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С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  Б А Л Л А Д Ы  И. Р. БЕХЕРА  
К ОНЦ А 20-х — НАЧАЛА 30-х ГОДОВ

Р я д  б а л л а д  И оганнеса  Р. Б ех ер а  пролетарской  тем атики  вклю чен по
это м  в сборник «Голодны й город» (1927). В б ал л а д е  «Английский горно
рабочий» (2 3 )1 к ар ти н а  социальны х бедствий, подтолкнувш их го р н о р а 
бочих на стачку, п редставлен а  полно, эмоционально, ибо расск азч и к  (он 
ж е  и участник стачечны х событий) к а к  бы заново  п ереж и вает  случи в
ш ееся. Он дели тся  своими разм ы ш лени ям и , внутренний политический 
см ы сл  которых н ац елен  на то, чтобы п од держ ать  боевой дух  товарищ ей . 
К  одной из особенностей б аллад ы , придаю щ ей содерж анию  м аж о р н о е  
звучание, относится п о в т о р .  В половине строф повторяется  слово 
«Стоп!». Ч асто  им начи н ается  и кончается  поэтическая  строфа: «Стоп! 
я с к а з а л  — стоп!» — такой  ф разой-ком андой  откры вается  б ал л а д а .  Ч е 
канность, звонкость однотипной повторяю щ ейся ф р азы  при дает  тексту 
б а л л а д ы  особый эм оци ональны й настрой: боевитость, наглядность, брос
кость  п л аката ,  агитки. П овтор  здесь играет  сю ж етообразную , ком п ози
ционную роль, т. е. иную, чем в ранн их  б а л л а д а х  И. Р .  Б ехера , где  он 
сл у ж и л  цели усиления д р ам а т и зм а  содерж ан и я  (« Б а л л а д а  о крике», 
« Б а л л а д а  о «Больш ом  Н енасы тн ом »),  В б ал л а д е  «Английский го р н о р а 
бочий» повтор созд ает  легко обозримую, на манер лубочных, картин у  
того, « как  з а к а л я л а с ь  сталь».

« Б а л л а д а  об электрическом  стуле» (1 0 4 )— это своего рода реп ортаж  
с места ж утки х  событий, автор которого р еш ает  передать  ф изиологиче
ские подробности ум и р ан и я  на  электрическом  стуле. Конвейер смерти — 
порож дени е  и символ б урж уазн ой  ци вилизации —  «организован» к а к  
«дело» законное и богоугодное. П ри  казн и  присутствую т представители  
в л а с т и  со своими понятиям и о справедливости . С лы ш и тся  циничный, во з 
гл а с :  «Хелло, следующий!». В б ал л а д е -р е п о р та ж е  есть своя экспози
ц и я  — описание «дома смерти»; ку л ьм и н ац и я  — н ату рали сти ческая  сце
на казни; э п и л о г —-ж и зн ь  вокруг. Есть и обш ирное послесловие, кото
рое  смягчает  тягостное впечатление от предш ествую щ его повествования 
б аллад ы . П ослесловие б ал л а д ы  —  это  к а к  бы в згл яд  в будущее, взгляд, 
н аб лю д аю щ и й  карти н у  справедливого  возм ездия  п алачам : «дом смерти 
изреш ечен вы стрелам и», палачи  казн ены  на том ж е  электрическом  стуле.

В « Б а л л а д е  об электрическом  стуле» н аб л ю д аем  присущую этому 
ж а н р у  недосказанность , откры тость д л я  читательского  домы сла. П ри  
э то м  ф ункция таинственности, свойственная  б ал л ад е ,  меняется: здесь 
н ет  мистики, к а к  у части ром антиков  либо экспрессионистов. Ч итатель  
не без основания предполагает , что в б ал л а д е  И. Р . Б ех ер а  — полити
ческий  осужденный, следовательно, здесь п р о явл яется  обы чная  б а л л а д 
н а я  недосказанность иного, социально-исторического  п лана . Сам ж а н 
ровый принцип сохраняется , но становится  иным, он к а к  бы програм м и 
р у е т ся  поэтом с позиций передовой, револю ционной эстетики. Ч и тател ь 
ск о е  впечатление р асп р авы  н а д  «политическим» в « Б а л л а д е  об эл ектр и 
ч еском  стуле» у креп ляется  в связи  с аналогичны м  описанием в пятой 
гл аве  р ом ана  «Л ю изит»  казн и  ам ери кан ской  социалистки  М эри Г р и н 2.

