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Природа, съ ея вечно неизменными и въ то же время вечно 
меняющимися формами явлетй , неразрывно связана съ чело- 
В'Ькомъ. Все его существовате зависитъ отъ нея; не только 
физичесшя, но и уметвенныя особенности его испытываютъ 
въ различных!, видахъ в.ш ш е природы. Характеръ страны 
отражается въ характере ея населешя; общее м1ровоззреше 
обитателей севера, въ силу климатическихъ условш, иное, 
чЬмъ у  жителей юга. Между темъ какъ робкШ, первобыт
ный человекъ, смотращШ со сграхомъ на у гасате  дневного 
света и на приближете ночной темноты, более боится при
роды, чймъ любитъ ее, или преклоняется передъ ея явлешями 
съ почтительнымъ страхомъ; культурный человекъ стремится 
нриподнять покровъ, икутываюнцй ея таинственныя формы, и 
лутемъ научпаго изслЬдовашя и эстетическаго наслаждешя, 
постичь и разгадать ея внутреннюю сущность и внешнюю 
красоту. Изследователь старается проследить ея законы, чтобы 
познать внутреннее содержаше Mipa; благочестивый наблюда
тель усматриваете во всемъ лишь отражеше всемогущества и 
благости Творца, другой погружается съ пантеистической неж 
ностью въ жизнь и деятельность всего, чего онъ чувствуетъ 
себя только частью; художникъ ищетъ воспроизвести впечат
а е т е ,  полученное его душой, въ слове или образе, или въ 
садахъ и паркахъ возсоздаетъ живой пейзажъ въ уменыпен- 
номъ виде, более или менее подчиняя его искусству.

Радостное чувство, вызываемое природой во все времена, 
было свойственно каждому съ нормально развитыми душев
ными способностями; но понять действ1е, производимое при
родой, н сделать его понятнымъ для другихъ— дано не всемъ, 
и  предполагаешь всегда достаточную высоту умственнаго и
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душевнаго развиия. Природа лежитъ какъ раскрытая книга 
передъ нашимъ внимательвымъ взоромъ, но сколько разнооб
р а з н ы е  народовъ и поколыши прошло по земле, столько же 
различныхъ толковашй придавалось тому, что написано въ 
этой книге неизгладимыми чертами. Прекрасное въ природ!» 
подобно прекрасному въ искусстве. Каждый человЪкъ, наде
ленный чувствомъ, испытываетъ притягательную силу благо
звучной музыкальной пьесы, картины, съ красиво подобран
ными красками, или величественной статуи, но только зна- 
токъ, при помощи своего спещальнаго понимашя, можетъ про
никнуть въ сущность художественнаго произведен!я и постичь . 
тайну художника.

Природа —  величайшая художница, и чЪмъ съ болыпимъ 
удивлешемъ или понимашемъ мы созерцаемъ ея произведешь 
ч'Ьмъ глубже научнымъ или эстетическимъ путемъ мы вни- 
каемъ въ ея явлешя, тЬмъ более мы получаемъ отъ иен, 
•гЬмъ сильнее возрастаетъ нашъ восторгъ, наше наслаждение.

Что же придаетъ языкъ неодушевленной природе? Что 
составляетъ эстетическое, связующее звено между ею и нами? 
Прежде всего это— дивная способность человека, отъ которой 
онъ никогда не можетъ отрешиться,—  вносить свое физиче
ское и умственное «я» въ предметы внЬшняго Mipa. «Чело- 
векъ никогда не даетъ себе отчета, насколько онъ антропо- 
морфиченъ», говорить Гёте въ одномъ изъ своихъ изречешй.
И, действительно, при созерцай in и выешаго и низшаго, чело- 
вёкъ никогда не переступаетъ за пределы своей человечно
сти; если онъ хочетъ представить себе или понять конкрет
ное существо, хотя-бы и высшее, онъ никогда не можетъ 
вполне отрешиться отъ самого себя; для человека только че- 
ловекъ служить мерою всехъ вещей; въ собственпомъ смысле 
человекъ, основательно понимаетъ только самого себя. Все 
прочее становится ему понятнымъ или яспымъ, когда онъ ко 
всему внешнему применяетъ себя, въ физическомъ или д у - 
ховпомъ смысле, придаетъ другому свое собственное суще
ство и видитъ въ другомъ самого себя. Эта способность, или 
вернее, врожденная необходимость, этотъ процессъ приспо
соблена и внесешя своего чувства, простирается на лица 
такъ же какъ и на неодушевленные предметы. Какой глубокШ 
смыслъ имеетъ наше слово «сострадаше»! Когда мы сочув- 
ствуемъ горю друга, мы перемещаемъ себя въ него, пред- 
ставляемъ себя въ его положеши и иаст[)оеы1и, т. е. стра-



даемъ вм'Ьст'Ь съ нимъ. Сострадаше и страхъ обусловливаю'!-!, 
впсчатл't.iiie, производимое на насъ трагед1ей, которое, глав- 
нымъ образомъ, заключается въ перенесенш нашего «я» на 
другое лицо. Но и каждое понимаше прекраенаго вообще 
лреднолагаетъ подобный же переноеъ, который, при гармони- 
ческомъ отношеши сроднаго между нами и вн^шнимъ м1ромъ 
ведетъ къ эстетическому наслажденш.

Известное выражеше греческой философш oftoicv Ьао'ш ytyvM- 
*nt£T«£, «подобное узнается только черезъ подобное», означало 
у  пиеагорейцевъ, что математически устроенный разумъ есть 
оргапъ познашя математически построеннаго Космоса. Но оно 
становится также и основнымъ положешемъ эстетики. Пре
лесть самой коротенькой лирической песенки заключается въ 
перенесенш нашего «я» на изображаемое поэтомъ положеше 
или иастроеше, па взаимной связи субъекта и объекта, на 
сокровенномъ соотношенш между зрителемъ и зрЬлищемъ. 
Въ жизни духа все основано на согласовали. Внимаше, раз- 
мыш лете, сочувсш е, возбуждаетъ въ насъ лишь то, что 
приводить въ колебаше родственную струну въ нашемъ вну- 
трепнемъ Mipfc. 'Т ы  равепъ духу, котораго ты понимаешь». 
Произведете искусства, музыкальное, пластическое, поэтиче
ское или живописное, доставляете намъ истиппо npiflTiioe 
чувство, когда симпат1я связываетъ наше чувство съ пред- 
метомъ нашего созерцашя, когда прекрасное, вложенное ху- 
дожникомъ въ его произведете, проникаете въ нашу душу, 
какъ электричешй токъ, и приводитъ въ созвуч1е разнород
ные элементы вашей души. Какое сладкое чувство испыты
ваете любитель музыки, слушая прекрасную комнозищю, и 
какъ глубоко охватываете насъ впечатлите драмы или пЬсни, 
если струны нашей души дрожатъ и звучатъ согласно съ 
ними. Если для смертнаго чистейшую радость составляете 
творчество въ пскусств-fe или наукЬ, когда выспи й духов
ный свЬтъ освещаете его, если природа сама непрестанно 
творитъ въ дупгЬ художника тЬ живыя возбуждешя, которыя 
«му самому кажутся вдохновешями, то поэтому и пассивное 
воспрйте прекраенаго даетъ наслаждеше, но лишь тогда, когда 
мы активно слЬдимъ за мыслью художника, возеоздаемъ его 
произведете.

Selbst erfinden ist sclion; doch glticklich von 
andorn Gefundenes,



Frohlicb erkannt und geschatzt, nennst du 
das weniger dein? *). 

спрашиваетъ Гете въ «Четырехъ временахъ года» и подтверж
даете то же въ своихъ афоризмахъ: «Мы ничего не знаемъ о 
м^}; вне его отношешя къ человеку, и хотимъ, чтобы искус
ство было лишь отражешемъ этого отношешя», и далее: «Если 
вы будете искать въ себе, вы все найдете, и васъ будетъ ра
довать, если вне васъ, какъ бы вы это ни называли, окажется 
природа, которая будетъ приговаривать «да» и «аминь» всему* 
что вы нашли въ себе».

И действительно, природа даетъ человеческому духу для 
сочувствующаго, возсозидающаго понимашя гораздо менее, 
м!)ШЪ искусство, поэтому челов^къ должееъ главнее здесь по* 
поднять самъ. Хотя пейзажъ въ его красивыхъ очертан1яхъ, 
въ его богатств^ красокъ и формъ съ пленительно действую
щими на глазъ и ухо впечатлешями света и полутени, то- 
новъ и звуковъ, даже и простому чувству можетъ казаться 
нрекраснымъ и привлекательнымъ и вызывать чувство удо- 
ьольсттая въ зрителе и слушателе, но полную прелесть оцъ 
прюбретаетъ для насъ тогда, когда мы видимъ въ пемъ отра- 
жeнie нашей души, нашего настроешя, какое мы вложили въ 
«его. «Человекъ видитъ только самого себя въ зеркале при
роды, и оиа повторяетъ ему лишь то, что онъ у  нея спра
шиваетъ», говоритъ Рюккертъ, а Эберсъ объясняетъ: «Да, вло
жите въ вечную природу все лучшее изъ вашего духа и 
сердца и она возвратить вамъ все, все въ тысячу кратъ щед
рою рукою». А Фишеръ говоритъ въ своихъ «Критическихъ 
мысляхъ» 2): «Даже самое величественное въ природе не на
столько велико, чтобы оно могло действовать на насъ, если 
состояше нашего духа не содействуете тому». Каждый пей- 
лажъ можетъ быть прекраснымъ или привлекательнымъ, если 
его украшаетъ человеческое чувство. Мы должны иметь спо
собность придавать ему духъ, душу, настроеше. Только тоть 
видитъ въ немъ отраж ш е своего «я», видитъ въ немъ со
чувствующего друга, только тотъ погружается въ него съ 
симпатическимъ иаслаждетемъ и созерцаетъ его съ умиле-

11 Прекрасно самому находить новое; но разв’Ь ты мен4е считаешь 
своимъ то, что счастливо отыскано другими, радостно признано и оценено? 

- > Neiv Folge, V p. 182.



те м ъ  и одушевлетемъ, кто ум^етъ въ силу своего умствен- 
наго и душевнаго развитая связать м1ръ идей и настроешй 
съ шромъ явлетй . Только волшебный жезлъ поэтической фан- 
тазш  оживляетъ природу и согрЬваетъ ее, какъ согревался 
камень у сердца Пигмалиона.

Въ ni>cnt> поэта л te a , стремительные потоки, быстрые 
вЪтры живутъ; природа невольно подчиняется божественному 
№Ьвцу; какъ это лучше всего символизировано въ сказанш 
объ Орфе!'», который сладкими звуками струнъ увлекаетъ за 
гобой л^са, ргЬки и животныхъ, которые слушаютъ его. Тотъ, 
въ комъ хотя отчасти не живетъ художникъ, ничего не уви- 
дитъ въ природЬ, кромЬ листьевъ, деревьевъ, горъ, кромЬ 
веба, земли, воды и т. п.

Научное изучеше природы не ограничиваешь чувства на- 
слажден1я ею, но дЬдаетъ его разнообразнее и тоньше; болЬе 
развитое понимаше природы оживляетъ вызываемый ею во- 
оторгъ; чЗшъ значительнее и глубже позпаше отдйльныхъ мел- 
кихъ чертъ въ жизни природы, оптическихъ и акустическихъ 
законовъ, геологическихъ и метеорологическихъ условш, бо
гатства жизненныхъ растительныхъ и животныхъ формъ на 
землЬ и въ Mopfc, т&мъ сильнее, обширнее и глубже стано
вится любовь къ природЬ. Короче сказать, интенсивное чув
ство природы обусловливается всегда достаточною высотою 
культурности, достаточнымъ развийемъ ума и сердца. Только 
цельному человеку открывается природа въ своемъ цЬломъ 
и развиие чувства природы идетъ путями аналогичными об
щему развитш культуры.

Такъ какъ каждой нацш и каждой эпох’Ь иринадлежитъ 
особый, свойственный ей образъ мыслей, и такъ называемый 
духъ времени подверженъ постоянному превращенш, то и 
эстетическое воззрЬше на природу, такъ же какъ теоретическое 
MipoBOsp'finie, постоянно изменяется; каждый вЬкъ видитъ при
роду по своему. Мы непрестанно переносимъ на природу нагаъ 
образъ и нашу душу, стараясь постигнуть и изобразить ее. 
№ т ъ  возможности отделить созерцаше природы отъ одушев- 
лешя ея ,— какъ говоритъ Фишеръ *):

*) N. Kritische Gange 5. Heft p. 142, сравн. Bob. Vischer, Ueber 
den optischen Formsinn, bes. p. 20 ff., Carl dn Prel, Psychologie der 
Lyrik, p. 94 ff.



«ДМ(ушс, въ силу котораго мы въ неодушевленном!, на- 
ходимъ вашу душевную жизнь, имЬетъ въ  основа простое 
сравнеше. Физически ясное уподобляется умственно ясному, 
смутное, мрачное, душевно смутному и мрачному; тогда мы 
прямо прилагаем! наше душевное настроеше къ неодушев
ленному предмету и говоримы эта местность, эта перспектива, 
этотъ колоритъ целаго, веселый или меланхоличесшй и т. д.». 
Такъ скала кажется намъ гордо поднимающеюся въ воздухъ; 
мы мысдимъ и чуветвуемъ себя въ ней, приспособляемъ себя 
къ ней и намъ не только кажется, но для насъ она действи
тельно возвышается съ гордостью. Такъ, ручей опешить намъ 
навстречу съ горы, дерево страстно протягиваетъ руки къ 
небу или меланхолически склоняетъ ихъ къ земле; дождь ро- 
няетъ тяжелыя слезы черезъ зелень деревьевъ; огонь съ яро
стью набрасывается на строеше, и воды, съ ликующей ра
достью освобожденный отъ льда, несутся черезъ душистые, свет
лые и смЬюпцеся весенте луга. Мягшй, теплый, летшй ве- 
черъ съ лучами заходящаго солнца, съ возвращающимися съ 
зеленЬющихъ пастбищъ стадами къ деревенскимъ домикамъ, 
скрытымъ въ зелени, нм^етъ въ себе нечто мирно-идилли
ческое; серое осеннее небо со стонущими на ветру, плачу
щими отъ дождя ивами, представляетъ собою нечто элегиче
ское, меланхолическое; горы со своими, поднимающимися къ 
небу снеговыми вершинами, блистающими ледниками, низвер
гающимися потоками, величественны, свободны, горды и т. п. 
Но внешняя природа не могла бы сделаться символомъ чело
веческой души, если бы не существовало теснаго сродства 
между внутреннимъ M ipoM 'L человека и внешнимъ м1]юмъ при
роды, если бы передъ нами во всей природе не обнаружи
вался скрытый въ ней духъ, который внятно говорить намъ 
и близко связанъ съ пашимъ собственнымъ духомъ. Если 
прекрасное есть одушевленная форма, то прекрасное въ при
роде одухотворяв!ся душою, которую влагаетъ въ нее зритель, 
которую онъ предчувствуетъ и чтить въ ней. Природа и духъ 
«Ьчно обмениваются дарами другъ съ другомъ.

Мы проследимъ вкратце ходъ развитая, какому чувство 
природы следовало въ древности. Пантеизмъ во все времена 
давалъ начало особенно нежной любви къ природе, и поэтому 
въ поэзш индусовъ  мы встречаемъ самое горячее отно- 
uienie человека къ природе, въ особенности къ растешямъ и 
животнымъ. Чувство природы выражено въ Ведахъ съ са-



мымъ возвышеннымъ подъемомъ релипозиаго одушевленш, но 
уже и тамъ человекъ видитъ въ природе глубочайшую связь 
съ его внешней и внутренной жизиыо —  все равно, изобра
ж а е м  ли онъ утреннюю зарю съ ея величественной просто
той, или восп'Ьваетъ «золоторукое» солнце. Но ч!шъ более 
на место общей природы въ ея цЪломъ, съ ея обширными 
пространствами пеба, земли и воды, выступала определенная 
местность смотря по требовашю историческаго сказашя или 
драмы, <1емъ больше вырабатывался браманкзмъ со своей 
пустыннической жизнью, глубоко коренившШся въ созерца
тельной натур^ индуса, т!;мъ богаче и ярче становились 
описашя соответственно величш или блеску самаго пейзажа.

Человекъ и природа, какъ выражеше одной и той же 
божественной жизни, родственны и близки между собой и 
первый представляетъ себе последнюю наделенною жизнью 
и сочувств5 ющею ему, радующеюся его счастью и отзываю
щеюся на его горе. Изображешя природы занимаютъ значи
тельное и самостоятельное место въ эпосе и природа играетъ 
роль и въ драме. Человекъ предполагаем учасие и. сочув- 
CTBie къ себе во всехъ отдёльныхъ явлешяхъ природы. 
Когда Дамаянти, блуждая въ лесу, ищетъ потеряннаго Надя 
и видитъ возвышеннаго стража леса царя горъ, она спра- 
шиваетъ его о своемъ царё:

............................................................................................................. О владыка
Горъ первозданный, спокойно-блаженный, прохладно-росистый,
Тучеподобный, земли подпиратель.........................................................
.........................................................................................Mfffe данный богами

Спутяикъ, покинулъ меня и разставшися съ нимъ, я разсталась 
Съ жизнью. Нынй къ теб^ прихожу, многоглавяый властитель 
Горъ, съ высоты все объемлющей окомъ, скажи: не видалъ ли 
Наля? Ответствуй, могушй создайя пёрвенецъ; словомъ 
Сладкой надежды ут4шь сироту, какъ отецъ ут^шаетъ 
Дочь сокрушенную: гд& мой возлюбленный?

И когда она приходить къ дереву Азоке, она умоляетъ его:
...............................................................................Блаженное дерево, чудный

прекрасный
Гореусладъ, благовонный Гореусладъ, услади ты 
Горе мое; цв'Ьтупйй Азбка, скажи, не видалъ ли 
Ты моего супруга, царя Нишадскаго Наля?

Въ эпопее «Смерть Сизуналы» Магаеы, растешя и жи- 
вотныя ведуть такую же жизнь любви, какъ и полногрудый 
девы съ ихъ пламенными возлюбленными. «Гора Райватака 
тысячами главъ соприкасается съ эфиромъ, тысячами ногъ



съ землею; птицамъ, утомленнымъ ласками ихъ подругъ, она 
даетъ тЬнь подъ кровомъ изъ листьевъ лотуса... Кто во всемъ 

не удивляется, когда видитъ царя горъ, покрываю
щего своей тЬныо далеко простирающаяся страны св'Ьта и 
эфиръ, стоящаго съ высоко подымающимися могучими, острыми 
скалами, на концахъ которыхъ дрожитъ серпъ месяца». Въ
• УрвасЬ» Калидасы, покинутый, отыскивая свою жену, спра

шиваешь у водяныхъ птицъ, у хребтовъ горъ, не видали ли 
они его милой подруги. Когда онъ спускается на берегу гор- 
наго потока, онъ спрашиваетъ себя —  откуда исходить вос- 
торгъ, доставляемый ему этимъ потокомъ. На самомъ дЬл'Ь: 
«(Его волны— это брови, стаи робкихъ птицъ это— поясъ, а 
высоко подымающаяся nt»nа — волнующаяся одежда. Такъ же, 
какъ возлюбленная онъ шумитъ и кипитъ; да она въ своемъ 
nrliiit., очевидно, превратилась въ рЬку! Оставь же свой гнЬвъ, 
о, р£чка, зач’Ьмъ пугать озабоченныхъ птицъ, зачЪмъ бежать 
отъ меня къ морю, шумя, какъ летяпцй рой пчелъ!» Блуждая 
носл’Ь того, онъ встрЪчаетъ вйтеръ, приводящШ его въ стран
ное восхищеше; онъ стремится обнять его, находя въ немъ 
сходство со своей возлюбленной: «Посмотри мое сердце раз
бито, о, вЬтеръ! Видно судьба такъ хотела, чтобъ тебя я 
нашелъ вместо возлюбленной; будь миЬ такъ же милъ, какъ 
моя подруга!» Тогда вЪтеръ превращается въ Урваси.

Въ известной сценЪ произведешя того же автора «Сакун- 
талы», прекрасная девушка поливастъ деревья сада не только 
по приказание отца, но потому, какъ говорить Сакунтала, что 
она чувствуетъ къ нимъ любовь сестры. Предполагая такое 
же расположеше къ ней въ манговомъ дерева, она воскли- 
цаетъ: «Мн£ кажется, манговое дерево своими пальцами— я 
разумею его колеблемыя в^тромъ вЬтки —  что-то мнЬ гово
рить». И подъ скромностью девушки обнаруживается ея 
стремлеше къ любви, когда она приписываешь его растешямъ:
* Посмотри на эту «навамалику», какъ она выбрала себЬ «са- 
гакару» въ  супруги. Какъ прекрасно время, дающее столько 
восторговъ этой древесной nap'L Какъ очарователенъ союзъ 
этой четы растешй. О, моя подруга, осыпанная новыми укра- 
шешями изъ цвЬтовъ, стоить она исполненная юности; онъ 
также готовь къ наслажденго». Подруга говорить ей: «Са
кунтала, ты совсЬмъ забыла Шадгавильяни!» <Если-бъ я 
это сделала, я  бы забыла самое себя», отвечаешь та, и т. д.



Облака ') ; птицы и волны нереносятъ у индусовъ лю- 
бовныя iipTiiif.TCTiiifl; вся природа груститъ, прощаясь со сво- 
имъ любимцемъ. Такъ, когда Сакунтала разлучается со сво- 
имъ лесомъ, говорится: «Посмотри, въ какомъ состоянш лесъ, 
готовящейся разстаться съ тобою: антилопа роняетъ свой 
корыъ и павлинъ прюстанавливаетъ свои страстныя двюкешя, 
а  его крылья, ослаб’Ьвнйя отъ печали, подобны ползучимъ 
растеншмъ и т. д.

Эти щнувеличенныя одушевлешя и олицетворешя, которыя 
им£ютъ, однако, нечто трогательное въ ихъ образной и иск
ренней симпатш человека съ вн'Ьшнинъ м1ромъ, находятся 
въ тесной причинной связи такъ же, какъ и съ ихъ несораз
мерно развитой фанта sieft. Въ особенности стихотворешя, 
посвященныя omicauiio природы, представляютъ смелыя оду
шевлешя. Я укажу только на описаше дождливаго времен» 
въ «Co6pauin времепъ года» того же Калидасы:

«Облака спускаются со своей тяжестью, сопровождаемые 
жаждущей стаей птицъ; со сладкимъ для слуха шумомъ рас
пространяют! они понемногу свои богатые дары... Tuxie по
токи подобно дЬвамъ обнимаютъ съ любовью береговыя де
ревья, толшпщяся кругомъ нихъ и быстро сгйш атъ къ океа
ну... Усталое облако говоритъ: тамъ, выше, я найду себе по
кой, и оно спускается мягкимъ дождемъ па горы Випдгя, 
складывает!, свою тяжелую ношу и, где оно покоится, оно 
освежаетъ гору после тяжкаго солнечнаго зноя». Не менее 
многочисленны н привлекательны, хотя иногда и напыщенны 
«юразы и сравнешя этой поэзш. Такъ въ Сакунтале гово-

') Такъ въ элегш Гатакарнарама жена, тоскующая о супруг^, ко
торый далеко отъ нея, такъ говоритъ облакамъ: «Скажите страннику, 
вы, облака, когда встретите его покрытаго пылью, потому что онъ 
идетъ скоро по открытой дорог!;: теперь ты долженъ оставить красоту 
чужихъ полей; разв4 ты не слыхалъ, какъ горюетъ тамъ твоя возлюб
ленная! Теперь стремятся о, мой супругъ, веселыя стаи фламинговъ, 
туда, куда сердце, нужная любовь ихъ зоветъ, а также и хатакасъ 
(кукушка); ты одинъ только, странникъ, забываешь твою горюющую 
жену. Посмотри, какъ милая трава поднимается съ н’Ьжпьшъ призы- 
вомъ. И какъ пьетъ хатакосъ небесный напитокъ, какъ павлины ра
достно прив^тствуютъ облака своимъ крикомъ; неужели ты можешь 
теперь быть веседъ безъ твоей супруги»... Сравв. Das alte Indien v. 
Bohlen, II p. 384, Cotta, Kommentar zu Humboldt’s Kosmos, 1850, 
II p. 74, тамъ же II p. 38 ff. л 114 ff.



рится: < Богъ любви быль причиною моихъ страданй, и те
перь онъ даетъ мнЬ силы, такъже, какъ облачный, день освЪ- 
жаетъ людей, когда пройдетъ знойное время»... «Даже когда 
ты  уйдешь отъ меня, моя прекрасная, ты не оставишь мо
его сердца подобно тому, какъ вечеромъ гЬнь не оставляетъ 
корней дерева, лежащаго на востокЬ» и т. п.

Пантеизмъ индусовъ служить источникомъ этого чув
ства симпатш къ природ'Ь, этого сердечнаго общеия съ Mi- 
ромъ явлешй; ихъ м1росозерцаше составляете д1аметральпую 
противуноложность монотеистическому воззрЪнга евреевъ. Хотя 
и для индуса единичное существо передъ единымъ Брамой 
не представляетъ ничего прочнаго, но божественное начало 
проникаете у иихъ весь м1ръ, освещаете его и придаетъ ему 
известную ценность; между гЬмь передъ 1еговой все прочее— 
ничто, только прахъ. Индусъ погружается съ тихимъ созер- 
цашемъ въ жизнь и деятельность природы и въ своей поэзш 
изображаете её со всЬмъ ея разнообраз1емъ и широтою ради нея 
самой, а  еврей лишь ради Творца. Она имЪетъ для него зна- 
чеше не сама по себЬ, а лишь по отношешю къ Богу. Его 
фантаз1я облетаетъ на крыльяхъ утренней зари, в^тра или 
облаковъ, небо и землю, но нпгдй не останавливается ея 
взглядъ, ея полетъ стремится въ безпредЬльность, ни на ми
нуту не отрывая взора отъ ВсевЪдущаго, для Котораго св^тъ 
служитъ одеждой, кровомъ— небо, подш ш емъ— земля. Вообра- 
жеше Псалмопевца обнимаетъ небо и землю, сушу и море, 
горы съ ихъ дикими местами и лесами, равнины съ плодо
выми деревьями, цветами и травой; но все это онъ кладетъ 
къ подложно Господа, передъ Которымъ колеблется земля, горы 
прыгаютъ, какъ овны, и холмы, какъ молодые ягнята. «Небеса 
пропов’Ьдуютъ славу Божпо и о дЬлахъ рукъ Его вещ аете 
твердь. День дню нередаетъ рЪчь и ночь ночи открываетъ 
з н а т е  (Псал. 18). Да веселятся небеса и да торжествует!, 
земля; да шумитъ море и то, что наполняете его. Да радуется 
поле и все, что на еемъ, и да ликуютъ всЬ дерева дубравный 
предъ лицомъ Господа, ибо идетъ, ибо идетъ судить землю 
(9 5 ); да шумитъ море и что наполняетъ его, вселеппыя и 
живуицс въ ней; да рукоплещутъ р’Ькн, -да ликуютъ вмйстЬ 
горы передъ лицемъ Господа (97 ). Возвышаютъ рЬки, Гос
поди, возвышаютъ рЬки голосъ свой, возвышаютъ рЬки волны 
свои. Но паче шума водъ мпогихъ сильпыхъ волпъ морскихъ, 
силенъ въ вышнихъ Господь! (9 2 )» . Такъ же, какъ челов’Ькъ,
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и природа боится Бога: «Море увидало его и побежало; lop— 
данъ обратился назадъ; горы прыгали какъ овны (11 В); ви
дели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись и во
стрепетали бездны (76)» . Вей эти столь возвышенныя оду- 
шерлеиш безжизненной природы характеризую т отдельный 
лнлипя не но нхъ конкретной, индивидуальной сущности, но 
по ихъ отношение въ Всевышнему, къ Творцу. Природа есть 
только книга, въ которой можно читать о чудныхъ дЪлахъ, о 
всемогущества и всев’Ьд'Ьнш, о вездЬсупци и вечности Бгта; 
лишь черезъ Него все получаетъ свои границы и свое назна- 
•lenie; ничто само по себЬ не служатъ цЪлью. Поэтому еврей 
не могь погружаться въ природу съ симпатическимъ чув- 
ствомъ, любить ее ради нея самой. Она для пего лишь от- 
кровсн1е Боийе, дгЬла Ёотораго столь велики, Который все 
мудро устроилъ и нанолнидъ землю Своей благостью. Съ ка- 
кимъ пламеннымъ воодушевлешемъ прославляется велшйе 
1еговы въ природ^: «Благослови, душа моя, Господа! Господи, 
Волге мой! Ты дивно великъ, Ты облеченъ славою и вели- 
Ч1емъ. Ты одеваешься свЬтомъ, какъ ризою, простираешь не
беса, какъ шатеръ; устрояешь иадъ водами ropHie чертоги 
Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на 
крыльяхъ вЪтра. Ты творишь ангелами Твоими духовъ, слу
жителями Твоими огонь нылающш. Ты поставилъ землю иа 
твердыхъ осиовахъ: не поколеблется она во вЬки и вЬки. 
Бездною, какъ одЪяшемъ, покрылъ ты ее; на горахъ стоять 
воды. Отъ прещешя Твоего бЬгутъ оигЬ, отъ гласа грома Тво
его быстро уХ О Д Я ТЪ . ВОСХОДЯТЪ H d  Г О р ы , НИСХ0ДЯ1Ъ  въ долины, 
на мЬсто, которое Ты назначилъ для нихъ. Ты положилъ 
предЪлъ, котораго не перейдутъ и не возвратятся покрыть 
землю. Ты послалъ источники въ долины, между горами те- 
кутъ (воды): иоятъ вс'Ьхъ полевыхъ зверей; дише ослы уто- 
ляюгь жажду свою. При нихъ обитаютъ птицы пебеспыя, 
изъ среды ветвей издаютъ голосъ. Ты напояешь горы съ 
высотъ Твоихъ, плодами дЬлъ Твоихъ насыщается земля. Ты 
произрощаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, 
чтобы произвесть изъ земли пищу. И вино, которое веселитъ 
сердце человека, и елей, отъ котораго блиетаетъ лицо его, и 
хлЬбъ, который укр'Ьиляетъ сердце человека. Насыщаются 
древа Господа, кедры Л иванш е, которые Онъ насадилъ... Онъ 
сотворилъ луну для указаш я временъ, солнце знаетъ свой 
западъ. Ты простираешь тьму и бываетъ ночь: во время ея



бродягь iic'fe лЬсные зв£ри... Восходитъ солнце, они (львы) 
собираются и ложатся въ свои логовища. Выходить человЪкъ 
на дйло свое и на работу свою до вечера... Это море вели
кое и пространное: тамъ пресмыкаюпдеся, которымъ нЪтъ чи
сла, яшвотныя малыя съ большими... Да будетъ Господу 
слава во тгЬки: да веселится Господь о дЬлахъ своихъ! При- 
зираетъ на землю, и она трясется; прикасается къ горамъ, и 
ДЫМЯТСЯ. Буду IJ-feTI, Господу ВО ВСЮ ЖИЗНЬ мою, буду U'feTI, 
Богу моему, доколЬ есмь» (Псал. 103). Укажемъ здЬсь еще 
на 38 гл. 1ова и 40 гл. изъ Исаш.

Такимъ образомъ мхръ представляется еврейскому поэту 
какъ могучее цЬлое: но взглядъ, устремленный въ безпред'Ьль- 
ное пространство не останавливается на подробностяхъ, на 
индивидуальной внешности и на сущности отд'Ьльвыхъ явле- 
шй. Тотъ же характеръ им^ютъ и метафоры; они задуманы 
величественно и поэтично, но сами по себ'Ь не характерны. 
Такъ yHbiHie, наполняющее душу, сравнивается съ водами: 
< ВсЬ воды Твои и влоны Твои прошли надо мною (41); спаси 
меня Боже, ибо воды дошли до души моей; я погрязъ въ глубо- 
комъ болот]’, и не на чемъ встать: вошелъ во глубину водъ 
и быстрое течете ихъ увлекаетъ меня (6 8 )» . Образы часто 
заимствуются изъ M ip a  животвыхъ: крепость льва и быка, 
дикость осла и т. п. Одншгь словомъ, воззр'Ьше евреевъ ’) 
на природу цредпочитаетъ ее въ общемъ видЬ или безпокойно 
блуждаетъ отъ одного явлешя къ другому, подчиняя ихъ выс
шему понятно Божества. Природа настолько имЬетъ значешя, 
иасколько она дЬло Божло, и воображеше человека подни
мается къ престолу 1еговы и съ высоты его обозр’Ьваетъ 
TBopeuie.

Эллины совершенно иначе относились къ природЬ. Крепко 
сросшись съ своей родной почвой, одаренные фантазией, уди
вительно воспршмчивой ко всему прекрасному, съ свЬжимъ 
чувствомъ и яснымъ взглядомъ, смотрели они на величест
венный м1ръ, окружалшш ихъ, относясь съ живой радостью 
и сердечпымъ внимагельпымъ пониматемъ, даже къ самымъ 
мелкимъ его янлетямъ. Прекрасное составляете достоян1е эл- 
линскаго народа. У него въ первый разъ въ исторш челов^-

—  14  —

*) Ср. Humboldt, Kosmos II p. 45. Schnaase, Geschichte der bil- 
deiuleu Kiiuste II p. 80 f,



чества мы встречаемъ культъ прекраснаго въ соразмерности 
формы и содсржашя и изумительную гармошю развитая во/Ьхъ 
душевныхъ сшгь, такт» же какъ и отдельныхъ искусствъ. Ни
что подобное никогда не повторялось въ исторш культуры, 
какъ будто то, что сделали греки въ науке и искусстве, до
статочно, чтобы во все последуюндя времена’оживлять и дви
гать человечество, давая ему вечныя нормы всего великаго 
и прекраснаго. Вл1яше античной литературы на средше века 
и новое время никогда не прекращалось, становясь съ тече- 
шемъ вековъ все живее и интенсивнее; поэтому намъ сле- 
дуетъ указать границы, какихъ достигъ греко-римскш ш ръ по 
отношение къ чувству природы *) для того, чтобы определить, 
иримикаютъ-ли срсдше вёка въ органическомъ развитш ум
ственной жизни къ этой грани, или они отступаютъ отъ нея 
назадъ, представляя собою время упадка, после котораго при
шлось уже после, позднейшей эпохе продолжать здаше древ- 
нихъ, созидая то, что мы называемъ культурой.

Античный и новейшШ, наивный и сантиментальный, клас
сически и романтичесшй, благодаря Ж. П. Рихтеру и Шил
леру, Гелелю и Фишеру сделались терминами для обозначе- 
ш я культурныхъ теченШ древняго и новаго времени. Въ сво- 
емъ и теперь еще неутратившемъ значетя, содержащемъ много 
светлыхъ мыслей, введенш въ эстетику, «Yorschule zur Asthe- 
tik», Ж анъ Поль Рихтеръ противуполагаетъ греческую пла
стическую поэзно съ ея объективностью, идеальной нростотой, 
яснымъ спокойств1емъ и нравственной гращей, романтической 
музыкальной поэзш «разтерзаннаго культурнаго человека» и 
даетъ следующее характеристическое сравнеше: «Пластическое 
солнце светилъ однообразно, какъ бодрствовав!с; романтическая 
луна мерцаетъ изменчиво, какъ сонъ». Еще более значетя 
имелъ знаменитый трактатъ Шиллера о наивной и сантимен
тальной поэзш съ его резкимъ отлич1емъ антично-наивнаго,—  
сущность котораго основана на гармонш духа и природы,—  
отъ современно - сантиментальнаго, су щность котораго заклю
чается въ тоске по потерянному раю. Но Шиллеръ обладалъ 
лишь ограниченнымъ знашемъ греческой литературы,- въ томъ 
же 1795  году, когда появился упомянутый трактатъ, откры-

‘) См. подроби, соч. того же автора «Die Eutwickeluug des Na- 
turgetuhls bei den Griechen und Komern». Kiel 1 8 8 2 — 1884-
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кавшШ новые пути, онъ нроситъ Б. Гумбольдта дать ему 
указашя относительно изучешя греческаго языка, причемъ его 
особенно заяии!аютъ Гомеръ и Ксенофонтъ. Гомеръ ему ка
жется Грекомъ ио преимуществу и кто-же въ этомъ, даже и 
теперь, не согласится съ нимъ? Греческая миеолопя— наив
ная, од} шевленнйя верой поэз1я природы, ясное выражеше глу- 
бокаго чувства жизни въ Mipfc явленш, продуктъ пластическаго 
чувства грековъ, внутренпей потребности выразить впечатлите 
природы въ ясномъ, р'Ьзко очерченномъ гармоничномъ по идее 
и форме, т. е. прекрасномъ образе. Точно также и у Гомера 
чувство природы весьма искренно и выражено въ ясныхъ, 
наглядныхъ сравнетяхъ и образахъ, но у гомеровскаго героя 
еще нЬтъ личнаго отношения, нЬтъ сознательпаго влечешя къ 
природе образы природы объективно противуноставл! ются, въ  
видЬ сравнения, действ1ямъ человека или служатъ рамками 
для нихъ, для изображешя времени или места. Но эта свет
лая юношеская пора человечества, эта не знавшая рефлексии 
наивная гомеровская эпоха, была непродолжительна. Самъ 
Шиллеръ указываешь въ своемъ трактате сантиментальныхъ 
поэтовъ древности— Эврипида, В ирпш я и Горащя, и это ча
сто упускалось изъ вида, такъ же какъ и другое противорЬч1е, 
когда онъ такого поэта, какъ Шекспиръ, причисляетъ къ на- 
ивнымъ на ряду съ Гомеромъ.

Чувство природы у грековъ было подвержено развитии, 
которое шло параллельно общему культурному движешю; со
размерно строго органическому развитие эллипскаго духа, 
можно ясно проследить процессъ, которымъ наивное, робкое 
сравнете явлетй  нашего духа и явл етй  природы, объектив
ное сравпеше, сливающее ихъ въ метафору, превращалось въ 
поэтическое одушевлеше и въ образы, отражавшее настроеше, 
причемъ душевное движ ете приводится въ противореч1е или 
согласоваше съ картиной природы, пока, наконецъ, въ элли
низме пейзажъ, самъ по себе, прюбретаетъ значеше и люди 
становятся только статистами природы, что заметно и въ 
поэзш, а также, подобно нынешнему времени, и въ ландшафт
ной живописи.

И эллинство не всегда оставалось наивнымъ: и у него 
была своя сантиментальная эпоха. Со временъ софистовъ, 
процессъ разложешя античной литературы происходитъ безо
становочно, или вернее, въ ней начинается стремлеше къ 
тому, что мы пазываемъ новейшимъ; всл'Ьдствле того, то, что



Г>ыло упадкомъ для древняго iiipa, означаем  собою прогрессъ 
въ общемъ развптш. Мы видимъ то же явлеше во всемъ куль
турность движеши человечества: народы выделяются, идутъ и 
проходятъ по т'Ьмъ же путямъ р а з в и т , поднимаясь вверхъ и 
затЪмъ опускаясь внизъ, и нроклятсе прогресса всегда заклю
чается въ томъ, что каждое новое явлеше н^Ьетъ свои тем- 
ныя стороны, что возрастающая культура, несмотря на по
вышение и углублеше умственной жизни, приводить за собой 
разрушаются начала, какихъ никто не могъ предполагать. Че
ловечество должно искупать тяжелыми жертвами каждое по
вое благо, какимъ явилось возросташе субъективности и са
мостоятельности духа, о которомъ мы гово[ имъ. Ч/Ьмъ бол'Ье 
въ древности развивал; сь личность, ч£мъ 6o,if.e вырабатыва
лась свобода и самостоятельность, тЬмъ болгЬе исчезало чув
ство единешя и самоотверженная любовь къ отечеству, слу
жившая прежде опорами государства, составлявшими выс
шее народное благо. Но тЬмъ болЬе развиваются зачатки на
шего, новейшего духа, въ которомъ индивидуальность уже не 
зпаетъ продЪловъ. ТЪмъ далЬе идетъ самопозпаше духа, т&мъ 
богаче становится душевная жизнь. Тогда величайшей про
блемой для человека становится онъ самъ; онъ начинаетъ об
ращать внимаше на мельчайшая' оттенки своихъ ощущешй, 
намЬренпо фиксировать ихъ и размышлять о нихъ. На этомъ 
раздвоенш своего ^я», на этомъ самоотраженш основывается 
то, что мы называемъ теперь сангиментальностью. Однимъ 
изъ признаковъ ея служитъ любовь къ уединенно: благодаря 
уединенно возрастаетъ сознательное чувство природы; «вс£ 
благородный страсти, всегда образуются въ уедиши -, гово- 
ритъ Pycgo. Въ то же время сердце признается «драгоц^н- 
нЬйшиМъ и рЬдчайшимъ достояшемъ», какъ высказано было 
въ «Франкфуртской ученой газегЬ» 1772  года, или какъ вы
ражался Руссо: «О, какой неизреченный даръ неба состав
ляете чувствительное сердце!» и въдругомъ м^стЬ: «сердца, 
согрЬтыя небеснымъ огнемъ, находятъ въ своихъ собствен- 
ныхъ чувствахъ чистыя и драгоцйнныя наслаждеп1я, незави- 
симыя отъ судьбы и отъ цЪлаю M ip a » .  Но еще Эврипидъ 
удалялся въ уединегпе, чтобы избежать ш ута города, въ пе
щеру на СаламинЪ которую онъ велЬлъ приготовить для себя 
съ видомъ па море— и оттуда, нрибавляетъ его бюграфъ, за- 
имствовадъ онъ по преимуществу свои сравнения. Поэтому уже 
Эврипида, а не Петрарку или Руссо следует ь считать **от-

ИСТ. РАЗ Б . ЧУВСТВА ПРИРОДЫ. 2
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цомъ чувствительности». Эврипидъ исходить изъ софистики, 
которая нанесла первый ударъ древнимъ эллинскимъ пред- 
отавлешямъ, народной nf>p'fe въ боговъ и впервые нарушила 
непосредственное единеше между челов'Ьческимъ духомъ и 
природой. Но субъективность входитъ въ свои права уже при 
появленш лирики, изображающей наиболее личное, индиви
дуальное настроеше, и такъ какъ лирика не можетъ обойтись 
безъ внешней природы, уже древняя лирика проникнута н£ж- 
нымъ, субъективнымъ ощудцетемъ природы; представителями 
ея являются Сафо, С им онитъ , П и н д ар ъ  и три велише тра
гика, въ своихъ лирическихъ хорахъ. Эврипидъ и Аристофанъ, 
болезненный смЬхъ котораго, какъ говорить Дройзенъ, выра- 
жаетъ ту же душевную дисгармонго, то же отчаяше, какъ и 
глубокая меланхолйя Эврипида, указываютъ только путь къ 
тому, что достигаете вполне яснаго сознашя въ эл л и н и зм е . 
Эллинизмомъ мы называемъ духъ греческаго народа въ его 
международномъ или космополитическомъ значеши. Эллинизмъ 
означаетъ собою сознательное развитее чувствительности древ- 
няго человека, освобожден1е его личности отъ племенныхъ и 
сословныхъ узъ, рнеширеше путей ея деятельности. Онъ по
рождаешь то сантиментально идиллическое чувство природы, 
которое любить природу ради нея самой, съ сознательнымъ 
наслаждейемъ проникаешь въ ея тайную прелесть и ради нея 
самой рисуетъ ее въ идиллш, какъ мы видимъ это у Тео- 
к ри та: любовь придаетъ этому воззрешю на природу еще 
большую искренность, еще более приближаетъ ее къ нашему 
современному воззрение, какъ мы видимъ у К а л л и м ах а . 
Дальнейшее развитее чувства симпатш къ природе клас
сической эпохи заключается въ тоагъ, что человйкъ не. только 
проникается искреннымъ учасгпемъ къ великому и малому въ 
природе, но и въ томъ, что онъ н ей приписываешь сердеч
ное сочувств1е его радостямъ и горестямъ.

Ничего не можетъ быть более нев^рнаго, въ неоснова- 
тельномъ ноложенш, новторяемомъ Шиллеромъ, Гервинусомъ 
и друг., будто греческая древность не знала радости, достав
ляемой природой, не имела къ ней влечешя, не вникала въ 
ея красоту, не любила и не изображала ее ради нея самой, 
не знала ни ландшафтной живописи, не знала, однимъ сло- 

• вомъ, созвуч1я между настроешемъ человеческой души и при
роды. Нельзя не признать, что наша современная субъектив
ность чувства, съ ея нынешней глубиной и полнотой, въ древ
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ности можетъ быть найдена только въ зачатке, что тогда лишь 
слабо звучали струны, которыя въ позднейшее время дали 
полные аккорды. Действительно, чувство природы у  грековъ, 
отчасти, было связано особыми нащональными воззретями 
на шръ и божество, не находило себе поддержки въ есте- 
«твознаши, въ то время, за исключешемъ ботаники, находив
шемся въ колыбели и не знало того новаго душевнаго Mipa, 
какой былъ открыта хриспанствомъ. Въ то же время оно, от
части, сдерживалось въ соразмерныхъ рамкахъ строгимъ чув- 
ствомъ меры, не позволявшемъ ему къ его выгоде вдаваться 
въ излишества бездушныхъ описашй природы, свойственныхъ 
нынешнимъ поэтамъ. Поэтому нельзя ставить въ вину Шил
леру, если онъ, живя въ эпоху крайностей въ описан! и при
роды и болезненной чувствительности, вооружаясь противъ 
этого направления, пришелъ къ слишкомъ строгому осуждешю 
всякой чувствительности, смешивая ее съ напыщенностью 
чувства своего времени, и съ другой стороны, къ слишкомъ 
общему возвеличешю античной наивности, которая можетъ 
'относиться только къ Гомеровскому веку. Но отъ Гомера до 
Лангоса совершается продессъ развипя, который отъ наивной 
радости, доставляемой природой, ведетъ къ сознательному, от
кровенному восхищенно ея красотой, къ сантиментальному на
слаждению природой и къ йзображенго пейзажа ради него са
мого въ поэзш и живописи, хотя последняя и не могла еще 
преодолеть многихъ существениыхъ техническихъ трудностей.

Во всемъ, что можно назвать искусствомъ, ри м лян е были 
учениками грековъ; но хотя они въ области прекраснаго не 
дали ничего равнаго или подобнаго нроизведешямъ эллинскаго 
ума, проникнутымъ светомъ вечной юности, темъ не менее 
въ общемъ ходе развиия человеческой культуры, римляне 
подошли ближе къ нашимъ современнымъ воззрёшямъ. Ихъ 
чувство уже субъективнее, сознательнее, абстрактнее и у 
поэтовъ блестящаго века мы находимъ более сродное намъ 
чувство, чемъ у поэтовъ классической Грецш.

Правда, чувство природы у римлянъ носить на себе следы 
ихъ практитескаго, экономическаго духа; въ ихъ миеологш все 
слишкомъ разумно, внешшй культъ, обрядность, занимаетъ у 
нйхъ слишкомъ много места, но и у нихъ нетъ недостатка 
въ ночтительномъ страхЬ передъ силами природы, голоса ко
торой слышатся въ темноте леса. Ихъ драм турги заимствуютъ 
эффектные образы и метафоры изъ природы; ЛукрецШ кладетъ



начало болЬе глубокому понимашю природы и это понимать 
придастъ утонченность его восхищенно природой и изображе
ние ея; въ  поэзш велич айшаго римскаго лирика К а т у л л а  
зарождается чувство симпатш къ природЬ, которое превра
щается въ элегически-сантиментальное у поэтовъ Августова 
BiKa Т и б ул л а, I lp a n e p n ia ,  Овид1я, Виргил1я и Г о р а щ я . 
ВмЬстЬ съ развивающимися культурными отношеньями импе
раторской эпохи, возрастаете и утонченность чувствъ при
роды; созерцан1е природы становится ут'Ьшешемъ въ тяже
лы хъ обстоятельствахъ того времени; зрелище в^чнаго небес- 
наго пространства, гдЪ движутся яргая звезды въ ненаруши
мой гармонш, и темная дубрава, въ которой чувствуется при- 
cyTOTBie божества, сообщаютъ ciioKoilcTBie и отраду неудовле
творенной душЬ того времени. Это можно сказать о Сен е к гЬг 
который былъ насквозь проникпутъ пантеизмомъ. Съ мечта
тельной любовью, какъ современный намъ челов’Ькъ, ПлинШ  
Младнйй погруяшется въ одиночество среди природы, отдается 
грезамъ въ тЬнистомъ, прохладномъ поко'Ь, въ который съ  
тихимъ шумомь плещутъ волны, или же въ л ic y  или у  
ручья устремляетъ взоры вдаль, чувствуя уже прелесть цЬ- 
лаго въ ландшафт^ и таинственные эффекты великой ху 
дожницы природы въ озерахъ и лЬсныхъ источникахъ. А д р i а— 
ном ъ и А п у л еем ъ  начинается эпоха Рококо римской лите
ратуры; въ посл'Ьдпемъ насъ поражаетъ пов1,йппй характеръ 
его симпатШ; А в за ш й , по глубшгЬ и нежности своего чув
ства природы, даже приближается къ германской поэзш. И 
культура садовъ и ландшафтная живопись также принимаютъ 
постепенно симпатичесий и сантиментально-элегичешй оттгЬ- 
нокъ.

Т'1)М7), кто отрицаетъ чувство природы у римлянъ, доста
точно было-бы взглянуть па развалины ихъ виллъ; Г. Нис- 
сенъ справедливо говорить въ своемъ прекрасном! сочннеши, 
(ltalische Landeskunbe, ] p. 135): «Ни одна только мода при
ковывала римлянъ къ морю и привязывала къ нему самыхъ 
могуч ихъ изъ и ихъ, начиная отъ старшаго Сцишона Афри- 
канскаго и его благородной дочери Корнелш, до Августа, Ти- 
вер1я и ихъ щпемиикоиъ, какъ скоро ихъ силы ослабевали 
въ борьба на римскомъ форуме. Мягюй в^теръ освЬжалъ раз
горяченное чело, яр к) л краски, шгЬнительпыя очерташя т е 
шили взоръ, и видъ необозримой поверхности представлялъ 
людямъ этого племени, рождепнаго для владычества, подобие



ихъ собственныхъ стремленШ. Тотъ, кто про^зжаетъ теперь 
со оиустЬлымъ, лихорадочнымъ берегамъ Лащума и Кампа- 
ши, встрЬчаетъ на каждомъ шагу слЬды прежняго великолй- 
пш. Они показываютъ ему, что отрада3 какую море достав- 
•яло римлянаиъ, исчезла у ихъ потомковъ вслЬдств1е послЬ- 

дующихъ тяжелыхъ временъ».
Римляне ие только обладали чувствомъ природы, но во 

многихъ отношешяхъ это чувство было болЬе развитымъ, 
чЬмъ у грековъ: оно выражалось въ понимай in д'Ьлаго къ 
иёйзажЬ, дали, живописной прелести свгЬта и тЬней въ лЬсу 
и на вод£, отражешй и т. п., въ ихъ страсти къ гористымъ 
МЕСТНОСТЯМ!,, къ охотЬ, греблЬ, и проч.

Древнему M ip y  и среднимъ вКжамъ отказывали вообще въ 
пониманш прекрасиаго въ природЬ и въ особенности роман
тической красоты ея. Правда, прелесть альшйской природы 
осталась скрытой для римлянъ; доказательство того мы ви- 
димъ въ извЪстномъ выражеши Лишя foeditas Alpium и въ 
изображены ужаса, вселяемаго горами, у  Амм1ана. Но это не 
щлжно удивлять насъ, такъ какъ и въ новейшее время 
Альпы стали привлекать своей красотой лишь весьма не
давно, благодаря возрастании научнаго интереса къ ирирод'Ь. 
и нашему нанравлешю чувствительности и удобству нынЬш- 
нихъ путешестшй, о которомъ не могло быть и рЬчи двгЬ 
тысячи лЬтъ тому назадъ; опасности и трудности знакомства 
съ  альшйской природой препятствовали наслаждаться ею, чему 
содействовала и резкая нротивуположность дикихъ горныхъ 
пейзажей съ светлыми, очаровательными картинами Италш. 
Но такъ какъ мы указали уже, что иервыя ступени нашей 
новейшей сантиментальности мы можемъ найти въ импера
торской :>iioxf, Рима, то мы можемъ отметить въ ней неко
торое чувство романтической красоты горной природы. Пу
стыня еше путаетъ Лукрещя; позднее ужасы ея становятся 
предметомъ описашя, и Сенека свидЬтельствуетъ (De tranquill. 
an . 2, 1В), что страсть къ путеш есттямъ ведетъ не только 
въ привлекательиыя страны, но что некоторые восклицали въ 
то время: «Пр1ятныя для глазъ страны M iff, уже надоели, я -  
бы хогблъ видЬть пустыню; намъ хотелось-бы проехать че- 
резъ лЬсистыя горы Брутгш и Лукаши». Впрочемъ, Сенеке 
зт а  исключительная склонность къ дикой природе кажется бо
лезненной: специфически прекрасными римляне считали ров-
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ныя, радуюгщя глазъ местности, въ особенности на берегу 
моря.

Въ предыдущем!, мы указали въ беглыхъ чертахъ, такъ 
какъ сделали это подробнее въ другомъ м есте, съ одной сто
роны теоретически, тЬ услов1Я; въ какихъ развивается созна
тельное чувство природы, и формы, въ какихъ оно выражается,, 
и съ другой стороны ходъ развитая его въ древности у ин- 
дусовъ, евреевъ, грековъ и римляиъ. Мы ясно могли видеть 
зд^сь движете къ современному намъ субъективному, инди
видуальному, чувствительному воззрешю на природу. Мы 
должны определить теперь, какое положеше занимаютъ сред- 
Hie века въ эстетическомъ отношенш къ природе, и какимъ 
образомъ н а те  новейшее чувство природы разви.гось истори
чески, т. е. постепенно, съ разнообразными колебаниями па
раллельно общему развитии культуры.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Хриспанско-теологичесное и языческо-симпатическое чувство природы 
первыхъ десяти вйковъ.

Отношеше человека къ Богу и Спасителю, его нравст
венное назначеше и его надежда на Царство Небесное состав
ляюсь проблему, разрешешю которой средше века посвяща- 
ютъ свои лучппя интеллектуальныя силы. Вопросы, постав
ленные, но не разрешенные Ветхимъ ЗавЬтомъ, догматы но- 
ваго вйроучешя— воплощеше 1исуса Христа, первородный 
трехъ, свобода воли и т. п., вполне заеимаютъ умъ и сердце 
человека того времени; жизнь кажется ему лишь местомъ 
испыташя, переходеымъ временемъ для вечной жизни, и онъ 
бежитъ отъ соблазновъ M ip a  съ его раздражающей чувства 
красотою. Презрение къ s i ip y  и недостатокъ художественна™ 
чувства составляютъ характерные признаки этого першда. 
Тёмъ не менее нельзя сказать, чтобы въ творешяхъ отцовъ 
церкви мы встречали враждебное отношеше къ природе; правда, 
въ то время созерцаше природы не находило себе поддержки 
въ научномъ изученш ея, но теоретическое презреше къ 
природе усилилось уже в последствие когда отдалеше отъ 
античнаго шра стало еще больше. Въ творешяхъ отцовъ церкви 
мы находимъ релийозное чувство природы; въ особенности те  
изъ нихъ, кто были греками по пропсхождепш, любятъ при
роду не только какъ проявлеше мудрости и благости Бояшзй, 
но и съ личнымъ искреннимъ чувствомъ, какого не знала клас
сическая древность.

Сообразно м1рово.53ренпо Псалтири, основной идеей хри- 
епанокаго воззрёша на природу является прославлеше Бога 
въ величш и мудрости Его творееШ и благодарность за благо, 
ниспосланное Имъ земле.
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Климентъ РимскШ объясняетъ въ своемъ обращенш къ 
Кориноянамъ, насколько мудрость Бодая отражается даже въ 
мельчайшихъ частяхъ творешя и насколько милостью Творца 
создается любовь и согламе всЪхъ живыхъ существъ: «По
смотришь. насколько милостивъ Господь ко всему Своему тво
рение; небеса, движуицяся по Его произволешю, мирно под
чиняются Ему: день и ночь совершаютъ предопределенное 
Имъ обращете, не препятствуя другъ другу. Солнце и луна 
н хоры звЬздъ пересЬкаютъ взаимно установленные Его во
лею пути, пе переходя своихъ предЬловъ. Плодоносная земля 
приносить по Его благости въ определенный времена изобшпе 
пищи для обитающих'!) на ней людей и животныхъ, никогда 
не отступая отъ Его вел^нШ. Бездонныя пропасти и невЬдо- 
мыя пространства подземнаго M ip a  держатся по Его установ- 
ленш... Весснше, л Ь тте , осенше и зимнее дни мирно слЪ- 
дуютъ другъ за другомъ. Неистощимые источники, созданные 
для пользы и здоровья, безпрерывно утоляютъ человека своей 
влагой. Даже мельчайпйя животныя соединяются въ согласш 
и мир^» ’).

Творешя трехъ великихъ Кпппадошйцевъ, замйчательнМ - 
шихъ представителей греческихъ отцовъ церкви и руководи
телей IT  вг)’,ка, вполи-Ь разрушаютъ предуб^ждеше, будто чув
ство природы было совершенно чуждо среднимъ вЬкамъ. Въ 
этихъ творешяхъ мягкое, грустное, чувствительное внимаше 
къ окружающей природ^ вм'Ьст'Ь съ религшзнымъ умилешемъ 
передъ нею находить себЬ самое живое выражеше.

Не аскета и анахорета, отрекшагося отъ жизни и удалив
шегося въ уединеше, но глубоко чувствующаго человека, 
обр'Ьтшаго на pfefi Ирисъ -) мйсто, соответствующее его стрем- 
лешямъ, видимъ мы въ носланш св. Васгшя Великаго св. 
Григорш) Наз1анзину. Онъ оиисываетъ красоту открывавша- 
гося передъ нимъ вида. Высокая гора, покрытая густымъ лЬ- 
сомъ, орошается съ сЪвера свЗжимъ, не изсякающимъ пото- 
комъ. У иодж ш я горы простирается обширная равнина, пло
дородная отъ спускающихся на нее тумановъ. Окружающей

l ) Clem. Rom. I Cor. 19 — 20: Zoeckler. Geschichte der Bezieh.ua- 
gen zwischen Theologie und Naturwissenschaft Bd. I, Giitersloh 1877, 
s. 84.

-) Cp. Vita S. Basilii p. XZVI.



