великой Отечественной войны, они не 

понаслышке знали о том, сколько горя и жестокости несёт война. Авторы 

полагали, что откровенные истории людей, переживших блокаду, станут 

своеобразной прививкой от желания развязывать войну, а также от «моральной 

дистрофии» у нового поколения. Книга необходима и для того, чтобы 

сохранилась преемственность, память поколений: Нет, требовать этого от 

человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя, ему рассказывать надо 

терпеливо, убедительно, воображение его разбудить. Преемственность 

поколений налагает обязанности на тех и на других. Новые поколения должны 

узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили 

(Адамович, Гранин 2020: 38). 

 

Голод в художественной и научной литературе 

Авторы, в частности А. Адамович, перед началом работы попытались изучить 

вопрос изображения темы голода в литературе. Создатели «Блокадной книги» 

пишут о том, что массовый голод, безусловно, был и ранее описан в литературе, 

например, Баркулабовской летописи. Также ими цитируется книга «География 

голода» 1954 года, речь идёт о том, что от голода погибает гораздо больше людей, 

чем от эпидемий, при этом данному вопросу не уделяется должное внимание (де 

Кастро 1954: 31). Роман лауреата Нобелевской премии норвежца К. Гамсуна 

«Голод» (1890) – единственное до сих пор произведение мировой литературы, где 

голод человека стал основой сюжета, предметом тщательного писательского 

исследования. Голод погружает героя романа в такую замкнутость 

существования, которая исключает взаимопонимание с сытым благополучием 

окружающих (Адамович, Гранин 2020: 43). Интересный обзор художественной 

литературы на тему голода делает А. Емельянов в труде «Голод в отражении 

русской литературы и публицистики» (1921 год). Он приводит 22 наименования, 

среди которых пьеса «Царь-голод» (1908) Л. Андреева, очерки А. Панкратова «Без 

хлеба» (1913), «Хлеб везут» (1897) Е. Чирикова, пьеса «Голод» (1905) 

С. Юшкевича и многое другое (Емельянов 1921: 30–31). 

Тема голода в художественной литературе также является предметом 

исследования русскоязычного литературоведения. Как пример подобных работ 

можно привести исследования «Отклики Николая Лескова и Глеба Успенского на 
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голод 189l–1892 годов» (2021) Н.Ю. Филимоновой1, «Картина бытия в "Солнце 

мертвых" И.С. Шмелёва и литературный контекст» (2021) С. Чэнь2, «Отражение 

темы голода 1921 года в творчестве татарских писателей» (2016) М.А. 

Ахметовой3,  «Тема Голода в поэтическом сборнике Д. Игана "Голод"» (2012) А.Л. 

Савченко4. Таким образом, данная тема является актуальной и сегодня. 

 

Голод в первой части «Блокадной книги» 

«Блокадная книга» состоит из двух частей: первая содержит разговоры 

с блокадниками, вторая – материалы из дневников. Индивидуальные исповеди 

людей, прошедших блокаду, создают целостную картину того, что представлял 

собой голод в Ленинграде.  

Голод как оружие. Голод для блокадника – это враг, подельник нацистов, 

наёмный убийца, который нащупывал глотку своих жертв (Адамович, Гранин 

2020: 59), средство достижения цели: блокадный голод, так же как голод 

лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных 

средств, с помощью которых фашисты (осуществляли свои планы истребления 

целых народов, "обезлюживания" целых стран (Адамович, Гранин 2020: 45). 

Описания физиологического характера. В книге достаточно много 

описаний физиологического характера, которые призваны отразить то, насколько 

существенно менялся облик человека-блокадника. Жёлтое лицо, остановившийся 

взгляд, заметно терялся голос, нельзя было по голосу судить – мужчина это или 

женщина, дребезжащий голос, существо, потерявшее возраст, пол (…) 

(Адамович, Гранин 2020: 72), примерно такое ощущение, что ногу не поднять. 

Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо 

поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, 

а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать – нет голоса (Адамович, Гранин 

2020: 50). Последствия пережитого голода оставались с блокадниками на всю 

 
1 Филимонова, Н.Ю. Отклики Николая Лескова и Глеба Успенского на голод 189l–1892 годов. The Scientific 

Heritage. 2021 (65/4), c. 43–46. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otkliki-nikolaya-leskova-i-

gleba-uspenskogo-na-golod-189l-1892-godov (2022-04-21).  
2 Сюэ, Ч. Картина бытия в «Солнце мертвых» И.С. Шмелева и литературный контекст. Москва: МГУ, 

2021. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/kartina-bytiya-v-solntse-mertvykh-is-shmeleva-i-

literaturnyi-kontekst (2022-04-21).  
3 Ахметова, М.А. Отражение темы голода 1921 года в творчестве татарских писателей. Приволжский 

научный вестник. 2016 (61/9), c. 21–23. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-temy-

goloda-1921-goda-v-tvorchestve-tatarskih-pisateley (2022-04-21).  
4 Савченко, А.Л. Тема Голода в поэтическом сборнике Д. Игана «Голод». Вестник ТГГПУ. 2012 (4), c. 43–

46. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-goloda-v-poeticheskom-sbornike-d-igana-golod 

(2022-04-21). 
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жизнь: Осталось у нас с мужем ещё до сих пор чувство пережитого голода во 

рту. Он иногда говорит: «Есть не хочется, но горят зубы, это все блокада, будь 

она неладна!» И мне есть не хочется, но ноет язык (Адамович, Гранин 2020: 43). 

Употребление в пищу несъедобных вещей, домашних животных. 

В перечне блокадной еды всякое можно найти – конопляные зёрна от птичьего 

корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, 

извлекали его из переплётов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, 

ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, 

лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного 

сырья. Одна женщина разрезала, варила и съела шубу из сусликового меха (из 

рассказа Степанчук М.Г.) (Адамович, Гранин 2020: 61). Целая глава книги 

посвящена домашним животным. Если же удалось уберечь питомца от себя и от 

других людей, это считалось предметом гордости: Много значило для этой семьи 

то, что не был съеден кот. Спасли кота. Страшный он стал, весь обгорелый 

оттого, что терся боками о раскалённую «буржуйку». Но не съели (Адамович, 

Гранин 2020: 186). 

Воровство. Пытаясь в отчаянии спастись от смерти, часто не отдавая себе 

отчета, люди шли на воровство, часто это были подростки, у которых хватало сил, 

в отличие от детей, однако было недостаточно психологической стойкости, 

характерной для взрослых: И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг 

какой-то парнишка, голодный, истощённый парнишка лет шестнадцати-

семнадцати, как выхватит у меня эту буханку хлеба! Ну и стал скорей кусать 

от голода – ест, ест, ест её! (Адамович, Гранин 2020: 100).  

Ленинградские дети. Тема, которая часто вызывает особое сочувствие – 

это ленинградские дети, невинные жертвы войны. Они тихие, не шалят, думают 

только о хлебе, шокируют родителей просьбами о самоубийстве. Их узнавали по 

старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, видевшим всё 

(Адамович, Гранин 2020: 229). Малыши пытаются справиться с чувством голода 

с помощью навязчивых движений: мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, 

сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, 

методично, стараясь как-то заглушить сводящее с ума чувство голода 

(Адамович, Гранин 2020: 33). Они мечтают о пище: Пробовала рассказывать 

сказки, но он плохо слушал и всё перебивал меня: «Знаешь, мама, я хлеба съел бы 

вот такую буханку, большую» – и показывал на круглый таз (Адамович, Гранин 

2020: 403). 
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Хлеб как символ жизни. Хлеб превращается в высшую ценность, в символ 

жизни: Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический 

смысл – хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, 

источник сил человека (Адамович, Гранин 2020: 62), когда умирал человек и ты 

к нему подходил, он ничего не просил – ни масла, ни апельсина, ничего не просил. 

Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал! (Адамович, Гранин 2020: 

62).  

Смерть. Массовый голод – это неизбежные смерти, «тихая» гибель. 

Массовый голод – это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шёл – 

остановился, присел (…) (Адамович, Гранин 2020: 63). Однако смерть перестаёт 

пугать и шокировать, трупы становятся частью привычного пейзажа: 

У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали 

трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов (…) Казалось бы, чем слабее, 

человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы 

это в мирное время, – умерла бы, от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице 

– боюсь. Как только люди поели – страх появился (Адамович, Гранин 2020: 181). 

 

Голод в дневниках: вторая часть «Блокадной книги» 

По мнению авторов, документ, созданный в моменте переживания события, 

вернее воспоминаний. В Ленинграде жило много представителей интеллигенции, 

для которых ведение дневника являлось частью каждодневной рутины, 

привычкой. Создатели «Блокадной книги» выполняют обзор предоставленного 

им материала. Некоторые дневники, исследуемые авторами, содержали главным 

образом информацию, сколько продуктов было получено и съедено: Ходил 

в столовую на Чубаровом  пер. Скушал четыре порции каши из дуранды – больше 

ничего не было. За кашу оборвали 50 гр. Крупы (…) Каша плохо переваривается, 

чувствую боли в желудке (Адамович, Гранин 2020: 158). Однако многие из них 

носят личных характер, являются отражением судеб. Во второй части «Блокадной 

книги» авторы выводят на первый план трёх героев: подростка Юру Рябинкина, 

директора Архива Академии наук СССР Георгия Князева и молодую маму Лидию 

Охапкину.  

Дневник Юры Рябинкина вначале рассказывает о его мечтах, планах, учёбе, 

но постепенно интересы мальчика начинают ограничиваться едой, её пересчётом, 

всё чаще он описывает своё болезненное состояние: от голода так и скребёт 

в животе и слюна течёт (Адамович, Гранин 2020: 349). Юра видит еду во сне: 

Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да ещё перед 
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сном – мысль, что через 12 часов пройдёт ночь и съешь кусок хлеба (…) 

(Адамович, Гранин 2020: 382). Подросток начинает злиться на тётю, которая не 

находится в блокадном Ленинграде, завидовать, что ей не приходится переживать 

подобные тяготы, дома начинаются регулярные ссоры: Все мы издёрганы. У мамы 

я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснётся в разговоре – ругань, крик или 

истерика, что-то в этом роде. Причина (…) Причин много – и голод, и вечный 

страх перед обстрелом и бомбежкой (Адамович, Гранин 2020: 384). Голод 

заставляет Юру идти на недостойные поступки: съесть бездомного кота, взять 

пару ложек супа у соседки, ненавидеть сестру, которая якобы получает больше 

еды. Собственное состояние вызывает у Рябинкина моральные терзания: Какой 

я эгоист! Я очерствел, я (…) Кем я стал! (Адамович, Гранин 2020: 389). Со 

временем записи становятся всё более скудными, они посвящены исключительно 

пище: Как бы я сейчас поел хлеба … Хлеба … Хлеба … (Адамович, Гранин 2020: 

395), есть! Еды! (Адамович, Гранин 2020: 444). Последние записи дневника 

представляют собой бессвязные предложения и повторы слов «хочу есть, 

умираю», написанные крупными буквами. Юра Рябинкин, как полагают авторы, 

погиб. 

Директор архива Георгий Князев в своём дневнике долгое время не 

упоминает тему голода, пищи. Он замечает, что об этом скучно писать, старается 

концентрироваться на своей внутренней жизни, делах Архива. Однако в какой-то 

момент город проникает в его записи: Вот он не только постучался, но и вошёл 

костлявыми шагами – голод (Адамович, Гранин 2020: 358). Вызывает уважение 

то, как Князев старается бороться с чувством голода, сохранить чувство 

собственного достоинства. Но встречаются и записи, наполненные сожалением: 

А мне легче, что ей лучше стало, и ещё больнее, грустнее от сознания, от чего 

мы, наше состояние, настроение, отношения зависят! (...) От четверти фунта 

хлеба! (Адамович, Гранин 2020: 476). Князеву и его жене периодически приходят 

мысли о самоубийстве, это более благородная альтернатива мучительной 

медленной гибели: Но так как умирать от голода очень мучительно, то 

придётся как-то по-другому умирать. Ты убьёшь меня, а потом и сам (…) 

И говорит это М.Ф., моя жизнерадостная, любящая жизнь жена-друг (…) 

(Адамович, Гранин 2020: 363). К счастью, Князев и его жена пережили блокаду.  

Смыслом жизни молодой мамы Лидии Охапкиной становится сохранение 

жизни детей. Она готова в прямом и переносном смысле питать их собственной 

кровью: Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях 

молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, всё куда-то делось. 

Поэтому я прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому 
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месту (Адамович, Гранин 2020: 399). Крайне сложно сохранить терпение 

и понимание в подобных обстоятельствах. Охапкина физически наказывает сына, 

когда он пытается отнять сухарь у младшей дочки: я услышала, что она 

заплакала. Это Толик отнял у нее сухарик, так как я ему не дала, потому что 

у меня больше не было. Я вернулась и его побила первый раз. Он громко плакал, 

и мне его тоже стало очень жалко. Я сказала, что, если ты будешь у Ниночки 

отнимать, я тебя выкину на улицу (Адамович, Гранин 2020: 402). Тошнотворный 

эпизод с чесоточной тряпочкой, упавшей в суп с руки ребёнка (суп выливать не 

стали, съели), становится для авторов уровнем человеческих страданий: это 

запомнилось как отметка (вот докуда дошли), и вспоминали о тряпочке, не 

стыдясь, не укоря себя. До того мы голодные были, до этой тряпочки! Человек 

часто хранит в себе, в памяти своей, такую отметку страдания, муки, предела 

чувств своих, такую "тряпочку", то ли помогает она, то ли служит какой-то 

точкой отсчета (…) (Адамович, Гранин 2020: 403). К концу войны Охапкина 

потеряла дочку, однако осталась жива сама и спасла сына. 

Авторы подмечают, что у многих блокадников были точки опоры не только 

с самом себе: Если определить главное, что происходило в каждом из них, то, 

наверное, это будет: работа совести – у Юры Рябинкина, работа разума, духа 

– у Георгия Алексеевича Князева и работа любви – у Лидии Охапкиной. Это, 

конечно, упрощение, в нём многое теряется, но именно эти три начала прежде 

всего представлены в их дневниках, записках. Так получилось – трое наших героев 

воплотили три решающие опоры человеческого бытия (Адамович, Гранин 2020: 

492).  

 

Заключение 

А. Адамович и Д. Гранин ставили перед собой цель дать голос людям, 

пережившую ужасную трагедию – блокаду Ленинграда. Им удалось воссоздать 

атмосферу страшного голода, отчаяния, подлости и вместе с тем героизма, 

взаимопомощи среди ленинградцев. В том, числе, благодаря авторам, тема 

блокады Ленинграда актуальна и сегодня, по прошествии 80 лет с её начала. 

К примеру, в 2009 году фильм «Читаем "Блокадную книгу"» известного 

режиссёра А. Сокурова был показан на Венецианском кинофестивале. А. Сокуров 

завершает фильм словами: «История никуда не уходит, она рядом». Память 

живёт, что и было целью авторов «Блокадной книги». 
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Summary 

Ales Adamovich and Daniil Granin set a goal to give a voice to people who survived 

the terrible tragedy - the blockade of Leningrad. This paper examines the depiction of 

mass starvation in two parts of A Book of the Blockade.Various aspects of the image of 

famine in the book are considered: death, psychological deviations and physical 

changes, eating inedible things and pets, and much more. The image of mass starvation 

in the diaries of people who were in the siege of Leningrad is also analyzed. Adamovich 

and Granin succeeded in recreating the atmosphere of terrible hunger, despair, meanness 

and, at the same time, heroism and mutual assistance among Leningraders. 
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Pokiaľ definujeme kultúru ako civilizačný model, ide o prinesenie poriadku tam, kde 

poriadok nie je potrebný, čo narúša vnímanie kultúry medzi bežnými percipientmi. 

Každú spoločnosť charakterizujú hmotné aj duchovné hodnoty, ktoré považujeme  

za spoločného menovateľa kultúry. Rôzne etymologické výklady slova kultúra (cultura 

– obrábanie pôdy, cult – uctievanie niekoho a pod.) poukazujú na množstvo interpretácií 

daného pojmu v čase a priestore. Týka sa to aj množstva ďalších javov a faktov, ktoré  

v príspevku popisujeme.   

 

Vysoká a nízka kultúra 

V súčasnosti stále rozlišujeme členenie literatúry alebo všeobecne kultúry  

na „vysokú“ (elitnú, hodnotovú) alebo „nízku“ (populárnu, väčšinovú, úpadkovú). Petr 

A. Bílek (Bílek 2017: 7–9) hovorí, že diela z oblasti „vysokej“ kultúry vnímame ako 

autonómne, samostatné jednotky. Všetko relevantné, čo sa odohráva mimo imaginárny 

stred, ktorým je samotné dielo, sa preukazuje ako relevantné až vtedy, keď je nejakým 

spôsobom do toho stredu vtiahnuté. Centrálna pozícia diela (textu) v jeho komplexnom 

vnútornom usporiadaní nás vedie k tomu, že všetko dianie odohrávajúce sa  

v kontextovom okolí diela, si konceptualizujeme ako vzťah medzi dielom (textom) 

a ďalšími prvkami. Vzniká tak sieť vzťahov medzi jednotlivými autonómnymi 

objektmi. Tie majú pevne stanovené hranice. Dôvodom, prečo si v prípade „elitnej“ 

kultúry konceptuálne fixujeme takéto nastavenie usporiadania, môže byť enormné 

rozkolísanie významu samotného diela, ktoré sa naviac ešte transformuje do podoby 

zmyslu diela. Takáto potreba sa pri „vysokej“ kultúre prejavuje tendenciou k fixovaniu 

podoby diela (textu) prostredníctvom presného popisu a koncipovaním vzťahov. 

Využívame na to vyjadrovaciu predponu inter-: vzťahy dvoch činiteľov, kde jeden 

prvok pôsobí na druhý a druhý čerpá z prvého, prípadne sa významovo posúvajú alebo 
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vzďaľujú. Konceptualizácia diania v „populárnej“ kultúre sa produktívnejšie podáva 

predponou trans-. Vzťah medzi dielom a textom je výrazne uvoľnenejší. Základný 

rozdiel spočíva v tom, že žiadne inštitucionálne tlaky nevyžadujú, aby mentálny obraz, 

ktorým je dielo, rešpektoval celok textu v jeho ohraničenosti a usporiadanosti. Text je 

zdrojom, dostupným a zdieľaným východiskom. Diela samé o sebe nevyžadujú celkom 

autonómne postavenie, ochotne sa poddávajú transformáciám, ktoré diktuje čitateľ. Ten 

nemusí rešpektovať jeho komplexnosť. Recepcia diela, ktorý overuje prijateľnosť či 

mieru pochopenia diela, na recipienta netlačí, aby sa vyrovnal s jeho všetkými zložkami 

a aby rešpektoval mieru ich relevancie. Recipient sa môže zamerať na zložky a prvky, 

ktoré sú mnohokrát z hľadiska celkového významu nepodstatné. Rovnako ich môže 

voľne kombinovať s akýmkoľvek prednastaveným kontextom; autorským, žánrovým, 

mediálnym, kultúrnym alebo spoločenským. 

Diela „populárnej“ kultúry sa ľahšie poddávajú transmediácii, vďaka ktorej svet 

vytvorený v jednom médiu tak môže byť súbežne či postupne rozvíjaný aj v iných 

médiách. Pri „elitnej“ kultúre je adaptácia predvoleného zdroja do inej mediálnej 

podoby (najtypickejšia je filmová adaptácia románu) chápaná ako vzťah prototextu, 

ktorý je remedializovaný (adaptovaný s ohľadom na možnosti a potreby iného média).  

Adaptácie sa zakladajú práve na snahe preložiť rôzne jazyky rozličných 

produktov do jazyka recipientov, ktorí patri k danému kultúrnemu okruhu. Okrem 

literárních, filmových alebo komiksových adaptácií sa s nimi stretávame napríklad aj 

v reklamnej a marketingovej komunikácii alebo práve v populárnej kultúre. Povahu 

adaptácií najlepšie pochopíme, ak pozornosť a sústredenie prenesieme tak na obsah, ako 

aj na formu.  Linda Hutcheonová pripomína rozšírený fenomén adaptácie už 

z devätnásteho storočia: „Vo viktoriánskej dobe mali vo zvyku adaptovať takmer všetko 

– a takmer v každom smere; príbehy básní, románov, hier, opier, obrazov, piesní 

a tancov sa neustále adaptovali z jedného média do druhého a znovu späť. Dnes máme 

k dispozícii ešte viac nových materiálov – nielen film, televíziu, rádio a rozličné 

elektronické médiá, ale aj tematické komplexy, historické rekonštrukcie a experimenty 

s virtuálnou realitou“ (Hutcheonová 2012: 9). 

Pri „populárnej“ kultúre hovoríme o transmediácii, teda o akejsi špirále, ktorá sa 

z predvoleného (úvodného) bodu, odvíja celý rad mediálnych presunov, ktoré nie sú 

založené na rešpekte k celku originálneho diela. Často ide o prvky, ktoré diela rozvíjajú, 

posúvajú inam, modifikujú, ale aj redukujú či eliminujú. Nemusí ísť totiž nutne o proces 

postupného rozvíjania a budovania, ako ilustruje napríklad koncept rozšíreného vesmíru 

(expanded universe), ktorý je už niekoľko desiatok rokov rozvíjaný pod hlavičkou Star 

Wars. Naopak môže ísť o vyčlenenie a osamostatnenie jednej zložky, k čomu dochádza, 

keď sa napríklad z celku hudobného albumu vyčlení iba jedna textová zložka, ktorá je 
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sprostredkovaná knižným médiom (Bílek 2017: 9–10). Pri transmediálnom 

vyrozprávaní príbehu každé médium robí to, čo mu ide najlepšie. Príbeh, ktorý vznikne 

vo filme, môže byť potom rozvíjaný v televíznom seriáli, v románe, komikse, 

v počítačovej hre a pod. Každá z týchto foriem musí fungovať sama o sebe, musí slúžiť 

ako vstupná brána do každého zo spomínaných prvkov. Recipient by nemal vidieť film 

preto, aby rozumel seriálu alebo komiksu a naopak. 

 

Masová a populárna kultúra  

Hoci popkultúrne diskurzy sú v súčasnosti na vzostupe a disponujú vlastným 

terminologickým slovníkom, svoje miesto v akademickom prostredí si našli približne 

v 30. rokoch 20. storočia, inšpirované slovníkom frankfurtskej školy. Skúmanie 

popkultúrnej tematiky závisí od poňatia daného termínu, resp. fenoménu. Počiatky 

populárnej kultúry hľadajú rôzni autori v rozličných obdobiach. Jakub Machek (Machek 

2013: 88) uvádza, že zatiaľ čo istá spoločenská kultúra existovala už od dávnoveku, 

prvky populárnej kultúry možno nájsť už aj v antickom Grécku alebo v alžbetínskej 

Británii. Avšak až behom 19. storočia prešla kultúra prenikavou premenou, ktorá 

súvisela so vznikom masových médií a kultúrneho priemyslu. Tie súviseli  

s prebiehajúcimi procesmi industrializácie a urbanizácie, ktoré radikálnym spôsobom 

menili celú spoločnosť. Práve kvôli spoločenskému a technickému vývoju začala 

populárna kultúra nadobúdať podoby, aké má dodnes. 

Populárna kultúra môže byť zo širšieho hľadiska chápaná ako presvedčenia alebo 

praktiky šírené a zdieľané medzi ľuďmi. Zahŕňa lokálnu ľudovú, ale aj masovú kultúru 

vytváranú politickými a komerčnými inštitúciami. Moderná populárna kultúra je 

charakteristická prevažne masovými produktmi šírenými masovými médiami. Tá 

postupne ovládla rôzne formy kultúrneho prejavu a stala sa tak jej význačným tvorcom. 

Takáto mediálne šírená kultúra je hybridným produktom tvoreným na jednej strane 

nárokmi obyčajných ľudí na zábavu a potešenie, na druhej strane snahou producentov 

osloviť čo najširšie obecenstvo s cieľom ovládnuť trh (Machek 2013: 88–89). 

Podľa Petra Burkeho (Burke 2003: 89–90) je ľudová kultúra charakteristická  

pre predkapitalistickú spoločnosť. Popisuje ju ako organickú a závisiacu  

na pretrvávajúcich tradíciách zdieľaných spôsobov správania sa či už v ekonomickej 

sfére, alebo v spôsoboch zábavy. Je dôležité podotknúť, že už od 16. storočia prebiehali 

v Európe pokusy ju reformovať. Reformátori z oboch strán kresťanského spektra ju 

odmietali ako pohanskú a vyžadovali oddelenie posvätného od profánneho. Miešanie 

svetských a sakrálnych prvkov je populárnej kultúre vyčítané dodnes. Druhou fázou 

snáh o nápravu kultúrnych zvyklostí bolo medzi rokmi 1650 a 1800, kde sa vďaka 
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väčšiemu vplyvu laikov pridáva k tradičnej kritike z náboženských dôvodov aj odpor  

z estetických dôvodov, smerovaný podľa Burkeho hlavne proti ľudovému divadlu. 

Reformátori netúžili mať vlastnú oddelenú a očistenú kultúru, chceli sa čo najviac 

priblížiť k obyčajnému ľudu a osloviť ho. Výsledkom toho bola prehlbujúca sa priepasť 

medzi elitnou a väčšinovou kultúrou, pretože reformy ovplyvnili vzdelanú menšinu 

rýchlejšie a dôkladnejšie ako ostatných. 

Okolo roku 1500 bola ľudová kultúra kultúrou všetkých; druhou kultúrou 

vzdelancov a jedinou kultúrou všetkých ostatných. Spolu s objavením kníhtlače 

a s následným rozvojom tlačiarenských technológií bola ľudová kultúra postupne 

využívaná v raných novinách. Populárna tlač spočiatku vychádzala z orálnej tradície. 

Tým vznikol kanál, ktorý umožňoval expanziu populárnej kultúry potom, čo sa začala 

odďaľovať od raných foriem kultúry ľudovej. Populárna kultúra sa v tlačenej forme 

rozvinula do rozsahu, ktorý do nej umožňoval zahrnúť prvky predchádzajúcej ľudovej 

kultúry, aj tzv. veľkej tradície elitnej kultúry, komerčne upravenej pre recipientov. Pred 

vzostupom novín to bola kultúra kníh ľudového čítania a tlačených balád, ktorá 

prepájala staré tradície s modernou kapitalistickou kultúrou tlačenej zábavy 

a informáciami. 

V roku 1800 veľká časť duchovenstva, šľachta, obchodníci a intelektuáli 

prenechali ľudovú kultúru nižším triedam, od ktorých sa výrazne líšili svetonázorovými 

rozdielmi. Duchovní sa vďaka rastúcemu vzdelaniu začali vzďaľovať svojim farníkom. 

Šľachtici, rovnako ako vzdelanci, cítili potrebu dať najavo svoju kultúru nielen svojim 

správaním, ale aj svojim jazykom, teda odlišnosťou od podriadenej väčšiny. S tým 

súviselo aj odlíšenie názorov, dôležitý sa stal príklon k vede a odmietanie povier 

a šarlatánov. Zatiaľ čo Shakespeare ešte hral pre učňov, ale aj šľachticov, na počiatku 

17. storočia sa situácia zmenila, keďže vyššie vrstvy si začali zakladať svoje vlastné 

súkromné divadlá. Kultúrna zmena sa dotkla aj literárnych žánrov; také rytierske 

romány boli presunuté do sféry ľudovej, tzv. kramiarskej tlače. Vzdelanecká kultúra sa 

v tomto období začala vyvíjať omnoho rýchlejšie a vzdialila sa ľudovej kultúre. Napriek 

tomu sa však naďalej vzájomne ovplyvňovali. Schopnosť preberať zmeny rýchlejším 

tempom získala ľudová/populárna kultúra až so zmenami v 19. storočí. 

Martina Conboy (Conboy 2002: 23–25) uvádza, že zovšeobecňovanie formátu 

a snaha maximalizovať zisk vybudovali v spoločnosti podmienky k oddeleniu elity  

od zvyšku obyvateľstva a spôsobili eróziu pôvodnej spoločenskej kultúry. Spolu  

s rozvojom tlačiarenského podnikania sa vytváral vkus, ktorý bol komerčne výhodný 

a ktorý reflektoval tradície ľudových presvedčení a názorov. Výsledné produkty si 

obľubovali hlavne ľudia z nižších spoločenských vrstiev. Aby bola nová tlačiarenská 

kultúra úspešná, musela zostať v úzkom spojení s orálnou tradíciou a reprodukovať jej 
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typické charakteristiky. Práve vďaka schopnosti miešať prvky starých tradícií do nového 

kultúrnych prostredí sa populárna kultúra stávala reprezentantom ľudových vrstiev. 

Prvky pôvodnej ľudovej kultúry preto boli ľuďom predávané späť v procese 

komerčného podnikania stále viac. 

Rozdielom medzi masovou a populárnou kultúrou sa venuje aj Juraj Rusnák 

(Rusnák 2013: 13), ktorý tvrdí, že masová kultúra je produktom priemyselnej revolúcie 

a že ide o kultúru tvorenú zhora. Je určená pre pasívnu spotrebu a jej efektom je 

štandardizácia a homogenizácia. Zatiaľ čo populárna kultúra vychádza z ľudovej kultúry 

a je kultúrou tvorenou zdola. Je tvorená širokými vrstvami používateľov a a jej efektom 

je vznik subkultúr a kultových produktov. Juraj Malíček (Malíček 2008: 13–17) dodáva, 

že masová kultúra je ambivalentný pojem, pretože sa vzťahuje na kvantitu, zatiaľ čo 

pojem popkultúra vypovedá o kvalite. Populárnu kultúru pokladá za relatívne 

autonómny estetický obraz prítomnosti, ale aj za jeden zo spôsobov, ako prítomnosť 

reflektovať.  

Uvádza dva uhly pohľadu:  

1. Outside – pohľad zvonka  

Zahŕňa také estetické udalosti, javy, objekty alebo štruktúry, ktoré sú predmetom 

sústredeného vnímania, recepcie. Popkultúrny artefakt na rozdiel od umeleckého diela, 

musí v sebe obsahovať potenciál vnímania alebo možnosť. Musí verifikovať svoju 

existenciu. Či už ide o film, literatúru alebo komiks, umelec nemusí brať ohľad na 

diváka, nie je pre neho dôležitá prítomnosť recepčného materiálu. Pri popkultúrnom 

artefakte však jeho autor komunikuje s potenciálnym divákov už na úrovni tvorby diela. 

Populárna kultúra prináša zisk výmenou za zážitok.  

2. Inside – pohľad zvnútra 

Popkultúra predstavuje stretnutie v estetickej reflexii prítomnosti. Ide o situácie, 

tzv. ikonické výrezy z reality všedného dňa, ktoré je potrebné identifikovať ako 

popkultúrne, keď v interpretácii pomenujeme ich jednotlivé zložky. Ide o zložky 

popkultúrneho artefaktu, ktoré ho spredmetňujú (módne doplnky, logá, plagáty, figúrky, 

zvonenia v telefóne a pod.) 

 

Záver 

Masová kultúra je súhrn produktov a foriem zábavy, ktoré sa vyrábajú a rozširujú 

prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie a produkcie. Sú predávané ako 

tovar a sú určené na spotrebu masovým publikom. Zatiaľ čo populárna kultúra je 

súhrnom konania, prežívania a významov,  ktoré vznikajú na strane publika v okamihu 
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spotreby produktov alebo foriem zábavy, ktoré sú vytvorené inštitúciami kultúrneho 

priemyslu a masovej komunikácie. Súčasná literárna aj filmová estetika je poznamenaná 

vplyvom masovej, ale aj populárnej kultúry. Smerovanie zábavného priemyslu formuje 

nezastaviteľný technický a digitálny pokrok, do ktorého sa zaradil práve film. Pramení 

z tendencie človeka nechávať sa okúzľovať rôznymi, či už skutočnými, alebo 

vymyslenými obrazmi, má možnosti vytvárať falošnú realitu.  

 

Summary 

We have described the basic differences between mass and popular culture in this article. 

To do so, we used the literature by Petr A. Bílek, Jakub Machek, Juraj Rusnák and Juraj 

Malíček. The differences between film and literature arise in the context between 

perception and reception. Film is a medium of visuality and direct presentation, while 

literature is a language and discursive medium. Simply put, filmmakers present us the 

images in motion, while verbal art leads us to create mental concepts. 
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Творчество М.Г. Успенского является примером интересного синтеза различных 

волшебных миров. Российский писатель и журналист, рождённый в городе 

Барнаул, был награждён многими премиями, в том числе – личной премией 

Б. Стругацкого «Бронзовая улитка». В настоящей статье мы сосредоточимся на 

книге «Кого за смертью посылать», написанной в 1998 году и являющейся третьей 

частью цикла «Приключения Жихаря», в состав которого входят также романы 

«Там, где нас нет» и «Время Оно». Третья часть истории о Жихаре была хорошо 

принята как фанатами, так и литературными критиками. На Харьковском 

международном фестивале фантастики «Звёздный мост» книга заняла третье 

место в номинации «За лучший цикл, сериал и роман с продолжением»1. Книга 

вписывается в жанр героического фэнтези. В основе сюжета – необыкновенные 

приключения героев, целью которых является спасение мира. Книга 

М. Успенского изобилует множеством примеров использования 

интертекстуальности, а именно она является объектом нашего анализа. 

Изучая термин «интертекстуальность», согласно П. Стасевичу, можно 

выделить две позиции: 

1. интертекстуальность как общее свойство литературы – текста, у которого 

нет связи с другими текстами, не существует; 

2. интертекстуальность как интерпретация текстов в сопоставлении 

с другими текстами, поиск смыслов и контекстов (Stasiewicz 2016). 

В первом случае при рассмотрении интертекстуальности учитываются две 

тенденции – деконструктивизм и постструктурализм. Их объединяет 

 
1 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский,_Михаил_Глебович (2022-01-24).  
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убеждённость в том, что во время анализа сравнение текста с другими текстами 

необходимо (Stasiewicz 2016). 

Деконструктивизм связан с теорией Ж. Дерриды. Эта теория стала 

методологической базой для многих исследователей. Среди них можно 

перечислить, например, таких авторов, как Дж. Каллер, Г. Блум и П. де Ман 

(Stasiewicz 2016). 

Вторая установка, поструктуралистическая, связана с герменевтикой 

и является продолжением структурализма. Она сосредоточивается на 

макроструктуре языковых средств. Среди учёных, занимающихся этим, можно 

упомянуть такие фамилии, как, например, Р. Барт, Ж. Женетт и Ю. Кристева 

(Stasiewicz 2016). 

Термин «интертекстуальность» был впервые введён и описан 

исследовательницей работ М. Бахтина – Ю. Кристевой. В своей концепции она 

развивает его теорию диалогичности. Ю. Кристева обращает внимание на то 

главное, что хотел подчеркнуть М. Бахтин: диалогичность является имманентной 

частью языка, и именно благодаря ей в тексте могут существовать такие связи, 

как, например, автор-герой (Kristeva 2017). Теория Ю. Кристевой является 

отправной точкой для других исследователей интертекстуальности. 

Существует множество классификаций видов интертекстуальности. 

В своей работе мы будем использовать упрощённую классификацию типов 

интертекстуальности, предлагаемую А. Майкевич (Majkiewicz 2008). Эту 

упрощённую классификацию можно представить следующим образом:  

1) интертекстуальность на уровне текст-текст: 

1.1. явная: 

1.1.1. указание на цитату; 

1.1.2. имена собственные и тематические компоненты, ономастика; 

1.1.3. ссылка на фамилии авторов или заглавия пре-текстов; 

1.1.4. фамилия автора и тематическая ссылка – приём слова-ключа; 

1.2. неявная: 

1.2.1. необозначенная цитата; 

1.2.2. необозначенная цитата с модификацией заглавия пре-текста; 

1.2.3. описательная ссылка; 

1.2.4. тематическая ссылка – приём мотива; 

1.2.5. нагромождение неявных ссылок; 

2) интертекстуальность на уровне текст-жанр. 
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Как следует из приведённой классификации, интертекстуальность может 

возникать между текстом и текстом, а также между текстом и жанром. В первом 

случае она дополнительно подразделяется на явную и неявную (скрытую). Явная 

интертекстуальность предполагает указание на источник цитаты. Неявная 

интертекстуальность таких указаний не содержит, и читателю приходится самому 

узнавать в сигналах интертекстуальности ссылки на другие тексты культуры.  

 

1) Интертекстуальность на уровне текст-текст: 

1.1 Явная интертекстуальность  

1.1.1 Указание на цитату 

Примерами явной интертекстуальности являются эпиграфы, помещённые 

автором перед каждой из 20 глав. Все эпиграфы-цитаты оформлены в кавычках 

и сопровождаются фамилией автора. Среди упомянутых цитат следует обратить 

внимание на ссылки известных авторов, особенно из классики мировой 

литературы. Это создаёт контраст между стилем и жанром книги: 

юмористическое фэнтези контрастирует с цитатами из высокой литературы. 

Среди авторов эпиграфов выступают, например, Г. Гейне, Ф.Г. Лорка, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. Пришвин, И. Сахаров и др. 