П ан о р ам а  соци альн ы х бедствий п ролетариев  города  и села  п редстав
л е н а  писателем  и в б а л л а д а х  сборн ика  «С еры е колонны» (1930). « Б а л 
л а д а  об азоте» (289) н ап и сан а  в ф орм е исповеди молодого рабочего, что 
при дает  повествованию  особую задуш евность  и убедительность. В этой 
б а л л а д е  нет ни слова о ф абр и к ан тах ,  полиции и церкви. И  тем не менее 
с о ц и ал ьн ая  острота  с о д ер ж ан и я  налицо: война, с которой отец вернулся 
к а л е к о й ,— обман , р аб о та  на азотном  предприятии  — в ы ж и м ан и е  сил,
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ж и зн ь  — нищ ета. Ц ен тральн ы м и  в рассм отренны х б а л л а д а х  являю тся  
политические события, всколыхнувш ие рабочих. В «Английском горно
рабочем» — стачка , по сл у ж и вш ая  уроком классовой  борьбы, в « Б а л л а д е  
об азоте» —  п ерво м ай ск ая  дем онстрация, п роб уди вш ая  массы и укрепив
ш ая  н ад еж д ы  на добры е перемены. Сцена прозрен ия  отца и сына, зан и 
м а ю щ а я  больш ую  часть  б аллад ы , имеет глубоко обобщ аю щ ее  значение. 
О на свидетельствует  о росте сил сопротивления, о единстве помыслов и 
устремлений старш его  и м ладш его  поколений рабочих. П оследний стих 
б ал л ад ы  — «H o мы, мы — поднимемся из азота!»  — звучит к а к  завет  
отца сыну, своей твердой верой п ри бли ж аю щ его  мечту. П еред  нами б а л 
л а д а  новеллистического типа, своего рода м икрором ан : есть биография 
героя, п о к азан ы  трагеди я  отца, хар ак тер  войны, д ан а  устремленность в 
будущее. О тдельны е эпизоды  п о-балладн ом у  только  заявлен ы , но в со
знании ч и тател я  они легко  развиваю тся , о б р азу я  целостное социальное 
полотно.

« Б а л л а д а  о «К расн ом  М еталле»  (760) нап и сан а ,  к а к  и большинство 
б а л л а д  И. Р. Б ехера ,  по следам  конкретного ф ак та .  Б е р л и н ск ая  з а б а 
стовка металлистов , по свидетельству немецкого кри ти ка  О. Биха, 
«является  зар о д ы ш ем  огромного и в аж н ого  боевого д ви ж ен и я»3. Обе 
б ал л ад ы  близки  не только  конкретно-исторической основой, но описани
ем тяж ко го  тр у да  рабочих  крупного капитали сти ческого  производства. 
И  там  и здесь  пи сатель  показы вает , к а к  в рабочем  коллективе  п о я в л я 
ется оратор, м оби лизую щ ий массы на сопротивление. В р езультате  герои 
« Б а л л а д ы  об азоте»  встаю т в ряды  дем он странтов , а митинг рабочих- 
м еталлистов  за к а н ч и в ае т с я  объявлением  стачки. Х удож ествен но-вы рази
тельным эпилогом  б ал л а д ы  является  «П есня о К расном  М еталле». 
М арш евы й  ритм песни построен на  скан дирован ии  идейно-опорных слов 
и сочетаний: М етал л .  Д ен ь .  К расны й М етал л .  П лотны й астрофичный 
текст песни, в отличие от четырехстишной строфики баллады , передает  
образ  монолитной массы, устремленной в З а в т р а .  « Б а л л а д а  о К арле  
Ш мидте из серого города, который в сочельник посетил город богачей» 
(307), безусловно, п р и м ы кает  к  двум  п реды дущ им  балладн ы м  стихо
творениям, т а к  к а к  в ней дан ы  картин ы  соци альн ы х бедствий и л и ч 
ность, ген ери рую щ ая  револю ционно-пролетарский  опыт. Смерть К а р л а  
Ш м и дта  от полицейской пули н астр аи вает  голодны х из «серого города» 
на боевой лад . Б а л л а д а  изобилует  подробны м и описаниями контрастно 
поданных картин : пы ш ность и сытость «города богачей» — голод и ни
щ ета «серого города»; ш ествие рабочих и грузовики  с полицейскими; по
следние зем ны е ощ ущ ени я  ум ираю щ его  К а р л а  Ш м и дта  (тяж есть в 
груди, хо л о дн ая  зе м л я  под ним, тишина...)  и видение в бреду (плоды 
мощного волш ебного  дерева ,  сры ваем ы е ветром «серого города», за с ы 
пали  «город богачей»).  П ринцип антитезы, особенно наглядно  представ
ленный в этой б ал л ад е ,  имеет место во всех б а л л а д а х  поэта рабоче- 
крестьянского  тем атического  круга  и сл у ж и т  цели  художественного от 
р а ж е н и я  классового  антагонизм а.

