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П О Э Т И К А  Г Р И Ф И У С А  К А К  В Ы Р А Ж Е Н И Е  Д У Х А  В Р Е М Е Н И

Л и р и к а  Анд реаса  Гриф иус а  — одно из самых  за м е ча т е л ь н ы х  я в л е 
ний европейской ку льтуры XVII  века.  В ней наибол ее  полно воплоти
лось трагическое  мир оощ ущен ие человека  эпохи Тридцат иле тней войны. 
Одухотворенная  неостоицизмом поэзия  Гриф иуса  п р и з ы в а л а  человека  
сохранить нетленные духовные ценности,  п р о в о з г л а щ ал а  ответствен
ность человека  перед временем и перед собой. В ней зв учал  голос поэта- 
г р а ж д а н и н а ,  поэта,  ставшего  чу вствилищем времени,  его слуховым и 
зри те льным  нервом:

Что мне узреть дано среди рунн и праха?
Глазницы голода, седые космы страха 
И мертвый лик чумы... Грохочет пушек гром.
Вот солдатня прошла с награбленным добром,
Затем кромешный мрак заполонил всю сцену:
То ночь, нет, ночь ночей явилась дню на смену...

(«Гибель города Фрейштадта». Перевод Л. Гинзбурга*)

В преодолении зл обы и ра зд ор а ,  насилия  и духовного одичания поэт 
видит выход д ля  своей родной Германии,  в обретении утраченной веры 
и верности — зал ог  восстановления  человека  и духовной культуры.  В е р 
ность — постоянство —  c o n s ta n t i a  — очень важное ,  ключевое  понятие  д ля  
того, кого современники н а зы в а л и  «немецким Сенекой».  Учение стоиков,  
соединенное с христианской этикой, явилось  той путеводной нитью, ко 
т ора я  по могала  вывести собственную д у щ у  из стращного  л а би рин та  
судьбы.  Постоянство ■— вопреки становив щемуся  все более очевидным 
непостоянству мира ,  верность —  вопреки духовному растлению,  з а б в е 
нию заве тов  предков.  И горчайщее признание:  «Но что позор и смерть,  
что голод и беда,  / /  П о ж а р ы ,  г р а б е ж и  и недород,  когда  / /  Сокр овища  
души р а з г р а б л е н ы  навеки!» (с. 23) .

Г лавны е художестве нные  средства  поэт чер п ал  в нед рах  господство
вавше й в искусстве  Германии системы барокко.  Его поэтика-— одно из 
с амых  полных проявлений барочного миро ощуще ния,  барочного  вид е 
ния мира .  Л и р и к а  Гриф иуса  п о р а ж а е т  огромной внутренней н а п р я ж е н 
ностью, неистовостью обр азо в  и чувств,  особой экстатичностью,  почти 
физически ощ ути мым,ус или ем  преодолеть  грозную, неумолимую действ и
тельность.  В ней контрастно сочетаются  лавин ооб разно е ,  неу де ржимое  
д ви же ние  лирического потока  и строгая  дисциплина  стиха,  четкость и 
продуманность  архитектоники,  к а ж у щ а я с я  громоздкость и на мер енн ая  
неблагозвучность — и мастерское  владен ие  рифмой и ритмом,  а л л и т е 
рацией и ассонансом.  Это тонко подметили и оценили еще современни
ки поэта.  Так,  в стихотворении Д .  К. фон Лоэнінтейна,  посвященном 
Грифиусу,  поэт предстае т  гро мы хаю щ им  подобно грому,  легко  у к л а д ы 
в аю щ и м  тяж е л о в ес н ы е  «центнеры-слова»  («Zentner -Worte»^) ,  соеди ня ю 
щим медв яну ю сладост ь  речи и острое,  ж а л я щ е е ,  беспоща дное  слово.

