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Статья посвящена исследованию библеи� скои�  архетекстуально-
сти в творчестве немецкого барочного поэта Иоганна Риста (Johann 
Rist, 1607–1667), прославившегося своими духовными песнями, ко-
торые и сеи� час исполняются немецкими протестантами. Выявляет-
ся значимость для его поэзии прежде всего Книги Псалмов и Книги 
Экклесиаста, выполняющих функцию «осевых» архетекстов – смыс-
ло- и текстопорождающих текстов, а также жанровых образцов (ар-
хитекстов).

Ключевые слова: Библия; архетекст; архитекст; Книга Псалмов; 
Песнь Песнеи� ; Книга Экклесиаста; барокко; немецкая поэзия XVII в.; 
духовная песня; Иоганн Рист.

BIBLICAL ARCHETEXTUALITY IN THE POETRY  
OF JOHANN RIST

G. V. Sinilo
Belarusian State University, 

Faculty of Social and Cultural Communications,
Kurchatov str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus

E-mail: sinilo@mail.ru
The research paper investigates the biblical archetextuality in the 

work of the German Baroque poet Johann Rist (1607–1667), famous for 
his spiritual songs, which are still performed by German Protestants. The 
significance for his poetry is revealed, first of all, of the Book of Psalms and 
the Book of Ecclesiastes, which perform the function of “axial” archetext – 
meaning- and text-generating texts, as well as genre samples (architexts).

Key words: The Bible; archetext; architext; The Book of Psalms; The 
Song of Songs; The Book of Ecclesiastes; Baroque; German Poetry of 17th 
century; spiritual song; Johann Rist.

XVII в. становится тои�  эпохои�  в развитии европеи� скои�  культуры, 
когда античныи�  эталон красоты и уравновешеннои�  меры существен-
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но дополняется библеи� ским эталоном безмерности, несоизмеримо-
сти Бога и созданного Им мира с человеческои�  мерои� . Более того, 
для такого ведущего художественного направления XVII в., как ба-
рокко, принципы библеи� скои�  эстетики и поэтики, опирающиеся на 
категорию возвышенного, нацеленные на передачу динамики духа, 
оказываются более важными, чем принципы «Поэтики» Аристоте-
ля. Барокко очень близки концептуальность, метафоричность, сим-
воличность библеи� ского мышления, а также свои� ственная художе-
ственному миру Библии конкретность отражения мира. В силу этого 
Библия, являющаяся «осевым» архетекстом (т. е. древним текстом, 
обладающим повышеннои�  аксиологическои�  значимостью, цитиру-
емостью, реинтерпретируемостью, выполняющая смысло- и тексто-
порождающую функцию) европеи� скои�  культуры, становится для ба-
рокко также важным эстетическим эталоном, а для поэзии барокко 
– главным источником тем и жанровым образцом (архитекстом). 
Чрезвычаи� но важную архетекстуальную роль приобретают лириче-
ские книги Ветхого Завета – Плач Иеремии (особенно для немецкои�  
поэзии Тридцатилетнеи�  вои� ны), Песнь Песнеи�  (прежде всего для ми-
стическои�  поэзии, но также и для любовнои�  лирики), Книга Псал-
мов (Псалтирь), которую пронизывает диалог между Я и Вечным 
Ты (М. Бубер) и в которои�  человек трагическои�  эпохи ищет опоры 
и поддержки своеи�  душе, а также Книга Экклесиаста. Неостоицизм, 
являющии� ся философскои�  базои�  барокко и преломляющии�  идеи 
античного стоицизма через призму библеи� ского миросозерцания, 
находит в Экклесиасте одного из важнеи� ших своих собеседников.

