
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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чивается  к нему все более трагической стороной, когда неразреш и м ы е 
противоречия р а зд и р а ю т  его сознание, п ред вещ ая  скорую гибель этого 
удивительного  духа, не способного на компромиссы.

Н а  перелом е веков д ля  Г ёльдерлин а  все очевиднее становится  р а з 
ры в м еж д у  его лучезарн ой  мечтой и реальностью . Утратив н а д е ж д у  на 
скорое возрож ден и е  Э ллады , он пы тается  примирить в своем сознании 
и своих стихах современную Германию  и древню ю Аттику, христианскую  
и античную мифологию, Христа и А поллона. В связи  с этим ро ж д ается  
и н о вая  поэтическая  концепция. В письме, датируем ом  п р ед п о л о ж и тел ь 
но ноябрем 1802 года и написанном уж е на пороге тяж елей ш ей  д у ш ев
ной болезни, говорится: «Я думаю , мы не будем больш е пересказы вать  
поэтов, ж и вш и х  до наш его времени; песенный л а д  вообщ е примет д р у 
гой хар актер ,  и мы потому еще не стали  на ноги, что сы знова н ач и н а 
ем — впервы е после греков — петь по-другому, естественно, в согласии с 
наш им  н ац иональны м  духом, по-н астоящ ем у сам обы тно»1 (в оригинале, 
практи чески  не поддаю щ ем ся  точному переводу,— v a te r la n d isc h  und 
na tiir l ich , e igen tl ich  or ig ine ll  zu s in g en » 2).

П оздние  произведения  Г ёльдерлина, созданны е в 1801 — 1803 годах  и 
получивш ие впоследствии обобщ енное н азван и е  « V a te r lan d isch e  G esan- 
ge» («О течественные песнопения»),—- это грандиозны е ф илософские гим
ны, в которы х предприн ята  попытка создать  универсальную  ф и лософ 
ско-поэтическую картин у  мира. С этим связан а  н еобы чайн ая  слож ность 
образны х, ритмических, синтаксических структур поздних гимнов, семан- 
ти зац и я  ритма, несущего значительную  смысловую нагрузку , с трем ящ е
гося п ередать  всю трудность работы  человеческой мысли, осваиваю щ ей 
действительность. О тсю да проистекаю т скачки  и обрывы мысли, н ап лы 
вы образов  и ассоциаций, переливы  из одной строфы в другую. H e слу 
чайно первый исследователь  поэзии Гёльдерли н а  Н. фон Х еллинграт , от
м ечая  каж у щ у ю с я  алогичность и хаотичность поздних гимнов, подчерки
вал ,  что это не бессилие больного поэта, неспособного справиться  с 
язы ковой  стихией, но совершенно особый стиль, находящ и й себе внутрен
нее оправдание.

Зн ам ен ател ен  сам  поворот поэта  в его позднем творчестве  к ж ан р у  
гимна, го р аздо  более свободного, не скованного одическими канонами. 
И  поворот этот («unend liche  U m kehr» , « v a te r la n d isc h e  U m kehr» )  проис
ходил под зн ак ом  П и н дар а ,  во многом к а к  р езу л ьтат  р аботы  н ад  пере
водам и  его поэзии: в 1800 году  Гёльдерлин перевел 17 эпиникиев П и н 
д а р а .  Р азу м еется ,  творчество великого ф и ван ц а  было известно ему еще 
со студенческих лет, и уж е тогда  он испы ты вал  к нему пристальный 
интерес. Так , в юношеской оде «М ое нам ерение»  (1787), к а к  бы п редуга
д ы в а я  свое дальн ей ш ее  развитие, сем надц ати летни й  поэт формулирует  
цель —  достичь «м ирообъем лю щ его  полета  великих» и н азы вает  свои 
главн ы е  ориентиры — П ин дар  и К лопш ток  3. В м агистерском  сочинении 
«И стория  и зящ ны х искусств у  греков» (1790) Гёльдерлин писал о П и н 
даре :  «Я хотел бы заметить , что гимн его был высшим итогом поэтиче
ского искусства. Эпос и д р ам а  имею т больш ий разм ах ,  но к а к  раз  то, что 
в этой стремительной краткости  он объединил  эпическое и зображ ени е  и 
страстность трагедии, и д ел а е т  гимны П и н д а р а  недосягаем ы м и, как  раз 
это  и требует  от читателя, в чьей душ е о тзы вается  их мощь, так  много 
сил  и н ап ряж ения» . В этом очень глубоком  зам ечан ии  Г ё л ь д е р л и н а —• 
объясн ение  его собственного тяготения  к гимну, ж ан р у ,  возникш ем у на 
скрещ ении эпоса, лирики, д р а м ы  и п о зволяю щ ем у  органически  сочетать 
объективное  и субъективное, конкретно-чувственное и уни версальн о
философ ское  отр аж ен и е  мира.