Явная интертекстуальность может также осуществляться при помощи 

имён, фамилий, прозвищ и псевдонимов из других текстов культуры. Если автор 

решил привести в тексте имя собственное, которое ассоциируется с другим 

текстом культуры, он, тем самым, открывает пространство для межтекстового 

диалога (Kristeva 2017). В этой категории явной интертекстуальности можно 

выделить следующие подкатегории: 

 

1.1.2 Имена собственные и тематические компоненты, ономастика 

а) ссылки на персонажей из фильмов, книг и поп-культуры: 

– Ихтиандр! Ихтиандр! Сын мой!2 – ссылка на фильм «Человек-амфибия» 

режиссёров В. Чеботарёва и Г. Казанского 1961 года;  

– Назови-ка его лучше Терминатор, – посоветовал умудренный 

странствиями Рапсодище. – Тогда его и кирпичом не убьёшь. Про 

 
2 Цитаты из анализируемой книги приводятся по электронной версии романа: Успенский, М. Кого за 

смертью посылать. Москва: Эксмо, 2013. Режим доступа: http://loveread.ec/view_global.php?id=43567 

(2022-03-25). 

http://loveread.ec/view_global.php?id=43567
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Терминатора особое сказание сложено, называется «Повесть 

о ненастоящем человеке» (…) – ссылка на фильм «Терминатор» режиссёра 

Дж. Кэмерона 1984 года и одновременно ссылка на книгу С. Минаева 

«Повесть о ненастоящем человеке»; 

Глядь – навстречу ему лежит в гробу, насосавшись кровушки, сам граф 

Дракула. – cсылка на персонаж Дракулы из книги Б. Стокера «Дракула»; 

б) ссылки на сказочных, фольклорных и мифических персонажей 

В книге упоминаются Колобок, Кот и Дрозд – это персонажи, которые были 

перенесены из русских народных сказок. Кроме сказочных персонажей, в тексте 

появляются также герои, взятые из русского фольклора и славянской мифологии. 

Это, например, Леший, Кощей Бессмертный или Морской Царь. К этой же группе 

можно отнести и следующие фрагменты текста:  

– Сребролукого Феба пленивый и всепетую Афродиту низложивый Исус 

Христос, над богами бог, и той вкусия мене, горькую смерть, и в мрачный 

сошел Аид. – ссылка на древнегреческую мифологию (Феб, Афродита), 

а также ссылка на Библию (Исус Христос); 

– Это же вечно юный сэр Питер Пэн! – ссылка на сказку «Питер Пэн» Дж. 

М. Барри; 

в) ссылки на фамилии людей из реального мира: 

– Кто вы, доктор Зорге? – cсылка на Р. Г. Зорге и, одновременно также на 

фильм: «Кто вы, доктор Зорге?»; 

– Кто убил Кеннеди? – ссылка на американского президента Дж.Ф. 

Кеннеди;  

Блюхера мы уже носили с базара, он еще потом врагом народа оказался, 

а вот с этим покуда не разобрались (…) – ссылка на Маршала Советского 

Союза, партийного и государственного деятеля – В. К. Блюхера. 

Кроме ссылок на описанные выше имена собственные, нам встретились 

также ссылки на названия игр, названия футбольных клубов и проч., ср.: 

– Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?!; 

– Целая дюжина! – откликнулся из чащи визгливый голос. – Малечина-

Калечина это старинная русская народная игра, ключевыми словами 

которой является вопрос: «Малечина-Калечина, сколько часов до вечера?»; 

– Как наши с «Реалом» сыграли? – cсылка на Real Madrid Club de Fútbol. 
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1.1.3 Ссылка на фамилии авторов или заглавия пре-текстов 

Ссылки на заглавия фильмов появляются в книге М. Успенского довольно часто. 

Ссылки касаются кинематографии как западной, так и русской. В качестве 

примера можно привести следующие: 

Смерти нет, ребята! – ссылка на советский чёрно-белый фильм 1970 года 

режиссёра Б. Мансурова; 

– Как быть любимой? – ссылка на фильм В. Хаса 1962 года «Jak być 

kochaną» по произведению К. Брандыса; 

– Как украсть миллион? – ссылка на фильм «How to Steal a Million» 1966 

года У. Уайлера; 

– Как царь Пётр арапа женил? – ссылка на советский фильм «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» c 1976 года по мотивам неоконченного 

произведения А.С. Пушкина «Арап Петра Великого». 

Кроме ссылок на названия фильмов, в книге присутствуют также ссылки на 

названия статей, сказок, песен, художественных произведений и проч., ср.: 

Так я снова оказался при дворе. Отныне Государю суждено наслаждаться 

миром и покоем до тех пор, пока не придет ему пора сесть в золотую 

повозку и возвратиться к Трём Источникам и Трём Составным Частям 

(…) – ссылка на произведение В.И. Ленин «Три источника и три составных 

части марксизма»; 

Вот когда прикажу: «Сума, дай ума!», тогда и вещай! – ссылка на сказку 

«Сума, дай ума!»; 

– Есть ли жизнь на Марсе? – ссылка на песню Дэвида Боуи  «Life on Mars»; 

– Как молоды мы были? – ссылка на песню «Как молоды мы были», 

написанную А. Пахмутовой и Н. Добронравовым для фильма «Моя любовь 

на третьем курсе» по пьесе «Лошадь Пржевальского» М. Шатрова. Песня 

известна в исполнении Александра Градского; 

– Как закалялась сталь? – Н. Островский «Как закалялась сталь»; 

– Кому на Руси жить хорошо? – поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»; 

– Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? – «Повесть 

о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н.В. Гоголя; 

– Как вам это понравится? – У. Шекспир «As You Like It». 
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1.1.4 Фамилия автора и тематическая ссылка – прием слова-ключа 

Ссылкой на другой текст культуры может быть также приём слова-ключа, 

заимствованного из какого-то произведения. Если в тексте прозвучит также 

фамилия автора этого текста, в таком случае можно говорить о явном типе 

интертекстуального сигнала (Kristeva 2017). 

Интересным примером такого приёма является следующий фрагмент:  

– Так и быть, – сказал Рапсодище. – Расскажу я вам устареллу 

неслыханную, заморскую. Не сам я ее сочинил, врать не буду, пропел её 

в глубокой древности славный стихосложец по прозвищу Марьян Пузо. 

А я только переложил по-нашему. Называется устарелла „Песня про 

тихого дона”. 

Славный тихий дон Корлеонушка, 

Корлеонушка-сиротинушка 

Из далекой страны Сицилии.  

Здесь мы имеем дело со ссылкой на книгу «Тихий Дон» М.А. Шолохова, 

одновременно здесь присутствует также ссылка на книгу «Крёстный отец» 

М. Пьюзо. Об этом свидетельствует прозвище Марьян Пузо, являющееся 

парафразой фамилии автора. Кроме того, выступают другие признаки, которые 

можно определить как слова-ключи. 

 

1.2 Неявная интертекстуальность 

Тем не менее, большое количество ссылок, появляющихся в этой книге, имеют 

характер неявной интертекстуальности. К ним относятся: 

 

1.2.1 Необозначенная цитата 

Этот способ состоит в приведении цитаты без её графического выделения. От 

явной цитаты необозначенная цитата отличается тем, что её появление 

непосредственно не сопровождает фамилия автора или заглавие цитируемого 

текста. Скрытые сигналы интертекстуальности характеризуются тем, что их 

идентификация является возможной при учёте широкого контекста – например, 

приведение фамилии, относящейся к цитате, может появиться в любом моменте 

книги. О ссылке могут свидетельствовать также и другие сигналы, например, 

вставки в скобках, изменения в структуре текста и др. (Kristeva 2017). 
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Приведём отдельные примеры необозначенного цитирования: 

– Там, в логу оставил, – сказал Жихарь, доставая из мешка домашние 

постряпушки. – Сказал им так: мол, опять к печальным этим берегам меня 

влечёт неведомая сила. Тому нечего стыдиться, кому дома не сидится! – 

цитата из «Русалки» А.С. Пушкина, ср.: «Невольно к этим грустным 

берегам меня влечёт неведомая сила.»3. 

Необозначенные цитаты могут творчески обыгрываться, что усложняет их 

идентификацию. В следующем примере – песне, которую поёт Колобок, мы 

имеем дело со ссылкой на «Варшавянку», ср.4: 

Песня Колобка «Варшавянка» 1905 года 

Вы не вейтесь, враждебные вихри, 

Над моею больной головой! 

Не гнетите, о темные силы, 

Вы так злобно народ трудовой! 

Над седою равниною моря 

Ветер тучи собрать норовит, 

Но певец, со стихиею споря, 

Всех утешит и оздоровит! 

Эту песню, подобную стону, 

Я не с бухты-барахты сложил: 

Наблюдал я пучину бездонну, 

На вершинах, случалося, жил. 

Но в какой стороне я ни буду, 

Не остануся я в стороне: 

Помогу угнетенному люду, 

Он заплачет еще обо мне! 

Вихри враждебные веют над нами, 

Тёмные силы нас злобно гнетут. 

В бой роковой мы вступили с врагами, 

Нас ещё судьбы безвестные ждут. 

Но мы подымем гордо и смело 

Знамя борьбы за рабочее дело, 

Знамя великой борьбы всех народов 

За лучший мир, за святую свободу. 

Припев: 

На бой кровавый, 

Святой и правый 

Марш, марш вперёд, 

Рабочий народ. 

 

 

Песня Колобка является парафразой «Варшавянки». Внимательный 

читатель способен распознать ссылку, уловив характерные слова, начинающие 

песню. «Варшавянка» является довольно серьёзной военной песней, тем 

временем в книге она снижена до уровня развлекательной песни сказочного героя. 

Таким образом, смысл неточной цитаты был изменён и поставлен в новом 

контексте. 

 
3 Режим доступа: https://www.culture.ru/poems/4519/rusalka (2022-04-13). 
4 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2 

%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (2022-04-13). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%20%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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В следующем примере можно увидеть ссылку на фильм «Дети капитана 

Гранта» (1936) и, одновременно, на «Капитал. Критика политической экономии» 

Карла Маркса, ср.5: 

Песня Колобка Песня из фильма «Дети капитана 

Гранта» (1936) 

Жил отважный Капитал, 

В древних банках обитал, 

И не раз он попирал Идеал, 

Но однажды дед седой, 

Потрясая бородой, 

Написал, что Капитал – совсем худой! 

Что в труде 

И в бою 

Он присваивает долю не свою… 

Капитал, Капитал, улыбнися 

И судьбу свою достойно прими! 

Капитал, Капитал, поделися 

Между всеми, всеми добрыми людьми! 

 

Хоть давно народным стал 

Этот самый Капитал, 

Люди гибнут, как всегда, за металл… 

Жил отважный капитан, 

Он объездил много стран, 

И не раз он бороздил океан. 

Раз пятнадцать он тонул, 

Погибал среди акул, 

Но ни разу даже глазом не моргнул. 

И в беде, 

И в бою 

Напевал он эту песенку свою: 

 

«Капитан, капитан, улыбнитесь, 

Ведь улыбка — это флаг корабля. 

Капитан, капитан, подтянитесь, 

Только смелым покоряются моря!» 

 

Цитата «Кот и Дрозд, спасите меня!» отсылает нас к сказке «Петушок 

золотой гребешок», слова «ЗЛЫЕ ВЫ. УЙДУ Я ОТ ВАС» – это ссылка на фильм 

«Джентльмены удачи». Таких примеров в тексте романа имеется огромное 

количество.  

 

1.2.2 Необозначенная цитата с модификацией заглавия пре-текста 

Кроме того, необозначенные цитаты могут сопровождаться модификацией 

заглавия пре-текста, ср.: «Я люблю тебя, Смерть, Я люблю тебя снова и снова!». 

Это модифицированная версия цитаты «Я люблю тебя, жизнь» М.Н. Бернеса. 

 

1.2.3 Описательная ссылка 

Опосредованным способом ссылки на другой текст культуры может быть его 

характеристика. Автор, при помощи описания, может упомянуть данный текст, 

 
5 Режим доступа:  https://www.culture.ru/poems/48230/pesenka-o-kapitane (2022-04-13). 

https://www.culture.ru/poems/48230/pesenka-o-kapitane


Вероника ПЛОТКА 

Типы интертекстуальности в книге М. Успенского «Кого за смертью посылать» 
 

361 
 

сделать аллюзию или комментарий, не определяя при этом источника, который он 

имеет в виду. Только читатель, ознакомленный с данным текстом, будет 

в состоянии правильно уловить намерение автора (Kristeva 2017). 

К таким ссылкам относятся ссылки на легенду, ссылки на миф и проч., ср.: 

Сын Неба сказал: – Уж лучше было бы вам, достопочтенный Лю, засунуть 

себе за пазуху камень и броситься в воды реки Мило, чтобы схорониться 

в животах живущих там рыб, чем навлекать на себя наш гнев. – этот 

фрагмент текста относится к легенде о Цюй Юане, который, протестуя 

против политиков, совершил самоубийство – утонул в реке Мило. Согласно 

легенде, поиск и попытки спасения Цюй Юана положили начало празднику 

Дуань-у. 

– Ну, тебе жертву каждую весну, как положено – лучшего коня (…) – 

согласно мифологии, люди приносили водяным жертвы. 

 

1.2.4 Тематическая ссылка – приём мотива 

В книге появляется множество мотивов, заимствованных из мифов и сказок. 

В качестве примеров можно перечислить следующие: Ваджра, Меч-кладенец, 

Золотое руно, Лапоточки, Тувалет Хрустальный и др. Мотивом, перенятым из 

мифологии, является также указание на то, что выступающая в книге Полелюева 

Ярмарка возникла из яйца. Это ссылка на миф о мировом яйце. 

 

1.2.5 Нагромождение неявных ссылок 

Как обставляют деторождение в королевстве Яр-Тура, Жихарь не знал, 

поскольку король Камелота наследников покуда не имел, тянул чего-то – 

или королева ему досталась такая, пустопорожняя. – ссылка на «легенду 

о Короле Артуре» через парафразу имени героя и нагромождение 

описательных ссылок, например, в книге прозвучало название Камелот, 

которое создаёт ассоциацию с легендой более ярко. Кроме того, в книге 

появляется Туманный Остров, описание которого приводит на мысль 

мифический остров – Авалон. 

Наряду с явной и скрытой интертекстуальностью на уровне текст – текст, 

в книге имеются примеры интертекстуальности на уровне текст – жанр. Это 

своеобразная игра с жанрами.  
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2) Интертекстуальность на уровне «текст – жанр» 

В тексте романа появляются заговоры – тексты волшебного характера, целью 

которых является влияние на окружающий человека мир (Зуева, Кирдан 1998). Их 

функцией в тексте является заострение внимания на фольклорно-волшебной 

стороне сюжета. Это создает атмосферу магии, а также подчёркивает наличие 

суеверий в культуре. Примерами заговоров, появляющихся в книге, являются, 

например, заговор от запоя, заговор на украденную вещь, ср.: 

– Невместно князю с подданными горькую пить, – вздохнул Жихарь. – Да 

и от княгини подальше, а то опять начнет (…) Веришь ли, всю-то зимушку 

– ни чарки, ни ковша, ни капельки. Среди ночи, бывало, проснешься – а она 

заговор нашептывает: «Звёзды вы ясные, сойдите в чашу брачную, 

а в моей чаше вода из заторного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою 

клеть, а в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, 

взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звёзды, уймите 

супруга моего от вина; месяц, отврати милого от вина; солнышко, усмири 

ясного от вина. Слово мое крепко!»; 

– На море на океане на острове на Буяне стоит железный сундук, 

а в железном сундуке лежат ножи булатные! Подите вы, ножи булатные, 

к такому и сякому вору, рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор, 

воротил покражу купца Злыдаря, чтобы он не утаил ни синя пороха, 

а выдал бы всё сполна. 

Кроме вышеуказанных заговоров, в книге ведётся также полемика 

с массовой культурой, через, например, ссылки на рекламы: 

– Зубы береги, пройти мимо не моги! Есть «Орбит» без сахара – сама 

жевала да ахала!; 

– Твой «Орбит» все зубы сгорбит! Жуйте «Джуси Фрут» – от него мухи 

мрут, а сам кариес на елку залез!; 

– Панасоник жареный! Визжал-визжал, а от жаровни не убежал! 

М. Успенский не только переплетает жанры, но и ещё создаёт новые. В уже 

оговорённом нами примере песни появляется следующая цитата: 

– Так и быть, – сказал Рапсодище. – Расскажу я вам устареллу 

неслыханную, заморскую. – слово устарелла является здесь названием 

нового (несуществующего) жанра. 
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Учитывая разнообразие культурного происхождения интертекстуальных 

ссылок, выступающих в обсуждаемой нами книге, надо заметить, что читателю 

текста М. Успенского необходимо ориентироваться в текстах культуры со всего 

мира. В книге можно найти славянскую космологию, китайские и западные 

легенды, греческую мифологию и др. Читатель из западного культурного круга 

столкнётся со сложностью расшифровки ссылок, относящихся 

к восточнославянскому фольклору, и наоборот – люди, живущие, например, 

в России, могут не уловить всех отнесений к западным легендам и мифам.  

Выразительной чертой книги М. Успенского является обширное 

количество неявных ссылок. Автор, согласно постмодернистским правилам, ведёт 

игру с читателем. Книга демонстрирует великолепную эрудицию автора, 

а количество интеллектуальных отнесений поднимает жанр фэнтези на высший 

уровень. 

Появляющиеся в тексте ссылки на славянский фольклор и русские 

народные сказки свидетельствуют об уважительном отношении к славянской 

культуре и также о том, как сильно они укоренены в сознании носителей русского 

языка. В книге показаны огромные пласты культурного наследия. Автор создаёт 

интересный синтез различных культурных кругов, находит вдохновение 

в истории, мифах, фильмах, книгах и других примерах окружающей человека 

культуры. 

К сожалению, множество литературных намёков является проблемой при 

переводе книг М. Успенского. Текст автора не был переведён на другие языки. 

Здесь препятствием могли стать именно проблемы, связанные с переводом на 

уровне интертекстуальности и культурных коннотаций. Можно заметить, что 

в книге очень много неявных ссылок, требующих от читателя большего внимания 

и культурной компетенции, чем ссылки явные. 

 

Summary 

This article presents types of intertextuality in the book „Who must be sent for death” 

by M. Uspienski. The paper points out examples of story line correlations with other 

texts and shows that the reader have to be aware of different cultural fields to fully 

understand what author meant. 
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Vasilij Šukšin a Jan Balabán – dva spisovatelé, kteří na první pohled nemají mnoho 

společného a nespojují je žádné kontakty. Přesto jsem se po přečtení Šukšinovy povídky 

Забуксовал („Zabuksoval“, Шукшин 1998: 135) nemohla zbavit dojmu, že čtu vlastně 

Balabána přeloženého do ruštiny. Absence kontaktu mezi těmito dvěma autory (byť 

nelze vyloučit, že Balabán Šukšina znal), mě však nutí hledat oprávnění pro tuto 

komparativní analýzu. A tedy musím hned na úvod podotknout, že se jedná o analýzu 

na základě analogie, nikoliv o analýzu na základě zjištěného kontaktu.  

 V této studii budu dále srovnávat především Šukšinovu povídku Забуксовал 

– s přihlédnutím k Šukšinově další tvorbě a sekundární literatuře – s povídkovou 

tvorbou Jana Balabána. Nejdříve však nastíním obecnou charakteristiku tvorby obou 

autorů. 

 

Analogie v životě a tvorbě 

Jisté analogie bychom mohli najít v životech těchto dvou autorů – například fakt, že oba 

dva zemřeli poměrně mladí, v produktivním věku, dosti nečekaně. Šukšin, který nebyl 

jen spisovatelem, ale také režisérem a hercem, zemřel v roce 1974 během natáčení filmu 

Bojovali za vlast (Ťurin 1990: 32). Bylo mu 45 let. Balabánův život netrval o mnoho 

déle, zemřel taktéž nečekaně, ve svých 49 letech v roce 2010. Sotva však tento fakt mohl 

způsobit podobnost v jejich dílech.  

Drobné podobnosti můžeme snad ještě spatřovat v tom, že oba dva autoři působili 

v industriálním prostředí (Balabán překládal a tlumočil na Vítkovických železárnách 

mailto:415780@mail.muni.cz
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v Ostravě – jak příznačné pro anglistu v Ostravě, Šukšin vystudoval strojní 

průmyslovou školu a nějaký čas pracoval ve strojírenských podnicích). Oba dva byli 

vysokoškolsky vzdělaní, znali literaturu, znali akademické prostředí. Tento prvek se 

odráží v jejich dílech – v případě Balabána v celém díle, v případě Šukšina 

přinejmenším v určité části jeho tvorby. Objevují se postavy, které pracují rukama, 

manuálně, ale přitom si váží vzdělání a učitelů, milují literaturu apod. A na druhé straně 

se objevují postavy vzdělané, umělci, učitelé, akademici (u Balabána povídky Uršula, 

Do chodníčka, U Komunistů, u Šukšina například povídka Срезал – „Srezal“).  

Sám Balabán velmi dobře znal prostředí ostravských barů stejně jako beskydskou 

přírodu, znal vysoké a nízké, ovládal stejně dobře spisovnou češtinu jako i její 

hovorovou podobu včetně vulgarismů, nebál se je použít a uměl to nenásilně. On sám 

miloval literaturu, fotografii, výtvarné umění, ale přitom nepohrdal dělníky, obyčejnými 

lidmi, lidmi sedícími za barem. A to vše se odráží v jeho díle, jak v postavách, které 

zabydlel ve svých románech a povídkách, tak také v užitém lexiku (Kuznietsova, 2019: 

359–363).  

Podobně ani Šukšin se nebál vnuknout lásku k literatuře a pěkné vzpomínky na 

školní léta automechanikovi (Забуксовал) nebo třeba zloději – a i to snad můžeme 

označit za manuální práci – nadání pro poesii (Červená kalina, Šukšin, 1981).  

Objevují se i konkrétní oblasti lidského vědění s příslušnými pojmy. Například 

u Balabána to mohou být pojmy ornitologické (Pyrhula pyrhula, A ptáci taky) nebo 

fascinace pravěkem (Triceratops). U Šukšina zase nalézáme látku inspirovanou studiem 

vesmíru (Космос, нервная система и шмат сала) atd.  

Další společný prvek v životě i díle autorů je jakási fascinace obrazem – ať už se 

jedná o fotografii, malířské plátno nebo třeba (v případě Šukšina) o obrazy pohyblivé, 

totiž o film. Bratr Jana Balabána Daniel je malířem, sám Jan Balabán se také živě 

zajímal o výtvarné umění a nezřídka uvozoval či komentoval výstavy svých vrstevníků 

i mladých malířů v Ostravě. V jeho díle se vyskytují momenty, kdy fotografie či obrazy 

(nebo snahy namalovat obraz z paměti či podle fotografie) vyvolají důležité vzpomínky, 

které mohou být odbočkou od samotného děje, mohou uvozovat jakousi retrospektivní 

epizodu (např. Diana, Kolotoč, Zeptej se táty a další). 

Šukšin, který byl režisérem a hercem a jehož povídky byly často zamýšleny jako 

filmové povídky, jakési miniscénáře, byl rovněž fascinován obrazem. Právě 

v analyzované povídce Забуксовал se učitel snaží postihnout okamžik zapadajícího 

slunce, zastavit na chvíli čas, který neúprosně letí, o čemž svědčí náhled do mysli hlavní 

postavy, automechanika Romana Zvjagina, který přemítá o své cestě životem 

a představuje si její konec.  
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Těžiště v krátkém žánru 

Jedna z podobností těchto autorů, která však může být čistě náhodná, se nachází na 

úrovni žánru. Oba dva autoři jsou nejsilnější v těch nejkratších formách (Binová 1988: 

87) – a i tam, kde se pokoušejí o delší formát, přebírají postupy, jazyk a vůbec poetiku 

svých kratších próz. Zároveň není snadné tyto dva autory žánrově vymezit. 

Jan Balabán byl mistrem povídkové tvorby, o čemž svědčí jeho knihy Možná že 

odcházíme (Balabán, 2007) a Jsme tady (Balabán, 2006). Jednotný styl si však zachoval 

i ve svém posledním díle Zeptej se táty (Balabán, 2010). Ač bychom knihu zařadili podle 

délky mezi romány, svým syžetem je to vlastně opravdu dlouhá povídka, možná několik 

povídek, uvážíme-li krátké epizodické vstupy (například příběh učitele českého jazyka). 

Jeho poetika je natolik svébytná, že jednoznačné určení žánru není možné. Přitom je 

však jednotná. Zdá se mi, že Balabán patří k autorům, kteří se zrodili jaksi hotoví, 

s neměnným a nezaměnitelným stylem. 

Naopak u Šukšina je patrný vývoj a určité proměny napříč celým dílem. 

Konstantní je tíhnutí k humoru a smíchu (Ťurin 1990: 178–178, 187), ale to, co bylo 

zpočátku spíše úsměvné, se postupně proměňuje v tragikomické, až nakonec tragédie 

komično potlačí nebo ovládne ve svůj prospěch (např. Срезал, Шиновников 2015: 

424–433). Paradox a ironie se přiostřují. Mění se také autorovo zobrazení vesnice 

a města, které od počátku nebylo černobílé, ale postupně se ještě více komplikuje 

(Binová 1986: 29–44; Binová 1991: 99–107). Také žánrově je Šukšinovo dílo pestré, 

ovšem stejně jako u Balabána je těžiště v povídce – jen se ta povídka proměňuje, někdy 

nese prvky pohádky, jindy přeroste do novely, někdy funguje jako miniscénář, jako 

filmová povídka či pohádka (Binová 1988: 131–137; Binová 1991: 99–107).  

Poetika povídek obou autorů vychází ze života – z jejich vlastního nebo z života, 

který pozorují kolem sebe. Nepotřebují fabulovat, fantazírovat, konstruovat. Popisují to, 

co je, jejich umění spočívá ve schopnosti všimnout si, zachytit, popsat (Шукшин 1994: 

365–368). Jejich slova jsou uvěřitelná, stejně jako promluvy jejich postav (srov. Ťurin 

1990: 207).  

 

Povídka Забуксовал a analogie čistě náhodné 

Šukšinova povídka Zabuksoval je existenciální (Binová 2012: 21–26) a meditativní 

čtení. Zápletkou je rozmýšlení nad literárním dílem a rozuzlení vlastně chybí nebo je 

nedořečené. 

Děj začíná na pohovce, kde odpočívá Roman Zvjagin, automechanik sovchozu, 

a přitom poslouchá syna Valerku, který si nahlas dělá domácí úkoly. Tentokrát má 
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Valerka za úkol naučit se zpaměti pasáž z Gogolových Mrtvých duší, kde je vyobrazena 

„rustrojka“, tedy typické trojspřeží (Gogol 2000: 180–181). Valerkovo memorování 

vyústí ve dvě pásma asociací, které se Romanu Zvjaginu promítnou v hlavě. 

První řetězec myšlenek vychází z toho, že Roman vzpomíná na své dětství a na 

to, jak se sám učil – stejně mechanicky jako nyní jeho syn. Ohlédnutí do minulosti 

s sebou však přináší také logický pohled vpřed do budoucnosti. Roman přemítá: 

„Polovinu života jsem si už odchodil – a dál? Dál nic, i druhou půlku 

projdeš – a vůbec nic se nestane. Roman se až rozrušil – najednou jasně 

viděl, jak dojde na konec rovné cesty a… leží. Roman si sedl na pohovce. 

Je to vlastně velmi prosté – ležíš s nohama nataženýma, jako nedávno ležel 

bratranec Jegor Zvjagin… Áno…“1 

 

Roman, ležící na pohovce, si představuje sama sebe ležícího na konci své životní 

cesty. Pochopitelně mu tato představa není příjemná a není mu tedy příjemná ani poloha 

vleže, proto se raději posadí. Myšlenky na konec vlastní existence ho však ani tak 

neopustí. V této části připomíná Šukšinova tvorba Balabánovu svou existenciální 

polohou (Binová 2012: 21–26; Kuznietsova 2019), která bývá rovněž často uvedena 

vzpomínkami.  

Další myšlenkový řetězec zavede Romana pryč od vlastní existence – k vyššímu 

celku, totiž k existenci Ruska, národa, ale možná i k existenci obecně lidské. Roman si 

totiž uvědomí zajímavý fakt o Gogolově vyobrazení „rustrojky“, které se zrovna 

Valerka „bifluje“ zpaměti. Trojspřeží, které v Gogolově románu symbolizuje Rusko, 

jeho dynamiku a sílu, veze Čičikova – lumpa, gaunera, podvodníka, lichváře, zkrátka 

antihrdinu celého prvního dílu Mrtvých duší. Když vše ustupuje z cesty trojce, ustupuje 

tím vlastně cestu Čičikovovi. Roman, který se stejnou pasáž učil rovněž už jako malý 

chlapec, si až po letech uvědomuje tuto nechvalnou skutečnost a najednou nemá stání. 

Musí se vypravit za učitelem (který učil jeho stejně tak, jako nyní učí Valerku) a zeptat 

se ho, sdělit mu tuto skutečnost. I když Šukšin explicitně myšlenku nerozvádí, mohli 

bychom se zeptat: co to vypovídá o Rusi? Však se také Roman zamýšlí, co tím Gogol 

chtěl říci. Venkovský učitel ale není jeho objevem vůbec znepokojen. Domnívá se, že 

Gogol zde neukryl žádné hluboké sdělení, že tím nic nemyslel, že mu pouze v tu chvíli 

pohyb trojky evokoval rychlost a sílu a připomněl Rusko. Že se v ní veze Čičikov, byla 

věc náhodná, podružná. Učitel však nezapomene poznamenat, že za ty roky, co učí, se 

 
1 „Половину жизни отшагал -- и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь -- и ничегошеньки не случится. 

Роман даже взволновался -- так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... 

ляжешь. Роман сел на диване. И очень даже просто -- ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор 

Звягин, двоюродный брат... Да-а.“ Autorský překlad (Шукшин 1998: 136). 
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nad Gogolovým dílem nikdo takto nezamyslel, nikdo si této souvislosti nevšimnul. 

Samotného ho však více zajímá západ slunce, který chce zachytit a zvěčnit pomocí 

fotoaparátu. Vidíme zde kontrast dynamiky trojky a statičnosti momentu zachyceného 

na fotografii (učitel musí použít stativ, neboť neudrží v rukách tak dlouhou expozici – už 

slovo stativ zde upomíná na něco statického). A také zde vidíme kontrast mezi rychle 

ubíhajícím životem, jak nad tím přemýšlí Roman, a tímto zvěčněním okamžiku.  

Tentokrát učitel nedal svému žáku uspokojivou odpověď – na všechno v životě 

nelze uspokojivě odpovědět. Možná je tu ovšem i jakýsi šum v komunikaci, nemožnost 

komunikace, způsobená odlišnými zájmy v daném momentě. 

Kromě obsese obrazem, o níž jsem hovořila už výše, si můžeme povšimnout 

mnoha prvků, které spojují Šukšinovu povídku s Balabánovým dílem. Především je to 

vztah otce a syna. V této povídce není vykreslen do hloubky, ale už z toho, že otec rád 

poslouchá, jak se jeho syn učí, a že mu záleží na tom, aby později nelitoval, že se učil 

tak „наплевательски“ (chuligánsky), je patrné, že jejich vztah je důležitý (pro ně, pro 

autora, pro čtenáře). Balabánovo dílo rovněž odráží důležitost vztahu syna a otce 

– a dost možná je to jeden z mnoha autobiografických rysů v jeho díle (už sám název 

Zeptej se táty o tom napovídá, dále U komunistů, Kluk, Salámoví koně…) – on sám byl 

synem a on sám měl syna. 

Další klíčový vztah v Balabánově díle je vztah k učiteli – a i ten nacházíme 

v Šukšinově povídce. Automechanik Roman jistě není ani mudrc ani profesor ani 

filosof, ale je vzdělaný a vzdělání si váží. Rád vzpomíná na studia, dokáže přemýšlet 

o literatuře, dokonce ho literatura dokáže přivést do stavu, kdy je nucen všeho zanechat, 

nemá spočinutí a musí se nutně poradit – právě s učitelem. Učitel je jakási autorita, ale 

také přítel, kamarád. Je to osoba, které můžeme důvěřovat, můžeme se na ni obrátit 

s niterným trápením. Je to někdo, na koho vzpomínáme celý život a celý život se k němu 

navracíme jako ke zdroji poznání. Podobně v Balabánových povídkách i v jeho knize 

Zeptej se táty se objevují učitelé, kteří poznamenali autorovo alter ego Hanse nebo jeho 

bratra Emila. Jejich epizodní příběhy patří v Balabánově tvorbě k tomu 

nejzajímavějšímu. Učitel je často nepochopený v každé době – za komunismu i po jeho 

pádu. Jeho osud je tragický, smutný, pohnutý, ale Hans moc dobře ví a rozumí – zná 

mravní kvality učitele, zpochybňované v tom či onom režimu, vzpomíná, co jej naučil, 

jak jej ovlivnil, i po letech se k němu obrací, ať už skutečně nebo jen v myšlenkách či 

ve vzpomínkách. 

V Balabánových povídkách se často jakoby nic nestane. Buď je děj pouze 

naznačen, anebo zcela chybí jakýkoliv „pohyb“, veškeré dění je na úrovni myšlenek. 

Nějaký obraz či vzpomínka vyvolají myšlenky, rozjímání, pocity – a to je vše, nedojde 
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k žádné viditelné změně, zápletka není rozuzlena. A přesně to pozorujeme i v povídce 

Забуксовал. Úryvek literárního díla vyvolá myšlenky a pocity, ale povídka končí tak, 

že Roman Zvjagin „zabuksoval“, tedy zaseknul se jako auta, která opravuje, když se jim 

protáčejí kola na blátivé cestě a ona nemohou dál. Nakonec se tedy jeho bouře myšlenek 

uklidní, smíří se s nimi nebo je možná odsune někam do pozadí a ono „zaseknutí“ 

znamená zřejmě návrat ke každodenní všednosti dní, které utíkají tak rychle, že člověk 

projde svůj život, ani nebude vědět jak. Opět se jakoby nic nestalo, ale drama 

v Šukšinových i Balabánových dílech se děje pod povrchem. Příznačné je říci, že se děje 

– protože i myšlenky mohou být dějem a na myšlenkách je skutečně děj těchto povídek 

vystavěn.  

Co ještě mají Balabán a Šukšin společného, to jsou paradoxy, paradoxní situace. 

Roman nedokáže pochopit paradox trojky, která uhání a všichni před ní ustupují, ale 

která zároveň veze podvodníka. Paradoxy však prostupují celým Šukšinovým dílem. 

A stejně tak Balabánovy povídky jsou plné paradoxů, které jsou ale tak možné, jako 

holý život. Edita je v paradoxní situaci, kdy se rozvádí s manželem, ale je zároveň 

opuštěna milencem. Teprve desetiletá Kateřina (Hořící dítě) je v paradoxní situaci, kdy 

konečně začíná rozumět číslům a „může po nich jezdit jako na kole“, ale zároveň už na 

skutečném kole nemůže jezdit pro svou těžkou nemoc. Emil je v paradoxní situaci, kdy 

si konečně opatřil svých deset tisíc mililitrů čistého lihu na obranu proti prohibici, když 

v tom skončil komunismus a s ním i prohibice. 

 

Závěr  

Pokusila jsem se srovnat dílo Jana Balabána s určitou částí díla V. M. Šukšina – pouze 

s částí proto, že Šukšinovo rozsáhlé dílo prošlo určitým vývojem a ne všechny jeho části 

vykazují podobné rysy s knihami ostravského spisovatele. Svou analýzu jsem pojala 

jako srovnání na základě analogie, tedy podobnosti mohou být náhodné. K čemu je 

užitečná taková analýza, jestli vůbec k něčemu? Tato analýza, která nezkoumá ani 

nepředpokládá kontakt dvou autorů (nebo jejich společný „inspirační“ zdroj), může být 

přínosná pro českého čtenáře, který by se chtěl seznámit s dílem Šukšina, jež pro něj 

nebude dostupné v překladu. Značná část Šukšinova díla totiž přeložena nebyla – a není 

divu – překládat Šukšina není snadný úkol (Григорьева 2013: 43–55). Stejně tak může 

být analýza prospěšná pro ruskojazyčného čtenáře, který by se chtěl seznámit 

s Balabánem. Především však může posloužit právě překladateli, který by chtěl přeložit 

Šukšinovo Забуксовал. Mohl by se přitom opírat o jazyk a poetiku Jana Balabána, což 

by byl jistě zajímavý experiment.  
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A k jakým závěrům jsem v této analýze dospěla? Povídka Забуксовал vykazuje 

mnohé znaky, které jsou podobné dílu Jana Balabána. Přitom jsou to znaky, které jsou 

v Balabánově díle stěžejní – především vztah syna a otce, postava učitele 

a charakteristika této postavy, minimální děj, vzpomínky na dětství, existenciální 

vyznění a další.  

Nakonec je místy blízký i jazyk a poetika obou autorů. Cosi nedořečeného, 

nevysloveného visí ve vzduchu i po dočtení povídky, zůstává jakýsi neodbytný pocit 

nedokončenosti vlastní existence, strach z jejího promarnění, když se odcizí člověk 

člověku. 

 

Summary 

Using an approach of analogy, this study compares the story Забуксовал (Zabuksoval) 

by the Russian novelist Vasily Makarovich Shukshin with the work of Jan Balaban from 

Ostrava. Shared characteristics are identified on many layers: The similar character 

types are introduced as well as their mutual relations (e.g., relationship between father 

and son; teacher as role model, authority, and friend simultaneously), overlapping values 

(respect for education, passion for literature), motives (capturing the moment using 

painting or photography). Both authors’ prose is scarce for storytelling, it is rather 

contemplative, existential, and it includes paradoxes. Also, both authors tend to use 

similar genres, specifically short prose. 