Библеи� ская архетекстуальность, связанная с лирическими кни-
гами Библии, очень ярко выявилась в немецкои�  барочнои�  поэзии,  
в том числе в творчестве Иоганна Риста (Johann Rist, 1607–1667), со-
вершенно не изученном в Беларуси и России. Проблема библеи� скои�  
архетекстуальности в поэзии И. Риста не становилась предметом са-
мостоятельного рассмотрения и в немецком литературоведении,  
в связи с чем тема настоящего исследования представляется доста-
точно актуальнои� , тем более что в наше переломное время вновь 
на первыи�  план выходит спасительныи�  диалог человека со Словом, 
звучащим в Писании, в том числе и обращение к нему писателеи� , ху-
дожников, композиторов.

Иоганн Рист принадлежал к Гамбургскому кружку поэтов,  
в творчестве которых классицистические опицианские установки 
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соединялись с ярко выраженными барочными чертами. Поэт ро-
дился в Голштинии, в Оттензене, в семье пастора. Он изучал бого-
словие, юриспруденцию и другие науки в университете Ростока.  
В 1628 г. И. Ристу пришлось бежать из этого города от вои� ск Валлен-
штеи� на. Он переселился в городок Ведель, стоящии�  на Эльбе неда-
леко от Гамбурга. Здесь он служил пастором и домашним учителем. 
После окончания вои� ны И. Рист снискал большую славу как поэт  
и был возведен в дворянство. В 1656 г. он создал поэтическии�  «Ор-
ден Эльбских лебедеи� ». Кроме того, поэт был членом «Плодонося-
щего общества» и «Пегницкого пастушеского и цветочного ордена» 
(Нюрнберг). Будучи одним из самых образованных людеи�  своего 
времени, он писал на разные темы, в том числе богословские трак-
таты и лютеранские гимны.

И. Рист издал несколько сборников духовных песен, которые 
приобрели широчаи� шую известность не только благодаря та-
лантливым стихам, но и музыке его друга, кантора Михаэля Яко-
би: «Небесные песни» (“Himmlische Lieder”, 1643), «Размышления 
о Страстях [Христовых]» (“Passionsandachten”, 1648 и 1654), «Суб-
ботнее веселье души» (“Sabbathische Seelenlust”, 1651). Знамени-
тая духовная ода И. Риста «Созерцание Вечности» (“Betrachtung 
der Ewigkeit”), или, по первои�  строке, «О Вечность, ты – громовое 
слово…» (“О Ewigkeit, du Donnerwort…”), была положена на музыку  
И. С. Бахом и до сих пор исполняется в лютеранских церквях. В них 
столетия спустя после смерти И. Риста звучат и другие его песнопе-
ния. Свидетельство неугасающего интереса к духовному наследию 
этого пастора и поэта – новые научные издания его песен с нотами 
и исследования о его творчестве (см. [2], [4]). Само название одно-
го из обширных сборников И. Риста, изданного в 1660 г. и переиз-
данного совсем недавно с нотами и научным комментарием, – «Но-
выи�  музыкальныи�  раи�  души Ветхого Завета» (“Neues Musikalisches 
Seelenparadies Alten Testaments”) [6] – указывает на особыи�  инте-
рес немецкого поэта к ветхозаветным текстам и в первую очередь 
к Псалмам.

Книга Псалмов стала в Германии XVII в. важнеи� шим архе- и архи-
текстом как для жанра переложения (парафраза) псалма, так и для 
чрезвычаи� но популярного и бурно развивающегося жанра духовнои�  
песни, которая в отличие от переложения не обязательно следует 
структуре определенного псалма. Задача духовнои�  песни – петься, 
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быть ритмически четкои� , звучнои�  и звонкои� , хорошо запоминаться, 
избегать излишне сложнои�  образности и синтаксиса. Эти черты за-
ложил еще М. Лютер и широко развил М. Опиц. Тем не менее каждая 
духовная песня – молитва по определению. Она обращена к Богу  
и выстраивается как диалог между человеком и Творцом, между  
Я и Вечным Ты. Именно поэтому эталонным ахетекстом для этого 
жанра остаются библеи� ские Псалмы, тем более что они также, по 
сути, представляют собои�  духовные песнопения. Однако в отличие 
от самих Псалмов, их переложении� , свободных вариации�  на их темы, 
как у А. Грифиуса и К. Кульмана, духовная песня чаще всего выра-
жает простые и ясные чувства и мысли, больше говорит об общеоб-
язательном для каждого верующего, больше утешает и вселяет на-
дежду, нежели говорит о смятении чувств и предельном страдании.  
В жанре духовнои�  песни писали М. Опиц, П. Флеминг, С. Дах,  
К. Г. фон Гофмансвальдау и многие другие. По сути, этот жанр не 
обошел вниманием ни один немецкии�  поэт того времени. Однако 
на этом фоне выделяются и качеством, и количеством, и невероят-
нои�  популярностью духовные песни И. Риста и П. Герхардта, до сих 
пор поющиеся в лютеранских общинах.