Все три б а л л а д ы  к а к  бы озарены  красн ы м  светом, игру которого ощ у
щ ает  на своем лице  д а ж е  слепой рабочий, ведом ы й сыном. Красны й цвет 
о многом говорит трудовом у  люду. Это цвет  крови  поколений борцов за  
свободу. Ho, п р еж де  всего, к р а с н ы й  цвет —  это зан и м аю щ аяся  зар я  
будущего, когда  тысячи п ролетариев  из «серого города»  с красны ми з н а 
менами хлы н ут  в «город  богачей». В это свято  вери т  р ассказчик  истории 
о К а р л е  Ш мидте. О п ределен ие  красны й в одной из б ал л а д  вынесено в 
н азван ие  и заклю чен о  в кавы чки  (« Б а л л а д а  о «К расном  М еталле» ) ,  к а к  
синоним пон ятия  «борю щ ийся  пролетариат» . М ногие писатели европей
ской пролетарск ой  поэзии 30-х годов берут  подобную  метафору для  изо
б р аж ен и я  «лью щ ейся»  пролетарской  м ассы , и среди них Л . Арагон 
(«К расн ы й  ф рон т») ,  X. См ирненский («К расн ы е  эскадроны ») и другие. 
М онум ен тальность , соци альн ы й н а к а л  б а л л а д  И. Р. Б ехера  ведет свое 
н ачало  от поэзии В. М аяк о вск о го  дооктябрьской  поры («О блако  в ш та 
нах», «В ойна  и мир», «Ч еловек»  и д р .) .  И о ган н ес  Р. Бехер, близкий
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В. М аяко вск о м у  по духу  и творческим исканиям  4, д ел а е т  переводы  из 
его поэзии («150 миллионов», 1925), д ает  своим сочинениям н азв ан и я  по 
аналогии  («К расны й м арш », 1925), создает  оригинальную  поэму, о т та л 
ки ваясь  от эпической поэзии В. М аяковского  («Великий план. Эпос со
циалистического строительства», 1930).

Сборник, куда  входят  анализи руем ы е три бал л ад ы , назван  
И. Р . Бехером  многозначительно —  «Серые колонны». М ож н о  ли предпо
лож и ть , что поэт имел в виду безликую массу? Н екий оттенок подобного 
впечатления  есть, ибо на улицы выш ли «десять р аз  по десять  тысяч». 
Н а п р а ш и в а е тс я  сходство с ш ирокими экспрессионистскими определени
ями. H o главное  все ж е  не в отзвуке экспрессионистских обобщений. 
«С еры й город», о котором идет речь в « Б а л л а д е  о К а р л е  Ш мидте» ,— это 
город  бедняков, то есть «голодный город», к а к  назван  И. Р. Бехером  п ре
ды дущ ий сборник 1927 года. Таким  образом, автором подчеркнута  не 
столько безликость, сколько соци альн ая  общность людей, объедин ив
ш ихся в колонны. В чем примечательность последних? Колонны серые, 
но д ви ж утся  они под красны ми ф лагам и  с «И нтернаци оналом »  на устах 
и отнюдь не склонны мириться  с «городом богачей». К олонны — это не 
разрознен ны е единицы, а слияние их множ ества , масса, орган и зован н ая  
идеей. Р ядо вы е  этого м нож ества  п оказаны  И. Р. Бехером  крупным п л а 
ном. Это К а р л  Ш мидт, отец и сын в « Б а л л а д е  об азоте», о р ато р -м етал 
лист  в « Б а л л а д е  о «К расном  М еталле» . Социальность, свойственная всем 
рассм атр и в аем ы м  б а л л а д а м  поэта, становится  очевидной авторской по
зицией. П оэт  п о к а за л  ж и вы е  эпизоды  ж есточай ш ей эк сп луатац и и  в бур
ж у азн о м  мире, вскры в его антигуманную , античеловеческую суть. С о
ц и альн ая  антиномия, на которой сосредоточена авто р ск ая  мысль, нахо
дит закреп лен ие  у ж е  на стадии архитектоники бехеровских баллад . 
В б а л л а д а х  с ш ироким использованием  экспрессионистской образности 
(ранние б аллад ы : о крике, о голоде, о Больш ом  Н ен асы тном ) картин а  