 

Резюме 

В исследовании сравнивается рассказ русского писателя Василия Шукшина 

«Забуксовал» с рассказами остравского прозаика Яна Балабана. Выявлены общие 

черты на многих уровнях: схожие типы характеров и взаимоотношений 

персонажей (например, отношения отца и сына; учитель как образец для 

подражания, авторитет и друг одновременно), общие ценности (уважение 

к образованию, любовь к литературе); присутствуют схожие мотивы (мотив 

фиксации мгновения); сюжет у обоих авторов часто минималистичен, их проза 

медитативна и экзистенциальна, изобилует парадоксами. Оба автора тяготеют 

к схожим жанрам – прежде всего, к короткой прозе.  
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В данной статье представлен анализ первой части саги Д. Емца «Таня Гроттер 

и Магический контрабас» как русской волшебной сказки. Статья разделена на три 

части. В первой рассматриваются основные положения структурного метода 

В. Проппа, во второй представлена попытка морфологического анализа романа, 

а в третьей – другие элементы, подтверждающие тезис о том, что роман 

действительно можно считать волшебной сказкой. 

 

Понятие волшебной сказки и структурный метод В. Проппа 

Сначала стоит определить понятие «сказки». «Толковый словарь русского языка» 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой говорит, что «сказка – повествовательное, 

обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 

преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» (Устинова 2020: 

207). Цель сказки – передать художественно закодированную информацию, 

носящую дидактический характер. Сказка есть первая, дорелигиозная философия 

народа, изложенная в свободных мифологических образах и художественной 

форме, как отмечает исследователь Е.Н. Трубецкой (Трубецкой 1965, цит. за: 

Устинова 2020: 207). 

Согласно А. ван Геннепу, сказке эквивалентны модели ритуальной 

деятельности, которая состоит из фазы исключения (разделения), перехода 

(маргинализации) и включения (интеграции). Эти этапы, в свою очередь, 

соответствуют сказочному сюжету, основанному на теме ухода из населенного 
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людьми места, прохождения испытаний с целью обретения нового статуса  

и возвращения в сообщество уже изменившимся человеком (Gennep 2006,  

цит. за: Czeremski 2011: 26). 

Похоже мнение появляется у В. Проппа. Учёный говорит, что волшебные 

сказки – это «пережиток древних религиозных систем, собрание священных 

историй, искажённых течением времени, связанных с утерянным способом 

интерпретации реальности» (Czeremski 2011: 28). Однако его больше 

интересовало то, что является главной частью, повторяющимся элементом всех 

сказок. Отправной точкой для размышлений В. Проппа о морфологии сказки 

послужили исследования академика А. Веселовского. Анализируя волшебные 

сказки, А. Веселовский пришёл к выводу, что основной единицей сказок являются 

мотивы (Веселовский 1980: 64, цит. за: Czeremski 2011: 9). 

В. Пропп проанализировал последовательный ход событий в волшебных 

сказках Афанасьева и обнаружил, что, хотя они содержат различные мотивы, 

последовательность событий во многом сходна (Czeremski 2011: 10). 

Исследователь обнаружил, что постоянно повторяющимися элементами 

волшебной сказки являются функции выступающих персонажей. Как замечает 

исследователь: «Функция – это акт действующего характера, определяемый  

с точки зрения его важности для хода действия» (Czeremski 2011: 23).  

Их в целом 31: уход, запрет, нарушение, поиск информации, предоставление 

информации, обман, невольная помощь, повреждение, недостаток, 

посредничество, начало противодействия, экспедиция, первая функция дарителя, 

реакция героя, повреждение, недостаток, посредничество, начало 

противодействия, экспедиция, реакция героя, передание магического предмета, 

перемещение между двумя королевствами, борьба, изменения в характеристике 

протагониста, победа, удаление несчастья или недостатка, поворот, гонка, 

спасение, непризнанное прибытие, необоснованные претензии, тяжелое задание, 

исполнение, признание героя, разоблачение ложного героя, преображение, 

наказание, свадьба (Mieletiński в: Propp 2011: 160). 

Не все функции появляются. Их количество ограничено и порядок  

их появления по мере развития сюжета тоже не меняется. Функции действующих 

персонажей – это постоянные, неизменные элементы сказки, независимо от того, 

кто и как их выполняет (Czeremski 2011: 28). Неизменным оказывается и набор 

семи ролей, которым определённым образом отводятся конкретные сказочные 

персонажи и их атрибуты. Каждый из семи действующих лиц, а именно 

антагонист, даритель, помощник, принцесса или её отец, посланник, герой 
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и ложный герой, имеет круг действий, т.е. одну или несколько функций (Propp 

2011: 76). 

Поэтому у В. Проппа появляются два разных определения волшебной 

сказки: 1. «рассказ, построенный на правильном порядке функций, 

представленных в различных их вариациях», и 2. «сказки, подчинённые 

схеме семи действующих персонажи». Круг деятельности, т.е. распределение 

функций между ролями, является вторичной моделью, зависимой от первой, 

первичной (Mieletiński в: Propp 2011: 161). 

 

Морфологический анализ по теории В. Проппа 

Чтобы представить структуру произведения «Тани Гроттер и магический 

контрабас» как волшебной сказки по концепции В. Проппа, в таблице ниже 

представляются символы, названия и описания функций по теории В. Проппа. 

В колонку «Событие» включено описание ситуации или события, имевшие место 

во время действия сюжета романа. 

Oбозначение Определение Описание Событие 

α Изначальная 

ситуация; 

знакомимся с кем 

-то из окружения 

протагониста; 

появляется Герман 

Дурнев – дядя Тани. 

β Уход; уходит один из 

членов семьи; 

ведьма Чума-дель-Торт 

убила родителей Тани. 

γ Запрет; герою 

запрещается чего-

то; 

Тане нельзя участвовать в 

школьных экскурсиях. 

δ Нарушение; нарушение 

запрета; 

Таня идёт в музей вместе 

со своим классном 

вместо сестры Пипы. В 

то же время из музея 

пропадает экспонат – 

золотой меч. 

ε Поиск 

информации; 

антагонист 

пытается узнать 

что-то о 

протагонисте; 

в конце романа узнаем, 

что в то же самое время 

Чума пытается найти 

Таню. 

ζ Предоставлен

ие 

информации; 

антагонист узнал 

что-то про 

протагониста; 

чума наконец-то узнаёт, 

где находится девушка. 

η Обман; обман 

осуществляется 

антагонистом; 

в день поездки в музей 

Чума украла золотой меч. 
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θ Невольная 

помощь; 

осуществляется 

главным героем; 

Тане очень понравился 

этот золотой меч и 

поэтому  

она стала главной 

подозреваемой. 

A Повреждение; осуществляется 

антагонистом – он 

вредит кому-то в 

семье 

протагониста; 

визит Агуха к Тане. 

Существо сносит 

квартиру. Затем дядя 

Герман превращается в 

Кролика (метаморфозу 

тоже – вред). 

a Недостаток; кто-то в семье 

что-то теряет; 

– 

B Посредничест

во; 

герой узнаёт о 

вреде или 

недостатке; 

Таня узнаёт о вреде. 

C Начало 

противодейст

вия; 

герой принимает 

решение 

противодействова

ть; 

подготовка Тани к 

введению Тибидохса, 

места,  

которое позволит 

девушке не быть 

беззащитной перед лицом 

колдуньи. 

↑ Экспедиция; герой покидает 

дом; 

поездка в Тибидохс. 

D Первая 

функция 

дарителя; 

герой готовится, 

чтобы успешно 

пройти испытания 

и получить 

примерно 

магический 

предмет; 

Баб-Ягун, который 

вводит Таню 

непосредственно в мир 

магии, передает Тани 

самый важный атрибут – 

кольцо  

её отца, которое 

использовалось для 

магических заклинаний). 

E Реакция 

героя; 

положительная 

или 

отрицательная; 

Таня успешно добралась 

в Тибидохс. 

A2 Повреждение;  исчезает волос Древнира, 

который сохраняет 

гармонию между светом 

и тьмой. 

a2 Недостаток;  второе повреждение – 

пропадает гриф Медузии. 

B2 Посредничест

во; 

 Таня узнаёт об этом от 

Медузии. 
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C2 Начало 

противодейс

твия; 

 Таня и её друзья узнают 

об этом и решают пойти 

 в кабинет Клоппа, 

чтобы проверить, есть 

ли там гриф. 

↑ 2 Экспедиция;  поход в кабинет, 

испытание. 

E2 Реакция 

героя; 

 Таня успешно прошла все 

испытания в кабинете. 

F Передание 

магического 

предмета; 

осуществляется 

главным 

персонажем; 

Таня попала в подземелья 

и получила кувшин  

от титанов. 

G Перемещение 

между двумя 

королевствам

и; 

главный герой 

перемещается, 

чтобы остановить 

антагониста; 

Таня возвратилась в свою 

комнату, получает 

песочные часы и решает 

остановить Чуму. 

H Борьба; борьба главного 

героя с 

антагонистом; 

Таня вступает в схватку с 

Чумой. 

J Изменения в 

характеристик

е 

протагониста; 

у главного героя; Чума бьёт девушку по 

лицу и под действием 

силы девушка теряет 

талисман, который был 

спрятан  

на её носу в виде 

родинки. 

I Победа; протагонисты над 

антагонистом; 

Таня побеждает Чуму с 

помощью кувшина (в нём 

огром силы). Талисман 

окончательно 

уничтожается.  

Это единственный 

предмет в романе, 

который позволяет 

открыть Жуткие ворота. 

K Удаление 

несчастья или 

недостатка; 

устранение 

первоначального 

несчастья или 

недостатка; 

все заклинания перестают 

действовать. Все герои 

вернулись к жизни. 

↓ Поворот; главного героя; титаны переносят Таню 

вверх – в школу.  
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Как видно из таблицы, представленной выше, в романе функции 

появляются в том порядке, в котором они приняты В. Проппом. Существуют 

также некоторые модификации, т.наз. пробеги, которые также приемлемы для 

учёного. Кроме того, когда Таня возвращается в школу, история заканчивается, 

а остальные выделенные В. Проппом функции не появляются: гонка (P), спасение 

(R), непризнанное прибытие (°), необоснованные претензии (L), тяжёлое задание 

(M), исполнение (N), признание героя (Q), разоблачение ложного героя (Z), 

преображение (T), наказание (U), свадьба (W). По теории учёного – такая же 

ситуация допускается.  

Соответственно, «Таня Гроттер и Магический контрабас» действуют  

по следующей схеме: 

α 🡪 β 🡪 γ 🡪 δ 🡪 ε 🡪 ζ 🡪 η 🡪 θ 🡪A 🡪 B 🡪 C 🡪 ↑ 🡪 D 🡪E 🡪 A2 🡪 a2 🡪 B2 🡪 

C2 🡪 ↑2 🡪 E2 🡪 F 🡪 G 🡪 H 🡪 J 🡪 I 🡪 K 🡪 ↓ 

 

Элемент инициации 

Сказочный характер романа указывает наличие элемента инициации.  

По мнении М. Элиаде, обряд инициации является обязательным для всех молодых 

членов племени. Молодой человек подвергается множеству испытаний,  

и если он не пройдет их успешно, он не может быть полноправным членом 

общества (Fiłonowicz 2015: 89). 

Посвящение заканчивается своеобразным пробуждением героя, оно 

означает конец мира, в котором персонаж жил до сих пор, его убеждения о нём, 

его жизнь до сих пор, время юности, бессознательности и начало нового, 

неизведанного и неизведанного. М. Элиаде писал, что посвящение обычно 

понимается как набор ритуалов и устных инструкций, направленных на 

радикальное изменение религиозного и социального статуса субъекта. 

С философской точки зрения инициация эквивалентна онтологической 

трансформации экзистенциального порядка. После завершения своих испытаний 

неофит наслаждается совершенно другим существованием, чем до посвящения: 

он стал другим. М. Элиаде выделяет три основных типа инициаций: переход от 

детства или юности к взрослой жизни, вступление в тайное общество или 

братство и мистическое призвание (Eliade 1997: 213, цит. За Woźniak 2013: 213–

214). 

Приключение Тани в мире магии начинается со встречи с Баб-Ягуном, 

который пришёл к ней, чтобы передать ей магические предметы. Он связывается 



Далия САДОВСКА 

«Таня Гроттер и магический контрабас» как волшебная сказка. Морфологический анализ 

 

379 
 

с директором Сарданапалом – он сообщает девушке что она должна делать на 

следующей неделе, чтобы попасть в другой мир. Таким образом она начинает 

свою инициацию: За эту неделю тебе надо выучить необходимые заклинания  

для  перехода в магический мир, научиться пользоваться контрабасом 

и магическим  кольцом! Без этого тебе в Тибидохс никак не попасть: 

переходные ворота тебя не пропустят. Делай всё то, что тебе скажет  

Баб-Ягун! Мы же здесь постараемся снять проклятие. А тогда, возможно, ты 

не... не произойдет того, что должно произойти (Емец 2002: 49–50). 

Тане предстоит перейти из мира лопухоидов в мир волшебников. Согласно 

классификации М. Элиаде, это было бы вступлением в тайное общество или 

братство. 

 

Пространство в волшебной сказке 

Композиция волшебной сказки подразумевает особую организацию 

пространства, что наблюдаем в рассматриваемом нами романе. Пространство  

в романе биполярно – есть обычный мир и мистический мир подземелья, 

в котором существуют Ужасные ворота, скрывающие всё зло этого мира 

и титанов. Таня совершенно случайно оказывается рядом с титанами, убегая со 

своими друзьями от учителей, а затем она идёт туда одна, чтобы остановить Чуму. 

Таким образом можно говорить о том, что элемент подвижности сохранён. 

Пространство в книге приобретает черты сказочного места, с присущей  

им надреальной символикой. Отдельные элементы географии не связаны друг  

с другом, расстояние между ними остаётся неизвестным (Таня всё таки 

перемещается между ними на магическом контрабасе). 

Х. Янсон, израильская фольклорист и литературовед, предложила 

разделить сказочный мир на семь концентрических уровней, каждый из которых 

расположен всё дальше и дальше от того места, где изначально жил главный 

герой. Место жительства рассказчика (наше окружение) находится в самом 

центре. Рассказываемая история постепенно отдаляется от того, что известно, 

и пространственные единицы становятся всё шире и шире. Главный герой 

перемещается из ближайшего и знакомого окружения в более далекие места, 

иногда даже за пределы страны. Следующий уровень – (известный) мир, после 

которого действие перемещается в пространство между, а затем – в подземелья 

(Janson 1977, цит. за Brzeska: 183).  
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Итак, первое пространство, в котором Таня находится, – это футляр для 

контрабаса. Далее, её ближайшее пространство – лоджия, школа (в мире 

лопухоидов), музей, Тибидохс и подземный мир. Седьмой уровень не появляется,  

потому что в конечном итоге Ужасные ворота не открываются. Эти места 

отмечают сказочный путь главного героя. 

Пространство в сказках – это место, где действует магия, а связывающие 

законы и правила физики приостановлены. Здесь можно встретить удивительных  

и фантастических существ (полезных или вредных). Все эти необычные черты 

принадлежат определённым зонам (которые сообщаются друг с другом  

или проникают) и несут определённую символику. 

Пока Таня бродит по коридору в поисках кабинета Сарданапала, она 

проходит мимо множества опасных существ. Их появление по ходу романа 

предвещает нарушение гармонии между светом и тенью и прибытие Чумы-дель-

Торт. 

Точно так же пространственным элементом, богатым символикой, является 

пещера, которая также может быть убежищем для фей, эльфов, гномов, но также 

резиденцией для монстров и драконов. Пещера может также символизировать 

сдерживание, тайну, подсознание, сокрытие, подземный мир или одиночество. 

Хотя это место не указано прямо в произведении «Таня Гроттер магический 

контрабас», символически оно существует как знаковый элемент имени девушки. 

Как объясняет А. Филонович, выразительная структура сказки основана не 

только на построении, но и на поляризации изображённого мира. Контрастное 

сопоставление двух черт, персонажей или событий делает этот мир 

выразительным и разборчивым, а возникающие в нём крайности – 

подчёркнутыми (Fiłonowicz 2015: 89). 

М. Люти описывает это явление следующим образом: сказка делает своими 

героями людей из самых далёких уголков общества, она содержит крайности  

и контрасты в целом: ужасные наказания и прекрасные награды, хорошее 

и плохое, красивое и омерзительное, чёрное и бёлое (Lüthi 1982: 38, цит. за 

Fiłonowicz 2015: 89).  

 

Персонажи волшебной сказки 

Сказочный мир абстрактен и яркий. То, что является абстрактным, как правило, 

в сказках не нуждается в рационализации. Важно отметить, что герои, 

сталкиваясь  
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с чудом, встречая на своём пути персонажей из волшебного, сверхъестественного 

мира, испытывают контакт без какого-либо внутреннего волнения. Этот принцип 

неудивительно отражается в реакциях Тани на элементы волшебного мира, 

появляющиеся в мире лопухоидов (Fiłonowicz 2015: 89).  

Таня не только не удивляется, но и остаётся равнодушной в своей реакции  

на неприятности в семье и не страдает, когда Дурневы в качестве наказания 

заставляют Таню очищать семена гречки. Этот мотив напоминает сказку  

про Золушку, в которой девушке приходилось вытаскивать горох и чечевицу  

из пепла: – Чего копаешься? Перебрала гречку? Из этой кучки сваришь нам, а из 

этих чёрных точечек можешь себе чего-нибудь приготовить.  И не стесняйся. 

Если нужен будет хлеб, возьми тот, что остался от гостей. Плесень на нём 

можно запросто срезать. За завтраком, кроме каши, Дурневы ели красную икру 

и бутерброды с осетриной. Таня же уныло сидела на табуретке рядом с собачьей 

миской и жевала чёрствый, почти каменный хлеб (Емец 2002: 18). 

В построении персонажей видны абстрактность и контраст. 

Сарданапал Черноморов – директор Тибидохса, носит фамилию, 

относящуюся к имени персонажа из древнеславянской мифологии – Черномора. 

Черномор появляется в поэме-сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820). 

Как злодей, он похищает Людмилу, но в конце концов его побеждает Руслан. 

Имя приёмной сестры Тани вульгарно (Пипа Дурнева). Далее – соседку 

Тани зовут Гробыня Склепова. Гробыня была девушкой, принадлежавшей 

к тёмному отделении, у нее были фиолетовые волосы и зеленые ногти. Девушка 

спала в гробе, интересовалась черной магией. Описывая персонажей, рассказчик 

использует цветовую гамму, в которой главную роль играет зеленый: Стараясь 

не смотреть на свои кошмарно зелёные, чешущиеся руки, Таня огляделась. Баб-

Ягун, держась за живот, торопливо шептал непонятные слова. Шурасик, 

подпрыгивая от иканий, безуспешно листал свой блокнотик. Гробыня Склепова, 

такая же зелёная, как Таня, выпускала из кольца одну красную искру за другой. 

Впрочем, цвет самой Гробыни от этого нисколько не менялся (Емец 2002: 88).  

Что касается антагониста главной героини, которым является Чума-дель-

Торт – получившееся словосочетание семантически комичное. Это своего рода 

преувеличение, которое часто используемое автором при создании 

изображаемого мира. Имя героини отсылает нас до личности героини фильма 

«101 дальматинец» (1961) Круеллы Де Моон. Чума является существом 

отрицательным: Послышался отвратительный булькающий хохот, ничего 

омерзительнее которого нельзя было вообразить. На первой ступеньке, ведущей 
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к Жутким Воротам, возникла высокая старуха в длинной фиолетовой мантии. 

Её сухие отрублённые руки были переброшены через плечи, как верёвки. Одна из 

рук сжимала золотой меч. Из глазниц высохшего лица, больше похожего на череп, 

струился красный свет (Емец 2002: 135). 

 

Заключение 

Волшебная сказка – это не обязательно жанр насыщенный элементами 

волшебного мира. По мнению В. Проппа, достаточным критерием является 

встречаемость функций персонажей в определённой последовательности по ходу 

сюжета. Роман Д. Емца «Таня Гроттер и Магический Контрабас» соответствует 

этому критерию. Более того, в русском романе можно увидеть характерное  

для волшебных сказок построение пространства, героев, категории дороги и нити 

инициации. 

 

Summary 

A fairy tale is not necessarily a genre saturated with elements of the magical world. 

According to Vladimir Propp, a sufficient criterion is the occurrence of characters' 

functions in a certain sequence. Dmitry Yemets's novel Tanya Grotter and the Magic 

Double Bass meets this criterion. Moreover, in the novel one can see the construction 

of space, heroes, the category of the road and the element of initiation, characteristic of 

fairy tales.  
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Úvod 

V roku 1957 vyšla prozaická kniha významného slovenského spisovateľa a publicistu 

Dominika Tatarku2 s názvom Človek na cestách (vyd. Slovenský spisovateľ). 

Skutočnosť, že si pripomíname 65 rokov od jej vydania, je len jeden z dôvodov, prečo 

by sme tejto knihe mali venovať pozornosť aj v roku 2022. Na jednej strane sa s ňou 

spája istá žánrová nejasnosť a rozkolísanosť, ktorú je však v kontexte slovenskej 

literatúry i publicistiky možné vnímať skôr pozitívne než negatívne, ako neskôr 

vysvetlíme. Druhý problém, ktorý sa s touto a jej podobnými knihami3 spája, je 

tendencia istej časti slovenskej literárnej histórie a novinovedy interpretovať ju len ako 

príklad schematickej cestopisnej literatúry poplatnej režimu, ktorá vznikla z vďaky za 

možnosť vycestovať, a ignorovať, resp. znižovať jej literárny i publicistický prínos.  

Predkladaný text sa zameriava na žánrologické zaradenie próz, ktoré boli 

publikované v prvom vydaní knihy Človek na cestách z roku 1957, ponúka stručnú 

charakteristiku literárnych, žurnalistických aj spoločenských okolností daných textov. 

Jeho cieľom je pomocou interpretácie poskytnúť odpoveď na otázku – K akému žánru 

texty z knihy Človek na cestách patria? 

 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu podporovaného Vedeckou grantovou agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) č. 1/0315/21 Poetika 

slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2. 
2 Dominik Tatarka (1914–1989) je jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, publicistov i osobností 

našej kultúry, ktorého tvorba i životný osud charakterizujú slovenské dejiny 20. storočia.   
3 Zbierky reportáží, cestopisov a cestopisných čŕt v druhej polovici 20. storočia publikovali a knižne vydávali 

viacerí slovenskí spisovatelia i novinári, ako napríklad Ladislav Mňačko, Rudolf Fabry, František Hečko či 

Vladimír Mináč. Literárny vedec Stanislav Šmatlák toto obdobie dokonca charakterizoval ako infláciu cestopisnej 

literatúry (Šmatlák 1963 : 191). 
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Kontext  

Prvé vydanie zbierky próz Človek na cestách z roku 1957 obsahuje štyri texty: Ponad 

hranice, Prechádzky po Paríži, Týždnik v Londýne a V ďalekej krajine kočovníkov. Tie 

sú doplnené ilustráciami Václava Sivka. Všetky štyri prózy boli pred knižným vydaním 

publikované v slovenských periodikách, s ktorými Dominik Tatarka spolupracoval buď 

ako redaktor, člen redakčnej rady alebo ako externý prispievateľ. Text Ponad hranice 

vyšiel desať rokov pred vydaním knihy v novinách Národná obroda, v ktorých mal D. 

Tatarka na starosti kultúrnu publicistiku; texty o Paríži a Londýne vychádzali na 

pokračovanie v roku 1956 v časopise Kultúrny život a posledný, najmladší z nich, vyšiel 

pod názvom kratším o slovo „ďaleký“ – V krajine kočovníkov – v časopise Slovenské 

pohľady v rovnakom roku ako kniha, aj s poznámkou, že ide o text z pripravovanej 

knihy.   

Prózy publikované v knihe Človek na cestách približujú Tatarkove cestovateľské 

skúsenosti zo Švajčiarska (Ponad hranice), Francúzska (Prechádzky po Paríži), 

Anglicka (Týždnik v Londýne) a Mongolska (V ďalekej krajine kočovníkov), pričom išlo 

o „niekoľko príležitostných ciest do cudziny s oficiálnymi spisovateľskými či 

kultúrnymi delegáciami“ (Šmatlák 1963 : 191).  

Česká slavistka Elvíra Olonová vo svojej štúdii Úvahová próza Dominika 

Tatarky zdôrazňuje Tatarkov prístup k opisovanej skutočnosti, ktorému dominuje 

komparácia a zameranie sa na kultúrne aspekty navštívených krajín: „Ve své knize 

Člověk na cestách (...) se Tatarka snaží vidět současnost ještě v širších souvislostech, 

srovnává historické zkušenosti různých národů a jejich kultur, aby pochopil člověka 

dnešní doby, smysl jeho činnosti a jeho perspektivy“ (Olonová 1969: 506). Stanislav 

Šmatlák v doslove k druhému vydaniu knihy upozorňuje na úvahový charakter týchto 

próz, charakterizuje ich ako mysliteľské cestopisy (Šmatlák 1963: 191). Podľa 

spisovateľa Petra Krištúfka čitatelia v knihe nájdu „drobné pozorovania každodennosti 

v cudzích krajinách, detaily, (...) charakteristiky ľudí, ale aj úvahy o zmysle cestovania 

a spôsobe života – a to všetko rozprávané veľmi subjektívne“ (Krištúfek 2017). 

Kniha Človek na cestách mala ešte dve vydania – v roku 1963 boli štyri 

Tatarkove texty doplnené o doslov literárneho vedca Stanislava Šmatláka na konci 

knihy a viacero fotografií pamiatok a významných miest, ktoré dopĺňali texty. V roku 

1967 vyšlo tretie vydanie, ktoré obsahovalo okrem pôvodných 4 textov tri nové prózy 

Chvíľka na severe, V Alžírsku a O uctievaní bohov, opäť bez doslovu s ilustráciami 

Mariána Vaneka. Pre zaujímavosť dodávam i informácie o nákladoch jednotlivých 

vydaní – prvé vydanie malo náklad 4 400 kusov, druhé 3 000 a tretie dokonca 5 000 
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kusov. V danom období to boli skôr nižšie náklady, v porovnaní so súčasnosťou sú však 

stále – i vzhľadom na typ literatúry – dosť vysoké.  

 

Žánrové zaradenie  

Ako už bolo naznačené, jeden z problémov pri tejto knihe je žánrové zaradenie. Pri 

pohľade do sekundárnej literatúry, zistíme, že tieto prózy sa označujú ako: cestopisné 

črty (Mikula 2005 : 566), cestopisy-úvahy (Šmatlák 1963 : 191) i reportáže (Olonová 

1969: 507).  

V úvodnej časti tohto textu som naznačila, že oscilácia medzi cestopisom, črtou 

a reportážou sa v slovenskej literatúre dá vnímať ako pozitívny aspekt. Nejasné hranice 

medzi týmito troma žánrami, ktoré sa samy osebe nedajú vnímať len z hľadiska teórie 

literatúry, ale fungujú aj v rámci žurnalistiky, sú akousi charakterovou vlastnosťou 

vývinu slovenskej literatúry. Zážitky z ciest po cudzine patria k často využívaným 

témam i motívom od obdobia baroka v slovenskej literatúre (porovnaj: Markovič 2015; 

Markovič 2018), prejavy cestopisných postupov badať nielen v próze, ale aj poézii. 

Z hľadiska žánrov je táto skutočnosť dôležitá preto, lebo práve cestopisné prózy slúžili 

ako podhubie pre vývin a ďalší rozvoj reportáže i črty.  

 

Reportáž  

Táto časť textu sa zameriava na charakteristiky reportáže, ktoré boli aplikované na štyri 

Tatarkove prózy zo skúmanej knihy. Ako zdroj relevantných vlastností reportáže na 

tento účel poslúžila kniha nórskeho reportéra Joa Bech-Karlsena Být přitom. V nej autor 

vymedzil osem parametrov, ktoré odlišujú reportáž od iných žánrov: vyhľadávanie 

a odkrývanie; osobný dojem; voľnosť vo výbere témy; mnohostranný pohľad; pestrosť; 

dejovosť; vykreslenie prostredia a osôb; citový apel (Bech-Karlsen 1991: 27–30). Pre 

účely tohto textu boli kritériá vybrané z dôvodu praxe – Jo Bech-Karlsen vo svojej 

monografii pristupoval k reportáži primárne z praktického hľadiska a prezentované 

poznatky vychádzali najmä z jeho reportérskych skúseností. 

Vymenované vlastnosti boli vyhľadávané v rámci štyroch skúmaných próz 

Dominika Tatarku. Súhrne je ich prítomnosť v daných textoch naznačená v tabuľke 

(Tab. 1), pričom problematické aspekty jednotlivých textov sú v tabuľke zvýraznené 

sivou farbou. Ide o tie aspekty reportáže, ktoré dané texty napĺňajú len čiastočne.  
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 Vyhľadáv

anie 

a odkrýva

nie 

 

Osob

ný 

doje

m 

 

Voľn

osť 

(téma

) 

 

Mnohostr

anný 

pohľad 

 

Pestr

osť  

 

Dejov

osť 

 

Vykresl

enie 

prostred

ia a osôb 

 

Cito

vý 

apel 

 

Ponad 

hranice 

+ + + + + + + + 

Prechád

zky po 

Paríži 

+ + + + + + + + 

Týždnik 

v 

Londýn

e 

+ + + + + + + + 

V 

ďalekej 

krajine 

kočovní

kov 

+ + + + 

 

+ + + + 

Tab. 1 Vlastnosti reportáže v štyroch prózach z knihy Človek na cestách. 

 

Ako najproblematickejšia sa môže javiť prvá vlastnosť – vyhľadávanie 

a odkrývanie, pretože Tatarkove prózy neupozorňujú na problémy či na výnimočné 

javy, a neobsahujú napríklad žiaden náznak investigatívnej žurnalistiky. Jo Bech-

Karlsen však túto vlastnosť chápe v zmysle osobnej prítomnosti na mieste a ako 

rekonštrukciu udalostí (Bech-Karlsen 1991 : 28). Odhliadnuc od toho, že skúmané 

Tatarkove prózy sa nevyznačujú ani nápadnou dejovosťou, udalosti rozprávač 

rekonštruuje svojsky – nadväzuje s čitateľom pomyselný monológ tak, aby si príjemca 

textu dokázal predstaviť Tatarkove zážitky z miest, ktoré opisuje. V súvislosti s týmito 

dvoma aspektmi sa vynára subjektívnosť (dôraz na osobný dojem), ktorá súvisí ako 

s formálnym aspektom textov (dominujúce ich-rozprávanie4), tak so spomínanou 

úvahovosťou, reflexívnosťou, ktorá podľa Šmatláka smeruje k sociálno-

psychologickému zovšeobecňovaniu (Šmatlák 1963 : 191).  

Z hľadiska ďalších vlastností možno vo všetkých štyroch prózach konštatovať, 

že témy si Tatarka vybral sám, pretože hlavný dôvod jeho ciest je v nich v úzadí, sústredí 

sa na rôzne iné aspekty života v daných krajinách či konkrétnych mestách, ktoré však 

často porovnáva so stavom života vo svojej domovine a zároveň so svojimi 

 
4 Tatarkov rozprávač v Človeku na cestách osciluje medzi rozprávaním v prvej osobe jednotného čísla, 

rozprávaním v prvej osobe množného čísla a takisto aj v tretej osobe, keď sa symbolicky skrýva za človeka, či 

ľudí.  
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filozofickými koncepciami sveta, ľudského života či kultúry. Pri vlastnosti pestrosti, 

ktorá odkazuje na dynamiku textu z rôznych aspektov, z formálneho hľadiska treba 

upozorniť na zmeny v aspektu rozprávača, z obsahového rôznosť – tematickú 

i motivickú, vďaka ktorej skúmané texty približujú veľký výsek z opisovanej reality. 

Tatarka, často využívajúci komparáciu, strieda prítomnosť s minulosťou a mení i miesta 

– najmä pri porovnávaní domoviny s cudzinou. Štylistické postupy sú v textoch taktiež 

prítomné viaceré – striedajú sa rozprávací, opisný, výkladový i informačný. To súvisí 

s ďalšou vlastnosťou reportáže – mnohostranným pohľadom, pod ktorým Jo Bech-

Karlsen myslel objasňovanie udalosti či témy z viacerých strán dôkladnou prácou so 

zdrojmi (Bech-Karlsen 1991 : 28). Pre Tatarkove texty je typická aj táto vlastnosť, hoci 

opäť realizovaná iným spôsobom – jeho prózy pochopiteľne neodkrývajú zločiny alebo 

problémy, pri ich opisovaní sa neopiera o prácu s prameňmi, tak ako to je typické pre 

investigatívnu reportáž. Napriek tomu poskytuje mnohostranný pohľad na miesta, 

udalosti i ľudí, pretože na ne nazerá z hľadiska svojich skúseností – novinárskych, 

spisovateľských i umeleckých. Pri charakterizovaní literatúry či výtvarného umenia 

osvetľuje tieto javy z rôznych aspektov, čím značne posilňuje aj edukatívny charakter 

textov. Jeho sčítanosť, rozhľadenosť i skúsenosti nedodávajú textom len reflexívny, 

úvahový rozmer, ale umožňujú mu charakterizovať svet z rôznych aspektov. Napríklad 

v texte Týždnik v Londýne využíva postavu Miša z Kukučínovej novely Neprebudený 

a zasadzuje ju do kontextu, v ktorom sa práve nachádza. V tom istom texte v pri 

opisovaní Britského múzea využíva svoje poznatky o histórii, o filozofii a prepája ich 

s vlastnou filozofickou koncepciou ľudského života.  

Už som spomenula subjektívnosť ako dôležitú vlastnosť opisovaných textov. 

S ňou súvisí aj aspekt citového apelu, ktorý je prítomný vo všetkých štyroch prózach. 

Tatarkove prózy zo zahraničných ciest sú jedinečné aj z tohto dôvodu – rozprávača 

–  hlavnú postavu štylizuje autor do roly zvedavého cestovateľa, človeka, ktorý sa teší 

zo svojich zážitkov a je nimi zaujatý až udivený. Subjektívnosť sa neprejavuje ani toľko 

v jazykovej expresívnosti či emocionálnosti5, ale skôr v celkovom tvarovaní textov 

i vyberaní jednotlivých motívov a tém. Aj týmito prvkami pôsobí autor na svojich 

čitateľov, vzbudzuje v nich záujem o problematiku. Pomáha mu v tom samozrejme aj 

spomínaná komparácia – prirovnáva, pripodobňuje miesta, udalosti a ľudí k tomu, čo 

pozná zo svojej domoviny. Z formálneho hľadiska na zvýšenie citovej apelatívnosti 

textu využíva napríklad prvú osobu množného čísla v rozprávaní („Po dlhých, dlhých 

rokoch putujeme zasa po Paríži“ – Tatarka 1957: 33) či priame oslovenie čitateľov 

(„Viete, mongolský ľud vymieral ako Indiáni v Amerike. Keď nezabúdate na túto 

 
5 Hoci samozrejme štýl textov je značne umelecký, beletristický – Tatarka hojne využíva metafory, metonymie, 

frazeologizmy, expresívnu lexiku, expresívne syntaktické konštrukcie a pod. 
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základnú skutočnosť, s nadšením  záujmom navštevujete jasle, škôlky, školy, koľko ich 

len je v hlavnom meste, a potom chválite detičky ministrom“ (Tatarka 1957 : 191).  

Z hľadiska kompozície sú všetky texty delené na rôzne dlhé kapitoly, ktoré 

predstavujú jednotlivé témy spojené s daným miestom. Napríklad v prípade textu 

Prechádzky po Paríži sa v jednotlivých kapitolách zoznamujeme s architektúrou, 

gastronómiou, výtvarným umením atď. Najstriktnejšie je členenie na kapitoly v prípade 

posledného textu – V ďalekej krajine kočovníkov – jednotlivé kapitoly opisujú jednotlivé 

aspekty Mongolska, na ktoré sa Tatarka sústredil6.  

Vykresľovanie prostredia a postáv je detailné, autorom skúmaných próz je 

skúsený spisovateľ a novinár, ktorý je zvyknutý písať v rámci oboch štýlov. Základná 

požiadavka, ktorú v tomto smere kladie na reportáž Jo Bech-Karlsen – „čitateľ má 

získať pocit, že je priamo na mieste“ (Bech-Karlsen 1991: 29), sa v Tatarkových 

prózach napĺňa.  

 

Črta a cestopis 

Ako už bolo naznačené, v slovenskej literatúre sa vyvíjali cestopis, črta a reportáž 

z jedného zdroja, a ich rozvoj a formovanie boli úzko prepojené. V našom prípade je to 

o to zaujímavejšie, že práve tieto tri žánre sa pri Tatarkovej knihe Človek na cestách 

v našej literárnej histórii skloňujú.  

Črta sa zvykne definovať ako prozaický žáner kratšieho rozsahu s jednoduchou 

fabulou a uvoľnenou kompozíciou, pričom zápletka nie je dramatická a sujet je 

budovaný ako reťazec scén zo života a pozorovania (Vlašín 1984 : 64). Aj vzhľadom na 

už uvedené informácie o jednotlivých Tatarkových prózach vidíme, že niektoré 

vlastnosti črty dané texty naozaj spĺňajú. Najmä jednoduchšiu fabulu, nedramatickú 

zápletku a sujet vo forme scén z pozorovania. Naproti tomu, ak na texty nazeráme ako 

na ucelené prózy, nemajú kratší rozsah a ich kompozícia je relatívne zomknutá a pevná. 

Cestopis môžeme definovať ako žáner dokumentaristiky, publicistiky i literatúry, 

ktorého témou je opis autorovej cesty do cudzích krajín, pričom obsahuje záznamy či 

postrehy o ich zemepisných, národopisných, kultúrnych či sociálnych zvláštnostiach 

(Vlašín 1984 : 53). Výhodou takejto definície cestopisu je jej šírka, vďaka ktorej všetky 

uvedené vlastnosti napĺňajú aj nami skúmané Tatarkove prózy.  