лесъ, въ которомъ теснятся разнообразный деревья, кажется 
ему крЬпкимъ замкомъ иди островомъ, который особенно по- 
иравился бы Гомеру. Глубоыя долины съ двухъ сторонъ окру- 
жаютъ его. Съ одной стороны пенящаяся речка, низвергаю
щаяся съ горы, образуетъ трудно проходимое нрепятств1е, сь  
другой входъ замыкается широкимъ горнымъ хребтомъ. Хи
жина Святителя такъ расположена на вершине, что онъ обоз
реваешь оттуда обширную равнину и все течете Ириса, до
ставляющее не меньшее удокольстше, чемъ течете  Стримона, 
если на него смотреть изъ Амеиполиоа. Стримонъ, задержи
ваемый медленнымъ течешемъ, перестаетъ даже быть рекою; 
стремительный Ирисъ вырывается изъ выступающихъ утесовъ 
и покрытый пеною низвергается въ пропасть, представляя 
для зрителя величественный видъ, а для местныхъ жителей 
великую пользу своимъ изобшпемъ рыбы. Благодетельные 
пары, выступаюпце изъ земли, овйжШ воздухъ, поднимаю- 
щШся отъ воды, не поддаются описанно. Множество цвЪтовъ 
и сладко поющихъ птицъ могли бы изумить каждаго, у  кого 
есть досугъ для того, чтобы любоваться ими. Важнымъ ка
чеством!, этой страны Святителю кажется ея благои]яятное 
положеше для произрасташя плодовъ, но еще важнее для него 
ея cnoKoflcTBie, и ато не только потому, что она далека отъ 
городского шума, но потому еще, что она не привлекаетъ ни- 
какихъ путниковъ, за исвлючешемъ охотниковъ, такъ какъ 
она питаетъ оленей и стада дикихъ козъ, а не медведей и 
волковъ... *).

Такимъ образомъ въ этому отдаленному, со всехъ  сторонъ 
замкнутому уголку высокообразованный отецъ церкви питаетъ 
такое сердечное влечеше, что онъ представляется ему давно 
желаннымъ мЬстомъ и не только ради его полезности и пло- 
дород1я, но и ради спокойствгя, мирнаго уедииешя и частью 
привлекательной, частью дикой природы. По поводу изложен- 
иаго нами места творенШ св. В аы ш я Великаго, А. Гум- 
бальдтъ 2) замЬчаетъ: «Въ этомъ простомъ изображены кар
тины природы и жизни леса выражаются чувства, которыя 
для насъ ближе, чемъ все дошедшее до насъ отъ греческой 
и римской древности: изъ одинавой горной хижины, куда уда-
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') Сы. S. Basilii Opera oumia. Pavisiis 1730 III ср. X IV  p. 93 .
2) Kosmos II 28.
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лился Василш, взоръ его обращаете,я на влажный покровъ 
зелени пижележащаго леса; поэтичеш й и мистичесгай на- 
мекъ въ конце послашя звучитъ для насъ какъ голосъ, доле- 
тающШ въ христаансшй лпръ изъ другого, нрежняго Mipa>. 
Подобное поэтическое HacTpoeHie мы видели у эллинских ь 
поэтовъ антологш и у Младшаго Плишя ’), а Вильменъ спра
ведливо замечаетъ: «Эти изящньтя картины, эти поэтичесме 
намеки ни мало не отзываются монастырской суровостью» 2); 
действительно, на первомъ плане выступаютъ здесь не аске- 
тичесюя, а чисто человечесия чувства.

Мягкая грусть, которая находить отраду въ уединенш 
среди природы, выражается и въ другихъ м естахъ т в о р е ш й  
св. Василш Великаго. По поводу замечашя св. Григор1я, что 
все земное ничтожно, св. Василш высказываетъ, что душев
н ы й  миръ долженъ б ы т ь  высшею целью человеческаго стрем- 
лешя, а  к ъ  нему приводить только отрешеше отъ M ip a , уеди- 
неше, усыпляющее все н е д о б р ы я  движении души; поэтому ему 
такъ дорого э т о  т и х о е  место, где онъ с в о б о д е н ъ  отъ. о б ш е ш я  
съ людьми, где ничто не отвлекаетъ его о т ъ  исполнешя о б я 
з а н н о с т е й  религш, где созерцаше природы умиротворяетъ тре
вогу души и удерживаетъ въ должныхъ пределахъ само- 
о б м а н ъ  и самоугождеше 3).

Сравнешя его, заимствованпыя изъ природы, исполнены 
грусти; люди уподобляются блуждающимъ, превращающимся 
въ ничто облакамъ, колеблющимся тенямъ и т . д.

Выражеше живого чувства природы мы находимъ и въ 
его гомшпяхъ на Гексамеронъ: тамъ изображается, какой пре
красный видъ представляетъ светлое море, когда оно сковано 
безветр1емъ, и прибавляется, что оно не менее прекрасно, 
когда дыхаше воздуха слегка колеблетъ поверхность, показы
вая зрителю то пурпурный, то белый, то голубой оттенокъ, 
когда оно не ударяетъ съ силой въ берегъ, а ласково обни
маете его

Въ изображен!н звездъ, времеиъ года и проч. соеди

*) Biese, Die Entwichelung des Naturgefiihls bei den Griechen nnd 
Kornern. Bd. I. p. 93 ff., II p. 162 f.

2) Villeiriain, Melanges philosophiques, hisloriques et litteraires 4-eme 
edition Brux. 1829 p. 33.

s) Ер. II p. 71.
4) Homil. IV p. 45  (Op. I. Paris 1638).
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няется глубокое христианское чувство, съ одушевленной лю
бовью къ природ?». Признаше Птоломея *), что при виде звЬздъ 
онъ чувству етъ себя поднимающимся къ престолу Зевса, 
должно казаться слабымъ въ сравнены съ тем ь местомъ го- 
милШ, где св. ВасилШ ВеликШ говорить, что тотъ, кто въ 
светлую ночь созерцаетъ внимательнымъ взглядомъ дивную 
красоту зв-Ьздъ, невольно долженъ думать о Творце Mipa, такъ 
чудно разм'Ьтившемъ и украсившемъ небо вечными цветами, 
давшемъ ему эту красоту и правильность, и думать о томъ, 
что если этотъ видимый Mipb, временный и преходящШ, такъ 
прекрасенъ, то каковъ же долженъ быть в'Ьчный, незримый 
нами M ip b ?  *). Съ близкимъ для каждаго истиннаго поэта 
чувствомъ, видитъ св. ВасилШ блескъ вечности сквозь звезд
ный св'Мъ и чувствуетъ, «что ведиаде, жизнь и осмыслен
ность б ь т я , отражающееся въ немъ кели'пе Болае ирони- 
каетъ въ его душу вместе съ небеснымъ светомъ, видимымъ 
его глазамъ», (Эрстетъ) или, другими словами, если велич1е 
неба превосходить меру челов'Ьческаго понимашя, то какой 
же духъ, какой разумъ, можетъ постичь сущность вечнаго?

Св. Гр иг opj ю II a 3i ан з ин у природа внушаетъ глубокую 
грусть. Въ своемъ поэтическомъ произведеши «О природе че
ловека» опъ разсказываетъ,какъ онъ сидитъ, терзаемый грустью, 
одипъ въ тенистой роще, съ сердцемъ, с-педаемымь печалью: 
онъ любить утолять свое страдаше молча, говоря съ собою; 
ветерокъ порхаетъ кругомъ него вместе съ сладкогласными 
птицами, съ ветвей спускается сладкая дремота и цикады на 
деревьяхъ, подруги солнца, наполняютъ своими чистыми голо
сами всю дубраву; свежая вода протекаетъ у  ногъ, орошая 
унылую луговину; но душа, покрытая печалью, не можетъ при
нимать учас/ш  въ радостяхъ природы 3).

Хотя и древни1 писатели изображали контрасты между 
природой и душевнымъ наотроешемъ, какъ напр., Ивикъ въ

*) Biese, Entw. d. Naturgefiihls b. d. Gr. S. 91 nnd Авш. 100 S. 142.
2) Homil. VI, op. I p. 58. Вильменъ (p. 36) съ восхищев1емъ го

ворить объ этихъ счастливыхъ и правдивыхъ описайяхъ, который иоз- 
создаютъ сильные образы европейской поэзш, но присоединяютъ къ нимъ 
чувство теплой любви къ человечеству и мяийй энтушавмъ украшав
шей повое учете.

3) Н от. II р. 4(58 с. 14 Paris 1840. (II с. X III р. 86 Paris 1611).



своей известной весенней песне *), но какое разстояше от
д ел яем  ихъ отъ этого изображен! я печали, сколько въ немъ 
искренности и самоуглублешя! Св. Григорш развиваем  дальше 
эти печальныя мысли, сравнивая себя съ облакомъ, скрываю
щимся и блуждающимъ во тьме, не оставляющимъ даже тени 
послЬ себя, а свои безпокойныя стремлешя съ потокомъ мут
ной воды, который безпрестанно уб егаем  отъ насъ и черезъ 
который мы не можемъ перейти дважды, такъ же какъ и лицо 
смертнаго не видимъ уже такимъ, какимъ видели его раньш е2). 
Его печальное настроенie облегчается только уединешемъ. 
Онъ считаетъ счастьемъ вести одинокую жизнь, созерцать съ 
высокимъ и чистымъ чувствомъ велич1е небесныхъ свётилъ 3).

Такою же грустыо проникнуты и друг я его мысли, об
разы и сравнешя; человеческая жизнь кажется прахомъ, раз- 
[гЬваемомъ ветромъ, плавашемъ по бурному морю, увядшей 
травой; власть и богатство представляются ему волнами моря, 
втягивающими въ глубину 4).

Про славлен ie велшпя Творца и стройнаго порядка при
роды у св. Григори! Нисскаго напоминаем возвышенный 
языкъ ветхаго завета. Онъ спрашиваетъ: кто простеръ землю 
подъ его ногами, кто у крепилъ сводъ неба, кто зажегъ све- 
точъ солнца, кто посылаетъ источники въ долины, кто при
готовляем р')жамъ ихъ пути и кто д аем  ему крылья, когда 
его духъ поднимается высоко, земля остается внизу, и онъ 
несется по обширному воздушному морю къ звездной вы
шине, любуясь ея велшйемъ, не останавливаясь тамъ, но 
переносясь за пределы всего изменчиваго и постигая не
изменную природу, неколеблющуюся власть, которая сама 
себе служить основатемъ и все держитъ, и всемъ управ
л я е м , что имеетъ быие -5).

При чтенш этаго высокопоэтическаго места, могутъ придти 
на память слова Сократа въ Платоновскомъ Федоне-- <!): 
«Если бы кто-либо достигъ пределовъ воздуха или полу-
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l) Biese Entw. d. N. bei d. Gr. S 30.
s) V. 27.
3) C. 17.
4) Ср. Т. II Paris 1840. p. IX.
5) loy. £ 726 C.
(i) 109 г, ср. Uiese Entw. d. N. bei d, Gr. S. 61.
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чилъ бы крылья и ж ш тЬ лъ  бы вверхъ... тогда онъ позналъ 
бы истинное небо, истинный свЬтъ и истинную землю; съ 
лрезрйшемъ взглянулъ бы онъ на жалкое земное и удив
лялся бы чудному величго небеснаго». Грекамъ была не 
чужда мысль, что в ш г а е  и порядокъ природы свидетель
ству ютъ о высшихъ силахъ, которыми все столь мудро 
устроено. Цицеронъ *) сохранилъ намъ величественное опи- 
canie Аристотеля, въ которомъ велишй философъ изображаетъ 
впечатлеще, какое видъ звездъ и солнца, смена временъ 
года и проч. должны были произвести на людей, живпшхъ въ 
подземныхъ жилицахъ и только слышавшихъ о томъ, что 
есть боги, когда земля раскрылась передъ ними и они уви
дали все: «тогда они действительно должны были убедиться, 
что существуютъ боги и что все это вели'не сотворено бо
гами >. Когда мы видимъ, что гречески; отцы церкви, не за
мечая того, развиваютъ далее' мысли великихъ философовъ 
классическаго века въ духе новаго у чей! я, мы должны отка
заться отъ предразсудка, будто античное и новейшее M ipo- 
оозерцаше вполне исключаютъ другъ друга 2). ПоэтическШ 
мотивъ возможности подняться въ высь на крыльяхъ итицъ, 
ветра или облаковъ, исходя отъ древнихъ временъ, разви
вается въ новейшей повзш 3) и встречается у Григор1я Нис- 
скаго въ своей высшей христианской форме.

Еще более возвышенной грусти, чемъ у св. В аы ш я и 
св. I ’purojiia Наз1анзииа, мы видимъ у св. Г р и н р я  Нисскаго, 
когда онъ говорить, что при виде каждаго скалистаго хребта, 
каждой долины, каждой равнины, съ недавно поднявшейся 
травой, при виде разнообразнаго укратеш я деревьевъ и раз- 
сыпанныхъ у его ногъ лилш, вдвойне наделенныхъ приро
дой благоухашемъ и прелестью красокъ, при виде моря вдали, 
куда стремится пробегающее облако,— его духъ проникается

*) De nat. deor. II 37.
2) ТонкШ знатокъ греческой литературы Лерсъ (Lehrs, рориШгеп 

Aufsatzen aus dem Altertum, S. 138) такъ характеризуетъ ранли'ае 
me жду античнымъ и новМшимъ чувством-!, природы: «Свойственное
ветхому завету и христианству чувство природы, выражающееся въ 
мысли: «природа хвалить своего Творца», не могло быть доступно
древнииъ».

3) Ср. Biese, Entwickelung des Naturgefuhls bei den Griechen und 
Komern I, 25 , 40  f., 50 f., 61 , 71, 96, 100 , 113, 118, 123 , II  70.



грустью, которая не лишена сладости. Когда осенью пропа- 
даютъ плоды, падаютъ листья, становятся неподвижны ветви 
деревьевъ, лишенвыя своего украшешя, тогда человеческая 
душа чувствуетъ сойвуме съ силами природы. Тогда чело
векъ чувствуетъ свое ничтожество передъ велич емъ Mipa *). 
Эти мысли, па которыхъ особенно останавливается Гум- 
больдтъ 2), въ высшей степени замечательны для своего вре
мени, такъ ' много и ясно говоря нашей душе. Въ виду ихъ 
нельзя не удивляться распространенному мненш  о чувстве 
природы въ древности и въ оредте века, вроде высказан- 
наго Дюбуа-Реймономъ: «Напрасно стали бы мы искать въ 
античной, средне-вековой и новой литературе до прошлаго 
века, выражеше того, что мы называемъ чувствомъ при
роды» Неужели чувство природы можетъ быть выражено 
съ большей чувствительностью и меланхол1ей, чемъ въ сло- 
вахъ Грмгоргя Нисскаго, на котораго мы ссылаемся. То. что 
мы находили у Эврипида, у  Аристотеля и у Сенеки, указы
ваешь чувства къ прекрасеымъ нодробностямъ въ природе, 
по оно далеко не имёетъ той возвышенной созерцательности,

*) См. Bibliotli. Patrum ed. Par. 1624, Т. II, p. 1180 с.; ср. 
Humboldt, S. 112.

2) S. 30. Cp. Greg. Nyss. ed. Paris 1615, I  p. 49 C, p. 589 D , 
p. 210  C, p. 780 С, II p. 800 B, p. 619 B , 619 D , 324  D.

?’) «Deutsche Rundschau», 1879, «Friedrich II und Jean Jacques 
Rousseau». (X IX , S. 257); далйе тамъ говорится: «Правда, Александръ 
фонъ Гумбольдтъ посвятилъ доказательствамъ прежняго проявлешя чув
ства природы одинъ изъ отд’Ьловъ «Космоса». Но если бы въ прежшя 
времена чувство природы существовало такъ же, какъ и лын"Ь, то этотъ 
фактъ былъ бы на лицо и не требовалъ бы доказательств?,». Такая 
аргументащя должна казаться вдвойне странной въ глазахъ естество
испытателя, посвятившаго себя наук1!;, блестящей подъемъ которой, по
следнее десятил&'ле, разрушилъ такъ много закорен'1'>лыхъ предразсуд- 
ковъ я продолжаетъ ихъ разрушить ежедневно. По мн^нио Дюбуа-Рей- 
мона, древшй 1Йръ и сред Hie isfea стоятъ на низменной точк4; зр4иця 
пользы или вреда: «Гд^ описашя выступаютъ сами по себ’Ь, они отно
сятся или къ унсасному и грозному (т. е. вредному), или къ удобному 
и пр1ятному въ природ^ (т. е. полезному), что наши описашя природы 
всегда ставятъ на второй планъ..., тогда человечеству не доставало спо
собности поддаваться впечатл’Ънпо природы и, при помощи различныхъ 
BOrispi.Hiu на нее, различно настраивать себя». Моя книга о чувств^ 
природы у древнихъ на каждой страниц^ опровергаетъ этотъ взглядъ: 
шшинизмъ и римская императорская эпоха представляютъ изо5ражетя 
природы ради ея самой, весьма близыя къ новМшимъ.
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поднимающей человека и въ то же время напоминающей ему 
о его ничтожестве, какую мы видимъ у  св. Григсря 1). Клас
сическое воззрите подчиняется здесь более возвышенному 
христианскому чувству: даже изображеше природы въ творе- 
шяхъ отцовъ церкви пршбретаютъ глубину и сердечность, 
исходящую отъ новаго учешя.

Однако, светъ классическаго воззрешя на природу исче- 
заетъ въ дальнейшей исторш средневековой мысли и поэзш, 
и на долгое время беретъ верхъ аскетическое отношете къ 
природе и невежественное презреше къ ней. Развитое чув
ства въ (*рсде1е века двигалось не по прямой лиши, но по 
шпшлинамъ, то подвигаясь впередъ, то отступая назадъ.

Въ сочинетяхъ высокообразованныхъ греческихъ отцовъ 
церкви какъ будто виденъ еще отблескъ заходящаго солнца 
цревняго Mipa, но въ нихъ уже звучитъ неведомая ему воз
вышенная грусть новой религш. ДревнШ духъ долженъ былъ 
содрогаться передъ безконечностью человеческаго «я» и пе- 
редъ неизмеримой глубиной, какая открылась для человече
ства релиией Христа, релипей духа, не находящаго себе пи 
покоя, ни примирен] я, вое стремлешя къ  Богу съ самоотвер
ж е н н о !  преданностью въ молитвенномъ поклоненш. Б о л ё е  
глубоше умы ищутъ уединешя, которое рождаетъ у  нихъ 
мысли, поражаюндя своимъ велищемъ и своимъ непреходя- 
щимъ значешемъ. Какъ говорить Вильменъ 2): «есть особен
ное очароваше въ этомъ противуположенш красоты природы 
съ тревогами сердца, мучимаго загадкой нашего существова
ния и ищущаго успокоешя въ религш. Это не поэзгя Гомера: 
это другая п о э з 1Я .. .  Бъ этихъ новыхъ формахъ созерцатель
ной поэзш, въ этой грусти человека о самомъ себе въ этихъ 
сгремлешяхъ къ  Богу и будущей жизни, въ этомъ идеа
лизме, почти неизвестномъ древнимъ поэтамъ, христианское 
воображеше могло победоносно бороться съ ними. Отсюда ве- 
детъ начало наша поэзгя, поэз1я размышлешя и мечтатель
ности, проникающая въ сердце человека, изображающая его 
самыя сокровенный мысли и самыя смутныя желашя».

Характернымъ обстоятельствомъ того времени можно счи

*) Ср. Die Entw. d. N. bei d. Gr. u. R. I 62 , II 25 , 34  f., 86 , 
114, 121, 127 ff., 144.

-) Op. cit. p. 59 .



тать презрительное отношеше къ искусству и возвеличеше 
природы на его счетъ. Все, что сделано рукою чековека, мо- 
жетъ ослеплять нашъ взоръ, но оно ничтожно, тогда какъ 
изъ произведет» природы мы позиаемъ Творца. Культура и 
природа часто даютъ поводъ для гд у боком ы с лен наго противу- 
поставлешя ихъ *).

Такъ 1оаннъ Златоустъ сов’Ьтуетъ тому, кого прелыцаютъ 
великолепныя здания и величественныя колоннады, взглянуть 
скорее на небесный сводъ и на открытыя поля, где пасутся 
стада на берегу озеръ. Онъ полагаетъ, что каждый долженъ 
съ презрешемъ смотреть на создате искусства, если онъ съ 
миромъ въ душе увидитъ восходящее солнце, когда оно из- 
ливаетъ на землю свой пурпурный светъ, когда онъ, покоясь 
въ густой траве у ручья или подъ тенью густолиственныхъ 
деревьевъ, устремляетъ взоры въ обширную, исчезающую въ 
туман^ даль 2). Куполъ Mipa величественнее всякаго произ- 
ведешя искусства, созданнаго человекомъ; все видимое есть 
зеркало нёвидимаго, подобно того, какъ говорить Апостолъ 
Павелъ въ 13 главе перваго иослашя къ Кориноянамъ: «Те
перь мы видимъ, какъ бы сквозь тусклое стекло». Въ дру- 
гомъ месте 1оанпъ Златоустъ говорить, что Богъ поместилъ 
человека въ м1ръ, какъ въ царсий дворецъ, блистающШ зо- 
лотомъ и драгоценными камнями, но самое дивное въ этомъ 
дворце это то, что онъ сложееъ не изъ камней, а изъ го
раздо более драгоценнаго матер1ала; Богъ не зажегъ пламени 
золотого светильника, но укрепилъ светила къ крыше дворца 
для того, чтобы они не только приносили пользу 3), но и 
служили бы источникомъ великой радости, и это Онъ даровалъ 
даже и тому, кто не сделалъ еще ничего добраго 4).
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!) Природа и искусство въ противуположенш у древнихъ писате
лей— Entw. d. N. bei d. Gr. u. E . I  121, II  37 , 97 , 115 , 135 f. 
154 f. 184, 185.

®) Ioann Chrysast. opp. oran. Par. 1838, IX  p. 687  A; II p. 82  
A nnfl 851 E; I p .  79, Alex. v . Humboldts a. a. 0 .  S. 30.

3) Уже этихъ словъ достаточно, что бы опровергнуть мнйше т&хъ, 
которые, какъ Дюбуа-Реймонъ, видятъ въ описываемую нами эпоху 
только указате полезностей. У грековъ отъ V  до III вЯжа можно про
следить прогрессъ въ описатяхъ отъ неясиаго еще чувства природы до 
открытаго признака красоты ея въ отдЬльныхъ явлешяхъ.

/‘) ad Stelechium lib II (Tom I Paris 1718 p. 149 B .); cp. Tom



Такая глубокая мысль и такое скорбное чувство не встре
чается уже у р им с к и х ъ  писателей первыхъ хриспанскихъ 
Bf>i;oml но и у нихъ умилеше возбуждаемое, видомъ творешя, 
ведетъ къ описатямъ природы, имеющимъ важное значеше. 
Ихъ оиисашя также, какъ и у греческихъ отцовъ церкви, по- 
казываютъ намъ, что природа оценивалась тогда не только 
изъ релииозныхъ побужденш, какъ гоздаше высшаго худож
ника, но также какъ источникъ чистой радости, и красота 
ея вызывала къ себе лпчвгсге учасйе писателей.

Вполне новые, понятные для насъ мотивы выступаютъ 
въ проникнутомъ гуманнымъ духомъ «Октавш», неболыномъ 
произведенш М и н у щ я Ф еликса, жившаго при Коммоде. Это 
произведете представляетъ смешеше античной языческой об
разованности съ хрисианскимъ образомъ мыслей. Место дей- 
ствля изображается въ немъ съ большою тонкостью и изяще- 
ствомъ. Друзья, въ мягкое весеннее утро, отправляются къ 
морю въ «любезную» Остш; «легKilt вётерокъ освежаетъ 
члены и мягк1Й песокъ пр1ятно поддается подъ ногою»
Они радуются при виде моря; хотя оно не плещетъ въ бе- 
регъ серыми пенящимися волнами, но и не совсемъ спо
койно, выказывая изгибающаяся лиши 2); они утешаются 
видя на слегка покатомъ берегу 3)  играющихъ мальчиковъ, 
бросающихъ въ море раковины, такъ, что оне подпрыгиваютъ 
на воде. Затем ъ между христнином ъ и язычникомъ завязы
вается оживленный разговоръ. ПоследнШ прославляетъ древ
нюю веру, Mip0B033penie Лукрещя: все возникаетъ и исчезастъ 
безъ помощи творца, дождь падаетъ ветры дуютъ, громъ 
гремитъ, молнш блещутъ безъ направляющей руки божества. 
Первый горячо советуетъ поднять взоръ отъ земли на небо 
съ его звездами, съ его величественной красотой и порядкомъ,

IX  р. 449  Е . (in epist. ad Rom. hom III); ср. съ Georg. Pisid Mundi 
opificiimi v. 844 ed. Henr Stephan, ann. 1573.

1) cap. 2 Placuit Ostiam petere amoenissiman civitatem... itaque cum 
dilucolo ad mare inambulando litore pergeremus, nt  et aura adspirans 
leniter membra vegetaret et cum eximia voluplate molli vestigio cedens 
harena subsideret.

2) cap 3 ...  et nt semper mare etiam positis flatibus inquietum est, 
etsi nan coenis spumosisque fluctibus exibat ad terrain, tamen crispis 
tortuosisque ibidem erroribus delectati perquam sum us...

3) molliter curvum litus.

Е С Т . Р А ЗВ . ЧУВСТРА ПРИРОДЫ . 3



—  34  —

красноречиво свидетельствующими о мудромъ Строителе, Ко
торый всему указалъ пути. «Взгляни на море съ его бере
гами, на землю съ ея деревьями, посмотри на вечно бегущее 
ручьи, на громоздяицяся горы, на воздымаюиреся холмы, на 
простиравшаяся равнины —  везде замечаешь ты порядокъ и 
закопомерность; поверь, что есть Богъ и Отецъ вселенной... 
но не ищи для него имени... Если ты назовешь его отцомъ, 
ты будешь думать о телесномъ; если царемъ— о земномъ вла
дыке; отними всяме аттрибуты у Его имени и ты ясно по
знаешь Его велшйе!»

Т аи я обращешя къ творенто нередко встречаются у апо- 
логетовъ; но природа уже более и более теряетъ свое само
стоятельное значеше на ряду съ земною жизнью, которая, по 
уч'ешю Kimpiana, есть не что иное, какъ ежедневная борьба 
съ дьяволомъ !).

Лирика первыхъ вековъ, поэшя гимновъ проникнута иск- 
ренньшъ умилешемъ передъ природой, исходящимъ изъ про- 
славлетя природы, какъ творешя Божгя, или изъ применен!,а 
образовъ ея къ иравственнымъ идеямъ. Эбертъ 2)  замечаетъ: 
«Можно легко усмотреть особенность и полную самостоятель
ность христианской лирики въ ея изображешяхъ противопо
ложно антично-римской. Я имею здесь въ виду не только 
преобладаше душевной жизни, высоко поднимающей человека 
и придающей лирике такое искреннее выражеше чувства, но 
и отношеше человека къ природе, которая доставляетъ кра
ски кисти поэта 3). Природа является здесь лишенной своей 
самостоятельности 4)  въ простомъ подчинены идеальнымъ нрав- 
ственнымъ силамъ. Она— служительница Бога, ея Творца, по
винуется Его повелешямъ и является Его оруд1емъ для блага 
человека. Но и дьяволъ по временамъ можетъ овладевать ею

l) De mortalitate cap. 4.
-) Geschichte der christlich-lateinischen Litteratur I , 175.
3) Нельзя отрицать, что н&что подобное можно заметить въ грече

ской и римской лирик!} если вспомнить Сафо, Симонида, Теокрита, 
Мелеагра и Катулла, Горащя и Омдш.

4) Еакъ это было въ гомеровскомъ islirfi, когда каждая область 
природы повиновалась особому божеству и находилась подъ его непо- 
средственнымь вл1яшемъ. Нельзя сказать, однако, чтобы въ поэзш гим- 
яовъ с Метафорическое выражеше было бол lie свободнымъ и см&лымъ *; 
напротивъ, оно съужено и однообразно.



ко вреду посл'Ьдняго. Такимъ образомъ, природа легко стано
вится символическим! выражешемъ нравственнаго Mipa».

ВосходящШ светъ дня, передъ которымъ бегутъ тени ночи, 
есть еимволъ Христа, прогаавшаго тьму зла язычества и ciaro- 
щаго, какъ истинный источникъ света, ярче солнца. |

«РазливающШ свЬтъ, лучезарный,
Перецъ яркимъ солнечнымъ свЬтомъ котораго,
Какъ скоро ночь прошла,
Распространился ясный день.
Ты истинная утренняя звезда Mipa,
Ты самъ солнце, свЬтъ и день!
Озари въ нашей груди
Сердце Твоимъ чистымъ ciamesi'b J).

И л ар ill признаетъ себя (Гнмнъ 2-й) недостойнымъ под
нять грешные глаза къ ясным ь небесннмъ звЬздамъ, къ 
образу вечности, просвечивающей сквозь ихъ ciaHie, и нри- 
зываетъ все сотворенное, небо и землю, море и реки, холмы 
и поля, розы и лилш и сверкакш я звезды плакать вместЬ 
съ нимъ и скорбеть о греховности человека.

Изображеше ранняго утра, въ утреннемъ гимне Амвроая, 
также имЬетъ символическое значеше: темная ночь уда
ляется,— блескъ M ipa  возраждается вновь и оживлеше зоветъ 
душу къ добрымъ деламъ. Здесь Христосъ опять называется 
истиннымъ соднцемъ, источникомъ света: да будетъ Онъ свЬ- 
томъ въ нашемъ сердце, да не знаетъ душа сумрака, да пре
вратится стыдъ въ утреншй светъ, да c i  яеть вера, какъ пол
день 2). «Ночь, и мракъ, и туманъ, поетъ П р у д ен щ й , 3)  раз- 
сееваются, светъ загорается, все освещ аегь вокругъ, Христосъ 
ндетъ!» Или: «Птпца (пЬтухъ), вестникъ дня, возв/Ьщаетъ о 
приближающемся дне, насъ призываетъ къ жизни Пробуди- 
тель— Христосъ». Въ девятомъ гимне говорится: «Приливъ и 
отлнвъ въ прибое волнъ и сокрушаемый бурею берегъ, дождь, 
снегь, н морозъ, и жаръ, воздухъ, и лёсъ, и день и ночь
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*) Hilarius, himnns matutinus: Lucis largitor splendide, Cuius sereno 
lumine, Post lapsae noctis tempora Dies refusus panditur: Tu verus mundi 
lucifer... Toto sole clarior, Lux ipse totus et dies Interna nostri pectoris 
Blmninans praecordia.

2) Pudor sit ut diluculum Fides velut meridies Crepusculum meU& 
nesciat.

3) II, Hymnus ad matutinum, im catheinerinan.
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отъ к'Ька до вЬка воЬ славятъ Тебя *). Христосъ для него 
звезда, никогда не заходящая, никогда не скрывающая своего 
св^тъ за облакомъ; въ вечной родшгЬ благоухаетъ земля, по
крытая пурпуровыми розами и нужными фиалками, тамъ кап- 
летъ бальзамъ изъ стройныхъ деревьевъ и т. д.

Величайшаго представителя своей эпохи мы видимъ въ 
блаж енном ъ А в гу сти н Ь . Уже у блаж. 1еронима, по замй- 
чанш Эберта, хриспанскш гешй перерабатываете античную 
образованность въ такой степени, что его изложеше, въ осо
бенности въ послашяхъ, кажется очень близкимъ намъ; 2) его 
сочинешя ясно свидйтельствуютъ намъ, насколько христ1анскш 
аскетвзмъ содМствовалъ углублешю духовной жизни, отра
жаясь и на индивидуальности языка 3). Но всйхъ ближе въ 
эту эпоху стоить къ намъ блаж. Августинъ, въ особенности 
въ его «Исщш’Ьди». изображающей великШ умъ, мучимый 
задачами своего времени.

Искренность сильной личности, вполне сознавшей инди
видуальное значеше своего «я» и стремящейся осветить 
яркимъ светомъ вей стороны своего пламеннаго сердца, вы
ражается повсюду въ « И с п о в £ д И '>  блаж. Августина.

ПослЬ тяжелой внутренней борьбы, достигъ онъ св^та 
истинной в^ры. Онъ изображаетъ превращен!е своей души 
смелыми образами, заимствованиымв у природы, замечатель
ными по сизо; выражешя, почти не поддающимися переводу.. 
Когда другъ его умираетъ, его ничто не можетъ утеш ить, ни 
красота природы, ни удовольствия жизни. Онъ говорить, что 
его душа волновалась, что онъ вздыхалъ и плакалъ, нося 
въ се№ разбитое, истекающее кровью сердце, и не зналъ, куда 
идти съ нимъ; оно не успокоивалось ни въ прекрасныхъ ро- 
щахъ, ни игрой и п&темъ; все въ немъ возбуждало ужасъ, 
даже дневной свйтъ 4).

*) Fluminum lapsus et undae, littorum crepidines, Iruber, aestus, 
nix, pruina, silva et aura, nox dies Omnibus te concelebrent seculorum 
seculis. Относительно oimcaniii ср. ояисате благоуханныхъ садовъ рая 
Hymn. I l l  113 ff.; происхождете злого и уродливаго въ природ^ отъ 
сатаны объясняется въ Hamartigenia V. 216 ff.

2) Ebert, ib. р .191.
3) См. Epist. 3 , ad Kufin cap. 4.
4) Aestuabam, suspirabam, flebam, turbabam... portabam enim cons- 

ciseam et cmentam animam meam impatientem a me portari: at ubi earn
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Августинъ уже ясно выражаетъ, какимъ источникомъ 
страдашя можетъ быть чувствительное сердце; онъ ищетъ 
утолешя своихъ сердечеыхъ ранъ въ уединенш среди при
роды, но даже ощущеше жизни, даже солнечный свйтъ при- 
чиняютъ ему боль.

Пантеистическая в^ра манихеянъ, что все имЪетъ душ у,—  
и огонь, и вода, и воздухъ, что смоковница плачетъ, когда 
отрываюгь ея вйтви, и стводъ испускаетъ молочно -  бйлыя 
слезы, что все на землЬ и на неб'Ь составляетъ часть бо
жественней»,— не могло удовлетворить блаж. Августина; въ 
ешгахъ природы ему открывается только личный Богъ, ка- 
кимъ его прославляють псалмы.

Космологически! моментъ въ теизмЬ никогда не выражался 
прекраснее, ч1шъ у блаж. Августина: «Что есть Богъ? я  
спросплъ землю, и она мн£ сказала— это не я! И все, что на 
ней, признавало то же самое; я спросплъ море и бездны и все 
пресмыкающееся и живущее тамъ, и они мнй отвечали: мы 
не твой Богъ, ищи его выше насъ; я спросилъ вйюпце вЪтры, 
и весь воздухъ со вс'Ъмъ. что въ немъ живетъ, сказалъ: ((за
блуждается Анаксименъ, я не Богъ»! Я спросилъ небо, солнце, 
луну, звбзды, и они воскликнули: и мы не Богъ, котораго 
ты ищешь. И я  вейхъ спрашивалъ окружающихъ мои чув
ства: они мнЬ сказали о моемъ БогЬ, что это— не они. И они 
воскликнули громкимъ голосомъ: Онъ насъ создалъ ’).

Въ другомъ M'fecT’fe свое твердое сознаше б ь т я  Б они я вы- 
ражалъ онъ словами: «Это не сомневающееся, но твердое со- 
aiianie: Боже, я люблю Тебя! Небо и земля и все, что въ ней 
есть, говорить мнй со вейхъ сторонъ, что я долженъ любить 
Тебя... Небо и земля вЪщаютъ безчувственЕымъ (глухимъ) 
Твою хвалу». Субъективность его воззр^тя  вполне выражается 
пъ слйдующемъ изреченш: «когда я Тебя люблю, я люблю не

ponerem non inveniebam; noil in amoenis nemoribus, non in ludis... ac- 
quiescebat. Horrebant omnia et ipsa lux IV , 12, ср. VI, 20.

*) Interrogavi terram et dixit: Non sum, et quaecunque in eadern. 
sunt, idem confessa sunt. Interrogavi mare et abyssos et reptilia ani- 
niarum vivarum et responderunt: Non sumus Deus tnus, quare super nos! 
Interrogavi auras flabiles et inquit universus aer cum incolis suis: 
Fallitur Anaximenes, non sum Deus. Interrogavi coelum, solein, lunam, 
stallas... et exclamaverunt voce magna: Ip se . feeit nos: interrogate) 
вдеа, intentio mea; et responsio

А 3&1ЭЧЧ



красоту телесную, не блескъ света и т. д., когда я люблю 
моего Бога, я люблю светъ, голосъ, запахъ, пищу всего 
моего внутренняго человека» *).

Мы видимъ что Августину были открыты и тайны ду
шевной жизни такъ же какъ и неизменная красота природы, но 
главнымъ образомъ, по отношешю къ Творцу; но ему не было 
чуждо и умиротворяющее дМств1е природы для безпокойнаго, 
волпующагося сердца.

Противуположете и отчасти слшше античнаго и христиан- 
скаго M ip a  ясно выражено въ переписке А в зо ш я  и св. П ав 
л и н а , епископа въ Ноле. Хрисианская и** языческая п о э рл я  
соприкасаются въ ней и действительно глубокая и прочув
ствованная дружба облагораживаетъ эти поэтичесыя порывы.

Авзошй своимъ сантиментальнымъ воззрешемъ на при
роду, своими ияображеБшмн местности по течешю Мозеля, 
обнаруживающими тонкое чувство живописной стороны при- 
роды, пронпкаетъ далеко въ хрисианско-германскую эпоху, 
хотя авторъ еще крепко стоитъ на языческо-римской почве 2).

Для последней эпохи языческаго Mipa весьма характерно, 
что недостатокъ въ о р и г п н а л ь н о м ъ  нащоиадьномъ мятерьяле, 
который вызывалъ-бы поэтическое одухотвореше, подобно ска- 
занш  объ Энее, п р и Е О д и л ъ  лучшихъ людей того времени къ 
чувственному погруженш въ природу, къ онисашю ландшаф- 
товъ и путешествШ. Во всей классической римской поэзш 
нетъ  ни одного изображен1я, которое такъ красноречиво сви
детельствовало бы о тонкомъ поБиманш величайшихъ скры- 
ты хъ прелестей природы, какъ небольшая поэма о берегахъ 
Мозера, о п о я с а н н ы х ъ  виноградниками, увенчанныхъ городами, 
залитыхъ солнцемъ, отражающихся въ кристальной влаге. 
Можно подумать, что на волнахъ немецкой реки и въ ея пре- 
лестныхъ окрестностяхъ на римлянина повеяло германской 
любовью къ природе, которая и придаетъ его не всегда пра-

*) X ,  V I  (8): Non dubia sed certa conscientia, Domine, amo t e . . .  
Sed et coelum et terra et omnia, quae in eis sunt, ecce indique milii 
dicunt, ut te aruem, nee cessant decere omnibus, ut sint inexcusabiles... 
coelum et terra surdis loquuntur loudes tuas... cum te amo, non spe- 
ciem corporis nec candorem lucis... amo, sed cum amo deum meum, 
lucem, vocem, odorem, cibum, amplexum interioris hominis mei... Hoc 
®st quod amo, cum Deum meum amo...

2) Cp. Entw. des N. bei den Gr. u. Kom. I I  183 f.
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вильнымъ и классически закончениымъ стихамъ особое вдох- 
новете и настроете; немецкая земля подействовала на него 
такъ же, какъ и та молодая женщина, которую онъ восп^ваетъ 
и сравштаетъ съ розами и .ишями.

Такимъ настроешемъ проникнуты мнойя части его поэти- 
ческихъ посланш, откуда можно видЬтъ, что уже въ пись- 
иахъ того времени употреблялись длинеыя вступлешя, посвя- 
щевныя описашямъ местности и погоды *). Симпатическое 
воззрите на природу и дружественная любовь сплетаются въ 
истинно - поэтическое выраженie чувства въ  посланш LXIY, 
въ которомъ Авзошй жалуется, что Павлпнъ не удостоиваетъ 
его ответа, замыкаясь въ молчаше: «Даже нещйязненный вар- 
варъ отзывается на привЬтств1е и среди стука оружш зву- 
читъ: salve. Даже, скалы отв^чаютъ человеку и произнесен
ное слово возвращается пещерами и звукъ— Л'Ьсомъ; берега 
моря издаютъ шумъ, ручьи журчать, шумнтъ улей, окру
женный гибл ейским и пчелами; на беретахъ, покрытыхъ камы- 
шемъ, слышится мелодическШ шорохъ; дрожа, шелеститъ на 
вйтру зелень пинш... Вся природа говорить, не молчатъ ни 
птицы, ни звйри; у  зм^и есть свое нш нйте; даже твари 
морской глубины подаютъ raxifi голосъ... 2) . Разв^ баекскш 
горный лЪсъ и снЬжныя жилища Перинеевъ ожесточили твой 
характеръ? Лучше пусть Иберш опять опустошать Иушйцы. 
Пусть тому, кто тебя склоняегь къ молчашю, никогда не до
ставить радости пбень п-Ьвцовъ или голоса природы... Пусть 
онъ, печальный, лишенный всего, устремится въ пустыни и 
молча блуждаетъ по Альпамъ, какъ некогда больные духомъ 
люди бродили по мйстамъ лишеннымъ тропинокъ, согласно 
сказав ю о Белерофонтй» 3).

*) Ср. Ad Paulinum epistol. XIX: Monumenta German.- V, 2.
') Respondent et saxa liomini et percussus ab antris Sermo redit et 

nemorum vocalis imago. Litorei clamant scopuli, dant murmura riv i, 
Hyblaeis apibus saepes depasta susurrat, E st et harundineis ruodulatio 
musica ripis: Curuque suis loquitur tremulum coma pinea ventis: Incu- 
buit foliis quotiens levis eurus acutis Dindynia Gargarico respondent 
cautica luco. Nil mutum natura dedit, non aeris ales Quadrupedesve s i
lent, habet et sua sibila serpeus Et pecus aequoreum tenui vive vocis 
anhelat...

s)  Tristis, egens deserta colat tacitosque pererret Alpini canvexa 
iugi... v. 69.
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Настоятельнее в трогательнее нельзя требовать ответа; 
съ какой нежностью здесь изображены, въ частности звуки 
природы: эхо горъ, шелестъ листьевъ, шумъ ветра, журчаше 
источников!., мелодическое колебаше тростника, а въ то же 
время альтй см я горы представляются местомъ ужаса и не
проходимой пустыней. Въ следующемъ посланш (XXY), онъ 
опять говоритъ другу объ ихъ редкой, искренней любви и о 
прелести общей родины Бурдигалы, такъ же какъ и своего по
местья, съ холмами, покрытыми виноградниками, плодород
ными полями, зеленеющими лугами, тенистыми рощами; «но 
безъ тебя ни одинъ годъ не приноситъ мне пр1ятной пере
мены: влажная весна уходитъ безъ цветовъ, раскаляется соз
вездие Пса, приводящее жаръ, Помона не возбуждаетъ весен- 
нихъ благо ух анш, а Водолей орошаетъ дождями зиму... при
знаешь ли ты свою вину, мой милый? ПрШди же, цветъ моего 
сердца, мое украшеше» 1). Такимъ образомъ въ отсутствш 
друга, весна перестаетъ для него быть весной, лето летомъ 
и т. д.; только съ его щдездомъ все опять превратится въ 
доброе и хорошее. Заключеше письма такъ же сердечно, какъ 
это HpimeicTBie нежно. Ему кажется, что его желаше уже 
исполнилось: его другъ «уже оставляетъ снеговые города ибе- 
ровъ, уже проезжаетъ черезъ луга тарбелл1евъ, yate всту- 
паетъ на Эбромагусъ, уже спускается по реке, уже, уж е—  
стучатъ въ мою дверь! Долженъ ли я этому верить? Или это 
сонъ, подобный многимъ снамъ любящпхъ душъ?» 2).

Все это несомненно превосходить аптичныя произведешя 
возрасташемъ сердечности: мягкость дружескихъ чувствъ на- 
помппаетъ даже новейшую сантиментальность, проявлявшуюся 
въ переписке прошлаго века между родственными «прекрас
ными» душами.

Павлинъ съ трогательной преданностью относится къ сво
ему прежнему учителю Авзонш и вообще обладаетъ нежной 
чувствительной душой. Съ величайшею ревностью посвятилъ

*) Те sine set nullns grata vice provenit annus: Ver plnvium sine 
flore fugit, canis aestifer ardet, Nnlla autumnales variat Pomona sapo- 
res Effusaque liiemem conuistat Aquarius unda, Agnoscisne tuam Ponti 
dulcissime culpam?

2) ... iam ninguida linquit Oppida ffiberorum, Tarbellica iam tenet 
arva. Ebromagi iam tecta subit... iam labitur amne secnndo... iam iam 
tua limina pulsat Credimus? An qui amant ipsi sibi somnia fingunt?
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онъ себя христианскому учешю и сделался строгимъ нодвпж- 
янкомъ и ешскоыомъ; отсюда исходить его тяжелая скорбь, 
что его другь АвзоЩ  остается погруженным!, въ язычество, 
между тьмъ какъ онъ самь, сделавшись хриспашшомъ, чув
ствует!, полное иерерсшдеше: онъ простился съ языческой му
зой, его чувствами управляетъ Христосъ, указавний езгу путь 
къ истинной яшзяи п явившиеся для него ЧПСТЫМЪ ИСТОЧНИ
КОМ!, спасешя. Творешя св. Павлина исполнены высокой обра- 
зованнослт и гуманности, во природа ие выступаетъ въ нихъ 
сама но себЬ, какъ у  Авзошя; у  нерваго хршшансво-подвиж- 
ническуе воззрЬше на природу, у  нослйдняго античпо-языад- 
е и щ  какъ и весь его образъ мыслей, но съ саш ж еи таль- 
янмъ п сгшнатиШруюяштъ отгЬикомъ. Павливъ ясно ищщтъ 
коронное различие ихъ зйросозерцашя, высказывая Авзошю свой 
взглядъ на уединеше: его ищ усь не больные душой, а стре- 
мгшпеся вь  удалеош отъ Mipa познать въ еозерцашп звйздъ 
Бога и глубины истины *).

Онъ съ любовью отзывается объ йс-паши, въ которой яш- 
Ю'тъ, вт. отвЬтъ на похвалы Авзошя своей р о д и й  п нередко 
даеть описания местности и временъ года 2), но чистая ра
дость, доставляемая природой, не выказывается у него съ та
кою искренностью, какъ у Авзошя. между тЬмъ, какъ онъ не 
у с ту п ал и  ему въ сил!’, дпужеокаго чувства: t  Прежде жизнь 
выйдет ь изь  моего т1 ш , ч!шъ твой образъ исчезнет!, изъ 
моего сердца* 3). Такимь ооразомъ язычиикъ внимательнее 
гмотритъ на природу и теплЬе ее чувйвуетъ. а для хрш ш ан- 
скаго епископа М1ръ существуетъ только но его отношешю 
къ Творцу; онъ строго иастаиваегь на томъ, что стихш ие 
iiMt.m’b иадъ вами никакой власти, а скорее мы надь ними, 
и препятств1я для добродетели исходятъ не от!, зв^здъ, а отъ 
нашего сердца 5).

Жпзвь святыхъ н парафразы иеторш творешя составляют!, 
главные ц ш м с ш  х р и сти ск и х ъ  поэтовъ IV и У  вЪковъ.

*) ер. X . 361: Non inopes atimii neque de fei-iiate legeutes Daser- 
tis habitaro locis, s:_-d in ardua vet>j Sideia speetantes que Deuui veri- 
qne profunda Perspicere inteati de vanis libera cui is Otia auiant.

s)  Carta, nat V II— приблвжете весны, сладость иЬ:пя соловья; ad 
Kicetam путешесяяе ш ь  Нолы кь Дакно.

3) Ер. XI. 47.
*) СапаеЖ de Pro\ id. ф и м .'



Нередко изображешя явленШ природы достигаютъ у нихъ вы - 
сокаго поэтическаго полетай обнаруживают^ вместе съ ре- 
лийознымъ паеосомъ, чувство возвышеннаго и прекраснаго въ 
природе. Д ракои ц 1Й съ большою любовью изобразкаетъ по
дробности въ своемъ описаши рая *). Вообще, въ эту эпох) 
часто встречаются восторженныя.Ш1исашя рая. «Вечная весна 
смягчаетъ воздухъ; благодетельное пламя обливаетъ М[ръ сво- 
имъ светомъ; все стихш с!яюгъ целебнымъ тепломъ; когда 
тени ночью удаляются, поднимается день... тогда крылатая 
стая быстрыхъ птицъ начинаетъ весело носиться въ вышине, 
ударяя въ шумномъ полете крыльями по воздуху, и голоса 
ихъ раздаются съ очаровательным благозвуч1емъ; я полагаю, 
оне славятъ Бога за то, что удостоились быть созданными: 
эти блестятъ снежной белизной, те  одеты пурпуромъ; одне 
украшены шафраниымъ цветомъ, друпя золотисто-желтымъ, 
у  третьихъ белыя перья около глазъ, а на шее и груди 
ярые цвета пациитовъ... сидя на дереве, птица вместе съ 
веткой, покрытой зелевью, покачивается ветромъ- 2). Въ изоб- 
раженш этихъ мелкихъ подробностей изъ жизни природы, 
нельзя не заметить достаточной наблюдательности, но, по 
большей части, такое идиллическое чувство уступаетъ место 
более возвышеннымъ религюзиымъ мыслямъ. Люди должны 
властвовать надъ природой, пишетъ Драконщй 3), падъ всемъ, 
что заключаетъ въ себе м1ръ, надъ цветами и травами, ка- 
шя даетъ земля, иадъ свежею зеленью, надъ всемъ, что даетъ 
море и источники и т. д. Все твореше, звезды и времена 
года, молнш, градъ и бури, землю и море, реки и источники, 
облака, и ночь, и светъ, растешя и животныхъ, призываетъ 
онъ къ прославленш Творца 4), и съ большой смелостью 
воображешя изображаетъ потопъ 5).

Въ трехъ книгахъ А в и т а  °) мы ваходимъ цельное поз-
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‘) v. 240: Exsilit inde volans gens plumea Iaeta per auras Aeva 
concutiens pennis crepitante volatu: Ac varias fundunt voces modulamine 
blando. E t, puto, collaudant Dominum meruisse creari. Migne Patrolog. L X .

2) Frondibns insidens vento cum fronde movetur.
3) v. 571.
4) II 205 , ср. I l l  нач.
5) v. 376 f. f.
c) Migue Patrol. LIX, I  de origine mnndi, II  de originali peccator 

1П de sententia dei.
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тическое произведете, которое никакъ нельзя назвать про- 
етымъ пересказомъ или стихотворными переложетями Библш '); 
въ этомъ произведены замечается и стремлен!е къ живопис
ному описанш и симпатизирующее чувство. Поэтъ идиллически 
пзображаетъ жизнь первыхъ людей въ раю, заставляя всю 
природу сочувствовать ихъ любви. «Вечная весна охраняетъ 
тамъ мягкость неба, бурный южный ветеръ пе долетаетъ туда 
и ва ясномъ неб!’, исчезаютъ облака; тамъ пе нужно обиль- 
пыхъ дождей, травы довольствуются росою, безпрерывно зеле- 
и1;етъ почва и светится нужное лицо влажно-теплой земли; 
ьсегда травы од^ваютъ холмы и листья-деревья» и т. д. 2). 
Но когда несчастные должны покинуть рай, земля, несмотря 
на ея красоту, кажется имъ некрасивой и тесной, дневной 
светъ сумрачнымъ и небо съ его звездами— слишкомъ да ле
ки мъ 3). Ихъ собственная греховность и тоска отражаются 
для нихъ въ природ^.

Среди античпо-языческихъ писателей, отчасти затропутыхъ, 
но не вполне проникнутыхъ хришанскимъ образовашемъ н 
занимавшихся классическо-рнторнческимъ описашемъ природы, 
выдающееся место принадлежитъ А п о л л и н а р ш  Сидондо.

Несмотря па его прерывистую речь, трудную для попи- 
машя и передачи, несмотря на мноия безеодержательныя 
фразы, его стихотворешя и въ особенности письма даютъ мно
жество картинъ, имеющихъ культурно-историческШ иптересъ 
для освещешя эпохи, въ которую онъ жилъ (Y векъ). Такъ, 
въ XXII carrn. онъ набрасываетъ яркое изображеше богатаго 
поместья, burgus, Понщя Леонтш f). Подобно Плишю Млад
шему 5), опь рисуетъ все привлекательный стороны такихъ 
виллъ, пользуясь всеми средствами риторики и выказывая со
чувственное понимаше природы. Следующее вступлеше поло
жительно не лишено поэтическаго колорита: «Есть такое ме
сто, где ты, о Гаронна, катящаяся среди влажныхъ, скалъ и 
ты, о Дуранусъ, (Дордонь) поспешно стремящшся къ морю, 
мимо пзвилистыхъ, покрытыхъ мохомъ береговъ. соединяете

‘) Ebert, op. cit.
2) Ср. v. 193 — 299.
3) lib. 1П.
') Migae patrol LVIIT.
6) Ср. Entw. d. N. bei den Rom. S. 164 f.
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V

свои течет;!, постепенно становянцяся все более и более ле- 
пивыми... тамъ между реками возвышается утесъ, прорезы- 
вающШ эфиръ вместе съ виднымъ издали замкомъ Поищя». 
Онъ изображаешь также прохладу залъ и гротовъ, роскошные 
покои и колонны, но по преимуществу величественный видъ: 
«Тамъ, на вершине замка, а буду сидеть и передъ моими 
взорами будетъ возвышаться гора съ лавровыми деревьями, 
столь дорогими моей музе и козамъ; въ ихъ тени буду я 
бродить и думать, что робкая Дафна подарила меня своей лю
бовью». Природа нравится ему т1;мъ более, чемъ она сво
боднее, чемъ менее ея коснулось искусство. Онъ прослав- 
ляетъ источникъ, «который, стекая съ горы, отеняется глубо- 
кимъ гротоиъ съ обширвьшъ сводом ь; ему не нужно никакой 
заботы: природа одарила его красотою; главная прелесть его 
заключается въ томъ, что ничья рука не трудилась надъ 
нимъ, что онъ не есть великолепное создаше искусства; ни
какой мол отъ не будетъ сильными ударами расчищать скалы, 
и мраморныя плиты не заместятъ разрушеннаго туфа» 
Противоположность между культурой и природой, между го
родской роскошью и сельской просто гой изобщ ваетъ онъ въ 
Epist. 11, 2, въ которомъ онъ сантиментально описываетъ Да- 
нид!Ю, красоты своего скромиаго поместья: «Ты подшучи
ваешь надъ темъ, что я остаюсь въ деревнЬ; я бы скорее 
могъ пожалеть, что ты остаешься въ городе, когда мгръ 
с!яетъ весепнимъ свЬтомъ, ледъ на Альпахъ таетъ и на земле 
появляются извилины сухихъ трещинъ и движется песокъ въ 
рЬкахъ, илъ по берегамъ, пыль на поляхъ: здесь нельзя 
найти ни обнаженныхъ статуй, ни шутливыхъ актеровъ, 
пи мрамора, ни ипподрома; река шумитъ такъ громко, что 
могла бы. заглушить целыя массы людей: изъ столовой, когда 
ты отдыхаешь после обеда, ты могъ бы доставить себе на
слажден^ прекраснейшимъ видомъ 2) и могъ бы смотреть на 
рыбную ловлю... Затемъ тебя можетъ принять укромный уго- 
локъ, место грезъ, где всего прохладнее въ жаркое лето: 
какое удоволыуше слушать тамъ въ полдень трескъ цикадъ,

‘) ... fante шео, quern monte fluentem umbrat multicavus spatioso 
circite foi'uix. Non eget bic cultu, dedit buic natura decorem. Nil fictum 
placuisse placet, non pampa per artem Ulla, resultanti non camet mal
leus ictu Saxa, nec exesum snpplebunt marmora tophum.

2) Si quid inter edenduin vacas, prospiciendi voluptatibus occuparis.
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а когда сумерки простираются надъ землей— кваканье лягу- 
шекъ, въ глубокую ночь— крикъ лебедей и гусей и въ мертвой 
Timnmi’. nfone пЪтухояъ, сливающееся съ карканьемъ в^щ ихъ 
вороновъ, привйтствующихъ пурпурный св^тъ восходящей 
утренней зари, п въ утреннемъ полусвете заливающагося въ 
кустахъ соловья и щебечущихъ между стропилъ ласточекъ *).
ТК.мъ временемъ пастухи пграютъ на своихъ свиргЬляхъ... Не
далеко оттуда роща, двгЬ огромныя липы сплелись ветвями и 
распространяюсь т^нь, въ прохладЬ которой мы играемъ въ 
мячъ, и озеро, вздувающееся въ бурю и грозно наступающее, 
такъ что оно опрыскиваетъ niiiioft зелень деревьевъ, стоящихъ 
на краю: его украшаютъ растепчя и травы; въ середин^—  
маленькш островъ, который служите цйлью для гребныхъ су- 
довъ; земля эта богата лесами, лугами и пастбищами». Онъ 
изображаетъ (II, 9) Датшдпо, какъ лр1ятио онъ проводитъ время л  
въ своемъ поместье съ двумя друзьями: «Отъ одного удо- —/ 1  * 
ВОЛ1.СТШЯ мы отрываемся для другого; игры, пиршества, раз
говоры, чтен1е сменяются верховой £здой, купаньемъ и рыб
ной ловлей» и т. д.

Въ это огрубелое время Сидонш остается вЬрнымъ сто- 
ронникомъ классическаго образования и гуманности, не изме
няя имъ и тогда, когда онъ делается еппскопомъ. Въ то же 
время онъ заслуживаете внимашя, какъ представитель мягкаго, 
мечтательнаго чувства природы, какое намъ показываете Пли- 
шй МладгаШ, идиллическаго предпочтения сельской жизни 
городской культургЬ, чувствительности, охотно отдающейся 
сладкимъ грезамъ въ тишшгё л£са или на берегу шумящаго 
ручья, внимательно прислушивающейся ко всякому звуку, 
нарушающему молчаливый покой, къ п^нго птицъ, пастушьей 
свирели и т. п. Но насколько описашя того времени перепол
нялись и напыщенной риторикой, можно видЪть изъ ^утевыхъ 
описашй Эицодп! 2), котораго всего скорее можно назвать 
фантазирующимъ болтуномъ.

’) Locuc dormitandi. Hie iam quarn volupe est auribus insanare ci
cadas meridie concrepantes, ranas crepusculo incumbente blaterantes, 
cycnos atque anseres concubia nocte clangentes, intempesta gallos galli- 
nageos cancinentes, oscines corvas voce triplicata pnniceam surgentis 
aurorae facem consulatantes; diluculo ante philomelam inter frutices si- 
bilantem, prognen inter asseres minurientem: Migne Patrol LVIT1, p. 478.