Почему же, поставив за д ач у  петь «оригинально и по-национальному 
самобы тно», Гёльдерлин о б р ати л ся  к П и н дару?  Вероятно, именно в 
силу глубокого национального  сво ео бр ази я  этого поэта. Советский ли те
ратуровед , автор ф илологически точных поэтических переводов из П и н 
д а р а  М. Л. Г аспаров  зам ечает :  « П и н дар  — самы й греческий из греческих 
поэтов. И менно поэтому европейский ч итатель  всегда чувствовал  его
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■столь д ал е к и м » 5. С огл аш аясь  с этим, отметим, что п и н д ар о вск ая  т р а д и 
ци я ,  тем не менее, о к а за л а с ь  очень близкой немецкой поэзии, начиная 
с К л о п ш то к а  и Гёльдерлина . П оследнего, несомненно, при влек али  глуби 
на, мощь и р а зм а х  пиндаровской поэзии, раскрепощ енн ость  и неп редска
зуем ость  его поэтического слова. Эти качества  еще много столетий н азад  
были отмечены восхищ енным Горацием: « К а к  с горы поток, напоенный 
ливнем / /  Сверх своих берегов, устрем ляет  воды,— //  Р вется  так, кипит 
глубиной безмерной / /  П и н дар а  слово» (пер. Н. Г и н ц б у р га )6.

П и н д а р о в с к а я  «греческая  песнь» становится  д л я  Гёльдерлин а  той 
точкой отсчета, на которую  ориентируется  его поэзия, с тр ем ящ аяся  к 
ш ироком у историко-философ ском у осмыслению эпохи. Частному, лично
му миру противоп оставляется  ж и зн ь  мирового духа. П оэт  — титан, по
средник м еж д у  небом и землей, божеством и человеком: «Ho нам подо
бает , о поэты, / /  П од  бож ьей  грозою стоять с головой непокрытой / /  И 
луч отца, его свет / /  Л овить  и скры ты й в песне / /  Н а р о д у  небесный дар  
приносить...» (пер. В. М и к у ш е в и ч а )7. И м ея  в виду п р еж де  всего призыв 
П и н д а р а  к согласию, его тревож ную  за б о т у  о мире, Ф. Ш легель  отмечал  
как  одну из сам ы х ярки х  черт его поэзии то, что в ней «говорит не поэт, 
отдельны й человек, но через него — голос народа : не его «я» явл яется  
его предметом , но общ ественное дело, состояние н а р о д а » 8. Вероятно, в 
поэзии П и н д а р а  Гёльдерлин т а к ж е  ищ ет и находит  голос народа , «об
щ ественное дело». П е р ек л и к аясь  со Ш легелем , он р азл и ч ает  две р а з н о 
видности лирики: «всегда усталы й  полет лю бовны х песен» и «высокое 
и чистое ликован ие  отечественных песнопений»9. Именно образцом  по
следних  и стали  д л я  него гимны П и н дар а .

М ож н о  вы делить  несколько моментов соприкосновения пиндаровско- 
го и гёльдерлиновского  гимнов. Это, преж де  всего, их триадическое 
строение. Д и алекти ч еск ое  р азвитие  пиндаровского  гимна — строфа (те 
зи с ) ,  антистроф а (анти тези с) ,  эпод  (синтез) — глубоко импонировало 
Гёльдерлину, поэзии которого изн ачальн о  при сущ а глубокая  диалектич- 
ность. Три соединенные вместе строфы он н а зы в а е т  «партией» (P a r t ie ) .  
Так , в сохранивш ейся  рукописи он о б ъ ясн яет  структуру своего гимна 
«Рейн»: « З а к о н  этого стихотворения зак л ю ч ается  в том, что две первые 
партии формы  противостоят  к а к  прогресс и регресс, но равны  по м а т е 
риалу , две  следую щ ие одинаковы  по форме, но разли чн ы  по содерж анию , 
но последняя  в ы р ав н и в ает  все всеобъем лю щ ей м етаф орой »10. П осле т щ а 
тельн ой  построчной р аботы  н ад  стихами П и н д ар а ,  в письме от 2 июня 
1801 года Гёльдерлин  писал  Ш и л л ер у  об их «великой определенности» 
(«G rosse  B e s t im m th e i t» ) , видя  закон ом ерность  там , где, по ироническо
му зам ечан и ю  Ф. Б ай ссн ера ,  не только  современники П ин дара , но и м но
гие нынеш ние филологи ви д ят  лиш ь беспорядочность и н ео б у здан н о сть11.