 
6 Ešte k tomu aj v relatívne chronologickom poradí – cestovanie do Mongolska; úvodná všeobecná časť 

o Mongolsku; Ulanbátar; mongolské stepi so zameraním na rastlinstvo atď.  
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Vidíme, že tak, ako to naznačuje slovenská literárna história i kritika, v prípade 

štyroch próz zo zbierky Človek na cestách treba uvažovať o príslušnosti k trom žánrom 

– cestopisu, črte a reportáži, vlastnosti ktorých môžeme v daných prózach identifikovať.  

 

Záverom  

Dominik Tatarka vo svojich prózach využíval viaceré postupy a prvky, ktoré sú typické 

pre žáner reportáže. To samozrejme nemožno brať ako jednoznačnú odpoveď na otázku, 

o aký žáner ide – jeho texty sú rovnako cestopismi i črtami. Žánrová nejasnosť v prípade 

tejto knihy akoby predznačila hybridizáciu a modifikáciu žánrov, ktorých sme svedkami 

v súčasnosti nielen v žurnalistike, ale aj umeleckej literatúre.  

Využívanie prvkov reportáže v cestopisoch i umeleckej próze je pre slovenskú 

literatúru druhej polovice 20. storočia charakteristické, ako to naznačujú napríklad 

známe a čitateľsky obľúbené beletristické reportáže L. Mňačka (napríklad Oneskorené 

reportáže). Aj v prípade Dominika Tatarku však takúto kombináciu žánrov možno 

vnímať ako prirodzený dôsledok jeho novinárskej a literárnej praxe.  

 

Summary  

The text is focused genre aspect of Dominik Tatarka´s texts from the book Človek na 

cestách. In Slovak literature, the texts are interpreted as an reportages, features and 

voyages. The paper tries to find main aspects of reportage used in four prosaic texts with 

the help of theoretical basis from Jo Bech-Karlsen´s book. The eight aspects of reportage 

are applied on Tatarka´s texts to explain to what extent it can be considered as reportage. 

This paper also explain briefly the context of the book Človek na cestách. 
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Film a literatura jako dva odlišné druhy umění mají k sobě blízko, vzájemně se inspirují, 

ovlivňují a koexistují už od počátků kinematografie. Od prvních let existence filmového 

média poskytovala literatura filmařům náměty, prototypy postav, narativní schémata, 

vypravěčské postupy či přímo celé předlohy, jež se záhy dočkaly své filmové podoby 

(Hermanová 2005). Dle obecných tvrzení bývá za nejvhodnější knižní předlohu pro film 

považovaný román (Sabol 2014: 25), jejž s filmem pojí obsah v podobě rozsáhlejšího 

příběhu, snadno transformovatelného do filmového média (Helmanová 2005: 135). 

Napříč filmovou historií lze však narazit i na řadu snímků, jejichž předlohu v podobě 

uměleckého literárního textu tvořila krátká povídka. 

Vzhledem na specifický charakter filmového jazyka je v rámci procesu adaptace 

literárního textu do filmové podoby nevyhnutné přizpůsobit původní materiál odlišnému 

způsobu zachytávání reality, stejně tak podstoupit dramaturgii jednotlivých motivů. 

Zatímco při adaptaci románů dochází běžně k okleštěním vybraných motivů, postav či 

dějových linek, krátký rozsah povídkového textu umožňuje filmovým tvůrcům motivy 

z původní narace mnohem víc rozvádět (Sabol 2021). Osobitý jev v oblasti filmových 

adaptací představuje aktualizace, jež se projevuje v zásadním posunu vybraných aspektů 

původního textu, zejména pokud jde o čas a prostor. Důležitým poznatkem je, že 

aktualizací se nemění základní fabule ani její ústřední motivy, pouze dějový kontext, 

v rámci něhož filmoví tvůrci projevují snahu adaptovat obsah původního textu v nových 

souvislostech a dodávají mu odlišný, aktualizovaný rozměr (Lendelová 2015). 
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Spravedlnost pro Selvina (Jiří Weiss podle Karla Čapka) 

Československé televize v 60. letech sahala při natáčení hraných inscenací velmi často 

po literárních dílech domácích a zahraničních autorů, mezi nimiž se jméno Karla Čapka 

objevovalo pravidelně. Televizní film Jiřího Weisse Spravedlnost pro Selvina (1968), 

natočený dle Čapkovy povídky Případ Selvinův ze sbírky Povídky z jedné kapsy (1929), 

se od ostatních soudobých adaptací detektivních příběhů z této sbírky1 výrazně odlišuje 

z několika důvodů. Kromě toho, že jde o netradiční koprodukční počin Československé 

socialistické republiky se Západním Německem, natočený v roce 1968 nezvykle na 

barevný materiál, a kromě následného uzavření snímku do trezoru2, se Spravedlnost pro 

Selvina vymyká aktualizací původního příběhu se zřetelem na tehdejší společenskou 

situaci. V rámci tvorby Jiřího Weisse jde o jeden ze snímků, v nichž režisér projevil 

experimentování s možnostmi filmového vyprávění příběhu. Nejvýrazněji to lze vnímat 

v Takové lásce (1959), kde přinesl Weiss psychologické drama vystavěné jako fiktivní 

soudní proces ve snu hlavní hrdinky, nebo ve Vraždě po našem (1966) s vyprávěním 

černohumorného příběhu v několika alternativních vyústěních. 

Film Spravedlnost pro Selvina, který si v úvodních titulcích přiznává svůj status 

volné adaptace formulkou „na motivy Karla Čapka“, si výrazně zachovává původní 

literární estetiku. Weiss stejně jako Čapek volí retrospektivní vyprávění z pozice hlavní 

postavy Básníka, pro nějž se stal Selvinův případ osudovým. Zatímco v povídce tak činí 

pro své čtenářské publikum, ve filmu se rámcujícím prvkem pro vyprávění stává 

Básnikův list, který je po jeho pohřbu čten jako poslední přání zesnulého. V průběhu 

filmu však vypravěč nabývá oproti povídce vícero podob, vedle Básníkova hlasu jsou 

to reportéři, kteří v dokumentárně pojatých pasážích komentují děj směrem k divákům. 

Poprvé se tak stane v rámci promítaného filmového týdeníku, podruhé během natáčení 

reportáže s hlavní postavou ve věznici („Muž, o kterém mluví celý svět, si zde odpykává 

trest za rušení veřejného pořádku. Odmítl možnost zaplatit pokutu, odmítá všechny 

úlevy a tím protestuje proti nespravedlivému rozsudku nad Frankem Selvinem.“3). 

Z původní povídky si film zachoval hlavní dvě postavy příběhu: Franka Selvina 

(vraha vlastní tety Sofie, který u soudu svou vinu nepřizná) a „Básníka“ Leonarda 

Undena, aktivního bojovníka za Selvinovo osvobození. Weiss, který ve svých pamětech 

popsal čtenářům stručný děj filmu, nazval hlavní postavu L. Undena Básníkem s velkým 

 
1 Zmínit lze např. 7dílný cyklus televizních povídek Případy komisaře Mejzlíka (1965) v hlavní roli s Václavem 

Voskou, natočených dle vybraných Povídek z jedné kapsy a Povídek z druhé kapsy. 
2 Televizní premiéra proběhla Spravedlnosti pro Selvina proběhla v prosinci 1968, záhy však byl snímek vzhledem 

k nepříznivé politické situace uložen do trezoru a obnovené premiéry se dočkal až 29.5.1996. 

(Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/147389-spravedlnost-pro-selvina/). 
3 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina (TV film). Československo, Západní Německo: Československá televize 

Praha, Sender Freies Berlin, 1968. min. 28:02–28:17. 
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B4, v tomto příspěvku se budeme jeho označení držet. Z Čapkova textu vycházel Weiss 

i v rámci pojetí postav, jejíž vzhled často odpovídá informacím uvedeným v povídce 

(Selvinova matka jako „bělovlasá, droboučká paní v černých šatech“5; Selvin vypadající 

„jako losový agent: trochu obtloustlý a bledý, se začínající pleší, mírně opocený 

a nesmírně všední“6), zachován je i duchovní charakter zmíněných hlavních postav.  

Stejná zůstala i dějová linie: po odsouzení Franka Selvina rozpoutává Básník boj, 

který způsobí mezinárodní rozruch i Selvinovo zproštění viny; s odstupem času Selvin 

znovu potkává Básníka, přiznává se mu k vraždě, trpí neutichajícími výčitky svědomí 

a uchyluje se k vydírání svého bývalého záchrance s cílem finančního zisku. Zachováno 

je množství detailů (první setkání s uplakanou Selvinovou matkou, odsouzení Selvina 

na základě křivého svědectví Selvinovy příbuzné i její doznání ke lži během zpovědi na 

smrtelné posteli), podobně tak více scén, jež se v povídce explicitně nenachází, vychází 

z informací v textu uvedených, např. Selvinovo putování napříč světovými velmoci 

během boje za spravedlnost (v povídce zmíněno jednou větou, ve filmu zpracováno 

v podobě dokumentárního týdeníku) či scéna odevzdávání Nobelovy ceny vyvozena 

z úvodu povídky, kde je Leonard Unden zmíněn jako laureát tohoto prestižního ocenění. 

Podle Weisse (Weiss 1995: 192) napsal Čapek svou povídku jako volnou 

parafrázi na příběh francouzského spisovatele Émila Zolu, „který se ujal odsouzeného 

plukovníka Dreyfuse a proslavil se jeho statečnou obranou a hlavně pamfletem 

‘J´accuse’ – Žaluji.“ V rámci uměleckého obrazu společnosti lze v obou zpracování 

Selvina sledovat ukázku slávy umělce, k jehož zviditelnění napomůže nikoliv kvalitní 

umělecký počin, nýbrž zapojení se do politických aktivit, což se v povídce promítá do 

Básníkovy úvahy („Sedm let jsem vedl ten boj; a ten boj udělal mne. To nebyly mé 

knihy, ale Selvinův případ, co mně získalo to světové jméno.“7). Ve filmu je tento 

rozměr podtržený i během Selvinova vydírání Básníka („Podívejte se, vy jste slavnej. 

A proč jste slavnej? Protože já jsem tolik trpěl. (…) Nebýt mě, tak si těch vašich 

básniček dodneška nikdo nevšim'.“8). 

Změny pramenící z rozšíření obsahu krátké povídky do filmu celovečerní stopáže 

můžeme sledovat v několika aspektech. Jedním z nich jsou posuny v úvahách hlavní 

postavy: oproti vyjádření stesku po skončení úspěšného boje za propuštění v povídce 

(„Abych řekl pravdu, trochu mně začal Selvinův případ chybět.“9) slyšíme ve filmu 

 
4 Viz. Weiss, J. Bílý mercedes. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 193. 
5 Čapek, K. Případ Selvinův (literární povídka). In: Povídky z jedné a druhé kapsy. 30. vyd. Povídky z jedné kapsy, 

24. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1993, s. 86. 
6 Čapek, K. Případ Selvinův, s. 90. 
7 Čapek, K. Případ Selvinův, s. 90. 
8 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 41:01–41:19. 
9 Čapek, K. Případ Selvinův, s. 90. 
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konstatování protichůdného ražení, jež v divákovi vyvolává větší napětí v souvislosti 

s následujícím dějem („Myslel jsem, že mám všechno za sebou, ale ve skutečnosti 

případ Selvin měl pro mě teprve začít.“10). Svižně plynoucí film o délce 66 minut nabízí 

oproti 6stránkové povídce větší prostor pro sledování života hlavní postavy, včetně její 

psychologie, jež se vedle vnitřních úvah („Byl jsem tak slavný, že nikoho ani nenapadlo, 

že jsem vlastně na dně.“11) promítá i do mnoha situací, které filmoví tvůrci dotvořili 

a v rámci absurdního rozměru celého příběhu dotáhli až do krajního okamžiku, kdy se 

Básník pokouší Selvina upít k smrti. 

Oproti literární předloze přidal Weiss do filmu postavu Básníkovy snoubenky 

(později manželky) Ireny, přičemž jednu z linií filmu tvoří jejich společný život a vztah, 

který s výjimkou několika světlých okamžiků (během Básníkovy slávy) nelze vnímat 

jako šťastný. Z větší části ho naplňují nedorozumění či vyhrocené chvíle vyplývající ze 

vzájemně odlišných postojů k životu, osoby Franka Selvina, jehož tajemství zná až do 

své smrti pouze Básník, i postupně zesilující panovační povahy Ireny. Oproti povídce je 

filmový děj prost dějové linky s postavou Selvinova advokáta. Vzhledem k zvolenému 

postupu vyprávění, jehož tvoří čtení listu po Básnikově pohřbu v kruhu pozůstalé trojice 

(Selvinova matka, ovdovělá Irena Undenová a Selvin), je pozměněn osud dvou postav 

a zemřelou postavou se ve filmu stává Básník Unden, zatímco v povídce sám stihne 

navštívit pohřeb Selvinovy matky, která zemře dřív na rakovinu. 

Vedle posunu v úvahách, sestavy hlavních postav či jejich osudů souvisí jeden 

z aspektů změn s transponováním příběhu uveřejněného v roce 1929 do společenské 

situace na sklonku 60. let. Weiss na celovečerní ploše rozehrává původní Čapkův motiv, 

kdy „z malé jiskry se rozhořel velký plamen,“12 do silně revolučních rozměrů, dochází 

na založení ligy „Spravedlnost pro Selvina“ s Básníkem jako prvním předsedou výboru. 

Vizuálním symbolem boje se ve filmu stává černobílá proužkovaná šála, kterou Básník 

nosí kolem krku, přičemž od rozpoutání kampaně nechybí tento módní doplněk 

žádnému z jeho příznivců. Přítomnost této šály na krcích všech členů shromáždění na 

všech událostech (včetně jezdců koňských závodů) symbolizuje pobláznění davu, slepě 

se uchylujícího k aktuální společenské modle. Výrazně revoluční atmosféra vychází již 

z povídky, v níž Čapek sílu protestních výkřiků „Napravte Selvinův případ“ přirovnává 

k heslům „Odzbrojte!“ a „Votes for Women“. Weissův film současně provází latinské 

motto Noli tacere! („Nemohu mlčet!“), v němž se zrcadlí charakteristika Básníka coby 

symbolu rebelie a vystoupení z davu s pojmenováním problému pravým jménem. 

 
10 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 36:18–36:24. 
11 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 50:21–50:25. 
12 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 19:25–19:29. 
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Ve scénách z protestů s bouřícími davy v ulicích se odráží neklidná společenská 

atmosféra konce 60. let. Zatímco povídka z 20. let nám jedním ze zmíněných hesel 

připomíná dobu boje za volební práva žen, 60. léta přinesla na poli zrovnoprávnění žen 

výrazné změny, došlo k pokrokům i ve snaze o rasovou rovnoprávnost. Zavraždění 

amerického prezidenta Johna F. Kennedyho v roce 1963 a následné zapojení USA do 

vietnamské války mělo za následek mj. studentské protesty na univerzitách, z nichž 

vícero přešlo do stávky (Křipač 2013: 51). Během filmu si lze vzpomenout na bouřlivé 

studentské protesty v květnu 1968 v Paříži, nelze opominout Pražské jaro ‘68 končící 

zastavením liberalizace společnosti vtrhnutím sovětských vojsk Varšavské smlouvy 21. 

srpna 1968 (divákovi znalému této politické situace pomáhají i záběry na symbolicky 

proslulé stavby velkoměst, např. Vítězný oblouk v Paříži během týdeníku či pražský 

Orloj ve svatební scéně). Četné změny, jež lze ve filmu ve srovnání s literární předlohou 

pozorovat, vyplývají z transformace původního děje do odlišné doby a vývoje techniky, 

médií i společnosti samotné. Zatímco Čapek v meziválečné éře nechává hlavní postavu 

bojovat prostřednictvím tisku (série článků „Případ Franka Selvina“), ve filmu z konce 

60. let se mediální platformou s největším vlivem na veřejné mínění stává televize, v níž 

během pořadu se čtením poezie promluví Básník o nevině Franka Selvina. 

Weiss, zobrazující v této čapkovské adaptaci sílu médií a manipulování davem, 

zároveň v rámci poetiky filmu pracuje s prvky, které vychází z médií: dochází na záběry 

novinových článků v různých jazycích či filmové reportáže v podobě černobílého 

„Foxova zvukového týdeníku“, který přináší pro diváky v kině aktuální zprávy ze světa, 

přičemž Weiss v něm kombinuje archivní a nově natočené záběry. Nahlédneme i do 

zákulisí vysílání televizního pořadu v přímém přenosu a mediální rozruch symbolizuje 

i neustálá přítomnost slídících fotoreportérů, jejíž počínání po Básníkově vykročení na 

ulici Weiss stylizoval výrazně choreografickým způsobem. Součástí poetiky filmu jsou 

rovněž sépiové fotografie Básníka v podání Rudolfa Hrušínského v různých pozicích 

(nejčastěji však symbolizující určitý boj, rozkaz či nesouhlas), které se do obrazu, ať už 

samostatně nebo v nejrůznějších kolážích, promítají během vícera zásadních scén. 

Zcela novým absurdním motivem se stává Básníkova návštěva podniku, v níž si 

člověk může předem zvolit svou smrt, uvažuje-li nad sebevraždou nebo zabezpečením 

smrti pro někoho jiného. Výrazně absurdní a černý humor v tomto filmu asi nejvýrazněji 

charakterizuje Básníkův dialog s agentem podniku: 

– „Dýka nebo jiná klasická zbraň jsou používány jen velmi zřídka. Často 

se používají způsoby udušení… Udušení polštářem. Autonehodu 

nedoporučuji. Je příliš riskantní.“ 

– „A co byste mi radil vy?“ 

– „Podle dojmu, jaký jste na mě udělal, utopení.“ 
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– „A co by to stálo?“ 

– „50 tisíc. Ještě loni to bylo 35. (…) Co myslíte, kde jsme? 

V Hongkongu? Když nemáte prachy, ať ten pán spáchá sebevraždu.“ 13 

 

Humor, ačkoliv v rámci společensky závažného tématu záměrně potlačován, se 

objevuje oproti spíše filozoficky zaměřené povídce napříč celým filmem a často zavání 

hořkostí. Trpce groteskní nádech se objevuje ve scéně Básníkova čekání před kanceláří 

advokáta, který odmítá s návštěvníkem mluvit, zatímco pracovníci vystěhují kompletní 

zasedací nábytek z chodby a čekající je postupně nucen zůstat stát. Černý humor po 

neúspěšné návštěvě podniku nabízejícího předraženou, ale bezpečnou smrt, vrcholí ve 

scénách společné pijatiky Selvina s Básníkem v nočních hospodách, pojaté v doprovodu 

rozverné hudby ve stylu souboje „kdo s koho“. Absurdní rozměr celého filmu podtrhuje 

i závěrečná surrealistická scéna, v níž notář po dočtení dopisu pro zachování Selvinova 

statusu coby věčného bojovníka za spravedlnost spolkne klíč od schránky s dopisem. 

Navzdory výraznému odklonu od Čapkovy povídky ve scénách k závěru filmu 

lze konstatovat, že původní myšlenka vyzdvihující statečnost bojovníka za spravedlnost 

(bez ohledu na jednu rozporuplnou okolnost v postavě odsouzeného Selvina) byla v této 

aktualizované adaptaci zachována, což dokládá i závěrečný odkaz přednesený postavou 

notáře: „Leonard Unden není mrtev. Žije! A bude žít dál v srdcích celého lidstva. Žije 

a zůstane velikým bojovníkem za pravdu a spravedlnost.“14 

 

Zázrakem uzdravený (Jean-Pierre Mocky podle George Langelaana) 

Druhý ze dvou filmů podle literární povídky, který v tomto příspěvku zanalyzujeme, 

pochází z francouzské produkce. Svou povídku Le Miracle (Zázrak) uveřejnil George 

Langelaan poprvé v americkém časopisu Argosy v srpnu 1956,15 o 6 let později vyšla 

i knižně v autorově sbírce fantastických povídek Nouvelles de l'Anti-Monde (Povídky 

z anti-světa, 1962). Hlavní postavou povídky je obchodník Jadant, který po dopravní 

nehodě předstírá ochrnutí obou noh s cílem zbohatnout z proplácení odškodného za 

způsobené postižení. Pointa spočívá v tom, že poté, co se společně svou manželkou 

vypraví do posvátného města Lurdy, aby zinscenoval zázračné uzdravení, je zásahem 

vyšších sil po zásluze Boží potrestán, během chůze na místě ochrne a stává se skutečným 

invalidem. Film Zázrakem uzdravený (Le Miraculé) na motivy Langelaanovy povídky 

natočil v roce 1987 režisér specializovaný na satirické komedie Jean-Pierre Mocky. 

 
13 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 52:43–53:48. 
14 Weiss, J. Spravedlnost pro Selvina, min. 63:18–63:31. 
15 Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Langelaan. 
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Langelaan v povídce naznačuje čtenáři napětí prostřednictvím protikladu v opisu 

způsobených bolestí, které se dotýkají horních častí těla („Něco velmi tvrdého mu 

zkroutilo krk a přitisklo hlavu k pravému ramenu.“16), a následného Jadantova zvolání 

(„‘Mé nohy! Vůbec necítím své nohy!’ koktal zrovna rozrušen pan Jadant.“17). 

Podezření z předstírání postižení u hlavní postavy je čtenáři odhalováno a potvrzováno 

dle několika náznaků, např. dle mylné odpovědi na otázku, z níž se musí vykroutit 

(„‘Bolí tě... hodně?’ zeptala se zaskočená paní Jadantová. / ‘Ne… už ne. Tedy jako už 

nic necítím, absolutně necítím nohy. Jako bych žádné neměl.’“18), opisu veselého 

Jadanta v protikladu k předstíranému postižení („Místo nemocného muže, bledého 

a zmateného, jakého očekávala, viděla pana Jadanta, když se ho zrovna lékaři chystali 

odnést, svěžího a usměvavého, s veselýma očima, směle vycházet ze sanitky. Obratně 

nadskakoval s nádhernými podpažními berlami a nechal si pomoct jenom když šplhal 

po schodech hlavní verandy.“19) až po pozdější vnitřní úvahu pana Jadanta o tom, zda 

se má zázračně uzdravět během ranní mše před očima mnoha lidí včetně novinářů 

a fotografů nebo raději čekat na okamžik s minimem svědků. 

Film vynechává prvek vypravěče, nevyužívá žádné vnitřní monology, literární 

opis nahrazuje vyprávění obrazem. Od první chvíle lze však vytušit jistý nesoulad díky 

podobně založenému kontrastu trpké situace v podobě nehody či zranění s nenápadně 

vtipnými pohledy a úšklebky, které herec Jean Poiret vrhá v okamžicích, kdy si ho zbylé 

postavy zrovna nevšímají (poprvé už jako zraněný, ležící na silnici před autem, podruhé 

ještě výrazněji na nemocničním lehátku, radostnou náladu později vedle hercova výrazu 

symbolizuje i kouření doutníku). Ve filmu rozehrávajícím děj na poli 86 minut, dochází 

oproti povídce i na místa, ve kterém tuto postavu vidíme mimo kontakt s ostatními se 

procházet či během cesty ve vlaku ve vypjatém okamžiku dopustit se omylu a vstát. 

V rámci základní osnovy příběhu lze najít v povídce a ve filmu několik dalších 

společných prvků (odvoz na nosítkách do nemocnice, invalidní vozík, návštěva přátel 

a známých u Jadantových), které vykazují podobnost filmu s povídkou. Společným je 

rovněž motiv jízdy vlakem (v povídce v úvodu před nehodou, ve filmu během cesty do 

Lurd) nebo množství různě postižených pacientů (v povídce opis raněných po nehodě, 

ve filmu bizarní panoptikum pacientů v nemocnici). Mocky však pracuje ve svém filmu 

značně odlišným způsobem již v rovině ústředních motivů a postav: v případě hlavní 

postavy falešného invalida jde ve filmu o stárnoucího podvodníka žijícího z drobných 

kšeftů, oproti mladému a řádně zaměstnanému obchodnímu cestujícímu v povídce. 

 
16 Langelaan, G. Le Miracle (povídka). In: Nouvelles de l'anti-monde. Paris: Robert Laffont, 1962, s. 9. 

(Do češtiny přeloženo autorem příspěvku.) 
17 Langelaan, G. Le Miracle, s. 9. 
18 Langelaan, G. Le Miracle, s. 13. 
19 Langelaan, G. Le Miracle, s. 14. 



Martin ŠMELKO 

Filmová adaptace literární povídky v celovečerním formátu 

400 
 

Odlišná charakteristika se promítá i do pojmenování postavy: ve filmu je hlavní hrdina 

oslovován výhradně přezdívkou Papu, oproti úctyhodnému pojmenování „pan Jadant“ 

v povídce. Odlišné je rovněž pojetí hlavní ženské postavy, která v povídce představuje 

Jadantovu manželku, ve filmu Papuho milenku (a současně bývalou prostitutku); nebo 

způsobu nehody (v povídce vykolejení vlaku s následkem množství zraněných lidí, ve 

filmu je Papu jedinou obětí po srážce s jedoucím autem na silnici). 

Jako nejmarkantnější aspekt v rámci aktualizace ze strany filmových tvůrců lze 

vnímat přidání několika nových postav do původního děje. Nejvýraznější z nich je němý 

pojišťovací agent Ronald Foxteriér, který představuje přímého protihráče v Papuho 

snaze dosáhnout podvodu a vypraví se společně s ostatními cestujícími do Lurd s cílem 

přichytit Papuho při podvodném činu. Komičnost těchto postav vychází jak z kreací 

osvědčené herecké dvojice Jean Poiret – Michel Serrault, tak ze vzájemného protikladu 

těchto postav spočívajícího v odlišných postiženích (Papu: „Je taky nemocný. Chodí, 

ale nemluví. Já mluvím, ale nechodím. Hezky se doplňujeme.“20). Přidáním druhé hlavní 

postavy do děje zdvojnásobuje Mocky jako režisér a hlavní scenárista i ironickou pointu 

v závěrečné scéně, kdy oba postižení dle dohodnutého plánu spadnou do „zázračného“ 

jezera uprostřed jeskyně v Lurdách a tento pád se stává osudným pro oba. Zatímco 

Papuho nohy proti jeho očekávání skutečně ochrnou, Foxteriérovi se navrací schopnost 

mluvení, čímž dochází k zcela jinému zázraku, než divák i většina postav očekávali. 

Tento závěr můžeme oproti povídce interpretovat dvěma způsoby, přičemž volba 

pohledu zůstává na divákovi. V souladu s přítomným náboženským rozměrem díla lze 

vyústění chápat jako zásah moci Boha, který zlého potrestal a snaživého uzdravil. 

Samotné prostředí jezera však dovoluje vnímat ochrnutí dolních končetin i jako reálný 

následek pádu člověka do studené vody. S ohledem na satirický až sarkastický nádech 

celého filmu a osobitou charakterovou drobnokresbu postav, z nichž většina trpí určitým 

prohřeškem, zapadá do tohoto konceptu i potenciální charakteristika Foxteriéra jako 

svérázného muže, který své postižení (ztrátu schopnosti mluvit po zasažení střelnou 

zbraní) rovněž předstírá, akorát činí tak oproti ostatním daleko úspěšněji (vedle Papuho 

lze v tomto směru zmínit i epizodní figurku pacienta, který během cvičebního poplachu 

v nemocnici zareaguje na výstražné hlášení, čímž se prozradí). 

Oproti povídce, která zmiňuje cestu vlakem do Lurd pouze v rozsahu jednoho 

odstavce (v souvislosti s naložením a vyložením pana Jadanta a jeho špatným spánkem), 

se v Mockyho filmu stává dění během jízdy do Lurd klíčové, zabírá přibližně třetinu 

filmu a naplno rozehrává charaktery několika postav, které se od momentu nástupu do 

vlaku stávají zásadními až do konce filmu. Vedle hlavní trojice postav (Papu, Foxteriér, 

 
20 Mocky, J. P. Zázrakem uzdravený / Le Miraculé (film). Francie: Initial Groupe, FR Films Production, 1987, 

min. 32:36–32:45 (citováno z českých titulků; překlad: Mirka Spudilová). 
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Papuho přítelkyně Sabine) do dění vstupuje i jakási svatá trojice mužů reprezentujících 

církev: papežský kardinál (monsignor), svatý otec (abbé) a mladý kněz Joulin. Jejich 

protikladem je svůdná dívka lehkých mravů Angelica, vyvolávající během cesty u mužů 

pokušení, jejím cílem je se (jakýmkoliv způsobem) dostat k penězům a monsignor 

s abbém jí vnímají jako ztělesnění satana. V první třetině před nástupem do vlaku je 

novou postavou i Plombie, druhý pojišťovací agent a Foxteriérův kolega. Groteskní 

nádech celého filmu lze v souvislosti s touto postavou demonstrovat mj. ve scéně, kdy 

Plombie coby tajný agent vchází do ústavu pro postižené na berlích a během takto 

náročné chůze zároveň otevírá a studuje fascikl spisů. 

Skrze ústřední zápletku a hořkou pointu může ironický nádech pociťovat i čtenář 

Langelaanovy povídky, výraznější humoristické prvky či groteskně laděné postavy, 

které jsou pro Zázrakem uzdraveného jako film (tak jako pro většinu Mockyho snímků) 

charakteristické, se však v povídce neobjevují. Pasáž, v níž je přítomný smích („V rohu 

naproti němu se nic nevnímající holčička nedokázala ubránit chichotání, když si nazul 

pantofle a boty odložil do nákupní sítě, a nevěnovala mu sebemenší pozornost.“21) 

pomáhá dotvářet atmosféru povídky naplněné silným kontrastem mezi vážným tématem 

zdravotného postižení a ironickou nadsázkou, nicméně není vyloženě komická a ve 

srovnání s Mockyho volnou filmovou adaptací neoplývá absurdním humorem. Mocky 

dle vlastních slov svůj film záměrně stylizoval „jako Feydeauovy nebo Labichovy hry. 

Akorát děj se neodehrává v nevěstinci nebo v buržoazním salónu, nýbrž mezi postavy. 

Poutníci myslí jen na modlení a nedívají se kolem sebe. Snažil jsem se zachytit všechno, 

co se děje, co oni nevidí,“ vyjádřil se Mocky v době uvedení filmu (Sichler 2015: 316). 

Jednou z linií, kterou Mocky dotahuje v Zázrakem uzdraveném ab absurdum, je 

satira založena na výsměchu z negativních lidských charakterů, zejména pokud jde 

o chamtivost a nečestnost v cestě za dosáhnutím zisku – a to jak ze strany obyčejného 

člověka, což dokládá situace Papuho (a ironická replika směrem k jeho postavě: „Před 

tím jsi nemakal a nic jsi neměl. Teď za to budeš mít prachy. Ty jsi klikař.“22) nebo 

figurka taxikáře (který požaduje od svého klienta příplatek za cestování v mokrém stavu 

a s tím spojené mírné navlhčení auta zevnitř), tak ze strany církve jako společensky 

uznávané instituce. Jako příklad zastupující tuto kategorii lze uvést postavu mladého 

kněze Joulina a jeho dialog s Papum, kterého Joulin přesvědčuje, aby plánovaný falešný 

zázrak dotáhl do konce, protože mladému knězi i jeho instituci to přinese slávu a zisk. 

Celý film doprovází typický styl Jeana-Pierra Mockyho, jehož komedie se často 

vyznačují groteskním, absurdním či satirickým nádechem, se sklony k cynicky krutým 

žertům. Opětovně se projevuje Mockyho tendence naplnit filmy celou řadou originálně 

 
21 Langelaan, G. Le Miracle, s. 7. 
22 Mocky, J.P. Zázrakem uzdravený, min. 21:49–21:57. 
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stylizovaných postav včetně epizodních (Curti 2019). Samotný humor se v tomto filmu 

pohybuje na bohaté škále od lidových gagů (zakopnutí o vozík na nástupišti a následný 

pád jednoho ze zaměstnanců železnic) přes řadu vtipných dialogů („Jestli Pán udělá 

zázrak, musím vrátit peníze z pojistky?“ / „Nemusíš. Zázrak je bonus.“23) až po vtipy 

s hlubším satirickým podtextem (hláška „Komu se mám zpovídat? Už tu žádní knězi 

nezbyli.“24 nebo scéna s kardinálem, který vychází z vlaku inkognito v přestrojení za 

invalida na vozíku). Jedním z vrcholů absurdně stylizovaného podobenství ve filmu je 

scéna shromáždění invalidů na vozíčcích, kteří s červenými maskami katů na hlavách 

soudí v jeskyni viníky, jež se prohřešili falešným předstíráním určité nemoci. 

Nejčastěji se původcem gagů stává postava němého agenta Foxteriéra, který na 

krku nosí obojek, s manželkou se domlouvá přes telefon pomocí zvířecích pazvuků, 

stejným způsobem si popovídá s šimpanzem a s ostatními včetně Plombieho a svých 

klientů se dorozumívá pomocí pantomimy. Tento specifický herecký prostředek se 

promítá i do celé stylizace scény řešení podvodu v kanceláři, kdy Plombie přistupuje na 

Foxteriérovu pantomimu a jelikož mu nezůstalo místo na sezení, usedá na imaginární 

neviditelnou židli u piana. Postava milenky Sabine vnáší do dění groteskní nádech i díky 

pasážím, v nichž přítomné lidi kolem sebe rozezpívá křesťanským popěvkem. Z osobitě 

stylizovaných epizodních postav lze zmínit dvojici stejně vypadajících viníků nehody 

s výrazně dlouhým nosem; jako příklad Mockyho typického krutého žertu pak infantilně 

mluvícího pacienta v ústavu, který má sešitý obličej bez očí a se stlačeným nosem. 

Pokud jde o časovou aktualizaci povídky, díky specifickému prostředí se celková 

stylizace filmu včetně kostýmů, hudby či vizuálu navzdory roku vzniku neponáší na 

typický styl 80. let. Jedinou stopou v podobě konkrétního roku je setkání se starším 

pánem ve vlaku, který se představí jako „zázrakem uzdravený z roku 1952“ (tj. 4 roky 

před uveřejněním Langelaanovy povídky). Silný vliv éry 80. let, která se nesla mj. ve 

znamení fenoménu videa, však lze spatřit v jednom sci-fi prvku v podobě video kabinek, 

které po vhození mincí nabízejí možnost 3minutové zpovědi s farářem přes barevnou 

televizní obrazovku značky Sony (dnešním slovníkem bychom mohli tento originální 

vynález označit za „automat pro online zpověď“). 

V rámci tvorby Jeana-Pierra Mockyho lze Zázrakem uzdraveného vnímat i jako 

tematické navázání na režisérovu komedii Nezbedný farník (Un drôle de paroissien) 

z roku 1963, v níž se hlavní hrdina, silně katolicky založený člen aristokratické rodiny, 

rozhodne zachránit rodinnou krizi pomocí osvojování peněz z kostelních pokladniček. 

Malý odkaz na tento film se objevuje na začátku Zázrakem uzdraveného, kdy při vstupu 

na svaté přijímání žádá pokladník od staré paní 67 franků, které se mu posléze sypou 

 
23 Mocky, J. P. Zázrakem uzdravený, min. 23:17–23:25. 
24 Mocky, J. P. Zázrakem uzdravený, min. 06:40–06:44. 
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z pokladnice. Pro satirický obraz církve vzbudil film u vybrané části diváctva pohoršení 

a byl označen za protináboženský, Mockyho cílem však nebylo vysmát se věřícím ani 

postiženým, nýbrž pouze těm, kteří s těmito lidmi manipulují. „Nenormální a nemorální 

je, když se náboženství zneužívá k finančnímu zisku ze strany chudých lidí,“ uvedl 

režisér v dobovém rozhovoru (Sichler 2015: 317). Ve vztahu k původní literární povídce 

lze doplnit, že Mocky tímto aspektem obohatil původní děj o zcela nové poselství. 

 

Shrnutí 

V příspěvku jsme se věnovali dvěma filmům, které vznikly na motivy krátké literární 

povídky: československému filmu Jiřího Weisse Spravedlnost pro Selvina (1968) dle 

povídky Karla Čapka „Případ Selvinův“ a francouzskému filmu Jeana-Pierra Mockyho 

Zázrakem uzdravený (Le Miraculé, 1987) dle povídky George Langelaana „Zázrak“ (Le 

Miracle). Oba filmy ve vztahu k aktualizaci původního textu pojilo několik společných 

prvků, z nichž lze osobitě zmínit absurdní humor, který tvůrci v obou případech využili 

jako jeden z originálních prostředků pro rozvinutí krátkého literárního příběhu s jistým 

komediálním potenciálem do filmu dlouhometrážní stopáže. 

U obou adaptací proběhlo ze strany tvůrců přidání nových výrazných postav do 

děje i odlišná práce s některými původními postavy, přičemž bohatější změny v tomto 

směru se vyskytly v Mockyho komedii; rovněž oba snímky točené jako volné adaptace 

povídek obsahovaly zároveň stylistické prvky pojící daný film s částí předchozí tvorby 

příslušného režiséra. Transponování původního děje do aktuální doby bylo markantnější 

ve Weissově filmu, přičemž v obou filmech šlo tento prvek sledovat prostřednictvím 

masových médií přítomných v povídce nebo ve filmu (ve 20. letech výhradně novinový 

tisk, v roce 1968 televize a zpravodajský film; ve filmu z roku 1987 video). Zatímco 

Weiss uprostřed politické situace na sklonku 60. let rozvíjel odkaz původní Čapkovy 

povídky v podobě vyzdvihnutí boje jedince za spravedlnost, Mocky v rámci satirického 

podtextu svého filmu obohatil příběh z Langelaanovy povídky o zcela nové poselství 

v podobě kritického výsměchu ze ziskuchtivosti a manipulativnosti napříč různými 

společenskými vrstvy, osobitě ze strany církevní instituce. 