-) Carmin. lib. I, 1, 5.
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Более 'liiM'i. Б о з щ й, этотъ несомненно чистейш1й, благо- 
роднейнпй и значительнейшШ представитель своего времени (T I 
века)— даетъ для нашего предмета К а с т о д о р ъ , также зани
мавш и при Теодорихе важный государственный постъ; его 
YariaruiH libris раскрываетъ для насъ во»зр^и1я его времени на 
природу. Кассюдоръ любитъ расплывчатый, напыщенныя опи- 
сашя природы и наслаждешя, каыя опа доставляетъ. Цветис- 
тымъ языком, онъ прославляетъ красоту ’)  Баш, Лактар1я, за 
ея здоровую местность2) и подробно описываетъ 3) положеше 
Сцмлаш я, главнаго города Бруттш въ верхней области Адр1а- 
тическаго моря: «Съ восхищешемъ смотритъ онъ на зеле- 
нйяищя поля и на голубоватую поверхность моря; онъ видитъ 
восходящее солнце тамъ, где приближающейся день возве
щается не утренней зарей, но вскоре выказываетъ светочъ и 
яршй блескъ, какъ только начинаетъ подниматься. Онъ ви- 
днтъ радующагося Феба: тамъ блеститъ онъ яркимъ светомъ, 
такъ что его скорее, чемъ Родосъ, можно признать родиной 
солнца. Онъ наслаждается яснымъ небомъ, чистымъ возду- 
хомъ, теплой зимой, прохладнымъ летомъ; беззаботно живется 
тамъ, где нечего бояться враждебныхъ временъ года; и чув
ства у человека тамъ более свободны, благодаря мягкому 
климату». Онъ признаетъ важное значеше климата и мест
ности для человека, объясняя это такъ: «Подъемъ души зат
рудняется, когда она придавлена тяжелымъ воздухомъ; мы 
неизбежно подчиняемся в.шшпо такихъ обстоятельству ста
новимся унылы при сумрачномъ небе и веселы— при ясномъ». 
Городъ наслаждается также въ изобилш всеми удобствами 
приморской жизни, такъ какъ вблизи его находятся плотины, 
въ которыя ударяются волны моря. «Движете, рыбъ, играю- 
щихъ въ свободной незс rii между бассейнами и гротами, ожив-

‘) Amoenitas loci: Variarum libri Lucduni 1677.
2) X I, 10.
3) ХП , 15: Voluptuose campos virentes et caerulea maris terga res- 

picit... naseentem solem ab ipsis cunabulis intuetnr, ubi ventura dies non 
prae-mittit anroram: sed nox ut oriri coeperit, lampadem suam vibrans 
fulgor ostendit. Gaudentem respecit Phoebum: propria illic luminis da- 
ritate Solis resplendet, ut ipsa rr.agis solis putetur esse patria Rhodi opinione 
superata. Fruitur luce perspicua, aeris quoque temperatione dotata, apri- 
cas hiemes, refrigeratas sentis aestates, et sine aliquo maerore transigitur, 
ubi infesta tempora non timeutur. Hinc et homo sensu liberior est...
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ляетъ чувство восхшцешемъ и прельщавтъ взоръ удивлешемъ ’); 
жадно спЬшатъ out. къ рукамъ человека и хватаютъ пищу».

Городъ богатъ виноградниками, оливковыми садами, при
влекательными лугами, хлебными полями и пригородными вил
лами. Но вЬнцомъ красивыхъ местностей считаетъ онъ Ко- 
мумъ -)  и Комское озеро; даже и новейшш путешественникъ не 
многое могъ бы прибавить къ описанно Кассшдора. Кому слу
чалось быть въ ясный лКшйй день въ этомъ райскомъ м есте—  
въ К о М ' въ Me падай о или въ очаровательночъ Беладжш, кто 
Любовался сшющей красотой озера, синевой лишй, изумруднымъ 
цвЬтомъ воды, берегами, украшенными виллами и садами, кто 
вид'Ьлъ эти дивныя картины среди свежести утра или вече- 
ромъ, когда дйсяцъ стоялъ надъ пальмами виллы Сербулани и 
бросалъ серебряную полосу на Lago di Lecco, кого убаюкивалъ 
мечтательный плескъ его волнъ— тотъ подтвердить верность 
чувства и выражешй этого писателя VI века, представителя 
литературнаго упадка, утратившаго уже живость и гибкость 
языка. Онъ долженъ будетъ отдать ему справедливость за 
искусство въ изображенш великолепной местности верхнихъ 
игальянскихъ озерь и долженъ Судетъ признать съ изумле- 
шемъ тонкое эстетическое чувство, скрывающееся за нелов
кими формами и перюдачи. Какъ государственный человЬкъ, 
Кассюдоръ признаетъ стратегическое зпачеше Комума:- отде
ленный, точно стеною, отъ плоской Лигурш, лежитъ онъ по
зади крутыхъ горъ и обширной площади самаго светлаго 
изъ всёхъ озеръ: но хотя городъ служитъ крепостью для 
этой области, онъ отличается такой красотою, что можно 
подумать, что онъ построенъ только для того, чтобы вызы
вать воехищеше 3). Позади его находятся обработанный поля, 
удобныя для прелеотныхъ прогулокъ и дос.тавлянлщя въ изо- 
билш средства къ жизни; впереди себя онъ наслаждается на 
протяжеши 60 ,0 0 0  шаговъ привлекательной картиной прек
раснейшей водяной поверхности /‘), такь что душа удовле
творяется живымъ восхшцешечъ *), и въ то же время мно-

‘) Delectatione reficit animos et admiratione mulcet optutus.
2) XI  14.
3) In tantam pulclivitudinem perducitur, ut ad solas delicias instituta  

esse videatur.
4) Dulcissimi aequoris amoenitate perfruitur.
J) Ut et animus recreabili delectatione satietuv.
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жество рыбы не отгоняется оттуда никакой бурей. Кассюдоръ, 
вообще, мало разнообразить свои выражен1я, желая передать 
свое восхигцеше я  изобразить красоту и привлекательность 
местности.

«Итакъ, справедливо, говорить онъ, получилъ Комумъ свое 
имя, такъ какъ онъ украшенъ столь роскошно *), озеро ле- 
житъ въ глубине весьма обширной долины, привлекательно 
напоминающей форму раковины* очерташемъ которой служить 
белизна пЬнящагося берега 2). Кругомъ его протягиваются, 
какъ венокъ, прекрасвые подъемы возвышенныхъ горъ 3); 
край его украшенъ блистающими виллами и, какъ поясомъ 
Баллады, опояоанъ вечно зелевыми лесами. Надъ нимъ гу
стые виноградинки поднимаются по. бокамъ горы, а самая 
вершина, увенчанная, точно волосами, плотными каштанами, 
украшена природой /‘ ). Ручьи, сверкающее снежнымъ блескомъ, 
низвергаются съ высоты въ чистую поверхность озера 5). Съ 
юго-запада притекаетъ къ нему Адда. Въ заключеше, онъ по- 
лагаетъ, что къ обитателямъ такой прекрасной местности 
следуетъ относиться снисходительнее,, потому что она слиш- 
комъ привлекательна для тяжелой работы и всякое давлеше 
должно быть чувствительнее для тйхъ, которые привыкли 
къ такой красивой природе. «Они бы должны постоянно поль
зоваться милостями короля для того, чтобы наслаждаться 
роскошными дарами природы, они чувствовали бы себя осчаст
ливленными щедростью государя» 6).

Во всякомъ случае, изъ этого описашя мы несомненно 
можемъ заключить, что поиимаше прекраснаго въ природе 
не утратилось вполне даже и въ эту грубую эпоху. О немъ 
нельзя сказать, чтобы оно стояло на одной только точке зре- 
ш я полезности; при описаши изобшия страны виномъ и хле-

*) Tantis letatur comptu mimeribus.
2) Spurn ei litoiis albore depingitur.
3) Exselsorum montium pulcherrimae summitates.
4) Ornante natura depingitur.
5) Huic (apici) rivi niveo candore relucentes in aeream lad  altitn- 

« dine praecipitante descendnnt.
c) Quapropter incolis harum regionum iure parcitur: quoniam amoena 

omnia delicato sunt ad labores: et facile onus affictianis sentiunt, qui 
иti suavibus deliciis consneverunt. Fruantur ergo munere. regali per- 
petuo, ut sicut gaudent nativis epulis, ita eos exultare faciat munificen- 
tia  principalis.
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бомъ, что, конечно, не упускается изъ виду, на первомъ 
плане все-таки остается наслаждение прелестями пейзажа и 
/(McTB'ie привлекательном страны на ея обитателей.

Однако, и эта эпоха, которая была эпохой наиболыиаго 
брожешя въ ncTopin народовъ Европы, тЗшъ не менее про
извела истиннаго поэта. Въ его личности и въ его произве- 
дешяхъ не только отражается переходъ отъ языческаго къ 
христианскому шровоззренш и слшше романскаго и герман- 
скаго элементовъ, но и выступаетъ чувство природы, какое 
мы видели лишь въ классическо-римскую эпоху у элегиковъ 
и позднейшихъ эпиковъ и какое a priori никакъ нельзя было 
бы предположить въ  описываемую нами эпоху среднихъ ве~ 
ковъ. Но апрюрныя предположешя часто ведутъ къ заблуж- 
де!пк> въ культурно-историческихъ вопросахъ. Правда, все 
поэты этого поздпейгааго периода латинской литературы нред- 
ставляютъ несомненный унадокъ но отношение формы. Однако 
и въ шероховатыхъ или лишь сравнительно гладкихъ сти- 
хахъ, въ вычурномъ и напыщенномъ языке, представляющемъ 
въ одно и то же время и отражеше стараго классическаго 
стиля, и чудовищныя повообразоватя, можетъ высказываться 
или таиться истинное, сердечное чувство. Этотъ величайшШ 
и знаменитейший поэтъ Y‘j  века —  В ен ан щ й  Ф о р ту н атъ . 
На немъ, какъ вечершй светъ заходящаго солнца^ лежитъ 
последи i& отблескъ умирающей литературы. Онъ представ
ляешь светлое явлеше въ это глухое, тяжелое время, когда 
въ земле франковъ, бывшей второй родиной для поэта, ро- 
дившагося въ землё веиетовъ, около Тревизо, меровииги, идя 
далее по стопамъ Елодвига, старались превзойти другъ друга 
въ грубости и кровожадности. Одиноко возвышается онъ среди 
современныхъ ему поэтовъ, какъ своимъ талантомъ, такъ и 
нравственной чистотой и душевной мягкостью. Во многихъ 
местахъ его произведешя испорчены напыщенностью, много- 
елкдоемъ и неуместной ученостью, но повсюду въ нихъ видна 
живая наблюдательность внешней природы и человека. Его 
симпатическое чувство къ природе выступаетъ не только въ бо
лее крупныхъ пейзажныхъ изображешяхъ, но и въ онянш  
своего душевнаго Mipa съ м1ромъ природы.

Такъ, въ одномъ изъ еамыхъ болыиихъ произведет?! его 
«О девственности» *), любящая женщина висказываетъ же-

*) Honura. Germ. IV  ed. Leolib. YIII, с. 3 , 233 .
исг. рлгв. ЧУВСТВА ПРИРО ДЫ . 4



пата , таиотдашшщее то, что мы находимъ въ немецкихъ 
народныхъ песняхъ: «О, я бы хотела придти къ нему, если 
бы спешащая колеблющаяся нога могла проложить дорогу по 
звездамъ: теперь безъ тебя около меня распространяется ночь 
съ темными крыльями и даже солнечный день для меня ночь; 
лилш, нарцисы, ф1алки, розьц. ничто не радуетъ моего сердца; 
чтобы взглянуть на тебя, я проношусь (умственно) черезъ об
лако и любовная тоска проникаетъ жаднымъ взоромъ черезъ 
облака; смотри, тогда я ревниво спрашиваю шумяпде ветры, 
что мне можетъ сказать воздухъ о моемъ господине, и я бы 
желала омыть шраморъ у твоихъ ногъ и утереть его моими 
волосами; что бы то ни было, я буду терпеть, всякое страда- 
nie для меня прштно; когда я только увижу тебя, мне не бу
детъ дела до этого мучешя: но и ты вспомни обо мне, по
тому что я стремлюсь къ твоимъ желашямъ: ты находишься 
у меня въ сердце, какъ бы и я  хотела находиться въ твоемъ 
чувстве» *).

Чувствительность атихъ строкъ, превосходящая самые неж
ные стихи Катулла и Тибулла, у  итальянца того времепи 
можетъ быть объяснена, съ одной стороны, большей глубиной 
внутренней жизни, созданной христзанствомъ, съ другой, пре
данностью Фортуната одной германской женщине, которую 
можно назвать самымъ благороднымъ и чистымъ образомъ, 
образомъ того времени въ стране франковъ. Это была Раде- 
гунда, несчастная дочь короля Тюрингш, которой пришлось 
пережить крушеше родного ей престола и сделаться супру
гой обрызгапнаго кровью победителя, Клотара. Но она не 
вынесла его грубости и жестокости и убежала въ Пуатье, 
где постриглась въ монахини и основала монастырь. Агнеса, 
франкская девушка, благороднаго происхождешя нарекла ее

’) Ipsa venire velim, properaus si possit in astris Pendula sideream 
planta tenere viam. Nunc sine te fuscis graviter nox occupat alis Ipsa- 
que sole micans est mihi caeca dies. Lilia narcissus violae rosae nardus 
amamum Oblectant animas germina nulla meos. Ut te conspiciam, per 
singula nubila pendo Et vaga per nebulas lumina ducit amor. Ecce pro- 
cellosos suspecta in terrogo ventos, Quid mihi de domino nuntiet aura 
meo. Proque tuis pedibus cupio caementa lavare Et tua templa mihi 
tergere crine libet. Quidquid erit tolerem, sunt amnia dulcia dura: 
Uanec te videam. haec mihi poena placet. Tu tamen esto memor, quo- 
niam tua vota requiro; Est mihi cura tui, sit tibi cur a mei.
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игуменьей, и когда судьба Фортуната привела его въ сосед
ство съ обеими женщинами, все трое почувствовали такую 
взаимную дружбу, что Фортунатъ оставался священникомъ 
в ъ  Пуатье до самой смерти Радегунды. Его стихотворешя, 
короткая послатя, записки— экспромты, исполнены благодар
ности и любви къ этимъ женщинамъ, который, со своей сто
роны, берегли и холили его: онъ любилъ хоронпй столъ и 
его оделяли самыми лакомыми подарками. Все эти произве
дения свидетельствуюсь о самой чистой, трогательной дружбе. 
Въ няхъ можно найти много краенвыхъ картинъ природы, 
много приветствуй на язы ке цветовъ. Въ lib. YIII carm. 6 
жалуется онъ Радегунде: «Когда время года принесетъ мне 
белыя лилш или распустятся красныя розы, я хотедъ бы 
послать ихъ тебе; но прнветств1емъ тебе должны служить 
и  пурпурный ({лалки»; вместе съ 8 стихотворешемъ (с. 8), по- 
сылаетъ онъ ей цвЬты, такъ какъ золото и пурпуръ не под- 
хо (ятъ къ ней, пусть будутъ ея достояшемъ пурпуръ ф1алки 
и золото крокуса и пусть нринесетъ ей удовольств!е ихъ 
благоухаше. Когда благочес'ие удерживаетъ ее въ келье, его 

блуждающи! мысли следятъ за нею» (с. 9):

Какъ быстро вм'Ьст'Ь съ тобою уходитъ св&тъ отъ моего взгляда!
Когда тебя н'Ьтъ со мною, меня какъ-будто давитъ тяжелое облако,.. 
Когда ты скрываешься даже на недолгое время,
Этотъ лгёсяцъ тянется для меня какъ годъ...
Вернись же къ иамъ въ добромъ здоровье къ Пасх'Ь,
Тохда разомъ для насъ возгаяетъ двойной св&тъ , ).
Когда она возвращается, опъ ликуетъ (с. 10):
Ты приносишь назадъ мое счастье, которое взяла съ собою;
Для насъ насталъ двойной праздникъ ГГасхи.
Изъ бороздъ едва только всходитъ посеянное сЬмя,
Моя жатва уже пришла, какъ скоро я тебя вижу.
■Я уже связываю снопы, плоды лежатъ уже въ пововкй:
То, что принадлежите августу, мв'Ь принесъ апрель.
Едва растрескивается почка, едва поднимается виноградная лоза,
Но для меня уже наступила осень, гроздья уже посп&ли,
Грушевое и яблочное дерево разливаютъ сладкое благоухаше 
Бъ молодой одежд'Ь дв^товъ, они меня радуютъ своими плодами.

') Lmniua quam citius nostris abscondis ocellis, Nam sine te nimmm 
nube ptemente gravor... et licet hue lateas brevibus fugitiva diebus, Lon- 
gior hie mensis quam celer annus erit... Hoe precor, incolumem referant 
te gaudia pascliae Et nobis pariter lux geminata redit.

J



Земля еще обнажена, еще не видно пышности колосьевъ;
Но ивобшпе шяетъ кругомъ: это сделало твое воввращеше ‘)

Если сравнещя здесь слишкомъ общи и расплывчаты, то 
самая мысль вполне поэтична и исходить изъ того симпатизи
рующего воззрешя на природу, какое ыы встречаемъ у древ- 
пихъ, когда, наир., Теократъ прославляете прелестную Наису, 
красота которой увлекаете природу и появлеше которой везде 
вызываете весну. Только п р и с у щ е е  возлюбленной сообщаете 
природе ея прелесть: для Фортуната ничто не имеетъ зна- 
чешя, когда онъ не видите Радегунды, хотя небо было бы 
безоблачно-ясно и день кажется ему лишеннымъ солнца, если 
онъ отнимаете у него Радегунду. (XI, с. 2) 2).

Самымъ трогательнымъ выражешемъ этой дружбы слу
жите стихотворение о «Гибели Тюрипгш». «Главный досто
инства этого стихотворешя, говорить Лео 3), следуете припи
сать личности разсказчицы; нельзя не признать, что покоряю
щая сила изображения, видъ свежихъ, еще не закрывшихся 
раиъ, учасие къ скорби, снедающей подругу, сообщаютъ 
атому поэту, лишенному подъема, необычное поэтическое дви
ж ете ; это стихотворете— последнее выдающееся произведете 
римской элепи*. Съ горячей искренностью жалуется отрешив
шаяся отъ M ip a , вполне одинокая, единственному оставше
муся въ живыхъ близкому родственнику ея Амалафриду:

Ты для осиротелой ваступилъ mIicto отда умерщвленнаго 
Мать я видела въ теб4, сестру и брата;
Ты взялъ меня на руки, улыбаясь мн4, и держалъ цЬтуя меня какъ братъ 
II твое ласковое слово растрогало мое датское сердце...
О, еслибы я хотя знала то м'Ьсто! Напрасно я спрашиваю Bfeoiiiie ветерки, 
Спрашиваю легкое облако, не б'Ьжитъ-ли оно по небу оттуда,
Ес.м-бъ меня ие держали въ узахъ священпыя ст^ны монастыря 
Бов^рь Milt, я внезапно явилась бы передъ тобою, тамъ гд’Ь ты

находишься,
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1) Qnamvis incipian: modo surgere semina sulcis Hie egomet hodie 
te revidendo meto. Colligo iam fruges, placidos compano maniplos... Qu- 
mavis nudos ager nullis ornetur aristis, Omnia plena tamen te redeunte 
nitent.

2) Quo sine me mea lux < culis (se) errantibus abdit?.. Cum te non 
■video, snnt milii cuncta parum. Quamvis sit caelum nebula fugiente se- 
rennm, Te celante mihi stato sine sole dies.

s) Въ своей превосходной статьi; «Бенаищй Фортунатъ, посл'Ьдгай 
латинсый повтъ» («Vennatius Fortunatns, der letzte romische Dichter», 
Deutsche Rundschau, 1882).



Быстро, съ бушующимъ в&тромъ переплыла бы я вздымаюцдяся волны 
И весело качалась бы вверхъ и внизъ по бурныммъ волнамъ;
Если бы волны громоздились другъ на друга, я бы вспорхнула на

воздухъ.
И любящая душа не испугалась бы страха мореходца;
Если бы бешеный дождь уплчтожилъ связи корабля, я ухватилась бы 
За доски и море принесло бы меня къ тебй.
Когда бы я увидала тебя, дорогбй, я забыла бы тягости пути,
И твое участае изгладило бы б у д е т е  кораблекрушетя.

Это прекрасное выраженш тоски и любви почти обхо
дится безъ обращеи1я къ природ^, за исключешемъ облаковъ 
и вйтровъ, которымъ предлагается воиросъ о м&стонребыва- (  ■ *  
Hiii далекаю друга, какъ-будто они пришшаютъ учаспе въ 
его судьбу и за исключешемъ волнъ, которыя, даже въ бурю, 
должны принести тоскующую женщину къ близкому ей че
ловеку. ТЬыъ не менЬе, мы замечаешь зд-Ьсь наетроеше, об- 
пцй колоритъ котораго характеренъ д!тя поэта и служитъ 
источвнкомъ истиннаго чувства для его бол£е значительныхъ 
изображешй природы. Даже и слишкомъ длинное риторическое 
описаше брачной поездки Гелесвинты, испанской принцессы, 
обрученной королю Хилнериху, содержитъ въ себе ирочувство- 
ванныя и трогательныя м£ста. Съ тяжелымъ сердцемъ раз- 
стается она со своей родиной Толедо *), нере^зжаетъ черезъ 
Пиринеи, гдй «блистяюпця снЪговыя горы поднимаются къ 
зв£здамъ и острыя вершины выступаютъ за дождевыя об
лака». Подобно тому, какъ Авзашй уб^ждалъ Павлина пи
сать ему, указывая на природу, которая, будучи нбмою, все- 
таки говорить тысячами языковъ, сестра Гелесвинты проситъ 
ее дать изв^спе о себ£: «Я зову тебя, Гелесвинта, источ
ники, л£са, ргЬки и поля взываютъ къ теб2;— отчего же ты мол
чишь, Гелесвинта? Отвечай такъ же, какъ отвЪчаетъ твоей се
стра молчаливая природа— камни, гора, дубрава, волна, небо!»
Полная боязни, спрапшваетъ она у в^терковь, но объ ея се
стра все молчитъ 2).

Фортунатъ разд^ляетъ съ Авзошемъ не одно лишь сим
патическое воззрите на природу: онъ такой же виртуозъ въ
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’) Lib VI, сапп. 5. v. III.
2) V. 303: Nomine saepa vocans te. Gelesunitha, sororem Hoc fantes 

silvae flumina rura sanant. Gelesuintlia taces? responde, m. mut.a sorori 
Respondent: lapides mons nemus unda polus. Auxia sollicitans ipsas in- 
terrogat auras: Sed de germanae cuncta salute silent.
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изображенш пейзажей. У него попадаются длиныыя описашя 
весны, въ сущности, декоративнаго характера, но не лишен- 
ныя отдельныхъ, действительно поэтическихъ чертъ, какъ, 
напр., въ книге 6 (lib. YI praef.): «когда земля освобождается 
отъ льда, поле украшается пестрыми лугами,... тенистое де
рево получаетъ вновь свои зеленые лиственные волосы, вспу
чивается лоза, гудятъ пчелы, вьютъ гнезда птицы,... и ра
дость вновь возвращается въ ййръ» , ). Приход в весны изо- 
Зражаютъ также первые 30 стиховъ 3-й книги (lib III, стр. 9), 
когда «нежныя ф1алки своимъ нурнуромъ украшаютъ поле, 
луга зеленеютъ... и цветы среди дерна смеясь открываютъ 
ешющю глаза, каждое дерево приветливо шумитъ своею ли
ствою, птица вновь начинаетъ свои песни, у мол кипя среди 
зимняго холода» 2).

Въ YII ст., 8, онъ описываешь ясарий л епи  и день, когда 
«даже и въ лесу нельзя найти прохлады и на раскаленной 
дороге нутникъ томится ища тени и прохладнаго напитка; 
наконецъ, шумитъ волна кристальнаго ручья, весело спешит ь  
онъ туда, протягивается на траве и погружаетъ свои члены 
въ мягкую подушку дерна». СковывающШ зимшй холодъ ри- 
суетъ опъ въ ст. II, 26 f.

Стихотворешз, описывающее красивыя или особенно за 
мечательный местности, приводить насъ отчасти па берега 
Гаронны 3), или Жерса (Egircius) 4), «который въ жару 
почти пересыхаетъ, такъ что онъ въ то время ни река, ни 
суша и въ одинокомъ болоте слышится только жалобное 
кваканье одинокой лягушки, единственной владычицы цар
ства, изъ котораго изгнаны рыбы; но когда низвергается 
дождь, река вздувается и внезапно становится моремъ то, 
что недавно было озеромъ».

*) Ycie novo, tellus fuerit dum exuta pniinis, se pictnrato gramme
vestit ager, Longius extendunt frondosa cacumina montes, Et renovat
vej’ides arbor opaca comas; Promittens gravidas ramis genitalibus uvas 
Palmite gemmato vitis amoena tiunet... Omnia dnm redennt gaudia mnn- 
dus liebet.

a) Mollia purpureiun pingunt violaria campum, Prata virent herbis 
et micat lierba comis; Panlatim subennt stellantia lnmina flornm Arri- 
detqne oculis gramina tincta sm s... Ad cantus revocatur aves, quae car
mine clan к о Pigrior Id her no frigoro mnta fuit.

8) lib I c. 18— 20 о красивыхъ бурдигальскихъ вил пахт,.
4) I с. 21.



Всё это описывается въ изобилш стиховъ безъ особен
н а я  блеска и съ большимъ паеосомъ. Всего привлекательнее 
выходить у него изображеше Рейна и Мозеля, напоминающее 
Авзотя. Наклонность къ пейзажу соединяется здЬсь съ лю
бовью къ природе. Таково оппсаше поездки по Мазелю къ 
епископу мецскому (Ш, 13J.
Шире разливается потокъ въ голубоватомъ течети Мазеллы,
Обильнее писылаеть р^ка внизъ свои воды;
Зд'Ьсь волна, ласкаясь, орошаетъ берегъ, благоухакшцй св^же—подняв

шейся травой,
II мягко окронляетъ верхушки травъ.
Справа туда подходить р^ка, которую они называютъ Сашя,
Но волны ея влачатся въ скудномъ лож£:
Тамъ, гд'Ь она приводить чистыя воды потоку Мозеллы,
Умножаетъ онъ его силы, а сама погибаетъ.
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Улыбается роскошное поле въ зелени поднимающихся посЬвовъ,
Зд^сь ты видишь работу поселянина, тамъ замечаешь ты розы.
Дал^е, передъ тобой являются возвышенности, од'Ьтыя густыми лозами; 
Страна наперерывъ производитъ самые разнообразные плоды

Картины природы, поводъ къ которымъ даетъ ему путе- 
iiiecTBie по Мозелю отъ Меца до Андернаха иа Рейне 2), должны 
быть поставлены еще выше, отличаясь прошщательнымъ, точ- 
нымъ наблюдешемъ пейзажа и тонкимъ чувстяомъ, различаю 
щимъ красивые оттенки его. Путь лежитъ надъ подводными 
скалами:
Выше, въ узкой долин£ поднимаетъ тамъ волна свое чело.

') Приводимъ это м&сто въ н^мецкомъ стихотворномъ перевод^ Бё- 
кивга.

Breiter ergieszet die Flut iin blauliclien Strome Mosella 
Mahliger fordert der Flusz Fiille des W assers liinab;
Kosend bespiilt das Gestad’, duttreich van sprossendem Grase, 
Hier das Gewog’und benetzt linde den Kvautem das Haupt.
Rechts her naliet der Flnsz dort, welchen sie Salia nennen,
Aber in diirffigcm Bett schleppter die W ellen daher:
Hier wo klare Gewasser dem Strom der Mosella er zuffiirt,
Mehrt er des anderen Kraft, wahrend er selber vergeht.
Hier ist die prachtige Stadt, die schinmiernde Mettis gegriindet; 
Reich mit Fisclien besetzt freut sie sich beides Gestads. 
Prachtvoll lacht das Gefild im Grim aufsprosseuder Saaten,
Sieh hier liindlichen Ban, Eosen gewahrest dn dort;
W eiter erblickst dn die Hohe nmklidet mit scliattenden Reben,
Im Wetteifer eizeugt manclierlei Friiclite das Land.

2) X , G. De navigiosuo.
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Водоворотъ хватаетъ челнъ и быстро проталкиваетъ его туда,
Онъ почти уже покрытъ пЗшою кипящихъ волнъ...
Но я все же счастливо спасся и опять смотр^лъ на смеющееся поле 
И по irfcpis того, какъ волны уб&гали, приближался къ прекрасному

лугу *).

Нельзя отрицать что Фортунатъ обладалъ поиимашемъ 
красоты пейзажа, которое отражается у  него въ мелкомъ и 
нужном*, и въ возвышенномъ далекихъ горизонтовъ и высо- 
кихъ горъ, свидетельствуя о пссомнепномъ живописномъ та 
ланте, способности тепло передавать свои впечатлешн. Пей- 
зажъ служить ему не только для декорацш; онъ умнеть 
слить его съ своимъ душеввымъ настроешемъ и описываетъ 
его ради него самого, приближаясь въ этомъ отношенш къ 
эллинскимъ поэтамъ, хотя и значительно уступая имъ въ 
искусстве и сил^ выражешя. Фортуната называютъ послед
н и е  римгкимъ поэтомъ, однако, въ действительности, онъ 
принадлежишь среднимъ векамъ не только потому, что онъ 
жилъ тогда, когда римсюй вйръ давно уже лежалъ въ разва- 
линахъ: онъ вполне человекъ того времени, когда христиан
ство и германизмъ слились съ классически-римскимъ духомъ.
Правда, въ своихъ лучшихъ стихотворешяхъ, въ особенности 
въ элепяхъ, онъ сохраняетъ отзвукъ античныхъ тоновъ, онъ 
подражаешь лучшимъ мастерамъ прогалаго и чувствуетъ жи
вую связь съ величайшими представителями предыдущихъ ве- 
ковъ. Темъ не менее его образъ мыслей и чувствъ ближе 
къ намъ, онъ проиикнутъ хрис'шнско - германскимъ духомъ. 
со свойственными этому духу сердечностью и глубиной. Тро
гательный дружесшй союзъ между Фортунатомъ и Радегун- 
дой есть также отражение всем1рно-историческаго ш я ш я  этихъ 
обоихъ элемеитовъ, изъ которыхъ возникла наша современ
ная по:-шя. Благодаря воздействий чистой женской личности, 
одушевленной истинно-хрисианскимъ воззретем ъ, угасающая 
искра античной поэзш разгорелась еще разъ и живой цве- 
токъ разцвФлъ на развалинахъ.

Фортунатъ стоитъ на той грани, за которою письмен- ?
ность отдаляется все более и более отъ классической формы 
античной поэзш и культура склоняется къ упадку. Въ Га- 
лш, такъ же какъ въ Испаши и Италш, сумракъ приближаю-

‘) Et fngiens pelagns ruris amoena peto.



щейся ночи распространялся надъ литературной деятельностью, 
надъ мыслью и чувствомъ.

Характерное явление латинской литературы заключалось 
въ томъ, что не только ея выдающееся представители, но и 
менее значительные поэтьГ позднейшаго времени находили вос- 
торжениыхъ иоклонниковъ, и еще чаще бездарныхъ подража
телей. Латинская поэзия среднихъ вековъ превращается въ 
воспоминаи1е прошлаго или напрасно старается подняться изъ 
своего жалкаго ничтожества, и наступаетъ такое время, въ 
которое даже запоздалые представители ея, какъ Фортунатъ, 
вызывали удивлеше, подражате и, по большей части, остава
лись недосягаемыми образцами. Естественно, что и выражеше 
чувства природы часто становится тогда слабымъ и плоскимъ. 
Въ наблюденга природы, дидактика и буколика примыкаютъ 
къ_древнимъ. Й сидоръ  и Б е д а  въ своихъ одинаково озаглав- 
ленныхъ сочинешяхъ «О сущности вещей» столько же опи
рались на римсме образцы, какъ и А л ку и н ъ , воспитавшейся 
по преимуществу на поэзш августовскаго вёка, въ своемъ 
«Спор^ весны и зимы» и въ многочисленныхъ отдельныхъ 
стихотворешяхъ прямо исходившихъ отъ Виргшпя1). Пргятнымъ 
иднллическимъ тономъ звучитъ его прощаше со своей кельей: 
«О, моя монастырская келья, мое любимое жилище, прощай 
теперь навсегда. Со всЛ'.хъ сторонъ ращаетъ тебя съ шумя
щими ветвями, деревъ, всегда покрытыхъ цветоносною зе
ленью; луга съ целебными травами всегда будутъ цве
сти около тебя, реки съ цветущими берегами опоясываютъ 
тебя со всехъ сторонъ, где рыбакъ весело натягиваетъ своя 
сети; у  твоихъ стенъ благоухаютъ въ садахъ ветви, покры- 
тыя плодами, и белый л ил in смешиваются съ красными ро
зами; всякая порода птицъ поетъ тамъ утреннюю песню и 
прославляетъ пешемъ Творца» 2).

Вероятно, въ  этомъ сердечномъ изл1янш выразилось на-

*) Monum Gennan. histor. poet. lat. medii aeve I. Berlin 1881 ed 
Diiinmler, Alcnini carm. 23 (p. 243).

2) Undique te cingit ramis resonantibus arbos, Silvula florigeris sem
per anusta comis, Prata salutiferis florebunt (viell florescunt) omnia et 
lierbis... Flumina te cingunt florentibus undique ripis Betia piscator qua 
sua tendit avails. Pamiferis redolent ramis tua claustra per liortos, Lilia 
cum rosulis Candida mixta rubris. Omne genus volucrnm matutinas per- 
sonat odas Atque creatorem laudat in ore deum.



строете, одушевлявшее многихъ иноковъ, обитавшихъ въ кра- 
сивыхъ местностяхъ, монастыряхъ, окруженпыхъ лесомъ и са
дами, когда ихъ взглядъ изъ душныхъ темныхь келш обра
щался на свободный, прекрасный Божш м ф ъ  со светомъ и 
тепломъ, съ красками и тенями. Если основою ихъ чувствъ 
была молитва, хвала и признательпость Творцу, то постоянное 
общеше съ природой на лугахъ и поляхъ, въ саду и лесу 
должно было при уединенной благочестивой жизни въ воз- 
вышенныхъ душахъ возбуждать чувство, въ которомъ соеди
нялось элегическое стремление къ мирнымъ впечатлешямъ 
укромной, плодородной местности и кроткое, благочестивое 
отреш ете отъ M ip a . Уже самое дюложеше пустыпь и мона
стырей свидетельствуютъ о живомъ чувстве природы *).

Упомянутый споръ весны и зимы -') папоминая собой ан- 
тичныя эклоги въ то же время проникнута истинно гер
манской весенней радостью 3), и нредставляетъ собою изобра- 
жеше прекраенаго времени, когда высоко въ ветвяхъ выкли- 
каетъ кукушка, когда пестрыми красками трава одеваетъ 
землю и соловей неутомимо поетъ въ кустарнике, прельщая 
нашъ слухъ своими разнообразными мелодиями

*) Zoeckler, Gesch. der Bezilmngeu zwisclien Theologie und Natur- 
wisseschaft, B. d. I. Giitersloh 1877: «То на высоко поднимающемся 
скалистомъ утееЬ у моря, то на бол'Ье нлоскомъ берегу, окаймленномъ 
зелеными дубовыми или буковыми лесами, то въ тЪнистыхг глубокихъ 
л'Ьсныхъ чащахъ, то на выдающихся горахъ или на берегу могучихъ 
рЪкъ встречаются развалины или еще обитаемыя етроемя, которыя 
некогда служили жилищемъ тонеражь нашей ньшЬшней культуры одЪ- 
тьшъ въ рясы и вооруженпымъ лишь крестомъ. Ихъ удалеше отъ об
щественной жизви и шума болышхъ городовъ, вовсе не означало уда
ления отъ красотъ природы». Последнее только относительно справед
ливо. Въ перйдъ процвгЬтатя монастырской жизни, привлекательная, 
красивая природа считалась однимъ изъ средствъ искушегая. ТЪмъ не 
мен’Ье, при основати н&которыхъ монастырей принималась во внимаше 
и красота местностей.

Е) С. 58
•*) Споръ между весною и зимою исходить изъ древпегерманскаго 

вов-зр^шя па борьбу втихъ времепъ года; нельзя пе заметить гермап- 
скаго характера его даже въ позднМшихъ проявлешяхъ, когда дЬяо ка
сается зимы; ср. Grimm: Deutsche Mythologie, 4 ausg. S 56 3 , 650.

'') Suscitat et vario nostras modnlamiue mentes Inde fessa satis ru- 
tilis luscinia niseis; ebenso 61; Tu mea dnlcisanis implesti pectora mu- 
sis Atqve aniinnm maestum carmine mellifluo; 6 5 ,4  сравниваешь онъ



Къ числу ученыхъ, которыхъ собрадъ около себя Карлъ 
ВеликШ, принадлежалъ также ^ н г и л ь б е р т ъ . Виргшпй и вме
сте съ нимъ Фортунатъ вдохновдяютъ его поэтическое твор
чество, которое выражается у него въ более легкой форме, 
чемъ у мпогихъ его современниковъ. Довольно живыми крас
ками, съ понимашемъ живописной стороны природы, изобра
ж а е м  онъ Л')’.съ н паркъ въ Ахене и блестящую охоту, ко
торая устраивалась тамъ могущественнымъ королемъ и его 
свитой *). Въ этой местности встречаются то больдшя л£с- 
ныя дубравы, то зеленейшие луга съ ручейками,— надъ р е 
кой порхаютъ всяшя породы птицъ и всякая дичь скрывается 
въ обширпой лесной чащ е 2). Къ своимъ живописнымъ изо- 
браафпямъ поэтъ примешиваетъ уже придворно - условный 
элемента прославлетя своего великаго свётскаго властителя 
и «чувственно романтическую склонность» къ красоте жен
ственности, склонность уже «далеко отстоящую отъ аскетизма 
монастырской поэзш» (Ebert): белизна женскаго тела срав
нивается у него со снегомъ или молокомъ, а румянецъ съ 
розамн и т. д. 3).

Вирпшй нодражалъ Теократу, Кальнуршй и Немез1анъ 
подражали Виргилго, а Н азо п ъ  М уадоринъ  подражалъ 
последнимъ. Въ стихотворномъ Залоге между старцемъ и 
мальчикомъ (с. 2 ) первый нзображаетъ, съ живописными 
эффектами, тенистую прохладу леса, въ противуноложенш 
полуденному солнечному зною, а отрокъ прославляешь то
го, чьн песни, какъ некогда песни Орфея, покорно слу- 
шаютъ животныя и дпк1я, и кротшя, одинаково очарованный 
его свирелью; подъ конецъ прославляется Карлъ ВеликШ, 
уже вначале именуемый вторымъ Августомъ, какъ осно
ватель новаго золотого века.

Въ этомъ каролингскомъ возрождении литературнаго века
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писателя кладущаго по окончати работы перо, съ мореплавателемъ, 
который, избавившись отъ разъяренпыхъ волнъ, весело входитъ въ га
вань; точно также Walahfried въ своемъ Hortulns L VIII.

*) Diunmler V I, Carolus et Leo papa.
2) Non procul excelsa nemns est et amoena virecta, Luces ab urbe 

virens et prata lecentia rivis Obtinet iu medio mnltis circumsita mm’is. 
Hie amnem circumvolitat genus omne volnerum.

s) Такъ v . 184. Liutgardis: Fulgida colla nitent roseo simulata co- 
lore, и Gisela: Splendida colla nitent roseo inflammata rubore.
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Августа, первое место занимаетъ енископъ орлеанстй Тео- 
д у л ь ф ъ . Онъ описываетъ въ форме, которая более не по
вторялась, съ нЬкоторымъ юморомъ, по образу Фортуната, 
выснхаше Ларты въ феврале 820  года ') ,  легко и живо 
изображаешь борьбу птицъ 2)  и съ большою яркостью кра- 
сокъ— рай *). Подобно тому, какъ ВиргилШ рисуетъ скром
ное и въ то же время полпое счастье корицйскаго земле
дельца, ОвидШ оъ трогательными подробностями изображаешь 
довольство и миръ благословенной старой четы Филемона и 
Бавкиды, Валафридъ 4)  въ своемъ много читавшемся Hortu- 
lus доводить до высшаго выражешя идиллш монастырскихъ 
садовъ.

Несмотря на заимствовашя у Вергшпя и Колумеллы, не
смотря на фармацевтическое отношеше къ растешямъ, въ 
этихъ 444 гекзаметрахъ заключается достаточная доля поэ- 
тическаго. воззрешя на природу. Въ нихъ изображаются и 
времена года, и травы, и цветы, и сообщаются рецепты, и 
разсказывается отъ лица трудолюбиваго садовника —  какое 
удопольствю доставляетъ ему весною вскапывать землю, очи
щать ее отъ сорныхъ травъ и уравнивать места, изрытыя 
кротами, съ неутомимой заботой ухаживать за растешями, 
защищать ихъ отъ ливней и отъ солеечнаго зноя, въ то 
время, когда гряда украшается уже нежною зеленью 5) и 
увядши вновь оживаешь. Не лишены поэзш и отдельныя 
черты въ его описаши растенШ, напр., руты  6), лилш 7). 
Довольно грацюзно и заключеше, въ которомъ онъ приглашаетъ 
Гримальда прочесть его книжку, «въ то время, какъ онъ бу
детъ сидеть подъ персиковымъ деревомъ, а его маленьше уче-

*) Lib IV с. 6.
!) С. 7 и 8.
3) С. 74.
*) Walalifridi. Strabi De cultura hortorum im Tomus II der poett. 

latt. med. aevi ed. Diimmler, Berlin 1884.
5) V. 62 , germinibns vestitur tota tenelis.
6) Яос nemus umbriferum pingit veridissima rutae Silvula ceruleae, 

foliis quae predita parvis Umbellas iaculata breves, spiramina venti E t 
radios Plioebi caules trausmittit ad imos Attactuque gravis leni dispergit 
odores.

7) Lilia quo versu candentia, carmine quove Jeiunae macies satin  
efferat arida Musae? Quorum candor habet nivei simulacra nitoris, Duleis 
odor silvas iraitatur flore Sabeas...
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вики, въ веселой шумвой игре, будутъ отбирать болы те 
нежно-пушистые плоды, которые они едва могутъ обхватить 
одной рукой». Въ стихотворномъ посланш м1рянину Руодберву 
(1 0 0  гекзаметровъ), авторъ изображаетъ трудности и опас
ности путеш ес'ш я но Альпамъ; вражесюя засады, бурная, 
изменчивая погода, неисчислимый затрудненш нути не могли 
дать места восхищенш горной природой, которое должно было 
сделаться достояшемъ последующего времени. Съ нежнымъ 
чувствомъ рисуетъ авторъ, въ стихотвореши, написанномъ въ 
сафическочъ размере, тоску по прекрасномъ Рейхмау, какую 
онъ иснытывастъ въ холодную зиму. Но о вемъ можно ска
зать то же, что и о большинстве его предшественниковъ и, въ 
особенности, преемниковъ: они съ трудомъ справляются съ 
формой, выражете у нихъ часто не соответствуетъ ввутрев- 
нему содержашю мысли. Изъ последнихъ следуетъ упомянуть 
только В ан д альб ерта , монаха прюмскаго монастыря, въ сво- 
емъ прибавлеши къ couclusio Мартиролога довольно грацюзно 
изображающая полевыя и садовыя работы и охоту.

Изъ всего этого мы можемъ видеть, что идиллическое, 
мирное наслаждеше красотами природы и простыми удобствами 
сельской жизни было такъ же свойственно монастырямъ, какъ 
и заняпе научной и античной литературой.

Но въ ту эпоху, о которой мы говоримъ, мы напрасно 
стали бы искать гдубокаго, проникнутаго возвышевной грустью 
BVAspefiia ва  природу, какое мы видели у греческихъ отцовъ 
церкви, и той редипоаной силы и благочестиваго восторга 
передъ творешемъ Божшмъ, какой покалывает], намъ блажен
ный Августинъ. Даже время описанш природы, изображешя 
пейзажнаго характера ради самихъ пейзажей, что мы нахо
дили еще у А ввотя и у Фортуната, тогда стало уже достоя
шемъ прошлаго. Сантиментальное и симпатизирующее, космоло
гическое и догматическое воззреше на природу выродились въ 
мелкое, идиллическое восхищёше садовыми цветами, щоскимъ 
Ахенскимъ пейзажемъ и т. п.; самая способность передавать 
впечатлеше ландшафта ослабеваетъ и блекнетъ, такъ же, какъ 
и чувство природы,— и мракъ уничтожен ifl спускается надъ 
латинской литературой, въ вастоящемъ смысле этого слова.

Чго касается германской литературы, то до XI века ла
тинская поэз1я беретъ въ ней значительный перевесъ надъ 
нацюнальной. Въ то время въ ней одиноко возвышаются ве- 
лишя х р и си ан ш я  дидактичемйя поэмы «Heliand» и «Krist».
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Въ нихъ нечего искать определенно выраженнаго чувства 
природы.

"По" всЬмъ верояиямъ первая обработка германскаго жи- 
вотнаго эпоса предшествуете XII веку и родиной ея должна 
считаться Фрапкотя. Въ животномъ эпосе, такъ же, какъ и въ 
латинской поэзш карловингской эпохи, мы находимъ добро
душное отношение къ жизни растешй и сочувственное наблю
дете M ip a  животныхъ. Тамъ выступаетъ датская вниматель
ность къ ихъ индивидуальным^ разлщнямъ и ихъ свойствамъ, 
порокамъ и добродЬтелямъ, такъ похожимъ на те  же качества 
у людей, кроткое и наивное отношеше ко всему живому въ 
природе, благодаря которому человекъ наделяете животныхъ 
своими собственными слабостями и желашями, очеловечиваете 
ихъ, и полная непосредственность, уничтожающая всякое раз- 
л тй е  между челов’Ькомъ и животными, съ замечательной 
проницательностью отличающая все характерное въ движешяхъ, 
голос!’, и поступкахъ животныхъ и находящая для всего этого 
поэтическое выражеше.

Для насъ должно иметь значете и то обстоятельство, что 
впоследствш животный эпосъ нустилъ особенно глубокие корни 
въ той страйк, которой всегда была свойственна склонность 
къ мирной жизни и къ наслаждетю природой, а именно во 
Фландрш, гдЪ впоследствш появилась на свете ландшафтная 
и жанровая живопись.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Наивное воззрЪме на природу въ эпоху крестовыхъ гоходовъ.

Для внутренняго развиты и расширешя кругозора отдель- 
наго лица ничто ие приносить такой пользы, какъ столкно- 
BeHie съ людьми другихъ воззренш, мыслей и чувствъ. И въ 
восиитанш челов'Ьческаго рода, въ постоянномъ развитш его 
въ цЬломъ, наиболее важнымъ факторомъ является соприкос- 
HOBeHie съ чуждыми, разнородными элементами; ничто такъ 
не затрогиваетъ лучния и величайнпя стороны народнаго духа, 
ничто такъ не содействуете выработке его активной стороны 
и уменью воспринимать полезное, какъ тесное взаимодейстше 
нацюпальностей. Эллинская культура процвела тогда, когда 
походы Александра Великаго открыли эллинамъ новый м}ръ.



Новый М1[)ъ открылся и предъ изумленными взорами кресто- 
носцевъ, тотъ же лучезарный, чудный м1ръ Востока, но тутъ 
эта вновь раскрывшаяся культура не была прочна. Чрезвы- 
чайныя причины вызвали новое великое движ ете народовъ, 
которое направлялось уже не къ Западу, какъ нисколько ве- 
ковъ тому на надъ, а къ волшебному, романтическому Востоку. 
При этомъ различпыя национальности и характеры соединя
лись подъ однимъ и темъ же знаменемъ, знаменемъ Креста.

Какъ и следовало ожидать, взаимное сопрнкосновеше не 
только европсйскихъ элементовъ между собою, но и запад- 
ныхъ съ восточными значительно преобразовало нравы и языкъ, 
науку и искусство, торговлю и промышленность, образъ мы
слей и чувствъ и во многомъ содействовало общему развитго, 
дальнейшему движению къ новейшей культуре. Исчезли узкш. 
грани нащопалышсти, происхождетя, воспиташя; все почув
ствовали себя равными передъ руководившей ихъ идеей, и 
всЬхъ одинаково поражало и изумляло то, что они виделч: 
новые люди, страны, растешя и животныя. Н етъ ничего уди- 
вительнаго, что немецше рыцари, возвращаясь домой, соеди
няли историческое съ миеическимъ и къ песнямъ о подви- 
гахъ героевъ примешивали фантастически и сказочный эле
мента.

Сильно возбужденная фантавш съ трудомъ справлялась 
со множествомъ могучихъ, неожиданныхъ впечатленШ; не 
дисциплинированная сила творчества не могла подняться на 
одинъ уровень съ чувствомъ, и изображеше пережитаго или 
художественное смешеше поэа!н и правды пе соответствовало 
тому, что наполняло сердца лучшихъ людей. Съ другой сто
роны, это движете естественно имело и свою изнанку; дей
ствительность во многихъ отношешяхъ не соответствовала 
идеалу, священная м ания съ крестомъ прикрывала и мнопя 
пизменпыя побуждешя, и въ рядахъ крестоносцевъ оказыва
лось не мало отбросовъ западнаго Mipa. Но въ то же время 
священная цель воодушевила и подняла благороднейшихъ 
представителей всехъ европейскихъ народностей, и легко себе 
представить, какое дейштае на впечатлительную душу должна 
была производить новая страна, чуждое небо, невиданный 
растительный и животный М1ръ. Н если литературныя выра
жения этихъ ощущешй кажутся намъ скудными, то мы должны 
принять во внимаше, что испытывать какое-либо ощущеше 
самому легче, чемъ посредствомъ словъ заставлять его испы



тывать другихъ, что легче чувствовать, чемъ воспроизводить 
чувство въ поэзш или прозе, показывая его въ живомъ виде 
другимъ, точпо такъ же, какъ легче творить, дава/i полную 
волю воображенто, чемъ давать художественное и правдивое 
изображеше своихъ впечатлешй. Кроме того, надо иметь въ 
виду, что лица, оставивппя намъ отчеты о видевномъ ими, 
не всегда принадлежать къ числу наиболее образованныхъ и 
не всегда свободно владеютъ латинскимъ или греческимъ язы- 
комъ, на которомъ пишутъ въ большинстве случаевъ. Ве
роятно по указаннымъ причинамъ ихъ отчеты отличаются 
бедностью пейзажныхъ описашй и  недостаткомъ интенсивнаго 
чувства прекраснаго въ природе. Правда, летописца должно 
прежде всего занимать чисто фактическое и практическое; 
онъ долженъ изображать местность преимущественно съ точки 
зрешя пользы, какую плодоро/пе или физичесыя свойства 
почвы могутъ доставить идущему походомъ или осаждающему 
войску, или съ точки зреш я затруднен®, к а ш  ему могутъ 
причинять недостатокъ воды, болотистыя или каменистыя ме
ста. Но все-таки иовейшаго читателя не можетъ не удивлять, 
какъ мало впечатленш природа св. земли оказывала на кре- 
стоносцевъ. Если даже ихъ занимали друпс, более важные 
предметы, или голодъ, опасности, нужда заставляли забывать 
все прочее, все же изображешя природы въ ихъ отчетахъ 
являются уже въ слишкомъ скудномъ виде; по крайней мере, 
въ нихъ мы напрасно стали бы искать интереса къ красоте 
пейзажа ради него самого.

В и л ьгел ьм ъ  TypcKin въ своей исторш Крестовыхъ по- 
ходовъ предъявляетъ весьма скромный свёдеш я по географш 
и миеологш; при описаши Босфора ')  онъ не говоритъ ни 
одного слова о красоте его. Плодородный и привлекательный—  
два прилагательныхъ, постоянно встречающаяся у  него; такимъ 
образомъ, рядомъ съ полезностью, оиъ отмечаетъ и красоту 
местности, но въ оамомъ ограниченномъ виде; такъ онъ го
воритъ о Дураццо 2): «въ плодородной, богатой лесами и лу
гами и прочими прштными сторонами местности, провели они 
самое дурное время года». Тиръ изображается следующимъ 
образомъ: 3)  «Городъ превосходно расположенъ въ равнине,

') и. 7.
2) ш .  1 .
5) и. 16.
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окруженный, однако, многими горами, поля плодородны, почва 
все даетъ въ изобилш и леса оказываютъ разнообразную 
пользу»; а А пткш я ’) —  «П о л ж ете  ея очень удобно и 
пр1ятно; отъ нея идутъ долины, имеющш превосходную пло
дородную почву и прекрасно орошенныя источниками и ручьями... 
Горы, окружаю пр городъ съ обеихъ сторонъ, правда, очень 
высоки, но one даютъ вкусную и чистую воду и ихъ склоны, 
до высочайшихъ вершинъ, отлично поддаются обработке». О 
красоте вида не говорится ни одного слова, кроме следую
щей заметки: «На вершине одной изъ горъ можно уже въ 
четвертую ночную стражу видеть солнечный шаръ и, если 
обернуться назадъ, въ то время когда первые лучи осве- 
щаютъ тьму, то на одной стороне можно увидать ночь, а 
на другой— день»,— но и эта заметка отмечаетъ только лю
бопытное метеорологическое •,ш лете. О городе Тире говорится 
въ другоыъ месте, что «онъ отличается плодороддемъ своей 
почвы и плодород1емъ своего положешя; автора всего более 
поражаютъ больнпе водопроводы, которые даютъ стране «за- 
мечательныя выгоды, вследств1е чего здесь распространены 
не только сады и ваибо лее щнятныя и плодовыя насаждешя, 
но растетъ и тростникъ, изъ котораго приготовляется [;ахаръ, 
столь полезный людямъ для здоровья и для различнаго упот- 
реблешя и вывозимый отсюда купцами въ самыя отдаленныя 
части света». И другихъ очевидцевъ, оставившихъ свой от- 
четъ, восхищаетъ только богатство, плодородие Востока. «На 
всехъ приходившихъ въ эту землю изъ более холодныхъ и 
бедныхъ странъ запада, богатые рессурсы жаркой страны 
въ сравненш со скудостью ихъ родины производили впечат- 
jienie чрезмернаго неистощимаго изобилш. Въ восторженныхъ 
онисашяхъ, к а т я  намъ оставили некоторые наблюдатели этихъ 
странъ, онё изображаются въ высшей степени богатыми и бла
гословенными» 2).

Б у р к га р д ъ  Монте-СПонъ воодушевляется об1ш емъ паст- 
бищъ и садовъ на Ливане, райской береговой равниной около 
Триполиса и находить Эздрелонскую равнину самымъ лучшимъ 
местомъ въ Mipe; темъ не менее его описашя при тщатель- 
номъ разсмотреши не идутъ далее простого изумлешя и по-

1) IV. ю .
') Prutz. Geschichte der Kreuzziige, Berlin, 1883 S. 315 .

ист. PA 3R . ЧУВСТВА ПРИРОДЫ . 5
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верхностнаго указашя значительной матерьяльной пользы, ка
кую доставляютъ плодородный страны своимъ обитателямъ. 
Когда Прудъ говорить: «Страну около берегового укрепления 
Сканделшна, на югь отъ Тира обрисовываетъ онъ также въ 
привлекательномъ виде», то приходится испытывать большое 
разочароваше, когда въ этомъ месте у  автора мы читаемъ 
следующее: «Она (страна) богата лугами, пастбищами, ро
щами смоковницъ и маслинъ, виноградниками, реками и с а 
дами» *). Бургардъ по большей части ограничивается тЬмъ, 
что, иапр., равнине la  Boneia придаетъ эпитетъ прекрасная 
или прелестная и плодоносная —  «покрытая прекрасными 
рощами масляничныхъ деревьевъ, смоковницъ и другихъ по- 
родъ и богатая реками и пастбищами;» 2)  а географическое 
изображеше Ливана, съ его покрытой снегомъ вершиною и 
плодородными, хорошо обработанными долинами, заключаетъ 
онъ словами: «Короче сказать, они обладаютъ всеми благами 
ьпра»; 3) также ирославляетъ онъ и равнину Галилеи *), 
которая кажется ему «величественнее всякой другой стра
ны». Правда, онъ выказываетъ некоторое нонимаше красоты 
перспективы, когда говорить о Севастш (Самарin): «Поло- 
ж е те  этого города было прекрасно; взглядъ оттуда достигалъ 
до моря у  Яффы... и черезъ весь хребетъ Эфраимъ до Рама- 
таимы и Еармеля близь Акконы и виделъ изобаме всехъ 
благъ, какихъ можетъ желагь этотъ M ip b »  5) .

') Descriptio terrae sanctae (написанное между 1271 и 1285) у  
Laurent, Peregrinationes medii aevi Lipsiae 1864, II, 3 (p. 24): ha
bundat autem pratis, pascuis, ficetis, olivetis, vineis, fluminibus et  
iardinis.

a) II, 23 (pag. 29) Planicies ista multa habet casalia et pulchra 
nemora olivarum et ficuum et arborum aliarura diversi generis et multa 
iigna... Praeterea habundat fluminibus et pascuis supra modum.

3) III, 12 (p. 33) Valles autem in ipso Libano et Antilibano ferli- 
les sunt et bene cultae, habundantes pascuis, vineis, ortis et primerliis 
et breviter omnibus bonis mundi.

4) V II, 4 (p. 50) Ita quod videtur mihi quod terram non viderim 
meliorem, si demeritis et peccatis nostris non impedientibus earn pos- 
sent colere Christiani.

5) V II, 17 (p. 54) Situs hums civitatis valde pulcher erat; erat enim 
prospectus usque ad mare Ioppes et Antripatridam et Cesaream Pales - 
tinae, per totum quoque montem Etfraym usque ad Ramathaym Sophini 
et ad Carmelum maris iuxta Accon. E t habundat fontibus et ortis et 
olivetis et bonis omnibus, quae riquirit mundus iste.



Ио мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы признали въ 
немъ впечатлительность къ оттенкамъ красиваго, величествен- 
наго ландшафта, когда онъ говоритъ: «Надо также заметить, 
что отъ истока 1ордана у подошвы Ливана до пустыни 0а- 
ранъ, река съ об'Ъихъ сторонъ представляешь широкая и при
влекательный равнины, а за ними поля окружены очень вы
сокими горами до Краснаго моря» *).

Благочестивое одушевление оттесняешь у  него цейзажъ на 
второй планъ въ изображены Геесиманскаго сада 2) и Мас- 
личпой горы 3).

Однимъ СЛОВОМЪ, МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ВЪ ЭТИХЪ описашяхъ 
об'Ьтованиой земли, на иервомъ м есте изображается ея бо
гатство и изобтше, и только на второмъ— ея красота и при- 
тоыъ въ блЪдныхъ и скудныхъ выражешяхъ, указывающихъ 
не более— какъ восхищеше ею безъ определенная» сознашя, вь 
чемъ именно заключаются ея красивыя стороны.

Почти то же мы находимъ и у Фоки 4) ; посетившаго 
обетованную землю въ 1135 году.

Большое впечатлеше пронзвело на него положеше Ан- 
ткш и  «съ ея лугами и плодородными садами, съ шумомъ 
распределяющейся по всей местности воды, такъ какъ река 
отлого огибаешь городъ и омываеть башни съ мягкимъ шу
момъ волнъ, питаясь горными ручьями Йастальскаго источ
ника .. Но всего замечательнее гора между городомъ и мо- 
ремъ, величественное и достойное внимания явленie, возбуждаю
щее восторгъ въ пришельцахъ... Орантъ течетъ съ безчислен- 
ными извилинами у подошвы горы и изливается въ море» 5).