У И. Риста библеи� скии�  архетекст часто вводится паратекстуаль-
но, прямои�  отсылкои�  к конкретному псалму или даже к конкрет-
ным стихам того или иного псалма, свободнои�  вариациеи�  к кото-
рому является последующии�  текст духовнои�  песни. Кроме того,  
в качестве паратекста чаще всего присутствует эпиграф-цитата из 
псалма. Так, заглавием однои�  из знаменитых духовных песен, состо-
ящеи�  из пятнадцати пронумерованных семистишных строф (фор-
ма стансов), становится отсылка к 15–16-му стихам Псалма 145-го 
(“Psalm 145, 15–16”), и эти же стихи приводятся в лютеровском пе-
реводе как эпиграф: “Aller Augen wahrten auf dich, und Du gibst ihnen 
ihre Speise zu seiner Zeit; // du thust Deine milde Hand auf und sättigest 
Alles, was lebt, mit Wolgefallen” [1, с. 320] («Очи всех уповают на Тебя, 
и Ты даешь им пищу их в свое время. // Открываешь руку Твою  
и насыщаешь все живущее по благоволению» – Пс 145/144:15–16; 
Синодальныи�  перевод; далее – СП). При этом первые четыре стро-
ки стихотворения И. Риста представляют собои�  ту же слегка пре-
ображенную цитату («Все уповает, Господь, на Тебя, / Что движется 
в мире, / Что в воздухе и в воде / Твоеи�  силои�  приведено в движе-
ние»):
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1.
Es wahrtet Alles, Herr, auf Dich,
Was in der Welt sich reget,
Was in der Luft und Wassern sich
Durch deine Kraft beweget.
Er schaut auf Dich das Klein und Gross’,
Auch was der runder Erdenkloos
In seinem Umkreis heget.

2.
Es kan sich ja kein Menschenkind
Durch eigne Kraft versorgen:
Den ob wir schon bemühet sind
Vom Abend biss zum Morgen,
So thut man alles doch ümsunst,
Im Fall’, O Herr, sich deine Gunst
Uns Armen halt verborgen [1, S. 320].

Говоря о безграничнои�  заботе Бога обо всех живых существах, 
поэт органично вспоминает Псалом 104/103-и� , в котором упомина-
ются многочисленные птицы: «Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу их в свое время. // Даешь им – принимают; отверзаешь 
руку Твою – насыщаются благом» (Пс 104/103:27–28; СП), а также 
Псалом 147/146-и� , в котором упоминаются голодные воронята, жа-
лующиеся Богу: «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим 
к Нему» (Пс 147/146:9; СП). Все эти аллюзии так или иначе участву-
ют в порождении нового текста, где органично появляются моло-
дые вороны, воробьи, скачущие по крыше, олени, ищущие корм, – 
обо всех заботится Господь:

5.
Ja, liber Herr, wie soltest Du
Die Menschen nicht ernähren?
Dein Hand ist nie geschlossen zu,
Die Nohtruft zu bescheren.
Dein Segen zeigt sich nah’ und fern:
Den jungen Raben gibst du gern
Auch das, was sie begehren.
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6.
Die Sperling’ hüpffen auf dem Dach’
Und finden doch ihr Essen;
Die Hirsche gehn dem Futter nach
Und warden nicht vergessen.
Du nährest allerlei Geblüht’:
Ach Herr, wer kan doch deine Güht
Und Libe recht ermessen? [1, S. 320].