Дей ствен ны м средством постижения времени и его соотнощения с 
вечностью, места человека  в пространственно-временном континууме с т а 
новится д л я  Гриф иуса  мета фора .  Все познается  через сравнение ,  сопо
ставление ,  замеще ние;  мысль  ч ащ е  всего не о б н аж ается ,  но о к у ты вает 
ся ме та форам и,  просвечивает сквозь них. В этом отношении,  несомнен
но, поэтические усилия  Гр ифиус а  идут  в едином русле  с поисками д р у 
гих крупнейших поэтов бар ок ко  — Д ж .  Марин о,  Л.  де  Гонгоры,  Ф. де 
Кеведо,  Д ж .  Д онн а .  М е т а ф о р а  прон изы вает  всю о б раз ну ю  систему гри- 
фиусовской поэзии.  П ри  всем стремлении к зна чительному обобщению, 
к абстракции,  мета ф о р а  Гри фиуса  в большинстве  случаев конкретна,  
пластична ,  зрительна .  Так,  чело веч еская  ж и з н ь  ассоциируется  в с оз на 
нии поэта  с пуз ырьками,  во зн и ка ю щим и на  поверхности воды и тут  ж е  
лопа ю щим и ся ,  с дуновением ветра,  с т а ю щ и м  снегом и догора ю ще й све
чой, О б р аз  до гора ю ще й свечи, пламени,  ко леблю щегося  на  ветру,  вопл о
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щ аю щ и й  краткость  и хрупкость  человеческого сущес твовани я ,— один из 
самых из лю бле нных и распр остране нны х у Грифиуса.  Мир — не только 
«высохшая т р а в а ,  пыль,  пепел и ветер»,  мир —  «луговой цветок,  кото
рый н евозм ож но  о ты ск ать  вновь»  («a ls  Ней,  S t aub ,  Asch un d  Wind,  / / Als 
e ine W ie sen blu m,  die m a n  n ich t  w ie d e r f i n d ’t» ^) . Эти о б р аз ы  явл яю тся  
т а к ж е  свое образны ми лейт моти вам и лир ики Грифиуса .  П о э т  лю б ит  со
прягать  в едином об р аз е  понятия  отвлеченные,  абс тр ак тн ые и зримые,  
осязаемые,  слышимые.  Н е  случайно его л и р и к а  пе ре на сы щ ена  зв у к о в ы 
ми об р аз ам и -э м бл е м а м и ;  «die r a s e n d e  P o s a u n »  (S. 3 — « р ев у щ ая  т р у 
ба») ,  «die d o n n e r n d e  K a r t a u n »  (там ж е  — « г р е м ящ а я  картечь»)  и т. д. 
В стихотворении «Гибель  города  Ф р е й ш т а дт а »  возн икает  ка р т и н а  руща-  
щегося,  подобно п а д а ю щ е м у  кедру-исполину,  города .  В елик ол еп на я  з в у 
копись, нагнетание  свистящих, рокочущих звуков  пер едает  вой и свист 
ветра,  щум к о р е ж а щ и х с я  сучьев, грохот  п а д а ю щ и х  камней;  зрительну ю 
карти ну  со п р о в о ж дает  сво ео бр азн ая  з ву к о вая  партитура:  «Die schne lle 
Luf t  e r saus t ,  / /  Der  M o n d e n  f leucht  best i i rzt ,  der W in de  Wii ten b raus t ,  / /  
U n d  F r e y s t a d t  k ra c h t  im B r a n d »  (S. 85) .

М е т аф о р а  Гри фиуса  тяготеет  к эмблем ат ичнос ти  и символике.  С в о е 
о браз ны м и симво лами- лейтмотивами,  эм б л ем а м и  времени,  ключевыми в 
его лирике,  я в л яю тся  «голод» («бледный голод») ,  «чума»,  «смерть»,  
«огонь», «меч», «пепел»,  «дым»,  «прах» — образы ,  св яза нн ые  с темой 
войны, а т а к ж е  темой тленности всего земного,  столь пронзительно и 
трагически зв уч ащей в его поэзии. П о д  пером Гриф иуса  в немецкой 
поэзии полу ча ют виртуозное  пластическое  воплощение  д в а  ведущ их 
принципа  искусства бар ок ко — принцип v a n i t a s  (бренность,  суетность 
мира )  и принцип discord ia  concors (сочетание  несочетаемого,  единство 
про тивоположностей) .  Кто мы, люди? Ж и л и щ е  яростной боли,  мяч 
обманчивого  счастья,  призрачный свет  мгновения,  арена  страхов  и п р е 
вратностей,  мгновенно р а с та я в щ и й  снег и д о го р ев щ ая  свеча:

Was sind wir Menschen doch! Ein W ohnhaus grim m er Schmerzen,
Ein Ball des falschen Glilcks, ein Irrlicht dieser Zeit,
Ein Schauplatz aller A ngst und W iederwartigkeit,
Ein bald verschm elzter Schnee und abgebrannte Kerzen. (S. 18)

М ы — лищь кр ат кие  гости в этом мире,  пока  р а з я щ и й  меч парит  
над  хрупкой щел ко винко й нащей судьбы: «Wir  A r m e n  s ind  n u r  G a s t e , / /  
Ob d e n ’ ein sch ar fes  S ch w er t  an  za r te r  Se ide  schwebt»  (S. 18). О л и ц е т в о 
рением человеческой жизни,  по дче рк ива ющ им  ее зыбкость ,  из мен чи 
вость, становится  все двилсущееся,  неуловимое ,  исчезающ ее  на нащих 
г л а з а х  — ветер,  пена,  ручей,  иней, роса,  тень: «Wir s ind ein Wind ,  ein 
S c h a u m , / / E i n  Leben,  eine Bach,  ein Reif,  ein Tau ,  ein S ch a t t en »  (S. 18— 
19). О дн ако  признание  суетности и бренности мира ,  бессмысленности 
и у ж а с а  человеческого суще ст вов ани я  не яв л яе т с я  д л я  Гр ифиус а  лиш ь 
д ан ью  традиционн ой теме.  Это проекция  конкретного  времени,  тр а ги че 
ского времени,  «когда  вся  родин а  погребена  под пеплом и я в л яе т  собой 
з р е л и щ е  суетности всего человеческого».  А б ст р ак тн ая  боль от с о з е р ц а 
ния абсурдности бытия  становится  болью человека,  те рз аю щ его ся  м у 
ками родной земли,  «слезы ми ра»  — «слезами отечества»  («Слезы о те 
чества» — наз ван ие  этого зна менитого  сонета Гр иф иу са  стало  с в о е о бр а з 
ной форм улой времени ) .  Б ы т ь  может ,  в этом з а к л ю ч е н а  причина  
необычайного  воздействия  поэзии Гр ифиус а  на  читателя:  к а ж д о е  его 
стихотворение — сгусток подлинных пер еживаний,  боли, страданий,  
отчаяния ,  н ад еж д ы ,  любви.  Вместе  с тем д л я  него, к ак  д л я  истинного 
сына  XVII  века ,  т раге дия  родины — л ищ ь одно из проявлений вселен
ской трагедии,  нравственного оскудения человека.

В самом понимании мира  и человека  в поэзии Грифиуса  у т в е р ж д а е т 
ся антиномичность,  изменчивость,  столкновение контрастов.  Именн о по
этому к ак  в ы с тр а д а н н ая  фи лосо фс к ая  и поэтическая  пр ог рам м а  звуч ат  
строки сонета  «Der Wel t  Wol lus t  ist n i m m e r  ohne  S chm erzen»  ( « Н а с л а ж 
дение  миром немыслимо без боли»):
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Kein Freud ist ohne Schmerz, kein W ollust ohne Klagen,
Kein Stadt, kein Ort, kein Mensch ist seines Kreuzes frei.
Wo schone Rosen bliihn, stehn scharfe Dorn dabei,
Wer aussen lacht, hat oft im Herzen tausend Plagen... (S. 6)