С пиндаровским  гимном внутренне связан о  и очень важ н ое  д ля  Г ёл ь 
д ер л и н а  учение о «чередовании тонов» («L ehre  vom  W echsel der Топе»), 
учение о закон ом ерн ом  чередовании наивного, героического, идеального 
тона, связан н ы х  д р у г  с другом  д и алектической  триадой. И хотя в сам ы х 
поздних гим нах  нет четкого строфического членения, гегелевская  тр и ад а  
остается  главны м  внутренним закон ом  поэзии Гёльдерлина. При всей 
к а ж у щ е й с я  хаотичности, подчас отрывочности, его гимны п о р аж аю т  п ро
думан ностью  строения, возм ож н остью  только данной, избранной поэтом 
формы. В этом контексте  особый смысл обр етаю т  слова Р и л ьк е  из его 
посвящ ения  Гёльдерлину: «Die Zeile  sch loss  s ich  w ie  S c h ic k s a b  («В речи 
его з а м ы к а л а с ь  строка , к а к  судьба»  — пер. Г. Р а т г а у з а ) .  С амо движ ение 
стиха у Г ёл ьдер л и н а  есть у ж е  некое бытие. Н е д а р о м  им сказано: «...все 
есть  ритм: судьба  человека  — это небесный ритм, и всякое произведение 
искусства  — только р и т м » 12. П о мы сли поэта, в ритмической структуре 
стиха д о л ж н ы  о т р а ж а т ь с я  зако н ы  р азв и ти я  мира.

П о эзи я  Г ёльдерли н а  стремится к целостном у охвату  бытия. О днако  
поэт и з о б р а ж а е т  целое в слож ней ш ем  переплетении его многочисленных 
внутренних связей. Это соответствовало  его ф илософским взглядам : 
«В сякое  следствие и всякий п родукт  есть р е зу л ь т ат  субъективного и о б ъ 
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ективного, единичного и целого, и именно потому, что никогда нельзя  
вполне отличить часть единичного, содерж ащ ую ся  в продукте, от части 
целого, содерж ащ ей ся  в том лее продукте, нам ясно, каким и  тесными 
у за м и  связан ы  единичное и целое и к ак  они оба составляю т лиш ь одно 
ж и вое  целое, хотя оно сплош ь состоит из обособленных, совершенно с а 
мостоятельных, но столь ж е  глубоко и вечно связанны х м еж ду  собой 
части ц »13. Д и алекти ч еск ое  противоречие части и целого, единичного и 
всеобщ его, обособления и соединения л еж и т  в основе лирики Г ёл ьдер 
лина. Это находит удивительное, почти предметное отраж ен и е  в стр у к
туре  его поэтического я зы ка .

Одним из релеван тн ы х моментов поэтического стиля Г ёльдерлин а  
стал  т а к  назы ваем ы й  «ж есткий стиль» («har te  Fug ling» ,  термин Хел- 
л и н г р а т а ) :  принцип краткости , употребление свернутых конструкций, 
повы ш аю щ их суггестивную ценность стиха, ж есткое  сцепление слов, 
обособление слова, усиление его веса и значения. «Ж естки й  стиль», со
зд аю щ и й  перерывы в течении стихотворной речи, как  бы р а зд р о б л я ю 
щ ий ее на отдельные компоненты, сочетается  с ам плиф икацией  —  р а з р а 
станием предлож ени я  изнутри за  счет ф акультати вн ы х  конструкций, д е 
т али зи рую щ и х  смысл явления . М ы сль с трудом  пробивается  через ч аст 
ности и детали, чтобы обрести целостность в огромном синтаксическом 
периоде:

D enn, w ie w enn  hcch  von der h e rrlich g estim m ten , der O rgel 
Im  he iligen  Saal,
R einquillend aus den unerschopflichen  R ohren,
D as V orspiel, w eekend, des M o rg en s beg in n t 
U nd w eitum her, von  H alle  zu  H alle,
D er e rfrischende  nun, der m elod ische S trom  rinn t,
B is in den k a lten  S ch a tten  d as H au s 
Von B e g e is te ru n g en  erfiillt,
N un ab ere rw ach t ist, nun, au fste ig en d  ihr,
Der S onne des F ests, a n tw o rte t 
Der Chor der G em einde: so kam  
D as W ort au s O sten  zu uns,
U nd an  P a rn a sso s  Felsen  und  an  K ith aro n  ho r ich,
O A sia, das Echo von d ir und  es b rich t sich

Am K apitol und  jah lin g s  h e rab  von  den A lpen 
Kom m t eine F rem d lin g in  sie 
Zu uns, die E rw eckerin ,
Die m enschenbildende S tim m e 14.