В финале поэт говорит о том, что его благодарность Богу невы-
разима, и просит утолить особыи�  голод души – благословить его на 
создание хвалы Творцу, которая звучала бы в вечности (так И. Рист 
скромно и одновременно дерзко вписывает в свою духовную песню 
мотив «нерукотворного памятника»):

13.
O grosse Weisheit, Hülff und Gunst,
Die du der Welt erzeigest!
Dis schaffet deiner Libe Brunst,
Das du so gnädig steigest
Von deinem Thron herab zu mir.
Wie sol ichs gnugsahm danke Dir,
Das du so tief dich neigest?

14.
Nun, Herr, du machst den Leib mir satt
Nach deinem Wolgefallen:
Doch ich mein’ arme Seel auch matt,
Ach speise sie für allen.
Herr, segne mich in diser Zeit,
Dein Lob sol in der Ewigkeit
Durch meinen Mund erschallen [1, S. 321].

Ту же стратегию поэт выбирает в духовнои�  песне «Псалом 104, 
1. 2» (“Psalm 104, 1. 2”), красочно варьирующеи�  мотивы большого 
Псалма 104/103-го, в котором предстает целостная картина миро-
здания – от небесных светил, гор и мореи�  до мелких пташек. И. Рист 
предваряет свои�  текст точнои�  цитатои�  из Псалма: “Herr, Mein Gott,  
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Du bist herlich und schön geschmükket. Licht ist dein Kleid, so Du an hast” 
[1, S. 317] («Господь, мои�  Бог, Ты великолепно и прекрасно украшен. 
Свет Твое одеяние…»; ср. Синодальныи�  перевод: «Господи, Боже мои� ! 
Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. // Ты одеваешься 
светом, как ризою…» – Пс 103:1–2). В песне из двенадцати пронуме-
рованных восьмистишных строф, написанных четырехстопным ям-
бом, поэт развивает тем не менее собственныи�  мотив: если так пре-
красен мир, сотворенныи�  Богом, то как же прекрасен Сам Творец? 
“Wie schön mus wol sein Schöpfer sein?” [1, S. 317–318] («Как прекра-
сен должен быть его Творец?» – этот рефрен звучит в финальнои�  
строке многих строф. Свою задачу И. Рист видит в том, чтобы выра-
зить невыразимое – невероятную, наивысшую красоту Творца, от-
крывающегося человеку через Свое творение.

Сходные приемы мы видим в духовнои�  песне «Псалом 34, 9» 
(“Psalm 34, 9”), предвареннои�  цитатои�  из библеи� ского текста: 
“Schmekket und sehet, wie freundlich der Herr ist” [1, S. 315] («Вку-
сите, и увидите, как благ Господь!» – Пс 34/33; СП). Поэт призыва-
ет свою душу воспрянуть и вкусить всю сладостность Господа (яв-
ное влияние топики Песни Песнеи� ) – подлинное благо и утешение 
в тяжкое время: “Ich mus, Herr, Deine Süssigkeit, / Ja Güht und Trost in 
diser Zeit / Erst schmekken und empfinden…” [1, S. 315]. Одновремен-
но в духе времени (и в духе Экклесиаста) И. Рист выносит приговор 
этому бренному миру с его часто фальшивым внешним великоле-
пием и искушениями, противополагая им подлинную сладостность 
Богопознания и слияния с Иисусом.