Принцип discord ia  concors  букв ально  опредмечен в ка ж д о й  строке  
этого сонета:  «Нет радости без боли, нет н а с л а ж д е н и я  без печали,  нет 
места,  нет кра я ,  нет человека,  свободного от своего креста.  И  там,  где 
цветут  пр ек расны е розы,  в ы р ас та ю т  острые шипы,  и тот, кто смеется,  
носит в сердце  тысячи терзаний. . .» В этой дихотомичности мир а  з а к л ю 
чен д ля  поэта  ключ к пониманию соотношения времени,  вечности,  ч ел о 
века .  Ч ел о в ек  — единственное  звено,  связу ющ ее  время  и вечность,  не
смотря  на хрупкость  и тленность  своей земной оболочки.  «Гость на з е м 
ле, из всех г о с т е й / / Т ы ,  человек,  всех тленней» (с. 236) .  Но именно дух 
человека  сильнее  всего противостоит  смерти и забвению.  Об этом гласит  
надпись  «К портрету  Н и к о л а я  Коп ерника»:  «Все кончится,  пройдет,  
миры промчатся  мимо,  / /  Твое  ж  величие,  ка к  солнце,  негасимо!» (с. 238).  
Именн о осознание кра ткости пр еб ыв ани я  на этой з ем ле  да ет  человеку  
во зм ожн ость  остаться истинно человечным. «Так  д у май  о своей судьбе,  / /  
Поск ол ьк у  ж и з н ь  — од на  в е д ь ! / / Спеши хоть па м ять  о с е б е / / Хорошую 
оставить. . .» (с. 237).  Ч ел о век  наделен по крайней мере  свободой выбора  
м е ж д у  добр ом  и злом,  и в его воле  сдел ат ь  свой путь от бытия к небытию 
путем к инобытию,  единственно достойному человека.  Ч е ловеку  о тп у щ е
но лиш ь мгновение,  но в его власти  наполнить  это мгновение вечностью, 
истинным ду ховным величием:

Не мне принадлежат мной прожитые годы,
А те, что впереди,— есть собственность природы.
Что ж мне принадлежит? Мгновение одно.
В котором годы, век — все, все заключено!

(«Созерцание времени». С. 235)

Не случайно па ра л л е ль н о  с о б р а з а м и  смерти,  р асп ад а ,  безуми я по
эзию Гри фиуса  пр он изы вают  образ ы-лейтмотивы,  противостоящие р а с 
паду,  символы духовности:  дух, душ а,  д р у ж б а ,  священ ные  узы,  любовь.  
Кон траст  м е ж д у  абсурдной псевдореальностью и реальностью под лин 
ной, духовной — главны й смысловой стер же нь  его лирики.  Духовность  
человека  —  единственное,  что неподвластно тлению.  Сонеты Грифиуса ,  
обращ енн ы е  к Евггнии (Э л и за б ет  фон Ш е н б о р н е р ) ,— это то ж е  пр оти
востояние,  va n i t a s .  «Я в одиночестве.  Я страшно одинок.  //  Порой мне 
ка ж е тс я ,  что бедствую в пустыне,  / /  Которой кр ая  нет, ка к  и моей к р у 
чине. / /  И одиночеством меня пытает  рок» (с. 245) .  Одиночество,  еще 
более страшн ое  от сознания  окончательной р азл уки  с возлюбленной.  Но 
именно лю бовь  и д а ж е  воспоминание  о люби мой приходит для  того, что
бы победить одиночество:  «Но одинок ли я? Ты здесь  — в мечте,  во 
сне. / /  И про п ада ет  боль.. .  Т ак  что ж  ты зн ач иш ь въяве?!»  (с. 248) .

Антитетичность — один из це нтральны х принципов поэтики Г ри фи
уса.  Н а  контрастах ,  на мощных баро чных  антитезах  строится  бо льш и н 
ство его стихотворений.  Часто  это столкновение  двух  тезисов,  двух  р а в 
ноценных пр ав д  («Величие и ничтожность  я з ы к а » ) .  Ч а щ е  ж е  всего — 
столкновение  диссонансов в к а ж д о й  строке,  с тем чтобы в фи н а л е  н а 
полнить  все стихотворение  новым, нео ж ид ан ны м и вновь контрастным 
смыслом.  Таков  великолепный сонет о з а б лу д ш и х  — т р а ги ч е с к о е .р а з м ы 
шлен ие  о судьбе  народа ,  обманутого  и ввергнутого в пучину бедствий 
(какое горькое  и прозорливое пре достережение!) :

Вы заблуждаетесь во сне и наяву,
Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству.
Как друга за врага, приняв врага за друга.

Скорбя и радуясь, в ночной и ранний час...
Ужели только смерть прозреть заставит вас 
И силой вытащит из дьвольского круга?! (С. 241)

В оригин але  строго в ы д е р ж а н а  ан аф ор а  в двух первых ст роках  и 
полустишиях секстета («ihr  irrt, indem ihr. . .»),  a затем — в трех пос.ле-
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дующи х строках  (« indem ihr. . .»),  что еще более усили вает  суровый п р и 
говор контрастом зв учащ ей  последней строки: «Bis der ge fu nd ne  Tod 
euch frei vom I r ren  m acht »  (S. 24).