И нтересны м п р ед ставл яется  тот факт , что само понятие « ж есткая  
связь», примененное д л я  определен ия  стиля Гёльдерлина , восходит к 
античности, к Д ионисию  Г ал и карн асск ом у , который в тр а к та те  «О сое
динении слов» р а зл и ч а л  три  главны х  способа соединения: «жесткое, су
ровое» (П индар , А р хи лох) ,  «гладкое»  (Сапфо, Анакреон, Е врипид),  
«среднее, умеренное» (Гомер, Алкей, С о ф о к л ) 15. И м енно «жесткий 
стиль» связы вает  Гёльдерли н а  с П ин даром , д л я  которого характерно  
ж есткое  сцепление слов без соединительны х частиц, наруш ение  логиче
ских связей, сочетание бесконечных периодов с кратки м и  сентенциями, 
та  ж е  ам п л и ф и ц и р о ван н ая  м ан ер а  письма, где простое предлож ение 
ослож н яется  многочисленными сравнени ям и  б лаго д ар я  прихотливым 
ассоциациям  поэта, требуя  постоянного н ап р яж ен и я  читательской мы с
ли. Таково, например, н ач ал о  знам енитой  I П ифийской песни:

З о л о тая  лира,
Е диноправная доля 
А поллона и синекудры х Муз!
Тебе вторит пляска, начало блеска;
З н аку  твоем у покорны певцы,
К огда, встрепенувш ись, поведеш ь ты зам ах  к начинанию  хора;

Ты угаш аеш ь
М олниеносное ж ал о  вечного огня,
И орел на скипетре Зевса
Д рем лет, обессилив д ва  быстрые кры ла,
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Орел, царь птиц;
Н а хищ ную голову его 
П ролила бы темную  тучу,
С ладкое смеж ение век,
И во сне
Он взды м ает зы бкую  спину,
С ковы ваемы й захватом  твоим,

(Пер. М. Г аспароваJ 16

С равнение этого перевода  с переводом Г ёльдерли н а  и оригиналом  
вы являет  удивительную  стилистическую, смысловую, ритмическую точ
ность гёльдерлиновского  перевода, обусловленную, несомненно, б ли 
зостью  м анеры  обоих поэтов. В своих переводах  Гёльдерлин блестящ е 
передает  см елые переносы П и н д а р а  из строки в строку и из строфы в 
строфу, переливы  строф друг  в друга , бурную д и н ам и ку  его стиха, не
обы чайную  н ап ряж ен н ость  его поэтического мироощ ущ ения. Сочетание 
бурного вдохновения, ро ж д аю щ его  ощ ущ ение неудерж им ого , б езбр еж н о 
го д ви ж ен и я  словесного потока, и в то ж е  врем я строгой меры х а р а к т е р 
но д ля  обоих поэтов^ Свободный стих и П и н дар а ,  и Г ёльдерлин а  строит
ся преж де  всего на инверсии, способствующей эм ф ати ческом у выделению 
слов на гр ан и ц ах  строк и строф, на перенесении на отдельное слово з н а 
чительной смысловой и ритмической нагрузки, на  контрастном  сочетании 
долгих и коротких строк, при даю щ ем  поэтической речи особую динам ику  
и экспрессивность. Эпиникии П и н д а р а  и гимны Гёльдерли н а  чащ е  всего 
начинаю тся  великолепны ми, в ы раж ен н ы м и  в грандиозны х син таксиче
ских периодах  прелю диям и, подобными прелю диям  фуг и создаю щ им и 
необыкновенно торж ествен ное  настроение, за д аю щ и м и  тон всему гимну 
(таково н ач ало  при води вш ихся  вы ш е I П иф ийской  песни и гимна «У ис

токов Д у н а я » ,  а т а к ж е  « П р а зд н и к а  мира», «С транстви я»  и других гим 
нов Г ё л ь д е р л и н а ) .

И так , сопоставление некоторых особенностей гимна П и н д а р а  и Г ё л ь 
д ер л и н а  еще р аз  п о д тв ер ж д ает  м ы сл ь  о слож нейш ем  переплетении р а з 
личных пластов  культуры , о ж изненности  и актуальности  старой, часто 
к аж у щ ей ся  архаичной традиции, о  том, что новаторство  в искусстве есть 
д альн ей ш ее  разви ти е  и обогащ ение  традиц ионн ы х форм, воскреш ение 
забы той  традиции. Несомненно, обращ ен и е  к пиндаровской  традиции во 
многом обусловило новаторство  Гёльдерлина , позволило ему создать со
верш еннейш ие о бразц ы  немецкого  ф илософского  гимна, о казав  затем  
огромное влияни е  на  нем ецкоязы чную  поэзию XX века, начиная  с Р и л ь 
ке и кончая  П. Ц е л а н о м ,  Г. М аурером , И. Бобровским.
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