Подобные примеры можно множить. Иногда, как в духовнои�  пес-
не «О Псалме 77, стих 4 и 7» (“Ueber Psalm 77, Vers 4 und 7”), отсут-
ствует эпиграф из библеи� ского текста. Возможно, это подчеркива-
ет, что текст И. Риста – очень вольная вариация на тему этих стихов. 
Показательно, что духовная песня написана энергичным трехстоп-
ным хореем – коротким и легким песенным размером. Благодаря 
этому, а также авторским мотивам драматическии�  Псалом 77/76-и� , 
начинающии� ся на ноте предельного отчаяния и строящии� ся на пе-
репаде от безнадежности к надежде, от неверия к вере, возвраща-
ющеи� ся с припоминанием исторических событии� , через которые 
являл Себя Бог, превращается у немецкого поэта в бодрую песню, 
открывающуюся призывом к утреннему солнцу и хвалои�  Господу, 
хранящему человека в ночи, спасающему его от коварства и власти 
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сатаны: “Brich, o Morgensonne, / Lieblich doch herfür! / Gott, ich wil mit 
Wonne / Kindlich danken dir; / Denn du hast beschützet / Mich die ganze 
Nacht, / Daß mich nicht beschmitzet / Satans List und Macht” [5, S. 280] 
(«Прорвись, о утреннее солнце, / Любовно сюда! / Боже, я хочу с ра-
достью / По-детски благодарить Тебя; / Потому что Ты охраняешь 
/ Меня всю ночь, / Чтобы меня не запятнали / Козни и власть сата-
ны»). При этом автор призывает всех «детеи�  Божьих» (Gotteskinder), 
ликуя, воспеть «самые прекрасные псалмы, какие только можно наи� -
ти» (“…Singt die schönsten Psalmen, / Die man finden kan” [5, S. 280]). 
Таким образом, сами слова «псалом», «Псалтирь» (Psalter) являются  
у И. Риста особыми концептами, «сгустками» смыслов, отсылаю-
щими к Книге Псалмов. Он словно бы пишет собственную «Псал-
тирь» как отзвук Псалтири библеи� скои� , более того – игре на псал-
тири (большом струнном инструменте) Самого Бога: “Herr, dein 
Psalterspiel…” [5, S. 281].

Библеи� ская Книга Псалмов, именующаяся в оригинале Кни-
гои�  Хвалении� , поражает тем, что собственно хвалении� , славосло-
вии�  Богу в неи�  достаточно мало: гораздо чаще встречаются призы-
вы о помощи, просьбы укрепить дух, покаяние в грехах. В целом же 
страдание и радость, жалоба и хвала идут рука об руку в Псалтири,  
и многие псалмы организованы по принципу восхождения челове-
ческого духа от страдания к радости. В наследии И. Риста также есть 
покаянные духовные песни (Buhßlieder), как, например, «Благого-
веи� ная покаянная песнь Богу с сожалением и признанием многих 
грехов» (“Andächtiges Buhßlied zu Gott, üm wahre Reü und Erkentniß 
der vielfältig begangenen Sünden”), сопровождающаяся указанием, 
что «она должна петься на мотив покаянного псалма “О Господи 
Боже, помилуи�  меня”» (“Dises kan gesungen werden auf die Melodei 
des BuhßPsalmes: O Herre Gott, begnade mich” [1, S. 222]). В некоторых 
его песнях, как и в библеи� ских псалмах, соседствуют скорбь и наде-
жда на спасение, как, например, в «Сердечнои�  песне жалобы и уте-
шения» (“Hertzliches Klag- und Trost-Lied”), и в этом смысле он высту-
пает как истинныи�  ученик М. Опица, в понимании которого поэзия 
должна быть прежде всего духовнои�  опорои�  и нести утешение. Од-
нако чаще всего И. Рист выбирает не жалобу, а хвалу: большинство 
его духовных песен представляют собои�  искреннюю хвалу Богу, пе-
ренасыщенную эмоциями, чувством бесконечного восхищения мо-
щью Творца, красочностью и великолепием созданного Им мира.  
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Таков, например, «Чудесныи�  хвалебныи�  псалом Богу» (“Ein herrlicher 
Lob-Psalm Gottes”), где Бог, в соответствии с библеи� скими псалмами, 
получает именования «герои�  во Израиле» (Du Held in Israel) и «креп-
кии�  Цеваот» (Du starcker Zebaoth) [1, S. 206] – от Эль Цеваот ‘Бог Сил 
[Воинств]’ (то, что в русском переводе традиционно передается как 
Саваоф). В этом же духе написана «Радостная хвалебная песнь Богу» 
(“Ein fröliches Lobe-Lied Gottes”), начинающаяся словами: “Auff, meine 
Seel’, vnd lobe Gott, / Spiel auff dem Herren Zebaoht, / Dem König’ aller 
Ehren” [1, S. 179] («Воспрянь, моя душа, / Играи�  Господу Цеваоту, / 
Царю славы»). Показательно прямое включение топики библеи� ских 
псалмов в авторскии�  текст И. Риста.