Ливанъ кажется ему доотойнымъ хвалы, какая ему воз
дается въ Священномъ писанш, и вполне прекраснымъ; его 
глава покрыта снегомъ, какъ кудрями; его долины увенчаны 
ншпями, кедрами и кипарисами; красиво скользятъ холодны е 
ручьи по трещииамъ и долинамъ, направляясь въ море, и 
постоянно таящш снегъ придаетъ кристальную чистоту бе- 
гущимъ водамъ» 6).
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l ) V II, 33 (р. 57).
-) YIII р. 68 .
3) р. 75.
4) У  Allatius, Symmicta Coeln 1653.
s) ib. cap. 2.
6) ib. cap. 4.



Тиръ также прославляется за свою красоту; въ особен
ности «одипъ источникъ, несундйся черезъ луга, вызываетъ 
удпвлеше и восторгъ у  чужеземцевъ»; «съ высоты башни 
можно видеть пространство плотной растительности и коле- 
баше листьевъ, и полуденный зной» ’). Не менЬе того и 
равнина Назарета есть «земной рай, радующш взоръ и освй- 
жающш сердце» 2). Но вообще Фока по отношешю къ пей
зажу ограничивается упоминашемъ богатыхъ плодовыхъ са- 
довъ, тЗпшстыхъ группъ деревьевъ, ручьевъ и р'Ькъ съ ихъ 
привлекательными берегами; воспоминашя изъ священной исто-  
pin видимо заслоняютъ для него все остальное.

Епиф анШ  (Epiphanius Monaclius Hagiopolitae) въ своемъ 
Ennarratio Syriae даетъ лишь сухой путеводитель, такъ же 
какъ и A n o n y m u s de lo c is  Нie ro s o ly m ita n is .  П ерди кка, 
описывая въ своемъ «Hierosolyma* Слонъ, говоритъ о немъ, 
что онъ прекрасно расположепъ, окруженъ привлекательными 
возвышенностями, представляетъ прекрасный видъ и украшенъ 
виноградниками и садами.

Таким ь образомъ эти описашя, изображая Св. Землю, какъ 
земпой рай, въ виду ея плодородш, не идутъ далЬе точки арЬ- 
I! iл полезности и ограничиваются лишь выражешями радости 
или свящепнаго одутевлешя по поводу ея пейзажей, но всегда 
въ самыхъ общихъ чертахъ и въ самыхъ бйдныхъ выраже- 
Н1яхъ; обетованная страна занимала крестоносцевъ бол^е какъ 
мЬсто земной жизни Спасителя и не увлекала ихъ своей кра
сотой, не возбуждала въ нихъ желания наслаждаться ея пре
красными видали и описывать ихъ.

И н'ЬмецкШ отчетъ о паломничествахъ въ Св. Землю 3) 
XIT и XT в’Ьковъ представляетъ лишь cyxia заметки, какъ 
мы это видимъ у Я коба Б е р н ск аго  (1 3 4 6 — 4 7 ) и П ф ин- 
ц и н га  (1436  и 40). 4) У л ь р и х ъ  Л ем ан ъ  5) восхваляетъ 
Дамаскъ въ слйдующихъ тяжелыхъ выражешяхъ: «И городъ 
имфетъ очень веселый видъ, окруженный садами со множе- 
ствомъ текущихъ ручейковъ и источниковъ снаружи и внутри,

*) cap. 8.
3) cap. 11 ; -о ТЫ фи/'А? ауяШа(ш.
3) Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligeu Lande von E. Roehriclit 

mul Meissner, Berlin 1880.
*) ib. 45  ff.
:') ib. S. 107.
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и въ иемъ безчисленное множество народа.» 1). Дчтрихъ ф. 
Шахтенъ такъ изображаетъ Веиецйо: 2) «Венещя лежитъ у 
самаго моря; она не гора и не земля, но построена на дере- 
вянныхъ столбахъ, что не вероятно для того, кто не видалъ 
этого самъ» 3), а Кандпо: «Каидш—  прекрасный городъ у 
моря, хорошо построенный и очень плодородный островъ, 
JiMi;raii(iii все, что нужно человеку для жизни». Поездку че
резъ Нижнюю Италдо (S. 281): «Целый день ехали мы изъ 
Трепальды и проезжали черезъ каштановые и орешниковые 
Л 'Ь с а ; довольно сказать, что эти леса каждый годъ приносятъ 
ко]юлю 16 .000  гульденовъ; затЬмъ ехали мы целую немец
кую землю черезъ лесъ, въ которомъ каждое дерево имеетъ 
свою виноградную лозу, что очень пр1ятно видеть, и прибыли 
въ Нолу».

Неаполь называетъ онъ «очень красивымъ и большимъ» 
и зат'Ьмъ говорить: «ЗатЬмъ король иовезъ насъ къ морю и 
показалъ намъ ворота моря, краенвыя и сильныя своими 
укр'Ьплешями; мы видели тамъ также много нрекрасныхъ ко
раблей» и т. д. Трудно сказать, следуетъ - ли здесь более 
удивляться бедности языка и мысли или шероховатости и 
тяжести выражешй, или же полному отсутствш какого бы 
то ни было ипдивидуальнаго взгляда; для автора гораздо важ
нее, сколько приносить лесъ и какь защищаются отъ моря, 
чемъ самый лесъ и море, и это при описанш Неаполя, од- 
иого изъ красив Ьйшихъ месть Европы!

Тагая описания надолго остаются типичными для отчета 
немецкихъ иутегаественниковъ. То же самое мы видимъ и въ 
описанш Алыгь. Географическое изучеше этихъ горъ подви
гается лишь весьма медленно, тем ь менее можетъ быть речи 
о наслажденш ихъ красотою. Франксше историки (ГригорШ  
TypcKift и Ф ред егаръ ) заносятъ въ свои хроники лишь 
коротйя заметки о некоторыхъ явл етяхъ  природы въ Аль- 
пахъ- такъ Фредегаръ сообщаетъ о внезапномъ появленш го-

1) Und ist die stat vast (d. e. sehr) lustig mit bomgarten ganz 
umbgen mit fi] flussender wasserbachen und bronnen imvendig und auswen- 
dig und dar inn unsaglich fil folks etc.

2) ib. S. 170 .
3) Venedig liegt ihnn deni Meere und is t  weder berg oder landt, da 

sold к ж auffgebawet ist, sondevn allein auf holzernen pfeilern, welches 
docli ohnnglaublicheun ist, wer solches nicht gesehen hatt».



рячаго источника въ Тунскомъ озере; ГригорШ ТурскШ упо- 
минаетъ объ ужасномъ событш, о горномъ обвале у  подошвы 
Dent du Midi выше впадешя Роны въ Женевское озеро въ  
563 году. Тогда бьтлъ засыпанъ не только замокъ Таурету- 
пумъ, но вследсгппе задержки течешя Роны произошло гро
мадное паиоднеше, ощущавшееся и въ Женеве. Благочестивый 
епископъ объясняетъ это явлеше, какъ предвещаше другого 
бедствш— моровой язвы, вследъ за темъ опустошившей Гал- 
.liro. Въ ж гт я х ъ  святыхъ западной церкви можно найти 
много разсказовъ о болынихъ железныхъ, золотыхъ и сереб- 
ряныхъ рудникахъ, дикихъ козахъ, каменныхъ баранахъ, 
скотоводстве и горномъ хозяйстве въ Regio Montana, какъ 
напр, въ житш св. Эммерана. Когда со времени Карла Вели- 
каго установилось политическое общеше Италш съ Гермашей, 
Альпы более открылись для путешественниковъ, появились 
новыя дороги и взглядъ на всю эту страну долженъ былъ 
проясниться. Действительно, уже въ раннюю эпоху средпихъ 
вековъ не только политическое, но и церковное и торговое 
общеше связало своими нитями большинство извеотныхъ тогда 
народовъ и Альпы перестали быть terra incognita для ихъ 
ближнихъ и дальнихъ соседей.

До насъ дошли отчеты о путегаествшхъ по Альпамъ аб
бата М айола и зъ  К лю ни (9 7 0 ), Б е р н ар д а  Г и льдесгей м - 
с к аго  (1 1 0 1 )  А рпберта  М иланскаго, А ннона К ельн- 
с к а го  *), по въ нихъ нетъ  пикакихъ признаковъ орографш, 
никакого указаш я на снеговыя и ледяньтя вершины съ фи
зико-географической или эстетической точки зрешя; въ нихъ 
даже вовсе не упоминается объ известныхъ господствующихъ 
вершинахъ, каковы Ортлеръ, Глокнеръ, Юнгфрау и Монбланъ, 
и поэтому они не имели для своего времени ни научнаго, ни 
практическая) значешя. Разсказчики, кроме перечислешя именъ 
местности, упоминаютъ только о перенесенныхъ ими трудахъ 
и опасностяхъ, въ особенности въ зимнее время. Единственное 
исключете представляетъ стихотворное латинское описаше из- 
вестнаго ущелья близь Вероны, принадлежащее Г ю н те р у  Ли
гу p iй оком у и не лишенное поэтическаго подъема и наблю
дательности: «Кажется, все это переживаешь самъ, когда чи
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таешь у Гюнтера описаше угцелш Алыгь, поднимающихся до 
облаковъ съ узкикъ проходомъ, въ глубине котораго бушуетъ 
река и въ которомъ люди могутъ двигаться только одинъ за 
другимъ». Въ этомъ стихотворенш XII века звучитъ запоз
далый отголосокъ описашй замечательны хъ явлешй природы 
Венаищя Фортуната. Все npo4ie нЬмецие отчеты о путе- 
шеств1яхъ по Альпамъ, даже въ конце XT века, отличаются 
тЬмъ же языкомъ и теми же воззрЬшями, каше мы нахо
дили въ упомянутыхъ выше отчетахъ поломниковъ. Такъ, въ 
описанш путешествия Пфальцграфа Александра Цвейбрюкен- 
скаго и Г1)афа 1оганна Людвига Нассаусскаго (1 4 9 5  —  96) 
черезъ Цюрихъ, Ралпершвиль и Везенъ на Валленское озеро, 
мы читаемы «Тамъ настоящая Швейцарш; она имЬетъ мало 
деревень— тамъ одинъ домъ, тамъ— другой,— но прекрасные 
луга, много скота и очень высокую гору, на которой лежитъ 
снЪгъ, выпавшш вЬроятпо до Рождества Христова, потому что 
онъ тверже всякой скалы.

Посмотримъ теперь, представляешь-ли немецкая литература 
эпохи Крестовыхъ походовъ въ своихъ значительнЬйпшхъ 
представителяхъ свойственное германскому племени радостное 
чувство природы? Отразилось-ли это великое движете на твор- 
ческомъ созерцанш природы, на одушевленныхъ изображешяхъ 
ея, хотя бы въ той мере, въ какой нейзажъ можетъ найти 
себе место въ эпосе и песне и стоитъ-ли средневековая 
Гермашя относительно любви къ природе выше древняго Mipa, 
какъ это провозглашалось некоторыми новейшими писателями? 
Классическимъ представителемъ подобнаго мнешя можетъ слу
жить Гервинусъ. Въ томъ отделе своей исторш немецкой поз- 
з1и, где онъ говоритъ о различш восточной и эзоповской басни 
съ одной стороны и немецкаго животнаго эпоса съ другой, онъ 
высказываетъ 1): «DpieMb, выводивши животпыхъ въ бас- 
няхъ, требовалъ меныпаго знакомства человека съ животнымъ, 
но для такого точнаго, нередко естественно-иаучнаго позна- 
nifl животнаго, какое замечается въ немецкихъ сказкахъ, для 
такого нaблюдeнiя интимной стороны животнаго M ip a , требо
валась другая порода людей. Вся древняя эпоха не знаетъ 
радостей, доставляемыхъ природой, а въ основе упомянутыхъ 
сказокъ лежитъ именно эта радость. Древтй эиръ знаетъ
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только чудеса природы, но не ея исторто, не югЬя никакой 
склонности къ ней; онъ не знаетъ ни охоты, ни люови къ 
охот!’., что доходило въ средн!е в^ка почти до безумной стра
сти. По смелому выражение Грамма, отъ нЬмецкаго живот- 
наго эпоса в£етъ запахомъ стараго л!»са; это выражеше каж
дый найдетъ сараведливымъ, кто можетъ воспринять эту поэ- 
з1ю неиспорченной душой, у  кого есть чувство свободы и 
жизни на чистомъ воздухе».

Это сл$воизвержеше Гервипуса нредставляетъ лишь пе 
стрый наборъ фразъ и заблужденШ. Прежде всего ни одипъ 
народъ не относился наивнее и сердечнее къ природе, въ 
особенности къ животному Mipy, чемъ восточные народы, а 
именно индусы и персы. Что же касается эллинскаго древ- 
няго Mipa относительно его «радостнаго чувства природы», мы 
видели изъ нашихъ прежнихъ изследовашй наивное чув
ство у Гомера и сантиментальное въ эллинизме, который бо
лее ч£ мъ средне века искалъ въ охоте средства общешя съ 
природой, предпочитая это общеше городской суете и излиш
ней культуре. Мы увидиагь дал lie, какъ уже долго спустя 
после окончательнаго упадка латинской поэзш, этого посл'Ьд- 
пяго отражешя антпчнаго чувства, европейская литература 
опять достигла высоты и зрелости, искренности и глубины 
греческаго чувства природы и чувствительности эллинизма и ,
римской императорской эпохи. Мы увидимъ также, насколько 
германскШ духъ, несмотря на свою прирожденную склонность 
къ свободной природ!»,— къ охоте, животнымъ и растетям ъ, 
и несмотря на свойственную ему искренность и субъектив
ность, былъ въ состоянш найти художественное выражеше 
для своего чувства помимо воздМ стрля античной ноэзш. Гер- 
винусъ слишкомъ поверхностно зналъ античную литературу 
и въ своемъ стремлении къ синтетическимъ, остроумнымъ, 
апрюриымъ заключеншиъ, склонности, унаследованной его 
временем!, отъ Гегеля и къ счастйо все более и более исче
зающей, онъ несправедливо относился къ древнему Mipy и 
слишкомъ высоко ставилъ средше века. Онъ делаетъ лишь 
некоторую слабую уступку, когда говорить въ другомъ 
месте: (S. 13 2 ) «Радость, доставляемая природой, свойствен
ная новейшему времени, въ противуположность съ древней, 
которая выражалась въ самыхъ раннихъ произведешяхъ вс'йхъ 
среднихъ вЪковъ и которую древняя литература отразила въ 
ce64i лишь при своемъ паденш, идя навстречу германскому



духу, эта радость при созерцаша природы, растительной и 
животной жизни, составляетъ душу этого (животеаго) эпоса. 
Древшй mjj'i, во всей своей поэзш также, какъ и въ пласти- 
ческомъ искусств^, касался только героевъ и боговъ». Но кто 
же стоялъ крепче на своей почве чемъ эллины, кто радост
нее наслаждался жизнью, безъ всякаго стесн етя , безъ страха 
передъ мировыми силами? Для германской литературы потре
бовался першдъ развитая въ несколько сотъ летъ, прежде 
чемъ она могла сравниться съ эллинской литературой жиз
ненной теплотою чувства и выразительиымъ изображешемъ 
прекраснаго въ природе.

Только преувеличенная оценка немецкой литературы мо- 
жетъ допустить сравнегне обоихъ эпопей о Нибелунгахъ и о 
Гудруне съ Нйадой и Одиссеей. Какъ всегда бываетъ, и въ 
этомъ случае слишкомъ далеко заходящее сравнете оказы
вается вреднымъ. Никто не можетъ отрицать прелести бед- 
ныхъ словами, но пластическихъ изображены, резкихъ ха- 
рактеристикъ героевъ, ужаснаго впечатлен!» ихъ судьбы въ 
Нибелунгахъ или привлекательности другого, столь иежнаго 
п гармонпческаго ироизведешя, возникшаго на Немецкомъ море. 
И все-таки, и въ иостроенш, и въ изображешяхъ въ целомъ 
и въ отдельныхъ частяхъ эти эпопеи даже отдалениейпшмъ 
образомъ не достигаютъ той чарующей наивности, того выс- 
шаго художествепнаго совершенства, соединениыхъ съ самой 
трезвой правдой о природе, к а ш  мы находимъ въ греческомъ 
эпосе. Какой жизненной красотой, какой пластической силой 
исполнены сравпешя у Гомера такъ же, какъ и изображешя вре- 
менъ дня и года, составлягоидя орнаментъ разсказа! Съ ка
кою ясностью взгляда, съ какою теплотой сердца описывает!, 
онъ прелесть могучихъ и нежныхъ явленШ природы! И какъ 
элементарно, скудно и грубо все то, что въ этомъ отношенш 
представляетъ намъ поэма о Нибелунгахъ. Хотя и Гомеров- 
сшй эпосъ еще не знаетъ симпагическаго воззрешя на при
роду, которое заставляетъ ее грустить и радоваться вместе 
съ нами, которое влагаетъ въ нее свою душу и вглядывается 
въ нее, какъ въ душу друга, и картину природы прогивупо- 
лагаетъ изображаемому лишь объективно въ форме эпическаго 
сравнемя, но какая тамъ верность наблюдетя, какая искрен
ность и какое разпообраше, обнимающее небо, землю и море!

Во всей мровой литературе едва-ли можно найти эпосъ» 
который былъ бы такъ беденъ въ изображеиш места и вре

— 73 —



мени, какъ песнь о Нибелунгахъ; поэтому весьма трудно «не
мецкое душевное чувство природы» указать въ гермаескомъ 
народиомъ эпосе. Индусы, персы и греки все явлегпя природы 
противупоставляютъ человеческимъ дМств'ишъ и состояшямъ 
и вилетаютъ въ разсказъ гращозиыя и самостоятельный жан • 
ровыя картинки изъ жизни и природы, изъ Mipa растетй  и 
животяыхъ въ фор Ait сравнешй или обобщающихъ изображе
н а , —  но развЬ это можно найти въ пемецкомъ народномъ 
эпосЬ? Стихийная природа не играетъ никакой роли въ песне 
о Нибелунгахъ, даже въ качестве рамки. Обозначешя времени 
какъ нельзя более сухи: «На седьмое утро въ Вормсъ при
были уже храбрые» (av. И], «утромъ въ Троицынъ день от
правились они дальше», (У ) или: <Передъ настунлешемъ ве
чера, когда исчезъ солнечный светъ и сделалось свеж ее« (X), 
или: «онъ долженъ былъ висеты ю ка светлое утро бросило черезъ 
окно свой отблескъ». Последнее выражеше еще самое поэти
ческое; тамъ можно пайти и так'ш: «День кончился, насту
пила ночь» (XXX).

Никто пе будетъ отрицать, что въ этой простоте выра
жений заключается своего рода прелесть, что она производитъ 
иногда сильное впечатлеше. Но при сравнешй съ богатствомъ 
выражений, какое мы видимъ у грековъ, презираемыхъ за не- 
достатокъ чувства природы, эти немиопя украш етя едва-ли 
даютъ право признать здесь прославленное немецкое чувство 
природы. Не больше индивидуальности находимъ мы и въ 
изображешяхъ места: * Отъ Рейна черезъ Гессенъ ехали- они 
со своими героями въ землю Саксовъ» (III), «на одной горе 
нашелъ онъ замокъ» (YIII) и т. п. Даже разсказъ объ охоте 
и умерщвлении Зигфрида весьма бледенъ и скуденъ относи
тельно пейзажа: «У холоднаго родника вскоре утратилъ онъ 
жизнь... былъ слышенъ откликъ въ горахъ и лесу ... тогда 
упалъ на цветы супругъ Кримгильды... цветы  стали мокры 
отъ крови * (XYJ).

Здесь нетъ ни малейшаго следа симпатическаго воззре- 
н iя  на природу, какое мы видимъ въ индшской и греческой 
поэзш (Адонисъ) и какое придаетъ цветамъ, деревьямъ и го- 
рамъ сочувствующую, скорбящую душу, что такъ трогательно 
выражается въ скандинавской саге, при описаши кончины 
Бальдура.

Животный Mip'h также не играетъ роли въ эпосе; доста
точно припомнить оонъ Кримгильды о соколе, на котораго на-
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падаютъ два орла, или о двухъ кабанахъ, бегущихъ на Зиг
фрида, или о множеств^ дичи, за которой герои охотятся въ 
лесу (XVI).

Даже таме образные обороты, какъ нежно-белый, крас
ный какъ роза, попадаются очень редко, напр.: «ея прекрас
ное лицо отъ радости покраснело какъ роза» (IT); некото
рую нежность выказываетъ только сравнеше, относящееся къ 
прекрасной Еримгильде (XX): «Тогда пришла возлюбленная, 
какъ утренняя заря выходить изъ мутеыхъ облаковъ s , и

Какъ светлый м’Ьсяцъ плыветъ передъ ви'Ьндами 
И ciwiie его светло и чисто поднимается изъ облаковъ,
Такъ блистала она правдивостью передъ другими женщинами.

Въ песне о Гудруне думали найти изображеше того, 
какъ веетъ северный ветеръ и какъ шумитъ Северное море, 
по это не более какъ красивая фраза. Тамъ обозначаются 
мрачное, неприветливое море, дикёя, бездомныя волны, берегъ, 
мокрый отъ крови убитыхъ,— но это лишь простыл обозначе- 
шя. И когда старый волшебникъ говоритъ героямъ, которые 
вместе съ пимъ должны освободить несчастную дочь короля: 
«Воздухъ такъ ясенъ, такъ богатъ звездами и чистъ, и ме~ 
сяцъ светить такъ прекрасно, что это истинно меня радуетъ; 
оставимъ-же этотъ пустынный берегъ, доропе витязи», (XXYI) f) 
то ему не столько подсказываетъ радость при виде прекрас
ной звездной ночи, сколько надежды на наступающее утро.

Местность всегда обозначается коротко, напр.: «это былъ 
широкШ речной островъ, который назывался Вюльпензандъ», 
или: «когда взошла светлая утренняя звезда, они увидали 
холмъ, возвышающшся изъ моря, и простирающейся передъ 
холмомъ обширный лесъ... свежее, холодные ключи, которые 
стекали съ горы въ лесъ, и тогда обрадовались жаждущёе 
мужи (XXIII)» 2).

Первые следы симпатическаю воззрешя на природу мы
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*) Die Lutt ist so heiter, so Sternen reich und klar,
Aucli scheint der Mond so praclitig, des freu’ich mich fiirwahr, 
Nun ]aszt dies fide Ufer, ihr teuerlichen Helden.
‘) Und als emporgegangen der lichte Morgenstern,
Da sehn sie einen Hugel sicli heben aus dem Meer,
Und sehen vor dem Hugel weiten W ald sich breiten...
Frische kalte Brurmeu, die flossen in. dem Taun
Von dem Berge nieder, da ftenten sich die wassermuden Maxinen.

i.



видимъ въ изобразивши дМетшя. какое производила песня 
Горанда; подобно Орфею, онъ увлекаетъ за собой природу, 
по крайней мере мелкихъ птицъ и животвыхъ: «Онъ запелъ 
величественнымъ голосомъ: отъ этого смолкли песни мелкихъ 
птичекъ» (VI). «И опять онъ началъ петь, и кругомъ смолкли 
Bci’. птички передъ его сладкимъ пешемъ».. Девушки «си
дели тамъ и слушали такъ же какъ птички, которыя на ко- 
ролевскомъ дворе забыли про свои песни, звери въ л’к у  
оставили свою пищу, черви, которые должны были ползать 
въ траве, рыбы, которыя должны были плавать въ воде, 
остановились на своемъ пути: следовательно его искусство 
достаточно имъ нравилось» ').

Время лишь редко изображается менее бедно и кратко, 
Ч'Ьмъ въ песне о Нибелунгахъ: «Когда ночь пришла къ концу 
и начало светать» (YI), «После того на двенадцатое утро 
оставили они страну», или «около времени мая» или «въ одно 
прохладное утро». Несколько богаче следующее определеше: 
«Это было время, когда листья радостно распускаются и вся
кая птицы всего лучше поютъ свои песни въ лесу» (I)- Еще 
определеннее и нагляднее изображается время, когда зима 
уходитъ, и птицы возвещаютъ приближение весны, когда ко
ролевская дочь, вместе со своей подругой, несетъ одежды же
стокой королевы на берегъ моря: «Это было время когда 
уничтожалась власть зпмы и когда птицы начинали вновь 
п егь  наперерывъ» и т. д. 2).

При некоторой несомненной пластичности, определите 
времени недостаточно ясно, когда говорится далее о наступ- 
ленш утра освобождешя (XXVI): «Уже утренняя звезда под
нималась не слишкомъ высоко, когда прелестная девушка вы
глянула изъ окна въ даль; она следила, не наступило-ли 
время, когда начинаетъ светать, такъ какъ за эго радостная
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*) Saszen da und lauschten, vvif selbt die Vogelein 
Auf dem Konigshofe vergaszen ihr Geton,
Die Tier’im Walde lieszen ihre Weide slelm,
Die Wiirmer, die da sollten in dem Grasse gehn,
Die Fische, die da sollten in dem W asser flieszen,
Verlieszen ihre Fahrte: wolil durft ihn seine Kunste nicht verd-

rieszen.
s) Es war die Zeit, wo scheidend des W inters Macht verging  
Und wo neu der Vogel W ettgessang anfing...



Гудрунъ должна была щедро вознаградить ее. Тогда увидала 
дива что-то въ роде утренияго с!яшя и при блеске воды, 
какъ будто сверкающ! е шлемы и множество свЬтлыхъ щитовъ. 
Замокъ уже былъ осажденъ; поле крушмъ засветилось ору- 
Ж1емъ» 1).

Сравнешя встречаются довольно редко: «Въ волшебника 
и его приближенныхъ стреляли такъ сильно, какъ будто 
ливень надалъ еъ неба» (XXVIII), такъ же, какъ и образы: 
«Для Гартмута и его друзей не обратилась въ плодъ эта 
цветущ ая надежда, что опи должны увидеть покой на этомъ 
берегу».

Справедливо говорить Вильгельмъ Гриммъ 2): «Отечест
венные поэты этой эпохи нигде не отдаются особому описа
нш  природы, имеющему только целью изобразить яркими 
красками впечатлЬше пейзажа на нашу душу. У старыхъ 
немецкихъ масгеровъ, безъ сом нетя, не было недостатка 
чувства природы; но они оставили намъ лишь такое внешнее 
выражеше чувства, какое позволяла связь съ историческими 
собмтшш -, и далее: «навопросъ о томъ, обогатило-ли немец
кую поэзш) новыми картинами природы соприкосновение съ 
южной Италией, или, во время Крестовыхъ иоходовъ, съ Малой 
Азрвй, Cupiefi и Палестиной, можно ответить только отрица
тельно».

Въ п ри д ворн ом ъ  р ы ц арском ъ  э п о с е  сказочный, фан
тастически! нейзажъ, создаваемый возбужденньшъ воображе- 
шемъ поэта, заслоняетъ действительный, находящиеся передъ 
его глазами. Растешя и животныя, лесъ и поле, получаютъ 
невероятные, искаженные размеры: это баснословный м!ръ чу- 
десъ, а не действительности. Такъ, напр., въ сказапш объ Алек
сандре ноэтъ, (Л ам прехТ ъ) переносится на концы земли и за- 
ставляетъ Александра разсказывать своему учителю Аристотелю
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') Schon war aufgegangen nicht hoch der Morgenstern,
Da trat ein holdes Magdlein in ein Fens ter fern;
Sie spalite ob Zeit es ware dasz tagen wollte,
Damit die frohe Mare Trau Gudrun ihr reichlich belohenen solte. 
Da ersah die Jungfrau etwas Morgenschein,
Und bei des Wassers Glanzen, wie das muszte sein,
Sah sie Helme leuchten und viele tichte Schilde.
Die Bourg war schon belagert; von Waffen leuchtete rings das Gefilde.

2) Cm. Humboldt, S. 33.



о видЬнныхъ ымъ чудесахъ. Александръ приходить со своимъ 
войскомъ въ темный лйсъ, въ которомъ высоия деревья да
леко простираштъ свои в'Ьтви, сплетая ихъ между собой такъ, 
что свЬть солнца не можетъ проникать черезъ ппхъ. Чистые 
и прохладные ручьи текутъ изъ л te a  въ долину. Сладко
гласное пгЬше птицъ раздается между ветвями и отзывается 
въ йш и л'Ьса. Но земля въ л'Ьсу покрыта необозрнмымъ мно- 
жествомъ еще нераспустившихся цвЪтовъ, удивительной ве
личины: они розоваго и сн’Ьжно-б’Ьлаго цв’Ьта, подобны боль- 
шпмъ шарамъ и свернуты очень крепко; вдругъ открываютъ 
они свои душистыя чашечки, и изъ этихъ раскрывшихся вол- 
шебныхъ цвЬтовъ выходятъ румяныя, какъ утренняя заря, 
и б£лыя, какъ ясный день, д'Ьвушки чудной красоты, лЬтъ 
около двенадцати на видъ, и тысячи этихъ прелестныхъ су- 
ществъ начинаютъ, состязаясь съ лесными птицами, сладкое 
тысячеголосное uivnie и порхаютъ съ песнями и смЬхомъ 
прелестными вереницами въ прохладной лЬсной гЬнп. Покровы 
цвЬтовъ, изъ которыхъ он£ рождаются, розоваго и б'Ьлаго цвйта; 
онЬ— д£ти зеленой т'Ьнп и прохладнаго уединения лгЬса. Если 
солнце осв-Ьтитъ ихъ горячимъ лучемъ, эти дгЬти нв'Ьтовъ 
тотчасъ-же вянуть и умираютъ; онЬ— д’Ьти лЬта и имъ не 
суждена долгая жизнь такъ же какъ и цвЬтамъ, которыхъ май 
нризываетъ къ жизни, а осень къ смерти: проходятъ три лЬт- 
нихъ месяца и «цгЛ.ты всЬ гибнуть, прекрасныя девушки 
умираютъ, листья падаютъ съ деревьевъ, источники остана- 
вливаютъ свое течете, птицы прекращаютъ свои нЬсни— все 
радостное уходить. Грустно стало сжиматься мое сердце раз
личными печалями, такъ какъ я ежедневно видйлъ, какъ уми
раютъ прекрасныя женщины и гпбнутъ цв’Ьты; тогда я уда
лился оттуда съ моими мужами, съ* тяжелымъ сердцемъ».

Безъ сомнЪшя, въ основа этого грацюзнаго сказочнаго 
описашя лежитъ высоко-поэтическое чувство. Какъ красивы 
повторяющаяся сравнегпя утренней зари и св’Ьтлаго дня, какъ 
глубоко прочувствованъ символизмъ расцв'Ьтающихъ и затЬмъ 
увядающихъ цвЬтовъ, дЬтей тихаго лесного уедшге1пя, пере- 
neceHie душевной жизни на растительный Mipb, это превра
щение душистыхъ почекъ въ красивыхъ дЬвушекъ. Но мы 
находимъ здЬсь одну изъ первыхъ подготовительныхъ ступе- 
пей эстетическаго одушевлешя природы и симпатичеокаго воз
зрения на нее, игру фантазш, а не конкретное наблюдете.

Преувеличены и смЬлы также картины, изображаюпця



битвы. Войска приближаются, какъ ревущее море, стрелы 
летаютъ съ об'Ъихъ сторонъ, какъ густой снЬгъ... послгЬ 
ужасной р^зни изменяется даже свЬтъ солнца и луны, и они 
отворачиваются отъ совершившихся убШствъ.

Для Г ар т м а н а  ф онъ д еръ  А уе иеызажъ остается чуж- 
дымъ. Онъ изображаете волшебную природу, существующую 
только въ его воображенш, какъ, напр., въ dw ein» —  диий 
л-Ьсъ съ чудеснымъ источникомъ: «холоденъ и чисть этоть 
источникъ; его не касаются ни дождь, ни солнце, его не му- 
тятъ в^тры, отъ которыхъ его защищаетъ прекраснейшая 
ли я а. Она такъ высока и толста, что ни дождь, ни солнеч
ный св^тъ никогда не проникаютъ черезъ нее. Ей не причи- 
няетъ вреда и зима, не портя въ ея красот^ ни одного во
лоса, она зеленЬетъ и цвЬтетъ целый годъ... надъ источни
комъ стоить чудесный камень... дерево было усеяно птичками, 
такъ что я едва вид;Ьлъ ветви, и даже листья почти исчезали. 
Пр]Ятпо звучать сладшя песни и раздаются изъ леса, кото
рый откликается на эти голоса... Когда я полилъ водою ру- 
бинъ, угасло солнце, только что светившее, кругомъ умолкло 
irbHie птицъ, распростерлась черная грозовая туча; бурныя 
облака, мрачныя и тяжелыя, понеслись по небесному своду съ 
четырехъ концовъ. Ясный день уже более не свЬтиль... Кру
гомъ меня, въ лесу, вспыхивали разомъ тысячи молшй... 
Поднялись буря, градъ и дождь... Буря была такъ губительна, 
что рушился лЬсъ» ') .

*) Kalt und viel rein 1st derselbe Bronnen; Ihn treffen nicht Regen 
nnch Sonnen, Noch triiben ihn die Winde, Des schirmt ihn die schonste 
Linde. Sie ist maclitig hoch und also dick, Dasz nicht Regen noch Son- 
nenblick Nimmer je  hindurch sich drangt; Ihr schadet der W inter nicht 
Krankt An ilirer Schonlieit er ein Haar, Sie grimt und bliiht das gauze 
Jahr... tiber dem Bronnen steht ein wnnderlierrlicher Stein... Mit 
Voglein -war der Baum bestreut, Dasz ich die Aste Kaum noch sah Und 
selbst das Laub verschwand beinah. Anmutig Klaugen die siiszen Lieder 
Und wiedertonend aus dem W ald, Das Sehr zu den Stimmen schallt... 
AIs ich W asser gosz auf den Rubin, Da erlosch die Sonne, die eben 
schien, Rings verstummte der Vogel Gesang, Ein schwarzes Gewitter 
zog entlang; Sturmeswolken flogen An den Himmelsbogen Vou vier Euden 
tinster uud schwer. Es schien der lichte Tag nicht mehr... Es ziickten 
nuu viel balde Riugs um mich her ini Walde Viel tauseud Blitze zumal... 
Es erhob sich Sturm, Hagel und Regeu... Der Sturm ward also unge- 
mach, Dasz der Wald zusammenbracli.



Настоящее, личной чувство природы нигд^-не выступаетъ 
у него, даже и въ лирическихъ стихотворешяхъ; то, что онъ 
зимою тоскуетъ о цвЬтахъ, не имЬетъ большого значешя, 
такъ какъ въ «Зимней жалоба» онъ находигь замену ийшя 
птицъ и весенней радости въ женской любви *).

И у В ольф рам а ф. Э ш ен б аха  почти нЬтъ изображешя 
природы; время онъ изображаешь словами: ?огда начались су
мерки, или: такъ какъ настуни.;;ъ вечеръ... при ясномъ иянш  
утра... такъ какъ день уже склонялся къ вечеру... и т. п. 
Вообще, во всей рыцарской романтике (сказаши о Грале и 
др.) действительность всегда отступаетъ на второй планъ. 
Если описывается лЬсъ или садъ, онъ украшается всевоз- 

V можными чудесами, какъ, иапр., въ Х-й пЪснЬ «Оргелузы»2): 
«.Гору окружалъ садъ... гранаты, смоковницы, малина и ви
ноградная лоза и друие плоды, сладие и щиятные, находи
лись тамъ въ изобил!и; источникъ вытекалъ изъ скалы». 
Но всей этой великолепной картине настоящая прелесть со
общается только женщиной: «Тамъ нашелъ опъ, что было ему 
довольно пргятло, женщину, такую прекрасную и чистую, что 
онъ былъ восхищенъ ея видомъ, цветомъ всего прекраенаго 
въ женщине».

Сравнешя у него довольно редки и не всегда поэтичны. 
Такъ «Herzeleide», II, заканчивается следу ющимъ образомъ: 
«Она (Landes Frau) оросила себя росой печали своего сердца; 
изъ ея глазъ капалъ дождь на ея ребенка... Вздохи и смехъ 
бываютъ на ея устахъ въ одинъ и тотъ же часъ. Рождете 
сына радуетъ ея сердце», и т. д., и X, 514: «Вместе съ 
пр1ятнымъ это непр1ятно (bei der Siisze sauer), XII, 601: 
«Тамъ стояло много яркихъ цветовъ, но они не могли срав
ниться съ цветомъ (лица), какое оиъ увидалъ у Оргелузы». 
Но его герои отличаются особенно живымъ чувствомъ къ Mipy 
птицъ. Молодой Парцифаль совершенно очарованъ ихъ пешемъ.

Во всемъ этомъ нельзя найти сл'Ьдовъ сильнаго, искрен- 
няго чувства природы.

Благодаря своей живой образной фантазш, своей способ
ности видеть прекрасное, Г отф ф ридъ  С трасб ургски й  3) бо-

W

*) Hartmann von Aue, ивд. Pfeiffer II  Leipzig 1867 12.
5) пер. Simrock, Stuttg. 1861. 505.
3) Tristan uud Isolde, Gescliichte von Gottfried v. Strassb., ubertra- 

geu uud beschlossen von Hermann Kurtz, Stuttg. 186 4 .

— 80 —



— 81 —

.ite  своихъ предшественниковъ выказываетъ определенную 
склонность къ природе. Если въ песне о Нибелунгахъ едва 
только намечается зеленый цветъ травы и у Гартмана и 
Вольфрама являются только волшебные сады, то Готфридъ 
несомненно делаетъ дальнейппй шагъ къ живописному изоб
раж ен а  и симпатическому понимашю пейзажа.

Впрочемъ, и у него обозначешя времени весьма скудны: 
«И когда дело шло къ вечеру», «тогда день уже начался»—  
и только! Сравнешя часто повторяются. Прекрасный женщины 
называются волшебными майскими розами, «тоскующей белой 
розой», Изольда и Изота— солндемъ и утренней зарей; Бран- 
гена, папротивъ, полной луной. Объ испуганной, влюбленной 
женщине говорится: «ея ротъ, красный какъ роза, поблед- 
нелъ; на ея коже замерли светлые жизненные пвета, кото
рыми было украшено ея тело, и въ ея ясныхъ глазахъ стало 
такъ сумрачно, какъ ночь после дня»... Начало поэмы «Ри- 
валинъ и Блапшифлуръ» представляетъ прекрасное, проник
нутое радостнымъ чувствомъ природы, изображеше сладости 
приближены весны; прелесть майскихъ дней отражается въ  
стихахъ, которые поэтъ посвящаетъ этому сладостному ме
сяцу. «Теперь ужь быль готовъ прекрасный праздникъ, цве
тущая четыре недели, когда приходитъ светлый май, пока 
опять уйдетъ назадъ... Тамъ были маленьыя лЬсныя птички, 
доставляюнця радость слуху, цветы  и трава, все, что нрштно 
видеть глазу и что радуетъ благородныя сердца, всемъ этимъ 
былъ полонъ зеленый лугъ. Тамъ можно было найти все, чего 
хотелось, что долженъ принести май, тень на солнце, липы 
у родника, м я т е ,  теплые ветры... Ярме цветы смеялись изъ 
росистой травы. Другъ мая, зеленый лугъ сделалъ себе изъ 
цветовъ радостный лети ill нарядъ... Прелестное neiiie птицъ, 
блаженное, прелестное, отрадное сердцу и чувству, наполняло 
радостью горы и долины. Сладостный соловей, милая птичка, 
которую всегда надо благословлять, пелъ въ цветущ ихъ вет- 
вяхъ, съ такимъ видимымъ удовольств1емъ, что мнопя сердца 
получали отъ этого радость и высокое мужество»... *).

') Nun war das schone Fest bereit, Angesetzt und besproclien,
Die bluhenden yier Wochen,
Wo der viel susze Mai einzielit, Bis dasz er wieder von hinnen flie lit, 
Bei Finkapol auf griinem Plan, Dasz sich die Festgenossen sahn,
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Такимъ образомъ, уже въ первое время немецкой средне
вековой ш ш ш  раздаются звонше, радостные голоса поэтовъ, 
искренне радуюнцеся irpoOyiKKeniio природы; какъ сердечно 
звучать эти слова: «сладкш май, прекрасное, кроткое время 
мая, милыя лЪсныя птички», какъ сердечны эти первоначаль- 
ныя одушевлешя — «смЗиоицеся дв'Ьты» и «зеленый лугъ, другъ 
мая», и какими благозвучными, прочувствованными слова,ми 
стремится поэтъ выразить очароваше зеленЪющаго, см’Ьюща- 
гося, звучащаго весенняго м!ра!

Известно его описаше грота любви съ его волшебной об
становкой —  липами, деревьями, цветами и пйшемъ птицъ, 
радующими въ одно и то-же время и spiiHie и слухъ, но для 
насъ особенно интересно, насколько поэтъ соединяетъ жизнь 
природы съ жизнью описываемой имъ романтической любви. 
Жы видимъ у  него вмйсгЬ съ любовью сердца, любовь къ при- 

v jf  родЪ, къ цв^тамъ и деревьямъ. къ nfcniio птицъ и шуму ручья, 
къ т'Ьпи линъ и прохлад'Ь ветерка; любяпця сердца вс/ймъ

Aut' eiпег wounevollen Ан, W ie sie Xein Aug- im Lenzesblau
Zuvor geselien oder seit. Die siisze sanfte Maienzeit
Hatte an sie mit suszer Eland. Ihre siisze Unmiiszigkeit gewandt.
Da waren kleine Walavogelein, Die der О keen Freude sollen seiii, 
Blumen und Bliiten, Gras und Kraut, uud was das Auge gerne scliau 
Was edle Herzen erfreuen soil, Des war die sommeraue voll.
Man land da, was man wollte, W as der Mai bringen sollte,
Den Hcliatten zu der Sonnen, Die Linden bei dem Brounen,
Die sanften linden Winde, Die Markes Hofgesinde 
Hofisclies Ivoseu brachten. Die lichten Blumen lachten 
Aus dem betauten Grase. Des Maien Freund, der griine Ease 
Hatte aus Blumen sich gemacht so wonnigliclie Sommertraclit,
Dasz sie die lieben Giiste Empfing mit eignem Teste.
Der Baunie Blust sail jedermaun, der siisze, so siiszlacliend an,
Dasz Iierz und Mut, befangen gauz, sich an den lachenden Biiiten-

glauz
Mit spielenden Augen machte Uud ilnu entgegenlachte.
Da-i liolde Vogelgetone. Das selige, das sclione,
Dem Herzen und dem Sinne zu seligem Gewinne
Ertullte mit Freuden Berg und Thai. Die wonnevolle Nachtigall.
Das liebe susze Vogelein, Das imnier soli gesegnet sein,
Das sang aus bliilienden zweigen Mit solchem Lustezeigen,
Dasz manclies Herz, lnanch edles Blut Freude gewann und liohen Mut. 
Da hatte die Gesellschaft sich In hohen Freuden wonniglich 
relagert auf das griine Grass... Die Linde gab ein gniiglich Dac.li, 
nd vide barg ihr Zeltgemacli Mit blattergriinen Asten.



этимъ радостно наслаждаются ‘). Весело и приветственно при
рода отражаетъ любовь, которою среди нея наслаждаются бла- 
женныя сердца, и Готфридъ умнеть оживить неодушевленное 
и подчинить любви мертвую природу.

Такимъ образомъ, любовь стала плодородной почвой, на 
которой расцн'Ьтаетъ душистый цветокъ искренняго чувства 
природы —  первое начало симпатической формы этого чувства, 
хотя и остается еще въ очень узкихъ предЬлахъ. Вопросъ 
предстоящи! теперь нашему решента, заключается въ томъ, 
имелъ-ли Miimesaug, (любовная лирика XIII века). зачатки 
дал ьн Ьйптаго развии я?

Лирика есть настоящая среда, въ которой душа, погру
жающийся въ природу съ любовью и понимашемъ, можетъ 
найти самое искреннее выражеше своимъ чувствамъ. Образъ, 
взятый изъ природы, становится символомъ внутренняго Minar 
иначе сказать, придается душа внешней природе, и такимъ 
образомъ, сливаются природа и духъ. внешшй и духовный 
шръ. Въ другомъ случай, нейзажъ, картина лета, осени, 
весны или зимы является только фономъ, рамкой, орнамен- 
томъ. Такъ же какъ не гецшй придворный эпосъ почерпалъ свой 
матерьялъ изъ Франщи, и немецкая любовная лирика ожив
лялась песнями п р о в а п с а д ь с к и х ъ  тр у б а д у р о в ъ . При этомъ 
ясно выступаютъ нацюиалыщя различ1я. У живого, пламен- 
иаго южнаго француза все чувственно, свежо, грубовато, но 
сильно, мужественно, а у мечтательнаго немца все однообраз
нее. бледнее, меланхоличнее и мягче. Тамъ гордое, отважное 
итношеше къ любви, борьба п торжество победы, здесь —  
размышление, нежность и грусть. У нровансальцевъ все но
сить более печать случайности, жизненнаго момента, у  не* 
мецкихъ миннезеигеровъ все стереотипно п монотонно —  и 
картины природы съ изображениями мня. птичекъ, солнца, 
жизни луговъ, шума воды и вйяшя ветерка, и самое ощуще-
ше любви съ его тоскливой Ягалобой.

*

Скудные остатки поэзш трубадуровъ 2)  нерЬдко обнару- 
живаютъ тонкое оживлеше или удачное противуположеше Mipa 
человеческой души и Mipa природы въ контрасте или вь  гар-
Э10НШ.
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*) См. 8. 435 .
2) Friedr. Diez, Leben uad Werke Лег Troubadours, Zwickau 1829^
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«Осень въ природе и осень въ сердце» ясно отражается 
въ стихахъ Б е р н ар а  В а н т а д у р с к а го  (-{-1195): «Вижу-ли 
я зелень, падающую съ деревьевъ, то, что могло бы огорчить 
другого — мне это доставляетъ великое удовольстше; не надо 
думать, что я желаю листьевъ и цветовъ, съ техъ  поръ, какъ 
она, дорогая, оказалась жестокой ко мне», или наоборотъ; 
«Холодъ и снегъ превращаются въ цветы и зелень передъ 
счастливымъ взоромъ». Съ блаженнымъ чувствомъ просыпается 
счастливецъ ночью, когда его будитъ призывъ соловья: «Отъ 
сладкаго пеш я соловья ночью, когда я  спалъ, я проснулся, 
лишь съ любовью въ мысли, весь потрясаемый сладкой дрожью ». 
Онъ вздыхаетъ въ любовной тоске: - Боже, еслибъ я  могъ быть 
ласточкой, носиться по воздуху, прилететь въ полночь въ ея 
комнатку». Отверженный жалуется: «Когда я  вижу жаворонка, 
который радостно возносится къ солнцу и оттуда спускается 
внизъ, не сознавая, какой сладостью проникнуто его сердце, 
какую грусть я испытываю, видя существо полное веселья»...

Трогательное, вполне современное намъ симпатическое чув
ство! Онъ завидуетъ веселости жаворонка, между темъ какъ 
самъ онъ печаленъ; ему больно отъ этого контраста и онъ не 
можетъ понять, почему весь йпръ не груститъ о его потере.

С.ияше любви и весны Бернаръ выражаетъ въ следую- 
щихъ стйхахъ: «Въ апреле, когда лугъ украшается зеленью 
и цветутъ сады, и свежо и чисто двигаются воды, и все 
птички счастливы,— благоухашя, несунцяся изъ цвётовъ, и 
сладкое пеше птички, все это вновь восхищаетъ меня. Тогда 
я намеренно ищу наслаждешя въ сладости любви г).

Въ томъ же роде поетъ А рнольдъ  ф онъ-М арю ель: 
«Хорошо, когда ветерки меня обве&аютъ въ апреле, прежде 
чемъ проснется май: тогда сойки и соловьи поютъ ясной 
ночью, каждая птица весело говоритъ своимъ языкомъ то, 
что ей хочется, сидя in. холодке, рано утромъ, вместе со своей

*) In Mond April, wenn griin sich schmiickt 
Der Anger und die Garten bliihn 
Und frisch und klar die W asser zielm 
CJnd alle Voglein sind begliickt;
Diifte, die aus Bliiten dringen,
Und des Vogleins siiszes singen—
Das is t’s was dann mich neu entziickt.
Dann such’icli mich mit Vorbedacht zu freun der Liebe Siiszigkeit.



самкой. И такъ какъ все слйдуетъ своему влечешю, когда 
зелень оживляется, и я  не могу уйдти отъ моей любви, ра
дующей меня» *).

Онъ называетъ свою возлюбленную «прелестнМпшмъ су- 
ществомъ, какое когда-либо произвела природа, прелестнее. 
чЬмъ это можно выразить, прекраснее, ч1шъ прекрасный май- 
CKifi день, ч'Мъ мартовское солнце, летняя тгЬнь, майская 
роза, ащ ^льсий дождь,— цвЬткомъ красоты, зеркаломъ любви, 
ключомъ славы». То же говорить и Б е р т р а н ъ  д е -Б о р н ъ : 
«Женя радуетъ расцвгЬтъ сладостной весны, когда листья и 
цьЪты появляются вновь; меня радуетъ, когда я слышу весе
лый хоръ птичекъ, молодая п^сня которыхъ раздается въ лЬ- 
сахъ» и т. д.

Эти п$вцы не только чувствуютъ радость весны, но и 
воспйваютъ ее и говорятъ о ней; они признаются, что ихъ 
ничто такъ не воохищаетъ, какъ майокш день, мартовское 
солнце, и летняя тЬнь.

Нг])Мещш‘ миннезенгеры 2) также прославляютъ весну съ ея 
пг£шемъ птицъ и цветами въ связи съ любовью. Летняя ра
дость и зимняя грусть составляю™ основные аккорды, кото
рые постоянно повторяются, но мы нигде не видимъ, чтобы 
любовь къ женщинЬ углублялась и освежалась любовью къ 
красот^ природы. Все это производить крайне монотонное впе
чатлите: везд^ призываются цвЬты и птички, какъ вестники 
весны, и восхваляется любимая женщина, которая светлее 
солнца, приносить весну зимою и осв^щаетъ пустынность 
cfcparo, снЪжнаго дня.

Такъ, Д и тм ар ъ  ф о н ъ -Э й с т ъ  прив^тствуетъ весну, когда 
приходить время п£сенъ маленькихъ птичекъ, когда широко 
зелен^етъ липа, когда луга покрываются цветами и т. д. 
Нъ другой нЪспй, irLnie птицъ и расцвЬтъ розъ напоминаютъ 
ему счастливое прошлое и женщину, которую онъ носить
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*) Siisz, wenn Liifte mich uniwaUen Im April. eh’Mai erwaclit,
Halier dann und Nachtigallen singen durch die heitre Nacht,
Jeder Vogel seine Sprache frohlich spricht, was ihm gefallt,
In der Kiihle friih am Tage, seineni Weibclien zugesellt. 
l Tnd da alles seineni Triebe Folgt, wenn sich das Grim erneut,
Kann aucli ich mich nieiner Liebe Nicht cntzielm, die mich erfreut.

2) Des Minnesangs Friihling лтоп Lachmann—Haupt, 2. Ausg. von. 
Wilinanns, Leipzig 1875.



въ сердце. Зимою онъ жалуется, что прошла сладость лета, 
исчезло пеше птиц*, время изменилось, соловьи умолкли и т. д.

Г ещ ш х ъ  ф о н ъ -ф е л ь д е гге  говорить но поводу прише- 
ств1я весны, когда цветы поднимаются на лугу и птицы за- 
неваютъ въ лесу, что даже и огорченное сердце должно ра
зжаться. За то разставаше съ красотою лета настраивает!, 
его печально. У л ь р и х ъ  ф о н ъ -Г у о т е н б у р гъ  соедиияетъ въ 
красивое сравнеше картины природы со своимъ чувствомъ 
къ возлюбленной. Любовь есть май его сердца: она сеетъ 
цветы иа лугу его души. Г ен р и х ъ  ф о н ъ -Р у г г е  также гру
стить, что съ нришеств1емъ холодной зимы, зеленый лесъ 
обнажился и умолкъ, и страстно желаетъ лета. Подобно тому, 
какъ луна получает!» светъ отъ солнца, изъ взоровъ возлюб
ленной падаетъ яршй светъ въ сердце Г е н р и х а  ф онъ-М о- 
р у н ген а . Онъ называетъ ее яснымъ светомъ мая, доемъ 
светлаго праздника. И Рей нм ар у становится легче на сердце, 
когда уходить зима, но онъ прибавляетъ съ глубокою грустью: 
«Для меня всегда должна быть зима».

Итакъ, мы видимъ: пзобразкеше природы и символизащя 
ея вращаюгоя у миннезенгерс ь въ очень узкихъ иределахъ. 
У  нихъ совершенно отсутствуетъ индивидуальный взглядъ на 
пейзажъ; у нихъ нетъ и чувства природы, которое любить 
ее ради нея самой; даже сравнетя и противупоставлешя при
роды и душевнаго настроешя, въ виде контраста или гармо- 
нш, у нихъ однообразно; картины природы у  нихъ вообще 
стереотипны, и каше-то безжизненные узоры примешиваются 
ими къ изображение лирическаго отцулцеп .̂п. Весенняя радость 
и зимняя грусть составляютъ господствуюице мотивы, и фи
гурами пейзажа служатъ лесъ и цветы, яркое солнце, а  также 
и месяцъ и лесныя птицы, въ особенности соловей, розы и
ЛИЛШ.

«Миннезенгеры часто и подробно говорять о прекрасномъ 
мае, иенш соловья, о росе, которая блеститъ на цветахъ 
луга, но всегда по отношенш къ чувству, которое отражается 
во всемъ этомъ. Чтобы обозначить печальное настроеше, они 
всиомипаютъ о иоблекшихъ листьяхь, объ умолкшихъ пти- 
цахъ, о семенахъ, умершихъ подъ снегомъ». Таково м н ете  
В. Гримма. Такъ же справедливо замечаете и Гумбольдтъ: «На 
вопрось о томъ, обогатило-ли немецкую поэзш новыми обра
зами природы ооприкосновеше съ южной Итал1ей или,— во время 

v Крестовыхъ ноходовъ,— съ Малой A si ей, Сирией и Палестиной
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зюжетъ быть данъ только отрицательный ответъ. Ни въ чемъ 
не замечается, чтобы знакомство съ Востокомъ дало поэзш 
миннезепгеровъ иное направлеше. Однимъ изъ старейшихъ 
лирическихъ ноэтовъ былъ Фридрихъ фонъ-Гаузенъ, который 
погибъ въ армш Барбаруссы. Его песни содержать много- 
численныя указалiя па походъ крестоносцевъ, но оне выра- 
жаютъ только религшзное чувство или грусть о разлуке съ 
возлюбленной. Говорить что-либо о самой стране не находили 
повода ин онъ, ни друпе участники Крестовыхъ походовъ, 
каковы Рейнмаръ, 1‘убинъ, Нейдгардтъ и Ульрихъ фонъ-Лих- 
тенштейнъ. Рейнмаръ, невидимому, посетилъ Cupito въ каче- 
сгве нилигримма въ свите герцога Леопольда VI АвстрШскаго. 
Онъ жал^ ется, что мысли о родине не оставляютъ его и от- 
влекаютъ его отъ релипозныхъ мыслей. У него несколько 
разъ говорится лишь о финиковой пальме, когда вспоминаются 
пальмовыя ветви, которыя благочестивые иилигриммы должны 
6..1ЛИ нести на плече. Я не припоминаю также, чтобы вели
колепная природа Нталш возбуждала фантазш  миннезевгеровъ, 
нроникавшихъ п о  t j  сторону Альпъ. Бальтеръ фонъ-деръ- 
Фогельвейде, который много сгранствовалъ, виделъ только По; 
Фрейдашъ, побывавппй въ Риме, замечаетъ лишь, что во 
дворцахъ техъ , которые некогда владычествовали тамъ, те
перь растетъ трава» J).

Иъ действительности, даже величайнле изъ миннезинге- 
ровъ, не исключая и мастера лирики XIII века, В а л ь т е р а , 
не переступають узкаго круга господствовавшаго тогда воз- 
:<решя иа природу. Въ стпхотворенш этого последняго «Веспа 
н женщина» мы чнтаемъ: «Когда цветы поднимаются изъ 
травы, какъ будто они улыбаются солнцу рано утромъ въ 
майскШ день, и малепьпя птички сладко расттЬвають свои 
лучппя песни: какую другую сладость имеетъ м1ръ, которая 
бы такъ мотла радовать? Чувствуешь себя почти въ небес- 
номъ царстве. Если вы хотите знать, что съ этимъ можетъ 
сравниться, я скажу вамъ, что было пр1ятнЬе для моихъ 
глазъ такъ же какъ и теперь, когда я это вижу опять: когда 
благородная, прекрасная девушка выступаетъ нарядная, увен 
чанная цветами... оглядываясь кругомь себя, какъ солнце 
окружное звездами: — май со всеми своими волшебными дарами
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не можетъ дать ничего столь сладостнаго; мы оставляешь исгЬ 
цвйты и смотримъ на дорогую женщину» J).

Мы видимъ зд^сь въ красивомъ выраженш простую мысль, 
что прекрасную женщину пр1ятн£е видЬть, чЪмъ самое ро
скошное майское утро. Впрочемъ, онъ умЬетъ придать болЬе 
индивидуальный оттйнокъ грусти при наступленш зимы въ 
сг1 ихотворенш «W interstiberdrusz»: «краснымъ, голубымъ, зеле- 
нымъ и блестящимъ былъ св^тъ въ лйсу и въ нол'Ь, ма- 
леныая птички пЬли пйсни. Теперь каркаетъ только ворона. 
Яркш цв^тъ заменился сЬрымъ; бл^днымъ кажется тенерь 
апръ» 2).

У него встречается много образныхъ выраженШ, много кра~ 
сивыхъ сравнешй изъ жизни природы, но и у него перевЬ- 
шиваютъ стереотипныя украш етя поэзш миннезингеровъ—  
луга^ „цвЬты, трава и соловьи. Въ п'Ьсняхъ Вальтера это при
нимаешь иногда весьма привлекательную форму, приближаясь 
по своей наивности къ народной п^снЬ и отражая въ себй 
свежую радость чистой любви.

Все предыдущее приводить насъ къ слйдующимъ заклю-
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*) Wenn die Blumeii aus dem (xrase dringen, 
Gleicli als lachten sie liinauf zur Sonne, 
Des Morgens friili an einem Maientag 
Und die kleinen Voglein lieblich singen 
Ihre sclionsten Weisen: welche Wonne 
Hat woli] die W elt, die so erfreuen mag? 
Man glaubt sich lmlb ini Himmelreiche; 
W ollt ihr lioren, was sich dem vergleiclie, 
So sag ic li, was mir wohler doch 
An nieinen Augen otters tliat 
Und immer thut, erscliau’ich’s noch.— 
Denkt, ein edles scliones Franlein sclireite 
"Wohlbekleidet, wolilbekranzt hernieder,

Etwas um sich blichend hin und wieder,
W ie Sonne neben Sterncn anzuschaun:
Der Mai niit alien Wundergaben 
Kann doch nichts so Wonnigliclies liaben 
Als ihr viel wonniglicher Leib:
W ir lassen alle Blumen stehn 
Und blicken nach dem werten Weib.