Один из самых излюбле нн ых приемов Грифиуса  — намеренное  н а 
громождение ,  нагнетание  обр азо в  и резко контрастное  их противопоста
вление.  К аж ется ,  что л а в и н а  метафор,  вновь и вновь варьирующих,  
уг лубл яю щ их  тему, ну ж на  поэту ли ш ь для  того, чтобы в фина ле  дерзко  
противопоставить  ск аза н но му  нечто совершенно противоположное:

Холодный, темный лес, пещера, череп, кость —
Все говорит о том, что я на свете гость,
Что не избегну я нн пемощн, ни тлена.

Заброшенный пустырь, замшелая стена.
Признаюсь, любы мне... Что ж, плоть обречена.
Но все равно душа бессмертна и нетленна... (С. 242)

К а к  В великолепных зд а н и я х  бар ок ко огромна я  масса  часто у р авн ов е 
шивается  оптической иллюзией,  т ак  и здесь обилию мате ри аль н ы х  о б р а 
зов, эмб лем  смерти противостоит нечто на первый взг ляд  эфемерное  — 
душ а,  противостоит  в последней строке  сонета.

Особого вниман ия з а с л у ж и в а ю т  ритмические и синтаксические  осо
бенности лирики Грифиуса .  Его поэтический синтаксис  организуется  
контрастным сочетанием коротких,  в одну строку или полстроки,  фра з  
и сл ож ней ши х многослойных конструкций.  С помощью ра зл ич ны х пр и
емов (сложных метафор,  разв ернут ых  сравнений,  п ара ллели зм ов)  поэт 
ка к  бы п р и то р м а ж и в а е т  движ ени е  мысли,  за с т а в л я е т  ее пробиваться  
сквозь  обилие препятствий,  намеренно создает  ощ уще ние з а т рудн ен но 
сти дыхани я стиха.  Часто  лишь в за кл ю чител ьно й строке  раск ры вается  
смысл темы,  вся неожидан нос ть  разви тия  мысли.  Тем самы м создается  
столь хара кт ерн ое  для  искусства  бар ок ко  сочетание  громоздкости,  м а с 
сивности и динамичности,  движе ни я.  Прин ци п иа льн о  в а ж н ы м  в о р га н и 
зации поэтической речи Гриф иуса  является  перечисление  в двух его в а 
риантах ,  часто сочетающ ихс я ,— полисиндетона  и асиндетона  (последний,  
восходящий еще к ран нехри стианской традиции,  получил виртуозное  
ра зви тие  именно у бар очных поэтов) .  Полисиндетон создае т  в п еч ат ле 
ние бесконечности,  непрерывности движ ени я,  подчеркивает  г р ада ц ию  
эмоций:  «Schrecken  und  St il l e und  dunkeles  Grausen. . .»  (S. 22);  «Was  
g r im m e r  denn die P es t  und  Glut  un d  Hung er sn o t . . . »  (S. 4 ).  Асиндетон 
(«ve rs fu l lende  Asynd eton»  — «пе реполняющий стих асин де тон») — и з л ю б 
ленный прием Гриф иуса  — созд ает  ощ ущени е переполненности,  з а г р у 
женности,  вздыбленности пространства.  Поэ т  часто стал к ив ае т  в аси н де 
тоне у дар н ы е  слоги,  ка к  бы в з л а м ы в а я  стихотворный размер,  пр и дав ая  
необычайную д и на м ик у  и экспрессию стиху: «. . .und wo wir  b in n u r  scha- 
u n / / I s t  Feur ,  Pest ,  M ord  und  Tod» (S. 3 );  «So m u s s  auch  un se r  Nam,  
Lob, Eb r  und  R u b m  v e r sc bw in de n»  (S. 6 ).  Со едини тел ьна я  частица ,  втор 
г а ю щ а я с я  в асиндетон,  иногда  к а ж е т с я  совершенно необходимой,  ка к  
глоток воздуха ,  чтобы перевести дыхание,  не задохнуться  в потоке 
чувств и образов .