Для многих духовных песен И. Риста в качестве архектекста вы-
ступает Песнь Песнеи�  в ее христианском мистическом прочтении – 
как описание любви между душои� , невестои�  Христовои� , и Иисусом. 
Такова, например, песня «Цветы Сада» (“Blumen des Gartens”), в ос-
нове которого топос Сада из Песни Песнеи�  как сакрального локу-
са, в котором свершается таинство любви и Богопознания, как ме-
тафоры Царства Божьего. Как героиня Песни Песнеи� , душа в песне  
И. Риста призывает Возлюбленного – Иисуса, чтобы Он ввел ее в 
прекрасныи�  Сад:

Liebster, wilst du meiner warten, / Bis die Sonne bricht herfür, / Und 
mich führen in den Garten / Durch der Andacht schöne Thür, / Zarter 
Blumen Lieblichkeit / In der süßen Frühlingszeit / Mit Verwundern zu 
besehen, / Ei, so kom und laß uns gehen! / Jesu, sol ich deinen Augen / 
Einmal recht gefällig sein… [5, S. 278].

При этом обильно используется топика, связанная с весенним 
расцветом природы, цветочнои�  символикои�  (особенно символикои�  
розы), вновь и вновь отсылающая к Песни Песнеи� . Она же выступа-
ет в качестве архетекста к «Хвалебнои�  песне» (“Ein Lob-Lied”) c под-
заголовком: “Von der hertzlichen Liebe und denen unaußsprechlichen 
Wolthaten unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi” [1, S. 203] («О сер-
дечнои�  любви и невыразимых благодеяниях нашего Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа»). Иисус именуется «Женихом моеи�  души», 
«моеи�  радостью и желанием», «моеи�  надеждои� , сокровищем, спасе-
нием», «светом и солнцем»:

Jesu, du mein liebstes Leben, / Meiner Seelen Bräutigam, / Der du 
dich vor mich gegeben / An des bittern Creutzesstamm; / Jesu, meine 
Freud und Wonne, / All mein Hoffnung, Schatz und Theil, / Mein Erlösung, 
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Schmuck und Heyl, / Hirt uff König, Liecht und Sonne: / Ach, wie sol ich 
würdiglich, / Mein HERR Jesu, preisen dich? [1, S. 203].

На протяжении всего текста, для которого смыслопорождающим 
текстом являются прежде всего Евангелия, а текстопорождающим – 
Песнь Песнеи� , душа призывает Иисуса и объясняется Ему в любви: 
“Komm, mein Liebster, stärcke mich…” («Приди, мои�  Возлюбленныи� , 
укрепи меня…»); “Komm, mit deiner Süssigkeit / Leib und Seel mir zu 
befeuchten…” [1, S. 203] («Приди, чтобы своеи�  сладостностью / Оро-
сить мне тело и душу…»). Как видим, поэт-пастор смело включает  
в свои�  текст эротическую метафорику Песни Песнеи�  (естественно, 
в ее мистическои�  интерпретации).

