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The article is devoted to the topical issue of mataphorization of mass media language at the moment. Special attention is paid 
to the semantic field “music”, which is one of the dominant areas-resources in mass media discourse. The goal of the article 
is to analyze a metaphoric use of the lexeme “drum” in the articles of English newspapers. The main content of the examination 
consists of the consideration of metaphoric models and revealing motivating semes of metaphorical transfers. 
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РЕЦЕПЦИЯ ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГЕРМАНИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ‒ НАЧАЛА ХХI В.  
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ И ЧЕШСКИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)© 

 
По свидетельству немецкого богемиста В. Кошмала, начиная с XIX века до наших дней ни на один дру-

гой язык с чешского языка не переводят столько и так быстро, как на немецкий (например, вышло двадцать 
четыре произведения чешского прозаика Б. Грабала (B. Hrabal, 1914-1997) на немецком языке и только 
шесть его книг по-английски) [10, S. 665]. 
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Учитывая, что чешско-немецким переводам периода XIX ‒ первой половины ХХ века уже были посвяще-
ны многие исследования немецких и чешских филологов, например, Й. Левого, В. Кошмала, В. Матезиуса, 
О. Фишера, и др., сегодня мы сосредоточимся на менее разработанной теме: на немецких и чешских иссле-
дованиях по стилистике, теории перевода, литературоведению и межкультурным связям, опубликованных 
в Германии и Чехии во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Одной из первых в этом периоде в 1963 г. появилась в Германии научная монография П. Петра, посвя-
щенная немецкому переводу романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» [17]. Первым ино-
странным переводом этого романа, опубликованного в Чехии в 1921-1923 гг., стал перевод на немецкий 
язык, изданный в издательстве Kiepenheuer und Witsch в 1926-1927 гг. Он был подготовлен переводчицей 
Г. Рейнер (Grete Reiner), использовавшей при переводе чешского интердиалекта obecná čeština немецкий 
диалект пражских горожан (так называемый чешский немецкий язык). Одновременно анализом рецепции 
упомянутого перевода и рецензией на монографию П. Петра стала статья П. Троста «О немецком переводе 
Швейка Гашека» (1968), в которой также признается факт положительной рецепции в Германии перевода 
Г. Рейнер, несмотря на критику К. Тухолского и др. [25]. 

Тремя годами позже после монографии П. Петра о Швейке, в 1965 г. выходит первый том труда чешско-
немецкого коллектива филологов Лейпцига и Праги [4], за которым еще через три года последовал и второй 
том [5]. Оба тома снабжены предисловием Б. Гавранека и Р. Фишера, основная часть статей посвящена 
сравнительному чешско-немецкому языкознанию. О восприятии чешской литературы в Германии в первый 
сборник вошла статья А. Блашки о «Бабушке» Б. Немцовой (1965), а во второй (1968) ‒ статья А. Блашки 
о произведении Б. Немцовой «Pohorská vesnice» и уже упомянутая выше статья П. Троста о немецком пере-
воде романа Я. Гашека о Швейке. 

После этих сборников о чешско-немецких культурных контактах, вышедших в 60-е гг. ХХ века, позднее по-
следовали и другие издания на эту тему: на рубеже веков исследования Ф. Штребела [22], В. Бока, Г. Й. Бера, 
И. Лисового и В. Вильямса-Краппа [2] и др. 

В 1985 г. в Праге была опубликована монография чешского переводоведа Л. Нездаржила о переводах 
на немецкий язык чешской поэзии [15]. В ней была впервые показана история немецких переводов чешской 
поэзии периода 1819-1939 гг. и дана их оценка (на материале отдельных книжных изданий и ежедневного 
периодического издания Prager Presse, опубликовавшего с 1921 по 1938 год по-немецки 845 произведений 
108 чешских поэтов). В монографии Л. Нездаржила рассматриваются немецкие переводы старых чешских 
песен XII-XIII вв., а также стихи таких чешских авторов как Я. Коллар (J. Kollár, 1793-1852), Ф. Л. Челаков-
ский (F. L. Čelakovský, 1799-1852), К. Я. Ербен (K. J. Erben, 1811-1870), К. Г. Маха (K. H. Mácha, 1810-1836), 
К. Гавличек Боровский (K. Havlíček Borovský, 1821-1856), В. Галек (V. Hálek, 1835-1874), А. Гейдук (A. Heyduk, 
1835-1923), Я. Неруда (J. Neruda, 1834-1891), Й. В. Сладек (J. V. Sládek, 1845-1912), С. Чех (S. Čech, 1846-1908), 
Ю. Зейер (J. Zeyer, 1841-1901), Я. Врхлицкий (J. Vrchlický, 1853-1912), Й. С. Махар (J. S. Machar, 1864-1942), 
П. Безруч (P. Bezruč, 1867-1958), А. Сова (A. Sova, 1864-1928), О. Бржезина (O. Březina, 1868-1929), 
Ф. Шрамек (F. Šrámek, 1877-1952), Ф. К. Шалда (F. X. Šalda, 1867-1937), Ф. Галас (F. Halas, 1901-1949), 
Й. Волькер (J. Wolker, 1900-1924), В. Незвал (V. Nezval, 1900-1958) и др. (как и в монографии Л. Нездаржи-
ла, здесь эти авторы представлены в хронологическом порядке). В монографии уделено внимание характе-
ристике вклада в чешско-немецкие литературные контакты таких немецких переводчиков чешских поэтов 
как Й. Венциг (J. Wenzig), который переводил поэзию Я. Коллара, Ф. Адлер (F. Adler), переводивший 
Я. Врхлицкого, П. Айснер (P. Eisner) ‒ переводчик А. Совы, Р. Фукс (R. Fuchs) ‒ переводчик П. Безруча, 
Ф. Вайскопф (F.C. Weiskopf) ‒ переводчик Й. Волькера и др. 