Пер. Зиирака.
2) Walther von der Vogelweide, lierausgegeben von Franz Pfeiffer, 

Vierte A ufl., Leipzig 1873 S. 8 .



четямъ: литература путешествШ временъ Крестовыхъ похо- 1 
довъ относится къ природе лишь съ точки зрешя полезности, 
ограничиваясь лишь удивлешемъ по поводу плодородия и об- 
щаго привлекательна™ вида страны. НЬмецый народный эпосъ 
редко упоминаетъ объ явлешяхъ природы и даже форма срав- 
nenifi применяется въ немъ весьма скудно. Некоторый про- 
грессъ замечается въ придворпомъ, искусственномъ эпос*; 
симпатическое воззреше па природу отчасти выступаетъ въ 
изображешяхъ Готфрида, находя для себя въ лирике художе
ственное выражеше, когда поэтъ сопоставляетъ собственное 
настроеше съ тЬмъ, какое ему кажется въ природе; во всемъ 
остальпомъ изображешя природы у  миннезенгеровъ крайне 
однообразны. Прелесть самой природы, радость, какую она до
ставляете сама по себе, еще недоступна для того времени.

Понимаше прекраснаго въ природе отражается не только 
въ литературе, но и в ь пластическихъ искусствахъ, въ осо
бенности въ ж и в о п и си ; такъ какъ народный духъ есть цель
ный организмъ, ram i я и живопись въ своихъ основныхъ на- 
правлешяхъ не исключаютъ другъ друга и не отличаются 
существенно одна отъ другой, но скорее взаимно объясняюсь, 
дополнаютъ и обусловливаюсь другъ друга. Именно, что ка
сается чувства природы, можно признать всегда повторяющимся 
положешемъ, что пейзажная живопись развивается лишь тогда, 
когда природа кажется привлекательной сама по себе, и на
оборот ь, пейзажъ, даже и въ живописи, играетъ лишь роль 
чего-то посторонняго, лишь задняго плана, пока онъ въ поэти- 
чискихъ изображенигхъ литературы служитъ только орнамен- 
томъ; когда отдельный составныя части впешняго M ip a  начи
наюсь занимать более обширное место въ прозе или поэзш 
и сами по себе становятся целью изображешя, то этимъ под
готовляется и возникновеше пейзажной живописи. Если мы 
проолЬдимъ вкратце ходъ развитая живописи, очерченный Вольт- 
маномъ и Вёрманомъ въ ихъ превосходномъ сочинеиш *), то 
мы у видимъ въ немъ замечательную иллюстрацго всего ска- 
заннаго выше, въ особенности по отношенао къ развитно 
индивидуальностп.
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') Geschichte der Maleiei, Bd. I, Alterthum von Woermann, Mitte- 
lalter von Woltmann, Leipzig 1879, cp. S. 145, 218, 24 0 , 342 . 358 , 
402, 426.
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Живопись первыхъ вековъ находится вполне подъ эгидою 
хрис'паиства. Техника не отличается отъ античной, но хри- 
с'йанство иначе относилось къ искусству, чемъ классическая 
древность. Почиташе нзображенШ у древнихъ релипй бывшее 
источиикомъ и сущностью исскусства, противоречило хри- 
еттанству, и лишь постепенно проникло въ его культъ, под'ь 
вл!яшемъ древности. Весьма легко объяснить, въ особенности in. 
виду иоложешя живоиисш въ первоначальной родине хри- 
cTiaucTBa, что оно не имело вначале никакой потребности 
въ искусстве. Это одностороннее воззреше должно было исчез
нуть только тогда, когда все специфически-еврейское отпало 
отъ хрцст1апства и къ нему обратились образованные греки 
и римляне. Въ гробницахъ и катакомбахъ первыхъ трехъ 
вековъ мы вгтречаемъ чисто декоративное искусство, но 
вместе съ гЬлъ и остатки лаидшафтовъ, какъ, наир., h i. 
древнейшей части гробницы Домитиллы въ Риме; пастухи, 
рыбаки и библейсшя изображешя па ея потолке.

И въ Визаитшской живописи ощущается некоторое ВЛ1Я- 
nie античнаго искусства, какъ это можно видеть въ одной 
нсалгири, заключающей въ себе четырнадцать большихъ изо- 
бражешй: Давидъ, въ виде пастуха, красивая женская фи
гура, изображающая мелодш, опирается левой рукой на его 
плечо, голова нимфы выглядываете изъ-за куста, а впереди, 
подъ скалою, лежитъ въ смелой иозе горный богъ, за нимъ 
овцы п козы у воды и на последнему плане пейзажъ съ ан
тичными здашями, родниками и горами. Обнцй характеръ ри
сунка въ высшей степени поэтичеиъ. Очевидно, это возвра
щающаяся древшя олицетворешя и они выступаютъ еще съ 
античной красотой и гращей среди строгихъ хрисианскихъ 
нзображенШ.

Съ коицомъ Х-го века начинается першдъ романскаго 
стиля, который заканчивается въ ХШ-мъ. БлесгящШ подъемъ. 
выражающейся въ зодчестве, открываетъ новые пути и для 
прочихъ искусству духъ, воспитанный на правильности ар
хитектуры, при изображены органической природы также стре
мится къ правильности и не можетъ уже оставаться при 
древней неопределенности и произвольности формъ. Но такъ 
какъ ему иедостаетъ еще самостоятельнаго чувства природы 
въ бол^е обширномъ смысле слова, то средневековое искус
ство обрабатываете явлешя, заимствованный изъ природы, не 
въ соответствий съ ихъ настоящгоп. свойствомъ, но неренссип.
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на нихъ чувство архитектонической строгости и правильности. 
Съ развипемъ готическаго стиля, начиная съ XIII века ис
кусство становится заняпемъ средняго класса, отраслью про
мышленности. Художники живутъ среди общества, непосред
ственно сообщаются съ природой и воспринимаюсь ея впеча- 
'jvrJbuiti; ихъ фантаз1я, благодаря поэзш, наполняется новыми 
нредставлешями и ощущешями и питается наклонностью этого 
времени къ празднествамъ, которыя все собьшя церковной и 
государственной жизни превращаетъ въ зрелища. Стремленie 
къ жизненнымъ удовольс'таямъ, къ роскошныыъ, а иногда и 
грубымъ наслаждешямъ проникаетъ все классы и не остается 
чуждымъ духовному coe.iOBiio. Преяшее искусство знало въ 
сущности только одно выражеше торжественности, церковной 
строгости, релипозной возвышенности. Теперь оно угасло. 
Сильное релппозное чувство, проникающее всю эпоху сред- 
нихъ вековъ, не утратило еще своей власти, даже соответ
ственно настроенно времени оно достигло усиленнаго одушев- 
лешя; но челов'Ькъ уже не подчиняется ему слепо, отказы
ваясь оть собственной воли, а относится къ нему сознательно. 
Правда, низнаше природы остается еще весьма условнымъ; 
художник'!, еще не разгадалъ ее и не овладелъ ею, но онъ 
уже внимательно смотритъ на нее, согласно требовашю жи
вого чувства, изъ воспроизведет?! котораго онъ исходить: пред
меты действительности воспроизводятся не ради ихъ самих-],, 
но какъ средство для выражешя определенныхъ чувствовашй. 
вполне аналогично тому, что мы видели въ поэзш. Обнару
живаются даже зачатки реализма, хотя индивидуальная сто
рона, напр., въ изображены животныхъ, еще остается недо
ступной. Съ половины XI V' века процветаетъ новая француз
ская школа. Наблюдете жизни становится точнЬе и острее, 
направляясь преимущественно на мягкш и привлекательный 
свойства ея. Только въ конце этого пер1ода художественное 
понимаше чувствуетъ потребность разработки задняго плана, 
обозначеше реальной обстановки при помощи деревьевъ услов
ной формы, холмовъ, здашй готическаго стиля и голубого 
неба, при чемъ является только попытка линейной перспек
тивы, а воздушная перспектива вовсе отсутствуете Въ за- 
главныхъ буквахъ и въ украшешяхъ на поляхъ книгъ, гос
подствует!, еще вкусъ прежняго времени; листъ терновника, 
къ которому постепенно прибавляются раскрашенные цветы, 
оживляется птицами и иногда ангелами.
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Въ конце XIY века въ Кёльнской живописи замечается 
уже более субъективнаго воззрешя и лирическаго чувства. 
Поэтическое чувство, въ особенности въ изображены мадоннъ, 
получаетъ часто идшглическш характеръ, находящШ для себя 
замечательно гращозныя выражешя. Мадонна изображается 
не въ царственномъ и не въ торжественномъ виде, но сидя
щею съ Предвечнымъ Младенцемъ въ саду, на лугу, усыпан- 
номъ цветами,. стебли п венчики которйхъ изображены до
статочно правдиво и естественно; однако, задн{й планъ вместо 
ландшафта можетъ превратиться въ золотой фонъ, а вокругъ 
нея стоять святые. Небольшая картина городского музея во 
Франкфурте-на-Майне представляетъ следующее: въ саду, 
заросшемъ розами, замкнутомъ стеною съ зубцами, подъ 
плодовыми деревьями, оживляемыми птицами, сидитъ Пресвя
тая Дева и читаетъ книгу; неподалеку отъ нея стоить столъ 
съ явствами и питьемъ. Между темъ, какъ она погружена 
въ благочестивое созерцаше, три приближенныя ей женщины 
предаются хозяйственным!) работамъ: одна черпаетъ воду изъ 
колодца, другая рпетъ вишни, третья занимаетъ Младенца 
Iiicyca игрою на цитре. Бъ цЬломъ, все проникнуто непод- 
дельнымъ чувствомъ и пейзажъ соответствуетъ значешю изоб- 
ражаемаго.

Такимъ образомъ живопись, насколько она касается пей
зажа, несмотря на пекоторыя признаки иидпвидуальнаго и 
реалистическаго стремлешя, не идетъ далее большего или мень- 
шаго соответствгя задняго плана главному предмету изобра- 
ягешя, при чсмъ деревья, скалы, луга и цветы представляютъ 
только рамки, только орнамента, подобно тому, какъ мы это 
видели въ лирике миннезепгеровъ *).

*) Лудвигъ Кеммереръ въ своей книг£ «Пейзажъ въ п’Ьмедкомъ 
искусств!; до смерти Альбрехта Дюрера» (L. Kaemmerer, Die Land- 
schaft in der deutschen Eunst bis zum Tode Albrecht Diirer’s, Leipzig- 
1880), резкжируетъ сл£дугощимъ обракомъ сказанное имъ о живописи 
пермда, предшествовавшаго Фапъ-Эйку, с. 40: «Детальное изучете при- I 
р>>ды уже началось, но попытки слить отдельные элементы въ пейваж- 
пое изображеше вадняго плана картины сь глубокой перспективой обна- ■ 
руживаютъ лишь нетвердость и несм'Ьлость дилетантскаго упражненш 
въ искусств^.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Индивидуализмъ и сантиментальная поэз!я природы въ эпоху Возрождена.

Люди всегда находяшь переходнымъ, время, въ которое 
живутъ, такъ какъ всегда уходитъ и умираешь старое и 
нарождается новое. На пути развиия общей культуры суще- 
ствуютъ, однако, пограничные знаки, оигЬчаюице вполне опре
деленную область и проводяпде грань между темъ, что было 
и ценилось до техъ поръ, и тёмъ, что прюбръло значеше 
нпосл'Ьдств!!!. Такой поворотный пунктъ въ древнемъ Mip’b ука
зывается эллинизмомъ, въ средте века— эпохой Возрождев1я.

Весьма поучительно сравнить сходныя стороны обеихъ 
энохъ, не упуская, конечно, изъ виду разлюнй между элли- 
номъ и итальявцемъ, между древнимъ и более повымъ чело- 
векомъ, впрочемъ, не абсолютныхъ, а лишь относительныхъ.

Эллинизмъ и Возрожденie выступаютъ съ большей ясностью 
и редкостью ихъ культурно-историческихъ границъ, если мы 
нроведемъ параллель между ихъ родственными признаками, 
служившими двигателями своего времени, между прочимъ и по 
отношенш къ чувству природы.

Это— та и я  эпохи, въ которыя ледяная кора, облекавшая 
до тЪхъ поръ мысль и чувство человечества, распадается какъ 
будто отъ оживляющаго дуновешя весенняго ветра. Ировоз- 
pbnie, которое начинаетъ господствовать съ того времени, 
нельзя назвать вполне новымъ, такъ какъ ростъ народпой 
культуры всегда бываетъ органическимь, но новизна глав- 
нымъ образомъ, заключается въ оживленш и усилеши разно- 
образныхъ, прежде существовавшпхъ моментовъ, въ которыхъ 
новое естественно примыкаешь къ старому.

1ошйско-дорШская Грещя расширилась во времена Алек
сандра Великаго въ эллинско-а:йатское царство; точно также 
грани германо - романскихъ среднихъ вёковъ пали въ эпоху 
Крестовыхъ походовъ и въ перюдъ открытий. Эллинизмъ и 
Возрождеше послужили переходомъ отъ древняго и отъ сред- 
невёковаго къ тому, что мы называемъ новымъ въ настоя- 
щемъ смысле слова. НаслгЬд1емъ эллинизма была эпоха Импе- 
раторскаго Рима, а на«лед1емъ Возрождешя— время реформа- 
щи; они одинаково имеютъ свой кореиь въ прошломъ и даютъ 
отпрыски и зачатки, цветы которыхъ принадлежать будущему.
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Ни вллияищгЪ восточное сливается оъ нащонально-греческимъ: 
въ Возрождены народный итальянш й духъ, проникнутый гер
манскими элементами, ведетъ къ пробужденно античнаго духа 
и, благодаря этому сочеташю, вызываетъ къ жизни новую 
культуру. «ВнЬ Италш», говоритъ Буркгардтъ ') , при разъяс- 
иелпи важа^йшихъ факторовъ переворота, «дЬло идетъ о на- 
учномъ, философскомъ пользованш отдельными античными 
элементами; а въ Италш — о спещальномъ вниманш ученыхъ 
и всего общества къ древнему Mipy вообще, въ которомъ за 
ключалось восноминаше о ообственномъ прежнемъ величии. 
Легкая доступность латинскаго языка, множество еще, живыхъ 
предан1й и памятниковъ значительно содействовали этому про
цессу. Изъ этого обстоятельства и взануптд'Мствля нисколько 
иного народнаго духа германо-ломбардскихъ государственных!, 
учреждешй, общаго для всей Европы духа рыцарства, прочихъ 
культурныхъ вл1яшй севера, а также влшпй религш и цер
кви, развивается нечто новое и самостоятельное —  нов'Шшй 
итальянш й духъ, которому предназначено было сделаться 
типпческимъ образцомъ для всего Запада».— На самомъ деле, 
переходъ отъ произведешй народныхъ греческихь художпи- 
ковъ и поэтовъ отъ Гомера, Софокла и Фид^я къ алексан- 
.трШпамъ Т еокри ту  и К ал л и м а х у  и къ пергамскому искус
ству столь же зиачителенъ, какъ отъ песни Нибелунговъ и 
произведешй миннезенгеровъ къ Данте и Петрарке. Въ обоихъ 
случаяхъ чувствуется новый м!ръ, въ которомъ все носитъ 
печать превращения, где все ново и въ пр1емахъ воззрЗшШ и 
чувствъ, и въ политико-сощальныхъ и въ художеотвенныхъ 
отпопгешяхъ. Возсоздавая картину важнМ шихъ историко-куль- 
турныхъ моментовъ эллинизма, напр., по превосходнымъ из- 
слёдовашямъ Гельбига '), нельзя не удивляться тому, на
сколько почти каждое отдельное явлеше повторяется въ эпоху 
Возрождешя, мастерское изображеше которой намъ дано Бурк- 
гардтомъ.

*) «Die Kultur der Eenaissauce iu Italien», 3 Aufl., von L. Geiger, 
Leipz., 1877 , s. 221 .

2) Uutersuchungen liber die Kampanisclie Wandmalerei. Leipz., 1873; 
см. особ. Cap. XVII, Die aiiszeren Bediugimgen der hellenischen Kunst, 
XVIII, Die Gesellschaft, X IX , Das Interesse fiir die Wirklichkeit, X X , 
Die Anflassung der My then, X X I, Die Sentimentalitat, X X II, Der Sin- 
nenreiz, XXIII, Das Naturgefiihl.



Самый характерный, коренной иризнакъ обеихъ эпохъ мм 
иаходимъ въ выступленш личности, въ индивидуализме. Элли- 
иизмъ уничтожп.ть идеменныя и сословныя преграды, и такое 
же освободительное значеше имело и Возрождеше. Завеса, 
скрывающая вероваше, чувствование п мышление среднихъ ве- 
ковъ, падаетъ: тонкая ткань, сплетенная изъ мистическихъ 
cycBbpift и миражей, разрывается; «я» чувствуетъ себя са
мостоятельным^ оправдываемы гь сампмъ собою явлешемъ, 
нротивуполагающимся всему остальному— государству, церкви, 
народу и корноращи, т£мъ элементамъ, въ которыхъ в ь  сред- 
iiie века отдельная личность совершенно исчезала.

Въ эллинизме развиваются монархическая государства; но 
все служат!» уже не только одному полому: отдельный лич
ности начинаютъ, побуждаемый внутренними или внешними 
интересами, вырабатывать едпннчныя силы одпостороннимъ и 
концентрическим'!, путемъ; вместо преобладавших!, прежде го- 
сударствениыхъ нитсресовъ, выстунаютъ одновременно част
ные интересы, частный потребности личностей: даже наруж
ный видъ тогдаишяго покй&шя носигъ па себе этотъ инди
видуальный отпечатокъ. «Между тем ь, говорить Гепьбигъ, 
какъ портреты предшествующих-!, эпохъ обнаруживают. и зве
стную общность выражешя, со времени Александра Великаго 
портреты представляют!, уже множество иид-явпдуальныхъ 
явлеши. Современиыхъ типйвь, столь различныхъ между со
бой, какъ мечтательная голова Александра Великаго съ вы- 
ражешечъ бурной, деятельной силы, какъ интеллигентная, 
ученая физшшшя Аристотеля и какъ лицо Менандра, съ 
овойственнной ему чертой иронической наблюдательности, мы 
напрасно стали бы пскать въ предш.ттзующьч эпохи» *)• А 
у Буркгардга мы читаемы «Съ конца XIII с т о й м я  Итал1я 
начииаетъ наполняться личностями: преграды, стеснявипя раз
вило индивидуализма, рушатся, и безирепятЛиенно выде
ляются тысячи отдельныхъ лицъ; тираническая власть раз
вивает!. въ высшей степени индивидуальность самихъ вла
стителен копдотьеровъ, а также и покровительствуемых!, и 
эксплуатируемых!, ими талантовъ —  тайныхъ секретарей, чи
новников ь, иоэтовъ, членовъ кориоращй».

Политическое равнодуппе порождает!,, въ особеиности у 
изгнанпикопъ, высочайгшй космополитпзмъ. «Моя родина —

*) Helbig-, s. 185.



м р ъ », говорить Д аете; «лишь тотъ, кто все изучилъ, нигде 
не бываешь чужеземцемъ; даже лишенный имущества и дру
зей, онъ —  гражданинъ въ каждомъ городе и можетъ безъ 
страха взирать на превратности своей судьбы», говорить 
Г и берти .

Бъ эпоху Возрожден ifl также, какъ и въ эллинизме, об
наруживается въ художественной и научной области стремлеше 
къ познашю вещей въ ихъ реальномъ значеши: въ художе- 
ствахъ обращается большое внимаше на детали; натурализмъ 
обнажсинаго тела въ искусстве опирается на чувствевиую 
утонченность эротическаго характера; чувственность разви
вается и выделяется въ эллинскомъ искусстве не менее, 
чемъ во времена Боккаччш. Намеренное преувеличеше чув
ствительности, сантиментальность является выдающейся ха
рактерной особенностью эпохи эллинизма; несчастная любовь 
служитъ непрерывно повторяющеюся темою поэтовъ, и отте- 
нокъ грусти, мелавхолш лежитъ на многихъ ф изш ш пяхъ 
того времени. Съ другой стороны, и песни Петрарки исходятъ 
именно изъ его чувствительности, его мечтательнаго преуве- 
личешя страдашя.

Знакомство съ чужими странами повело въ Грецш къ 
подъёму естествознан1я въ особенности географш, астрономш, 
зоологш и ботаники; расширеше физическаго и умственнаго 
горизонта Крестовыми походами и последующими географиче
скими открытиями пришло на помощь той универсальности, 
которая была также свойственна индивидуализму Возрождешя, 
какъ и эгоистическое стремлев1е къ славе. Данте —  не только 
велишй поэтъ своего времени, но и астрономъ; Петрарка —  
географъ и картографъ, и Итал1я въ конце XY столЬия, 
благодаря Паоло Тосканелли, Луке Баччюли и Леонардо-да- 
Винчи въ математике и естествозиаши стояла безусловно впе
реди всехъ пародонъ Европы. Обширное распространеше ин
тереса къ естествознашю основывается, отчасти, на обнару
жившемся еще прежде стремленш къ составленш коллекцш, къ 
сравнительному изучены) растеши и животныхъ; Йтал1я сла
вится первыми ботаническими садами и еще более полезною 
склонностью владетелъныхъ особъ и богатыхъ людей собирать 
въ своихъ садахъ возможно разнообразный растешя со всеми 
ихъ породами и разновидностями *).

*) Buickhardt, II, 10.
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Л еонъ  Б а т т и с т а  А льберти , соединявпйй обширныя 
теоретичеш я знашя съ техническимъ и художественнымъ 
умЬньемъ, ныказываетъ высоко симпатическое, почти болез
ненное сочувств1е всему окружающему. При виде красивыхъ 
дерсвьевъ и роскошныхъ зрелыхъ полей онъ проливалъ слезы; 
не одинъ разъ онъ исцелялся отъ болезни впдомъ красивой 
местности. Красивая дорога, по его определен iro, должна пред
ставлять «то море, то горы, то проточное озеро или источ- 
ниеъ, то cyxifl скалы или равнину, то лгЬсъ и долину» ’). 
Онъ любитъ также перемену; весьма любопытно, что онъ 
горы и скалы, противуполагая ихъ равнинамъ, находитъ пре
красными.

Во времена эллинизма любовь къ охоте, до того времени 
встречающаяся лишь у македонянъ, становится развлечешемъ, 
которому знатные люди отдаются съ пышностью аз1атскихъ 
царей въ своихъ парадтаа. Писатели съ особенпымъ предпо- 
чтешемъ заимствуютъ свои сравнена изъ обстановки охоты; 
но эти cpaBHenin ни у  кого не встречаются такъ часто, какъ 
у  Петрарки. Въ эпоху Возрожден)я животныя прюбретаютъ 
значеше символовъ нроцветашя городовъ, съ суевернымъ зна- 
чешемъ, какъ, напр., флорентинсше львы.

Такимъ образомъ, подъемъ естествознашя, усиленный ин- 
мересъ къ действительности и чувствительность послужи т. 
въ эллинизме и въ Возрожденш началамъ сантиментальнаго 
воззрешя на природу; красота пейзажа, какъ средство къ са- 
тому чистому удовольствие одинаково признается эллинизмомъ 
въ древности и Возрождешемъ въ средше века; последняя 
эпоха только распространяетъ и усиливаетъ эллинское чув
ство природы. Буркгардтъ не обратилъ достаточнаго внимашя 
на то, что уже въ эпоху эллинизма красота пейзажа нахо
дитъ ценителей и изобразителей, ради нея самой, но онъ 
совершенно справедливо замечаетъ 2): «Итальянцы ранее дру- 
гихъ новейшихъ народовъ признали пейзажъ, какъ нечто 
более или менее прекрасное, и наслаждались имъ... на вер-
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*) Burckhardt 1. с. 0 .1 ,  р. 198 fin. de re aedificatoria I. V III, с. 1: 
si modo mare, modo montes, modo Iacum fluentem fontesve, modo ari- 
dam rupem aut planitiem, modo nemus vallemque exhibebit.

2) Cp. Burckhardt, I  S. 222  и S. 323  прим.
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шиnil среднихъ вековъ, около 1 2 0 0  года, является вполне 
наивное наслаждеше вн'Ьшнимъ шр_омъ и съ живостью выка
пывается у миннезингеровъ различныхъ нащ й; они обнару- 
живаютъ величающее сочувствие еъ самымъ простым. явле- 
шямъ, каковы весна и ея цветы, зеленые луга и лЬсъ. Но 
это только простой, передай планъ картины, безъ всякой 
перспективы». Если мы и находили следы симнатическаго 
чувства природы у миннезенгеровъ, если они вполне созна
тельно воспевали природу и ея отдельный, во всякомъ случай 
достаточно стереотипный явлешя, то индивидуальное значение 
ландшафта, характерный черты'его формъ, красокъ, осве- 
щешя и проч., не затрагиваются у  нихъ ни однимъ наме- 
комъ.

Даже Сапшна Вигапа идутъ въ этомъ отношеши не мно- 
гимъ далее"миннезенгеровъ, хотя и заслуживаютъ более близ- 
каго знакомства съ ними.

Всего в ер о яти е , что они принадлежать еще XII столЬтш; 
если эти латинсгая стихотворетя бродячихъ клириковъ состав
ляю т. общеевропейшй иродуктъ, то лучппя изъ нихъ должны 
быть приписаны не итальянцу, а французу. Латинская поэ.'пя 
оживаешь въ нихъ съ такой свежестью, какой она не дости
гала во время карловнигскаго Возрождешя, правда, въ средне
вековой форме, но съ кипучей жизненностью и чувствен
ностью, едва-ли возможной для жителя севера того времени; 
даже ихъ жизнерадостность и чувство наслажден ia нередко 
вырождаются въ легкомыше. Но свежее дуновеше, проникаю
щее ихъ, указываешь приблнжеше нащональной несны, про- 
буждеше после тяжелой зимней спячки среднихъ вековъ. 
Огромное разстояше отделяешь B033penie на природу, какое мы 
находимъ въ первомъ перюде развиия монастырской жизни, 
и то, какое обнаруживается въ яркихъ изображешяхъ этихъ 
песенъ. Если бы глазъ, привыкппй къ полумраку церквей и 
и къ обнаженнымъ стенамъ келш, обладалъ самой усиленной 
впечатлительностью къ яркой синеве неба и къ радостной жизни 
въ поле и въ лесу, то постоянная борьба съ чувственностью 
должна была сдерживать монаховъ; они должны были въ при
роде видеть более опасность соблазна, чемъ величественный, 
созданный для удивлешя и восторга творешя Божш; «опи бро
дили среди природы c/ь робкой заботой, и напуганное вообра- 
жеше рисовало пмъ страшные образы или чудесныя избав-



— 99 —

лешя» *). И если мы видели, какъ въ эпоху Каролинговъ 
обнаруживалось идиллическое стремлеше къ мелкимъ, скром- 
нымъ прелестямъ жизни среди природы, въ особенности въ 
монастырскихъ садахъ, эти вполне свётсшя песни vagantes 
clerici ноказываютъ, что для нихъ природа «давно потеряла 
«вою греховность и освободилась отъ всякаго демоиическаго 
вл1яшя» и, даже более, что она населена привлекательными 
образами древней миеической поэзш и создана для радости и 
поклонешя человека, въ самомъ обширномъ и наивномъ смысле 
слова. Хотя и у нихъ весеншя песни всего более занимаютъ 
места, но ихъ изображешя природы во многихъ отнош етяхъ 
разнообразнее и ярче, чемъ у миннезенгеровъ. Все оне дышать 
радостными чувствами жизни и природы.

Такъ, ноэтъ 2)  радуется: «Вотъ начинается весна; весен
ними цветами разнообразно одевается земля; къ радости распо
л агаем  сердце согласное uenie птицъ... это— время веселья»3). 
Песни 98— 118 еще более ликуютъ по поводу того, что не
подвижная зима уже исчезла, что богиня цветовъ раскрываетъ 
свое лоно, скованное холоднымъ морозомъ, что фавошй при- 
велъ весну съ сладостнымъ шумомъ, роща одевается листвой, 
опять поетъ соловей, луга вновь пестреютъ разнообразными 
красками: «щлятно бродить по лесистой местности, еще iipiflT- 
нее рвать лилш и розы, но всего iipifmrhe веселиться съ пре
красной девуш кой»4).

Другая песня даетъ подобное же признаше —  любовь и 
природа всего лучше настроенныя струны на лире этого бро- 
дячаго клирика:— «Покоиться тюдъ прелестиымъ сводомъ ли-

*) Ср. Schnaase, «Geschichte der bildenden Kiinste», IY  Bd., 1850 , 
S. 70 if.

2) «Carmina Burana», Gedichte einer Handschrift des X III Jahrliun- 
derts ans Benedictbeuren, Bibliothefe des litterarischen Vereins zu Stntt- 
gart, 1847, Bd. X Y I, S. 117, №  33.

3) Jam ver oritur, Veris flore variata Tellus redimitur. Excitat in 
gaudiam Cor coucentus avium Voce relativa.. .  Tempus est laetitiae.

'') Flora iam pandit gremium vernali lenitate, quod gelu triste clau- 
serat brnmali feritate; dnlce venit strepitu favonius cum vere... fronde 
nemus iuduitor; Jam cauit philomena, cum variis coloribus iam prata 
funt amoena spatiari dulce est per loca nemorosa; dulcius est carpere 
iam Iilium cum rosa, dulcissimum est ludere cum virgine formosa,— cp. 
№  44, 49: Laetabundus rediit Avium coucentus, Ver iv cundum prodiit... 
Novo flore faciem Flora renovatur. Eisu Jovis pellitnr Torpor hiemalis.
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ствьт, когда жалобно свищетъ соловей, весьма щйятно, но еще 
щшпп'Ье весело проводить время на мураве съ прекрасной 
девой... о, какимъ разнообразнымъ колебашямъ подвержена 
любящее сердце! Подобно утлому челноку на волнахъ, лишен
ному якоря, опо носится между страхомъ и надеждой въ ту 
и ДРУгУю сторону* Красивая девушка украшается и срав
нивается со всемъ, что есть самаго прекраснаго въ природе; 
глаза ея светятся, какъ звезды, белизна ея соперничаетъ 
съ лшнями и снегомъ, уста —  съ розами, поцелуй ея ирого- 
няетъ тучу всевозможныхъ заботъ. Въ летнее время, когда 
расцветаютъ цветы, сидеть въ тени развесистаго дерева, 
когда птицы поютъ въ роще, и наслаждаться красноре- 
ч!емъ своей «Тизбы» и беседовать о пр1ятностяхъ любви,, 
причемъ на колеблющихся весахъ сердца попеременно под
нимаются и опускаются —  то легкая и свободная любовь, 
то целомудр1е, или благосклонную девушку, цветокъ изъ 
цветковъ, розу изъ розъ, звезду изъ звёздъ, благодарить за 
даръ любви — вотъ самыя прштныя и разрабатываемыя съ  
особеннымъ разнообраз1емъ темы для поэта 2). Всего привле
кательнее стихотвореше о «Филлиде и Флоре». Тамъ гово
рится: «Въ богатое цветами время года, когда небо чисто ц 
лоно земли украшается пестрыми цветами, сонъ покинулъ 
очи Филлиды и Флоры, когда вестникъ утренней зари про- 
гналъ звезды; обе девушки походили лицомъ на утреншй

*) №  6: Fronde sunt arboris amoena, Dnm querens canit philomena, 
Suave est quiescere, Suavius ludere in gramme Cum virgine speciosa... 
0  in quantis Animus amantis Variatur vaeillantis! Ut vaga ratis per 
aequora, Dum caret anchora, fluctuat inter spem metumque Dubia sic 
Veneris m ilitia.—Тотъ же поэтъ говорить съ сдадострасиемъ сибарита: 
Dum Dianae vitrea Sers lampas oritur Et a fratris rosea Luce dum 
succenditur, Dnleis aura Zephyri, Spirant omnes aetheri, Nubes tollit, 
Sic emollit Vi chorddrum pectora Et inmutat Cor, quod nutat, Ad amoris 
pignora. Laetum iubar hesperi Gratiorem dat, humorem Roris soporiferi 
Mortalium generi.

2) 41: Sic beati spes alitur, Flagraus oris tenelli, Dum acclinat 
basium Scindit nubem omnium curarum etc. 43: Florigero tempore Sub 
umbrosa residens arbore, Avibus canentibus in nemore... meae «Thisbes» 
adoptato Fruebar eloqnio, Colloquens de Veneris Blandissimo commercio... 
iu trutina mentis dubia Flnetuant contraria Lascivus amor et pudicitia. 
50: Vidi floram floridam, Vidi florum florem, Vidi rosam madii, Cunctis 
pulchriorem, Vidi stellam splendidam Cunctis clariorem, Per quam ego 
degeram semper in amorem.



сг/Ьтъ... мягко шумелъ ветеръ, и тамъ было великолепное 
место съ зеленой муравой, и по самой мураве протекалъ ру
чей, живой и свободный, съ болтливымъ шумомъ; и для того, 
чтобы солнечный зной не мешалъ девушкамъ, около ручейка 
стояла стройная пшпя, украшенная зеленой листвою, широко 
распространяющая ветви, и жаръ не могъ проникать туда 
снаружи; тамъ расположились молодыя девы, и трава по
служила имъ ковромъ». Затемъ «опе решились отправиться 
въ рощу Амура; при входе въ нее журчитъ потокъ, ветеръ 
приносить оттуда благоyxaoie мирры и бальзама; слышатся 
сотни тимпановъ и цитръ; тамъ звучать все голоса птицъ: 
голосъ дрозда раздается нр1ятно и нежно, и болтливаго жа
воронка, и горлицы, и соловья, и т. д. Человекъ, который 
остался бы тамъ, не зналъ бы смерти; каждое дерево радуется 
своему плоду; дороги благоухаютъ миррой, гвоздикой и баль- 
замомъ; по этому жилищу можно судить о его господине» г). 
Безъ сомнешя, здесь еще нетъ пейзажа въ настоящемъ смысле 
слова, по какъ прекрасно нарисованы отдельныя подробности 
его, какою свежестью чувства проникнуты все эти картины!

Более глубокое виечатлеше пейзажа впервые обнаружи
вается у  Д ^нте. Данте и Петрарка продолжаютъ то, что было 
сделано эллиннзмомъ, и такимъ образомъ въ дальнейшемъ дви- 
жеши эпохи Бозрождешя, такъ же, какъ и въ эпоху эллинизма, 
но еще индивидуальнее и субъективнее, находимъ мы санти
ментальность любовной страсти въ сочетанш съ идиллическимъ 
наслаждешемъ природой, сознательное стремлеше къ уединенно

')  №  65 , De Phyllide et Flora: «Anni parte florida celo puriore, 
picto terrae gremio, vario colore, dum fugarat sidere nuntius Aurorae, 
liquit somnus oculos Pliyllidis et Florae... ambae virgines... respondent 
facie luci matutinae, 6: Susurrabat modicum ventus tempestivus, locus 
erat viridi gramme festivus, et in ipso gramme defluevat rivus, vivus 
atque garrulo murmure Iascivus. Ut puellis noceat calor solis minus, 
fuit iuxta rivulum spatiosa pinus, venustata foliis, late pendens sinus; 
nee intrare poterat calor peregrinus. Consedere virgines, herba sedem 
dedit... 59: Ad Amoris destinant ire paradisum... Ad ingressum nemoris 
murmurat flucutum, ventus inde redelet myrrham et pigmentum, audiun- 
tur tympana cytharaeque centum, 63: Sonant omnes volucrum linguae 
voce plena; vox auditur merulae, dulcis et amoena, conydalus garrulus, 
turtui’, philomena; 66: immortalis fieret ibi manens homo; arbor ibi 
quaelibet suo gaudet pomo; viae myrrha, cinnamo fragrant et amomo—  
coniectari poterat dominus ex domo.



и напыщенное восхищеше мирнымъ пейзажемъ, а также и 
грусть, и тоску, и поэзш развалинъ и гробницъ. Бъ то же 
время возбуждали мечтательность развалины стараго времени, 
эти н1'.мые свидетели прошлаго; въ великолЬпныхъ садахъ, 
ихъ даже создавали искусственно, для усилешя элегическаго 
настроен1я. Никто со времени эллппизма не поднимается па 
высошя горы, ради прелести открывающихся оттуда видовъ, 
и, пзъ болгЬе новыхъ людей, ^анте сдЬлалъ это первымъ. Въ 
:< Божественной Комедш», поэтъ, блуждающШ по небу и землЪ, 
аду и раю, рЬдко изображаете реальную природу, и то лишь 
въ сравнешяхъ. Но, какъ выражается Гумбольдтъ, онъ, въ 
конц'Ь первой пЪсни «Чистилища •», неподражаемо описываетъ 
благоухаю е утра и дрожапдй св&гъ слегка подвнжнаго, от
даленного зеркала моря (ст. 1 1 5 ) '):

«Уже заря долила предразсвЬтный сумракъ,
Б&кавппй передъ nett, и вдалекЬ 
Могъ различать уже я колыханье моря».

Столь же величественно изображеше прорыва облаковъ и 
поднятш рйчныхъ водъ въ пятой п'ЬспЪ (1 0 9 ):

. . .  «Воздухъ насыщенный претворился въ воду, И ливень палъ, и 
хлынули ручьями Землей непоглощенные воды избытки. Ручьи слились 
въ широще потоки И понеслись въ державный Арно Стремительно, 
иич&мъ неудержимы».

Также полно поэзш и особенной прелести описаше земного 
рая («Чистилище» XXVIII).

«Я шелъ впередъ, по всюду замедлялись 
Мои шаги при взгляд^ на цвйты;
Я увидалъ пленительное поле 
Съ благоуханьемъ в'Ьчнымъ. Травъ лпсты 
Отъ в'Т;тра колебались, и все бол&
Свой разливался сладшй ароматъ,
Мн& никогда неведомый дотол£.
Таинственный какь будто ожилъ садъ 
Отъ ласки тихов-Ьйнаго зефира,
Но тотъ зефиръ, не в&дая преградъ,
Былъ нЬженъ такъ, что, не наруша мира 
И тишины, чело мое ласкалъ
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1) L’alba vinceva Гога mattutina. Che fuggia innanzi, si che di lou- 
tauo. Conobbi il tremolar della marina.
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И не смущалъ торжестведпаго клира,
Которому въ эдем& я внималъ;
Съ деревьевъ раздавалось птичекъ п-Ьнье,
Ихъ хоръ какъ бы молитву возсылалъ 
Къ Творцу шрог.т, въ то самое мгновенье,
Благословляя въ звонкихъ голосахъ 
Зари румяной раннее явленье,
Когда она зарделась въ небесахъ;
Ы, и'Ьнья птицъ заслушавшись, дрожали 
Зеленые листы на деревахъ 
И, словно имъ въ отвЬтъ, благоухали.
Такой же точно шумъ порой идетъ 
Въ л&су Шаси, гд-fc мы кс£ слыхали 
Эола гулъ, когда, летя съ высотъ,
Сирокко на свободу онъ пускаетъ,
Который мчится дальше и впередъ 
И ропотъ свой веяд’Ь распространяет^..
. . .  И увидалъ передъ собой я вдругъ 
Дорогу; чрезъ нее переб&гая,
Скользилъ чист&йппй, искристый потокъ,
Который, л&вый берегъ орошая,
Р астете любое и цв&токъ
Лишь нежиль благодатными струями,
Какихъ на св-ЬтЬ видеть я не могъ» ...

(Перев. Минаева.)

Многочисленныя сравпешя, которыя поэтъ заимствуете изъ 
вс1>хъ сферъ жизни природы, представляютъ собою неболышя 
пластичесия картины, исполненныя жизненпой правды; по
добно приведеннымъ выше изображешямъ, опи обличаютъ глу
бокую проницательность и сердечное восщ ш те впечатлен!!! 
природы. ЦвТлы и птицы, море и буря, противополагаясь 
другъ другу, сближаются между собой. Въ «Аду» (Y, 29), 
говорится:

«Я былъ въ краю, гд& смолкнулъ св&тъ лучей, Гд-Ь воздухъ воетъ, 
какъ въ часъ бури море, Когда сразятся в&гры средь зыбей! >

(Пер. Минаева).

Поэз1я часто сравнивается съ шгавашемъ по морю, какъ, напр., 
въ «Чистилищ^» (I, 1 ):

«Готовясь плыть по бол&е спокойнымъ водамъ, Мой утлый мыслен
ный челнокъ подъемлетъ снова парусъ, Оставивъ позади себя мучитель
ное море».

или «Рай» (II, 1 )  и «Адъ». (VII, 1В).



«Какъ спутавшись надутыя ветрила Падутъ, какъ скоро мачту ихъ 
снесло, Такъ рухнула чудовищная сила»...

Тутъ встречаются звездное небо и солнце:
Чист. (II, 13) «И вотъ какъ часто предъ разсв^томъ самымъ 

Красн&етъ сквозь пары густые Ыарсъ, ■— На .чапад'Ь внизу надъ гладью 
моря Такимъ явился предо мной Столь быстро приближавшейся по морю 
св&гъ»... Ср. Чист. X V II, 52; X IX . 10;

лйсъ и цветы:
«Адъ» IX , 67 «Пронесся трескъ... Такъ вихрьрожденъ борьбой жа- 

ровъ изъ праха, Неистовый несется прямо въ л&съ И, на него обру
шившись съ размаху, Ломаетъ в&гви, валитъ пни древесъ». II , 127: 
«И какъ цветочки, стужею ночною Согбенные, въ сребрй дневныжь 
лучей Встаютъ, раскрывшись, на в&твяхъ главою,— Такъ я воздвигся 
доблестью моей». III, 112: «Какъ осенью въ л&су кружитъ Борей За 
лястомъ листъ, Доколь его порывы Не сбросятъ въ прахъ всей роскоши 
ветвей»... (Перев. Минаева).

Пчелы, дельфины, лягушки, снъгъ, метеоры, солнечные 
лучи сближаются между собою въ качестве параллелей, по 
большей части, съ индивидуальной окраской, съ яркиыъ изо- 
бражешемъ деталей 1).

Но самый крупный шагъ по направленно къ новейшей 
поэзш делаетъ П етр ар к а ; значеше его въ  исторш развиия 
чувства природы непбнятнымъ образомъ ускользнуло отъ вни- 
машя и самого Гумбольдта въ его знаменитомъ очерке во 
П-й части «Космоса» и его комментатора Шаллера, такъ же 
какъ и Фридлевдера. На самомъ деле, когда мы обращаемся 
отъ эллинизма къ поэзш Петрарки, намъ кажется, что элли- 
низмъ отделяется отъ Возрождетя не промежуткомъ времени 
въ полторы тысячи летъ, а какъ будто, мотивы, впервые за 
тронутые въ эллинизме, лишь у Петрарки превращаются въ 
ясную мелодш. То, что мы называемъ новымъ паправлешемъ 
въ искусстве, произошло отъ освежешя народнаго духа Ита- 
лш XIII века античной поэзией. Тогда возродилось и чувство 
природы и ринулось далее на пути своего развитая, какъ 
въ отношеши воззремя на красоту пейзажа, такъ и въ смысле 
чувствительности. Мнопе мотивы эллинизма, въ томъ виде, 
въ какомъ они отразились у римскихъ поэтовъ императорской
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*) Parad. X X X I, 7 , Inferno XXII, 19, Purg. X X X , 8 5 , Parad. 
X V , 13, X V II, 123.



эпохи, мы вновь встречает, у  Петрарки, въ поэзш котораго 
сходятся, таким'!, образомъ, древшй шръ и вновь народившаяся 
эпоха. Однако, вместе съ темъ, въ поэзш его есть особен
ность, къ которой примешано нечто, едва только звучавшее 
въ древности и постепенно возникающее вновь: это —  новей
шая^ субъективность, новейшШ индивидуализмъ, относящейся 
къ тому, что мы видели въ древности, такъ же, какъ вполне 
распустивннйся цветокъ относится къ нераскрывшейся почке. 
Петрарка —  одинъ изъ первыхъ действительно заслуживаю- 
щихъ имени новейшаго человека; въ немъ новы— образъ его 
мыслей и чувствъ, его сантиментальность, его м ад ан хой ; 
въ немъ ново то, что онъ «более многихъ до и после пего, 
стремится познать себя и познаваемое представить другимъ» 
(Гейгсръ). Геттнеръ справедливо замечаетъ въ одиомъ месте, 
что къ канцонамъ и сонетамъ Петрарки можно бы поставить 
эпиграфомъ (гетевское?) выражеше изъ «Франкфуртской уче
ной газеты» 1772  года: «Онъ открылъ свое сердце». Онъ 
чувствуете съ полной ясностью сознаны, какой счастливый 
и вместе съ темъ несчастный даръ— чувствительное сердце; 
онъ прислушивается ко всемъ его движешямъ, онъ убаюки- 
ваетъ его, какъ больное дитя. Теплота и искренность чувства 
соединяется у него съ неслыханной тщеславной оценкой са
мого себя, съ фальшивой фразой, съ безмерной «свободой 
духа страсти». Онъ вполне чувствуетъ ту  сантиментальную 
болезнь, какую называете «acedia», и желаетъ излечиться 
отъ нея. Это слово имеетъ свою исторш. Если у грековъ, 
какъ, наир., у  Аполлошя *), оноозначаетъ безпечпость, рас
пущенность и соединяется съ родительнымъ «Зою такъ же, какъ 
ъ*г\— огорчете, по объяснетю схол!астот>, то въ средше века 
оно становится «охлаждсшомъ in, духовному благу, насколько 
оно есть божественный даръ», той монастырской болезнью, 
которую одинъ монахъ летописецъ определяете, какъ «грусть 
или отвращеше, происходящее отъ умственнаго заблуж детя, 
или крайнее душевное огорчете, уничтожающее душевную 
веселость и заставляющее духъ, какъ бы въ отчаянш, обра
щаться внутрь самого себя»; у  Данте оно обозначается, какъ 
такое состояше, когда «приятный, лучезарный кругъ воздуха 
кажется мутнымъ», т. е. охлаждете къ доброму и прекрасному.

*) Argan. II, 21 9 , III, 26 0 , 298; ср. Cic. ad Att. IV , 18, 3.
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Болес новый смыслъ, какой это слово получаешь у Петрарки 
превосходно определяешь Гейгеръ, говоря, что это не трёхъ 
въ духовномъ смысле и не страдаше въ светскомъ значенш 
слова *), но н'Ьчто чисто человеческое, свойственное именно 
самымъ способнымъ людямъ, борьба между сущностью и ви
димостью. стремлеше наполнить пустоту ежедневной жизни, 
несчастное состоят с, отчаяте, являющееся вслЪдствш срав- 
нешя спокойств1я большинства и мучительнаго безпокойства 
своей собственной души, сознаше, что результаты, стремле- 
Hifl и создашя не соответствую т усшйямъ, заключение, 
что человеческая жизнь есть вечный недостойпый и изме
н я ю щ а я  круговоротъ, где худшее идетъ виередъ, а лучшее 
остается позади, другими словами, пессимизмъ, меланхол1Я, 
М 1 р о в а я  скорбь». Петрарке знакомо и то чувство, какое Гете 
называлъ «Wonne der Welimut», dolendi voluptas. Такъ, онъ 
сознается въ 5-й строфа IT  Еанцоны:

«Меня радуетъ, когда текутъ мои слезы, и мне хоте
лось бы, чтобы глаза мои всегда были исполнены грусти, а 
сердце— страдашя Я могу чувствовать отраду лишь тогда, 
когда во мне обильнее течетъ источникъ нечали>

И въ 1 8 9  сонете: «Вечно проливать слезы— моя высшая 
отрада» 2) .  Душевпое терзан1е вследств1е мнровой скорби ха- 
рактериымъ образомъ соединяется у него съ этой наклон
ностью къ страданш въ 6-й строфе XX Еанцоны.

«О м1ръ, о пустота суеты! О судьба, куда хотите вы 
меня увлечь?.. Я почерпаю лишь страдаше изъ любви и вер
ности... Да, если я не заблуждаюсь, скорый конецъ есть ми
лостивый даръ... И все-таки, канцона, я остаюсь на своемъ 
месте; бегство и трусливая смерть не благородны; я  самъ 
долженъ порицать себя за такую печаль, такъ какъ меня 
отрадно облегчаютъ слезы, боль и раны. Невольникъ любви! 
царства всей земли не имеютъ того блага, которое равня
лось бы моей печали» 3). XXIT Канцону онъ заключаешь 
словами:

*) Renaissance und Humanismus in Italien und Deutsclilaud, Berlin 
1882. («Oncken», Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen II, 8 ). 
S. 26.

a) Laqrimer sempre e’l mio sommo diletto.
3) Servo d’Amor, che queste rime leggi, Bon non ha’l mondo, che’l 

mio mal pareggi.



Увы! ничто, кромЬ скорби, не прочно на земл& 1).

Эта усиленная, въ новМшемъ смысле, внутренняя жизнь 
и въ особенности вполне сантиментальная сердечная жизнь 
освежается всего более непосредственной, совместной жизнью 
съ природой. Стихотворешя Петрарки полны образами и срав- 
нешями. То любовь ему кажется дыхашемъ весны, разру- 
шающимъ ледъ его сердца (I, 2), то чувствуетъ онъ себя, 
какъ свежо и гордо зеленеющш лавръ, то оленемъ, отделен- 
иымъ отъ wipa, безпокойно блуждающимъ изъ одного леса 
въ другой, то пламенемъ, разряженнымъ молшей.

(Разцветъ юности уже прошелъ, и все оковывающёй мо- 
розъ спустился въ мое сердце; заграждая доступъ каждому 
нежному порыву, онъ держитъ его въ алмазной коре... (Стр. 6). 
И никогда въ солнечныхъ лучахъ такъ не растоплялся снегъ, 
какъ размягчилось все мое существо» 2).

Любовь для него— веселая полуденная синева неба среди 
сумрака ночи (Канц. IV), и.ш она падаетъ какъ ияющШ 
небесный светъ въ его сердце или, подобно свежему лугу, 
на которомъ пробиваются цветы, после того, какъ мёръ былъ 
долго скованъ повровомъ зимы.

Подобно рпмскимъ и греческимъ ноэтамъ, онъ прибегаетъ 
къ изображение невёроятныхъ явленш природы (сон. XLIII).

«Ахъ, скорее потеплеетъ и почернеетъ яркая белизна 
снега, море станетъ безводнымъ и солнце зайдетъ тамъ, где 
Тигръ и Ефратъ выбегаютъ изъ одного и того же источника, 
чемъ я найду покой и миръ (съ амуромъ).

Чтобы изобразить безчисленное множество своихъ мыслей, 
онъ пользуется теми же сравнешями, какъ и древше поэты 
(YII секстина).

«Не столько животныхъ скрываютъ м орш я волны, не 
столько звездъ надъ кругомъ Mipa видитъ самая светлая ночь, 
не столько птица живетъ въ лёсу, не столько злаковъ про- 
израстаетъ на влажномъ месте, сколько мыслей приходятъ 
ко мне каждый вечеръ».

Во все времена любовь считается лучшей истолковательни
цей природы, и при томъ несчастная считается более глубокой,
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1) Ahi null’altro che pianto al mondo dura.
2) Ne gjammai nere sotte al Sol disparre, Corn'io senti ne tutto 

venir meno.



ч£мъ счастливая. То же мы видимъ и у Петрарки. Множество 
его и£сепъ зашиочаютъ въ себе жалобы на несчастную любовь. 
Но въ дни блаженнаго наслаждешя труднее выговаривается 
слово, изображающее то, что не поддается выражешю. Въ 
глазахъ возлюбленной красота природы отражается въ еще 
болгЬе прекрасномъ виде (сонетъ 111):

«Никогда я  не видалъ, чтобы солнце такъ царственно 
благосклонно поднималось на небе, когда развеваю тся ту
маны, или чтобы, после дождя, небесная дуга выказывала 
въ воздухе таше разнообразные цвета, какъ видалъ я, пре
ображенными въ пламень, очи, съ которыми ничто не можетъ 
сравниться на земл'Ь» *).

Глаза возлюбленной— для него звезды (сон. 126).
«Въ прекрасной глубине спокойныхъ ресницъ пара моихъ 

верныхъ звйздъ блеститъ такъ ярко, что никакой другой 
светъ не можетъ ни отклонить, не превозмочь того, которому 
вверяется высшая любовь» 2).

Онъ завидуетъ цветамъ, на которыхъ она покоится, воз
духу, обвивающему ея ланиты (сон. 128):

«Блаженны вы, о, цветы, которые часто попираетъ чистая 
дева, о, л еш е  отпрыски, о, высоты, где рисуются еще 
следы ея прекрасныхъ ногъ... И ты, тенистый лесъ, про
никнутый солнечнымъ свгЬтомъ... Какъ я завидую вашей бли
зости къ прекрасной!..»

Какъ Нанса у  веокрита, его возлюбленная очаровываетъ 
природу своей красотой; когда она была еще ребенкомъ, отъ 
нея исходила новая жизнь на окружающую природу (Кан
цона XXV, стр. 6):

«Подъ ея еще слабыми, неверными шагами уже зеле
нела лоза, блестели камни, вода светилась; блескъ и пыш
ность давали лучамъ ея маленьия руки и ножки; ея глазки 
украшали кругомъ луга цветами...»

То же въ сопетЪ 131:
«Когда ея белоснежная нога по свежему лугу цЬломуд-
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*) Ne cosi bello il Sol giammai Ievarsi Quando il ciel fosse piu di 
nebbia scarco, Ne dopo pioggia vidi’l  celeste arco Per l ’acre in color 
tanti variarsi...

2) Del bel seren delle tranquille ciglia Sfavillan si le mie due steUe 
fide...
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ренно прокладываетъ прелестные слЪды, кажется, что вол- 
пуюпцеся цвЪты и трава выростаютъ изъ-подъ ея ногъ» *).

Если она далеко отъ него, о ней говорить и напоминаетъ 
вся живущая и движущаяся природа (сон. 142):

«Я ее слышу, когда шепчутъ в^тви и листья, когда раз
даются жалобы птицъ и журчащая вода проб'Ьгаетъ по лу- 
гамъ. РЪдко молчаше и уединеше тйнистаго л'tea мнЬ такъ 
нравилось» и т. д. 2).

Это уже напоминаетъ стихи Гете:
Icli denke dein, wenn mir der Sonne Scliimmer 

Vom Meere stralilt,
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer 

In Quellen malt...
Ich hore dich, wenn dort mit dumpfeu Eansclien 

Die W elle steigt,
Im stillen Haine geli ich oft zu lauschen,

Wenn alles schweigt... 3).

Точно т а и е  и Петрарка признается, что во вей времена года 
онъ думаетъ о ней, единственно любимой имъ (Канц. XV, 2).

«Когда земля съ юношеской пышностью вновь одевается 
свежею зеленью, я вижу, какъ некогда я бродилъ по ней, 
и вижу девочку, которая превратилась въ прелестную жен
щину. Когда солнце поднимается выше и выше, горячая пора 
года сходна съ пыломъ любви, управляющим!, всЬми серд
цами... Въ то время, когда болЪес частливыя звезды npio6- 
р'Ьтагот'ь силу, и холодъ уб^гаетъ передъ дыхашемъ запад- 
иаго в^тра, когда листья и ф1алки выступаютъ изъ почекъ, 
я вижу только т'Ь листья и ф1алки, которыми некогда, при 
началгЬ моей борьбы, амуръ покорялъ меня, и лишь ту пору, 
которая прелестно облекала прекрасное тЪло и нужные дйт-

*) Come’l candido pie per l ’erba fresca J ’dolci passi onestamente 
move; Virtu, clien torno i  fiori apra e rinnove, DeUe ten ere piante seu 
per ch’esca.

2) Parmi udirla udendo i  rami, e l ’ore; E le frondi e li augei lag- 
narsi, e l ’acque Mormorando fuggir per l ’erba verde. Raro un silenzo, 
un solitario D ’ombrosa selva mai tanto... (Ср. сон. 160 и 182).

3) Я  думаю о теб&, когда передо мной блескъ солнца отражается 
отъ моря; я думаю о теб4, когда й я т е  месяца рисуется въ  источни
к ам ... Я  слышу тебя, когда тамъ съ глухимъ шумомъ поднимается 
волна; я часто хожу прислушиваться въ тихую дубраву, когда все 
жшчитъ...



ш е  члены. Такъ и всегда я думаю вновь о женщине, испол
ненной скромности, о почке, распустившейся раньше времени, 
отъ которой произошла моя печаль и передъ которой она исче
заешь. Если я  вижу, какъ нужный сл еп , светится на горахъ въ 
лучахъ полудня, я думаю, что такъ же, какъ снегъ уступаетъ 
солнцу, я покоряюсь любви... Всегда, когда я виделъ, какъ въ яс- 
номъ воздухе, после иочнаго ливня, сверкаютъ звезды, какъ 
светъ искрится на росе, передо мной являлось cifflrii1 прелестныхъ 
глазЪ... Когда где-либо белыя розы, перемешанныя съ крас
ными, стоятъ въ золотыхъ сосудахъ, мне кажется, что я вижу 
ея милое лицо... Но когда дыхаше западнаго ветра уносить 
белые и желтые цветы, у меня передъ глазами то место и 
тотъ день, когда я узналъ впервые развеваюнцеся золотые 
локоны и воспламенился такъ быстро... Невозможно назвать 
число Т 'Ь х ъ  звездъ или заключить море въ небольшой со- 
судъ, и та е те  невозможно на маленькой страничке р а з д а 
вать, сообразно желанно моего сердца, какъ она, цветъ жен- 
щинъ, тысячами лучей во все стороны кругомъ разливаетъ 
светъ...»

Несмотря на многослоше, съ которымъ поэтъ сопоставляетъ 
сравнешя и описашя, нельзя не заметить здесь чего-то со
временная намъ, рефлективнаго. Онъ становится еще красно
речивее и въ то же время искреннее, когда солнце его жизни 
начинаетъ склоняться къ закату, когда цветокъ начинаетъ 
увядать.

Для последняго состояшя онъ находитъ все новые и 
новые образы въ жизни природы, какъ мы это видимъ въ 
24 канцоне. Стоя у окна, онъ замечаетъ, какъ въ его вооб- 
ражеши возникаютъ посгоянно меняющееся образы. Онъ ви- 
дитъ дикое животное, разрываемое двумя собаками, корабль, 
сокрушаемый бурей, стройное, лавровое дерево, падающее въ 
лесу отъ удара молнш.

«Среди кустовъ, выходя изъ скалы, протекалъ чистый 
источникъ, нежныя волны котораго, съ п[лятнымъ журчаньемъ, 
стремились впередъ; въ укрытомъ, тенистомъ месте не отды
хали никогда ни земледелецъ, ни пастухъ; тамъ мирно пели 
лишь пимфы и My.sbi— и вдругъ разверзлась пропасть и по
глотила и самое место и источникъ...»