 

Summary 

In this paper, we analysed two feature films, which represented an updated adaptation 

of a short literary story: Justice for Selwyn (Spravedlnost pro Selvina; 1968) by Jiří 

Weiss, filmed according to Karel Čapek's tale, and The Miracle Healing (Le Miraculé; 

1987) by Jean-Pierre Mocky, filmed according to George Langelaan's tale. Both of films 
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used strong absurdist humour as one of the original means of developing a short story 

with a comedic potential into a feature film. We analysed the updating of the short story 

in the film by transposing the story to the present time, creating new characters and 

situations into the story, and developing overlap in the form of a social criticism or satire. 
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Umelecké dielo nás ako výsledný produkt tvorivej činnosti umelca oboznamuje, okrem 

iného, aj s jeho individuálnym prístupom a subjektívnym pohľadom na skutočnosť. 

Literatúra ako slovesný druh umenia nám, percipientom, odhaľuje videnie sveta        

toho-ktorého autora ešte o niečo konkrétnejšie, nakoľko vo výbere tém, jazyka 

a časopriestorového zasadenia diela sa skrýva mnoho informácií, ktoré nám k tomu 

dopomáhajú. Tieto informácie bývajú neraz zakódované, a preto na to, aby sme  

ich dokázali rozšifrovať, musíme dobre poznať autora a s ním spojené prostredie, 

v ktorom žil a tvoril. Všetky tieto faktory sa pritom odzrkadľujú aj na jeho tzv. 

umeleckom modeli sveta, ktorému sa budeme v rámci daného článku venovať. V rámci 

literárnej vedy je táto problematika stále aktuálna, o čom svedčí fakt, že sa ňou 

dodnes zaoberajú mnohí literárni vedci.  

Ruská literárna vedkyňa N. S. Durejevová vo svojom článku Понятие модели 

мира в науке poukazuje na to, že vo vede ako takej existujú dva rôzne prístupy k danej 

problematike, a to na úrovni metafyzickej a dialektickej, pričom model sveta  

tu vystupuje ako metodologický prostriedok. Z pohľadu metafyzickej metodológie  

je model sveta abstraktný systém, pomocou ktorého sa skúmajú a vysvetľujú reálne 

existujúce procesy. Dialektická metodológia vníma model sveta ako súhrn poznatkov 

o svete získaných a zozbieraných na základe analýzy sociálnej praxe (Durejevová 2011: 

58). Inými slovami, je model sveta, na jednej strane, chápaný ako súbor predstáv 

o skutočnej realite, ktorý sa sformoval na základe získaných skúseností, teda prepojením 

 
1 Článok vychádza s podporou projektu č. FPPV-02-2022 s názvom Vyhľadávanie vedeckej literatúry 

k dizertačnej práci. 
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medzi indivíduom a jeho okolím. Na druhej strane, býva model sveta tlmočený ako 

skonštruovaná realita vytvorená na základe subjektívneho svetonázoru. Podobne k tejto 

problematike pristupuje aj český literárny vedec J. Dohnal, ktorý pri snahe  

o jeho typologizáciu hovorí o dvoch východiskách. Model sveta, podľa jeho názoru, 

možno vnímať ako koncept, podčiarkujúci individuálnosť, nakoľko vzniká 

v podmienkach subjektívneho vedomia prostredníctvom osvojovania si vonkajšieho 

sveta. Zároveň dodáva, že model sveta býva obsiahnutý v tých najvšeobecnejších 

podmienkach ľudskej existencie, a preto pomimo nich nemôže existovať (Dohnal 2012: 

68–69). Ide teda o súhru medzi subjektívnym vedomým a objektívnym svetom. 

Slovenská literárna vedkyňa A. Grominová vo svojej vedeckej monografii Systém 

obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta nadväzuje  

aj na teoretické východiská J. Dohnala (Grominová 2015: 50). Zároveň pristupuje 

k danej problematike aj z praktického hľadiska. Na konkrétnych príkladoch z veršov 

ruských básnikov – F. I. Ťutčeva a A. A. Feta, sa nám pomocou systému obraznosti, 

snaží ukázať ako nazerá na danú problematiku. Systém obraznosti jej pritom slúži ako 

nástroj  

na dekódovanie modelu sveta toho-ktorého autora. Monografia A. Grominovej nám tak 

pomohla predovšetkým pri analýze umeleckého textu Purpurové plachty, nakoľko  

aj my sme sa snažili zachytiť typické črty obsiahnuté v jazyku, čase, priestore, výbere 

mien postáv a ich charakterov s prihliadnutím na autorovo vnímanie sveta a následne 

ich aplikovať na konkrétnych príkladoch. 

Aby sme však dodržali terminologickú presnosť daného článku, pokladáme  

za dôležité definovať pojem umelecký model sveta. Pod týmto pojmom rozumieme,  

že ide o akýsi subjektívny model sveta konkrétneho autora, ktorý je vyjadrený 

prostredníctvom jeho jazyka a, samozrejme, predstáv. Ruský literárny vedec,  

M. I. Šadurskij, vykladá pojem umelecký model sveta v jednotlivých umeleckých 

textoch tak, že v každom diele je zakódovaný autorov pohľad na svet či predstavy o jeho 

usporiadaní (Šadurskij 2007: 86). S týmto názorom sa stotožňujeme, a rovnako  

aj my pod pojmom umelecký model sveta vnímame prístup autora, prostredníctvom 

ktorého nám sprostredkováva svoj subjektívny pohľad na svet, udalosti či jednotlivé 

postavy. Rovnako sa domnievame, že na modeli sveta každého autora sa odzrkadľujú aj 

jeho životné skúsenosti či prostredie, v ktorom žil.  

Ešte skôr, ako prejdeme k podstate tohto článku, ktorou je umelecký model sveta 

v tvorbe Alexandra Stepanoviča Grina, považujeme za vhodné uviesť aspoň zopár 

informácií o tomto autorovi. Alexander Stepanovič Grin (vlastným menom Grinevskij) 

žil na prelome 19. a 20. storočia, avšak tvoriť začal až v 20. storočí. Napriek tomu,  

že mal z otcovej strany šľachtické korene, vyrastal skôr v biede ako blahobyte.  
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Už ako šestnásťročný odišiel do Odesy a práve tu sa začala jeho vysnívaná kariéra 

námorníka. O Grinovi je pritom známe, že vystriedal mnoho profesií, ale práve 

námorníctvo ho lákalo zo všetkých najviac. Ako námorník síce nedosiahol veľké 

úspechy, no z nejakého dôvodu túto prácu miloval, rovnako ako miloval aj more. O tom 

svedčí aj ten fakt, že prostredníctvom svojich diel často zachytával práve námornícku 

tematiku a svoje diela zasadzoval do prímorského prostredia. Taktiež je o ňom známe, 

že bol autorom, ktorý väčšinu svojich diel zasadil do vymysleného sveta,  

tzv. Grinlandie. Tento pojem pritom vraj ako prvý použil literárny kritik K. Zelinskij. 

No existuje tiež názor, že už sám Grin tento „svoj svet“ nazýval Grinlandiou 

(Paramonovová 2008: 282). Tak či onak, ide o dokonale premyslený svet s vlastnými 

mestami a ostrovmi, na ktorých sa odohrali takmer všetky Grinove príbehy. Nejde 

pritom o nejaký fantasy svet, v ktorom vystupujú neexistujúce tvory. Naopak, je to svet, 

ktorý svojou poetikou pripomína reálny svet, pretože v ňom žijú bohatí aj chudobní, 

dobrí aj zlí a podobne. Líši sa však tým, že názvy miest, ostrovov sú vymyslené, akoby 

poskladané z mozaiky miest, v ktorých Grin žil, a okrem dobrých spomienok  

má aj tie zlé. Grin bol totiž viackrát väznený, a to aj v mestách ako Sevastopoľ  

či Feodosia, ktoré by sa pre svoj prímorský kolorit mohli stať rodiskom jeho čarovných 

diel. A. N. Varlamov, ruský spisovateľ a literárny kritik, autor monografie o živote 

a tvorbe Grina, sa domnieva, že práve tieto negatívne spomienky mohli autora 

povzbudiť k vytvoreniu nových miest, hodných magických príbehov či osudov 

(Varlamov 2021: 49). S týmto názorom sa stotožňujeme aj my. A. N. Varlamov zároveň 

konštatuje, že ďalším dôvodom, pre ktorý si Grin vymyslel tento vlastný „svet“, mohol 

byť aj ten, že nemal rád to verné zobrazovanie reality, zachytávajúce históriu či plán 

nejakého konkrétneho existujúceho mesta. Práve to ho povzbudilo k vymysleniu 

vlastných miest, krajín či ostrovov (Varlamov 2008 :71). Pravdou tiež zostáva, že Grin 

miloval teplo, more a slnko, preto je prirodzené, že jeho mestá majú južanský kolorit 

a ulice v nich sú zaliate slnkom a obmývané pobrežím mora. Rovnako je to aj v prípade 

novely Purpurové plachty, často označovanej aj ako feéria, pretože svojím obsahom 

pripomína čarovnú rozprávku. Jednou z hlavných myšlienok tejto novely totiž je, že ak 

má človek čisté srdce a verí na zázraky, tak sa mu v jeho živote naozaj udejú.  

Čo sa ale týka Grinovho umeleckého modelu sveta v novele Purpurové plachty, 

tak z priestorového hľadiska sa to dielo sa odohráva na pevnine, konkrétne na dvoch 

vymyslených miestach, a to v dedine Kaperna a meste Liss. Napriek tomu, že sa v tomto 

diele autor nevenuje ich bližšiemu opisu, vieme, že obe majú prístup k moru,  

a že ich od seba delí les. Túto informáciu si možno ľahko vydedukovať, nakoľko more 

je kľúčovým dejiskom hneď v niekoľkých situáciách a cez les prechádza hlavná hrdinka  

do Lissu, kam chodí predávať drevené loďky. More a les možno, podľa nášho názoru, 
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vykladať symbolicky, keďže sú, ako už bolo povedané, spojené s kľúčovými momentmi 

dejovej línie.  

More sa pritom v diele spomína hneď niekoľkokrát. Napríklad, už v samotnom 

úvode, kedy sa Longren, otec hlavnej hrdinky, vracia ako námorník z plavby domov  

a od susedky sa dozvedá nešťastnú správu o úmrtí svojej manželky, a zároveň 

o narodení dcéry Assol. Rovnako sa more v diele spomína vo chvíli, keď sa záporná 

postava Menners pokúša uviazať svoju loď, aby mu ju víchrica neodniesla na šíre more  

až ho nakoniec vietor stiahne spolu s ňou: «Ветер и волны, раскачивая, несли лодку 

в гибельный простор…» (Grin 1991: 8). V tomto okamihu nastáva situácia, kedy 

Longren vidí ako sa Menners pokúša zachrániť, ale nepomôže mu, pretože ani  

on nepomohol jeho manželke, vo chvíli keď ho o to prosila. More je v diele spojené  

aj so stretnutím dvoch hlavných hrdinov Artura Greya a Assol. Záver diela je tiež 

spojený s morom. Novela sa totiž končí odchodom hlavných hrdinov, ktorí sa vydajú  

na svoju spoločnú plavbu do neznáma: «Грей взял ее руки, и, зная уже теперь, куда 

можно безопасно идти, она спрятая мокрое от слез лицо на груди друга, 

пришедшего так волшебно… Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны 

говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье» (Grin 1991: 74–76). 

Symboliku mora tak možno vykladať troma spôsobmi: 

1. ako symbol smrti (Toporov 1995: 581) – objavujúci sa v úvode, kedy  

sa Longren dozvedá o úmrtí manželky, a zároveň je svedkom úmrtia Mennersa, ku 

ktorému však dôjde až neskôr; 

2. ako symbol premeny a znovuzrodenia (Tresidder 1999: 228) – možno spojiť so 

záverom diela, kedy Artur vďaka Assol pochopil, čo je podstata šťastia; 

3. ako symbol neočakávaného (Tresidder 1999: 227) – s ktorým by sme spojili 

stretnutie hlavných hrdinov.  

 

Les sa v diele objavuje pri stretnutí Assol s Eglom, zberateľom rozprávok, 

príbehov a piesní. Ten jej totiž práve v lese predpovie budúcnosť: «Не знаю, сколько 

пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго… 

Однажды утром в морской дали под солнцем веркнет алый парус… Тогда  

ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе 

руки…» (Grin 1991: 19–20). Symbol lesa možno vyložiť niekoľkými spôsobmi:  

1. ako symbol ženského počiatku; 

2. ako miesto, ktoré je pod nadvládou duchov a démonov, kde možno ľahko 

zablúdiť a hrozí tam najrôznejšie nebezpečenstvo (Andrejevová a kol. 2004: 267);  
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3. miesto tajomstiev, nebezpečenstva a skúšok (Tresidder1999: 193). 

 

Napriek tomu, že v tomto príbehu les nepredstavuje dejisko „démonického“ 

príbehu či nejakých skúšok, ktoré musí hrdinka splniť, aby sa vyslobodila, pretože  

to je príznačné skôr pre rozprávky, do istej miery si však tento les svoju tajomnosť 

predsa len uchováva. Totiž práve tu sa Assol dozvedá o svojej budúcnosti, ktorá  

ju natoľko uchváti, že ani na sekundu nepochybuje, že by mala byť iná, ako  

tá z predpovede Egla. Podľa nášho názoru, tak v tomto prípade možno tvrdiť, že výber 

prostredia zodpovedá tajomnosti daného okamihu v rámci dejovej línie. 

Z hľadiska času nie je tento príbeh nijako vymedzený, teda nám, čitateľom,  

nie je známe, v akom období sa príbeh odohráva. Jediné, čo sa v texte mení, podľa nálad 

hrdinov, je počasie. Tak, napríklad, postava Longrena je v diele spojená so silným 

vetrom: «Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, 

видимая струя ветра, полосующего окрестность – так силен был его ровный побег 

– давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, 

низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну» (Grin 1991:  

10–11). Domnievame sa, že to má svoje opodstatnenie: po prvé, vietor a šumenie mora  

mu poskytovalo akési upokojenie z jeho nešťastia, a, po druhé, ich možno pripodobniť 

k jeho hnevu, ktorý pociťoval z toho, aké nešťastie ho postihlo. Za zlého počasia,  

vo víchrici sa odohrajú aj dve úmrtia – prvé, Longrenovej manželky Mary, a druhé, 

Mennersa, ktorý túto smrť zapríčinil svojou neochotou pomôcť. Vo chvíli, keď Longren 

vidí, ako sťahuje rozbúrené more loď s Mennersom, možno toto rozbúrené more, podľa 

nášho názoru, prirovnať k hnevu, ktorý voči nemu pociťuje. Naopak, jeho dcéra Assol 

sa asociuje so slnkom, o čom svedčí aj jej zvyčajný výklad mena.  

Dostávame sa tak k ďalšej typickej črte Grinových diel, a tou je, že aj svojim 

postavám vymýšľal vlastné mená. V diele sa objavujú aj skutočne existujúce mená, 

avšak cudzieho pôvodu. Z tých vymyslených sú to, napríklad: Longren, Assol, Egl, 

Menners a iné. Existuje pritom názor, že meno Longren vzniklo z anglického slova long 

teda „dlhý, vysoký“ (sám autor bol pritom veľmi vysoký), a anglického slova green, 

foneticky pripomínajúceho priezvisko autora „Grin“. V postave Longrena by tak mohol 

vystupovať samotný autor, nakoľko pri tejto postave možno nájsť zopár spoločných čŕt 

práve s autorom. Napríklad to, že Longren bol námorník, samotár a podporoval  

vo svojej dcére vieru v zázraky. Meno Assol sa väčšinou odvodzuje od španielskeho 

slova el sol, čo znamená „slnko“ alebo al sol, teda „k slnku“ (Borisovová, Kuznecovová 

2017: 158). Postava Egla býva tiež spájaná s autorom, a preto za pôvod jeho mena býva 

označované latinské slovo ego, teda „ja“ (Borisovová, Kuznecovová 2017: 158). Dalo 
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by sa povedať, že Egl je v tejto novele, skutočne, tvorcom príbehu, ktorý zmení hlavným 

hrdinom život. Práve to je dôvod, pre ktorý možno, podľa nášho názoru, túto postavu 

asociovať s autorom ako tvorcom diela. Aj pri postave Mennersa existuje teória, že jeho 

meno je odvodené od anglického slova, konkrétne, men, teda „muž, človek“. Môžeme 

sa len domnievať, že prostredníctvom tohto slova chcel autor akoby poukázať na to, že 

nakoľko ide o negatívnu postavu, nie je hodná výnimočného mena (Borisovová, 

Kuznecovová 2017: 158–159). Ťažko povedať, či autor postupoval pri výbere mien 

s takouto precíznosťou, pretože je o ňom známe, že neovládal cudzie jazyky, no na 

druhej strane, ich etymologický rozbor zodpovedá ich charakterom. Čo sa týka reálne 

existujúcich mien – Mary, Artur, Betsy, Lionel, Paul, John a iné, ide v tomto prípade, 

až na Mary, matku Assol, o postavy spojené s hlavným hrdinom. Ten pochádza 

z významnej šľachtickej rodiny, preto, podľa nášho názoru, autor nevolil vymyslené 

mená, ale také, ktoré zodpovedajú prostrediu, z ktorého hlavný hrdina pochádzal. Mary 

je síce výnimka, ale v tomto prípade sa možno domnievať, že autor volil biblické meno 

Mária v anglickej podobe, aby podčiarkol čistotu a lásku matky hlavnej hrdinky. 

Zároveň volil formu cudzieho mena, aby zjednotil exotizáciu diela, vyvolanú práve 

vymyslenými menami či menami cudzieho pôvodu.  

Čo sa ale týka typickej pre Alexandra Grina viery v zázraky a čistotu duše,  

tá je absolútne obsiahnutá práve v postave hlavnej hrdinky. Existuje dokonca názor,  

že predlohou Assol sa stala jeho posledná manželka Nina (Kuznecovová 2020: 14), hoci 

nám v mnohom pripomína samotného autora. Napríklad, v tom, že aj on bol 

nepochopený svojím okolím, a tiež mu často vyčítali prílišnú exotickosť 

v domácom, ruskom prostredí, teda konflikt „svoj vs. cudzí“. Podobne aj hlavná 

hrdinka: «Над ней посмеивались, говоря: "Она – тронутая"… – она привыкла  

и к этой боли… Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие 

подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих – лишь на другом 

языке» (Grin 1991: 49). Rovnako aj v naivnej viere na zázraky má postava veľmi blízko 

práve k autorovmu videniu sveta. Tá sa u nej ani s narastajúcim vekom nemení.  

Od chvíle ako jej rozprávkar Egl predpovedal budúcnosť, teda od detstva  

až po dospelosť, verí, že sa táto veštba splní, nepochybuje o jej pravdivosti: «Не раз, 

волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, 

совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты 

были для неё счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно 

выйти из ее власти и обаяния» (Grin 1991: 49).  

Aj v postave Artura Greya možno nájsť niekoľko autobiografických čŕt. 

Rovnako ako autorovým, aj jeho snom bolo od detstva stať sa kapitánom lode,  

čo sa mu nakoniec splnilo. Aj v tomto prípade možno hovoriť o autobiografických 
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črtách, pretože aj samotný autor, ako už bolo spomenuté, pracoval ako námorník.  

Na rozdiel od hlavného hrdinu, ktorý na lodi oboplával takmer celú zem, bol Grin  

na zahraničnej plavbe iba raz, a to v Alexandrii. Zároveň, Grin ako neúspešný námorník 

veľmi dobre poznal všetky úskalia tejto ťažkej práce, no aj tak námorníkov vnímal 

svojím romantických pohľadom ako stelesnenie čistej a dokonalej formy mužov.  

Domnievame sa, že práve preto je Artur Grey vykreslený ako silný a odvážny mladý 

muž, ktorý od detstva rád koná dobro a plní sny nielen sebe, ale aj iným. Aj tu pritom 

možno nájsť niekoľko situácií, ktoré tento náš názor potvrdzujú, napríklad, v prípade 

slúžky Betsy. Tej, ešte ako malý, daroval všetky svoje úspory, aby sa mohla vydať. 

Rovnako to bolo aj v prípade Assol, keď sa dozvedel, že to dievča, ktoré ho tak zaujalo, 

čaká na svojho princa, ktorý po ňu má prísť na lodi s purpurovými plachtami. Na rozdiel  

od ostatných, on sa z jej naivnej viery nevysmieval. Naopak, rozhodol 

sa, že si po ňu príde práve tak, ako to ona očakáva: «Я делаю то, что существует как 

старинное представление о прекрасном – несбыточном и что, по существу,  

так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите 

девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким 

способом, какой развиваю я на ваших глазах» (Grin 1991: 70). Artur Grey je tak 

nositeľ druhej kľúčovej myšlienky tohto diela, a teda, že dobro sa musí robiť vlastnými 

rukami, že najväčšie šťastie je, keď je človek schopný spraviť radosť druhému: 

«...благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так 

называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать 

дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного 

растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет  

у него и новая у тебя…» (Grin 1991: 70). Možno preto konštatovať, že Artur Grey bol 

akýmsi nositeľom zázrakov, ktoré tvorili základ životnej filozofie samotného autora.  

Novela Purpurové plachty, podľa nášho názoru, predstavuje absolútne 

zhmotnenie Grinovho sveta takého, ako ho vnímal a ako si ho želal. Napriek tomu,  

že mal Alexander Grin veľmi ťažký život, nezanevrel na svet a všetku tú hrôzu zo svojho 

života premenil vo svojich umeleckých textoch na čistú lásku, dobro a posolstvo nádeje. 

Záver Purpurových plachiet je tiež, prirodzene, optimistický. Želanie Assol sa splní  

a spolu s Arturom sa vydajú na plavbu plnú nových príbehov na svojej krásnej lodi 

s purpurovými plachtami. Dielo Purpurové plachty sa, podľa nášho názoru, právom 

stalo akýmsi symbolom nádeje. 
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Summary 

In the end of our research, we would like to summarize our findings. Based on several 

works devoted to the issue of the artistic model of the world, we concluded that 

Aleksandr Stepanovich Grin used a typical setting of events in the space invented  

by him in the short story Scarlet Sails, specifically the town of Liss and the village  

of Kaperna. He did not situate the work in specific time, as his effort was not to reflect 

the reality of the time, but to emphasize the essence of faith, which should retain in man 

throughout his life, regardless of the period in which he lives. Various typical features 

of the author's model of the world were manifested in this work, namely fictional 

onomastics, symbolism, the connection between nature and the character of the 

characters and the ubiquitous feeling of miracle. We could observe autobiographical 

features in some characters. 
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1 Stredoveké kroniky ako zdroj svätoplukovskej tradície 

Veľkomoravský panovník Svätopluk bezpochyby patrí k najvýraznejším postavám 

veľkomoravských dejín 9. storočia. V slovenskej kultúre a umení môžeme dokonca 

hovoriť o existencii svätoplukovskej kultúrnej tradície. Umelecké diela, krásnu 

literatúru nevynímajúc, v tomto kontexte pripomínajú osobnosť Svätopluka ako 

významného panovníka, ktorý je považovaný za zdroj veľkomoravskej štátnej moci 

a za symbol dávnej slovanskej štátnosti a suverenity2. Veľkomoravskej a v rámci nej 

konkrétnejšie svätoplukovskej tematike je v slovenskom kultúrnom kontexte venovaný 

celý rad (nielen) prozaických literárnych diel približne od obdobia národného 

obrodenia, pričom v súčasnosti záujem o túto problematiku neutícha, práve naopak3. 

Korene, resp. akési prvopočiatky tejto tradície však treba hľadať omnoho skôr v dielach 

stredovekých kronikárov. Tí vo svojich kronikách písomne zaznamenali rôzne 

 
1 Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu Univerzitnej grantovej agentúry III/15/2022 K aspektom literárno-

umeleckého stvárnenia svätoplukovskej tradície. 
2 Svätoplukovská tradícia predstavuje len jeden z pólov veľkomoravskej tradície. Kým cez osobnosť Svätopluka 

sa pripomína a legitimizuje štátoprávny aspekt slovenského národa, tak cez osobnosti svätých Cyrila (Konštantína) 

a Metoda sa vyzdvihuje duchovné a kultúrne dedičstvo, na ktoré sa odvoláva dokonca aj Ústava Slovenskej 

republiky. Obe tieto vetvy veľkomoravskej tradície sú navzájom komplementárne, na čo poukázal napr. Matúš 

Kučera (Kučera 2010: 7). 
3 Medzi kľúčové prozaické literárne diela, v ktorých stojí Svätopluk v centre pozornosti patria tieto texty: J. M. 

Hurban: Svadba kráľa veľkomoravského (1842); L. N. Jégé: Svätopluk (1928); J. C. Hronský: Zakopaný meč 

pod Zoborom (1931); M. Ferko: Svätopluk (1975), Svätopluk a Metod (1985), Svätoplukovo dedičstvo (1989); 

F. Rábek: Tajomostvo zoborského kláštora (2019); A. Pižurný: Zrnko piesku pod Zoborom (2021). Žánrovo ide 

o epiku väčšiu i menšiu. Zaujímavé je, že len v posledných dvoch rokoch vyšli až dva texty tematizujúce 

svätoplukovskú problematiku. Zoznam literárnych diel by bolo možné rozšíriť jednak o prozaické texty, ktoré sa 

Svätopluka dotýkajú len okrajovo, a jednak o diela lyrického a dramatického charakteru.  
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tradované príbehy a povesti o živote a smrti Svätopluka, nemožno teda všetky takéto 

zmienky považovať za historické fakty. Ide najmä o kroniky uhorskej a českej 

proveniencie, no zmienky o Svätoplukovi možno nájsť napríklad aj vo franskom, 

balkánskom, gréckom aj mimoeurópskom kultúrnom prostredí4. V posledných 

desaťročiach môžeme dokonca sledovať tendenciu uchopiť, komentovať 

a kategorizovať svätoplukovské povesti v rámci odborných štúdií5.  

Zachované stredoveké povesti o Svätoplukovi sa v neskorších obdobiach stávajú 

predlohou pre ich nové autorské adaptácie v rámci literárnych diel, na čo poukazujeme 

aj v tomto príspevku. Zo širšieho súboru naračných prameňov spomenieme na tomto 

mieste vybrané tri, ktoré považujeme za dominantné a literárne najproduktívnejšie. 

Byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos vo svojom spise O spravovaní ríše spomína 

v súvislosti so Svätoplukovou smrťou známy motív troch prútov, ktoré predstavujú 

posledné poučenie pre synov umierajúceho panovníka, ktorí po ňom prevezmú vládu6. 

Vo Veľkej uhorskej kronikárskej skladbe zo 14. storočia je zaznamenaná povesť, podľa 

ktorej Svätopluk predal krajinu za bieleho koňa, uzdu a sedlo a následne sa v bojoch 

s Maďarmi utopil v Dunaji. Podľa Martina Homzu (Homza et al. 2013: 66–69) bol takto 

podaný obraz Svätopluka zrejme umelo vykonštruovaný a slúžil na jeho zámerné 

očiernenie v uhorskom kultúrnom priestore. Na pomerne dlhú dobu sa stal zdrojom 

negatívneho vnímania a hodnotenia Svätopluka. Táto povesť sa totiž neskôr objavila aj 

v kronike Jána z Turca (1488). Tretej povesti venujeme v kontexte tohto príspevku 

najväčšiu pozornosť. Ide o motív Svätoplukovho pustovníckeho života v zoborskom 

kláštore medzi mníchmi, kde strávil posledné roky svojho života. Táto povesť bola 

po prvýkrát zaznamenaná v Kosmovej kronike, no v istých modifikáciách bola zapísaná 

aj v neskorších českých kronikách Dalimila a Přibíka Pulkavu z Radenína.  

 

2 Zoborská povesť ako východisko novej narácie 

Povesť z Kosmovej kroniky je priestorovo lokalizovaná do nitrianskeho regiónu, 

konkrétne sa viaže na vrch Zobor. Ján Steinhübel (Steinhübel 2016: 262–263) ju preto 

 
4 V tomto kontexte možno za najvýznamnejšie zmienky považovať Kosmovu, Dalimilovu a Přibíkovu kroniku 

v českom prostredí, Anonymovu, Kroniku Šimona z Kézy a Veľkú uhorskú kronikársku skladbu uhorských 

kronikárov, Fuldské letopisy a Reginonovu kroniku vo franskom prostredí a pod.  
5 Medzi takéto práce možno zaradiť najmä publikáciu Martina Homzu a kolektívu Svätopluk v európskom 

písomníctve (2013), v ktorej autorský kolektív podrobne analyzuje jednotlivé dochované zmienky o Svätoplukovi, 

kategorizuje ich a uvažuje nad ich genézou. Ďalej je to práca Jána Steinhübela Nitrianske kniežatstvo (2004) 

a staršia štúdia Matúša Kučeru Veľká Morava a slovenské dejiny (1985). Populárno-náučnou formou sa k tejto 

problematike vyjadril aj Ľudo Zúbek v diele Ríša Svätoplukova (Zúbek 1969: 135–139). 
6 Povesť o troch prútoch je stabilne prítomná v slovenskom kultúrnom povedomí. Na jej motívy vzniklo viacero 

autorských povestí, ich analýze sa venuje Eva Vitézová v štúdií Tematizácia motívu troch Svätoplukových prútov 

v slovenských povestiach (2020). Motív troch prútov spracoval aj P. O. Hviezdoslav v skladbe Ľútosť Svätopluka. 

Ide o staršiu motivickú štruktúru orientálneho pôvodu, ktorú Porfyrogenetos adaptoval na veľkomoravské pomery. 
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označuje ako povesť zoborská. Ďalej uvádza, že Kosmas mohol túto povesť zapísať 

okolo roku 1099 počas svojej cesty do Ostrihomu, a to priamo od benediktínskych 

mníchov, ktorí na Zobore žili a túto svätoplukovskú povesť tradovali. Označenie 

zoborská povesť zachovávame aj v našom príspevku. Podľa zápisu v Kosmovej kronike 

tvorí jadro tejto povesti konfigurácia nasledujúcich motívov: Svätopluk tajne opustil 

vojsko, stiahol sa z verejného života a prichádza do kláštora, kde môže žiť v anonymite; 

zoborský kláštor vznikol s podporou Svätopluka počas jeho panovania; motiváciou 

pre pokánie je ľútosť, resp. výčitky svedomia; do kláštora putuje na koni v noci, v tme; 

skôr než vstúpi do zoborského kláštora zabíja svojho koňa a zbavuje sa meča, resp. 

všetkého, čo by ho mohlo identifikovať; anonymný život v kláštore; Svätopluk svoju 

identitu prezradí mníchom až na smrteľnej posteli.  

Na uvedený motivický základ nadväzuje viacero slovenských novodobých 

prozaických textov, pričom ide o diela rôznorodej žánrovej príslušnosti. Jozef Cíger 

Hronský je autorom rozsahovo neveľkého prerozprávania zoborskej povesti s názvom 

Zakopaný meč pod Zoborom. Ide o text zo súboru autorských povestí, ktorý bol prvýkrát 

publikovaný v roku 1931 pod názvom Zakopaný meč. Síce len v náznakoch, ale aj Milan 

Ferko začlenil niektoré spomínané motívy do svojej románovej ságy. 

Za najvýznamnejšie autorské spracovania zoborskej povesti považujeme dva relatívne 

mladé texty. Prvým z nich je historický román Františka Rábeka Tajomstvo zoborského 

kláštora vydaného v roku 2019. Napriek tomu, že ide o rozsiahlejšie dielo 

zachytávajúce kľúčové momenty misijného pôsobenia Konštantína a Metoda na Veľkej 

Morave, je to práve zoborská povesť, ktorá predstavuje kľúčové východisko tohto 

románu, tvorí jeho základný rámec. Druhým textom je autorská povesť Antona 

Pižurného Zrnko piesku pod Zoborom, uverejnená v jeho publikácií Povesti a legendy 

– Medzi láskou a smrťou vydanej na jeseň v roku 2021. 

 

3 Zrnko piesku pod Zoborom v interpretačnej reflexii 

V príspevku sa zameriavame na analýzu a interpretáciu uvedeného Pižurného textu. 

Naším cieľom je charakterizovať, akým spôsobom autor adaptoval a pre súčasného 

čitateľa aktualizoval motívy zo stredovekej povesti o posledných rokoch Svätoplukovho 

života v kláštore na Zobore. Zaujíma nás charakter medzitextového nadväzovania medzi 

týmito textami. Všímame si, ako sa toto nadväzovanie prejavuje na jednotlivých 

epických plánoch, prípadne spôsoby, ktorými autor tvorivo rozvíja prebratú naračnú 

štruktúru. Predmetom analýzy je aj charakterový obraz Svätopluka ako literárnej 

postavy, ktorý táto próza prináša. 
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Priestorové umiestnenie deja do okolia Nitry sa nachádza hneď v úvode povesti: 

„Na úpätí bájneho vrchu Zobor nad Nitrou sa nachádzal benediktínsky kláštor svätého 

Hipolyta“ (Pižurný 2021: 95). Časová ukotvenosť je však len naznačovaná, resp. 

môžeme si ju odvodiť na základe postavy Svätopluka do deväťdesiatych rokov 

deviateho storočia, keďže Svätoplukova smrť sa datuje do roku 894. Autor sa však snaží 

vytvoriť dojem, že rozprávanie sa týka dávnej, vzdialenej až mýtickej minulosti, vrch 

Zobor označuje v tomto kontexte za bájny. Základná štruktúra sujetu je v podstate 

totožná s predlohou, ako ju zaznamenal Kosmas a osnovu deja môžeme rozčleniť 

na štyri časti: príchod do kláštora; metamorfóza Svätopluka z panovníka na mnícha; 

pobyt v kláštore; smrť Svätopluka. Autor však s predlohou pracuje tvorivo, sú prítomné 

viaceré postupy adaptácie ako pridávanie prvkov – adícia, nahrádzanie prvkov inými 

prvkami – substitúcia či zlučovanie prvkov – kontaminácia. K podrobnejšej 

charakteristike prejavov týchto postupov v Pižurného texte sa budeme priebežne 

vyjadrovať v súvislosti s jednotlivými motívmi a prvkami, ktoré sú predmetom analýzy.  

 

3.1 Príchod do kláštora a metamorfóza 

Svätopluk v Pižurného povesti prichádza k bránam kláštora v súlade s predlohou 

uprostred noci a na svojom koni. Tajomnú a dramatickú atmosféru tu dotvára prírodný 

motív búrky: „Jednej noci nad Zoborom zúrila búrka. Veľká čierňava objala vrch, akoby 

ho nechcela pustiť zo svojho náručia, švihala ho bičmi bleskov a mlátila prúdmi dažďa“ 

(Pižurný 2021: 95). Takto vykreslené prírodné podmienky môžu vyjadrovať vnútorný 

nepokoj Svätopluka, ktorý sa chystá vzdať svojho dovtedajšieho života. V tejto napätej 

atmosfére dochádza aj k metamorfóze Svätopluka zo slávneho panovníka 

na anonymného a skromne žijúceho mnícha. Táto premena je kľúčovým momentom 

celého príbehu.  

Autor rozohral s čitateľom zaujímavú hru, pretože Svätoplukovu skutočnú 

totožnosť sa čitateľ aj jednotlivé postavy dozvedia až na konci príbehu. Na celej šírke 

sujetu sa však objavujú náznaky, že tajomný jazdec, ktorý chce vstúpiť do kláštora má 

urodzený pôvod. Takýmto náznakom je napr. opis Svätoplukovho kráľovského 

oblečenia a výzbroje: „jazdec na bielom žrebcovi, oblečený v nádhernom rúchu. 

Na boku mu visel blýskavý meč“ (Pižurný 2021: 95) a jeho kôň mal tiež „zlatom 

vybíjané sedlo“ (Pižurný 2021: 96).  

Samotný proces metamorfózy sa odohráva v troch krokoch sprevádzaných opäť 

prírodným motívom trojitého hrmenia. Prvým krokom je zbavenie sa všetkého, čo 

odkazuje na pravú Svätoplukovu totožnosť: „Odopäl si svoje skvostné rúcho a hodil ho 

do vatry. Zobliekol sa len do spodnej bielizne, ktorú si zašpinil popolom z ohňa. Všetko, 
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čo mal na sebe a pri sebe, spálil. Odrezal si dlhé vlasy. Nakoniec medzi ohne zakopal 

svoj meč“ (Pižurný 2021: 96). Zbavil sa oblečenia a kráľovskej výzbroje, zmenil svoj 

vzhľad a vypustil koňa. V súvislosti s koňom autor substituoval utratenie koňa 

z predlohy jeho vypustením do prírody. Samotný proces zbavovania sa týchto vecí je 

štylizovaný do podoby akéhosi rituálu: „pohľadal pod stromami s hustou korunou suché 

raždie aj konáre a založil vatru. Onedlho kúsok ďalej aj druhú. Dlhé hodiny stál nehybne 

medzi dvoma ohňami a rozjímal. (...) Nakoniec medzi ohne zakopal svoj meč“ (Pižurný 

2021: 96). Druhým krokom je samotný vstup do kláštora. Potom čo Svätopluk trikrát 

zabúchal na bránu, opäť sa objavuje číslo tri, ho privítal mních Šleha a ráno čakal 

Svätopluka rozhovor s predstaveným kláštora. Tretím krokom premeny je prijatie 

nového kláštorného mena, čo znamená úplnú zmenu identity: „Muž bol prijatý do 

kláštora a dostal meno Ignác. Vtedy zahrmelo po tretí raz“ (Pižurný 2021: 97). Meno 

Ignác je tiež súčasťou autorovej tvorivej úpravy predlohy, v ktorej sa Svätoplukovo 

nové, kláštorné meno neuvádza.  