социального  зл а  более разверн ута ,  и когда стр ад ан и я  героя достигаю т 
предела, происходит качественны й скачок: м еняю тся ситуация, п олож е
ние и сам осознани е  героя. В то р ая  часть этих б а л л а д  предельно л а к о 
нична — от строфы  до нескольких стихов —  и со вп ад ает  с эпилогом. Н а 
против, в б а л л а д а х  пролетарского  ци кла  н аб л ю д ается  детал и зац и я  и 
расш ирение сцен, где действую т силы сопротивления. В то р ая  структур
ная  часть  бехеровских б а л л а д  явл яется  ведущ ей в идейном отношении и 
своим  оптимистическим многоголосием возвещ ает  эру  социальны х пе
ремен.

Х ар ак тер н ая  особенность эпизодов борьбы в и зображ ен и и  И. Р. Бехе- 
р а  —  их м ассовость  и организованность. С оздается  впечатление, что 
весь трудовой л ю д  вы ш ел  на  улицы  и площ ади: «Ч ерез  город... льется 
К расн ы й  М етал л »  ( « Б а л л а д а  о «К расном  М е т ал л е » ) ,  П и сатель  создает 
яркую , п лакатную  картин у  многошумного лю дского м оря — массового 
вы ступления рабочих за  свои п рава . П одобны е эпизоды  язы ком  подвиж 
ного л убка  (B ild e ro m a n )  передает  современник И. Р. Б ехера ,  резчик по 
д ереву  Ф ранц  М азер ел ь .  Экспериментирует  в духе времени, р азр у ш ая  
традиц ионн ы е формы, во зн и кш ая  непосредственно за  революционными 
боями (1919) студия-театр  П искатора .  Крупнейш ий револю ционный ху 
д о ж н и к  Германии, кар и кату р и ст-р и со валь щ и к  Д ж о н  Г а р тф и льд  созда
ет « ...обложки, больш е см ахи ваю щ и е на грохочущую политическую д е 
монстрацию »5. И  это не ф ан тасм аго р и я ,  а ху д о ж ествен н ая  летопись 
эпохи, отраж ен и е  револю ционны х сдвигов револю ционны м язы ком, об 
ращ ен н ы м  к м ассам ,— язы ком  ярким, плакатн ы м , доступным. Призыв- 
ность, откры тая  агитационность и, ввиду этого, некоторая  однотипность 
концовок бехеровских б а л л а д  пролетарского  тематического  круга  яви 
л и сь  знамением  времени — м олодости п ролетарского  д в и ж ен и я  и проле
тарского  искусства. Это б ы ла  определен ная  веха в разви ти и  европейской 
пролетарско-револю ци онной  литературы . Тогда, в 20-х годах, настройка 
поэзии на «классовую  волну» воспри ним алась  ново, свеж о, современно, 
б ы ла  полезна и необходима. Ho, оценивая  объективно поэзию тех лет,
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надо  говорить и о том, что естественное стремление револю ционных пи
сателей  к актуальности , идейности творчества  иногда приводило к  ху
д о ж ествен ны м  и зд ер ж к ам . О ткр ы тая  тенденциозность вела  к р астворе
нию «я» худож ни ка , сознательном у отказу  от завоеван и й  психологизма, 
в ел а  к прямолинейности, упрощенности и лозунговой афористичности 
ф р аз .  H e  все поэты могли провести своеобразную  «политизацию » л и р и 
ки н а  высоком худож ественном уровне. Ч а щ е  всего это у д ав ал о сь  таким  
ведущ им  м астерам  слова, усилиями которых ф о р м и р о в ал ась  поэзия со
ци алистических идей, к а к  В. М аяковский , И. Р. Бехер , Б. Брехт, Э. Вай- 
нерт, А. Гидаш , И. Волькер . Они неустанно и скали  новый проблемный 
р ак у р с  и новые средства  художественной вы разительности .