Если въ блаженные дни обладашя, природа отражала его 
счасие и внешнШ м1ръ гармонировалъ съ его внутревнимъ 
MipoM'b («когда я увидалъ ее, была весна въ природе и въ

— 110 —



моей жизни»), то въ пору страдашя смеюнцйся, звучащШ 
весешпй Miprj> составляетъ противуположность его печальному 
настроенно (сонетъ 2 6 8 ).

«Зефиръ возвращается и приводитъ съ собою прекрасное 
время и цветы, траву, свою милую семью; болтаетъ дроздъ 
и плачетъ соловей; бела и румяна весна. Луга смеются и 
небо ясно; Юпитеръ радуется, видя свою дочь; воздухъ, вода 
н земля полны любовью; каждое животное проникнуто ею. 
Но ко мне, увы! возвращаются только вздохи и жалобы; 
нЬше птицъ и кпванье цветовъ и прекрасныя ж ен ш я  лица 
кажутся мне днкой пустыней» ') .

Печальный нап^въ соловья какъ будто разсказываетъ 
ему въ ночной тишине его собственное горе (сон. 269):

«Соловей, который тамъ такъ нежно плачетъ, потерявъ 
верную подругу или де гей, въ своемъ сладкомъ томлееш не 
хочетъ знать ни неба, ни луговъ; звучно вырываются жа
лобы изъ его груди и, не прекращаясь всю ночь, какъ будто 
пересказываютъ мою тяжелую судьбу...» «Кругомъ по доли- 
намъ разносятся мои вздохи, разсказываюпце невзгоды моей 
жизни», жалуется онъ въ первой канцоне, а въ В строфа 
VIII канцоны онъ восклицаетъ: «О холмы, долины, леса, 
луга, ручьи, бынипе свидетелями моей скорби! какъ часто 
вы слышали, что я призывалъ къ себе смерть»,— и въ за
ключительной строфа XIII канцоны: «Здесь, думаю я, можно 
было видеть ея пленительное cianie! Когда я срываю цве- 
токъ или стебель, мне кажется, что все это возрасло на той 
земле, где она некогда ходила, где между рекой и холмами 
она иногда садилась въ зелени, окруженная цветами». Мертвая 
какъ будто постоянно находится вблизи его (сон. 287): «Когда 
птички стонутъ, и въ зеленыхъ ветвяхъ вздрагиваютъ съ 
мягкимъ шопотомъ летше зефиры, когда съ глухимъ роко- 
томъ поднимаются легшя волны и бьются въ усеянный цве
тами свежШ берегъ, я сижу и пишу, отдаваясь любви, и ту, 
которую небо намъ показало, а земля скрыла, я  вижу тогда
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*) Zefiro torna, e ’l  bei tempo rimena, E i  fiori e l ’erba, sua dolce 
famiglia; E garrir Progne; e pianger Filomena; E primavera Candida e 
vermiglia. Ridano i  prati, e’l d e l si rasserena; Giave, s ’allegra di mirar 
sua filia; L ’aria e l’acqua e la terra, ё d amar piena; Ogni animal 
d’auiorsi ricansiglia.



еще живою, откликающейся издалека на мои вздохи: «За- 
ч'Ьмъ было отцветать раньше времени?» говорить она, полная 
сострадашя».

По природа въ то же время ободряетъ его, не позволяя 
слишкомъ предаваться своему горю (сон. 238): «О любви 
говорить миЬ все, что я вижу,— ручьи, деревья, птички, рыбы, 
цветы и трава, все проситъ, чтобы я любилъ, такъ же какъ 
и всегда» ’).

Однако, съ техъ  поръ какъ возлюбленной его уже нетъ, 
ш ръ кажется для него лишеннымъ солнечнаго света (сон. 
293): «Смерть, ты лишила землю солнца... и воздухъ, и 
море и земля должны грустить».

Такимъ образомъ поэтъ чувствуете радость и горе, какъ 
человекъ нашего времени, и во всехъ своихъ настроешяхъ, 
ликуетъ-ли онъ оаъ счасия или плачетъ отъ горя, онъ вво
дить природу въ кругъ своихъ мыслей, находить въ ней гар- 
монш или противуположешя своему чувству и одушевляетъ 
ее своею собственною радостью или горестью. Она его под- 
p jra , изливающая бальзамъ на больное сердце; ей онъ вы- 
сказываетъ свое страдаше, и она должна вместе съ нимъ 
оплакивать умершую такъ же, какъ некогда въ ней все было 
отражешемъ души, отблсскомъ красоты возлюбленной.

Со временъ эллинизма Петрарка первый съ полнымъ со- 
знашемъ ощущаетъ прелесть уединсшя въ лесу и долине, 
где никто его не видитъ и не слышитъ. Такъ, онъ говорить 
въ сонете 239: «Какъ часто въ сладкомъ уединенш, убегая 
отъ другихъ и, если бы это было возможно, отъ себя са
мого, я обливалъ слезами траву и мою грудь» 2).

Мысль Шиллера: «светъ повсюду совершененъ, куда че
ловекъ не приходитъ со своимъ мучешемъ» встречается уже 
у Петрарки въ канцоне 17: «Отъ одной мысли къ другой, 
съ горы на гору меня ведетъ амуръ; все торвыя дороги пе 
даютъ мне нужнаго покоя. Лишь между холмами у  ручья, 
въ тенистой долине, душа наслаждается миромъ... На высо- 
кихъ горахъ, въ темныхъ лесахъ, нахожу я некоторый по-
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*) L ’acque parlan d’amore е l ’ora е i rami, Е , gli augelletti е i 
pesd e i fiori e l ’erba Tutti insieme pregendo ch’i! Sempr’ ami.

2) Quante fiate al mio dolce ricetto Г uggcndo altrui i s’esser puo me 
stesso Vo can gli occhj bugnando l ’erba e’l  petto...



КОЙ; всякое обитаемое м^сто— смертельный врагъ для моихъ 
очей...» ').

Въ дали отъ м1рской суеты онъ съ тоской вспоминаетъ 
тамъ о возлюбленной; то она представляется ему у чистаго 
источника, на зеленомъ .лугу, такою, какою она явилась ему 
въ серебристомъ облакЬ, подъ ветвями бука, то горе подни
мается въ его груди— «тогда я измеряю взоромъ всю мою пе
чаль, говорить онъ, и слезы, какъ густой туманъ, облекаютъ 
мое сердце»; думая о разстояти, какое его отделяешь отъ нея, 
онъ говорить: «тамъ назади т ё х ъ  Альиъ, гдЪ небо весело 
омоется, ты опять увидишь меня у серебрянаго ручья, гдг1’> 
иадъ покровомъ изъ цвётовъ  в^етъ сладкШ заггахъ съ лавро- 
выхъ ветвей; тамъ осталось мое сердце и та, которая его 
ранила». Кому это не напомнить гетевское «Kennst du das 
Land»?— Въ сон. 27 поэтъ ищетъ уединешя, гдЪ не было бы 
человека: «уединенно и задумчиво я прохожу черезъ самыя 
пустынный поля медленными и ленивыми шагами и огляды
ваюсь, чтобы бежать оттуда, гдЬ человЗяеш й сл^дъ отпечат
лелся на пескЬ, 2)  и въ сон. 220, «Постоянно я всего бо- 
л£е искалъ уединешя— объ этомъ знаютъ потоки, поля и ку
старники».

Любовь къ уединенно и чувство красоты природы обу- 
словлнваютъ или увеличиваютъ другъ друга; у  Петрарки, 
такъ же какъ у Данте, къ нимъ присоединяется еще науч
ный интересъ къ природЬ и возбуждеше къ умственной ра- 
ботЪ, доставляемое природой. «Наслаждеше природой для него 
самый желанный спутпикъ каждаго умствегшаго заняия; со- 
четаше обоихъ лежитъ въ основЬ его жизни ученаго анахо
рета въ ВоклюзЪ и въ другихъ мЪсгахъ, его перюдическое 
бегство отъ людей и свЁта» 3). Онъ ваписалъ книгу «О жи

—  1 1 8 -

l ) Di pensier in pensier di mante in mante Mi guida Amor; ch’ogni 
segnato calle Provo coutrario alia tranquilla vita. Se’n solitaria piaggia 
rivo о fonte Se'nfra duo poggi siedi ambrosa valle, Jai s’ acqueta l ’alma 
sbi gottita... Per alti manti, e per selve aspre travo Qualche riposo; 
ogni abitato loco E ’ nemico mantal digli acchj miei...

2) Solo e pensoso i  piu deserti campi 
Yo misurando a passi tardi e lenti;
E gli occlii parto per fuggire inteuti 
Dave vestigio uman l ’arena stampi.

3) Burckhardt, S . 16.

ИСТ. Р Я ЗВ . ЧУВСТВА ПРИРОДЫ. 8



—  114 —

зни одииокаго» (De vita solita ia); на берегахъ спокойной 
речки Сарги въ романтической Воклюзе, онъ наслаждался 
уединешемъ и красотою местности въ такой степени, что 
предпочиталъ имъ все великолете света. Тамъ же онъ пи- 
шеть: «О, еслибъ ты могъ угадать, съ какой отрадой я дышу 
свободный, отрешенный отъ света, между лесомъ и горами, 
потоками и речками и между книгами остроумныхъ людей» ').

Правда, ему еще редко удаются изображешя природы от
дельно отъ своего личнаго настроешя, каковы, напр, его изо- 
браж етя залива Спещи и порта Венеры, въ конце YI-й пе
сни поэмы «Африка». Но мы видели уже, что горы, при всей 
своей пустынности, могутъ казаться ему прекрасными; такъ 
онъ говоритъ о горахъ, ограничивающихъ восточную часть 
ЛигурШскаго моря (Kiviera di Levante): «Возвышенности, от- 
личаюицяся пр1ятнМшей дикостью и удивительнейшимъ пло- 
дородаемъ» *).

Красота пейзажа нобуждаетъ его, какъ онъ самъ гово
ритъ, 3) къ продолжение поэмы; онъ изображаетъ яркими 
красками бурю въ Неаполе 1343  г. 4), землетрясеше въ Ба
зеле 5). М какъ мы ясно видимъ въ одной канцоне, онъ 
мечтаетъ о далекой перспективе, открывающейся съ высокьхъ 
горъ. Тамъ съ души его спадаетъ тяжесть, гнетущая ее: въ 
более дегкомъ воздухе ему дышется свободнее и мягче. Въ 
мтомъ отношенш, онъ одинъ изъ первыхъ предшественниковъ 
Руссо, но это «романтическое» чувство онъ выказываетъ въ 
характерномъ для него ограниченномъ размере. Въ своемъ 
письме отъ 26 апреля 1335 г., писанномъ къ Д1анизш да 
Барго Санъ-Сеполькро и крайне интересномъ для времени и 
личности автора, онъ изображаетъ восхождете на гору Ванту 
(Yentoux), близь Авиньона; это восхождевёе онъ предприни- 
малъ 32 летъ и испытывалъ при этомъ чистейшее наслаж- 
деше, недоступное для сопровождавшихъ его лицъ; они чув-

') VII, 4 epist. famil. ed. Fracasse tti vol. I , p. 367: Iuterea uti- 
nam scire posses, quanta cum voluptate solivagus ac liber, inter mon- 
tes et nemora, inter fontes et flumina, inter libros et maximorum homi- 
num ingenia respiro, cp. p. 316 f . ,  334  f.

2) Itinerar. syr. p. 5 7 1 , Burckhardt II, 8 1 , прим.
3) Loci specie percussus, Burckhardt I, 200 .
4) Epp. famil. I , p. 263 .
5) Epp. senil. X , 2 и De rem. utr. fart, II 91.
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ствовали только утомлеше отъ трудностей пути, даже и тогда, 
когда увидали облака у  себя подъ ногами, между тЬмъ какъ 
это зрелище произвело на Петрарку подавляющее впечатлЪше. 
Это письмо говоритъ также, что чувство природы, въ конеч- 
номъ результат^, доходитъ у него до особаго ощущешя ея, 
до склонности къ уединешю и тишиеЬ лйса хотя въ то же 
время, его привлекаютъ горныя вершины, одиноко вознося- 
нцяся къ небу. И онъ не только вполнЬ чувствуешь наслаж- 
деше подъема на высокую гору, несмотря на всгГ> трудности, 
когда говоритъ: «день былъ длииенъ, воздухъ ласково мягокъ, 
душа свг],жа, т'Ьло сильно и ловко; все это помогало намъ въ 
нашемъ отраиствованш, лишь характеръ местности служилъ 
намъ препятсттаемъ», ' ) — но онъ наслаждается вполнЬ и пре
лестью романтическаго вида; «Прежде всего, я стоялъ тамъ 
въ удивленш, пораженный необычнымъ дуноветемъ воздуха 
и подавленный обширностью открывавшаяся вида, я огляды
ваюсь: подъ моими ногами носились облака; Аеонъ и Олимпъ 
казались инЬ уже менЪе невероятными; я обращаю мои взоры 
въ сторону Италш; близко казались мнЬ покрытыя сп'Ьгомъ 
вершины Альпъ, хотя онЬ такъ далеко отсюда... Марсель- 
сшй заливъ... сама Рона... лежали передъ нашими глазами» 2). 
Какъ нельзя болЬе ново и то, что обширный видъ горъ, земли, 
рЬки и моря побуждаешь его взглянуть на свою прошлую 
жизнь и свой внутреншй мгръ; въ его душЬ вновь высту
паетъ его юность со всЬми ея безумствами; онъ вспоминаетъ, 
что въ тотъ же день, десять л£тъ тому назадъ, онъ выхо- 
дилъ юношей изъ Болоньи и обращаетъ страстный взоръ къ 
Италш; ему припоминаются признашя блаж. Августипа, и его 
взоръ падаетъ на следующее м^сто въ десятомъ отд’ЬлЬ: «И 
идутъ люди туда, и дивятся на высошя горы, и обширные 
приливы моря, и на могуч1я стремящаяся туда рЬки, и на 
течете звйздъ, забывая лишь при этомъ самихъ себя.» Его

*) Dies longa, blandus aer, animorum vigor, corporum robur ac dex- 
teritas... cuntibus aderant, sola nobis obstabat natura loci.

2) Primum omnium spiritu quodam aeris insolito et spectaculo libe- 
riare permotus stupenti similis steti; respicio: nubes erant sub pedibns; 
iamque mihi minus incredibiles facti sunt Athos et Olympus... dirigo 
deliinc oculonun radios ad partes Italicas... Alpes ipsaa rigentes ac nivo- 
sae iuxta mihi visae sunt, cum tamen maguo distent intervallo... Mas- 
siliae fretum.., Ehodanus ipse sub oculis nostis erat...



братъ, которому онъ читаете эти слова, не можете понять, 
почему онъ всл'Ьдъ зат^мъ закрываетъ книгу и умолкаетъ.

Уже при первыхъ восхождешяхъ на горы оиъ вполне со- 
знаетъ, что совершаете н^что необыкновенное, даже непонят
ное для его совремеиниковъ (за исключешемъ Данте); онъ 
оправдываете себя указашемъ на Македонскаго царя Филиппа 
Т  и полагаете, что если это не осуждается въ престар^ломъ 
царЬ, то это можно извинить молодому человеку средняго со- 
словгя. Но когда онъ, какъ мы видели выше, вполне погру
жается въ восхищенное созерцаше и случайно открываете 
столь подходящее для него мЪсто въ сочинепш блажен. Ав
густина, оиъ остапавливаетъ себя и негодуетъ на то, что 
такъ много восхищается земнымъ, и обращаетъ свой взсръ 
въ свою душу, *) и присоединяете къ своему письму раз- 
су жде и ie теологическаго характера, соответственно тому лицу, 
кому предназначено письмо— его духовнику. ВмЪстй съ тЗшъ 
это письмо, въ которомъ соединяется чистое, новМшее на- 
слаждеше природой, 2) и догматико - аскетическое обращеше 
внутрь самого себя, раскрываете передъ нами сердечную двой
ственность человека, стоящаго па перекрестка двухъ эпохъ-
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*) Obstupui... iratus mihimet, quod nunc etiam terrestria mirarer, 
qui iampridem discere debuissem nihil praeter animuin esse rnira bile, 
cui magno nihil est magnum.

'-) Дюбуа-Рейманъ по справедливости оц^ниваетъ это, но вообще 
не признаетъ чувства природы у Петрарки, когда въ своей стать1}’, 
«История культуры в естествознан1я» (Kulturgescliiclite und Naturwis- 
senschaft, Deutsche Rundschau, Bd. XIII S. 225 ), изобилующей ориги
нальными мыслями, но вместе съ темъ и поверхностными преувеличен
ными суждетями, желая представить отношете человека среднихъ гЛ\- 
ковъ къ природе, воспроизводитъ означенное письмо Петрарки и заклю
ч аем  его следующими словами: «Полный стыда и раскаяшя, бевъ еди- 
наго слова на устахъ, спускается онъ съ горы. Несчастный, лишь на 
одну минуту забывъ о спасенш своей души, отдался невинному наслаж- 
дешю и, вместо того, чтобы погружаться въ мракъ своей души, бросилъ 
взглядъ на привлекательный чувственный Mipb. У  западнаго человече
ства была въ то время такая больная душа, что это могло добросов^ст- 
наго, чувствительнаго, не слишкомъ сильнаго мыслью человека, каковъ 
Петрарка, привести въ самое болезненное противореч!е съ самимъ со
бою». Даже допуская это —хотя оно и изображено у нашего автора 
слншкомъ трагически — именно тогда, м!ръ начиналъ освобождаться отъ 
тяготившихъ его узъ. Доказательство этого всего яснее представляетъ 
Петрарка.



духь средпихъ вЪковъ въ немъ чувствуется одновременно 
съ возникаюшшгъ близкимъ къ памъ ощущешемъ.

Во всякомъ случай, это восхождеше на гору, предприня
тое съ сознательнымъ паслаждешемъ, есть первое, о какомъ 
мы им£емъ подробный свЪдйпя со временъ эллинизма. До 
эпохи Александра намъ не сообщается ничего подобнаго о 
комъ-либо изъ грековъ, а лишь о жителе Востока, иерсид- 
скомъ цар£ ДаргЪ, который во время похода противъ скиеовъ, 
въ Халкидонской области поднялся на гору, украшенную хра- 
момъ Зевса-Урюса и откуда наслаждался видомъ Босфора. 
(Herod. IT  85 ) вь  181 году до P. X. МакедонскШ царь Фи- 
липнъ X  поднимался на Балканы ')  и Аполлошй РодосскШ 
наглядно изображаешь панораму, какая открылась аргонав- 
тамъ при восхождений па Диндиманъ, при чемъ они могли 
видеть Оракш, Босфоръ, холмистую Мизго, течете  Взапа и 
Непейскую равнину. Въ другомъ aifccrfc онъ упоминаетъ о 
видй, открывающемся съ вершины Олимпа 2)— это древний- 
пня пейзажныя изображения дальпихъ перспективъ, как1я пред- 
ставляетъ классическая литература». Къ нимъ непосредственно 
примыкаюгь упомянутыя выше опиоатя Петрарки.

Вообще, мы будемъ близки къ истин]}, если объяснешя 
этого саитиментальпаго и субъективная полуидиллическаго, 
полу-романтическаго чувства природы, въ которомъ внезапно 
и непосредственно проявляется человЪкъ, мы будемъ искать 
не только въ характерныхъ личныхъ свойствахъ Петрарки, 
коренящихся во вновь возникающей эпохЬ и существенно 
поддерживаемыхъ возникающимъ индивидуализмомъ, но если 
мы примемъ во внимаше и вл1яше римской литературы. воз- 
рож деше аитичнаго духа. ВоззрЬше на природу эпохи Воз- 
рождешя тЬспо соприкасается съ воззрйшемъ императорской 
эпохи и перюда эллинизма. На осв^женш умственнаго на- 
правлешя Италш съ помощью античнаго чувства и основы
вается фактъ перваго появлешя людей, отъ которыхъ исхо
дить наше новейшее м1росозерцаше, на почвЬ Италии. Пря- 
мыя аналогш между Петраркой и римскими поэтами обнару
живаются во многнхъ отношешяхъ: они раскрыли ему глаза
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*) Liv XL, 22 Helbig, S. 279 .
2) Argon. I 1103.



на чудеса природы, у нихъ онъ выучился сочетать между 
собою образъ и слово, внешнШ и внутреншй ллръ.

Бокач1о не делаетъ дальнейш ая шага на этомъ пути; 
более всего идилличесшй характеръ выступаетъ у него въ  
изображегпи дубравы въ Амето ')  и въ Сйаммете, где при
водится похвала сельской жизни 2)  и описаше весеннихъ 
игръ флорентинской молодежи. Въ «Декамероне» находится 
также изображеше прекрасной долины 3): «Черезъ некоторое 
время достигли опи Долины женщинъ. Входъ въ нее изви
вался съ одной стороны черезъ узкое ущелье, где протекалъ 
светлый ручей. Долина представляла восхитительный видъ и 
дышала въ жаркое время года освежающей свежестью. По- 
видимому, она была простымъ произведешемъ природы, но 
она была настоящимъ кругомъ, какъ будто обведена цирку- 
лемъ. Вокругъ возвышались шесть малеиькихъ горъ и на 
вершине каждой стоялъ прекрасный дворецъ, ввидё рыцар- 
скаго замка. Сторона уступовъ, обращенная къ солнцу, была 
повсюду обсажена виноградными лозами, смоковницами, ма- 
слиничными, миндальными, вишневыми и другими плодовыми
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*) Ср. также De genealogia Deor. X V  II, гд£ онъ перечисляет! и 
првбавляетъ въ вид£ деталей пейзажа деревья, луга, ручьи, стада, 
хижины и т. д.; эти предметы смягчаготъ душу (auimum mulcent) ж 
заставляютъ умъ сосредоточиваться въ самомъ себ£ (meutem in se col- 
ligere). Burckhardt II S. 80. прим.

2) О сельскихъ играхъ (de laude ruris} съ одушевлетемъ пишетъ 
также Паджю. Онъ прославляетъ миръ, спокойеттае и наслаждеше при
родой въ деревн£, вдали отъ высоко возвышающихся волнъ политиче
ской жизни, вдали отъ городской суеты и испорченности. Opera 1513 , 
р. 112, Poggii Florentini liber epistolarum: P. PI. ornatissimo atque 
optimo suo Cosmo de Medicis S. P. D.: Sinquam mihi antea rei rusti- 
cae cura et vita exercitio dedita iocunda visa est et sua vis: nunc his  
paucis diebus quibus in solo natali vixi procula Curiae molestiis cansti- 
tutus incundissimam ac suavissimam iudicavi: dulcis acii honesti negocii 
et modestae voluptatis plenam. Cognovi enim hoc vivendi genus, quod 
multi praeclari veri pasthabitis rerum civilium fluctibus elegerunt quam 
maxime expetundum: cum in eo vitam quietam liberam honestam fruga- 
litati coniunctam agere voleamus: ut non mirer Horatii ruris vivendi cum 
in urbe esset cupiditatem... Nam ut amittam quas utilitates ex agricul- 
tura percipimus; ut non recenseam quaestus uberrimos quas largitur: 
q u an ta  v o lu p ta s  e t  q u ie s  r u r is  q u a n ta  cu rarum  r e m m is s io  
q uan ta  n a tu r a lis  o b l e c t a t i o  quanta virtus in eius vitae ratione 
versatur!

3) По переводу Ортлепга (Ortlepp., Stutth. 1841 II 243).
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деревьями. Другая, лежавшая напротивъ сЪвера, была покрыта 
дубами, буками и другими величественно разросшимися и 
св’Ьжо зеленеющими лесными деревьями. Въ самой долина 
стояли повсюду сосны, ели, кипарисы и лавры въ такомъ 
прелестномъ сочетанш и въ такомъ прекрасномъ порядка, 
какъ будто деревья были посажены по указанно самаго луч- 
шаго пейзажиста и при томъ такъ близко другъ къ другу, 
что даже въ жаркШ полдень солнечные лучи почти не па
дали на землю, покрытую нЬжнымъ мохомъ и украшенную 
пурпуровыми и другими цветами.

Украшенио величественнаго зрелища способствовалъ еще 
водоиадъ, низвергавшийся между двухъ горъ надъ скалистыми 
утесами и доставлявший удоволыуше слуху своимъ шумомъ. 
Издалека онъ казался текущимъ серебромъ, брызжущимъ изъ 
узкаго хранилища жемчужными каплями» и т. д.

Въ этомъ фантастическомъ описанш трудно найдти что- 
либо кромЬ изображешя пейзажа ради него самого. Даже и 
въ лирическихъ стихотворешяхъ Петрарки, при всей его сво- 
бодЪ въ выражеши страсти и преобладающемъ у него ощу
щены счастья и страдашя любви, р’Ьдко представляется случай 
сравниться въ этомъ отношеши съ эллинизмомъ. Однако и 
эта сторона воззрЪшя на природу подвергается дальнейшему 
развитго въ  эиоху Возрожден!л. Первый, кто изображаете 
красоту дМствительнаго, а не фантастическаго итальяискаго 
пейзажа, какъ это сдЪлалъ бы современный нашъ писатель, 
папа ш и  I] П и кколом и н и  (Эней Сильвт). Онъ не только 
восхваляетъ его въ немногихъ строкахъ, но съ искреннимъ 
наслаждешемъ проникается его чудною прелестью и не только 
противуполагаетъ его собственнымъ изм’Ьнчивымъ настрое- 
шямъ, но прямо описываетъ его. Эней Сильвт принадлежитъ 
къ гЬмъ личностямъ всем1рной ncTopin, которыя какъ въ фо
ку cf. сисредоточиваютъ въ себЬ умственныя стрем лешя и 
чувства своей эпохи. У него ощущеше красоты природы до
ходить до энтуз!азма простирающагося даже на самыя мел- 
и я  явлешя и обнаруживающагося въ такой тонкости изобра- 
жешя, какая не встречается ни у одного народа того времени.

Онъ любить античный м!ръ и природу съ силою истин
ной страсти. Его Комментарш содержатъ прекраснМнйя кар
тины природы к а т я  были написаны до Руссо и Гете ') .

*) Буркгадтъ первый обратилъ внимате на эту сторону въ произве-
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Любовь къ природе и родине соединяются въ его оду-
шевленномъ похвальномъ слове прелестной холмистой стране
около Cieubi. Онъ пишетъ: ’).

«Началось прекрасное время весны, и около й е н ы  все 
холмы mrf-ютъ смеющШся видъ, одетые зеленью и цветами, 
и иышпо ноднимаютъ посевы на поляхъ; даже местность 

|  около города представляетъ прекрасное зрелище; отлого под-
>1 нимаюнцеся, покрытые тамошними деревьями или виноград

ники или же вспаханные подъ посевъ холмы возвышаются 
надъ прелестными долинами, въ которомъ зеленеютъ нивы или 
луга и бЬгугь неутолимые потоки; тамъ тянутся такъ же 
многочисленпые леса, насажденные природой или исскуствомъ, 
и въ нихъ какъ нельзя слаще поютъ птицы, и почти на 
каждой возвышенности виднеется великолепное загородное 
поместье горожанина. Радостью веетъ отъ страны первосвя- 
щепниковъ».

И все более и более тянегъ стареющагося папу изъ 
стень города, дворцовъ и церквей, изъ круга придворныхъ и 
льстецовъ въ область свободной природы; все чаще и чащ.^ 
находить онъ причины продлить свое пребываше на даче, 
не взирая на ропотъ своей Kypin, выпужденной жить за до
рогую цену на постоялыхъ дворахъ или скучать въ мелкихъ 
местсчкахъ, монастыряхъ, где даже и продовольс'ше было 
трудно 2), на возню мышей въ полура^рушенныхъ монасты
ряхъ и на неплотныя крыши, пропускаюпдя дождь. Мона
стырская идшшя среди величественнаго пейзажа говорила его

детяхъ этого великаго человека (см. S. 20 и S. 8 1 , прим.); въ моихъ 
рукахъ было только франктфуртское издаше 1614 г.: «Pii Secundi 
Pontificis Maximi comentarii rerum memorabilium ».

*) Coeperat vemum suave lempus, et circa Senas omnes ridebant 
colles vestiti frondibus ac floribus, et luxuriantes in agris assurgebant 
segestes: situs ipse Senensis agri maxime civitati vicinus, supra quam 
dici possit, amoenum habet aspectum, colles clementer elevati aut dome- 
sticis arboribus vetibusque consiti aut ad fruges arati incundissimis im
minent vallibus, in quibus vel sata virent vel prata, et rivi decurrunt 
perennis aquae... Adsunt et frequentes silvae seu natura sen arte para- 
tae, in quis dulcissime modulantur aves, neque tumulus est, in quo 
cives suburbana praedia non magnifice aedificaverint. Per ea loca laetus 
transiit Pontifex.

г) ср. Voigt sEcrea Silvio de Picoloimni, als Parst Pius II. und 
sein Zeit alber, III Bd., Berlin, 1863, S. 569.
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сердцу то, что для окружавшихъ его оставалось загадкой. О 
своемъ лётнемъ местопребыванш въ Тибуре (Тиволи) онъ 
говоритъ (V, 138): «Между вилой и Тибр ом ъ  лежатъ пре- 
краснМ ппе виноградные и оливковые сады, и въ нервыхъ 
можно найдти деревья съ плодами необыкновеннаго размера 
и вкуса. Повсюду кругомъ города простираютъ прекраснейппе 
зеленые леса, въ которыхъ часто прогуливается первосвящен- 
никъ съ своими кардиналами, чтобы освежить себе душу, 
отдыхая то на дерновой скамье подъ оливковыми деревьями, 
то на зеленомъ лугу у берега Ашо, созерцая прозрачныя 
волны. Въ боковой долина луга прорезываются многими по
токами; тамъ отдыхалъ Ifift у шумящихъ ручьевъ, подъ 
тенистыми деревьями... онъ жилъ въ Тибуре у Миноритовъ 
па холме, откуда могъ окидывать взглядомъ городъ привле
кательную зелень садовъ, и ничто другое такъ не восхищало 
его» ').

«Въ конце лета, разсказываетъ онъ (VI, 167), комната 
Ilia находилась въ доме высоко надъ Аню; великолепный 
видъ представляется оттуда, такъ же какъ и съ ближайшей горы 
по ту сторону реки, где зеленелъ еще лиственный лйсъ; 
кругомъ по берегу реки простирались виноградники или луга; 
тамъ, недалеко отъ Виковаро, на дороге, пана велелъ приго
товить завтракъ у чистаго, какъ кристаллъ, потока— трудно 
даже поверить, что такое множество светлыхъ ручьевъ изли
ваются въ Аню, что столько неутолимо бегущихъ водъ шу- 
мятъ па обоихъ берегахъ его... Съ сдадкгтмъ журчаньемъ не
сется туда ручей, вода светла, какъ кристаллъ, прозрачна 
до самаго дна, свежа и вкусна. У этого потока завтракалъ 
первосвященник/ь, черпая свежую воду для питья, вместе съ 
кардиналами... тамъ кормили и толпу, ожидавшую благослов- 
лешя... и такъ съ особеннымъ иаслаждетемъ провелъ онъ

*) Undique circa urbem aestivo tempore amoenissima vireta, in quae 
laxandi aniini gratia Pontifex cum cardinalibus saepe exivit et modo in 
aliquo gramme sub olivis consedit, modo in viridi prato super Anienis 
labium, unde spectaret perlucidas aquas. Prata sunt in valle reducta, 
multis aquarum fontibus rigata... Pius in his pratis et circa scaturientes 
fontes ac circa umbrosas arbores saepe quievit... babitavit Tibure apud 
Minores loco edito, unde urbem licebat inspicere et in subiectam plani- 
ciem Anienis ciirsTirn et hortornm per placida vireta nec aliud erat quod 
oblectaret.
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большую часть своего путешествия» *). Въ май 1462 г. онъ 
вьгЬхалъ на купанья въ Витербо: его сердце оживляется ча
рами весны; въ полной м^рЁ наслаждается старецъ красотою 
обновленной, цветущей, поющей весенней природы: «Дорога 
въ Сар1апумъ шла по прелестнМшимъ мйстамъ; желтые ц в ё т ы  
цвёли в7 такомъ множеств'!., что часть ноля казалась окра
шенной шафраночъ, между т ём ъ , какъ друпя мЁста его, по
крытия разнообразными кустарниками и травами, представ
ляли глазу то пурпурные, то бЁлые, то друПе цвЁта въ 
безконечномъ множеств^, это было въ май, и все зеленело; 
тамъ видиёлось смеющееся поле, тамъ л ё с ъ , въ которомъ 
щлятно распевали птицы. Первосвященникъ жилъ въ замкЬ; 
почти каждый день при первомъ утреннемъ свётё  выходилъ 
онъ въ ноле, что бы, до насгуплешя дневнаго зноя, подышать 
щнятпымъ утреннимъ воздухомъ и полюбоваться зеленею
щими посевами и цвЁтущимъ лугомъ, который именно тогда, 
подражая цвЁту неба, наполняло зрителя величайшимъ вос- 
торгомъ... Онъ заходилъ въ монастырь Санъ-Маритано; н е
когда вЁруюнце воспевали тамъ хвалетя  Господу; теперь его 
стерегутъ вороны и дигае голуби, и иногда испускаетъ сова 
свой жалобный крикъ, нредвЁщающШ смерть; величественная 
трапеза еще уцЁлЁла, все остальное разрушено; но мёстопо-  
ложеше въ высшей степени прелестно, кругомъ виднёются 
каштановые лЁса, хл’Ьбные ноля и виноградники; взору от
крывается еще далЁе Йены гора Аниата и гора Аргентаро»2).

‘) Aestate iam tperacta-.. cubicnlnmei in ae dibns fuit, qnae Aniera 
snpereminent ex pro pinpne monte traus flninen adhnc viridi et frondose 
neraore cooperto... non sine ingenti volnptate magnam itineris partem 
peregit.

2) VIII, p. 20G: Soriamira petiit per vias eo tempore amoenissimas, 
quibus cum genestae ingens vis esset eaque florida crocea magna pars 
agri videbatur, pars virgultis alus ant herbis tecta diverxis modo pur- 
pnreos modo candidos, sive alios mille colores obiecit ocnlis. Vi reliant 
omnia Maio mense et turn agri tnm silvae ridebant, in qnis aves dnlce 
modnlabantnr... Primo dilncolo egrediebatnr in agios, pergratam, prius- 
quam incalesceret, capturus auram ac virentes spectaturus segestes et 
florentia lina, quae turn caelestem imitata colorem ingenti delectatione 
aspicientes afficiebant... p. 211:.. nunc cornices excubant et palumbae et 
nonnunquam snos intonat planctns ferali carmine bubo... situs amoenis- 
simns est... Prospectus Senas versus ad Amiatam usque protenditnr, 
inspicit et Argentarinm montem in accidental! plaga.
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На равнин^ свирепствуешь моровая язва; при виде лю
дей, стремящихся къ нему, какъ къ Богу, его сердце растроги- 
вается до слезъ мыслью, что лишь немнопе изъ его духов- 
иыхъ детей избегнута страшной смерти. Онъ обращается къ 
замку, красиво расположенному на Больсенскомъ озере; «вино- 
градникъ оруженъ тенистой аллеей подъ густыми лозами; 
ступени въ скале, отененныя виноградной зеленью, образуютъ 
крутой спускъ къ берегу, где между утесами стоятъ вечно 
зеленые дубы, всегда оживленные нешемъ дроздовъ». Онъ 
посвящаетъ свое время охоте на птиць, рыбной ловле и гребле; 
изъ своего пышнаго дворца въ Шенща, онъ видитъ на ю ге 
Монте-Ам1ата, представляющую для него «щлятную пано
раму» *): «Если взглянуть на западъ, видъ на Ильцинумъ и 
(йену ограничивается Нисторшскими Альпами; съ севера пред
ставляется разнообраз1е холмовъ и прштная зелень лесовъ, 
простираясь почти на пять тысячъ шаговъ; еще более острому 
зренш  открываются Аппеннипы и Кортона». Опъ назначаешь 
своимъ местопребывашемъ монастырь Санъ-Сальваторе па по
ловине высоты этой горы. Въ прекрасной летней прохладе, 
между старыми дубами и каштанами, на свежей мураве, где 
нога не страдаетъ отъ терновника и где не угрожаешь ни
какое насекомое или пресмыкающееся, папа пользуется са- 
ыымъ лучшимъ настроешемъ.

Возможно-ли не признавать въ приведенныхъ нами опи- 
сашяхъ выражеше нашего новейшаго чувства природы? Все, 
что придаетъ прелесть пейзажу съ восторгомъ замечается и 
описывается— «любителемъ лесовъ» (silvarum amator), какъ 
онъ самъ называешь себя, будутъ-ли это зеленеюпре леса, 
пестреняще посевы и хлебныя поля, высошя горы, глубоко 
лежанця озера, шумяпце ручьи, тенистая зелень у журчащей 
речки или ковтрастъ цветовъ голубаго волнующагося льна и 
желтыхъ цветовъ, или, накопецъ, дальняя перспектива земли 
и моря, города, горы и долины, И чемъ ближе подвигается 
старость, темъ у него живее становится любовь къ уедине-

*) IX , 232: Aspectus gratissimus obicitur... Kespicientis ad occiden- 
talem plagam ex altioribus h&bitaculis prospectus ultra Ilcinura et Sienas 
et in ipsis Pistoriensibus alpibus terminatur. Ad aquilonem perspicienta 
varietas collium et silvarum iocunda viriditas sese offert, ad quinque mi- 
lia passuum protensa; fertur et in Appenninum acrins intuentis acies et.... 
Cortonam respicit. Cp. Monte Oliveto X , 263 .
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Biro среди природы, ко всемъ отдел ьнымъ живописньшъ по
дробностям^ на которыхъ основана очаровательность прекрас- 
паго ландшафдта. Какъ восхищается онъ высоко царящей 
надъ виноградниками и масличною рощею горою Тади съ от
крывающеюся съ нею далью 1). «Куда ни обратишься, везде 
открывается прекраснейшая нерспектива; можно разглядеть 
Перуз1ю и всю промежуточную долину съ ея высоко подни
мающимися замками, плодородными полями и рекою Тибромъ, 
который, подобно зм^'Ь, многообразными извивами отдъляетъ 
Тускно отъ Умбрш, шумя въ горныхъ местахъ, какъ будто 
недовольный темъ, что задеряшвается его течете; внизу го
рода съ удовольшйомъ можно видеть холмы, покрытые вино
градными н оливковыми садами, и неменее восхищаютъ глазъ 
холмы еще более отдаленные, украшенные лесами и нвами; 
летомъ все зелено, зимой часто все ослепительно блеститъ 
отъ снега».

Приведемъ въ заключеше следующее место изъ описашя 
поездки въ Альбапсмя горы 2). «До Оетш путешеств1е было 
особенно npiiiTuo; берега реки зеленели тамъ и сямъ, такъ 
какъ май одеваетъ все веселой зеленью и пестрыми цветами, 
за исключешемъ местъ, где оставались старыя развалины, 
которыя во многихъ местахъ, какъ стены, ограннчиваютъ ложе 
реки». Когда онъ щ лехалъ въ Порто, разразилась буря: 
«Ночью море, которое уже въ предыдущее дни было безпо- 
койно и неудобно для плаваши, начало волноваться более 
обыкновенна^); подулъ сильный урагаиъ: южный ветеръ под- 
нимаетъ воду съ глубины моря; громадныя волны хлещутъ

*) X , р. 270: Prospectus quocunque te vertas gratissimus occurrit: 
licet Perusiam videre et о т в е т  quae media iacet vallem castellis refer- 
tam late patentibus ae frugiferis agris et amne Tiberi nobilem, qui an- 
guis in morem varios agens flexus Tusciam ab Umbria dividit multosque 
sub ipsa civitate lnontes ingreditur, per quos murmurans, tanquam in- 
vitus coerceatur, ad inferiorem descendit.

2) X I, p. 301: Navigationem amoenissimam peregit... Nocte mare... 
longe plus solito conturbari coepit, tempestas exoritur valida, auster ab 
iinis sedibus pelagi aquos evolvit, fluctus immensi everberant litora, au- 
disses quasi gemens et ululans mare. Vis tanta ventorum fuit, ut nihil 
ei resistere posse videretur; saevire inter se ipsos et alter alterum nunc 
fugare nunc fugere silvas et obstantia quaeque sabvertere, coruscare 
crebris ignibus aether, intonare caelum et fulgura e nubibus terrifica 
ruere... nox obscnrissima, quamvis crebri micarent ign es...
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въ берега; слышно, какъ море вздыхаетъ и воетъ; ветры 
сталкиваютя другъ съ другомъ: то одицъ беретъ верхъ, то 
убйгаетъ; леса и все, что противустоитъ имъ, они повергаютъ 
ницъ; эфиръ сверкаетъ часто огненными лучами, небо дро- 
житъ отъ грома; несмотря на частый блескъ молнШ, черный 
мракъ ночи удвоивалъ ужасъ, и такое множество воды падало \ J  
съ неба, что это можно назвать уже не дождемъ, а нотономъ, 
какъ будто Создатель земного круга желалъ вновь, чтобы 
человечески родъ погибъ въ волнахъ».

Этому грандшзпому изображен™ морской бури служить 
противуположешемъ мирная картина горпыхъ озеръ, напр., 
Альбапскаго озера: £ Удивительна красота этого озера, окру
жением довольно высокими скалами, светлаго какъ зеркало; 
природа, несравненно более могучая, чгЬмъ искусство, прида
вала путешествш особенную прнггность; вода озеры Неми, на
полняю щ ая глубокую долину, чистая, какъ кристаллъ, отра- 
жаегь образъ зрителя; спускъ лесистъ до самаго озера; да
лее тянутся скалы, но вся равнина и каждая скала до са
мой вершины покрыты плодовыми деревьями: тамъ влдны 
орешники, каштановыя, грушевыя и сливовыя деревья; иодъ 
ними находятся тенистыя аллеи и недоступный для солнца 
зеленеюпце луга безъ всякихъ затрудияющихъ движ ете ко- 
лючихъ растен1Н; въ солнечный зной нельзя найдти ничего 
npiflTHbe втихъ тенистыхъ зеленыхъ аллей, вполне создан- 
ныхъ для поэта; поэтичаскш духъ не пробудится уже нигде, 
ее та здесь онъ останется немымъ; сдесь можно искать жи
лище музъ и ннмфъ, или, если въ сказкахъ есть некото
рая истина, —  скрытое убежище Д1аны» *). Онъ посещаетъ 
и друпе озера въ величественныхъ горахъ, поднимается на 
горы, отдыхаетъ на лугу въ тени деревьевъ и всего болЬе 
восхищается видомъ съ Монте-Каво, откуда видны Террачина, 
озеро Неми, Альбанское море и т. д. откуда можно распознать 
ихъ настоящую величину и форму; между ними лежатъ леса

*) X I, 307: Mira est eius lacus amoenitas, undique rupibus cingitur 
altioribus... aquae perspicuae... iter natura gratissimum praebuit quamvis 
arte superior... Nemorensis laeus... aqua in modum vitri perlucida intuen- 
tis reddit imagines, vallem profundam occupat, descensus a summo usque 
ad imum nemorosus... nnsqnam excitabitur vatis ingenium, hie quod tor- 
puerit: mnsarmn demicili^ dixeris nympharnmque tecta et siquid inest 
vernm fitbulis Dianae lalibula.



и пестрые луга съ щнятными для глазъ красками; «всего бо
лее нравились желтые цветы, покрывавгше большую часть 
полей; Римъ вполне ясно представляется взорамъ, также какъ 
и Соренто и Сабинская область и блестящая снежпая вер
шина Апеннинъ, и Тибръ, и Пренесто» 1).

Этого достаточно, чтобы видеть, насколько чувства Энея 
Сильвю близки къ нашимъ! Вполне новейшее, современное 
намъ наслаждете природой заставляетъ его стремиться 
къ прекрасной свободной природе и хвататься за перо для 
изображещя того впечатлешя, какое нроизводятъ на его вос- 
н шмчивую душу, и щшгтно-прив.чекательное и величественно- 
возвышенное, за исключетемъ лишь действительно мертвыхъ 
горъ. Трудно было бы эту способность наслажденья прелестью 
пейзажа и изображешй его приписывать вл1ян1го античнаго 
м;ра; кроме П ли тя  Младшаго, я  не знаю ни одного римля
нина императорской эпохи, въ которомъ природа пробуждала 
бы такую мечтательность, не говоря уже о томъ, что намъ 
неизвестно, насколько римская литература была знакома папе 
Шю II. Темъ не менее, нельзя отрицать вл1яшя возвращешя 
къ классическимъ писателямъ на направлеше чувства природы; 
надо признать вообще, что на появлеше новейшаго наслажде- 
щя природой въ эпоху возрождешя действовали самые разно
образные культурно-историчеше моменты. Въ родственныя 
эпохи всегда обнаруживаются родственныя течешя; эллинизмъ, 
Имнераторскш першдъ и эпоха Возрождешя сходны другъ съ 
другомъ и по усдо1шшъ своего происхождешя, и по вытекаю- 
щимъ изъ нихъ явлетямъ; а въ то же время нельзя отметить 
причинную связь между ними, и вследств1е того они являются 
самыми значительными этапами на пути нынешняго, современ- 
наго образа мыслей и чувствъ. Теокритъ и Мелеагръ, Петрарка и 
Энеа Сильвю могутъ служить для насъ представителями чув
ства природы, въ его развит!и отъ античныхъ до новейшихъ 
формъ; они родоначальники новейшихъ поэтовъ-мечтателей, 
описывавшихъ природу; они— члены того последователями 
ряда, который ведетъ къ Руссо, Гёте, Байрону и Шелли; они

*) р. 309 ... maxime vero genesta placnit, quae flore sno magnam 
cooperuit camporum partem. Roma deinde in conspectu se tota obtnlit et 
Soracte et ager Sabinus et Apenninum ingum nive candidum et Tibnr et 
Praeneste...



служатъ переходною ступенью отъ древняго къ новейшему 
созерцашю природы.

Автобюграф1я Энеа Сильвю и лиричесшя признашя Пет
рарки нредставляютъ намъ гораздо болйе, чймъ произведешя 
другихъ поэтовъ, верную картину настроешя той эпохи, ко
торое мы можемъ проследить до самаго XYI вйка. Даже и въ 
эпосЬ rrpeo6.itадаегъ настроеше, близкое къ нашему; y A p io -  
ста выступаетъ несравненно болйе могучая изобразительная 
сила, чймъ въ нЬмецкомъ народномъ и искусственномъ эпосЬ. 
Вильгельмъ Гумбольдтъ, въ своихъ «Эстетическихъ опытахъ 
о Гётевскомъ «Германъ и Доротея» *), остроумно отм'Ьтилъ 
разлшпя между народнымъ и искусствениымъ эпосомъ, между 
Гомеромъ и Арюстомъ. Оба, говоритъ онъ, верные изобрази
тели Mipa и природы, но Аршстъ привлекаетъ бол£е блескомъ 
и богатствомъ своихъ красокъ, а Гомеръ отличается болЬе 
чистотою формъ,, красотою композицш; Арюстъ дМ ствуетъ 
понреимуществу эффектомъ, а Гомеръ чистотою формъ; у  
Гомера выступаетъ наивная, а у  Арюста —  сантиментальная 
природа; у  Гомера выдвигается самый предметъ, и самъ пЪ- 
вецъ исчезаетъ,— у ApiocTa мы поэта не теряемъ изъ виду: 
онъ всегда остается на сценб; у  Гомера все примыкаетъ одно 
къ другому,— Арюстъ свободно связываетъ свои нити и раз- 
рываетъ ихъ по своей прихоти; Гомеръ, въ сущности, никогда 
не описываеть,— Арюстъ описываетъ всегда.

Сравнешя и картины природы у  Арюста, будучи разсчи- 
таны на эффектъ, гораздо субъективнее, гораздо ярче, чЬмъ 
у Гомера. Они неоспоримо обнаруживаюсь изв^стныя на- 
отроешя въ отношенш къ природ^. Оттйнокь новизны, трудно 
поддаюгцШся определенно въ отд’Ьльныхъ случаяхъ, распро- 
страненъ по всЗшъ его описашямъ: это— сочетате чувствен
ности, саитимеитальности и рыцарственности. Онъ охотно 
изображаете прелестные пустынные лесные уголки, манящie 
влюбленныхъ. Напр., въ «Неистовомъ Роланд^», онъ говоритъ 
$У, 37): «Взгляни, вблизи кустарникъ указываетъ ей свой 
тихШ кровъ изъ цвйтущаго терновника и отпрысковъ розъ. 
Закрытый охраною дубовъ отъ солнечнаго зноя, заключенный 
въ пространств^ между ними прохладный лиственный покой от
ражается въ серебристомъ ручьй и колеблется, окутанный
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*) Braunschweig, 1799.
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плотной тьмою тбии; ветви и листья сплетаются въ немъ,
н взоръ самаго солнца сквозь нихъ не можетъ проникнуть».

Волшебный конь (въ 6-й пъсне) несетъ Рпдигера въ
страну, пленительнее которой ничего не можетъ быть: «Съ
прелестными холмами, прекрасно обработанными простран
ствами, мягкими лугами и кристальными ручейками; тамъ 
высятся пальмы, лавры, мирты и кипарисы, и въ листвен- 
номъ покое, съ песнями, быстро порхаютъ стаи соловьевъ; 
розы и лилш украшаюгъ мураву, воздухъ всегда освежеиъ 
дуновешемъ ветерка, и въ промежуткахъ (между деревьями) 
пробегаютъ то зайцы или кролики, то олени съ поднятымъ 
челомъ». Подобное onuoaHie встречается и въ XXXIV песне, 
49: «Стая цветовъ на этихъ веселыхъ лугахъ, рожденныхъ 
эеиромъ и л е т е ,  какъ эеиръ, шхожихъ на золото, рубинъ и 
хризолиты, на алмазы, иацииты. топазы и сафиры. Зелень 
злаковъ, если бы ихъ посеять здесь, наверно победила бы 
красоту смарагдовъ. Не менее прелестна и зелень на вет- 
вяхъ, на которыхъ всегда видны и плоды, и цветы. Въ чер- 
тогахъ изъ зелени поютъ птички, блестяще-белыя, красивыя, 
зелеиыя, желтыя и небесно-голубыя. Кристалы уступаютъ въ 
чистоте тихому озеру, журчащему ручью луга. Нежный зе- 
фиръ, мягшй и теплый, движетъ воздухъ тихими уда
рами крыльевъ, и дпевной жаръ никогда не бываетъ тягост- 
нымъ > и т. д.

Весьма метко изображены у него различныя времена дня, 
напр., въ XX, 82: «Еще солнце не сняло темно-сераго по
крова съ жесткаго лица зелени, и внукъ Динаоиа еще не 
новоротилъ свой плугъ съ небесныхъ нивъ»... Чрезвычайно 
живописны, исполнены своеобразнаго настроешя, какъ у Сафо 
и Катулла, его сравнешя, въ особенности касаю щ тся жен
ской красоты, какъ напр., I, 42: «Дева походптъ на моло- 
лодую розу, которая одиноко, въ верной охране сада, на 
родномъ кусте, огражденном!, нежнымъ мхомъ, покоится, 
неприкосновенная для стадъ и настуховъ. Тамъ лелеетъ ее 
ласка кроткаго заката и росистая утренняя заря, и земля, и 
волна; прекрасный юноша, влюбленная девушка жаждетъ 
украсить ею грудь и чело». Или VII, 10: «Но Альцина свер- 
каетъ ярче всехъ, подобно тому, какъ солнце затмеваетъ 
все друпя звезды; ея шея, какъ снегъ, а грудь, какъ мо
локо: первая вполне закруглена, а вторая полна и широка, 
какъ изъ слоновой кости, поднимается и опускается, какъ
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волны у  берега при встрече ветровъ»... Или XI, 65: «Ея 
прелестное лицо походило на небо, какш ъ  оно часто пока
зывается весною, когда въ то время, какъ (дождевыя) капли 
клонятся на земле, солнце разрываетъ кругомъ покровъ обла- 
ковъ. И такъ же, какъ соловей издаетъ тогда въ зеленыхъ 
вйтвяхъ свои сладюе звуки, Амуръ погружаешь свои крылья 
въ нежпыя колосья и т. д. Или XXI, 15. «Она спешишь... 
подвижная, какъ листья, когда осень отнимаетъ у нихъ все 
соки, когда холодный ветеръ отрываетъ ихъ съ ветвей и 
гонитъ передъ собой съ жестокимъ озлоблетемъ».

Свои образы онъ занимаетъ и у  моря, какъ напр., 
XXI, 5В: «Какъ иногда корабль на высокихъ волнахъ, въ 
страшной борьбе съ двумя ветрами, гонимый однимъ впередъ, 
возвращается другимъ на то же место, и, долго такъ вра
щайся по кругу, подъ конецъ уступаетъ более могучей силе,—  
такъ Филандръ, после долгаго колебашя, следуешь, наконецъ, 
менее тяжелой мысли», или XIT, 9: «Какъ волны моря изъ 
соленой дали, движимый съ юга, сперва приходятъ, играя, 
но за первой следуетъ Обльшая волна, и еще могучее третья, 
и каждый разъ волны растутъ въ ширину и выше громоздятся 
на берегъ, —  такъ обрушиваются на Роландо враги и напи- 
раютъ на него, то спускаясь по долине, то поднимаясь въ 
гору».

Приведенныя нами сравнешя выказываютъ не только 
верное и индивидуальное наблюдете явлетй  природы: они 
уже несравненно субъективнее, утонченнее, чемъ, напр., у 
Дайте. То же можно сказать и о сравнешяхъ T a c e j , Кашя 
прочувствованныя детальныя изображешя, хотя и сантимеи- 
тальныя, находимъ мы у него въ «Освобожденномъ Iepy- 
салиме». XVI, 14:

«Взгляни, взгляни, какъ роза расцв4таетъ 
Въ тиши родной, стыдлива и неясна;
Чуть развилась, себя полускрываетъ,
Прелестней т’Ьшъ, ч&иъ мен^е видна;
Вотъ обнажась, во всей красЬ блистаетъ;
Вдругъ томная, не та уже она;
Не тотъ цв'Ьток'ь, который пышно рд4я,
Былъ юношамъ и д^вамъ всЬхъ мил'Ье.
На в^къ, увы, на в1жъ о т ъ  насъ умчится 
Про лети ымъ днемъ цв^тъ юности нсивой>.

(перев. Козлова).

ИСТ. РАЗЕ. ЧУВСТВА ПРИРОДЫ. 9



Не меньшей субъективностью отличается и 18 -я  строфа. 
«Во влажномъ взоре блеститъ улыбка, полная желанья, какъ 
дрожитъ лучъ въ воде». Но въ этой поэме всего более про
славлены великолепные стансы, изображающее романтически 
прекрасный садъ въ очаровательномъ пейзаже съ такимъ 
жаромъ и съ такой жизненностью, «что въ нихъ, повиди- 
мому, чувствуются воспоминашя о привлекательномъ пейзаже 
Сорренто» 1). Во всякомъ случае, они показываютъ намъ, 
что уже и эпическая поэ:пя того времени стремится къ изо
браженш пейзажа ради него самого. Для примера мы мо- 
жемъ указать еще 9 страфу XTI песни:

«И я отъ открылся пышный садъ!
Вев/еЬ живыя воды,
Лужайки расписныхъ ц в ^Ьт о б ъ  

И строй холмовъ душистыхъ,
И купы молодыхъ кустовъ,
И рощицъ рой тЬнистыхъ 
И гроты и ковры долита...
Искусство не нсал^ло
Зд'Ьсь р^дкихъ красокъ для картинъ
И скрыться въ нихъ ум^ло.
Все просто зд'Ьсь, во всемъ видна 
Безпечность и свобода;
Казалось, обо всемъ одна 
Заботилась природа,
И приняла sfliicb въ первый разъ 
За образецъ искусство.
Зд’Ьсь воздухъ, чарамъ покорясь,
Па все пав’Ьялъ чувство;
Везд^ могущества сл4ды:
Тамъ на древахъ вЬтвистыхъ
Выходятъ тучные плоды. Изъ за-цв’Ьтовъ душистыхъ;
Гд4 не шелохнутся листки, и воды он£п£лн,
И притаились ветерки, Пернатыхъ хоры пЬли>.

(перев. Рапча).

Впрочемъ, пейзажъ еще окруженъ здесь романтически- 
фантастическимъ колоритомъ; цвёты  и плоды, воздухъ и жи- 
вотныя проникнуты магическимъ очаровашемъ. Въ развитш 
чувства природы Тассо имеетъ более значешя, благодаря сво-
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имъ пастора льнымъ стихотворешямъ, которыя нашли такъ 
много подражателей.

« Д щ щ я »  Д ж акопо  С ан н ац ар о , появившаяся въ 1 5 0 4  г., 
открыла путь для пастущескихъ романовъ; сонеты и эклоги 
въ ней вплетены въ прозу. Это «произведете обладаетъ на
стоящей поэтической красотой и еще болыпимъ литературнымъ 
значешемъ» г); изображешя пастушеской жизни исполнены 
чувства и опредЬленнаго настроешя, хотя нельзя не признать, 
что мнопя пйспи могутъ быть достояшемъ не дйтей при
роды, а лишь образованныхъ людей. Авторъ умнеть пробу
дить въ слушателе и читателе любовь къ сельской природе 
красноречивымъ описашемъ ея, вытекающимъ изъ искрен- 
няго, нисколько не искусственнаго одушевления; въ заключе- 
Hie самъ онъ взываетъ къ музе: «Ты впервые пробудила 
успувнпе л’Ъса и пастухамъ показала искусство налаживать 
забытая песни». Бембо надписалъ на его могильномъ па
мятнике:
* Усыпьте цветами священный прахъ; яд£,сь покоится Саннацаро.
Съ тобою, нужный ВиргилШ, у  него общая муза и общая могила».