Необходимо назвать авторов, фундаментально проанализировавших историю чешской литературы. Это 
В. Шамшула с его историей чешской литературы в 3-х томах издания 1991, 1996 и 2004 гг. [18; 19; 20];  
Й. Голы ‒ автор учебников по истории чешской литературы на немецком и на чешском языках, вышедших в свет  
в 1996-2011 гг. [7; 8; 12], и их предшественники во фронтальном исследовании истории чешской литературы: 
Й. Мюльбергер, издавший свой труд в 1970 г. [13], и А. Мнештян, опубликовавший свою книгу в 1984 г. [6]. 

Среди объектов исследования, привлекших внимание немецких филологов в рассматриваемый период, 
следует назвать эстетику структурализма Пражского лингвистического кружка в изложении П. Бурга в его 
монографии 1985 г. [3] и частично ‒ А. Типпнер в ее монографии о чешском сюрреализме 2009 г. [23];  
литературные течения: чешский авангард ‒ в монографии Д. Уле 2006 г. [26]; чешский авангард и поэтизм ‒ 
в монографии В. Мюллера 1978 года [14]; чешский сюрреализм – в монографии А. Типпнер [23; 24]; общие 
тенденции развития чешской литературы в трудах И. Бока 1993 г. [1], Й. Голы 2011 г. [8], а также анализ 
творчества отдельных чешских писателей: Карела Чапека (1890-1938) в монографии 2002 г. А. Оме [16], 
Якуба Демла (1878-1961) в монографии 2006 г. А. Вёлль [27], Макса Брода (1884-1968) в монографии 2010 г. 
Б. Шрамковой [21] и др. 

Остановимся более подробно на некоторых монографиях немецких и чешских богемистов, заслуживающих 
самого пристального внимания и изучения. 

Фолькер Штребел в 2000 г. выпустил в свет свою книгу о влиянии восприятия чешской литературы и куль-
туры, а больше всего ‒ чешской поэзии, на творчество современного немецкого поэта и переводчика чешской 
литературы Рейнера Кунце [22]. Монография Ф. Штребела состоит из введения, трех глав (о чешской модерне, 
о Рейнере Кунце и чешской литературе, о литературной практике), резюме и приложений. В центральной главе 
о Рейнере Кунце в первой части уделено внимание характеристике интересов Р. Кунце к чешской литературе, 
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во второй части дается пять очерков о рецепции отдельных чешских авторов Рейнером Кунце и ее отражении 
в поэтической стилистике его переводов их стихов на немецкий язык (Milan Kundera (1929), Vít Obrtel, 
Vladimír Holan (1905-1980), Jaroslav Seifert (1901-1986), Jan Skácel (1922-1989)). Ф. Штребел сопоставляет пе-
реводы Р. Кунце с переводами тех же стихов, выполненными другими переводчиками, давая тщательный сти-
листический разбор чешского (оригинального) и немецкого (переводного) поэтических текстов, в ходе которо-
го выявляет неоспоримое преимущество переводческой версии Рейнера Кунце. В более поздних работах дру-
гих исследователей также можно встретить анализ творчества Р. Кунце в сопоставлении с оказавшим на него 
влияние чешским поэтом, певцом природы Яном Скацелом, например, в статье чешского исследователя 
Р. Копршивы [9], которая вышла в 2001 году по-немецки и по-чешски в немецком и чешском изданиях замеча-
тельного сборника научных статей о чешско-немецких межкультурных связях, подготовленного в университе-
те баварского города Регенсбурга профессорами Вальтером Кошмалем и Мареком Некулой, а также Йоахимом 
Рогаллом (в сборнике в начале опубликовано приветственное слово Вацлава Гавела) [11]. 