 

3.2 Pôsobenie v kláštore a smrť 

Relatívne podrobne autor rozvinul Svätoplukovo pôsobenie v kláštore a jeho interakcie 

s ostatnými mníchmi. V tejto časti príbehu sa zároveň najzreteľnejšie prejavujú aj 

Svätoplukove charakterové rysy, na základe ktorých sa v rámci tejto prózy modeluje 

jeho celkový obraz ako literárnej postavy. Svätopluk je vykresľovaný ako múdry 

a vzdelaný človek. Svoju rozhľadenosť preukázal už v úvodnom rozhovore s opátom. 

Ten mu položil viaceré otázky, na ktoré dokázal bez problémov reagovať: „Odpovedal 

na ne rýchlo a presne. Opát v ňom vycítil urodzený pôvod, ale na to sa ho nepýtal, bola 

to predsa jeho vec“ (Pižurný 2021: 97).  V kláštore má Svätopluk úlohu archivára, chodí 

často do knižnice a po nociach spisuje svoje myšlienky. Medzi mníchmi bol obľúbený 

pre svoju múdrosť a poučné príbehy, ktoré im rozprával pod starou lipou: „Mnísi si ho 

rýchlo obľúbili, pretože mal veľké znalosti nielen z histórie, ale aj z praktického života. 

Vynikal znalosťou viacerých jazykov. Vedel skvelo rozprávať legendy a povesti nielen 

o slovenskom rode“ (Pižurný 2021: 97).  

Svätopluk je vo vzťahu k mníchom štylizovaný do pozície mentora či učiteľa. 

Príbehy, ktoré mníchom rozpráva môžu dokonca svojím charakterom pripomínať 

exemplum. Je to veľmi zaujímavý moment, pretože ide o netradičné literárne 

vyobrazenie Svätopluka. Napríklad v spomínanom románe Františka Rábeka, ktorý tiež 

tematizuje Svätoplukov pobyt v zoborskom kláštore má k vzdelaniu skôr ľahostajný 

postoj, zaujíma ho len svetská moc a pôžitkárstvo. Počas pobytu v kláštore je skôr 

v pozícii Gorazdovho žiaka, ktorý ho oboznamuje s otázkami duchovného života. 
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Vo všeobecnosti zvykne byť Svätopluk vykresľovaný viac ako schopný a prefíkaný 

panovník než pokojný, rozvážny, pokorný a múdry človek, ako je to v prípade 

Pižurného povesti. Okrem múdrosti a gramotnosti sa Pižurného Svätopluk vyznačuje aj 

ďalšími kladnými charakterovými črtami: „Bol tiež stále pokorný a nikomu neodmietol 

pomoc“ (Pižurný 2021: 97). Dominuje výrazne pozitívny až mýtizujúci obraz 

Svätopluka. 

V texte sa tematizuje aj dôvod, pre ktorý sa Svätopluk rozhodol pre pokánie 

v kláštore, hoci motív pokánia je tu oproti Rábekovmu románu značne zredukovaný. 

Svätopluk pociťuje výčitky svedomia, podobne ako je uvedené už v Kosmovej kronike. 

Tieto výčitky svedomia tu pramenia z pochybenia, ktorého sa Svätopluk dopustil ešte 

ako panovník. O tejto udalosti Svätopluk rozpráva mníchom, ktorí ale nevedia, že 

v skutočnosti hovorí o sebe. Svätopluk si vyčíta, že sa nechal oklamať a prenechal 

susednému panovníkovi zem, vodu a trávu svojej krajiny za veľkého bieleho koňa, 

pozlátené sedlo a uzdu a že z neskoršieho boja ušiel, hoci sa hovorilo, že sa utopil 

v Dunaji. V prípade takto načrtnutého príbehu ide o nadväzovanie na ďalšiu 

svätoplukovskú povesť.  Autor zakomponoval do textu povesť zo spomínanej Veľkej 

uhorskej kronikárskej skladby. Nadväzovanie na túto povesť sa objavuje v texte až 

na troch miestach, dvakrát vo forme alúzie, keď sa Svätoplukovi sníva o bielom koni 

a raz vo forme parafrázy samotnej povesti z úst postavy Svätopluka. Pižurný vytvoril 

svoj text komprimovaním až dvoch zachovaných naračných prameňov.  

 Napriek tomu, že mních Ondrej v priebehu deja tušil Svätoplukovu pravú 

identitu, k skutočnému odhaleniu dochádza až na smrteľnej posteli: „Ďakujem vám. 

A poviem vám aj to, kto som bol predtým. Bol som naozaj knieža Svätopluk... Tam, pod 

veľkým dubom za kláštorom, tam nájdete zakopaný môj meč a pozlátené konské sedlo“ 

(Pižurný 2021: 103). Spomínaný meč tu nie je len obyčajným mečom. Má jednak 

identifikačnú funkciu, dokazuje Svätoplukovu totožnosť a okrem toho sa s ním spája aj 

nadprirodzený motív typický pre žáner povesti: „Mnísi skutočne pod veľkým dubom 

našli Svätoplukov meč i sedlo. Zazdalo sa im, že z lesa nad kláštorom počujú konské 

erdžanie a cvendžanie, ako keď veľký meč narazí o skalu. Tak sa zľakli, že poklady 

mŕtveho kniežaťa radšej opäť zakopali“ (Pižurný 2021: 103).  

 

Záver 

Anton Pižurný vo svojom texte afirmatívnym spôsobom nadväzuje na dva zachované 

naračné pramene, vo väčšej miere na zoborskú povesť a v menšej miere na povesť 

o bielom koni. Tieto pramene adaptoval rešpektujúc predlohu, čo sa prejavuje najmä 
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v zachovaní základnej dejovej línie. Okrem toho uplatnil aj tvorivé postupy adície, 

substitúcie a komprimácie.  

Medzi pridané prvky patria najmä postavy mníchov (Šleha, Ondrej, opát), náčrt 

Svätoplukových aktivít v kláštore (práca v archíve a knižnici, spisovanie myšlienok, 

rozprávanie príbehov ostatným mníchom), prijatie rehoľného meno Ignác, tajomné 

cvendžanie prichádzajúce z lesa, ktoré sa spája so zakopaným mečom. Komprimácia 

spočíva v zlúčení dvoch spomínaných povestí do jedného sujetu. Substitúcia sa 

prejavuje napr. v súvislosti s koňom, ktorého Svätopluk vypustí namiesto toho, aby ho 

utratil, alebo v prípade motívu ľútosti, ktorá má v jednotlivých dielach rôzne príčiny. 

Zaujímavou súčasťou autorovej poetiky je viacnásobný výskyt trojstupňovej 

gradácie: Svätopluk trikrát búcha na bránu; trikrát zahrmí; zbavuje sa troch vecí (meč, 

oblečenie, kôň); premena na mnícha prebieha v troch krokoch; alúzia na bieleho koňa 

sa objavuje trikrát. Pripisujeme to snahe o folklórnu štylizáciu. Typickým 

nadprirodzeným povesťovým motívom je práve spomínané tajomné cvendžanie meča. 

Celkový obraz Svätopluka ako literárnej postavy je značne kladný. Vyniká 

múdrosťou, je gramotný (sám spisuje svoje myšlienky), disponuje pozitívnymi 

charakterovými rysmi ako nekonfliktnosť, nápomocnosť či pokora. Medzi mníchmi je 

obľúbený, pretože im rozpráva poučné príbehy. Napriek tomu, že jadrom príbehu 

o vstupe Svätopluka do kláštora je motív ľútosti nad pochybením počas panovníckeho 

života, nenarúša táto ľútosť či pokánie celkový kladný dojem z jeho charakteristiky. Aj 

z týchto dôvodov je text Antona Pižurného cenným invenčným príspevkom 

do rôznorodého súboru umeleckých textov tematizujúcich veľkomoravského panovníka 

Svätopluka. 

 

Summary 

The article focuses on the literary text of Anton Pižurný: Zrnko piesku pod Zoborom, 

which is an adaptation of a medieval legend about Svätopluk called the Zobor Legend. 

The subject of the analysis are the applied adaptation procedures: addition, substitution, 

contamination and how they manifest on individual epic plans. Following on from 

medieval pretext is affirmative. Svätopluk as a literary figure is portrayed in this work 

as a wise, modest, peaceful humble man, which is an unusual depiction of this Great 

Moravian monarch in Slovak artistic prose. 
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Vincenc Červinka vydal roku 1928 dílo vzpomínkového charakteru, v němž se zaměřil 

na svůj vlastní soudní proces a pobyt ve vídeňském vězení. Spolu s ním byli obviněni 

Karel Kramář, Alois Rašín a Josef Zamazal. Tento příspěvek si klade za cíl zachytit 

obraz vězení v memoárové knize Vincence Červinky Moje rakouské žaláře 

(Vzpomínková kronika z let 1914–17). První část práce je věnována krátkému seznámení 

s žánrem memoárové literatury, následující oddíl se zabývá stručnou biografií Vincence 

Červinky, ve třetí části je nastíněn historický kontext Červinkova soudního procesu 

a v poslední části práce, se autorka pokouší o vykreslení obrazu vězení v díle Moje 

rakouské žaláře.  

 

Memoár  

Paměti jako literární žánr můžeme najít již v období antiky, k rozvoji došlo později 

v období humanismu a renesance. Memoár1 bývá někdy pojímán v širším významu jako 

souhrnné označení pro paměti, vzpomínky, deník či autobiografii. Memoáry jsou 

vzpomínkové vyprávění zaměřené především na prostředí a osobnosti, které autor 

poznal a na události, jichž byl svědkem. Žánr paměti spadá do oblasti literatury faktu, 

dokumentární funkci slouží faktografická data, především časové údaje, místní názvy, 

vlastní jména a portréty reálných osob, citace titulů literárních děl, korespondence, 

vlastní tvorby, autentických výroků či dialogů. Při textovém zpracování pamětí autor 

čerpá z vlastní, v nejlepším případě fenomenální paměti, soukromých deníkových 

záznamů, zápisků, korespondence, svých reportáží, fejetonů, esejí, rozhovorů, cestopisů 

apod. (Kupcová 2004: 438). 

 
1 Z latinského memoria – paměť, přes francouzské mémoire. 
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Podstatným faktorem u memoárové literatury je to, že musí jít o zachycení 

autentické skutečnosti, nikoli o její fikci či konstrukci, události musejí být pravdivé. 

Memoár hraničí s jinými typy literatury, avšak základním kritériem je dokumentární 

kvalita (Válek 1984: 11–12). U tohoto žánru probíhá míšení prvků s literaturou 

uměleckou a dokumentární. To umožňuje zaujmout čtenáře autenticitou popisovaných 

událostí, a tedy působit na rozumovou stránku, zároveň však podtrhnout estetický 

dojem, v tomto případě působí na citovou stránku (Válek 1984: 78). 

Způsob užití jazykových prostředků je odlišný od umělecké literatury. Sloh je 

více popisný, konkrétní, méně pracuje s metaforou, zaměřuje se na sdělnost, dominuje 

charakteristika, popis a výklad, doplněný úvahovým prvkem. Kompozice je odlišná, 

snaha podat informace o minulosti věrohodně nutí k tomu, aby kompozici nevytvářel 

autor sám, ale popisuje sled událostí v chronologické řadě. Patrný je také rozdíl oproti 

jiné dokumentární literatuře, ve které nenajdeme onu bezprostřednost, děje jsou 

popisovány neosobně, o událostech autor informuje na podkladě shromážděného 

materiálu, a nikoli jako očitý svědek (Válek 1984: 77–78). 

 

Vincenc Červinka 

Vincenc Červinka se narodil roku 1877 v Kolíně do rodiny politika a průmyslníka Josefa 

Červinky. Nejprve studoval medicínu na pražské lékařské fakultě, z níž odešel po 

několika semestrech, a poté se začal věnovat moderní filologii při studijním pobytu 

v Berlíně a v Petrohradu. Od roku 1900 spolupracoval s Aloisem Rašínem. Mezi léty 

1901–1905 byl redaktorem týdeníku Slovo, v roce 1906 se stal dopisovatelem 

Národních listů v Petrohradě, po návratu začal pracovat jako vedoucí redaktor 

Kramářova obdeníku Nová česká politika, později Dne. Jeho novinářská činnost byla 

rozmanitá. V Národních listech se vypracoval přes redakčního tajemníka 

a odpovědného redaktora až na zástupce šéfredaktora slovanské rubriky. Zároveň mezi 

léty 1907–1915 redigoval časopis Zlatá Praha a také aktivně přispíval do časopisů 

Osvěta, Lumír a Zvon. I po skončení soudního procesu se vrátil zpět k novinářské práci. 

V roce 1919 absolvoval přednáškové turné ve Spojených státech, koncem téhož roku 

přednášel československému vojsku na frontě na Sibiři. Své zkušenosti ze sovětského 

Ruska poté popsal v řadě kritických knih a článků. Byl významným překladatelem 

z ruštiny, polštiny a litevštiny. Překládal divadelní hry velkých ruských autorů jako 

např. Bulgakova, Čechova či Tolstého (srov. Vošáhlíková 2009: 68–69; Tomeš 1999: 

212). Mezi jeho vlastní práce patří Za oceán. Listy z Ameriky (1920), Naši na Sibiři 

(1921), Tragédie Ruska (1922), Dostojevskij a Židé (1924), Karel Kramář. Jeho život 

a význam (1930) a mnohé jiné. 
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Historický kontext 

Vypuknutí první světové války v roce 1914 znamenalo pro obyvatele Rakouska-

Uherska zavádění nejrůznějších mobilizačních a válečných opatření. Byla například 

pozastavena platnost článků o všeobecných právech státních občanů – práva na osobní 

svobodu, ochranu domácnosti, listovního a pečetního tajemství, práva spolčovacího 

a shromažďovacího, práva svobodného projevu a svoboda tisku (Šedivý 2014: 31).  

Běžnou praxí se staly cenzurní zásahy proti českému tisku. Odraz cenzury v novinách 

byl naprosto patrný, existoval dokonce seznam zakázaných témat: válečné neúspěchy, 

rozvrat hospodářství, nedokonalé zásobování, národnostní polemiky, oznámení 

o zatýkání (Šedivý 2014: 51). Úřední cestou byl zastavován tisk některých novin, 

většina zásahů byla přirozeně proti českému tisku, bez uvedení důvodu byla na podkladě 

výjimečných zákonů zastavena činnost desítek redakcí, např. České slovo či 

Samostatnost (Šedivý 2014: 55).  

„Noviny, jestliže chtěly zachovati svou existenci, musily psáti tak, jak jim 

bylo nařízeno psáti a musily se přetvařovati. Kritické články o veřejných 

událostech s českého hlediska nebyly propouštěny. V ministerstvu války 

byla zřízena zvláštní tisková kancelář, která zasílala novinám drobné 

zprávy, celé články a vynucovala si jejich otištění hrozbou zastavením 

listu a zatčením redaktorů“ (...) „české noviny přestaly býti informací 

o tom, co se politicky v českých zemích cítilo a činilo, neinformovaly 

správně o zahraniční situaci“ (Tobolka 1937: 46).   

 

Zastavována byla činnost spolků, probíhala rozsáhlá perzekuce osob. „Od 

začátku války do konce roku 1916 bylo vyšetřováno 4598 Čechů v souvislosti s rušením 

veřejného klidu, urážkami veličenstva, veřejným násilím, velezradou a napomáháním 

dezertérům či jejich ukrýváním. Nutno dodat, že šedesát procent osob bylo okamžitě 

propuštěno a jen zhruba pětina vyšetřovaných byla odsouzena“ (Michlová 2013: 20). 

Důvody pro část uskutečněných zatčení byly uměle vykonstruovány a zatčení byla spíše 

jakousi prevencí (Šedivý 2014: 56). Zatýkání nepohodlných lidí z řad novinářů 

i poslanců nebylo ničím neobvyklým. Mezi nejvýraznějšími osobnostmi těchto procesů 

byli Karel Kramář, Alois Rašín či Vincenc Červinka. Červinka byl zatčen na podzim 

roku 1915 stejně jako jeho údajný spolupracovník Josef Zamazal a odsouzeni byli 

v procesu společně s Kramářem a Rašínem. Po zatčení roku 1915 byl Červinka v roce 

1916 odsouzen k trestu smrti. V jeho prospěch zasáhl až nový císař Karel I., který jemu 

i ostatním jmenovaným zmírnil trest na dlouhodobý pobyt ve vězení. Všichni odsouzení 

byli nakonec propuštěni po amnestii v červenci 1917. 
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Josef Zamazal, účetní sladovny, nebyl narozdíl od ostatních tří osobností 

(Kramář, Rašín, Červinka) do samotného procesu nijak známou personou. Červinka 

píše, že o něm „až do podání žaloby neměl nikdo z nás ani tušení (ani já ne, jenž jsem 

s ním podle ducha a tendence žaloby souvisel tak pevně a osudně), (...) osobně jsem ho 

poznal teprve v den zahájení hlavního líčení“ (Červinka 1928: 47). V soudním procesu 

byl Zamazalovi prokázán předválečný pobyt v Rusku a během války také v Haliči, kde 

byl v září 1915 zadržen na základě obvinění ze špionáže, a to především kvůli 

kontaktům, byť náhodným, s redaktorem Červinkou (Červinka 1928: 69). Jejich údajná 

spolupráce byla prokázána pouze na základě jednoho dopisu, který odeslal Zamazal do 

redakce Národních listů v lednu 1915, a na který odpověděl právě Červinka. V dopise 

Zamazal „sděloval jako zajímavost, jak po celé dny projíždějí Přerovem německá děla 

rychlopalná a strojní pušky, spousty materiálu, střeliva atd. – všecko určené pro 

karpatskou frontu. Byl zřejmě dobře informován, uváděl i typy říšskoněmeckých děl, 

jež spojenec posílal na pomoc proti nešťastné ruské ofensivě“ (Červinka 1928: 92). Na 

základě těchto dopisů byli oba zatčeni a obžalováni ze zločinu vyzvědačství. Této 

nešťastné situaci nahrála událost na konci roku 1916. Dne 21. listopadu zemřel František 

Josef I., nástupcem se stal jeho prasynovec Karel I. Právě změna panovníka vedla ke 

zmírnění některých trestů a nakonec k všeobecné amnestii vyhlášené v červenci roku 

1917.  

 

Obraz vězení v díle Moje rakouské žaláře 

Vincenc Červinka v díle v kalendářním postupu zachycuje průběh pobytu ve vídeňské 

věznici a válečného soudu nad sebou samým, Karlem Kramářem a dalšími společníky, 

reliéfně podle svých vzpomínek, psaných ze dne na den ve vězeňské cele. Svou knihu 

Červinka začíná zatčením Karla Kramáře „za jeden z nejtěžších a přímo provokativních 

hříchů kladli vojenští páni Kramáři, ještě dříve, než byla rozvinuta celá theorie o jeho 

velezradě na podkladě »panslávských rejdů«, že on, český milionář, neupsal ani haléře 

na rakouské válečné půjčky, ano, že v Národních listech je sabotoval (...)“ (Červinka 

1928: 12). Vyprávění pokračuje prohlídkou v redakci Národních listů „drakonická 

prohlídka (...) nás utvrdila v jistotě, jakým směrem půjde – proti všemu, co páchne 

slovanstvím!“ (Červinka 1928: 17). Autor dále řadí několik kapitol volně, tyto kapitoly 

zachycují portréty Kramáře a Rašína ve vídeňském prostředí v samovazbě a před 

válečným soudem. 

V díle je zpočátku charakterizován obraz vězení z pohledu prvotních prožitků 

autora. Červinkova dokumentárnost nechává čtenáře nahlédnout do prostředí věznice, 

kterou detailně líčí:  
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„Bylo to na protivně dlouhé, (...) chodbě kriminálu, která spojovala 

strážnici a naše oddělení pro samovazbu (Čertovu věž) s oběma dvory 

a schodištěm, (...) jednotlivých cel, na nichž německé nápisy hlásaly, že 

jsou pro 6 až 9 vyšetřovanců, ale bývalo jich v jedné také 15 a někdy i přes 

20, v oněch dobách r. 1915 a 16, kdy vojenská spravedlnost rakouská 

pracovala plnou parou. Vzduch na té chodbě býval vždy protivný; páchly 

v něm Halič z obyvatelů zmíněných cel, i trestanecká kuchyně ze 

souterrainu, i záchody za nejbližším rohem, i stoky z obou dvorů, i tabák 

z vedlejší strážnice. Tedy všecky osvědčené parfumy bývalé monarchie“ 

(Červinka 1928: 35). 

 

Svou celu v samovazbě opakovaně nazývá dle slov Petra Bezruče Čertovou věží:  

„Ta samovazební věž, massivní, špinavě šedivá, jako celý rozsáhlý objekt 

vídeňského vězení, (...) dali jí zvučné jméno »Vídeňské bastilly«, i »Věž 

smrti«, nejpřiléhavější, poněvadž trochu ironický a trochu poetický název 

dal jí Petr Bezruč: »Čertova věž« (...)tísnivý dojem ohromné železné 

a drátěné klece.“ (...) „Čertova věž měla čtyři poschodí, a tak celkem 

s přízemím bylo tu 50 cel, jež všecky byly stejně veliké a všecky stejně 

zařízeny. V přízemí a v každém poschodí jen vždy obě krajní cely byly 

vyhrazeny jednak oněm zvlášť nebezpečným vězňům, (...)a to byly t. zv. 

Korrekce“ (Červinka 1928: 77–78). 

 

Autor se nevyhýbá ani detailnímu popisu vzhledu cely i vlastních pocitů:  

„(...) vnitřek nebyl nepodoben většímu kufru: čtyři kroky délky od prahu 

k průčelí tlusté zdi, v níž dobrého půl metru nad hlavou bylo čtvercové 

okno, nyní uzavřené. Za oknem byla ještě silná železná mříž. U zdi železné 

lůžko, zadělané pevně do zdi, na něm slamník a slamou nacpaný polštář 

pod hlavu. (...) v koutě džber s vodou, nad ním na hřebíku otlučený 

plecháček. Naproti v koutě splachovací kloset. To bylo celé zařízení, které 

osvětovala shora ostrá elektrická žárovka, jež svítila po celou noc. S tou 

žárovkou byl svízel, než si člověk zvykl při ní spáti. Teprve třetí noc 

připadl jsem na to, že možno si pevně ovázati kapesníkem oči“ (Červinka 

1928: 79–80). 

 

Charakteristickým aspektem je popis každodennosti vězňova života. Každý den 

začínal v šest hodin ráno silným zazvoněním, po probuzení dostávali vězni snídani: 

„černá káva, divně páchnoucí, a porce chleba. Tento chléb, tenkráte ještě, na podzim 

1915, slušná porce a opravdový chléb, během doby se stále zmenšoval a horšil se 

v jakosti. Vězňové, kteří neměli prostředků ani nikoho venku, kdo by se o ně staral, čím 

dál zřejměji trpěli hladem“ (Červinka 1928: 84). Obraz každodenní vězeňské rutiny nám 
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dokládá celkový obraz života ve vězení. Častým zobrazovaným motivem je také 

přeplněnost vězeňských cel: „(...)celé garnisonní vězení vídeňské bylo vůbec do 

nemožna přeplněno, (...) v celách určených normálně pro šest až devět osob, bývalo jich 

tam vtěsnáno až 24 a také 30, Čertova věž, která původně byla určena jenom pro opravdu 

těžké zločince, z větší polovice byla vyhrazena českým velezrádcům a špionům“ 

(Červinka 1928: 86). 

Červinka ve své knize líčí také navazování kontaktů s ostatními spoluvězni. 

V těchto místech se nabízí stereotypní pohledy, které můžeme vnímat tak, že si vězni 

budou mezi sebou vytvářet sociální vazby a budou spolupracovat. „Pravidelným 

informátorem a prostředníkem velmi spolehlivým byl evangelický theolog pan Jan 

Řezníček.2 Ten sám o sobě zasloužil by si zvláštní kapitolu, nad jiné srdečnou. (...) Pan 

Řezníček svou mladou, pružnou a vrozenou inteligencí dovedl se hned od počátku ve 

své písařské funkci chovati tak opatrně (...)“ (Červinka 1928: 260–261). Autor se 

nevyhýbá ani popisu vztahů s dozorci. Ty s ohledem na stereotypy stojí v opozici proti 

vytváření vztahů s jinými vězni, avšak zde jsou překvapivě vykresleny také pozitivní 

vztahy s některými z nich. „Mezi našimi dozorci se objevil tu a tam i nějaký český voják 

v dočasné funkci klíčníka. Z nichž nejživěji si vzpomínám na šikovatele Samce (...), 

jemuž nejmilejší bylo dobré sousto a sklenice piva, (...) svou službu vykonával hodně 

nedbale a dobrácky, nad českými vězni rád zavřel oko, snad hlavně proto, že chtěl míti 

pokoj.“ „(...) byl nám přidělen klíčník český reservista, (...) to byl dobrák od kosti.“ 

(Červinka 1928: 261–262). 

 

Závěr 

Podstatnou se jeví charakteristika časového aspektu, který je velmi zásadní při následné 

recepci memoárů a jejich uchopení čtenáři. Časové roviny a mezičasový faktor různými 

způsoby ovlivňují autora, který si ve snaze zachytit jisté události, zpětně vybavuje 

minulé děje. Z tohoto důvodu je podstatné vnímat, za jakých okolností paměti vznikaly. 

V knize Moje rakouské žaláře je patrný už větší časový odstup, nicméně Červinka uvádí, 

že se při psaní tohoto díla opíral o své vlastní vzpomínky, které sepisoval každý den 

v cele ve Vídni a částečně i o protokoly z jednotlivých líčení. Autor je totožný s hrdinou 

a sám je vypravěčem, odtud vyplývá i použití ich-formy. Jedná se o chronologické, 

retrospektivní vyprávění, místy protkané volně vloženými kapitolami, ve kterých se 

autor vrací k určitým událostem opakovaně, tentokrát s detailnějším popisem. Pro 

memoáry je charakteristické autentického zachycení skutečnosti. Síla užití určitých 

 
2 Jan Řezníček podobně jako Vincenc Červinka vydal dílo vzpomínkového charakteru, v němž se zaměřil na svůj 

pobyt ve vídeňském vězení, které nese název Ve věži smrti: vzpomínky z rakouského žaláře 1915 až 1917. 
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motivů potvrzuje různou míru působení vězení na člověka, jenž si vybírá si to, co je pro 

něj podstatné a přetavuje je do životní zkušenosti. Zřejmá je Červinkova 

dokumentárnost, detailní zachycení vězňova každodenního režimu, psychických 

prožitků, prostředí věznice, vztahy s ostatními vězni i dozorci. V díle je zpočátku 

charakterizován obraz vězení z pohledu prvotních prožitků autora. Další zobrazovanou 

tematikou je každodenní rutina, která nám dokládá celkový obraz života ve vězení. 

Jiným motivem jsou vzájemné vztahy mezi spoluvězni a také mezi vězněnými a jejich 

dozorci. V těchto místech se nabízí stereotypní pohledy, které můžeme vnímat tak, že si 

vězni budou mezi sebou vytvářet sociální vazby a budou spolupracovat. Naproti tomu 

stojí jejich přístupy k dozorcům, které budou pravděpodobně diametrálně odlišné. Zde 

jsou ale překvapivě vykresleny i pozitivní vztahy s některými dozorci. 

 

Summary 

In the book Moje rakouské žaláře, a greater timespan can be observed. Červinka, 

however, claims that while writing the book, he based the text on his own memories, 

which he had been drawing up daily in his cell in Wien, as well as on individual trial 

records. Červinka’s documentarism is obvious, together with a detailed description of 

the prisoner’s daily regimen, his mental experience, the setting of the prison, and 

relationships with other prisoners and guards. The daily routine is depicted, providing 

an overall impression of life behind bars. Surprisingly, stereotypical views, suggested 

in some motives, are rebutted. 
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Lalka Bolesława Prusa, uważana za polską arcypowieść lub „klucz do polskiej kultury 

XIX stulecia” (Paczoska, Szleszyński 2011: 8), przedstawia do dziś dnia wśród 

historyków literatury swego rodzaju wyzwanie interpretacyjne i jest „niekończącym się 

zadaniem” (Bartoszyński 1992). Dowodem takiego stanu rzeczy jest ogromny dorobek 

– nie tylko polskiej – prusologii w ostatnich dekadach, które okazały się – przywołując 

słowa Ewy Paczoskiej – „okresem wręcz lawinowego wysypu nowych publikacji 

o polskiej arcypowieści” (Paczoska 2008: 172). Ten stan „kwitnięcia” prusologii 

oczywiście zdają się potwierdzać także liczne prace i artykuły powstałe i pojawiające 

się nieprzerwanie w ostatnich latach. Poruszając coraz to nowe tematy, będące odbiciem 

różnorodnych dociekań naukowych, badacze starają się poszukiwać nowych ujęć 

interpetacyjnych oraz zwracać uwagę na kolejne ślady nowatorskiego warsztatu 

twórczego Bolesława Prusa, „pisarza nowoczesnego”1, który w drodze kreowania 

w felietonach swoistej „epopei o Warszawie z przełomu wieków” (Fita 1987: 10), 

poruszał różnotematyczną i wielopostaciową paletę współczesnych mu wątków 

i problemów, eksponowanych w twórczości publicystycznej oraz fikcjonalnej 

(prozatorskiej). 

Wśród istotnych wątków pojawiających się w twórczości Prusa znajdziemy także 

kwestie dotyczące innych i obcych, poruszane przez autora na łamach prasy, a także 

w powieściach czy „małych narracjach”2 bardzo często, gdyż pisał on w epoce, w której 

„historyczne uwarunkowania prowokowały do zrodzenia się opozycji swoi-obcy” 

(Karpowicz-Słowikowska 2009: 173). Obcość etniczna, której nosicielami są 

 
1 Określenie przytaczam za tytułem monografii zbiorowej „Bolesław Prus: pisarz nowoczesny” pod redakcją 

Jakuba A. Malika (2009).  
2 Określenie Barbary Bobrowskiej (2004). 
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w niniejszych rozważaniach postacie literackie, znajdowała bowiem swoje miejsce 

wśród dalszych istotnych punktów programu pozytywistycznego, co reflektuje 

twórczość także inny czołowych przedstawicieli epoki literackiej3, w której za sprawą 

szybko rozwijającego się kapitalizmu w relacjach swój – obcy, drugi człon tej 

dychotomii reprezentowany był najczęściej przez Żydów bądź Niemców (Friedrich 

2008: 51), odgrywających przecież istotną rolę w tych szybko zmieniających się 

czasach. Jak jednak podkreśla Sylwia Karpowicz-Słowikowska (2009: 174–175), 

przedstawianie stosunków z innymi narodowościami także znalazło swoje miejsce 

w publicystyce drugiej połowy XIX wieku, czego dobry przykład daje właśnie sam 

Bolesław Prus, w którego dużym dorobku wytropić można także prace poświęcone 

innym narodowościom, jak np. Rosjanom, Czechom, Rusinom czy Ukraińcom.  

Problematyka relacji międzyetnicznych, jak starałem się na to zwrócić uwagę już 

wcześniej, przedstawia jeden z ważnych tematów poruszanych przez Bolesława Prusa 

(ale też innych pisarzy i publicystów drugiej połowy XIX wieku) oraz przewijających 

się przez i obecnych w jego twórczym dorobku. Nie dziwi więc, iż zarysowany powyżej 

„pozytywistyczny” (choć to upraszczające określenie) szablon polskich relacji 

interetnicznych ma swoje miejsce także w Lalce, która nie tylko porusza, lecz także 

szeroko problematyzuje relacje pomiędzy swoimi oraz innymi, podzielonymi, 

przytaczając hasła Leksykonu „Lalki” (Bąbel, Kowalczykowa 2011), na: Żydów, 

Niemców i Rosjan, będących – mowa tutaj szczególnie o tych dwóch pierwszych4 – 

częścią (parafrazując słowa Józefa Bachórza) cielesnych i krwistych bohaterów tej 

polskiej arcypowieści (Bachórz 1998: 66). Żydzi i Niemcy nie migają się tylko na tle 

szeroko zarysowanych warstw fabularnych, nadających Lalce fermentu mieszanki 

różnych odmian powieściowych (Ihnatowicz 2000: 172), ale dookreślają 

zaprezentowany plan fabuły, oscylujący wokół wątków miłosnych, społecznych, 

finansowych, topograficznych, tożsamościowych czy też właśnie wspomnianych już 

etnicznych.  

Wracając do tematu obcości etnicznej, stanowiącego sedno moich rozważań, 

w niniejszym artykule zamierzam się skupić szczególnie na kwestii żydowskiej jako na 

najwyraźniej i najszerzej problematyzowanej dychotomii imagologicznej w Lalce. 

 
3 W kwestii żydowskiej zabierali głos także Henryk Sienkiewicz (Świerczyńska 2008), Orzeszkowa (Piekara 

2013), Konopnicka (Osiński 2015) i inni, przy czym każdy z pisarzy tego czasu podchodził do tematu osobno, 

indywidualnie (Friedrich 2008). 
4 Z postaci rosyjskich pojawia się tylko kupiec Suzin, którego łączy mocna przyjaźń z głównym bohaterem 

Wokulskim, co z jednej strony wskazuje na przełamywanie pewnych stereotypów w relacjach polsko-rosyjskich 

(Borkowska 1999: 88–89), z drugich z kolei na duże, bo nie do przeoczenia, niedomówienia dotyczące obecności 

Rosjan w Warszawie (Sobieraj 2011: 137–139; Bąbel 2011: 139–141) czy ingerencji władz carskich do np. 

architektury stolicy, tracącej z tegoż powodu swój historyczny, wyjątkowy – można by się wprost wypadało 

posłużyć określeniem – pamięciowy koloryt (Bachórz 1998: 94–95; Paczoska 2008: 25–26). 
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Intensywność oraz rozpiętość tego elementu w świecie Lalki podkreślą samotni 

protagoniści żydowscy, wskazujący na przemyślany charakter rozłożenia akcentów na 

postaciologicznej osi swoi – obcy (Paczoska 2008: 105). Komponent ten także zostaje 

wysuwany i przedstawiany jako fundamentalny projekt dotyczący relacji polsko-

żydowskich. Prus sieć tych relacji starannie – choć wiadomo, iż perspektywistycznie – 

diagnozował, omawiając obraz i możliwości społeczeństwa żydowskiego w odniesieniu 

do ówczesnej kondycji gospodarczej, społecznej, asymilacyjnej, politycznej, kulturowej 

lub narodowościowej (Friedrich 2008).  

 

Analiza narratologiczno-postaciologiczna Żydów w Lalce 

W Lalce jako powieści „wielkich pytań epoki dziewiętnastowiecznej” (Bachórz 2013: 

6), do których przecież należała także kwestia obcości, znajdujemy sporą grupę postaci 

żydowskich. Niektórzy tylko się migają przez – przywołując określenie Roberta Petscha 

(1980: 104) – przestrzeń epicką, pełniąc raczej rolę postaci epizodycznych, czyli 

pojawiających się tylko w pewnych scenach raczej w formie „żywych” rekwizytów, bez 

których jednak fabuła mogłaby się toczyć dalej (Korzeniewska 1938: 103). Na tle tych 

– pozwolę sobie na takie określenie – mniej ważnych i okazjonalnie się pojawiających 

protagonistów, wyróżniają się szczególnie Henryk Szlangbaum wraz ze swoim ojcem 

oraz Michał Szuman, których istotną rolę zdaje się podkreślać ich wyodrębnienie 

z szerokiego planu postaciowego w przytaczanym już wcześniej Leksykonie „Lalki” 

(Leociak 2011: 165–169)5. Poza tym na szczególną, a także demonstratywną rolę 

szczególnie Henryka i Michała zwracał uwagę także Józef Bachórz (2006: 370–371; 

2013: 3–35). Według badacza postaci te stają się przykładem „polskiego losu”, 

zdruzgotanych nadziei asymilacyjnych za sprawą wzmacniającego się antysemityzmu, 

który Prus uważał za chorobę społeczną, oddziaływającą negatywnie na ludzi (Bachórz 

1998: 111–115). 

Analogicznie jak w wypadku innych postaci, również wobec Henryka 

Szlangbauma, a przede wszystkim doktora Michała Szumana, Prus podniósł obie te 

postaci do rangi postaci pełnowymiarowych – Szuman nawet awansował na poziom 

postaci pierwszoplanowej – o własnych cechach charakterystycznych, własnej 

psychologii, zbliżonych, a równocześnie indywidualnych biogramach. Taka tendencja 

pisarska daje się wyczytać ze struktur głębokich6 czy abstrakcyjnych (fabularnych) 

wymiarów (Bal 2012: 115) postaci żydowskich. Mechanizm ten ujawnia w ten sposób 

 
5 Por. także Sandler (2016: 171). 
6 Pojęcie Umberta Eco (1994). 
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mapę relacyjną w twórczości powieściowej samego pisarza7 oraz uwypukla jego 

starania o tolerancję Żydów w społeczeństwie polskim (Sandler 2016: 170–171) oraz 

zwalczanie stereotypów, od których sam zresztą nie był zupełnie uwolniony (Friedrich 

2008: 194–201).  