М отив б о р ь б ы ,  главенствую щ ий в рассм отренн ы х б ал л а д ах  
И. Р . Б ехера , сопряж ен  с мотивом п ролетарской  солидарности , которая, 
к а к  п о к азы в ает  писатель, выходит за  пределы  предприятия, города и 
д а ж е  отечества. И. Р. Бехер  мы слит к а к  поэт-интернационалист, ратуя  
за  тесную сплоченность людей труда  всех стран . Его б ал л ад ы  посвящ е
ны английскому, ам ериканском у, немецкому пролетарию . В б ал л а д е  
«Английский горнорабочий» рабочие России, Англии, А м стердам а и Г а м 
бурга  н азв ан ы  братьям и  по судьбе и борьбе, которы е могут оказать  и 
о к а зы в а ю т  др у г  другу  практическую  помощь. В результате  поэтом по
к а з а н  иной, более зрелы й  виток борьбы трудящ ихся :  ее м еж дународны й 
х ар ак тер .  Эпизоды борьбы немецких п ролетариев  входят  в нее неотде
лимой составной частью. И. Р. Бехер  св я зы в ал  н ад еж д ы  своих героев 
к а к  с реальной  классовой  борьбой, т а к  и интерн ац иональн ы м  союзом 
лю дей труда.

1 C m.: B e c h e r  J. R. G esam m elte  W erke: In  18. B anden . B erlin; W eim ar, 1966. 
Bd. 3. В тексте статьи циф рам и обозначена страница.

2 C m.: Б е х е р  И. Р . Л ю изит, или Единственно справедливая война /  Пер.
А. В. Уйттенховен. М.; Л ., 1930.

3 C m.: Л итер ату р а  мировой революции. М.; Л ., 1931. №  4. С. 105.
4 C m.: T р е т ь я к о в С. Р азговор  с Б е х ер о м / / Т ретьяков С. Л ю ди одного костра. 

М., 1936.
5 Л итература  мировой револю ции. М .; Л ., 1931. №  8. С. 148.

Г. В. С И Н И Л О  

Г Ё Л Ь Д Е Р Л И Н  И П И Н Д А Р

Все творчество Ф ри дриха  Г ёльдерлин а  прон изано  токами античной 
культуры , связан о  с ней тысячью  н езри м ы х нитей. В нем, быть может, 
наи более  полно воплотилось неустанное стрем ление немецкой худож ест
венной мысли, н ач и н ая  с В и н кельм ан а  и Л ессинга , к  античности. Э л л а д а  
бы ла  подлинной духовной отчизной Г ёльдерлин а , помогавш ей ему с не
обы чайной глубиной постигать  беды своей родины, трагическое и проти
воречивое настоящ ее  и провидеть будущее. Гомер, П индар, Соф окл, 
П латон , Г ераклит , Э м педокл  — вот те имена, которы е вдохновляли  ф и
лософскую  м ы сль  Г ёльдерли н а ,  и его поэтический гений. Соверш енно 
особое место в этом р я д у  зан и м ает  имя П и н д а р а ,  с которым связан  
высш ий и последний в зл ет  величайш его  из нем ецких лириков.

А нтичная  тр ади ц и я  о стави л а  глубокий след  не только в содерж ании , 
но и в самой ф орм е и структуре  Г ёльдерлин а . В след  за  К лопш током он 
интенсивно вводил в немецкую  поэзию античные метры. Зрелое  твор 
чество поэта  к а к  р аз  и связано  с его обращ ени ем  к ж ан р у  оды и двум 
классическим  одическим р а зм е р а м  — алкеевой  и асклепиадовой строфе. 
О да, с ее канонически  четким строением, д о сти гает  у  Гёльдерлина  не
п ревзойденны х верш ин и п р е о б л а д а е т  в его творчестве  до 1800 года. Это 
м ож н о  объясн ить  ещ е со хран явш и м и ся  у поэта  утопическими и л л ю зи я
ми, не утраченной ещ е возм ож н остью  вы р ази ть  прекрасную  мечту в з а 
конченной и строгой, гарм онически  соразм ерной  форме, что стало  у ж е  
почти невозм ож ны м  год или два  спустя, когда  действительность по во р а
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