Сельсшг дидактичесшя стихотворешя Вирпш я находили 
много усердныхъ подражателей. Д ж аованни  Р у ч е л л а и  (род. 
1 4 7 5 ) иаписалъ дидактическую поэму «Пчелы», начинаю
щуюся слЪдующимъ образомъ: «Когда я  хотгЬлъ воспеть воз
вышенными стихами ваши дары, чистыя девственницы, мне 
явился въ утреннемъ crcfe рой подобныхъ вамъ, и съ язы - 
ковъ, собирающихъ медъ, послышались слйдукнщя слова: 
...И я буду петь, какъ сладкш медъ, даръ неба, выступаетъ 
въ воздухе на траве и цггйтахъ и какъ прилежныя, трудо- 
любивыя пчелы осторожно и усердно собираютъ его для себя». 
ЛупМ ки А л ам ап н и  (род. 1 4 9 5 ) издалъ дидактическое сти- 
хотвореше «О земледелш» (Della coltivazione); между про- 
чимъ, въ немъ заключаются следуюнця строки (I, 985): «О, 
счастливъ тотъ, кто живетъ мирно и самь обработываетъ 
свою веселую пажить, кто, отрешенный отъ о5щешя съ дру
гими, обязанъ своимъ пропиташемъ безпристрастной земле, 
и спокойно пользуется этимъ благомъ; если около него нетъ 
общества, украшеннаго драгоценными камнями и пурпуромъ,
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и его доаъ не украшенъ чужеземнымъ деревомъ и золотыми 
изваятями... З а  то ты живешь спокойно въ бедномъ домике, 
который ты изъ дерева, взятаго изъ ближняго леса, и изъ 
камней, собраыныхъ тобою на месте, возвелъ отъ основашя 
собственными руками... Ты встаешь при первомъ блеске утрен
ней зари и тебя не встречаютъ никашя новости... На зеле- 
иомъ лугу, въ тени леса, па травянистомъ холме или вдоль 
реки, подвигаешься ты степенно или быстро и работаешь по 
желанш косой, ссрпомъ, топоромъ или плугомъ... Собственное 
дерево, которое ты посадилъ съ собственной супругой и род
ными детьми, доставляете во всякое время плоды тебе на 
пользу».

Даже эти дидактатичесия щюизведешя, вдохновленныя «Ге
оргинами» Вирпш я, ясно выказываютъ склонность къ идил
лической, сельской жизни и къ скромнымъ прелестямъ лу- 
говъ и лесовъ; «Арка/щг» Саннацаро въ течете  одного XYI 
столет1я  выдержала 60 изданШ. Поэтому Тассо отдалъ дань 
господствующему вкусу, когда онъ своей «Аминтой» а)  усо- 
вершепствовалъ искусство драматизацщ романтическихъ идил- 
лШ. Все это произведете носитъ на себе печать его идеали
зирующей и романтически мечтательной фантазш и вопло
щ аете въ лирическомъ порыве его сантиментальную идею зо
лотого века и Mipa идеальной природы. «Аминта» даже въ 
деталяхъ напоминаетъ пастуш еш е романы Лонга; она застав
ляете насъ вспоминать даже чувствительныя изл1яш я Калли
маха и Понна, когда всей природе приписывается возбужде- 
Hie любви, какъ, напр., въ словахъ Дафны (Действ1е I, 
сцена I): «Неужели ты (Силыня) считаешь^ весну, которая 
теперь весь м1ръ и животныхъ, мужчину и женщину по
ощряете къ любви, за враждебное, злобное время года? Разве 
ты не видишь, какъ все одушевлено сладостной любовью. 
Посмотри на голубя —  съ какимъ любовнымъ воркованьемъ, 
ласкаясь къ своей подруге, онъ целуетъ ее! Прислушайся къ 
соловыо, какъ онъ, перепрыгивая съ ветки на ветку, поетъ: 
я  люблю, я люблю... Даже деревья любятъ. Ты можешь ви
деть, съ какимъ влечешемъ, съ какими постоянно возобнов
ляющимися объяйями лоза льнетъ къ своему супругу; ель 
любите ель, сосна — сосну, ясень горюете и вздыхаете по
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ясени, ива объ иве и одинъ букъ о другомъ. И дубъ, ка- 
жунцйся столь суровымъ и дикимъ, испытываетъ могущество 
любовнаго жара, и если бы ты чувствовала и понимала лю
бовь, ты слышала бы ея Tnxie вздохи. Не желая отдаться 
возлюбленному, неужели ты хочешь стать ниже растенШ? >-

Кажется, какъ-будто передъ нами Сакуптала беседуетъ съ 
своей подругой или слышатся жалобы Акония. То же мы ви
димъ и въ  1-й сцене II д гМ с т в 1 Я ,  когда горюетъ несчаст
ный: «Скалы и тростники изъ сожалешя отзывались на мои 
жалобы и древесная листва вздыхала надъ моими слезами, 
но никогда я не замЬчалъ сострадашя въ жестокой и пре
красной». Прелестно изображаетъ Аминта Тирсису свою про
будившуюся любовь. Когда еще онъ былъ мальчикомъ, когда 
онъ едва могъ доставать маленькими руками свесивнняся 
ветви деревьевъ, чтобы рвать плоды, онъ уже былъ предме- 
томъ искренней радости для милой девушки, украшешемъ лгЬ- 
совъ. «Въ моей груди возникла, я  не знаю откуда, подобно 
самому по себе пробивающемуся растсшю, постепенно, неиз
вестная мне склонность, которая меня всегда влекла къ моей 
прекрасной Сильвш, прелестные звуки ея голоса нежнее жур- 
чашя светлаго руч^л, который по чистому песку катитъ свои 
воды, или легкаго колебанья воздуха въ вершинахъ деревьевъ». 
Онъ притворяется, что пчела ужалила его въ губу: онъ ви- 
дЬлъ, какъ Сильв1я излечила у одной подруги укушенное ме
сто, приложивъ къ нему губы,— и она целуетъ его. «Ни изъ 
одного растешя пчелы не впиваютъ такого сладкаго меда, ка
кой достался мне изъ этихъ свежихъ розъ». Въ 1-й сцене 
II акта жалуется отвергнутый сатиръ, —  какъ отвергнутый 
Полифемъ или Амариллисъ у Теокрита —  антитезами, напо
минающими Лоига: «Леса скрываютъ подъ своей зеленой 
теныо змей, львовъ и медведей, и въ  твоей груди живетъ 
ненависть, презреьпс и жестокость. ...Ахъ, когда я приношу 
первенцы цветовъ, ты своенравно отбрасываешь ихъ, потому, 
быть можетъ, что на твоемъ лице цветутъ еще более пре
красные цветы; когда я  приношу тебе чудныя яблоки, ты  
съ гневомъ отвергаешь ихъ, быть можетъ, потому, что они 
не могутъ сравниться съ твоей прекрасной грудью... а ко мне 
не за что чувствовать отвращешя: ведь я в и д ё л ъ  себя недавно 
въ светломъ, спокойномъ море, когда ветры молчали и не 
поднималось ни одной волны»...

Такимъ образомъ, даже и сантиментально-идиллическая п а 



г

стушеская поэзгя эллинизма является здесь въ  возрожденномъ 
и  утонченно-усиленномъ виде, не исключая любимаго але- 
ксандрШскими и римскими поэтами мотива— похвалы блажен
ному прошлому времени, какъ это воспеваете хоръ:

«О золотое время! тебя надо славить 
Не потому, что р£ки были обильны,
И молоко, и медъ выступали на деревьяхъ,
Не потому, что никакое железо не бороздило 
Землю, которая сама давала плоды,
И зм4и ползали, лишенныя яда...
Н&гъ, потому только, что... никакой суровый закопъ не стйсиядъ

душъ, дочерей свободы,
Кром£ одного, золотого, написаннаго
Рукой природы: «Следуйте своимъ стремлешямъ»...
Вудемъ любить такъ, какъ солнце поднимается и опускается,
И посл£ недолгаго ciflHiH
Скрывается навсегда во сн4 и въ глубокомъ мракЬ».

Насчптываютъ более тридцати пастушескихъ пьесъ, на- 
писанныхъ въ Италш въ последнюю треть XTI века; наи
более удачно подражалъ Тассу Д ж ш ван н и  Б а т т и с т а  Г у а -  
рини  (род. въ 1537  г.) въ своемъ «Верномъ пастухе» (И 
pastor fido). Какъ образецъ того, что онъ идетъ еще дальше 
«Аминты» Тассо, мы приведемъ следующее место изъ 1-й 
сцены I дййс'ш я этой пьесы. Линко говоритъ тамъ: «О 
дитя, взгляни кругомъ себя, посмотри— красота этого Mipa 
есть дело Амура. Любитъ дальнее море; вонъ та_ звезда, 
лучи которой блеетятъ передъ авророй, и она испытываете 
муки любви; быть можетъ, она идетъ отъ возлюбленнаго: 
смотри, какъ она светится, и какъ сверкаютъ ея лучи! Н егу 
любви испытываете и дишй левъ въ своихъ лесахъ; дель- 
финъ и акула въ своихъ моряхъ— рабы любви, и вонъ та 
птица, которая поетъ такъ щчятно, такъ безпокойно порхаете 
съ дерева на дерево, могла бы сказать намъ, если-бы знала 
нашъ языкъ: я люблю, я люблю! Она жалуется свойствен
ными ей звуками, какъ ее научаете сердце въ сладостномъ, 
горячемъ желанш»!

лесъ съ его уединешемъ прославляется въ 5-й сцене 
I действ 1я: «Какъ я люблю твое уединенье, прекрасный лесъ; 
ты даешь успокоеше усталымъ, какъ не даетъ имъ никакое дру
гое место. Въ этой тени покой и миръ. Видеть тебя вновь—  
блаженство! И если-бы мне было суждено судьбой— жить
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съ самимъ собою, свободно по моему желанно, я не отдалъ 
бы васъ, зеленые леса, за все великолеше Елисейскихъ 
полей и за самые прекрасные волшебные сады. Какъ счаст
лива въ скромной долЬ, какъ богата пастушка»!

Л ю б овн ая  л и р и к а  этой позднейшей эпохи Возрождения 
необыкновенно богата исполненными определенная настроетя 
и въ то же время сантиментальными картинами природы, изобли
чающими тонкую, по большей части, мягкую симпатго къ 
окружающему пейзажу. Образцомъ для нихъ служитъ Пет
рарка; даже и BtiTTOpifi К ол он н а  увлекается имъ; и у нея 
можно найдти напыщенныя изображешя грустнаго чувства 
воспоминашй, страдашй, жалобъ, въ особенности о смерти 
супруга: *) «Когда я вижу землю прекрасною и богато укра
шенною тысячами пестрыхъ, душистыхъ цветовъ, которые 
выступаютъ подобно тому, какъ выступаешь на небе золото 
звездъ, разсыпанные во всемъ великолепии красокъ; когда я 
вижу робкое лесное животное, томимое врожденнымъ могу- 
щественнымъ желашемъ, избегающее пещеръ и тенистыхъ 
буковъ и день, и ночь отыскивающее свою подругу; когда я 
вижу многоветвистые члены деревьевъ, покрытые цветами 
и молодою зеленью, и слышу разнообразныя песни птицъ, 
жизнерадостныя, сладия мелодш и прислушиваюсь вновь къ 
кроткому журчанью, съ какимъ у цвётистыхъ береговъ про- 
текаютъ ручьи, причемъ воспламененная любовью, какъ не
веста, Природа восхищенно любуется своимъ собственнымъ 
произведешемъ,— тогда я говорю себе: какъ педолговеченъ, 
однако, туманный образъ земной жизни! Недавно еше лежала, 
покрытая снегомъ, въ холодномъ унынш эта долина, теперь 
столь богатая цветами и прелестная! Въ то время мрачнымъ 
сырымъ дыхашемъ зимы было скрыто великолеше небес- 
наго свода, и эти животныя, столь смелыя и оживленныя, 
таились въ скалахъ и кустарникахъ. Тогда не слышно было 
съ весенвихъ зеленыхъ ветвей певучихъ восклицанШ пест
рыхъ птицъ, суровая ярость севернаго ветра заставляла ихъ 
молчать и срывала съ деревьевъ много засохшихъ ветокъ, 
тогда должны были подчиниться игу льда и обильная водами 
река, и мелий ручей, и то, что теперь исполнено жизненной

‘) Bime di V it t .  C olonna, Bergamo, 1760, p. 71 , 72 . Quanda 
mira la terra ornata e bella, Di mille vaqhi et odorata fiori...



свежести и радости, томилось тогда, какъ въ смертельной 
болезни».

И въ этихъ стансахъ нельзя не признать ясно выра
женной и развитой потребности созерцать и живописать внут- 
peririie образы вм’Ьст’Ь съ картинами природы.

НЬчто напоминающее жалобные звуки Петрарки (кан
цоны I и VIII) можно встретить и у  Боярдо, напр, въ 89 
соиетгй: *) «О, тенистые л£са, столь часто слышавшие мои 
жалобы, прерывашшяся вздохами, о, светлое солнце, видевшее 
съ твоего B lm aro  пути мои слезы въ теч ете  столь многихъ 
дней; о, пестрыя птицы, роЬйя животная, w sv v W  
и не видели близко раздиравшихъ меня страданШ, о, летушй 
ручей, къ которому я, въ пустынной скалистой долина, столь 
часто приносилъ мою мечту; вы, постоянные свидетели моихъ 
мрачны XI. огорченШ, дайте ей, гордой, правдивую в’Ъсть о 
моемъ мученш: отъ васъ оно не скрыто. Не поможетъ-ли сви
детельство изъ вашихъ устъ, если ежедневно она видитъ 
мое тяжкое страданье и, видя, еще не верить собственпымъ 
глазамъ»?

Даже велиий Л оренцо М едичи (род. въ 1449  г.), ко
торый въ особенности ’наполняешь свои идиллш роскошными 
изображешями природы, ум^етъ аккорды глубокаго чувства 
сочетать съ основнымъ тономъ истиннаго чувства природы. 
И у  него можно найдти «то сладочтрастае страдашя, то на- 
слаждеше въ изображении несчаш я и отречешя, т£  чудные 
мотивы, которые такъ выгодно отличаютъ сонеты XIY и ХУ 
стол&гШ отъ позднМшихъ поэтическихъ произведенШ» 2). 
СлйдующШ соиетъ содержитъ нужную похвалу женщин^: 
«Откуда, пурпурныя ф1алки, богатыя великол’Ь тем ъ красокъ, 
срываемыя въ зелени ея б'Ьлой рукой, приходитъ къ вамъ 
воздухъ, такъ npiarao украшающШ васъ, и роса, подъ ко
торою вы улыбаетесь мн£ навстречу? Кто далъ солнцу та
кую волшебную силу? Кто нашелъ ароматъ, осггйжагощШ 
намъ чувства, обшйе прелести, восхищающей наше зргЬше, 
то, что природа произвела самаго щяятнаго? Любезныя ф!алки, 
та рука, которая васъ среди тысячи другихъ отыскала въ 
гЬни, она такъ чудесно украсила васъ. Она взяла у меня
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2) Cm. Geiger, op. c., 186.
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сердце, и она же мыслямъ дала высшШ полетъ въ счаст
ливые часы. Ее, которая выбрала васъ, ее одну должны вы 
благодарить» 1).

Какъ мы видимъ, итальянцы XIII и XT столгЫ й  вполне 
проникнуты нашимъ ггов'Мшимъ духомъ; именно они откры- 
ваютъ путь для нов^йшаго образа мыслей и чувствъ. Они 
чувствуютъ и сознаютъ себя личностями, они размышляюшь 
о своей внутренней жизни, они наслаждаются природой, въ 
ея прштныхъ и возвышенныхъ красотахъ, они изображаютъ 
ее въ поэзш и ирозй, какъ для того, чтобы оттенить чувство 
подходящимъ противуположетемъ, такъ и ради самого пейзажа.

И во всемъ этомъ чувствуется субъективно-индивидуаль
ный духъ, въ отдельности столь трудно поддающШся опредгЬ- | 
лешю признакъ нашей современности,— и въ сравнешяхъ, и 
въ рефлективномъ противупоставлевш искусства и природы, 
въ идиллически-сантиментальномъ изображенш пастушескаго 
блаженства и золотого вЬка, въ симпатическомъ ш я н ш  
внутренняго и внЬшняго Mipa или въ исполненныхъ чувства 
и настроешя пейзажныхъ описашяхъ съ мельчайшими дета
лями, съ всей сокровенпой прелестью, такъ что легко даже 
проследить наслаждеше, съ какимъ эти итальянцы подслу
шивали у матери-природы самыя иЬжныя тайны ея.

Такого развит1Я ума и сердца, такой культурной высоты, 
такого ясно-выраженнаго индивидуализма не представляешь 
намъ остальная Европа того времени.

Поэз1я природы эпохи Возраждешя дЪлаетъ свой дальггМ- 
пйй шагъ уже гораздо позже.

Теперь мы обратимся къ т’Ьмъ родственнымъ народамъ, 
которые, благодаря открыиямъ новыхъ странъ, испытали не 
только значительный сощально-экономичесмй, но и художест
венный подъемъ,— къ испанцамъ и поргугальцамъ, и посмот- 
римъ, какъ и насколько путешестгдя въ отдаленныя и закры- 
тыя до того времени части св^та, своими впечатлЪшями 
величествепныхъ и чудныхъ пейзажей, оказывали возбуж
дающее и оплодотворяющее дъйсттае на воображеше.

*) По переводу ф. Реймонта.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Воодушевление природой у путешественниковъ-открывателей и отно- 
шен|'е натолическаго мистицизма къ природ^.

Открьше внутренняго Mipa, всей глубины содержашя че- 
ловеческаго существа есть дело итальянскаго Возрождешя. 
Буркгартъ по справедливости восхва.: яетъ эту великую куль- 
турио-историческую заслугу, когда говоритъ: «Что касается 
страстной душевной жизни, то въ средневековой поэзш, 
правда, можно найти иредчувств1е ея (какъ, напр., въ  «Три
стане» Готфрида), но- эти перлы разсеяны въ целомъ море 
условнаго и искусственнаго, и содержаше ихъ всетаки остается 
еще весьма отдаленнымъ отъ иолнаго объективировашя внут
ренняго человека и его духовныхъ богатствъ». Открьше кра
соты пейзажа есть необходимое дополнете къ пробужденш 
индивидуализма, къ проникновенно въ глубины человеческой 
души, такъ какъ природа открывается вполне лишь вполне 
развитому человеку; только при созревающемъ сознаши ра- 
стетъ и эстетическое поиимаше; только тотъ, кто обладаетъ 
содержашемъ мысли и чувства, умеетъ внимательно замечать 
и истолковывать прелести природы и въ этомъ отношенш 
получаетъ надъ нею власть. Даже и эта мысль высказана 
была однимъ изъ философскихъ умовъ Возрождешя: ее можно 
найти у П ико д е л л а  М ирандола въ его речи о достоин
стве человека: *) «Богъ въ конце дней творешя создалъ 
человека для того, чтобы т о т ъ  п о зн а в а л ъ  за к о н ы  Mipo- 
вого ц е л а го , лю билъ его к р а с о т у  и у д и в л я л с я  его ве- 
личпо. Оиь не связалъ его ни съ какимъ постояннымъ 
местопребыватемъ, ни съ какимъ определеннымъ деломъ, ни 
съ какими необходимостями, но далъ ему подвижность и сво
бодную волю. «Въ средине Mipa, говоритъ Творецъ Адаму, 
поставилъ я тебя, для того, чтобы темъ легче было осматри
ваться тебе кругомъ и видеть все, что тамъ заключается. 
Я создалъ тебя существомъ и земнымъ, и небеснымъ, и 
смертнымъ, и беземертнымъ, именно для того, чтобы ты самъ 
направлялъ и побеждалъ себя; ты можешь выродиться въ

l) Burckhardt, op. cit., 72.



животное, и можешь вновь возродиться въ богоподобное 
существо. Животное выносись уже изъ утробы матери все 
то, что должно быть у  него; Bbicmifi духъ бываетъ сначала 
или делается вскоре после того тЬмъ, чЯшъ остается веч 
ности. Въ тебе заключается развгте, ростъ по твоей сво
бодной воле, зачатки всесторонней жизни».— И для такой 
всесторонней жизни развивались -«дучнпе люди Возрождены. 
Для нихъ возникъ не только новый впръ внутри ихъ самихъ, 
но и открылся отдаленный, давно уже предугаданный, являв
шийся въ фантастическихъ мечтахъ, апръ, который съ техъ  
поръ стали называть «повымъ» Научное изследоваше этихъ 
дальнихъ частей света есть также великая заслуга италь- 
янцевъ XIT и XV столетШ.

Хотя побуждешя путешественниковъ, делавшихъ о тк р ь тя , 
такъ же, какъ и предшествовавшихъ имъ крестоносцевъ, могли 
быть смешаннаго, даже чисто эгоистпческаго характера, темъ 
не менее, мы легко можемъ представить себе— какое впеча- 
тдеше они дожны были испытывать ') ,  когда увидали н а
слаждающихся золотымъ векомъ людей, не знающихъ куль
туры, одежды, денегъ, законовъ, меры и веса, судей и книгъ, 
удовлетворенныхъ благами природы и не заботящихся о буду
щ ем у когда передъ ними открылись роскошная раститель
ность и великолепный климатъ тропическихъ странъ, съ ихъ 
величественными, таинственными лесами, съ безчисленньши 
стаями блестяще оперенныхъ, мелодично поющихъ птицъ, 
съ бальзамическимъ ароматомъ зарослей пряныхъ растенШ и 
покрытыхъ цветами пространству съ лучезарнымъ блескоыъ 
и ясностью усеяннаго звездами неба.

Однако, одно дело— наслаждаться и чувствовать, и другое—  
это чувство, это наслажденье выражать и передавать словами. 
Сами путешественники вполне это сознаютъ и жалуются,
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') Ср. P e t . M artyr , De rbus oceanicis, Colon. 1574 , p. 22: 
«Nudi, sine ponderibus, sine mensura, sine mortifera denique pecunia, 
aurea aetate viventis, sine legibus, sine calumniosis indicabus, sine li- 
bris, natura contenti vitam agunt, de futnro minime soliciti; dec I , 3 p. 
45: Aetas est illis anrea neque fossis neque parietibus ant sepibns prae- 
dia sepiunt. Apertis vivnnt bortis. Sine legibus, sine libris, sine indi- 
cibus suapte natura rectum colunt». Ср. дал-Ье H e r o n im ii O so r ii,  Lu- 
sitani in Algarbils episcopi, De rebus Emmanuelis Susitaniae regis invic- 
tissimi, Coloniae, MDLXXXVI, Lib II, p. 49 , опиеаше бразильцевъ 
p. 63 и слйд.



что у  пихъ нетъ достаточно словъ для того, чтобы дать 
настоящее поняйе о красоте зрелища, представляяющагося 
ихъ удивленпому взору. Ихъ описашя получаютъ особый 
характеръ, благодаря тому, что эти поболыпей части скром
ные, малообразованные моряки, естественно, ставятъ на пер- 
вомъ месте удивляющее ихъ богатство и изобгше растешй 
и продуктовъ такъ же какъ и ихъ полезность, и съ удоволь- 
с'шемъ отмечаютъ б л а г о п р 1 Я т н о е  положите гаваней и бухтъ, 
величину и толщину древесныхъ стволовъ, пригодныхъ для 
кораблестроения, урожай хлеба на поляхъ, удобныхъ для 
землед!шя и т. д. Правда, и эти неискусные въ изображе- 
ш яхъ разсказчики не могутъ не замечать прелестей всего 
новаго и красиваго, чтб имъ встречается, но они редко 
идутъ дальше скудныхъ выражешй: «привлекательный, пре
красный» и т. п., если не обладаютъ такимъ своеобразнымъ 
и могучимъ умомъ, какъ итальянецъ Христофоръ Колумбъ.

М арко Поло описываетъ свое путешеств1е отъ плоско
горья внутреннего Ирана до береговъ Ормуза ')  весьма про
сто, хотя и онъ выказываетъ признаки удовольств1я, до- 
ставляемаго ему своеобразнымъ строешемъ видимой имъ страны. 
Такъ, у  него есть описаше «пр1ятной равнины и города 
Кормоса»: «Наконецъ приходятъ къ весьма красивый рав
нине, которая продолжается на два дня пути и называется 
Прекрасной (переводчикъ переводить здесь слово Formosa на 
пёмецкШ языкъ). Бъ этой стране много ручьевъ и пальмовыхъ 
деревъ. Тамъ есть также много хохлатыхъ птицъ, которыхъ 
нельзя найти по эту сторопу моря. Оттуда приходятъ къ 
морю Океану; тамъ лежитъ на берегу городъ Кормосъ, имею- 
щш хорошую 1авань, где собирается много купцовъ, прпво- 
зящихъ изъ Ипдш пряности, индиго, драгоценные камни, 
шелковыя одежды и проч. Въ этой стране они сеютъ въ 
зимшй месяцъ и въ марте жнутъ и тогда собираюсь и 
друпе плоды, такъ какъ после марта засыхаютъ листья на 
всехъ деревьяхъ и трава, и во все лето нельзя найти ни 
одного зеленаго листа, разве только на воде» 2). Въ такомъ

*) Kuge, «Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen», Berlin 1881  
(Allgemeine Gescliichte in Einzeldarstellungen von Oncken). S. 55.

2) «Von den lnstigen veld und von der statt Cormo»»: Zn letzt 
Kompt man zu eim nberaus hypschen veldt, das ist zwo tagreisen lang, 
und heisset das orth die schone. Inn disem land sind vil wasser bach
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же роде говорить онъ о видепныхъ имъ пейзажахъ; онъ 
внделъ степи Перми и зеленыя плоскогорья и дикгя ущелья 
Бадахшана; онъ разсказываетъ о Японш, съ ея крытыми 
золотомч, дворцами, и о Бирме, съ ея золотыми пагодами; впер
вые изображаешь райсыя островные луга Зондскихъ острововъ 
съ ихъ ароматиче скими пряностями, дальнюю Яву и Суматру съ 
ихъ многочисленными королевствами и т. д. На первомъ плане 
для него, естественно, являются нацюиальныя черты чуждыхъ 
народов!., ихъ нравы и обычаи и польза и плодород!е стра
н ы .— Епископъ 0 3 opio даетъ намъ въ своей исторш Эмма
нуила, короля Португалш, много не лишенпыхъ интереса 
изображенШ; интересъ ихъ заключается и въ характерной 
простоте, сообразно преобладающей точке зреш я полезности, 
и въ просвечивающемъ въ нихъ удовольствии по поводу 
привлекательности вновь открытыхъ странъ. Такъ, онъ раз
сказываетъ о спутникахъ Б а к  с о де Гамы, что ихъ приво
дили въ удивлеше крайше берега Африки, такъ какъ они 
«видели тамъ плодород1е вместе съ веселою местностью; 
именно они видели громадные леса и густыя дубровы, без- 
числеиныя стада скота и множество двигающихся во все 
стороны людей» ') .  Вполне оригинальное впечатление про
извели на нихъ исполинсыя пальмы на Мозамбике съ длин
ными листьями, щйятиою тенью и огромными кокосовыми 
орехами 2).

Мелинда описывается следующимъ образомъ: «Городъ ле- 
житъ на равнине, окруженный совсехъ  сторонъ густою зе
ленью садовъ; онъ богатъ деревьями, особенно лимонами, отъ 
цветовъ которыхъ далеко распространяется npiarnemiee благо-

und palmen beum. Es seind auch mangerley vogel mit liauffen da, 
zuvor papageyen werden, die diesset des meeres nieht funden werden. 
Von denen kompt man zu dem meer Ocean,do lig t am gestaden die statt 
Kormos, die hat ein guten port, da viel Kaufleut zusammen kommen, 
die bringen aus India spezerey, berlin, edelgestein, gewant von seiden 
u. s. f . Sie seeheu inn disem land im Wintermonat, und im Mertzen 
ernden sie, dann sind auch andere fruchtzeitig abzulesen, dann nach dem 
Mertzen verdorren alle beum am laub und gras und findt man den gant- 
zeu summer kein grieu blat, es sey denu an deu wassern>... «Die New  
W elt der Landscliaften, Insuln etc. Straszburg, 1534, Fol. 107.

') Op. cit. p. 23: Cum... situm et fertilitatem cnm iucunditate per- 
cipereut...

2) Ibid. p. 25 .
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yxaHie. Страна плодородна и изобильна; она богата не только 
стадами, но и всякаго рода животными, которыя, при посред
ства охоты и рыбной ловли, употребляются въ  пищу» *). 
Точно также изображается островъ Занзибаръ, какъ роскош
ный и плодородный, привлекательный многочисленными источ
никами и густыми лесами, отстоящШ отъ материка почти 
на 24 .000  шаговъ 2); «На немъ растутъ, между прочимъ, 
на открытомъ воздухе очень высошя деревья (Maliinedicae), 
отъ цв'Ьтовъ которыхъ, когда вЬетъ тихШ вЬтеръ, даже въ 
отдаленная места, распространяются пр1ятнейние ароматы». 
Бразилия названа «плодородной и прекрасной страной» и 
«столь здоровой что тамъ почти нетъ нужды въ л'Ькарствахъ, 
и все умираютъ только отъ старости; она орошается многими 
большими реками, имеетъ безчисленные источники пресной 
и всегда текущей воды и по большой части украшена л е 
сами, горами и долинами; леса густы и тенисты, съ де
ревьями, которыя раньше были намъ совершенно неизвестны, 
какъ, напр., то, изъ листьевъ котораго приготовляется баль- 
замъ, или друия, изъ которыхъ добывается красная краска, 
здесь находятъ такж ^ целительныя травы» 3).

Объ острове Армузе (близь Аравш) говорится: «Онъ сухъ 
н неплодороденъ, но хотя онъ вообще ничего не приноситъ, 
чЗшъ люди могли бы питаться или украшать себя, онъ изо- 
билуетъ столь роскошными древесными и полевыми плодами, 
съедобными вещами и лакомствами, какъ никакш друия м е
ста въ Аравш, Перми или Индш, такъ какъ все самое ве
ликолепное привозятъ туда корабли» 4).

На той же, невысокой въ эстетическомъ смысле точке 
зрешя, въ которой смешиваются радостное изумлеше при

’) 1Ь. р. 29: Urbs est in planitie sita. Cingitur antem nndiqne 
mnltiplici hortornm viriditate. Abudat multis arboribns, in primis autem 
citreis malis, e quarum floribus odores suavissimi admodnm longe dif- 
fundutur.

2) lb  p. 40: Zanzibarim, fertilem et opimani, fontibus crebris et 
densis nemoribus amoenam...

3) lb . p. 49; объ о. Св. Елены съ ея здоровымъ и столь удобнымъ 
для пострадавшихъ моряковъ положетемъ среди океана, ср. р. 62: Е1п- 
vios habet gelidos atque perennes et silvas atque nemora densissima 
cadumaqne salnberrimnm; о Малакк4 p. 186: Arboribus et varies fruc- 
tidus abundat; Sundae iusulae p. 243 и т. п.

4) lb . p. 161.



видгЬ великол&шя чуждаго Mipa п восторженное соображеше 
о плодородш страны и возможныхъ отъ него хозяйственныхъ 
выгодахъ, стоитъ и П е тер ъ  М а р ти р ъ  въ своемъ описаши 
путешествШ *). «Наконецъ, мореплаватели увидали, разска- 
зываетъ онъ 2), съ веселымъ духомъ желанную землю, и когда 
они вступили на бере1ъ, раздалось имъ навстречу изъ гу- 
стыхъ кустовъ соловьиное irbnie, въ средин-Ь ноября, и они 
дивились громаднымъ потокамъ прЬсной воды и естествен- 
вымъ гаванямъ, которыя могли бы вместить въ  себЬ цЬлый 
флотъ, тамъ нашли они л'Ьсныхъ гусей, голубей, утокъ, бле- 
стящаго, сн'Ьжно-бЬлаго цвЬта и съ пурпурно-красной головой, 
желтыхъ и зел ен ы й  попугаевъ; у  другихъ были смешан
ные голубые и красные цвЬта, разнообраз1е которыхъ до
ставляешь величайшее удовольсттае» 3). «Безпрестаино под
нимаются изъ воды новые острова: частью лесистые, съ рос
кошной травой и красивые на видъ, частью cyxie и каме
нистые, съ очень высокими скалистыми горами; частью по
казывали они на голыхъ скалахъ пурпурно-красные цв&та, 
частью фюлетовые, частью блестяще-бЬлые»... 4).

ЦЬлую страницу наполняетъ описаше чудеснаго изобилгя 
цв'Ьтовъ, плодовъ и овощей всякаго рода, которые богатая 
почва даетъ садовнику во множеств^ даже въ февраль 5). Гу
стота травы въ npepiflX'b 6), красота рЬкъ, обил1е плодовъ 7), 
громадная величина деревьевъ— насколько они полезны, на
сколько они доставляютъ туземцамъ матер1алъ для хорошихъ 
построекъ 8) — разнообраз1е и польза питй , пальмъ, кашта- 
новъ, ор&шниковъ 9), огромное количество воды, какое рЬки 
изливаютъ въ море *°),— все это перечисляется съ изумлеш- 
емъ, но хозяйственный интересъ становится выше эстетиче- 
скаго, даже когда авторъ, говоря объ ЭсианьолЪ (Гаити) на-
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*) De rebus oceanicis et novo orbi Decades tres Petri Martins ab 
Angleria Mediolanensis, Coloniae, 1574.

2) Dec. I , lib. I , p. 3 fin.
3) 76. p. 8 , quae varietas parit delectationem.
4) ib. p. 19.
5) Dec. I, III, p. 30.
e) p. 41.
7) p. 57.
8) ib. p. 158.
9 и 10) p. 190.
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зываетъ ее страной болЬе счастливой, чгЬмъ Италия *). Въ 
этихъ описашяхъ нельзя открыть никакого слЪда извйстнаго 
настроен ifl въ передач^ новыхъ впечатл^тй; за исключеш- 
емъ хозяйственнаго отношешя къ природЬ или воззр'Ьтя на 
пейзажъ во всемъ его цЬломъ; авторъ нигдЬ не поднимается 
выше отдЬльн.ыхъ подробностей, которыя приковываютъ его 
глаза, хотя по большей части его занимаетъ ихъ матер!аль- 
ная польза.

Искренняя радость, доставляемая красотою природы вновь 
открытыхъ странъ, выступаетъ и въ отчетЬ образованнаго 
венещапскаго дворянина А лонзе да М ост о о путешествш 
къ Зеленому мысу, предпринятаемъ по порученш Генриха 
Мореплавателя2): «Зеленый мысъ называется такъ отъ зеле- 
пыхъ деревьевъ, которыя находятся тамъ и кажется цЬлый 
годъ зелеными. Его нашли португальцы и назвали такъ отъ 
зеленыхъ деревьевъ, такъ же какъ БЬлый мысъ отъ бЬлаго 
песку. Но Зеленый мысъ высокъ и пр1ятенъ на видъ; онъ 
стоитъ въ средин^ между двумя горами и распространяется 
въ море, окруженный многими хижинами и жилищами чер- 
ныхъ мавровъ, весьма выдвигающимися къ морю. Надо знать 
также, что у Зеленаго мыса берега сближаются и образуютъ 
заливъ, весьма щнятный на видъ; онъ окруженъ множе- 
ствомъ прекрасныхъ деревьевъ; на нихъ остаются листья, 
покуда BbipocTjTb друия, и они всегда зелены. И хотя они 
стоять отъ моря далЬе, чгЬмъ на выстр&лъ изъ арбалета, но 
издали кажется, что они стоятъ у  моря. Это ч р е зв ы ч а й н о  
upiflTHO вид'Ьгь. Я много путешествовалъ и на восходъ и 
на закатъ солнца, но не ви д Ь л ъ  ничего  п р е к р а с н е е » .

По этому поводу справедливо замЬчаетъ Руге: «Восхи- 
щеше красотой тропическаго пейзажа не отражается въ пе- 
реводЬ ум'Ьреннаго, благоразумнаго страсбургскаго бюргера 
XTI вЗжа, но оно ясно чувствуется въ подлинник^» 3). По

*) р. 282.
“’) Н&иецшй переводъ его содержится въ названной выше кпигЗ; 

«Die Neu W elt» (Euge, op. cit., 93); самый текстъ находится въ «II 
viaggiodi Giovan Leone e de Navigazioni D i Aloise da Mosto, Di Pietro 
di Cintra, di Anxone, Di un Piloto Portoghese e di Vasco Di Gama 
Qualli si leggono nella raecolta di Giovambattista Kamusio, Volume 
unico Venezia 1837.

3) Прилагаю следующую выписку изъ РамузЗо (см. назв. выше со- 
чинеше, 190): Е la costa ё tutta terra bassa, copiosa di bellissimi e
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этому Колумба нельзя признать первымъ, какъ полагаетъ 
А. Гумбольдтъ, кто красноречиво выразилъ волшебное впе
чатайте берегов ь Новаго света; темъ не менее, оставляя 
даже въ стороне его исключительное значеше, онъ можетъ 
служить для насъ типпчнымъ представителемъ во ззр е т я  на 
природу путешественниковъ того времени. Гумбольдтъ заме
чательно верно оцеиплъ эту сторону знаменитаго мореплава' 
теля въ своихъ критическихъ изы скатяхъ  по исторш XT и 
XVI столетШ, и указалъ какимъ глубокимъ чувствомъ при
роды былъ одаренъ ведший путешественникъ, какъ онъ от- 
крывппяся его взорамъ новую землю и новое небо описалъ 
съ прелестью и простотою выражешя, которыя могутъ быть 
вполне доступны только тому, кто знакомь съ силою языка 
того времени *).

Въ исторш поэзш природы К о л ум б ъ  служить поучи- 
тельнымъ подтверждешемъ факта, что вместе съ внутрен- 
вимъ ростомъ человека возрастаетъ впечатлительность его къ 
произведешямъ природы. Никто не будетъ отрицать, что и 
необразованные моряки и даже крестьяне или друпе простые 
людн, если только въ нихъ заключается искра высшаго чув
ства, могутъ съ живостью воспринимать впечатлеше величе- 
ствепнаго п въ особенности чуждаго имъ пейзажа. Но вы
разить словомъ свои ощ ущ етя для нихъ является непреодо- 
лимымъ затруднешемъ. Наоборотъ, какъ замечаете Гумбольдтъ, 
при усиленной внутренней жизни, чувства облагораживаюсь 
языкъ и вместе съ темъ возрастаетъ изобразительная спо
собность.

Мы обязаны почтенному Ф е р н а н д е с у  д е -Н а в а р р е т у  
мастерскимъ издашемъ дневника великаго человека, въ кото
ромъ мы можемъ проследить возрастающую воспршмчивость 
его къ впечатлешямъ природы, поднимающуюся до «глубо-

grandissimi arbore verdi che mai non pardono fuglia tutto l ’anno, cive 
che mai non seccano, come le nostre di qua; ma prima nasce nna fog- 
lia avantiche gettano l ’altra: e vansene questi arbori fino sulla^spiaggia 
ad nn trarre di balestra, che pare cbe beano sul mare; ch'e una belli- 
sim a costada vedere, e secondo me, che pnr o navigato in molti luoghi 
in Levante e in  Ponente, mai non yidi la  pift beUa costa di quel die  
mi parse questa? la quale ё tutta bagnata da molte riviere e fiumi pio- 
coli, non da conto. perche in queUi non potriano entrare nvilji grossi, 

*) Examen critique etc; Kosmos II S. 56.

ИСТ. РА ЗВ. ЧУВСТВА ПРИРОДЫ . ю
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каго и поэтическаго ощущешя велич1я творешя» *). 8-го ок
тября 1492 года онъ пишетъ въ своемъ дневнике: «Море, 
благодаря Бога, также прекрасно, какъ река въ Севилье; воз- 
духъ также мягокъ, какъ въ Андалузш; вдыхать его достав
ляешь удовольств1е, потому что онъ наполненъ бальзамиче
скими благоухатями». Различ1я въ силе и въ  физюномш 
растительности, первобытная роскошь природы, обширныя 
устья рЬкъ, берега, отененные лесами и покрытые птицами, 
охотящимися за рыбой, чистая, прозрачная вода, стекающая 
съ горъ, пространная даль, открывающаяся съ нихъ, арома- 
тическШ запахъ, наполняющш воздухъ,— все это становится 
предметомъ его описашя, когда передъ пимъ открываются 
берега Кубы, острововъ Лукайскихъ и Харданильосъ. Каждая 
новая страна кажется ему прекраснее той, которую онъ опи- 
салъ раньше; онъ скорбитъ о томъ, что онъ не въ силахъ 
изменить формы выражешя, чтобы передать королеве неоце- 
ненпыя впечатлетя, кашя доставляють ему берега Кубы.

Было бы полезнымъ и достойнымъ трудомъ ближе про
следить этотъ дневникъ, такъ какъ Гумбольдтъ разсматри- 
ваетъ только кратйя и разрозненныя извлечешя изъ пего; 
кроме того, не передавая его подстрочно, не могло не яв
ляться искушешя прибавить къ нему нечто современное, сгла
дить и отделать его выражешя, что однако равносильно не
намеренному искаж ен т. Такъ, напр., у  Пешеля выходить 
весьма красиво, но несколько преувеличено, когда онъ гово
ритъ: «Колумбу недостаточно прислушиваться къ соловьи- 
нымъ трелямъ, сравнивать теплый вестъ-индсшй воздухъ съ 
андалузской весной и любоваться роскошной дикостью травя- 
нистыхъ, влажныхъ береговъ и богатствомъ растительныхъ 
формъ въ тропическихъ лесахъ, оживленныхъ стаями попу- 
гаевъ... Воспршмчивый ко всякой мягкой прелести природы и 
ковсемъ красивымъ чудесамъ творешя, онъ всматриваетсявъ ве
лико леше тропиковъ, почти также, какъ нежный отецъ въ 
йяюпде глаза ребенка» ‘).

*) У меня въ рукахъ второе издате: «Coleccion de los viajes v 
decubrimientos que hicieron pir mar los espanoles desde fines del siglo 
XV con varios documentos ineditos... coordinada e illustrada Por Don 
Martin Fernandez de Navarrete, Tomo I ,  Viajes de Colon: Almirantazgo 
de Castilla, Madrid 1858.

-) Peschel, Uescliichte des Zeitalters der Entdeckungen, 1858 , S. 204.
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Въ дневнике отъ 3-го ноября говорится: «Онъ ничего 
не могъ видеть за густотой леса; деревья были очень свежи 
и благоуханны, почему онъ и сказалъ, что не сомневается въ 
томъ, что тамъ есть ароматичесыя травы, и все видимое имъ 
было такъ прекрасно, что у него не уставали глаза, глядя 
на такую прелестную картину и слушая пеше птицъ» ') .  
14-е ноября онъ выражаетъ удивлешс, видя столь многочис
ленные острова, столь больнпя пальмы, столь высошя горы 
и полагаетъ, что на свете  нигде нельзя найти горъ пре
краснее и выше, безъ снега и тумана... Однако, онъ скромно 
прибавляетъ отъ 25-го ноября къ своему восхвалетю  пре- 
красныхъ водъ, текущихъ съ горъ, увенчанныхъ лиственни
цами, и прекраспыхъ рощъ, что эти деревья были бы осо
бенно хороши для кораблестроения. Темъ не менее, у  него 
постоянно” прорывается восторгъ по поводу свежести де
ревьевъ, чистоты воды и красоты птицъ и всего изумительно 
прекраснаго и привлекательнаго; онъ говорить, что хотелъ 
бы никогда не уходить оттуда и для того, чтобы дать от
чета королеве обо воемъ, что они тамъ видели, недостаточно 
было бы тысячи языковъ и его рука не въ силахъ описать 
виденнаго имъ, настолько онъ этимъ очарованъ 2).

Отъ 13-го декабря разсказываетъ онъ, какъ посланные 
имъ удивлялись красоте и плодородно страны и объясняли, 
«что прекрасвейння страны Кастилш не могутъ выдержать 
сравнегпя съ открытыми ими по привлекательности и богат
ству, что оне различны какъ ночь и день; даже страна 
Кордовы стоить ниже ихъ; они говорили, что все эти страны 
обработаны и что посреди ихъ, въ долине, протекаетъ река. 
Все деревья были зелены и полны нлодовъ, а травы— цве-

1) Navarrete, р. 199: D ice... que todo era ton hermoso lo que via, 
que no podia, cansar los ojes de ver tanta lindeza, у los cantos de los 
aves у  pajaritos.

2) p. 220: Dice maravillas de las lindeza de la tierra у  de los &rbo- 
les donde hay pinas у  palmas у  de la grande vega... у  bajos, la mas 
hermosa cosa del mundo, у  salan por ella muchas riberas de aquas que 
descienden destas mantannas... Andando por ella fue cosa maravillosa ver 
las arboledas у frescuras у  el agua clarisiina у  las aves у  amenidad,
que dice due le parecia que no quisiera salir de alii. Iba diciendo a los
hombres que Mevaba en su compania, que para hacer relacian a los
Keyes de las cosas que vian no bastaran 1000 lenguas a referillo ni
su  mano para lo escribir que le parecia questabo encantado.



u  <ш т , высоки; воздухъ былъ теплый какъ въ Ка- 
стилш въ апреле; пели соловьи и друг!я птички, какъ въ 
томъ же месяце въ Исиапш, и какъ, они говорили, ничего 
въ Mipe не могло быть пр1ятнее. По ночамъ сладко пели 
кашя-то маленьшя птички и слышно было множество сверч- 
ковъ и лягушекъ» г).

Все это указываетъ добродушное, наивное наслаждеше 
природой, одинаково далекое какъ отъ всякой рефлексш и 
сантпментальности, такъ и отъ индивидуальна™ взгляда на 
природу или воззрЪшя на страну, какъ на отдельный пей- 
зажъ, какъ на одно целое, составленное изъ красокъ, лишй 
и состояшя неба и погоды. Въ письме Колумба, которое 
Гумбольдтъ приводить въ  своихъ изследовашяхъ 2), мы чи- 
таемъ: «Островъ Куба содержитъ въ себе горы, которыя до- 
стигаютъ до неба; со всехъ сторонъ ихъ орошаютъ обильные 
водою и полезные для здоровья потоки; все эти страны пред- 
ставляютъ многообразные виды; иаполненныя деревьями раз- 
личныхъ породъ, частью осыпанпыхъ цветами, частью обре
мененных!. плодами, оне выказываютъ величайшую красоту 
и соразмерность; тамъ есть семь или восемь различныхъ 
пальмъ, превосходящихъ наши пальмы какъ красотой, такъ 
и величиной; пиши тамъ достойны удивлешя; равнины и 
луга весьма обширны». Гумбольдтъ справедливо замечаете 
по поводу этого письма: «Я долженъ обратить здесь внима- 
Hie, насколько эти, пожалуй, слишкомъ частыя выражешя 
восторга свидетельствуютъ о живомъ чувстве красотъ при
роды, такъ какъ оно касается только теней и листвы, а не 
обозначешя драгоценныхъ металловъ». Действительно, способ
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*) р. 238: Dijeron tambien de la hermosura de las tierras que vie- 
ron, que ninguna comparacian tienen los de Castilla las mejores en her- 
mosura у  en bondad... ni la campina Cordoba llegaba aquella can tanta 
diferencia camo tiene el dia de la nonche. Decian que todas aquellas ti- 
ervas estaban labrades у  que por medio de aquel valle pasabo tin rio 
muy ancho у  grande qne podia regar todos las tierras. Estaban todos 
los arboles verdes у  llenos de fruta, у  las yerbas todas floridas у  muy 
altas; los caminos muy anchos у  buenos; los aires eran сото en Abrii 
en Castilla; cantaba et rnisenor у  о tros pajaritos сото en el dicho mes 
en Espana, qne dicen qne era la mayor dulzura del mundo. Las nochas. 
cantaban algnnos pajaritos suavemente, los grillos у  ranas se oian mu- 
chas. — Подобное тому записано въ дневник^ отъ 21-е декабря.

2) Kosnras, И, 159.



ность находить живое выражеше для впечатлЬшй природы, 
хотя бы пробуждающихъ только восторженное изумлещпе, 
все растетъ у Колумба, какъ это можно видЬть въ величе- 
ственномъ изображены природы въ «Lettera rarissima » отъ 
7 ш ля 1503  года: «Я оставался пятнадцать дней въ гавани, 
такъ какъ этого требовала жестокая погода. Потомъ, когда я 
прошелъ четыре мили, буря вернулась опять и такъ меня 
измучила, что я, съ своей стороны, не вид'Ьлъ никакого спа- 
сешя; моя рана открылась вновь, и я не надеялся на сохра- 
neiiie моей жизни; глаза мои никогда не видали моря столь 
выеокимъ, страшнымъ и съ такой пЬной. ВЬтеръ не давалъ 
возможности ни идти дальше, ни пристать къ какому-либо 
мысу. Онъ держалъ меня въ этомъ морЬ, превращенномъ въ 
кровь и киггЬвшемъ какъ котелъ на большомъ огнЬ. Никогда 
не видали небо столь страшнымъ; цЬлый день и ночь оно 
пылало, какъ печь, и таково было пламя молнШ, что мы 
удивлялись, какъ опЬ не истребили мачгъ и парусовъ; ужас- 
ныя волны неслись съ такою яростью, что мы вей думали, 
что онгЬ потопятъ корабли. Во все это время вода не пере
ставала литься съ неба; можно было сказать, что это не 
дождь идетъ, а опять наступаетъ потопъ. Люди были такъ 
измучены, что желали смерти для избавлешя отъ такихъ 
страдашй. Корабли уже два раза теряли шлюпки, якоря и 
канаты и стояли открытыми безъ парусовъ» *).

Такимъ образомъ, въ КолумбЬ мы видЬмъ живого пред
ставителя чувства природы, какое развивается и въ необразован-
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*) Navarrete, 449: «Detureme аШ quince dias que asi lo quiso el
cruel tiempo... у  llegado con 4 leguas revino la tom enta у  me fatigo 
tanto h tanto qne у  a no sabia de mi parte. A lii se me refresco del 
mal la llaga: nueva dies andudo perdido sin esperanza de vida: ojos 
nunca vieros la mar tan alta, fea у  hecha espuma. El viento non era 
para in adelante, ni daba lugar pora correo h;’icia algun cabo. Alii me 
detenia en aquella mar fecha sangre, harbiendo сото caldera por gran 
fuego. E l cielo jamas fue visto tan espantoso: un dia con la noche ar- 
dio сото forno; у asi echaba la llama con los rayos, que cada vez mi- 
raba yo si me habia llevabo ios mastebs у  velas; venian con tanta fu- 
ria espantables que todos creiamos que me habian de fundir los navios.
En todo esto tiempo jam&s ceso agua del cielo, у  no para decir que
llovia, salvo que resegundaba otro diluvio. La gente estaba ya tan mo- 
lida que des estaba ia muerte para salir de tantos inartirios. Los navios
ya habian perdido dos veces lots barcas, anclas, cuerdas, у  estaban
abiertos, sin velas...



яыхъ умахъ и поднимается выше обычной точки зр^нш ра
дости при видЬ полезнаго до благоговМнаго удивлешя предъ 
чудесами Mipa, развертывающимися передъ глазами. У  Ко
лумба это чувство не находить соотвЬтственныхь словъ пе
редъ вели'пемъ и силой разнообразныхъ, поражающихъ его 
внечатл&шй, но у  него является своего рода Kpaciiopfrjie и 
энерпя изображен1я, когда, какъ въ  приведенномъ описаши 
морской бури, стихш привлекаюъ и возбуждаютъ воображе- 
Hie и душу. Правда, Колумбу недоставло физическихъ и 
метеорологическихъ, ботаническихъ и зоологическихъ знанШ, 
но, не говоря уже о величайшей энерпи и редкой глубин'}» 
чувства, разительнымъ доказательствомъ которой служить опи- 
саше ночного видЬшя въ «Lettera rarissima» 1), онъ прево- 
сходилъ другихъ путешественниковъ въ новыя страны остро
тою взляда для наблюдешя явленШ природы. Какъ мы ви- 
дгкш , онъ отличаетъ въ КубЬ семь или восемь видовъ пальмъ, 
которыя ему кажутся прекраснее и выше фиииковыхъ пальмъ; 
онъ сообщаетъ своему другу Аигвер'Ь, что видЬлъ на одной 
и той же равнинЪ собранными вмЬстЬ ели и пальмы, «ра1- 
meta® и «pineta», удивительно перемешанными между собой; 
онъ наблюдаетъ растительность съ такой проницательностью, 
что замечаешь первый пиши на горахъ Сибао, приносящгя, 
въ виде плодовъ, не шишки, какъ хвойныя дерева, а ягоды, 
какъ ахараф ш я маслины близъ Севильи 8). Отчеты о путе- 
шествгяхъ В есп уч чи , въ особенности его письма къ Медичи, 
содержать, по большей части, только картины нравовъ и обы- 
чаевъ и описашя путевыхъ событй, но у него меийе умствен
ной оригинальности, ч-Ьмъ у  Колумба, ргЬчь котораго ожив- 
ляютъ внезапные порывы того одушевлешя, которое вызывается 
созерцашемъ великихъ картинъ природы Колумбъ возм^щалъ не-
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Когда онъ тяжко скорбитъ по поводу исЬхъ испытанныхъ имъ 
невзгодъ и имъ овлад4ваетъ жестокое отчаянье, до его слуха доходитъ 
сострадательный голосъ: «Малодушный, почему ты медлишь и не воз
лагаешь своего уповашя па Бога? ...Богъ вручитъ теб4 ключъ отъ 
ыогучихъ узъ океана, отъ тежелыхъ ц’Ьией, которыя связывали его 
ка,къ бы крепким-!, замкомъ (de los atamientos de la mar Oceana, qne 
gstaban carrados con cadenas tan fuertas, te did las llavas), и ты ви- 
ц4лъ исполнеше Его воли въ громадныхъ пространствахъ земли, и по
четная слава твоего имепи останется для тебя въ хрисианскомъ Mipi».

-) Кияяюв, II, р. 56.



достатки своего умственнаго образован я силою и глубиною 
чувства, и поэтому ему должно быть отведено определенное 
jriiCTO на пути развитая поэзш природы.

Шумъ моря и свистъ вйтра, ликующШ энтуз1азмъ по 
поводу великихъ открыт Ш, показывающихъ новые Mipbi, 
звучать въ величественной португальской поэмЬ «Луз1адй» 
К а м о э н е а . Въ ней высказывается чувство природы, вытека
ющее изъ личнаго наблюдения отдаленныхъ частей св^та, такъ 
какъ поэтъ сражался, въ качеств^ воина, и у  поднояая 
Атласа, и на Красномъ морй, и въ Персидскомъ заливЬ, два 
раза обогнулъ мысъ Доброй Надежды и, въ течете  шестнад
цать лйтъ, на берегахъ Индш и Китая созерцалъ жизнь 
океана *). Вождение того, ему удаются какъ нельзя лучше 
прекрасный, полный красокъ картины моря— идетъ-ли дЪло о 
жестокой бурЬ на открытомъ океана, или объ электрическихъ 
явлешяхъ, или о водяномъ смерчу или объ очаровательныхъ 
островахъ. Все это проникнуто той жизненной теплотой, какая 
дается только личнымъ паблюдешемъ. Поэтической силой и 
величественностью замысла онъ нередко напоминаетъ Данта, 
а наглядностью и полнотою описатя отдаленныхъ частей 
св'Ьта —  одушевленныя картины первыхъ и нЪкоторыхъ по- 
сл'Ьдующихъ путешественниковъ въ неизв'Ьстныя страны. 
Поэма Камоэнса местами— дневникъ Колумба, поэтически 
обработанный, превращенный въ художественное эпическое 
произведете: въ ней тотъ-же пламенный духъ, та же сила и 
свежесть наблюдешя, но все это выступаетъ въ несравненно 
большихъ размЪрахъ, благодаря порыву поэтической фантазш 
и техник^. Сравнешя изъ жизни природы или животныхъ 
попадаются не часто, но въ нихъ всегда бываютъ вполне 
жизненныя детали, какъ, напр., въ 23-й  строфа II п&сни, 
гд£ говорится о муравьяхъ: «Какъ стая муравьевъ, съ жи- 
вымъ стремлешемъ, прячетъ въ землю бремя высоко насы
панной кучи зеренъ и тЬмъ, съ веселой, трудовой бодростью, 
отражаетъ враждебныя силы зимы, —  такъ и нимфы»... или 
о лягушкахъ (II, 27): «Какъ лягушки... въ озерахъ влаж- 
ныхъ лйсоиъ, когда онЪ безпечно лежатъ на c y m i и, завидя 
подходящаго путника, прыгаютъ такъ, что шумитъ тростникъ, 
сиЬшатъ спастись отъ угрожающей бЪды и тайно укрыва
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ются въ известныя имъ места и только поднимаюсь головки 
изъ воды,— такъ бежали мавры»...

Въ другомъ месте поспешное бегство мавровъ сравни
вается съ леснымъ пожаромъ (Ш , 49): «Подобно тому, какъ 
пламя вспыхиваетъ въ сухомъ хворосте и— когда Борей вне
запно поднимается со свистомъ,— наполнившись дыханьемъ 
ветра, обхватываетъ сухой лесъ огненными руками; и па
стухи, испуганные и оглушенные, среди сладкаго отдыха, 
шумомъ пожара, который съ трескомъ бежитъ дальше и 
дальше, собираютъ стадо и сцЬшатъ къ деревне,— такъ и 
мавры»...

Въ 134-й  строфе Ш песни бледнеюнцй мертвецъ срав
нивается съ увядающей розой: «Какъ у  цветка, пленяющаго 
своей прекрасной белизной, когда его безвременно сорветъ 
прелестная девушка, отдЬливъ его быстрыми руками отъ 
вётки, и украсить имъ грудь или чело, исчезаетъ благо- 
yxaHie и бледнеютъ краски, —  такъ и на бледномъ лице 
умершаго розы щекъ поблекли и исчезли, и, вместе съ ды- 
хашемъ, улетели краски жизни».

Душевное наотроеше сравнивается также съ явлешяыи 
внешняго Mipa, съ такимъ глубокомысл1емъ, которое напо- 
минаетъ изысканныя сралнешя Аполлошя Родосскаго 1), 
напр., ТШ , 87: «Какъ отражен! е драгоценнаго кристалла въ 
стали зеркала возвращаетъ его блескъ, который, усиливаясь 
солпечнымъ лучемъ, бродитъ по другимъ предметамъ, и когда 
кристалла коснется, играя, детская рука, и сверкающи! образъ 
его пошлетъ отблескъ, который колеблется и безпокойно блуж
даете по стене и по потолку,— такъ и въ немъ колеблется... 
непостоянное сужденье»...

Очарованно женской красоты, силе любви покоряются 
даже небо и звезды, какъ это показываетъ В4 -я строфа II 
песни, восхваляющая Д1ану: «Отъ далекаго путн горятъ 
краснее ея щеки, и такъ лучезарна прелесть ея божествен- 
наго лица, что воздухъ и небо дрожатъ отъ желав1я и ее 
обступаетъ кругомъ влюбленный хоръ звездъ».

Гангъ и Индъ выступаютъ, какъ живыя лица, въ  74-й  
строфе IT  песни, о мысъ Доброй Надежды— въ 50-й строфе
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Y  песни. Обозначешя- времени бываютъ обыкновенно про
никнуты античной миеолопей, какъ, напр., въ 59-й  строфе 
I песни: «Когда Аврора, съ сшшемъ света, распустила по 
небу прекрасныя курдри и отверзла красивыя врата для Ги- 
перюна, поднявшагося отъ границъ моря, весь флотъ началъ 
приготовлять паруса»..., или въ 13-й  строфе II песни: «Когда 
слнце, поднявшись вновь, далеко разлило по долине велико- 
леше своихъ лучей и дочь Титана отклонилась отъ Эеира и 
показала свое чело, пылающее краонымъ пламенемъ,— тогда»...