Не мог обои� ти И. Рист своим вниманием и Книгу Экклесиаста  
с ее размышлениями о времени и вечности, о том, что именно хруп-
кому бренному человеку дана возможность осознавать вечность, 
превращать каждое краткое мгновение в вечность. С этои�  темои�  
связана одна из самых знаменитых его духовных песен – уже упо-
минавшееся «Созерцание Вечности». При этом непосредственным 
претекстом для И. Риста стало опубликованное в 1625 г. в католи-
ческом «Ке�льнском песеннике» стихотворение неизвестного автора 
«Вечность». Раздумья неизвестного автора неизбежно «подсвечены» 
мыслями Экклесиаста о хрупкости, малости, слабости человека пе-
ред лицом времени и вечности и о постоянном томлении его духа, 
пытающегося постичь время и вечность, об экзистенциальном тра-
гизме человеческого познания, об амбивалентности самого бытия, 
в котором слиты радость и страдание. В своеи�  большои�  оде, состо-
ящеи�  из 16 пронумерованных восьмистишных строф, И. Рист име-
нует вечность «громовым словом» (Donnerwort), «мечом, пронзаю-
щим грудь» (O Schwerdt, das durch die Seele bohrt…). Поэт определяет 
вечность как «время без времени» (Zeit ohne Zeit) и размышляет  
о том, как трудно человеку охватить умом и чувством это понятие, 
о том, как пугает и одновременно манит вечность. Пугает – пото-
му что тогда можно считать вечным круговорот бедствии�  и страда-
нии�  на земле; манит – потому что обещает в мире ином отдохнове-
ние от страдании� :

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwerdt, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende,
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O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weis für grosser Traurigkeit,
nicht wo ich hin mich wende.
Mein gantz erschrocknes Hertz erhebt,
dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Kein Unglück ist in aller Welt
Dass endlich mit der Zeit nicht fält
Und gantz wird auffgehoben;
Die Ewigkeit hat nur kein Ziel,
Sie treibet fort und fort ihr Spiel,
Läst nimmer ab zu toben,
Ja, wie mein Heyland selber spricht,
Aus ihr ist kein Erlösung nicht [3, S. 72–73].

Поэт призывает человека очнуться от «грешного сна», каковым 
является наша жизнь, отрешиться от соблазнов бренного и фальши-
вого мира, от его призрачного великолепия, от земнои�  славы и бо-
гатства, вознестись над «злым временем» и готовить свою душу ко 
времени перехода в вечность, которое, возможно, наступит сегодня, 
ибо, как говорит Экклесиаст, «человек не знает срока» (Еккл 9:12):

Wach auff ! O Mensch, vom Sünden-schlaff ’ / Ermuntre dich, 
verlohrnes Schaf, / Und bessre bald dein Leben; / Wach auff, es ist doch 
hohe Zeit, / Es kompt heran die Ewigkeit / Dir deinen Lohn zu geben; / 
Vielleicht ist heut der letzter Tag. / Wer weis noch wie man sterben mag! 
[3, S. 75].

От позиции Экклесиаста немецкого поэта отличает сугубо не-
гативная оценка земного мира, в котором он не видит никакого на-
стоящего повода для радости, никакои�  возможности для разумно-
го наслаждения жизнью. Однако это восполняется выраженным  
в духовных песнях И. Риста восхищением великолепием сотворен-
ного Богом мира.

Таким образом, поэзия И. Риста ярко репрезентирует интенсив-
ныи�  диалог поэта с «осевым» архетекстом европеи� скои�  культуры – 
Библиеи� . Именно в этом диалоге рождаются духовные песни, кото-
рые и поныне поются лютеранами. Шедеврами поэзии их делает во 
многом опора на лирические книги Библии (прежде всего на Псал-
тирь, Песнь Песнеи� , Экклесиаст), которые выступают как смысло- 
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и текстопорождающие тексты (архетексты), а также как жанровые 
образцы (архитексты) для духовнои�  песни И. Риста.
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