Postacie żydowskie, szczególnie Henryk Szlangbaum i Michał Szuman, są 

w odróżnieniu od niemieckiej rodziny Minclów, których łączy z głównym wątkiem 

fabularnym swoista rola eksplikacyjna, gdyż dzieje ich rodziny stanowią genezę sklepu 

pod firmą „J. Mincel i S. Wokulski”, postaciami bardziej wyrazistymi oraz mocniej 

eksponowanymi. Istotnym jest także to, iż w czasie rozgrywania się fabuły przecież nikt 

z tej rodziny już nie żyje. Wszyscy już „popłynęli w zaświaty”, ale za pomocą swoich 

wspomnień wydobywa te zjawy i przyzywa do świata teraźniejszości Ignacy Rzecki, 

„współautor powieści” – jak go określa Józef Bachórz (2013: 25) – czyniąc z nich 

pamięciowy wymiar swojego „rezerwoaru polskości”, wykorzystywany jako swoisty 

eskapizm przed poczuciem własnej anachroniczności wobec otaczającej go, a raczej 

może przytłaczającej i niezrozumiałej dlań teraźniejszości (Paczoska 2008: 76–80). Ich 

relacje strukturalne z postaciami pierwszoplanowymi, czyli w tym przypadku właśnie 

z Rzeckim, trudno byłoby określić, gdyż są one „nieżywymi” wspomnieniami 

rysującymi się dzięki retrospekcyjnych części pamiętnika starego subiekta, który zresztą 

jako fokalizator w rozumieniu Genette’a (2010), zdradza czytelnikowi tylko informacje 

istotne jak dla zrozumienia poszczególnych sięgających przedakcji wymiarów fabuły, 

jak i dla własnego eskapizmu, gdyż pełne są sentymentu za minionymi wydarzeniami 

(Paczoska 2008: 79). Wątpliwość w pamięć starego subiekta, która przecież według 

„pamięciologów” bywa synonimizowana z zapominaniem, pozwala uświadomić, iż 

„wspomnienia należą do najbardziej ulotnych i niewiarygodnych zjawisk” (Assmann 

2019: 41). W wyniku czego dochodzi do przede wszystkim do wątpliwości wartości 

logicznych przedstawionych postaci Niemców. Nie chodzi o ich prawdziwe istnienie 

czy oskarżanie starego romantyka o to, iż wymyślił je, ale raczej o oscylację 

zapośredniczonych nam ich akcentów aksjologicznych na osi rzeczywistości, kłamstwa, 

sekretu oraz nieistnienia (Bal 2012: 213). Tendencję tę w odniesieniu do Minclów 

wyczuwać można szczególnie pomiędzy biegunami bycia i jawienia się, między 

 
7 Warto podkreślić, iż w swojej pierwszej powieści Placówce (1886), Prus zarysowuje postacie obcych, zwłaszcza 

Żydów dosyć jednostronnie, wyzbywając się jakby tej typowej dla niego wewnętrznej „ambiwalencji” 
aksjologicznej, znanej jego czytelnikom np. z Lalki. Pisarz tych aksjologicznych akcentów – posługując się bardzo 

trafnym i przydatnym pojęciem Ewy Paczoskiej –nie koncentruje i nie zderza ich ze sobą w ramach jednego 

charakteru, tylko oddziela je od siebie. W rezultacie to oznacza tyle, iż spotykamy tam złego Żyda Josela, w którym 

trudno byłoby się doszukiwać jakichkolwiek ambiwalencji aksjologicznych, gdyż jest on postacią wyraźnie 

negatywną i stereotypową (Friedrich 2008: 152–153). Z drugiej strony pisarz powołuje do życia Jojnę Niedoperza, 

który, choć zaprezentowany ponownie stereotypowo, niesie w sobie ten wymiar „ludzkości” i dobroduszności oraz 

mocno kontrastowany z innymi postaciami, szczególnie negatywnymi (Lubczyńska-Jeziorna 2016: 27–28). 

Bardzo podobny podział aksjologiczny pomiędzy postaciami jest obecny także u Niemców. 
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sytuacją dokonywania się rzeczywistości (i jej sprawczości) a stanem domniemania, 

sugerowania, prognozowania. Jakże wątpliwymi wydawać się mogą pełne sentymentu 

wspomnienia starego subiekta dotyczące charakterystyki Minclów, kiedy tylko 

przypomnimy sobie, iż choć uważał on starego Mincla za dobrego człowieka, to „miał 

(on – MV) jedną wadę, oto – nienawidził Napoleona” (TI: 64)8. Passus ten mocno 

podkreśla swoją perspektywicznością aksjologię poziomu metadiegetycznego, 

będącego w odniesieniu do Niemców domeną pamięciową Rzeckiego. Brak 

wypowiedzi na ich temat ze strony narratora egzodiegetycznego, auktorialnego oraz 

innych instancji homodiegetycznych odbiera Minclom charakter wyraźnej wewnętrznej 

i zewnętrznej ambiwalencji, na którą nakłada się w wypadku innych postaci polifonia 

i – co za tym idzie – dyskursywność, będące przecież nieoderwalną częścią struktur 

narracyjnych tej powieści Prusa (Przybyła 1995: 161–213). 

Postacie żydowskie ze względu na ich teraźniejszość wobec czasu fabuły oraz 

innych bohaterów wplątane zostały do szerszej i bardziej złożonej siatki relacyjnej niż 

Minclowie albo Rosjanin Suzin, funkcjonujący w powieści na zasadzie relacji 

z Wokulskim albo Rzeckim. W odróżnieniu od Suzina, który – wiadomo, iż z powodu 

ingerencji cenzorskiej czy też zamierzonej ignorancji pierwiastków rosyjskich 

w Warszawie (Bąbel 2011: 139–141) – stanowił tylko pomocnika Wokulskiego, jako 

głównego podmiotu struktury fabularnej, postacie Szlangbauma i Szumana trudno jest 

ograniczać tylko do takiej właśnie pozycji. Ich działania i starania, opisywane pośrednio 

za pomocą Rzeckiego jako drugiej po narratorze ważnej instancji narracyjnej oraz 

bezpośrednio artykułowane ich własnymi ustami, świadczą bowiem o ich własnym 

programie. W odróżnieniu od postaci, które migają w przeludnionym planie Lalki 

(postaci jest w niej prawdopodobnie 156, jak to policzył Józef Bachórz9), będąc 

anonimowymi ludźmi, pomocnikami, posługaczami, służącymi (czyli elementem tła 

stanowiącym dookreślenie szerokiej panoramy społeczno-egzystencjalnej), to Michał 

z Henrykiem stają się wyraziści. Mają od początku fabuły powieści własny program, 

sposób czytania reguł świata oraz cel, pokrywający się częściowo z planami 

Wokulskiego. Henryk Szlangbaum, który „wrócił z Syberii razem ze Stachem 

i doktorem Szumanem i zaraz wstąpił do chrześcijańskiego sklepu, choć Żydzi dawali 

mu lepsze warunki” (TI: 305), dąży do asymilacji, choć sam odczuwa i antycypuje 

niepowodzenie tego przedsięwzięcia za sprawą nasilającego się antysemityzmu w latach 

1878 i 1879, kiedy już pod presją sam zaczyna rozumieć, iż „jako Żyd jestem tylko 

nienawistny dla chrześcijan, a jako meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan, i dla 

 
8 W ten sposób odwołuję się do Prus, B., 1998. Lalka. Tom I oraz Tom II. Oprac.: Józef Bachórz. Wydanie drugie 

przejrzane. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Zawsze w kolejności Tom I 

albo I: strona.  
9 Por. Bachórz (2013: 168). 
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Żydów. Trzeba przecie z kimś żyć” (TI: 307). Metamorfoza Szlangbauma na tle 

fabularnym wskazuje na napięcia pomiędzy modalnościami wolitywnymi oraz 

determinatywnymi, gdyż wolą jego była asymilacja, powrót zaś do celów finansowym 

oraz odrzucenie tych zamierzeń zdeterminowane szczególnie przez nasilający się 

antysemityzm, który przyczynił się do pogromu warszawskiego w 1881 roku, o którym 

Prus nie bez złośliwości i ironicznego dystansu pisał „Niezależnie od tych wszystkich 

powodów szczęśliwości, wygraliśmy od Żydków 2011 punktów „na gwiazdkę” 

(odwołanie do pogromu – MV) i zyskaliśmy w świecie wielką popularność. Dzienniki 

angielskie, niemieckie, rosyjskie piszą tylko o nas i mówią, że: nigdzie z takim 

szczęściem nie rozbijają mieszkań jak w Warszawie” (Prus 2017: 273). Po tych 

tragicznych wydarzeniach, mających miejsce przecież dwa lata po akcji Lalki, „niewiele 

z tej wiary (w asymilację Żydów – M.V.) pozostaje zaś na kartach powieści” (Friedrich 

2008: 204). W drugim tomie Szlangbaum zyskuje jako postać na wyrazistości. Prus 

wyostrza rysy tej postaci. Bohater występuje już jako arogant, pragnący pieniędzy, 

którego transformację wewnętrzną notuje (właśnie!) Rzecki, pisząc o Henrykowi 

Szlangbaumowi tak: „dawniej był potulny, dziś arogant i pogardliwy; dawniej milczał, 

kiedy go krzywdzono, dziś sam rozbija się bez powodu. Dawniej mianował się 

Polakiem, dziś chełpi się ze swego żydowstwa. Dawniej nawet wierzył w szlachetność 

i bezinteresowność, a teraz mówi tylko o swoich pieniądzach i stosunkach. Może być 

źle!...” (TII: 543–544). 

Pozostając przez chwilę przy deskrypcjach odnoszących się do Henryka 

Szlangbauma, zauważyć można, iż w relacjonowaniu jego fizjognomii, zarówno jak 

i struktur behawioralnych, bierze udział stary subiekt jako homo- oraz intradiegetyczna 

odmiana auktorialnej instancji narracyjnej, którą, wedle słów Genette’a (2010: 220), 

wyróżnia przede wszystkim to, iż ten pierwszy powinien się tłumaczyć ze źródeł swojej 

wiedzy, drugi natomiast posiada moc kreacyjną, czego w świecie zatem nie ma, to sobie 

wymyśli. Skoro jednak w Lalce narrator auktorialny trzyma się z daleka od ogłaszania 

jakichkolwiek rozstrzygających orzeczeń, czytelnik zdany jest w wielu sytuacjach na 

refleksje własne bądź te mające źródło w perspektywie postaci (Bachórz 1998: 46–47), 

rozumianej jako punkt widzenia zaprezentowany mieszkańcom świata 

przedstawionego, czyli ulokowany „tam”, a nie „tu” (Hrabal 2018: 25). Warto zwrócić 

uwagę także na ograniczoność obu instancji narracyjnych, gdyż przecież ani Rzecki, ani 

sam narrator nie są nosicielami wszechwiedzy, czego dowodzą różnorakie zderzenia 

wiedzy czytelniczej, zdobytej skądinąd z samej fabuły oraz wiedzy Rzeckiego. A te dwa 

rodzaje wiedzy bywają w częstej sprzeczności ze sobą. Odległość ta zdaje się jednak 

zmniejszać różnicę w opisie fizjologii postaci żydowskich, relacjonowanych przez 

narratora oraz Rzeckiego w rażąco podobny, stereotypowy, a czasami nawet 
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degradujący sposób, gdyż w oczach starego napoleonidy jest on „Mały, czarny, 

zgarbiony, zarośnięty, słowem – trzech groszy nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za 

kantorkiem. (…) Szkoda tylko, że jest taki mały i brzydki: musimy mu dodać jakiegoś 

głupiego, a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam” (TI: 303–304). 

Potwierdzająco brzmią słowa narratora auktorialnego, który wtóruje Rzeckiemu, 

wypowiadając na przykład następujący sąd: „w oddziale tkanin mały, zgarbiony 

Szlangbaum, z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy, kręcił się jak 

zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu” (TI: 542). 

Znajomo brzmią opisy z ust wyższej instancji narracyjnej, mające charakter unifikujący, 

odnoszące się także do Michała Szumana, o którym jako pierwszy tym razem informuje 

czytelnika narrator, iż jest on „Żyd, kawaler, żółty, mały, z czarną brodą” oraz że ma 

reputację dziwaka (TI: 164). Następnie wtóruje mu z kolei Rzecki, mówiący o nim, iż 

jest „mały, żółty, ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć” (TI: 

321). Analogiczne charakterystyki fizjologii spotykamy także w odniesieniu do postaci 

żydowskich na dalszym planie. Czasami narrator wprost sugeruje obniżony poziom 

higieny Żydów, szczególnie zaś tych epizodycznych, choć takie opisy nie ominęły ani 

postaci z kręgu wspomnianych wyżej trzech „głównych” bohaterów żydowskich, kiedy 

nam pokazuje starego Szlangbauma, który „wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki 

wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go, kładzie na 

marmurowym stole” (TI: 558). Wystarczy przypomnieć sobie również sceny mające 

miejsce podczas licytacji kamienicy Łęckich, gdzie Rzecki „przed sobą widzi 

zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję; za sobą czuje zapach 

świeżej cebuli; z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, 

a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpienia” (TI: 560). I dodajmy jeszcze, iż 

choć się autor w tym miejscu sprytnie „posługuje” Rzeckim, jego przeżycia opisuje 

z pozycji instancji narracyjnej egzodiegetycznej, czyli auktorialnej, fokalizując właśnie 

starego subiekta i zdradzając nam jego przeżycia, czym dodaje siły i nośności 

oddziaływania tej scenie, odbierając jednocześnie przez jakiś czas autonomiczność 

wypowiadania się. Wtedy już nie można powiedzieć, iż Rzecki przesadza, jest on 

niewiarygodny, ponieważ nie patrzymy już z jego perspektywy, ale poprzez oko 

narratora, ulokowane przecież „tu”, poza światem przedstawionym. Warto zauważyć, 

że nadaremnie wśród Żydów czytelnik poszukiwałby takiej postaci, która swoją 

fizjologią wyróżniałaby się na tle innych10. Zresztą, tak samo stereotypowo 

inkorporował Prus do swojej powieści Minclów, korzystając z całej gamy dostępnych 

 
10 Józef Bachórz (2013) w odniesieniu jednak do postaci w Lalce podkreśla, iż choć Prus dużo uwagi poświęca 

także cielesności swoich protagonistów, to nie popada on „w naturalistyczną manierę traktowania bohaterów 

w kategoriach przede wszystkim fizjologicznych i unika motywów drastycznych” (tamże: 18). Bardzo ważną rolę 

odgrywa dla niego psychika ludzka, z której złożoności i kompleksowości zdawał sobie sprawę. 
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mu stereotypów, stanowiących lustro dla autowizerunku polskości11 (Paczoska 2008: 

77). 

O ile narrator egzodiegetyczny odnosi się do fizjologii, o tyle powstrzymuje się 

on od udzielania komentarzy odnośnie do charakterów Henryka Szlangbauma i Michała 

Szumana, będących akumulacją wypowiedzi własnych lub innych w utworze. 

Perspektywa przedstawienia ich portretu psychicznego zdaje się więc nie wykraczać 

poza horyzonty świata diegetycznego. Przy czym bardziej kompleksowo wpływa na 

odbiorcę drugi z przedstawionych protagonistów, co zresztą podkreślają także inni 

badacze (Paczoska 2008; Bachórz 2013), gdyż młodemu Szlangbaumowi, choć to 

postać pełnowymiarowa, o czym nie ma wątpliwości, brak mu większej 

kompleksowości. 

Henrykowi brak własnej przestrzeni, jakiegoś swojego wnętrza epickiego, które 

by dookreślało jego biogram, gdyż „cały bieg zdarzeń rozumiemy dopiero w świetle 

owego tajemniczego działania atmosfery przestrzeni, która wszystko jednostkowe czyni 

zarazem ogólnym, przypadkowe – istotnym, wszystko, co stałe – przezroczystym, 

a poza uchwytnym zmysłowo pozwala w coraz to większym stopniu dostrzegać 

wartości duchowe”, przy czym okazuje się bardzo ważną szczególnie w połączeniu 

z postaciami (Petsch 1980: 112). Choć z wypowiedzi Ignacego Rzeckiego (!) 

dowiadujemy się, iż „obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie” (TI: 305), nie mamy 

opisów jego mieszkania/wnętrza. Bez wyraźnych konturów spacjalnych przedstawia 

czytelnikom także Szuman oraz ojciec Szlangbauma. Nijakie lub całkowicie nikłe opisy, 

bo pojawiające się tylko w formie wzmianki, popychają odbiorcę do postrzegania ich 

przede wszystkim przez pryzmat psychiki bohaterów, biogramu, kreowanych za 

pomocą własnych wypowiedzi lub plotek. Takie stwierdzenia zdają się pokrywać 

z konkluzją Ewy Paczoskiej (2008: 68), iż „wnętrza bohaterów Lalki mają na ogół 

charakter tymczasowy (…)”, przy czym autorka za centrum spacjalne powieści uważa 

właśnie sklep Wokulskiego, traktowany także jako axis mundi, swoiste okno na świat, 

którego szkło złożone jest z przeróżnych towarów zagranicznego pochodzenia (Buda 

2019: 124). 

Wbrew fizjologicznym tendencjom unifikacyjnym oraz trafiającym się 

niezaradnym chwytom narracyjnym, Szumana oraz Szlangbauma uznać należy w planie 

 
11 Nie sposób w nawiązaniu do Minclów nie przypomnieć o pojawiającym się w owych czasach pozytywnym 

heteroobrazie Polaka-szlachcica w twórczości szwajcarskiego realisty Gottfrieda Kellera, który w opowiadaniu 

Kleider machen Leute, będącego częścią zbioru opowiadań Leute von Seldwyla, przytacza właśnie taki obraz jako 

przeciwwagę wobec nudnej i stereotypowej codzienności. Polskość obudowana romantyczno-heroicznymi, wprost 

bajkowymi mitami staje się czymś bardzo fascynującym oraz intrygującym dla mieszkańców małego miasteczka 

(Rudolph 2002: 225–259). Może właśnie takie zafascynowanie polskością chciał Prus pokazać przez postać Jana 

Mincla?  
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fabularnym za podmioty, które mają swój własny cel, swoje własne „dopełnienie”, przy 

czym ich plany i dążenia są niezależne od tych głównego bohatera (Bal 2012: 210–211). 

Można ich uznać za – posługując się pojęciem Henryka Markiewicza (1981: 160) – 

postacie (składniki) autoteliczne. W wypadku Szlangbauma można wprost mówić 

o transteliczności, gdyż po nieudanej asymilacji, zmienia swój cel oraz dąży do 

zdobycia majątku, czym z kolei przypomina Wokulskiego, który przecież po straceniu 

jednego celu od razu stawia sobie inne przedsięwzięcia, gdyż „jest to człowiek, 

w którym myśl, uczucie, wola i siły organiczne dosięgnęły wysokiego stopnia 

natężenia” i za każdym razem, gdy w nim coś zostało złamane, obudza w sobie nowe 

role i zadania (Bachórz 2013: 36). Tak samo dzieje się z Henrykiem Szlangbaumem, 

stawiającym w ten sposób czoło presji antysemickiej. 

Trudniej jest dopasować do tego wzorca Szumana, który osiągnął asymilację, ale 

okazuje się on bezradnym wobec przytłaczającej go rzeczywistości. Unika ludzi 

i świata, przez co popada w dziwactwo i samotność (badanie włosów), później próbuje, 

może za wzorem Szlangbauma, zmienić telos swoich działań, wygłaszając swoje 

aprobatywne peany na cześć pieniądza, w których szczerość i prawdę trudno jest 

wierzyć (Leociak 2011: 169). Zostaje więc bezradnym wobec otaczającego go świata, 

jednostką już ateliczną, która ma, podobnie jak inni bohaterowie tej arcypowieści, 

problemy z autoidentyfikacją (Paczoska 2008: 87), choć jak przyznaje Józef Bachórz 

(2013: 125), „konterfekt duchowy Szumana to wizerunek człowieka o wielkiej 

potencjalności znaczeń, stale otwarty na nasze dookreślenia”. 

Sam fakt, iż obie te postacie można uznać za składniki autoteliczne, podnosi 

z drugiej strony także poziom imersji jako „nowej poetyki odbioru” (Maj 2015), 

polegającej na mentalnych procesach czysto imaginacyjnych (Ryan 2015: 61), czyli 

chodzi, mówiąc prościej, o zagubienie się w lekturze albo też bycie porwanym i – co za 

tym idzie – przeniesionym do świata przedstawionego. Ze względu na temat artykułu 

nie chcę się zanurzać do rozważań o imersywności Lalki. Wystarczy jednak 

przypomnieć, iż dla „zanurzenia się” wymagany jest bezmiar, pozwalający czytelnikowi 

na dokonanie tej mentalnej operacji (tamże: 62). Ta wielka polska powieść 

zdecydowanie oferuje taki bezmiar i czyni tak, wedle moich założeń, od strony 

spacjalnej, temporalnej oraz emocjonalnej, będących trzema typami imersji, przy czym 

wszystkie dotyczą tak samo bohaterów, jak innych wymiarów świata Lalki (tamże: 85–

86).  

Dwaj protagoniści żydowscy, posiadający swoje własne cele i programy, pod 

różnymi kątami wtórne wobec tych Wokulskiego, tworzą swoisty suspens, gdyż 

czytelnik – i to słusznie – może się w trakcie lektury zastanawiać nad tym, co się stanie 

z bohaterami, czy będą w stanie zrealizować swoje plany. Może również pytać o to, czy 
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wbrew rosnącemu antysemityzmowi im się uda pozostać „Polakami wyznania 

mojżeszowego” albo będą w końcu zmuszeni do porzucenia tych ideałów. Z rosnącym 

napięciem i niechęcią wobec Żydów, którym podlega nawet Rzecki, powstać może 

także „metasuspens”, kiedy to czytelnik „(…) nie pyta, co się w świecie tekstualnym 

zdarzy jako kolejne, lecz jak autor zamierza powiązać ze sobą wszystkie linie i nadać 

im odpowiednią formę narracyjną”12 (tamże: 104). Do wzrastania tej tendecji 

w oczekiwaniach w dużym stopniu może się przyczyniać także polifonia, która wraz 

z niedopowiedzeniami autora wymaga od czytelnika większego zaangażowania 

percepcyjnego. Natężenie uwagi wynikać może bowiem także z kolejnej tendencji, 

wywołanej poprzez polifonię poruszającej się na osi poziomów hetero- 

i homodiegetycznych oraz dotyczącej niemal wszystkich pierwszoplanowych 

protagonistów świata Prusa. Chodzi o wspominane wyżej wartości logiczne, 

poruszające się pomiędzy wspominanymi już kategoriami sekretu, kłamstwa oraz 

rzeczywistości, gdyż „prawda istnieje w zbieżności istnienia i jawienia się – tożsamości 

i cech aktora z jednej strony, a jego twierdzeń i wrażenia, jakie on/a sprawia – z drugiej” 

(Bal 2012: 213). Aktorzy (postacie) w Lalce przecież tylko cały czas ukrywają, kim są 

naprawdę, dlatego czasami nawet czytelnikowi trudno odpowiedzieć na to pytanie 

w trakcie rekonstrukcji ich fikcjonalnych bytów i zaangażowania w świat 

przedstawiony. Choć nie tylko dzięki egzo- i heterohomodiegetycznej instancji 

narracyjnej mamy dostęp do myśli i uczuć bohaterów. Te często bywają ze sobą 

sprzeczne, czego właśnie dobrym przykładem jest sam Szuman, którego deklaracjom 

o mocy i potędze pieniądza czy zmianie swoich poglądów (TII: 450–457) „czytelnik 

Lalki nie może wierzyć”, gdyż „nie potrafi [on – MV] tak naprawdę zostać człowiekiem 

interesu i współpracować ze Szlangbaumami”, ale raczej „ucieknie w swoją samotność, 

którą nazywa niezależnością” (Paczoska 2008: 98). Oscylacje wokół kategorii sekretu, 

rzeczywistości oraz kłamstwa, któremu może odpowiadać właśnie kategoria plotki, 

odgrywająca istotną rolę w strukturze narracyjnej Lalki (Bąbel 2011: 113), uwypuklają 

także zabiegi fokalizacyjne w rozumieniu Genette’a (2010: 218). Mają one na celu 

skupiania się (fokalizowania) postaci, dostarczając tym samym jednocześnie informacji 

o niej. Autor zdaje się jednak bardzo precyzyjnie stosować paralipsę, czyli często pomija 

informacje ważne, rozstrzygające, powstrzymuje czytelnika od dokładnej wiedzy, 

a także wszechwiedzy. Autor powieści, korzystając ze zmiennej (variabel) fokalizacji, 

oddając głos to postaciom, to narratorowi, którego słowo powieści „odgrywa mniejszą 

rolę niż wypowiedzi postaci” (Budrewicz 1990: 105), odgrywa w niej także istotną rolę. 

Oddając z kolei głos Rzeckiemu jako współautorowi, przyczynia się do przejścia na 

poziom metadiegetyczny, kiedy główna struktura fabularna zostaje uzupełniona inną 

 
12 W oryginale: „(…) is to find out not what happens next in the textual world but how the author is going to tie 

all the strands together and give the text proper narrative form”. 
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(tutaj mam na myśli pamiętniki Rzeckiego, tworzące, szczególnie w pierwszym tomie 

powieści, analeptyczne eksplikacje przedstawionej fabuły). Prus tworzy dzięki temu 

zabiegowi tzw. polimodalność, typową dla literatury modernistycznej, na przykład dla 

utworów Prousta (Genette 2010: 134–135). W ten sposób dostarczając coraz to 

zmiennych i niekompletnych informacji, powiększa się według mojej opinii 

imersywność na poziomie suspensu (temporalna) oraz utożsamiania się z bohaterami, 

współczucia z nimi (emocjonalna), zapewniająca nie tylko transfer czytelnika do 

tekstualnego świata, lecz także przenosząca postacie do  świata czytelniczego, co z kolei 

powinno być wynikiem także imersji spacjalnej, która się zwiększa z umieszczaniem 

fabuły do przestrzeni referencyjnej, czyli takiej jak np. Warszawa w Lalce, 

niewymagającej długich i detalicznych opisów, oraz wchłaniającej czytelnika od razu 

do siebie, gdyż kojarzy się mu ona z miejscem znanym, realnie istniejącym (Ryan 2015: 

89–90), choć często może tylko z lekcji geografii13. 

 

Zakończenie 

Niniejszy szkic analizy postaci literackich jako nosicieli obcości etnicznej, miał na celu 

w sposób wycinkowy pokazać, w jaki sposób Prus narratologicznie wyrażał swoje 

postawy wobec obcych, oraz w jaki sposób te postacie mogły oddziaływać na swoich 

odbiorców, co starałem się podkreślić wskazując na stopień imersywności dwóch 

głównych żydowskich protagonistów, do których się starałem ograniczyć swoje 

wywody, choć problem ten dotyczy również innych postaci, szczególnie zaś innych 

Żydów oraz marginalnie także Niemców. 

Henryk Szlangbaum oraz Michał Szuman, choć są postaciami dosyć „typowymi” 

ze względu na swój wygląd i działalność zawodową, wykazują duże oznaki 

rozpowszechnionych w czasach Prusa stereotypów żydowskich, o czym obszernie pisze 

w swojej monografii Agnieszka Friedrich (2008), otrzymują tzw. szerszy (ludzki) 

wymiar, eksponowany za pomocą indywidualizacji psychologicznej. Ten zabieg jest 

typowy z kolei dla twórczości realistycznej, czyli także tej autorstwa Bolesława Prusa 

(Lubczyńska-Jeziorna 2016: 28). Wspominana wyżej polimodalność oraz 

polifoniczność powieści, dotycząca także protagonistów żydowskich, nadaje im wymiar 

dyskursywności. Są oni zatem tworzeni w biegu, a nie tylko inkorporowani do fabuły. 

Na ich biogram tesktowy czy emanację nakładają się pochodzące z różnych źródeł 

 
13 W związku z przenikaniem się świata tekstualnego i rzeczywistego w kontekście przedstawionej powieści 

wystarczy tylko przypomnieć sobie tabliczki upamiętniające Wokulskiego i Rzeckiego na ścianach zamieszkanych 

przez nich budynków przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, mapy Lalki, spacery organizowane w stolicy 

pod wielomówną nazwą „Warszawa śladami Wokulskiego” albo „Warszawa śladami Prusa i Wokulskiego”, 

galerie handlowe Wokulski, alkohol Wokulski, etc. 
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narracje, stanowią zatem – przywołując pojęcie Edwarda Kasperskiego (1998: 24) – 

zbiór narratywów. 

W ten sposób przedstawione i utrwalone w tekście figury pamięci (Assmann 

2020: 53–55), czyli eksponowane i utrwalone w nim doświadczenia (wspomnienia) 

Prusa, mają z jednej strony duży potencjał postaciowy oraz imersywny, czyli mogą 

wedle moich założeń mocno oddziaływać na czytelnika. Dostarczają mu dzięki temu 

z jednej strony sporo stereotypów o Żydach, z drugiej jednak dzięki podbudowie 

stereotypów indywidualnością psychiczną, jak i charakterologiczną, mogą być źródłem 

wewnętrznej ambiwalencji, rozsadzającej pewne fundamenty procesów 

stereotypizujących. Rozpatrując uważnie metamorfozy, opinie, charakterystykę 

i postawę Szlangbauma i Szumana na tle całej struktury fabularnej oraz przypatrując się 

bliżej także sposobom ich wypowiadania się, a także analizując instancje narracyjne, za 

pomocą których zostali przedstawieni, wypada skonkludować, iż autor bardzo sprytnie 

i precyzyjnie obudowuje indywidualizującą narracją postacie innych/obcych. 

Wprowadza również czytelnika na swoiste rozdroże, zostawiając w zawieszeniu 

niejedną kwestię, którą z typową sobie finezją – oddaje w ręce czytelnika i liczy na jego 

próby rozwiązania. Niepokojąco obniżająco i unifikująco brzmią bowiem 

charakterystyki fizjologii Żydów, potwierdzane i powtarzane jak przez Rzeckiego, 

zarówno przez narratora oraz wtórujące mu postaci epizodyczne (np. subiektów 

w sklepie czy inne postacie). Łagodząco zaś wpływa sytuacja fabularna oraz sposoby 

i formy nakładające się na ich emanację, która tworzy swoiste napięcie pomiędzy 

światem wewnętrznym oraz zewnętrznym obydwu protagonistów. Poza tym autor 

pracuje wnikliwie także z zewnętrznymi (kontekstowymi) napięciami, które inkorporuje 

do wnętrza obojga protagonistów, żeby uwypuklać w ten sposób ich przeżycia oraz 

emocje w naznaczonym środowisku antysemityzmem, tworząc często mocno sprzeczne, 

psychologicznie zindywidualizowane postacie.  

Nie chciałbym kończyć niniejszych wywodów jakimikolwiek daleko idącymi 

konkluzjami, gdyż do tego potrzebne będą obszerniejsze analizy narratologiczne 

i postaciologiczne. Zdaje się jednak, iż przedstawione wyżej podejścia hermeneutyczne 

prusologów pokrywają się także z narracyjnymi strukturami, których Prus używał do 

przedstawienia innych i inności oraz obcych i obcości w swoich utworach. Jedno można 

powiedzieć z całą pewnością, iż autor zdaje się kreować reprezentantów obcości 

etnicznej w Lalce dzięki metodzie kombinowania kategorii. Posługując się 

objaśnieniami Michała Pawła Markowskiego (2021: 36–38) można powiedzieć, że Prus 

nie ogranicza się w przedstawianiu obcych protagonistów do kategorii subiektum, czyli 

czegoś, co jest pod postać podrzucone „jako znak łatwiej rozpoznawalności”. Każe im 
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być raczej indiwiduami jako kimś, „co się nie (in) dzieli (indywiduum) z innymi niczym” 

(tamże: 36). 

 

Summary 

The aim of this article is to briefly outline the narratological and characterological 

aspects of ethnic alterity in The Doll by Bolesław Prus, which the author preserves in 

his arch-novel by modeling figures of memory, exhibited by literary characters. In this 

short analysis, I will focus primarily on the full-blown Jewish protagonists, namely 

Henryk Szlangbaum and Michał Szuman against the background of other characters. 

I will briefly map their position within the so-called deep structures, using structuralist 

templates in conjunction with their impact on the reader as part of immersion as 

a cognitive category. 
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Język i słowo, za pomocą których komunikujemy się ze światem, są nierozerwalnie 

związane ze zjawiskiem dźwięku. Dependencja ta posiada podłoże nie tylko czysto 

fizyczne, związane z zagadnieniem fal akustycznych i ich drgań, ale objawia się 

również, w towarzyszących człowiekowi od starożytności, rozważaniach nad initium 

języka i jego wyjątkowością. Interesującym polem do obserwacji charakteru związków 

słowa i melodii zdaje się być zjawisko piosenki, czyli utworu muzycznego o zazwyczaj 

popularnej tematyce i prostej, często opartej o schemat zwrotek i refrenów, budowie 

(Habela 1998: 143, Barańczak 1983: 65). 

Fakt współistnienia w piosence tych dwóch odrębnych kodów (słownego 

i muzycznego) zauważa polska muzykolożka, Anna Barańczak, która we wstępie do 

pracy Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej pisze: 

„Oczywiście nie mam zamiaru traktować tekstu słownego jako 

odizolowanego przedmiotu analizy: zaznaczam z góry – sprawa ta 

zostanie za chwilę naświetlona dokładniej – bezsporny fakt, że piosenka 

jest przekazem wielokodowym, korzysta mianowicie z kodu słownego, 

muzycznego, ewentualnie również gestycznego i innych.“ (Barańczak 

1983: 5)  

 

Wielokodowość utworu muzycznego implikuje konieczność przyjrzenia się 

wzajemnym relacjom poszczególnych kodów oraz ich wpływowi na recepcję dzieła 

przez odbiorcę. Nie dziwi zatem, że przedmiotem dociekań badaczy (zarówno z obszaru 

językoznawczego, jak i muzykologicznego) coraz częściej bywa zjawisko przenikania 

się i współistnienie kodu muzycznego i słownego. Wciąż jednak, z powodu 

niedostatecznej aparatury pojęciowej i narzędzi analitycznych, możemy mówić 

o niejakiej niszowości owego zagadnienia.  
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Ciekawym przykładem konsekwencji współistnienia warstwy muzycznej oraz 

słownej utworu jest, zaproponowana przez polskiego językoznawcę Kamila Dźwinela, 

koncepcja melosemii. Wychodząc od podstawowego typu relacji znaczeniowych 

w parze tekst-melodia, czyli semantycznie bezpośredniemu związkowi słów piosenki ze 

skomponowaną doń muzyką, wyraża ona znaczenie i współoznaczenie tych dwóch 

kodów, funkcjonujących w utworze wokalno-instrumentalnym:  

„Melodia odzwierciedla poszczególne elementy tekstu, któremu 

towarzyszy. Tworzy nie tylko samo tło, ale ustanawia swoim 

„współznaczeniem” jakość noszącą znamiona środka stylistycznego, którą 

bez wątpienia musimy wziąć pod uwagę, interpretując konkretny twór 

słowno-muzyczny. Taki typ relacji proponuję nazywać melosemią“ 

(Dźwinel 2012: 111). 

 

Dźwinel podkreślając znaczeniotwórczy charakter muzyki, podaje podstawowe 

przykłady funkcjonowania aspektu melosemii w utworach muzycznych: 

„Pierwszym jest konstruowanie takiej melodii, która znajduje 

semantyczne oparcie w sytuacji lirycznej tekstu. Buduje ona tym samym 

nastrojowość utworu jako całości (chodzi na przykład o sytuację liryczną 

pogoni, osaczenia, której towarzyszy dynamiczne bicie gitarowe; czy też 

o wydzielanie osób lirycznego dialogu za pomocą różnych melodii). Po 

drugie, wchodzą w grę także pojedyncze motywy zawarte w tekście, 

a odzwierciedlone również w melodii konkretnej piosenki (np. jęk czy 

koci pisk uzyskany przez glissando na strunach gitary). Trzecim sposobem 

działania melosemii jest wreszcie poszerzenie perspektywy 

przedstawianej w tekście przez przywołanie w melodii elementów z kręgu 

pojęć, którego dana perspektywa dotyczy (chodzi o intertekstualne 

powiązanie melodii i tekstu: będzie to najczęściej motyw muzyczny 

odsyłający do odpowiedniego paradygmatu kulturowego, np. dźwięki 

typowe dla zorby, gdy tekst traktuje o Grecji)” (Dźwinel 2012: 112). 

 

Zatem, jeśli muzyka przejawia cechy znaczeniotwórcze, to należy również 

pochylić się nad kwestią, w jaki sposób funkcjonuje ona w kontekście transferu dzieła 

na inny język.  

Współczesne utwory muzyczne, w przeciwieństwie do dzieł z obszaru literatury 

lub kina, nie są poddawane masowemu przekładowi, który, zdawałoby się, jest 

niezbędnym elementem w dążeniu do popularyzacji i upowszechnienia się danej treści. 

Modne na całym świecie zagraniczne hity z powodzeniem poddają się recepcji 

szerokiemu gronu odbiorców z całego świata w oryginale, lecz bynajmniej nie oznacza 

to, że piosenka jest formą muzyczną całkowicie nietransferowalną. W masowej formie 
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funkcjonuje bowiem we współczesnej kulturze muzycznej zjawisko tzw. coverów, które 

Wielki słownik języka polskiego określa jako: 

„nowa wersja istniejącego utworu muzyki rozrywkowej, wykonywana 

przez kogo innego niż jego pierwszy wykonawca, czyli autorskich 

wykonania czyjegoś utworu zazwyczaj wykonywane są w języku 

oryginału.”1   

 

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że zjawisko to stanowi interesującą 

egzemplifikację irrelewantności warstwy tekstowej większości współczesnych 

piosenek, skoro transferowi poddawana jest jedynie warstwa muzyczna dzieła. 