Удивительно ра зн ооб ра зн ы ритмы Грифиуса.  Особенно ярко  это пр о
явилось  в пиндарической оде, непревзойденным мастером которой он 
был.  Прихотл иво е  изменение  ритма,  сочетание коротких и долгих строк 
создают  ощ ущение особой свободы и раскованности,  производят  впе 
чат ление  верлибра ,  несмотря  на ри фм ова нны й стих (ода « V ani ta s  
m u n d i » ) .  Несомненно,  ода  Гри фиуса  в XVII веке  вы п о л н я л а  ту ж е  ф у н к 
цию, что столетие  спустя гимн в вольных ри тм ах Кл опш ток а ,  об но ви в
шего пи ндаровскую трад иц ию  (затем она будет  бли стательно п р о д о л ж е 
на Гё льд ерл ин ом ) .  Но д а ж е  в сонетах,  где Грифнус  остается  т р а ди ц и о н 
ным, он р аскр ы ва ется  ка к  истинный новатор и часто решае тс я  на 
дерзкий эксперимент .  Поэт  подчиняет  стихотворный разм ер своим внут
ренним целям и за д ач а м ,  д е л а я  его в а ж н ей ш и м  средством х у д о ж еств ен 
ной изобразительности.  П о к аза тел ьн о ,  например,  изменение ритм а в м а 
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леньком триптихе  «Полдень»,  «Вечер»,  «Полночь».  Ле гки й пятистопный 
ямб  «Полдня»,  пере бив ами р и т м а  пе ре даю щий  ли к о ван и е  дня,  сменяется  
мерны м щаго м «Ве чера»  — щестистопным ямбо м с четкой цезурой цосле  
третьей стопы. И  за тем  — соверщенно необычный д л я  поэзии XVII века  
восьмистопный дак тиль ,  великолепно пе ред аю щий  не только  предельную 
усталость,  но и пре дельную взволнованность,  на п ряж енн ос ть  ч ел ове 
ческой дущи в этих бесконечно долгих и равно мерн ых ко леб ани ях  ритма: 
«Sterbl iche!  Ste rb liche! La ss e t  dies Dichten!  M or ge n ,  ach m o rg e n ,  ach m u s s  
m a n  h inz iehn!»  (S. 22) .  О б р аз ц о м  поэтического эксперим ент а  м о ж е т  с л у 
ж и ть  сонет Гр иф иу са  «Ад». П о  взрывной силе, потоку восклицаний,  
о б р ущ и ваю щи хс я  на читателя ,  он скорее  к а ж е т с я  произведением эпохи 
экспрессионизлга,  не ж ели дал е к о го  XVII  столетия.

Ита к ,  поэт без удержн о,  расточительно использ овал  все известные 
ему ху дожес твенн ые  средства  д л я  вос создания  чудовищной,  абсурдной 
реальности,  ее противоестественной и жест око й логики,  д ля  постижения 
противостоящего  ей чуда  человеческого духа .  Поэтический стиль  Г р и 
фиуса ,  его метаф орический язык,  нас ыщенн ый символами,  эм бл емами,  
построенный на антитезах ,  изоби лующи й оксюморо нам и и п а р а л л е л и з 
мами,  дин амичный  и экспрессивный,— нагля дно е  воплощение  барочной 
концепции бытия:  вечной изменчивости и столкновения  контрастов.  
Основной принцип поэтики Грифиус а  можн о было бы обозначить  ка к  
«принцип фуги» (не случайно этот ж а н р  родился  и достиг  расцве та  
именно в музыке  барокк о)  — принцип всеобщей вза имо связанн ости и 
внутреннего противоборства  частей,  принцип полифоничности и д в и 
жения.

' Европейская поэзия XVII века. М., 1977. С. 238. В дальнейшем стихотворения 
Грифиуса цитируются по данному изданию с указанием страницы в тексте статьи.

2 См.; A n d r e a s  G г у р h i и s / / Text +  Kritik; Zeitschrift fiir L iteratur. Miinchen, 
1980. Heft 7/8. S. 1.

^ G r y p h i u s  A. Werke in einem Band. W eimar, 1963. S. 85. В дальнейшем стихо
творения Грифиуса на немецком языке цитируются по данному изданию с указанием 
страницы в тексте статьи.