Упомянутый выше сборник «Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik» («Немцы и чехи.  
История – Культура – Политика») с предисловием В. Кошмала, М. Некулы и Й. Рогалла выдержал уже два из-
дания на немецком языке в 2001 и в 2003 гг. и чешское издание в 2001 году [Ibidem]. В сборнике выделено 
шесть разделов: «История и историческая память» (Geschichte und Geschichtsbewusstsein), «Культура и па-
мять» (Kultur und Gedächtnis), «Общество, будни, образ жизни» (Gesellschaft, Alltag, Lebensstil), «Политика 
и экономика» (Politik und Wirtschaft), «Стереотипы» (Stereotypen), «Друг с другом и друг против друга» 
(Miteinander und Gegeneinander), ‒ насчитывающих восемьдесят статей немецких и чешских авторов и имею-
щих явно междисциплинарный характер. В силу междисциплинарности метода исследования материалы 
о восприятии чешской литературы в Германии или немецкой литературы в Чехии обнаруживаются в трех раз-
личных разделах сборника: во втором разделе о культуре и памяти (17 статей), а также в пятом разделе 
о стереотипах (статья М. Сухомела о Швейке и чешском юморе [Ibidem, S. 554-561]) и в последнем разделе 
(уже упоминавшиеся статьи В. Кошмала [Ibidem, S. 663-678] и Р. Копршивы [Ibidem, S. 678-691]). 

Немецкий оригинал научной монографии Ани Типпнер о чешском сюрреализме вышел в 2009 г. в Герма-
нии, а ее чешский перевод ‒ в прошлом, 2014, году, в Праге [23; 24]. Профессор Гамбургского университета 
Аня Типпнер по-новому интерпретирует в своем фундаментальном труде литературное течение чешского 
сюрреализма, воплощенного в творчестве пражской группы деятелей искусства «Surrealistická skupina» («Сюр-
реалистическая группа»), которая функционирует (с краткими перерывами) с 20-х гг. ХХ века до настояще-
го времени. Непотопляемость этой группы чешских сюрреалистов дает основание Ане Типпнер выдвинуть 
и успешно доказать тезис о перманентной авангардности группы. Высокая научная эрудиция автора, раскры-
тие архивных материалов, бережное внимание к художественным произведениям сюрреалистов делают зна-
комство с монографией захватывающим чтением. На фоне таких литературных и философских течений как 
французский сюрреализм, немецкий дадаизм и других автор тщательно выстраивает облик чешского сюрреа-
лизма «как коллективного приключения» (в первой главе [24, S. 19-99]), как теоретической стратегии в «лозун-
гах и волшебных словах» (во второй главе [Ibidem, S. 101-188]), в виде «заполнения белых пятен на карте эсте-
тики» (в третьей главе [Ibidem, S. 189-298]), как сугубо пражского феномена между культурным авангардом 
и политическим диссидентством (в четвертой главе [Ibidem, S. 299-363]). Детализированное изложение и ана-
лиз трудов теоретиков чешского сюрреализма (Витезслава Незвала, Карела Тейге, Вратислава Эффенбергера) 
с постоянным обращением к теории французского сюрреалиста Андре Бретона прекрасно уравновешивается 
стилистическим анализом текстов, коллажей или кинофильмов чешских сюрреалистов Витезслава Незвала, 
Петра Краля, Йиндржиха Штирского, Милана Направника, Веры Лингартовой, Яна Шванкмайера и других. 
Не оставляет автор без внимания и влияние на чешский сюрреализм таких учений как пражский эстетический 
структурализм Я. Мукаржовского и Р. Якобсона, теория психоанализа З. Фрейда, диалектический материализм 
К. Маркса. Привлекательна и убедительна методика изложения А. Типпнер, сумевшей показать феномен чеш-
ского сюрреализма во всем своеобразии спектра основных направлений и обертонов. 

В заключение отметим, что немецкоязычная художественная литература чешских авторов, а также много-
численные филологические немецкие и чешские труды, посвященные ей, в данной статье не рассматривались. 

Актуализированные в статье немецкие и чешские материалы наглядно свидетельствуют о неослабеваю-
щем интересе в немецкой филологии к чешской литературе и культуре, а бурно развивающуюся тему чешско-
немецких контактов, чешских стереотипов и чешской идентичности в имагологии и в других гуманитарных 
дисциплинах (философии, социологии, истории) можно и нужно проводить с учетом филологических ис-
следований, конструирующих как немецкую, так и чешскую культурную память. 
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