W  interesujący sposób koresponduje to ze stanowiskiem Anny Bednarczyk, która 

pochylając się nad pojęciem dominanty translatorskiej, definiuje ją jako: 

„ten element struktury utworu tłumaczonego, który trzeba przełożyć 

(odtworzyć) w utworze docelowym, aby zachować całokształt jego 

subiektywnie istotnych cech” (Bednarczyk 1999: 19). 

 

Wciąż jednak możemy jednak mówić o utworach muzycznych, w których 

warstwa tekstowa, będąc istotną na równi z warstwą muzyczną, staje się obiektem 

przekładu na różne języki. Słusznym w tym wypadku będą skojarzenia z utworami 

z kręgu tzw. piosenki literackiej, której reprezentanci pojawili się w masowej 

świadomości polskiego odbiorcy między innymi dzięki licznym polskim tłumaczeniom. 

Do takich przykładów może należeć twórczość Wysockiego, Cohena, Okudżawy, 

Dylana i całej plejady znakomitych obcojęzycznych poetów z gitarą. 

 To właśnie utwór Bułata Okudżawy Песенка о бумажном солдатике oraz 

jego tłumaczenie Witolda Dąbrowskiego, w wokalno-instrumentalnej interpretacji 

Wojciecha Młynarskiego, zarejestrowanej pod tytułem Piosenka o papierowym 

żołnierzyku na płycie długogrającej Ballady Bułata Okudżawy – Różni Wykonawcy 

wydanej przez studio Polskie Nagrania Muza w 1968 roku, posłuży jako materiał 

analityczny dla naszych rozważań dotyczących występowania i wpływu aspektu 

melosemii na recepcję piosenki.  

Na okładce płyty znajduje się, przetłumaczony nawet na język angielski, opis 

albumu autorstwa przyjaciółki radzieckiego barda – polskiej poetki Agnieszki 

Osieckiej. W trzech ostatnich akapitach tekstu znajdziemy interesujące informacje 

w kontekście analizy melosemii w owych interpretacjach. Pisze bowiem poetka, że: 

 
1 Dostęp z: https://wsjp.pl/haslo/podglad/57899/cover (2022-04-21). 
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Jego pierwszy występ odbył się w 1960 roku. Ani wtedy, ani dziś 

Okudżawa nie nazywa siebie kompozytorem, a swoich utworów 

– pieśniami. „Biorę gitarę i po prostu próbuję śpiewać wiersze” – powtarza 

(Okudżawa – przyp. aut.) przy każdej okazji. 

 

Słowa te potwierdzają minimalizm w warstwie aranżacyjno-kompozycyjnej jako 

część zamysłu artystycznego twórcy. Okudżawa świadomie podkreśla to, co i tak 

odbiorca słyszy od samego początku, czyniąc owe formalne skąpstwo jeden 

z istotniejszych elementów konglomeratu zjawisk estetycznych tworzących kod 

brzmieniowy jego twórczości.  

Dalej poetka podkreśla prekursorski charakter albumu: 

Nasza płyta jest pierwszą na świecie poświęconą przekładom piosenek 

Bułata Okudżawy. 

 

oraz zdradza interesujące z punktu widzenia naszej analizy informacje dotyczące 

samego transferu warstwy muzycznej utworów Okudżawy: 

Ponieważ utwory te nie były przez ich twórcę zapisane w formie nut, 

przeto program niniejszej płyty został opracowany wyłącznie na postawie 

oryginalnych nagrań, których Okudżawa dokonał w studio Polskiego 

Radia w Warszawie oraz przy okazji różnych spotkań i występów w czasie 

trzykrotnego pobytu w Polsce. 

 

Konieczność dekonstrukcji warstwy muzycznej oryginału oraz odtworzenie jej 

na nowo znajduje odbicie w zawartych na płycie melodiach. Za opracowanie muzyczne 

i instrumentalizację odpowiedzialny był Andrzej Trzaskowski – polski kompozytor, 

pianista, dyrygent, publicysta i krytyk muzyczny, określany jako pionier jazzu w Polsce 

i jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej (Gumiński 

2016).  

W analizowanym utworze istotną rolę odgrywa kategoria ironii, stanowiąca jeden 

z filarów twórczego języka Okudżawy. W piosence kategoria ta przejawia się nie tylko 

w warstwie narracyjnej, ale również dzięki określonym elementom warstwy muzycznej. 

Paweł Ligęza w artykule poświęconym kategorii ironii w twórczości radzieckiego 

barda, po przeprowadzeniu analizy utworów pod tym kątem, stwierdza: 

„Na podstawie powyższej analizy wybranych trzech aspektów pieśni 

Bułata Okudżawy można twierdzić, że fenomen moskiewskiego barda 

zdaje się polegać na mistrzowskim, kompleksowym zastosowaniu ironii 

pośredniej i wyrafinowanej” (Ligęza 2018: 63). 
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 Również Andrzej Mandalian, kolejny polski tłumacz tekstów Okudżawy, 

w posłowiu do publikacji tekstów i polskich tłumaczeń utworów poety Bułat Okudżawa 

– pieśni, ballady i wiersze wymienia kategorię ironii, jako jeden z atutów poezji barda: 

„Wykorzystanie do maksimum pojemności emocjonalnej klasycznego 

wiersza, powściągliwość w symbolice i obrazowaniu, czasem patos, 

a najczęściej ironiczny lub autoironiczny dystans. Aforystyczność, 

krańcowa lakoniczność, a zaraz – przy całej dyscyplinie rytmicznej 

– potoczność frazy poetyckiej, wzmocnionej bezbłędną pointą” 

(Mandalian 1996: 247). 

 

W warstwie tekstowej ironiczny kontekst wprowadza kontrast: podatna na ogień 

i zniszczenie zabawka walczy na wojnie. Kontrast ów bawi odbiorcę, być może przez 

to, że żołnierz ten nie jest człowiekiem, choć z całą pewnością posiada cechy ludzkie.  

Bohater jest poddawany w tekście stałej reifikacji, która jest zresztą lejtmotywem całego 

utworu – we wszystkich ostatnich strofach utworu, w których wychwalane są cechy 

papierowego żołnierzyka, takie jak odwaga, piękno, idealizm, w ostatnich wersach 

śpiewa Okudżawa: ведь был солдат бумажный / что был солдат бумажный 

/ забыв, что он бумажный, podkreślając tym samym nieadekwatność owej postaci 

w świecie wojny, mimo posiadania tak pięknych i cennych cech.  

Przedostatnia i ostatnia strofa to historia śmierci żołnierzyka. Ginie on na własne 

życzenie, strawiony wojennym płomieniem, nikt o nim nawet nie pamięta, bowiem był 

on papierowy. Ironia najpełniej wybrzmiewa w trzecim wersie i czwartym wersie 

przedostatniej strofy:  

А он судьбу свою кляня, 

Не тихой жизни жаждал, 

И всё просил: огня, огня, 

Забыв, что он бумажный. 

Wyzywał los, w pogardzie miał, 

tchórzliwych dezerterów, 

i "Ognia! Ognia!" ciągle łkał, 

choć przecież był z papieru. 

Okudżawa banalizuje śmierć swojego bohatera i drwi z jego poświęcenia. 

Żołnierzyk krzycząc „ognia, ognia!” nieświadomie krzyczy „śmierci, śmierci!”, gdyż, 

jak kpi bard, zapomniał, że jest on z papieru. 

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?  

И он шагнул однажды,  

и там сгорел он ни за грош:  

ведь был солдат бумажный. 

Niejeden wódz już w ogniu znikł, 

niejeden szeregowy..., 

I poszedł w ogień..., 

Zginął w mig – nasz żołnierz papierowy. 
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To właśnie w momencie nieświadomego błagania o śmierć możemy dostrzec 

pierwszy przejaw aspektu melosemii. Cały utwór bowiem skonstruowany jest w oparciu 

o skompresowaną, zrytmizowaną i schematyczną budowę stroficzną. Zabieg ten czyni 

piosenkę dynamiczniejszą, co uwypukla również prosty, lecz konsekwentny układ 

rymów: ABAB. Dzięki takiej budowie strof odbiorca natychmiast określa charakter 

melodii jako skoczny i radosny.  

Dopiero w przedostatniej zwrotce Okudżawa zawiesza skoczny akompaniament, 

by ów okrzyk „ognia, ognia!” mógł wybrzmieć na tle septymowego arpeggio, 

zmieniającego modalność utworu, z wesołej i skocznej na molową i smutną. Owe 

wykorzystanie kontrastu w dynamice jako zabiegu estetycznego pojawia się drugi raz, 

już w ostatnim wersie ostatniej strofy, gdzie znów melodia rozpędza się, by w finale 

ucichnąć i ponownie wybrzmieć akordem septymowym granym arpeggio. 

 W obu przypadkach zabieg ten wykorzystano by podkreślić najpierw 

nieświadome wołanie o śmierć, która jest wpisana w tożsamość żołnierza z papieru, 

a następnie samą śmierć i jej marność. W warstwie muzycznej to właśnie ów kontrast 

wzbudza czujność odbiorcy. Daje mu on jednocześnie do zrozumienia, że śpiewana 

przez poetę historia to nie dowcipna fraszka o zabawce.  

Zabieg ów nie byłby tak wyrazisty, gdyby nie wspomniana wcześniej budowa 

strofy. Warto podkreślić, że warstwa muzyczna polskiej interpretacji również dostrzega 

i wykorzystuje opisane czynniki, dając tym samym odbiorcy możliwość odbioru jak 

najbardziej bliskiego oryginału.  

Należy jednak zauważyć, że w muzycznym opracowaniu przekładu Andrzej 

Trzaskowski decyduje się na kilka zmian mających wpływ na recepcję przekładu. Nie 

jest to jednak niczym dziwnym, bowiem sposób aranżacji i wykonanie przekładu 

częstokroć wynika z osadzenia tłumacza w konkretnym środowisku kulturowym lub 

celu, który winno spełnić dane tłumaczenie oraz jego wykonanie (Bednarczyk 2008: 

91–92). 

Trzaskowski przenosi większość elementów kodu estetycznego oryginału, 

zbliżając tym samym odbiorcę do utworu źródłowego, ale zrywa on jednocześnie 

z tradycyjnym dla Okudżawy minimalizmem w kontekście aranżacji i instrumentarium. 

Dzięki temu daje odbiorcy szansę obcować z nową jakością w aranżacjach muzycznych 

tekstów Bułata Okudżawy.  

W oryginale wyrazisty rytm wyrażony został, z racji minimalistycznego 

instrumentarium, gitarowym biciem. Trzaskowski nie zastępuje gitary, która wciąż 

pozostaje instrumentem wiodącym, ale decyduje się na poszerzenie instrumentarium. 

I w ten sposób warstwa rytmiczna wzbogacona zostaje o dzwoneczki, które stale 
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towarzyszą melodii wygrywanej przez gitarę, zaś po drugiej i czwartej zwrotce 

pojawiają się krótki, wygrywany na instrumencie dętym, motyw, w tle którego słyszymy 

marszowe werble. Opisywane poszerzenie warstwy rytmicznej stanowi przykład 

intertekstualnego powiązania melodii i tekstu (Dźwinel 2012: 122) . Marszowe werble 

kojarzące się z wojskiem wzmacniając przekaz utworu oraz organizują nową przestrzeń 

dla występującej w tekście i muzyce kategorii ironii – wszak werble kojarzą się 

z paradami wojskowymi, zwycięstwem i glorią, nie zaś ze śmiercią. 

Analizując aspekt melosemii w kontekście jego występowania i wpływu na 

recepcje w oryginale i przekładzie, nie należy zapominać, że jest on zaledwie 

pojedynczym elementem w całym konglomeracie czynników formalno-estetycznych, 

decydujących o recepcji utworu. Zanikanie owych czynników jest immanentną cechą 

przekładu piosenki. Próba ich transferu lub maksymalnego zbliżenia, na przykład głosu 

wykonawcy polskiego tłumaczenia do głosu radzieckiego barda raczej wzbudziłaby 

skojarzenia z parodią lub pastiszem, a nie przekładem jako takim. Równie istotny wpływ 

na obcowanie z oryginałem mają takie czynniki, jak: samizdatowa jakość nagrań, 

będąca nieodłączną część radzieckiej piosenki autorskiej, czy też niedostrojona 

i oszczędna gitara barda. W polskim przekładzie te, stanowiące niewątpliwie istotną 

część kodu estetycznego utworów Okudżawy, czynniki zastąpione zostały studyjną 

jakością oraz poszerzonym instrumentarium, co jednak nie przeszkodziło w transferze 

kategorii ironii. Wręcz przeciwnie. Poszerzone instrumentarium w polskim przekładzie 

dało wspomnianej kategorii nową przestrzeń by wybrzmieć, co nie pozostało bez 

wpływu na recepcję słuchacza. 

 

Summary 

The aim of this article was to analyse the influence of the melosemy, which is a part of 

the musical code of a work, on the reception of the source and the translation. Song 

Песенка о бумажном солдатике by Bulat Okudzhava and its Polish translation by 

Witold Dąbrowski used on the album Ballady Bułata Okudżawy – Różni Wykonawcy 

were used as exemplary material. The paper analyses the elements of the musical 

arrangement of the original and the translation and their influence on the reception of 

the category of irony in the song. 
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Úvod 

Při reflexi odborných literárněvědných a odborně historických prací polské provenience, 

jež se zabývají systematickým pronásledováním a exterminací Židů za druhé světové 

války, se velice často můžeme setkat se zastřešujícím pojmem „zagłada“1 pro popis této 

události. Ačkoliv se jedná o termín v polském prostředí mnohokrát užívaný, a tedy, dá 

se říci, i převažující, v českém veřejném prostoru je jeho znalost téměř mizivá – vnímán 

je pouze (v omezené míře) v odborných kruzích, dominujícími jsou pak označení jiná, 

která budou stručně nastíněna v první části příspěvku. Dále se pak autor bude soustředit 

na samotný pojem „zagłada“. Na počátku bude stručně popsán, budou následovat jeho 

možné překlady do českého jazyka a na vybraném díle poté demonstrovány jeho 

konkrétní české ekvivalenty a užití. 

 

1 Různá označení: „konečné řešení židovské otázky“, „holokaust“, „šoa“, 

„churban“  

Bezprostředně po konci druhé světové války se pro pronásledování a vyhlazování Židů 

používaly, a to jak u židovských, tak i nežidovských autorů, pro popis této události 

všeobecné opisy. Nejčastěji tak můžeme nalézt výrazy jako „tragédie“, „katastrofa“ či 

„pohroma“. O něco specifičtější pojmenování zdůrazňující rozsah 

nacionálněsocialistického vyvražďování nalezneme prostřednictvím slov jako „zánik“, 

„záhuba“ nebo „zhouba“ – „Židé byli „hubeni“ či „vyhlazováni“ a sice dokonale a do 

 
1 Dle pravidel polské pravopisu se „zagłada“ píše vždy s malým počátečním písmenem, a to i ve slovním spojení 

a specifickém označení „zagłada Żydów“. 

mailto:str0233@slu.cz
mailto:stryja01@upol.cz
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„posledního“. Byli „vyvražděni“, „zavražděni“, „zničeni“ nebo „likvidováni“ 

(Hallama 2020: 35). 

Vnímání exterminace Židů za druhé světové války jako něčeho specifického bylo 

před rokem 1989 záležitostí velmi okrajovou a zaznívalo pouze prostřednictvím 

nemnoha hlasů – dalo by se hovořit o jakési alternativní linii. Národní chápání druhé 

světové války bylo totiž demonstrováno jako konfrontace mezi Čechy a Němci,2 později 

v rámci oficiálního komunistického narativu3 doplněná o ideovost souboje socialismu 

s fašismem, jakožto krajní formy kapitalismu.4 V této souvislosti je třeba si uvědomit, 

že „konečné řešení židovské otázky“ bylo chápáno pouze jako jeden z mnoha 

nacistických zločinů. Židovské oběti a jejich specifikum představovaly krátce po 

skončení druhé světové války pro znovuobnovené Československo značný problém. 

Především došlo k oddělení české (respektive slovenské) paměti na jedné straně a na 

druhé straně paměti židovské paměti, jež se nehodila do oficiálního schématu 

a představovala problém se svým zařazením. Židovské oběti byly v rámci tohoto 

ideologického konstruktu líčeny kolektivně a započítávány bez rozlišení do celkových 

válečných obětí jako příslušníci národa, a to i přesto, že je více než zřejmé, že holokaust 

zaujímal v nacistické politice, zvláště pak té vyhlazovací, nejdůležitější a extraordinární 

roli, přičemž příslušnost k určitému státu zde byla irelevantní. Význam národních 

symbolů holokaustu (Terezín) nebyl specifikován a jejich obsah a odkaz procházely 

složitým vývojem.5 Na tento rozpor lze nejlépe poukázat na příkladě knihy Oty Krause 

a Ericha Schöna Továrna na smrt, kdy je zřejmý židovský původ obětí upozaděn 

a vnímán jako součást národních celků.6  

V této souvislosti je ještě potřeba zmínit, před rokem 1989 v našem prostředí 

často užívaný, původní pojem z nacistické terminologie, označující tuto událost, jehož 

původ sahá již před známou konferenci ve Wannsee a jež vešel v povědomí jako „Die 

Endlösung der Judenfrage“. Jeho českým ekvivalentem je překlad „Konečné 

řešení židovské otázky“ (anglicky: „The Final Solution to the Jewish Question“, 

polsky: „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej“). I „konečné řešení židovské 

otázky“ však můžeme shledat problematickým. Pokud bylo v českém prostoru 

v letech 1945–1989 chápáno v původním smyslu, tedy jako termín pro 

 
2 Problematickou pak byla situace té části židovské menšiny, která se ztotožňovala s německý živlem. Srov.: 

Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách. Praha: 2005. 
3 Zde používám koncepci Tomáše Sniegoně, viz: Sniegoň, Tomáš. Zmizelá historie. Holocaust v české a slovenské 

historické kultuře. Praha: 2017. 
4 Hallama, Peter. Národní hrdinové – židovské oběti. Holocaust v české kulturní paměti. Praha: 2020, s. 8–9. 
5 K proměně chápání Terezína, srov. Terezín: Kalvárie českého národa, symbol komunistického odboje – anebo 

symbol šoa? In: Hallama, Peter. Národní hrdinové – židovské oběti. Holocaust v české kulturní paměti. Praha: 

2020, s. 57–116. 
6 Kraus, Ota; Kulka (Schön), Erich. Továrna na smrt. Praha 1946. Srovnej též vydání z roku 1964, a také dílo: Tíž. 

Noc a mlha. Praha: 1958. 
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exterminaci Židů, jednalo se o významově čistý prvek. Nevyhovujícím však bylo 

to, pokud se původně specifický termín aplikoval v  podobách „řešení“ či 

„konečného řešení české otázky“. Docházelo tak jednak k směšování dvou 

nesourodých aspektů politiky nacionálněsocialistického režimu vůči dvěma, 

v jejich pojetí, odlišným skupinám a zároveň k aplikaci specifického pojmu pro 

šoa, pro něco zcela odlišného (Hallama 2020: 41–44). Pro některé z nás může být 

užívání tohoto pojmu tíživé z toho důvodu, že se jedná o označení navržené 

samotnými pachateli a tím pádem se k němu logicky váží negativní konotace.  

I když v rámci české provenience došlo k seznámení se s pojmem 

„holokaust“ již dříve, zřejmý nárůst v  jeho užívání můžeme vysledovat po roce 

1989 (a zejména po roce 2000, což lze dát do zřejmé souvislosti se snahami České 

republiky o zařazení do evropské integrace, kdy právě „holokaust“ se stal jedním ze 

základních kamenů nově se tvořící moderní evropské kolektivní paměti7). Následně se 

toto označení stalo nejčastěji reflektovaným a používaným a troufám si říci, že je tomu 

tak dodnes.  Jak je známo slovo „holókaustos“ (‘ὁλόκαυστος’) pochází z řeckého 

překladu Starého zákona, konkrétně pak z první knihy Samuelovy: „Samuel vzal jedno 

neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť, celopal, 

a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl.“  (1. kniha 

Samuelova 7,9). Je ovšem nutné poznamenat, že původní obsah tohoto slova ve 

smyslu zápalné oběti, celopalu prošel během dějinného vývoje různými významy, 

a to od určitého pojmenování křesťanského mučednictví, po jeho využití 

k popsání vraždění, krveprolití, k masakru arménských křesťanů ze strany 

Osmanů, až k označení pogromů a vyvražďování Židů na Ukrajině v  roce 1919.8  

K určité specifikaci a výjimečnosti pojmenování „holokaust“ a jejímu aplikování 

pro nacistickou genocidu Židů došlo po druhé světové válce. K  nárůstu v jeho 

používání pro popis vyhlazovaní Židů dochází od šedesátých let 20. století, velkou 

a zřejmou zásluhu na propagaci tohoto termínu měl Elie Wiesel, k  jeho expanzi 

zcela nepochybně přispěly také například proces s  Adolfem Eichmannem 

v Jeruzalémě (1961) či uvedení amerického seriálu Holocaust (1978).  

Termín „holokaust“ je však významově nejednoznačný. Například dle 

historika Michaela Marruse je užívání tohoto výrazu problematické ze dvou 

důvodů: za prvé se soustředíme pouze na oběti a umenšujeme roli pachatelů a tím 

také zločinný charakter této dějinné události; za druhé má teologický charakter 

a je obklopeno určitým tajemstvím (Marrus 2000:  13–14). Jak píše Bartłomiej 

 
7 Srov.: kapitola Z domu mrtvých. Úvaha o moderní evropské paměti. In: Judt, Tony. Poválečná Evropa. Historie 

po roce 1945. Praha: 2008, s. 825–853. 
8 Detailně o genezi, významech a definicích holokaustu například viz Petrie, John. The secular Word „Holocaust“: 

Scholarly Sacralization, Twentieth Century Meanings. In: Journal of Genocide Research 2:1 (2000), s. 31–63. 
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Krupa, samotný termín dokonce sloužil jako záminka k  protižidovským útokům 

ze strany církevních otců, podle nichž Židé skládali Bohu krvavé oběti (Krupa 

2013: 8). Ostatně na problém mezi splýváním a zaměňováním pojmů „genocida“ 

a „holokaust“, a tedy mezi termíny právnickým a kultickým již správně upozornil 

Emanuel Michálek (Michálek 1994: 271–272). 

 Dalším problematickým aspektem, který stojí za zmínku je skutečnost, že 

pojmenování „holokaust“ v dobách nedávných a v současnosti postupně ztratilo 

svůj původní úzce vymezený a specifikovaný význam pro popis židovské 

katastrofy a bývá implementováno a využíváno i pro dějinné události jiné, jako je 

například nacionálněsocialistické pronásledování Romů, zvané též „Porajmos“; či 

dokonce komplexně jako nacistická perzekuce všech etnických, náboženských 

a politických skupin. Snaha o extraordinaritu pojmu „holokaust“ byla postupně 

zatlačena do pozadí a začal být využíván a někdy i zneužíván pro, i zcela 

nesouvisející události, což se stalo předmětem kritiky mnoha historiků 

a historiček, z nichž tu zmíním například Alvina H. Rosenfelda (Rosenfeld 2011). 

 V současnosti hojně frekventovaným (na jehož  rozšíření a percepci do 

širších vrstev měl vliv Lanzmannův film Šoa (1985) je pojem „šoa“, jehož původ 

lze také vysledovat k textu Písma svatého a znamená v  překladu „katastrofu“, 

„zkázu“, „záhubu“. Stejně jako holokaust i tento termín prošel rozmanitým 

spektrem významů. Problematickými mohou být právě tato významová 

mnohoznačnost a rovněž i náboženský kontext, neboť v  Bibli se vyskytuje 

nejčastěji v souvislosti Božího trestu za hříchy a jen velice složitě lze takto chápat 

pokus nacionálněsocialistického režimu a jejich sympatizantů o kompletní zničení 

židovského národa. 

 Nejméně užívaným je pak slovo z jidiš (s původem v hebrejštině) 

„Churban“ či „Khurban“, které bývá překládáno jako „zničení“.  Užívá se však pro 

popis veškerých neštěstí, která potkala Židy během jejich dějin.  

 

2 Pojem „zagłada“  

Jak je patrné z předchozí části, v českém jazyce existuje pro popis systematického 

pronásledování a vyvražďování Židů za druhé světové války iniciovaného 

nacionálněsocialistickým režimem vícero možností, z  nichž v současné době 

převažují užití „holokaust“ a „šoa“. Otázkou tedy zůstává, jak do, v našem 

prostoru zavedeného a ustáleného pojmosloví vměstnat termín „zagłada“, jak jej 

vnímat a jak s ním nakládat.  
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 Zaměříme-li se na překlady děl týkajících se holokaustu polských historiků 

a historiček do češtiny, můžeme si povšimnout, že v posledních letech dochází 

k jejich zřetelnému nárůstu. V nedávné době byly například přeloženy práce Jana 

Tomasze Grosse –Zlatá žeň (Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach 

zagłady Żydów) – nepochopitelně nebyli přeloženi Sąsiedzi (!), Roberta Kuwałka 

– Vyhlazovací tábor v Bełżci (Obóz zagłady w Bełżcu), či Danuty Czech Kalendář 

událostí v KT Auschwitz (Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz). Prostřednictvím 

těchto translací se čtenáři nedisponující znalostí polského jazyka mohli seznámit 

s některými významnými díly polských autorů, nutno však poznamenat, že se 

v celkovém kontextu jedná však o pouhý nepatrný zlomek z  ohromné polské 

historiografické produkce věnující se tomuto tématu. V  této souvislosti je třeba 

také připomenout diskrepanci v četnosti překladů děl odborně historických 

a literárněvědných, jejichž námětem je holokaust – druhá z uvedených kategorií 

značně zaostává.9 

 Zaměříme-li se na polskou odborně historickou a literárněvědnou produkci děl, 

jejichž tématem je exterminace Židů za druhé světové války, zjistíme, že pro jeho 

pojmenování převažuje termín „zagłada“. Zřejmě je tomu tak z vícero důvodů. V první 

řadě je třeba si uvědomit, že se jedná o ryze polský termín –domnívám se, že určitou 

roli zde může hrát národní hledisko a preferování vlastní domácí terminologie. Za druhé 

musíme vzít v potaz také to, že k onomu termínu se neváží významová mnohotvárnost 

a tím pádem i možné nedostatky a negativní konotace a z nich vyplývající mnohoznačné 

a sáhodlouhé diskuse jako například u „holokaustu“, jak bylo naznačeno výše. 

 Pro uchopení významu pojmu „zagłada“ existuje více možností. Lze jej 

chápat (a následně do češtiny přeložit) jako „całkowite zniszczenie“ – „úplné 

zničení (Słownik języka polskiego PWN) či „vyhlazení“, „vyhubení“, „záhubu“, 

„zkázu“ (Česko-polský slovník Lingea). V našem případě je pro nás nejvýznamnější 

slovní spojení „zagłada Żydów“, jež bývá chápáno jako ekvivalent termínů „holokaust“ 

či „šoa“. Domnívám se, že v současném polském prostoru převažuje právě toto 

rozumění, které bylo přeneseno i do české provenience. Ostatně zaměříme-li se na práce, 

které tento termín recipují, jako například sborníky, jež vznikaly pod editorskou 

taktovkou Jiřího Holého, zjistíme, že autoři příspěvků včetně hlavního editora chápou 

a pracují s těmito termíny v intencích rovnocennosti. (např.: Holý (ed.) 2007) Nutno 

 
9 Otázkou zůstává, proč nezůstaly do češtiny přeloženy literárněvědné monografie reflektující šoa. Domnívám se, 

že by mnohé z podnětů a problémů vyšlých z těchto bádání aplikovaných na literární produkci polské provenience 

mohly být pro naše prostředí velkým přínosem, což například dokazuje nedávno vydaná vynikající monografie 

Doroty Julie Nowak Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989. 

Z významných polských literárních vědců a jejich děl zmíním aspoň Bartłomieje Krupu – Opowiedzieć zagładę. 

Polska proza i historiografia wobec holocaustu (1987–2003) či Sławomira Buryłu – Wokół zagłady. Szkice 

o literaturze Holokaustu.  
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však poznamenat, že existují názory, které upozorňují na možné významové odlišnosti. 

Mezi jejich nejhlasitější zastánce patří Jan Tomasz Gross. Ten správně 

poznamenává, že do definování „zagłady“ lze zahrnout nejen samotné „konečné 

řešení židovské otázky“ ze strany Němců, ale i, leckdy z  vlastní iniciativy 

organizované lokální pogromy za druhé světové války, například Poláků. Tímto 

upozorňuje na ožehavé a palčivé téma spolupodílu polského národa na 

vyvražďování Židů, které dodnes vyvolává rozpory a celospolečenské diskuze 

– takovým příkladem mohou být právě události v Polsku po vydání Grossovy 

knihy Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka  či Anny Bikont My 

z Jedwabnego.10 

Pokud se zaměříme na námi výše zmíněný vzorek odborně historických 

monografií tematizujících šoa přeložených z polštiny, zjistíme, že se překladatelé 

pozorně drží původního polského originálu a snaží se nalézt co nejvhodnější překlad 

„zagłady“, přičemž si jsou vědomi různých významových nuancí. Jako příklad nám 

mohou posloužit následující pasáže z knihy Roberta Kuwałka Obóz zagłady w Bełżcu 

(Vyhlazovací tábor v Bełżci): 

1 a) „Gdy zapadały decyzje o zagładzie ludności żydowskiej, latem 1941 r. władze 

nazistowskie zostały zmuszone do przerwania akcji „eutanazji” (Kuwałek 2010: 36). 

1 b) „Když se v létě 1941 rozhodovalo o vyhlazení židovského obyvatelstva, byly 

nacistické úřady nuceny operaci „Eutanazie“ přerušit“ (Kuwałek 2020: 45). 

2 a) „W momencie gdy do obozu przybywały transporty, ci wartownicy, którzy nie pełnili 

zwyczajnej służby wartowniczej, przydzielani byli do wszelkich czynności związanych 

z zagładą ludzi“ (Kuwałek 2010: 80). 

2 b) „V okamžiku, kdy do tábora přicházely transporty, byli ti, kteří zrovna nekonali 

běžnou strážní službu, přidělováni ke všem činnostem spojeným s vyhlazováním lidí“ 

(Kuwałek 2020: 108). 

Pojem „zagłada“ či „zagłada Żydów“ je pak ztotožňován a nahrazován výrazy 

„holokaust“ nebo „šoa“, méně pak „vyhlazením“: 

 
10 Další bouřlivé diskuse vyvolala monografie Jana Grabowského Na posterunku. Udział polskiej policji 

granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów v níž upozornil nejen na roli polské „granátové“a kriminální policie 

v šoa. ale i „ochotniczej straży pożarnej“ – „dobrovolných hasičů“. Meziválečný antisemitismus a spolupodíl 

některých vrstev obyvatelstva na vyvražďování Židů zcela určitě nebyl pouze polským problémem. Tyto 

konfrontace bezpochyby souvisí se spory o národní paměť a střety jsou možné právě díky bohatému 

a mnohovrstevnatému výzkumu problematiky. V našem prostředí bádání zaostává, ale i zde by se zcela určitě dalo 

najít účinné pole působnosti a možnosti zabývat se spolupodílnictvím některých složek obyvatelstva (např. 

četnictva, protektorátní policie) na „konečném řešení židovské otázky“. Pokud je mi známo, žádná taková 

komplexní monografie věnující se této problematice dosud neexistuje.  
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3 a) „Historiografia polska i zagraniczna dotycząca przeróżnych aspektów Zagłady 

doczekała się już tysięcy tytułów“ (Kuwałek 2010: 9). 

3 b) „Polská a zahraniční historiografie týkající se rozličných aspektů holocaustu čítá 

již několik tisíc titulů“ (Kuwałek 2010: 7). 

4 a) „W ten sposób prawie cały personel akcji T4 został bez przydziału obowiązków 

i można go było wykorzystać do nowego zadania, jakim okazała się zagłada Żydów“ 

(Kuwałek 2010: 36). 

4 b) „Právě proto se prakticky celý personál akce T4 ocitl bez přidělených povinností 

a bylo možné jej využít k novému úkolu – vyhlazení Židů“ (Kuwałek 2020: 45). 

5 a) „W ówczesnej prasie oraz w oficjalnych dokumentach szumnie zapowiadano, że 

powstanie tam „Muzeum martyrologii żydowskiej”, które poruszać będzie wszelkie 

aspekty związane z Zagładą“ (Kuwałek 2010: 218). 

5 b) „Tehdejší tisk a oficiální dokumenty halasně sdělovaly, že tam vznikne „Muzeum 

židovského utrpení“, které bude reprezentovat všechny aspekty šoa“ (Kuwałek 2020: 

306). 

K určitým komplikacím může dojít v případě, kdy se původní polský originál 

nejprve přeloží do verze v angličtině, jež následně slouží jako vzor k translaci do 

češtiny. Bez znalosti polského jazyka a reálií či bez přihlédnutí k polskému originálu 

může dojít k určitým diskrepancím, jako tomu je například u knihy Jana Grabowského 

Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu (Hunt 

for the Jews: Betrayal and Murder in German – Occupied Poland. Lov na Židy. Zrada 

a vražda v Němci okupovaném Polsku): 

6 a) „Zagłada Żydów Dąbrowy, Tarnowa oraz innych miast i miasteczek dystryktu 

krakowskiego wiązała się z uruchomieniem obozu zagłady w Bełżcu w marcu 1942 r.“ 

(Grabowski 2011: 797). 

6 b) „The extermination of Jews of Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, and other cities and 

towns of the Kraków District was directly linked to the opening of the Bełżec 

extermination camp, in March 1942“ (Grabowski 2013: 34). 
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6 c) „Vyhlazení Židů v Dąbrowé Tarnowské (!11), Tarnówě (!12) a dalších městech 

Krakovského distriktu je přímo spjato s otevřením (!13) vyhlazovacího tábora v Bełżeci, 

ke kterému došlo v březnu 1942“ (Grabowski 2019: 58). 

 

Závěr 

Pojem „zagłada“ či „zagłada Żydów“ představují v polském prostředí převažující 

označení pro pronásledování a exterminaci Židů za druhé světové války. V domácí 

provenienci se jedná o relativně nový termín, stále však více vnímaný v souvislosti 

s překlady prací z polštiny tematizující šoa, zejména pak těch odborně historických. 

V rámci tohoto příspěvku jsem se snažil poukázat na jeho možné české překladové 

ekvivalenty, z nichž pro „zagładu“, jak se domnívám, představují nejpřesnější možnosti 

„vyhlazení“, „vyvražďování“ či „exterminace“, o něco zastaraleji pak mohou působit 

„zkáza“, „záhuba“ nebo „zánik“ jež se nápadně podobají označení, která byla užívána 

v našem prostoru v období následujícím po skončení druhé světové války. „Zagłada 

Żydów“ pak bývá v polském prostoru většinově vnímána jako synonymum pro pojmy 

„holokaust“ či „šoa“, což je v naší provenienci přejímáno a přijímáno, jak bylo uvedeno 

výše v textu prostřednictvím příkladů či překladu vybrané monografie. Pro pojem 

„zagłada“ či „zagłada Żydów“ jsme tedy schopni v českém prostoru nalézt odpovídající 

ekvivalenty, na škodu by však nebylo v přeložených dílech alespoň v stručné poznámce 

uvést, že se jedná o ryze specifické polské označení, a také to, jak je překladatel vnímá 

a pracuje s nimi, čemuž tak nebylo a což lze považovat za jistý nedostatek. 

 

Summary 

The term “zagłada” or “zagłada Żydów” is the predominant term in the Polish 

environment for the persecution and extermination of Jews during the Second World 

War. It is a relatively new term in the domestic provenance, but it is increasingly 

perceived in the context of translations of works from Polish on the Shoah, especially 

those of a historical nature. In this paper, I have tried to point out its possible Czech 

translation equivalents, of which I believe the most accurate options for “zagłada” are 

“vyhlazení”, “vyvražďování” or “exterminace”, while “zkáza”, “záhuba” or “zánik” 

 
11 Jedná se o nevhodné užití. Slovo „Dąbrowa“ je podstatné jméno, nikoliv přídavné, správně by tedy mělo být 

„Dąbrowě Tarnowské“. 
12 Pokud by překladatel přihlédl k polské gramatice, správně by mělo být ve slově „Tarnówě“, krátké „o“ (ostatně 

i v češtině). 
13 Domnívám se, že v souvislosti s vyhlazovacím táborem není vhodné psát o jeho „otevření“. Přihlédnutím 

k polskému originálu, kde se vyskytuje pojem „uruchomienie“, bychom zjistili, že vhodnější translace by byla 

například „uvedení do provozu“.  
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may be slightly more obsolete and strikingly similar to the terms used in our region in 

the period following the end of the Second World War. “Zagłada Żydów” is then mostly 

understood in the Polish space as a synonym for the terms “Holocaust” or “Shoah”, 

which is adopted and accepted in our provenance, as mentioned above in the text through 

examples or translations of the selected monograph. Thus, we are able to find 

appropriate equivalents for the terms “zagłada” or “zagłada Żydów” in the Czech space, 

but it would not be a bad thing to indicate in the translated works, at least in a brief note, 

that these are purely specific Polish terms, and also how the translator perceives and 

works with them, which was not the case and which can be considered a shortcoming. 
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