Но съ осыбымъ удовольсттаемъ перо поэта останавли
вается на изображешяхъ моря; такъ, онъ переносится въ на- 
строен1е мореплавателей, когда они въ первый разъ увидали 
передъ собой обширный океанъ (I, 19): «Они плыли уже 
по широкой поверхности моря и направляли свой бегъ чрезъ 
безпокойныя волны; ветры дышали тихо и мягко и слегка 
вздували полыя паруса. Кругомъ показывался съ белой п е 
ной велшйй океанъ, где верхъ киля раздроблялъ площадь 
священныхъ водъ»... Въ 3-й страфе Y  песни описывается, 
какъ постепенно передъ ихъ глазами бледнеютъ родныя горы, 
и они видятъ передъ собой только воздухъ и м орш я волны: 
'< Вскоре мы открыли врата техъ  морей, на которыхъ ни
когда не появлялись люди, увидели друйе пояса, увидели 
гавани острововъ, куда открылъ путь благородный Генрихъ» 
(Мореплаватель).

Поэтъ прекрасно нередаетъ внечатлеше тихой лунной ночи 
на море (I, 58): «Ясно на серебристыхъ волнахъ Нептуна 
рисуется месяцъ въ полномъ блеске своихъ лучей, и поле, 
покрытое золотыми цветами,— небо, где властвуетъ звездное 
войско; колесница бурь покоится, водворенная въ темные, 
дальше гроты; такъ было тихо»...

Но поэту знакомъ и таинственный ужасъ опасности, ка
кую порождаетъ морское путеш есш е, причемъ замечаешь, 
что слова безеильны для изображешя ея (А'’, 16): «Нагово
рить тебе много словъ для описашя мрачной опасности моря, 
какую не исныталъ ни одинъ человекъ, страшный шумъ 
громовыхъ раскатовъ, молнШ, какъ будто зажигающихъ воз
духъ, проливного дождя, громовъ, съ дикимъ ревомъ разсщеп- 
ляющихъ землю, темноту посылающей ихъ ночи,— это было 
бы глупымъ, тщетнымъ стремлешемъ, если-бы даже я обладалъ 
стальнымъ языкомъ». Съ благоговейнымъ трепетомъ видитъ 
онъ свечете  электрическихъ огней и скручиванье водяного



смерча на морЪ (А'’, 18): «Св'Ьтъ, живой св^тъ я видёлъ 
ясно, который моряки считаюшь священнымъ, когда непогода 
темн'Ёетъ и опасно разражается буря и раздается ея вой. 
Не меныпимъ, необъяснимымъ чудомъ, отъ котораго насъ про
никаешь трепетъ, было видеть, какъ морское облако обширной 
дутой всасываешь поднявшаяся волны океана. ...Онъ (парь) 
клубится и носится на волнахъ, и па немъ нагромождается 
тяжесть облака... И когда оно вполнЪ насытится, втянувъ 
въ себя воду, оно вытаскиваешь свою лапу назадъ изъ моря 
и улетаешь къ небу водяной дугой, опираясь на волны, съ 
массою волнъ».

Большая сила изобразительности выказывается въ кар- 
ri n n t  буди (YI, 74): «БЬтры такъ свирепствую шь, что уже 
не могутъ обнаружить большей ярости и мощи, если-бы они 
пришли со всёмп ужасными силами, отъ которыхъ трескается 
и обращается въ развалины высочайшая вавилонская башня... 
То подъемлютъ они воду выше облаковъ, съ дикимъ ревомъ, 
изъ пропасти, то опять бросаютъ ее, и корабли скользятъ 
внизъ въ открытую пасть глубины. Северный, восточный, 
западный и южный вЁтры, соединясь, стремятся сдвипуть 
съ основания здаше Mipa; темная, ужасная ночь сверкаетъ, 
освЁщепная огнями, воспламеняющими весь полюсъ... Но, уже 
сляя, шествуешь по горизонту звезда любви, которая восхо- 
дптъ передъ солнцемъ, в^стникъ дня, и скользить кругомъ 
земли и глядитъ съ яснымъ челомъ на море»... ЗдЬсь всё 
детали задуманы въ высшей степени поэтично и изображены 
съ эсхиловскимъ велшпемъ. Умёя, какъ очевидецъ, наглядно 
рисовать всё ужасы моря, онъ знаетъ и восторгъ, какой 
испытываютъ шЬ, кто, послё долгаго, утомительнаго плавашя, 
видятъ нЪжныя береговыя литии суши и очерташя возвы
шенностей (V, 25): «Уже вырезываются, какъ воздушная 
одежда облаковъ, передъ нами горы въ свЪтломъ блескЁ». 
Въ 90 стр. VI, сл'Ьдуюгщшъ образомъ приветствуется берегъ 
Индш съ Кальку той: «Но уже св&гъ яснаго утра озарилъ 
высоты, черезъ которыя съ шумсмъ протекаетъ Гангъ, когда 
съ верху высокой мачты матросъ отчетливо различилъ ма- 
терикъ. ВЬтеръ молчитъ, спокойна морская волна; изъ каж- 
даго сердца исчезаешь напрасный страхъ»...

Всё прелести новооткрытыхъ м1ровъ и южпоевропейской 
растительности поэтъ соедипяетъ въ одинъ роскошный букетъ, 
изображая волшебный островъ, Ilha de Venus; это— очарова
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тельный пейзажъ, хотя и созданный, а не взятый изъ дей
ствительности (IX, 52): «Они увидели островъ, свежш  и 
прекрасный, издалека, подобный белому парусу, наполняе
мому ветромъ... где море поглощается заливомъ мирнымъ, 
закругленнымъ... Три холма, прекрасные и привлекательные, 
возносились къ небу въ волшебномъ «еликолегли, оплетенные 
пестрымъ нарядомъ цветовъ и травы. На этомъ острове веетъ 
светлая радость: потоки ключей, светлыхъ и чистыхъ, ни- 
спадаютъ съ вершинъ, улыбающихся въ пышной зелени, и 
тихо, полные мелодш, спускаются внизъ, прыгая черезъ 
белые кремни»... Ручьи соединяются въ дот нЯ ; яадъ ними 
свешивается листья деревьевъ и отражаются въ хрустальной 
чистоте потока; возвышаются тысячи деревьевъ, обреме- 
ненныхъ плодами— «великолепный дыни, испускаюпйя благо- 
yxanie, закругляются, какъ красивая женская грудь»; холмъ 
одеваютъ пышныя ветви тополей, лавровъ, кипарисовъ, миртъ 
и гранатъ, а сучья вязовъ огибаютъ веселыя лозы съ крас
ными и зелеными грозд1ями. II въ этихъ изображешяхъ об
разы античной миеологш усиливаютъ и оживляютъ краски: 
«Ковры, нежнымъ и свежимъ покровомъ которыхъ тамъ 
украшается земля, не создавала Ахемешя въ такой велико
лепной кргсе, какой они восхищаютъ въ темной долине... 
Трудно было бы решить тому, кто виделъ здесь одинаково 
ярше цвета, на земле и на небе— дала-ли Аврора цветамъ 
оттенки ихъ красокъ, или цветы ссудили ей свой блескъ? 
И разрисовали-ли Зефиръ и Флора нежными красками любви 
красу ({налокъ? Пуриурныя лилш и молодыя розы блистаютъ, 
какъ прелестныя щечки молодой девушки... Белый лебедь, 
отдыхая, ноетъ на берегу, и соловей отвечаетъ ему изъ-за 
ветвей... Здесь несетъ птичка кормъ къ любимом} гнезду 
для его маленькихъ гостей»...

Этого достаточно: мы видимъ берегъ, «окруженный на- 
слаждешемъ», островъ, какой могла задумать и создать только 
фантазия, обогащенная созерцашемъ чуждыхъ странъ, и живое 
чувство природы истиннаго поэта. То, что первые велиые 
путешественники могли выражать лишь простою, хотя часто 
весьма одушевленною прозой, съ скромнымъ убеждешемъ, что 
у  нихъ нетъ достаточно словъ для передачи могучихъ впе- 
чатлешй этихъ новыхъ впровъ, искусство поэта осуществило 
въ возвышенныхъ стихахъ.

Субъективное чувство природы въ лирике отражается



болЪе, ч&мъ въ эпосЬ, и въ XVI вЗдаЬ изъ всЬхъ лириче- 
скихъ поэтовъ Пиринейскаго полуострова самымъ характер
н ы е  является для насъ испанскш монахъ .Туисъ де Л еонъ. 
Онъ— типичный представитель мягкой католической мечта
тельности; возбуждаемой природой, и мистико-теософическаго 
воззр'Ьтя на природу, какое бол&е или менЪе выступало во 
всгЬ времена.

Какая, напр., возвышенная искренность релииознаго бла- 
гогов'Ьшя передъ природой жила въ душЬ св. Ф р а н ц и с к а  
А сси зск аго ! Она заставляла его брата Э гидю , въ упоенш 
своей любви къ Создателю, покрывать поцелуями и слезами 
деревья и скалы *), а въ солнечномъ гимиЬ или пЪснЪ «о 
братй-Оолнц'Ь» (de lo Frate Sole) Франциска Ассизскаго, братъ 
Солнце, сестра Луна, братъ ВЪтеръ, сестра Вода, мать Земля 
и, наконецъ, сестра Смерть, другъ за другомъ, служатъ мо
тивами для прославлешя Творца: «Да будетъ славенъ Господь 
мой Богъ, со всЪми Его создашями, и всего болЪе съ бла- 
городиымъ братомъ Солнцемъ, который даетъ намъ день и 
осв'Ьщаетъ своимъ св'бтомъ; прекрасенъ онъ и лучезаренъ 
въ великолЬпномъ блескй. Будь славенъ, Господь мой, за 
сестру Луну и за Звезды; Ты создалъ ихъ на небЬ свет
лыми и прекрасными» и т. д.

Его ученикъ Б о щ щ еш щ » а, въ своихъ поэтическихъ 
опытахъ, не менЬе выказалъ искусства «взирать на мель- 
чайная создатя, какъ на братьевъ и сестеръ, и призывать 
еЬмена, виноградники, деревья, цвЪты и звезды для восхва- 
лешя Господа». Основнымъ правиломъ Б е р н ар д а  К лерво- 
скаго  было «учиться по землЪ, по деревьямъ, по сЬменамъ, 
цв^танъ и травЬ»; онъ писалъ въ  своемъ посланш къ 
Генриху Мурдаху (Ер. 106): «Поверь миЪ, я это испы- 
талъ самъ: ты болЪе найдешь въ лЬсахъ, ч£мъ въ книгахъ; 
деревья и камни научатъ тебя тому, чего ты не услышишь 
ни отъ одного наставника». B e t явлешя для него — «лучи

ЫШШ ш рщ аш » т та, тюрвтчальшжь
образамъ. Его современникъ Гю го де С .-В икторъ пишетъ: 
«Весь видимый Mip'i. подобенъ книгЪ, написанной перстомъ 
Господа; онъ созданъ божественной силой, и всЬ творешя 
суть образы, произведенные не челов&ческимъ произволомъ,

*) Ср. Zoeckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und 
Naturwissenschaft, I, 1877 , d. 317 и ел'Ьд.
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а поставленные божественной волей, какъ выражеше ея и въ 
то же время, какъ видимый признакъ невидимой мудрости Бо- 
ж!ей. Такъ же, какъ тотъ, кто, глядя сверху въ открытую 
книгу, видитъ лишь обпуя очерташя, не распознавая буквъ, 
глупый и чувственный челов'Ькъ, не ощущающШ духа Б о м я , 
въ видимыхъ тваряхъ видитъ лишь внешнюю сторону, не 
понимая ея болЪе глубокой основы». ТЪмъ же путемъ идутъ 
и н'Ьмецие мистики, какъ, напр., французсшй проповЪдникъ 
Б ер тго л ьд ъ  Р еген сбургскл й  (ум. 1 272 ), «проповеди ко- 
тораго на поляхъ и лугахъ привлекали и трогали мнопя ты
сячи слушателей, чему не мало содействовала необыкновен
ная свежесть и жизненность его благочестиваго чувства при
роды, несмотря на напыщенныя добавлешя символическихъ 
образовъ и сравнешй, которыя появляются вновь у  мистиковъ 
J Y  в^ка, какъ, напр., у  Э к к а р п а  и въ особенности у 
Т а у л е р а , С узо и Р ён сб р у к а . Северная пророчица и осно
вательница ордена, Б р и г и т т а  (ум. 1 3 7 3 ) признаетъ во всЬхъ 
видимыхъ предметчх1. в^яше всепроникающаго дыхашя Творца. 
«Мы чувствуемъ въ ея видЪшяхъ, говоритъ Г ам м ер и х ъ  ’), 
вЪяше таинственпаго духа изъ шумящаго ручья, изъ покры- 
тыхъ сн’Ьгомъ елей; онъ сопровождаетъ насъ, когда насъ 
вводятъ въ средину шхеръ шведскихъ береговъ и ихъ взды
мающихся волнъ, когда мы, вм^стЬ съ св. Бригиттой, спу
скаемся въ шахты рудеиковъ, или прогуливаемся въ тихш 
вечершй часъ по винограднику среди розъ и лилш, между 
тЪмъ, какъ роса ниспадаетъ на землю и кругомъ насъ коло
кола звонятъ къ вечерней молитв^ (Ave Maria)». И этого 
мало: мы находимъ даже попытку спекулятивной эстетики 
прекраснаго въ природ^ на мистико-созерцательныхъ основахъ. 
Уже В и п цент ill де Б ове  (ум 1 2 6 4 ) отмечаешь, въ своемъ 
«Зеркал'Ь природы» («Speculum naturae, YI, 23 , de specta- 
culis naturae), релипозио-нравственное значеше благогов'Ьй- 
наго созерцашя красоты природы въ отдйльныхъ проявлешяхъ 
ея, и тоже проводить еще систематичное генералъ Картез1ан- 
скагс ордена Д м нисШ  ф .-Р и к к ел ь  (ум. 1 4 7 1 ) въ своемъ 
сочиненна «О красот^ Mipa и величш Бога» (De venustate 
mundi et de pulchritudine Dei). Все прекрасное въ сотворен-

’) Hammerich, «St. Brigitta, die nordische Prophetin und Ordens 
stifterin», deutsch von Michelsen, 1872 , S. 198 и сл'Ьд.



—  158

яомъ Mi ре, говорится у  него въ 22-й главе, есть лишь от- 
блескъ первообразный красоты Бозшей; какъ особенно чудные 
образцы красоты въ wipe творенШ, приводятся тамъ розы, 
лилш и друпе красивые и благоуханные цветы, теиистыя 
дубравы, стройныя деревья, прелестныя поля, высоко взды- 
маюпцяся горы, источники, ручьи, реки и широме заливы 
неизмеримаго моря... «и все это завершается cinniean, звездъ, 
ихъ дивнымъ блескомъ и величественнымъ порядкомъ ихъ 
движенш на светломъ небе». Испанецъ Р ай м у н д ъ  до Са- 
61уде, изучавшш въ Тулузе медицину и философпо и напи- 
савнпй тамъ въ 1436  г. свою «Theologianaturalis», съ своей 
мистическо-схоластической точки зрГнш, подобно Воме Аквин
скому, видЬлъ въ природе лестницу создашй, ведущую отъ 
низшихъ къ высшимъ, и прославлялъ съ крайпимъ одушев- 
лешемъ природу, какъ главный источникъ познашя Бога: 
«Две книги далъ намъ Богъ —  книгу совокупности создашй 
или природу и книгу Священнаго писашя. Первая дана была 
человеку съ самаго начала, была создана, какъ совокупность 
всехъ предметовъ; каждое существо творетя есть лишь буква, 
начертанная псрстомъ Божшмъ, и эта книга составляется 
изъ многихъ создашй, такъ же, какъ всякая книга составляется 
изъ буквъ... Главная буква этой книги— человекъ. Первая 
книга, такъ же, какъ и вторая, правдива и всемъ доступна и 
понятна, она внушаетъ человеку радость, скромность и по
корность, ненависть къ пороку и любовь къ добродетели». 
Поэтому въ основе его чувства природы, не лишеннаго н е 
которой жизненности, лежитъ более размышлешя, чемъ на- 
блюдешя, более стремлешя къ правде, чемъ наслаждешя 
чувственно-прекраснымъ. Повсюду выказывается у  него соче- 
таше благочестивой души, видящей въ природе книгу Божш, 
и духа изследовашя природы, напоминающаго отчасти Бэкона. 
И между учеными эпохи Возрождешя, которые, еще ранее 
Бэкона, проводили индуктивное направлеше въ естествознании, 
мы находимъ обратное вы раж ете релийознаго чувства при
роды ’); такъ испанецъ Л у и съ  В и весъ  (1 5 4 0 )  предостере
гаете отъ безполезныхъ измышленШ по поводу тайнъ природы 
въ духе алхимиковъ и астрологовъ; «здесь нужны не дис
путы, а молчаливое созерцаше природы»; естествоведеше

*) Zoeckler, op. cit., I , 571.
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должно вести къ пользе тела и души, къ наоаждешю и укреп
ление» благочестия.

Все это служить исторической основой нежной релийозной 
лирики мистика Луиса де Леонъ *). Его жизнь, протекшая 
между 1529 и 1561 гг., его изменчивая судьба вызываетъ 
передъ нашими глазами страшное время Инквизицга; даже и 
онъ, добросовестный изелёдователь и превосходный настав- 
никъ, долженъ былъ целые годы томиться въ тюрьме за 
толковаше Св. Писашя въ свободномъ духе; темъ не менее, 
онъ сохравилъ крепкую мужественность действШ и трога
тельную некренность чувства. Онъ уходилъ отъ душныхъ 
аудиторш Саламанки, отъ шума и суеты университета, и 
спасался отъ дурного воздуха и дурныхъ людей въ деревпе 2). 
Ему давало прш тъ поместье, принадлежавшее монастырю. 
Оно лежало у  подш ш я холма, на зеленомъ, прохладномъ 
берегу светлой реки, образовывавшей неподалеку небольшой, 
лесистый островъ. Домъ былъ окруженъ садомъ, безъ всякихъ 
искусственныхъ украшешй, но съ красою старыхъ, велико- 
лепныхъ деревьевъ; виноградники сплетались въ маняпця подъ 
свою сень аллеи. Садъ перерезывался светлымъ ручьемъ, 
съ шумомъ спешившимъ къ речной запруде. Длинная топо
левая аллея открывала видъ на ближайппе луга; ея шумъ 
смешивался съ мернымъ стукомъ и шумомъ несколькихъ 
мельницъ. По цЬлымъ часамъ Леонъ могъ сидеть на лугу б а 
своемъ любимомъ м есте подъ тополемъ, у  самаго ручья, не 
слыша ни звука. Онъ особенно любилъ тополь, дерево, вос
певаемое романсами, одиноко растущее на невозделанномъ 
песке, дающее отдыхъ птицамъ, носящимся подъ небомъ. 
Подъ тополемъ наслаждается онъ очаровательнымъ уедине- 
шемъ, целительно действовавшимъ на его печаль. Это м у
чившее его чувство убаюкивалось то жалобнымъ, то обнаде- 
живающимъ шопотомъ деревьевъ. Вполне справедливо заме- 
чаетъ его бшграфъ: онъ обладаетъ свойственною испанцамъ 
воспршмчивостью къ красоте природы, источнику своихъ на
слаждений. Ему понятенъ ея языкъ, ея тайны; его можетъ

*) Ср. цитируемое Цёклеромъ крайне нртересное небольшое сочине- 
nie— «W jlkeus>, Fray Luis de Leon, Eine Biograpliie aus der geschi- 
chte der spanischen Inpuisition und Kirche im 16 Jahrhundert, Halle, 
1866 .

s) Cp. W ilkens, op. e., 129.



тронуть до слезъ скрытое велишс ея тоновъ, игры красокъ, 
формъ.

Когда онъ такимъ образомъ спокойно сл^дитъ за образо
в а в  емъ облаковъ, за переходами ихъ красокъ, онъ чувствуетъ 
себя возвышенно: ^все ему кажется мелкимъ въ сравненш съ 
человЪческимъ духомъ, котораго и ангелы удовлетворить не 
могутъ, въ владЪшяхъ которыхъ солнце никогда не заходитъ, 
и облака, и туманъ не омрачаютъ ихъ. Движешя и колеба- 
шя своей мысли онъ сопровождаете разговоромъ съ самимъ 
собою о красотЪ неба и прелести земли. Дал'Ье онъ ироситъ 
облака, во время своего спокойнаго, свободнаго полета по небу, 
унести его вздохи въ своихъ волнахъ. Ганнимъ утромъ онъ 
видитъ такъ часто, какъ только это возможно, возвращете 
солнца; онъ чувствуетъ, что душа его погружается въ пгЬнье 
птицъ и благоухаше цвЪтовъ, и что въ ней поднимается 
иЬчто божественное. Лежа на лугу, окруженный тысячами 
полевыхъ цвЪтовъ, онъ наблюдаетъ спокойную жизнь пчелъ 
и прислушивается къ п^нйо птицъ; онъ слушаетъ, что раз- 
сказываетъ ему ключъ, и следить, какъ двигаются, играютъ, 
изсчезаютъ и выскакиваютъ на поверхность рыбы. B e i виды 
свежей чистой жизни природы доставляютъ ему наслаждеше; 
ничто въ природ^ не лишено для него значешя; въ книгЬ 
природы онъ всматривается въ каждую букву,-—не говоритъ- 
ли она о чемъ-либо высшемъ, не изображаетъ-ли она какой- 
либо чертой велич1е и благость Божпо? Поля, луга, источники, 
пастбища напоминаютъ ему объ областяхъ истинной, вечной 
красоты. Онъ все объясняетъ символически: ярый свйтъ ут
ренней зари для него— светлая любовь Бога, безпредЪльное 
зрелище неба и земли— отражеше истинной свободы, небес
ные круги-лучи вЪнпа ихъ Властителя, заходящее солнце—  
никогда не угасающШ свйтъ, небо, усеянное звездами— лу- 
шзарные цвЪты вечной весны. Онъ любитъ деревенсые луга, 
какъ противуположность городской суетЬ и испорченности, 
но безъ всякой излишней пастушеской чувствительности и 
наивности тогдашней пасторальной поэзш. Его описашя про
никнуты выражешемъ самыхъ нЪжныхъ ощущенШ, чувствомъ 
мира, какой сельская природа даетъ горожанину. Но природу 
онъ изображаетъ не ради нея самой: человекъ остается ея 
господиномъ ’); въ легкомъ штриха, иногда въ самомъ за-
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ключенш, выступаетъ онъ и прислушивается къ тому, что 
говоритъ ему вн'Ьшшй м1ръ. Онъ немногими чертами иабра- 
сьтваетъ рисупокъ и часто старается созвуч1емъ сдовъ при
дать изображение и фонетическую наглядность.

Сердечное, идиллическое чувство природы отражается въ 
его од’Ь «Спокойная жизнь» '): О лугъ, о гора, о ключъ! О 
вйрныя, дружественный, отъ всехъ скрытыя места! Какъ отъ 
волнъ кораблекрупгешя, въ вашу пристань я  спасаюсь изъ 
этого моря, ложа бурь. У самой границы горы лежитъ оа- 
дикъ, который обработывается моими руками, где уже дру
желюбно на лугу изъ пышныхъ цветовъ готовящШся плодъ 
приветствуете надежду. И какъ будто влекомый желашемъ 
видеть и насладиться этимъ прелестнымъ местомъ, несется 
къ нему съ своей светлой волной съ высокаго пригорка ве
селый псточникъ. Но посредине его, между деревьями, онъ 
замедляетъ свой шагъ, и даритъ оиъ почве, которую поитъ 
его волна, траву въ пышномъ изобилш, и пестрые цветы. 
СвежШ воздухъ сада доноситъ до меня тысячи благоухаши; 
оиъ пробуждаетъ легкою игрой шопотъ въ вЪтвяхъ»...

Возвышеииымъ энтуз1азмомъ и благочестивымъ умилешемъ 
передъ природой проникнуто стихотвореше «Звездное-небо» 2) 
«Когда я устремляю взоры къ небесному куполу, усеянному 
искрами звездъ, и потомъ обращаю его къ земле, на которую 
теперь спустилась ночь, которая упоена теперь сномъ и заб- 
вешемъ,— въ моей груди просьшаются тогда любовь, страдаше, 
жгучее желаше... Посмотрите, какъ мудро сложны ряды в£ч- 
ныхъ звездъ... Какъ мйсяцъ передвигаетъ свое серебряное ко
лесо... Какъ последнимъ вращается Сатурнъ, отецъ этого зо
лотого времени. ЗатЗшъ стоить хоръ звездъ, безчисленный, 
1>о все стороны распространяя свой светъ и свои сокровища. 
Кто можетъ, созерцая это, и чувствуя тщету земли, не скор
беть, не вздыхать и не томиться, не сбрасывать съ себя 
нее, что облекаетъ душу и завидуетъ этому величго? Здесь 
выказывается безгранично вечная красота; взоръ видитъ 
Илескъ самаго чистаго света, передъ которымъ всегда убе
гаете ночь. Здесь цв^тетъ вечно юная весна. О, луга бла- 
женныхъ ягелашй! О, поля истинно прекрасиыя и восхити-

’) Wilkens, 150. 
г) W ilkens, 155.
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тельныя! О, обильные водою кладези! О, освЬжаюнде источники! 
Слокойныя долины, украшенныя тысячами прелестей!».

Въ стихотворенш «Одиночество» онъ прославляетъ вер
ную пристань, которой достигъ после долгаго блужданья: 
«Ты, низенькая соломенная хижина, где никогда забота не 
гложетъ тихаго счастья... Ты, гора, которой вершина возно
сится до облаковъ и где живетъ покой, неведомый земле, 
где слепота все искажетъ и слепая страсть пожираетъ 
сердце. Пусть твоя вершина прпметъ меня!.. Где чаще воютъ 
ветры, дай мне тамъ сесть, чтобы извлечь ядъ изъ моихъ 
ранъ... Тамъ я  останусь, смотря на море подъ моими ногами. 
с-1, трепетоыъ передъ опасностями, въ которыхъ носятся не
счастные, вверяюгще себя соленымъ волнамъ... О, пр1ятная, 
спокойная гавань, еще разъ и сто разъ приветствую тебя...» *).

Вообще аллегор1я въ применены къ явлешямъ природы 
испанской литературе бол fee свойственна, чемъ другимъ ли- 
тературамъ того времени. Какъ справедливо замечаетъ Т икъ2): 
«У Кальдерона и у его современниковъ, въ разм&рахъ роман- 
совъ и канцонъ, мы находимъ ослепительно прекрасныя опи- 
сашя моря, горъ, садовъ и лесистыхъ долинъ; но въ нихъ 
почти всегда заметно аллегорическое отношеше, на нихъ ле- 
житъ какой-то искусственный блескъ, который не даетъ намъ 
чувствовать свободнаго воздуха природы, настоящихъ горъ, 
теней долины, но въ гармоническихъ, благозвучныхъ стихахъ 
дается намъ остроумное описаше, повторяющееся съ неболь
шими изменешями». У Кальдерона это чаще встречается, 
чемъ у  Леода, какъ и должно быть по самой сущности 
драмы. Но и у перваго, несмотря на то и несмотря на склон
ность его къ описашямъ, на его условность и на исключи
тельно-католическую точку зреш я и форму выражешя, не
истощимость фантазш, яркость въ изображены природы и 
индивидуальный, новейшш моментъ въ его воззрешяхъ не 
могутъ быть оспариваемы. Его герои чувствуютъ свое «я»; 
сознаютъ самостоятельность своего внутренняго Mipa и наблю- 
даютъ за своими ощущешями «въ волнахъ яростнаго движе- 
ш я», какъ, напр., Аврел1анъ въ «Зенобш» (XI, I). Мы на
ходимъ тамъ довольно сантиментальное отношеше къ жизни,

*) W ilkens, 165.
2) Humboldt. -Kosmos», II, 62.



когда ДецШ, съ болынимъ обшнемъ сравненш, высказывается: 
«Онъ о томъ не размышляетъ, какъ часто изменяется д£й- 
CTBie счастья, какъ жизнь походитъ на вЪнчикъ цветка, ко
торый уничтожается ядовитымъ червемъ въ его иЪдрахъ, или 
на миндальное дерево, покрытое цветами, которое, гордясь 
своей красой, при воЪ полудениаго вЪтра, теряетъ красу и 
гордость... Или на пламя, которое во мракй свЪтитъ, какъ 
блестящШ метеоръ, но свЪтъ и блескъ его теряется при 
легкомъ движенш вЪтра».

СмЪлымъ полетомъ мыслей и характернымъ многослов1емъ 
отличается следующее изобрал(еше гор даго самовш’Ьшя: <Не 
давай честолюбш такъ высоко поднять тебя, что ты, измеряя 
сферы собственныыъ тчцеславлемъ, почувствуешь, что голова 
твоя кружится отъ высоты. Венчанная св’Ьтомъ, встает] 
Аврора рано, и золотыя ризы солнца опускаетъ на кругъ f? 
земли, осушая лшмчулшыя слезы. Быстро оно достигаетъ зе
нита, еще быстрее идетъ внизъ и суровая ночь показывается, 
обернутая траурньшъ покровомъ на тризнЪ солнца. Ветрами 
гонимый, легко окрыленный, по волнамъ летитъ корабль и 
цблое море кажется ему лишь малой сферой, и въ одно мгно
венье вырывается вЪтеръ; море, поднимаясь, реветъ, какъ 
будто хотятъ его волны погасить блистанье звЪздъ. Однако, 
ночь боится дня, и приходитъ светлая погода всл^дъ за бу
рей: радость скрывается позади страданья».

Какъ мы видимъ, на этой строгой католической почвЬ 
вырастаетъ мягкое, меланхолическое biiровоззр ыiе, находящее 
нротивуположеше жизни въ темной, бурной ночи. Въ драмЬ 
'(Жизнь-сонъ» контрастъ темничнаго заключешя и лишешя 
свободы съ безграничной свободой другихъ лшвыхъ существъ 
и стихШ глубоко трогаетъ принца Сигизмунда: «Даже и хищ
ный звйрь, едва красивыя пятна, подобныя созвг1>зд1ямъ, по- 
кроютъ его шкуру (хвала кисти природы!) уже ищетъ слЪдъ 
своей добычи свирепыми прыжками; потребность заставляешь 
его наслалдаться жестокостью. А я  долженъ съ благороднМ- 
ншмъ стремленьемъ пользоваться меньшею свободою». Онъ по
вторяешь то же, сравнивая себя съ рыбой и ручьемъ. Клотальдъ 
разсказываетъ (во II акт& той-же пьесы), какъ онъ принца, 
содерлшмаго въ уединеши, научилъ серьезной наукЬ, позна- 
nie которой «ему сообщила молчаливая природа неба и горъ 
и чуднымъ путемъ научила простая риторика птицъ и лгЬ- 
сныхъ звЬрей».
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Изображетя временъ дня и пейзажей отличаются большою 
пышностью. Для образца, достаточно указать описаше Дещемъ 
царства Зенобш (въ I дМ ствш ): «Где, вскормленный на ру- 
кахъ матери Авроры, распуская сеть, рано появляется моло
дой день, небесный фениксъ, для котораго въ прохладныхъ 
волнахъ соединяются сафпрная колыбель и серебряный гробъ, 
такъ какъ онъ отъ света къ свету, на дуге эфира, возраж- 
дается вновь, думая умереть, оставаясь солнцемъ, пламенемъ, 
жизнью»... Съ идиллической прелестью описывается мирная 
жизнь въ поместье Менона, въ «Дочери воздуха» (часть I, 
дейсттае II): «Здесь, наэтомъ тихомъ луге, где хочетъ рас
красить май картины пейзажа, которыя апрель лишь набро- 
салъ въ контурахъ... Останься на этомъ месте... вблизи го
ры, покрытой цветами, чело которой покрыто облакомъ, и въ 
одежде поселянина, украсивъ её цветами, порадуйся на эти 
луга. «Меионъ оттеняетъ прелесть сада контрастомъ его съ 
дикостью окружающей местности: «прекрасный садъ, опоясан
ный кругомъ дикимъ лесомъ, темъ прекраснее, чёмъ ближе 
соприкасается онъ съ темъ, что ему противоположно».

Краски повсюду ярки у Кальдерона, но такъ же, какъ и 
все его католическое, суровое, даже инквизиторское м1ровоззре- 
Hic, эта пышность не трогаетъ насъ и кажется намъ холод
ной въ своей жоеткости и манерности. Насколько въ драме 
того времени можетъ выступать съ полной жизненностью 
истинно симпатическое, индивидуальное чувство природы, съ 
несравненно большей теплотой и глубиной показываетъ намъ 
Шекспиръ. Гете говоритъ: «Шекспиръ протягиваетъ намъ пол
ные спелые гроздш прямо изъ вииоградника; мы можемъ, по 
нашему желанно, съедать ягоду за ягодой, выжимать ихъ, 
пить ихъ сокъ или перебродившее вино; во всехъ  видахъ они 
освежаютъ насъ. Кальдеронъ, напротивъ, ничего не предостав- 
ляетъ на нашъ вйборъ; мы отъ него получаемъ перегнанный, 
очищенный винный спиртъ, острота котораго усилена пряно
стями и смягчена сладостями; мы или должны принять на- 
питокъ такимъ, каковъ онъ есть, какъ вкусное, дорогое воз
буждающее средство, или оттолкнуть его». Рядомъ съ возму
тит ельнымъ фанатнзмомъ, съ суевернымъ смешешемъ симво- 
ловъ и понятШ и отделешемъ релипи отъ нравственности, 
которое- даже преступлете оправдываетъ приверженностью къ 
внешней обрядности, у  него можно найдти, какъ, напр., въ 
превооходпо-задуманномъ «Поклоненш кресту», истинно-хри-



— 165 —

сйанское благоговейное отношеше къ природе п мистическую 
искренность: «Богъ, жизни и мудрости духъ и источникъ, 
Создатель всего, дарствуетъ надъ природой!.. Богъ говорить 
въ ней, въ звукахъ песни, раздающихся изъ леса и изъ моря, 
сладкихъ, и печальныхъ, проникающихъ въ человеческое 
сердце и дающихъ ему языкъ неба, въ которомъ оно слы- 
шитъ творца; поэз1я, небесный пламень, къ намъ сошла со 
звездъ, и лишь Богъ поднимаетъ ея светочъ... Онъ— начало 
всякой человеческой мудрости, отъ него исходить источник!, 
всякой красоты и все, что вечно въ преходящемъ Mipe».

Подобный же лиричеш я признашя можно во множестве 
собрать изъ сочинетй аскетовъ, монаховъ и монахинь того 
времени ’). Даже о такомъ кровожадномъ фанатике, какъ ис- 
пансшй францисканецъ П едро де А л ьк ан та р о  (ум. 1 5 6 2  г.) 
бшграфы разсказываютъ, что несмотря на его полное отре- 
чеше отъ Mipa и самобичеваше, онъ обладалъ теплымъ и ис- 
креннимъ чувствомъ къ красотамъ природы: «То, что онъ 
виделъ въ свободной природе, поднимало и окрыляло его мо
литвенное настроеше. Глядя на звездное небо изъ своего мо- 
настырскаго садика, онъ часто на целые часы погружался 
въ глубошя размышлешя; созерцаше красивыхъ цветовъ и 
растенШ, въ которыхъ отражались могущество и велич1е 
Творца, такъ усиливало его благочестивыя чувства, что онъ 
почти забывалъ все окружающее». T p e r o p i o  Л оп есъ  (ум. 
въ 1596  г.), обладавнпй обширными познатями въ самыхъ 
различныхъ областяхъ природы, ответилъ на вопросъ—-какъ 
онъ не теряется въ такомъ разнообразие «я нахожу Бога во 
всехъ вещахъ, какъ въ самыхъ великихъ, такъ и въ самыхъ 
ыалыхъ». Подобныя же мысли приписываются и другимъ 
лицамъ того времени.

Рядомъ съ Луисомъ де Леонъ можетъ занять место зна
менитая Т ер е за  де А вода (ум. 1 5 8 2  г.); она отличаетея 
пламеннымъ oдyшeвлeнieмъ и возвышеннымъ мистицизмомъ, 
что у нея въ особенности выражается восторженными, пре
красными образами и сравнешями, которыми она пользуется 
для изображешя внутреннихъ процессеть благочестивой хри
стианской души 2).

*) Zoeckler I S. 575.
2) Zoeckler въ томъ же сочиненш указываетъ на «Le Saint Soli-



Однако, вН> эти проявлешя мистическаго иоклонешя ири- 
родЪ не выказываготъ чистаго, самостоятельная, свободнаго 
интереса къ ней; «ни исходить, бол&е или менЪе, изъ рели- 
гшзнаго настроешя, внушаются полнымъ в&ры погружешемъ 
въ божественное начало, отражеше котораго въ величествен
ной природ^ вызываетъ у  авторовъ удивлеше и любовь. Это 
мистическое чувство природы проникнуто строго-хрисианскимъ 
духомъ и высочайшей искренностью; оно не лишено даже и 
некоторой мягкой сантиментальности. Однако, повидимому, про- 
тестантизмъ и пантеизмъ, обнаруж иваю щ ая въ особенности 
у поздиЬйшихъ нЗшецкихъ и итальянскихъ мистиковъ, каковы 
Брюно, Каыпанелла и Якобъ Бёме, въ большей степени со- 
дЪйствуютъ усилешю субъективности и индувидуальности въ 
возар’-Ьши на природу.

Такъ, протестантскШ свободно-мыслящШ драматургъ Шекс- 
пиръ выказываетъ бол^е теплое, интенсивное чувство при
роды, чЪмъ католически-клерикальный Еальдеронъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

Позз!я природы у Шекспира.

Драмы индусовъ могутъ служить для иасъ мЬриломъ, на 
сколько вообще природа можетъ играть роль и находить для 
себя выражеше въ этомъ родЪ иоэтическихъ произведешй. 
Въ индусскихъ драмахъ мы находимъ изобил!е сравнетй и 
идушевленШ; сердечное и искреннее сочувитае человека ра- 
стешямъ и животнымъ и даже посл'Ьднихъ по отношетю къ 
нему, выступаетъ тамъ въ разнообразныхъ и краснорЪчивыхъ 
формахъ. Въ греческой трагедш природа сперва отходить на 
задшй планъ; она не слишкомъ часто берется для сравнений 
и не часто тамъ можно встретить метафору, взятую изъ 
природы, и одушевлеше природы; только постепенно, въ осо-

taire des Indes ou la Vie de Gregoire Lopez, de la traduction de M-r 
Arnauld d’Andilly, Cologne 1717; Goerres, Die christliche Mystik, II  
205; Arnold, Leben der Glaubigen; Miss French, The Life of St. Teresa, 
London 1875, Zoeckler in  Herzog’s Eeal— Encykl. X X , 227 if.
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бениости у Софокла и Эврипида, человекъ преимущественно 
въ песнях!) хора и монологахъ принимаетъ личное учасие 
въ природ^, приветствуете светъ и небо, обращается съ речыо 
къ земле и морю, относится къ иимъ съ любовью и состра- 
дашемъ, или съ ненавистью, и ищетъ утЬшешя въ тихомъ 
уединенш природы, не находя его среди людей. Средше века 
представляютъ пробелъ въ драматической литературе; цвету
щее время французской трагедш вызываетъ только холодную 
декламащю, ледяную риторику, подражавшую паеосу Сенеки, 
п въ ней даже нетъ речи о сердечной, взаимной симпатш 
между человекомъ и природой.

Кальдеронъ можетъ считаться переходной ступенью къ 
Шекспиру. Но лишь последи ill достигаетъ вновь высоты древ- 
нихъ грековъ и въ то же время, благодаря своему более но
вому духу, делаетъ, въ сравненш съ ними, крупный даль- 
irMmiu шагь. Шекспира можно назвать величайшимъ драма- 
тургомъ новейшего времени, не только въ качестве изобра
зителя человеческихъ дейслтлй и страстей и тонкаго изобра
зителя характеровъ, но и въ качестве гешальнтго истолко
вателя природы *).

Если старинные драматурги держались еще въ узкихъ 
границахъ, то Шекспиръ обнаруживаете уже расширенное 
поле зрешя, зрелое м1росозерцаше новей шаго человека вь  
нашемъ смысле слова; если индусы часто переступали пре- 
делъ прекраснаго, впадая въ излишества и нреувеличешя, то 
Шекспиръ, несмотря на свой языкъ, полный могущества, энер
гии и жизни, нигде не переходить въ простое изображеше и 
omicame, какъ это не редко случается съ Кальдеровомъ.

Шекспиръ еще въ большей степени выказываетъ ту 
субъективность, какую ввела въ новое искусство эпоха Воз- 
рождешя. Это замечается уже въ его сравнешяхъ и мета- 
форахъ и всего более въ законченномъ уменьи вводить при
роду въ дeйcтвie драмы. Она не только составляегь соответ
ственный задшй планъ для носледняго и придаетъ ему свет
лый или темный колоритъ: явл етя  ея принимаютъ учасие 
въ судьбе человеческой.

*) О воззр'Ьн)!! Шекспира на природу высказыЕаетъ много интерес- 
наго 1>нзе (Hense) е ъ  IV  гл. своихъ «Shakespeare-Studien» (Halle 1884), 
но я придерживаюсь моего собственнаго зшйш'я на этотъ предмета.
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Какъ говорить Eappiepb *): «Въ толь першде, когда жи
вопись была руководящимъ искусствомъ, посредствомъ изве 
ггнаго настроешя и живописиаго освегцешя своихъ произве- 
денШ, онъ достигъ эффекта, чуждаго древнимъ. Уже Гердеръ 
заметилъ, что Шекспиръ даетъ краски и запахи тамъ, где 
греки намечаютъ только абрисы. Во всемъ этомь у иего бе
лее характерной правдивости, чемъ этого требуетъ формаль
ная красота, и какъ велишй пейзажистъ, оиъ заставляетъ 
всю природу сочувствовать человеку; мы чувствуемъ уж ась 
и цризрачность ноябрьской ночи въ «Гамлете», мы дышемь 
резкимъ воздухомъ гориаго места въ «Макбетё» и леснынъ 
благоухашемъ въ «Какъ вамъ угодно»; буря въ степи шу
митъ въ взрывахъ безушя Лира, соловей поетъ съ граватнаго 
дерева передъ окномъ Джульетты. Какъ кротко дремлетъ 
ciflHie месяца на холме, когда любовь разрЬшаетъ все разно
гласия въ «Венещанскомъ купце». Напротивъ, вороны на
правляются къ лесу, летучая мышь носится около башни, 
волкъ завываетъ и сова кричитъ въ тотъ вечерь, когда Мак- 
бетъ задумываетъ y6ieme Дункана. Если некоторые изъ его 
характеровъ обнаруживают^ себя такъ, что мы не видимъ 
разумнаго основашя ихъ действШ, то поэту всегда удается 
усилить и соответственно осветить драматизмъ каждой сцепы. 
Это вполне выражено прекрасными словами Гете: «все, что при 
великомъ MipoMMb событш таинственно носится въ воздухе, 
моменты происшествШ громадной важности, таится въ сердце 
человека, все это высказывается здесь; все, что душа бояз
ливо прячетъ и замыкаетъ въ себе, здесь свободно и легко 
выступаетъ на божш светъ; мы узнаемъ правду жизни и 
не знаемъ, какъ это делается». Для всего этого природа со- 
ставляетъ соответственный задшй планъ; именно она даетъ 
окраску настроешю драмы и служить противоположешемъ ли
рическому чувству.

Любовь для поэта является образной истолковательницей 
природы. Такъ онъ говорить своей возлюбленной въ первомъ 
соиете, и.ш (въ 4 сонете) сравниваетъ ее съ моремь, кото
рое не можетъ утолить жажду жаждущаго; въ 1 3 0 — 29 со
нете онъ признается:

Лицомъ моя любовь на солнце не похожа,

*) Op. cit. IV , S, 522.



Кораллы ярче, чгЬмъ уста ея, горятъ,
Когда сн'Ьгъ б'Ьлъ, то грудь прекрасной съ нимъ не схожа,
А волосы есть шелкъ— у ней ихъ не каскадъ.
Я  вид^лъ много розъ въ садахъ, хранимыхъ строго,
Но имъ подобныхъ нЬтъ у милой на щекахъ,
А благовошй вкругъ найдется лучшихъ много,
ЧгЬмъ гЬ, что на ея покоятся устахъ...
И все-же для меня она стократъ мил'Ье
ВсЛхъ т4хъ, кого сравнить возможно-бъ было съ нею.

Его возлюбленная для него зеркало, въ которомъ отра
жается ц'Кшдй ипръ (сон. 29).

Не удивлялся я лилейной б£лиян£
И розы не хвалилъ пурпуроваго цв'Ьта,
Зат&иъ что прелесть ихъ—красы весны и л^та—
Лишь котей твоей являлась всюду мн&.

Когда она разлучается съ нимъ, онъ чувствует ь зимнюю 
пустоту на душ£ (сон. 33 и 34), даже и тогда, когда ему 
улыбается весна, цв^тутъ цв’Ьты и весело поютъ птицы.

Также какъ и въ драмахъ *), въ сонетахъ «Ром. и Джул.» 
I, 1; «Генрнхъ» YI, II: III, 1. «Буря» I, 2, въ вид£ часто 
встречающегося мотива жизненнымъ протнвуположностямъ 
противопоставляется нЪчто подобное вь  природгЬ; мы нахо- 
димъ это въ 85 —  88 соиетй:

Въ какую прелесть ты сбой облекаешь гр£хъ,
Который, точно ядъ, что розу отравляет1/.,
Святую чистоту любви твоей пятнаетъ?
Въ какой прштъ его ты прячешь ото веЪхъ?

И въ сонетй 3 5 — 50:

Довольно о своемъ проступгсЬ сожалеть:
На ponl; есть шипы— и грязь въ ручьй сребристомъ;
И солнцу и лун!; случается тускнеть;
Живетъ-же и червякъ въ вг1шц£ цветка дунгастомъ.

Въ обратномъ смысла, въ силу котораго единичное явле- 
Hie, вслЪдств1е контраста, выигрываетъ и получаетъ настоящее 
освЬщеше, говорится въ со н е й  7 0 — 87:

*) сГамлетъ» I , 3.



А подозрЯшье вкругъ румяныхъ щекъ витаетъ,
Какъ стая всронятъ, летящихъ въ вышину...
...В£дь хитрый червячекъ
Ум1>етъ заползти въ прелестиМшш цв£токъ.

Вд^сь нельзя не отметить индивидуальности воззрешя на 
природу: полетъ черныхъ воронъ только усиливаегь светлую 
синеву неба!

Прекрасны также начальныя строки 7— 103 сонета:

Когда светило дня вздышаетъ на восток!;
Свой лучезарный ликъ,—восторгъ у веЬхъ въ глазахъ,
И каждый на своемъ приветствует?, nopori 
Приходъ его, предъ нимъ склонялся во прахъ.

А въ сонете 1 8 — 114 онъ спрашиваетъ:
Какъ я сравню тебя съ роскошнымъ л'Ьтнимъ днемъ,
Когда ты во сто кратъ прекраенМ, другъ прекрасный,
То нуж ны е листки срываетъ вихрь ненастный,
И л^то за весной спешить своимъ путемъ...
...но твое-жъ все не увянетъ лйто 
И не утратитъ то, чему нельзя не быть,
А смерть не скажетъ, что все въ тЗшь въ теб4 од^то,
Когда въ стихахъ моихъ ты вйчно будешь жить.

Но онъ чувствуетъ, что время бежитъ: даже и блажен- 
нейппя минуты— только волны въ обширномъ море (сон. 60— ■ 
150):

Какъ волны къ берегамъ стремятся чередой,
Такъ и минуты вслйдъ одна другой стремятся,
Становятся въ ряды одна всл'Ьдъ за другой 
И силятся впередъ пробиться и умчаться.

И когда приходитъ старость, онъ посвящаетъ своей любви 
великолепныя строки (сон. 7 3 — 94):

Ты видишь—я достигъ поры той поздней года,
Когда на деревахъ по нискольку листковъ 
Лишь бьется, но и тй ужъ щиплетъ непогода,
Тогда какъ прежде т&нь манила соловьевъ.
Во мн4 ты видишь, другъ, потемки дня такого,
Въ которомъ солнце ликъ свой клонить на закатъ,
А ночь уже сп^шитъ надъ жизшю сурово 
Распространить сбой гнетъ, изъ черныхъ выйдя вратъ.
Ты видишь, милый другъ, что я едва пылаю,
Подобно ужь давно зажженному костру.
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Лишенному того, ч1;мъ жилъ онъ по утру,
И, не доживъ, какъ онъ, до ночи, потухаю.
Ты видишь, и сильн'Ьй горитъ въ Te6f> любовь 
Къ тому, что потерять придется скоро вновь.

Действительно, для изображешя упадка силъ, постепен
на™ приближешя старости и смерти не можетъ быть бол’Ье 
удачнаго образа, какъ увядшая, дрожащая на ветру листва, 
какъ сумеречный светъ заходящаго солнца, какъ угасающее 
пламя! И въ драмахъ оригинальны и своеобразны почти все 
сравнешя изъ жизни природы, хотя они не такъ часты, какъ 
действуюпця, подобно молнш, остроумны» метафоры. Нередко 
сравнешя коротки, какъ поговорки: «Земляника растетъ среди 
крапивы» («Генрихъ Т» I, 1); «Где ручей глубокъ, вода} 
течетъ гладко» («Генр. YI», 2: III, 1); «Воды вздуваются 
передъ бурей пустыни» («Ричардъ III», II, В); иногда ихъ 
бываетъ несколько, какъ у Кальдерона; такъ любовь («Сонъ 
въ Летнюю Ночь» 1 ,1 )  «мгновенна будто звукъ; кратка какъ 
сонъ; какъ призракъ, преходяща; какъ молшя среди глубокой 
ночи, она быстра— блеснетъ и озаритъ предъ взорами и не
беса, и землю, но прежде чемъ успеетъ человекъ сказать 
«смотри», ужь снова бездны мрака все поглотятъ». Въ отли- 
qie отъ гомеровскихъ cpaBnenift, шекспировсмя гораздо сме
лее; иногда въ нихъ поражаетъ игра комбинирующей фанта- 
зш; если у античнаго поэта насъ привлекаетъ наивная про
стота и естественность, то у новаго действуетъ ослепительно 
блестящш эффектъ остроум1я и ума, гешальная проницатель
ность. Возьмемъ только коротия сравнешя *). «Открытый, 
какъ день: глухой, какъ море, бедный какъ зима, обнажен
ный, какъ воздухъ, чистый, какъ снегъ, до котораго не ка
салось солнце» и т. д.

Шекспиръ привлекаетъ все области природы, ради нагляд
ности въ форме сравнешя. Для характеристики его воззрешя 
на природу, могутъ служить следуюпце примеры.

Небо съ солнцемъ и облаками часто противупоставляется 
человеческой жизни и притомъ съ высшимъ, индувидуаль- 
нымъ одушевлешемъ природы; такъ въ «Ричарде II» III, В:
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*) Ср. Henkel, Das Goethe’sche Gleichnis, Halle 1886, S 19, Heinr.
IV, 2: IV , 4 , 4 , Rich. II, I , 1, Oth. I l l ,  3 , Joh. II, 2 , Cymb. II,
2, cp. Haml. I l l ,  1, Tempest IV, 1, Oth. V, 2.
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Смотрите! вотъ самъ Ричардъ появился,
Какъ гневное, краснеющее солнце 
Является изъ огненныхъ воротъ 
Востока, вдругъ заметивши, что тучи,
Жвъ зависти желаютъ омрачить ciflHie его и бросить т1>нь 
На путь его къ закату.

Нйжнйе прекрасное сравнеше въ «Титй Андропннкй» II, I.

Подобно солнцу золотому, когда оно, встречая юный день,
Все море обдаетъ чудеснымъ блескомъ 
И въ огненной катится колеснице 
Надъ высями необовримыхъ горъ.

Это говорится о Тамор'Ь; въ «Ричарде III» I, 2, сказано: 
«Мне жизнь и светъ —  краса твоя; какъ M ip y  и жизнь, и 
светъ въ  дучахъ веседыхъ солнца»; и въ «Безнлодныхъ уси- 
л1яхъ любви» IT , 3:

Н е такъ пленительно лучъ солнца золотой 
Розъ листья влажные въ часъ утреншй лобзаетъ,
Какъ на щекахъ моихъ, окропленныхъ росой,
Лучами свежими твой чудный взглядъ играетъ.
Не такъ луна въ лучахъ серебряныхъ своихъ,
Сквозь грудь прозрачную морской волны сверкаетъ.
Какъ красота твоя сквозь ркда слезъ моихъ!
Ахъ, у меня она во всЗЬхъ слезахъ блистаетъ.

Какъ это сравнеше чувствительно въ нов’Ьйшемъ смысле 
слова; какъ оно остроумно и эффектно во всехъ своихъ по* 
дробностяхъ. Даже при сопоставленш съ самыми глубокомыс
ленными сравнетями древности, касающимися отражешя света 
и проч., мы видимъ здесь несравненно более индивидуаль
ности: солнце целуетъ росу цвётовъ, передъ взглядомъ воз
любленной убегаетъ печаль сердца, исчезаютъ слезы, какими 
онъ ее оплакивалъ, въ которыхъ она отражается, какъ се
ребряный м’Ьсяцъ въ кристальныхъ водахъ. И ручей и море 
привлекаются для сравиешй. «Какъ въ бурный день серебря- 
пыя реки вздуваются и топятъ берега, какъ будто м1ръ въ 
слезахъ готовъ растаять, такъ поднялась и вышла изъ гра- 
ницъ безумная свирепость Болинброка» «Ричардъ II», III, 3, 
а въ «Двухъ Веронцахъ», II, 7, говорится:

И тихШ ручеекъ, когда преграду 
Себе найдетъ, неистово кипитъ;
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А если нЬгъ преградъ его теченью,
Гарношей звучитъ по гладкимъ камнямъ 
И ласково лобваетъ онъ осоку,
Которую кстр^чаетъ на пути.
Такъ мчится онъ, по нивамъ извиваясь 
И весело играя, въ океанъ.
Оставь же и меня въ моемъ теченьи.

«Генрихъ Т1», ч. 2: III, 1:
Какъ дождь весной, такъ мысль бЗжгаь за мыслью 
Но вс£ га [4 стремятся къ главной ц!ли.

Образы см^ло перемешиваются въ жалоба Тита («Т. Ан- 
дроникъ». Ill, 1):

Когда бы смыслъ въ моихъ б!дахъ я видалъ,
Въ себЪ я скорбь съ-у^лъ бы обуздать,
Когда въ ненастье плачутъ небеса,
Не вся-ль земли затоплена бываетъ?
Не воетъ-ли, при в'Ьгр'Ь, океанъ?
Не яростно-ль вздымается онъ къ небу?
А ты—ты требуешь, чтобъ я молчалъ!
Я — океанъ; она—дыханье в1;тра.
Ты слышишь вздохи дочери? Лавинья—
Рыдающее небо, я —земля.
Мой океанъ вздымаетъ эти вздохи,
Моя земля затоплена отъ слезъ!
Не въ силахъ грудь вместить всЬ эти вздохи...

п «Генрихъ YI», ч. 3: II, 5:
Сраженье это, что война зари,
Гд4 борется туманъ съ растущимъ св^томъ,
Когда пастухъ себ£ въ ладони дуетъ,
Не знаю, день или ночь еще царитъ.
Да, этотъ бой, какъ море прибываетъ,
Когда въ борьбу вступилъ съ приливомъ вЗЬтеръ:
То также вдругъ отхлынетъ, словно море,
Предъ воэрастающимъ напоромъ бури,
То волны перевЗЬсъ берутъ, то вЬтеръ,
То этотъ, то другой одол'Ьваетъ,
Обнявшись, борятся изъ-за победы.
НЬтъ победителя, н4тъ поб^жденныхъ,—
Такъ равны силы въ этой злой войн4.

Въ этихъ посл'Ьднихъ срав1ге1пяхъ достойно внимашя ихъ 
чисто эпическое развиие и то обстоятельство, что образный
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поэтъ, какъ мы это увидпмъ еще дальше, не можетъ обой
тись безъ одушевленШ: кроткШ, журчащШ ручей, то мелоди
чески шумяпдй, то нетерпеливый и бурный, целуете чел- 
нокъ, бредетъ далее, какъ пилигримъ, забавляется веселой 
игрой, бурный вАтеръ шумитъ, море реветъ, воздухъ плачетъ, 
облако умираетъ, ветеръ и море борятся грудь съ грудью. 
Такой же силой и наглядностью являются сравнения, взятыя 
изъ жизни животныхъ, львовъ, вепрей, быковъ и оленей. 
Такъ «Цезарь» (III, 1 ) сравнивается съ убитымъ оленемъ, 
который былъ гордостью леса, а чудовище «Ричардъ III» 
(Т , 2 ) называется: «злымъ кабаномъ, что рылъ сады и гадилъ 
земли ваши, пилъ вашу кровь и внутренности ваши клыками 
рвалъ изъ васъ; проклятый зверь залегъ въ средине острова» 
и II, 4: «Тигръ ухватилъ нужную серну». Изъ сравнений не 
исключаются и самыя мелгая ооздашя; такъ Глостеръ говоритъ 
«Лиръ» (IV, 1): «Для боговъ мы то же. что для ребятишекъ 
мухи; насъ мучить— имъ забава».

Полопъ идиллическаго и нежнаго симпатическаго чувства 
д1алогъ Тита Андроника и Марка (III, 2), где последпШ гово
ритъ: «Любезный братъ, убилъ я только муху», а Титъ от
вечаете ему: «А если у нея отецъ и мать? Съ какой то
ской на крыльяхъ золотистыхъ, они по воздуху носиться 
станутъ. Невинное, прекрасное созданье, она такъ резво, ве
село надъ нами съ своей игривой песенкой летала, лаская 
слухъ. И ты ее убилъ»!

Подобные идилличесше мишатюры, соответствующее вкусу, 
выступающему во всехъ “литературахъ того времени, нередко 
встречаются у Шекспира. Въ только что названной драме 
(II, 3), Тамора говоритъ:

О чемъ грустишь ты, мплый Ааронъ,
Когда вокругъ все радостно дышитъ?
Какъ весело щебечутъ пташки въ 
Подъ деревомъ раскинулась витЬя,
Блаженствуя на солнц4 волотистомъ,
И отъ в&гвей, колеблемыхъ прохладой,
На дернъ ложится сетчатая тЗшь.

И Валентинъ признается въ «Двухъ Веронцахъ» (V, 4):

Глухой, безлюдный и пустынный лЬсъ 
Мн£ лучше людныхъ, пышныхъ городовъ.
Зд4сь я могу сидеть въ уедипепьи,



—  175 —

И къ жалобнымъ нагйвамъ соловья 
Подлаживать тоску мою и горе.

Какая сантиментальная элепя! Такой же одинокш мечта
тель—  Ромео, въ своей любовной тоске, который уже (I, 1 ) 
прежде, чемъ священное солнце выглянетъ изъ золотого окна, 
прибаляетъ къ свежей росе свои слезы». Особенно богаты 
идиллическими чертами «Какъ вамъ это поправится», «Цимбе- 
линъ» и «Зимняя сказка»: извращенной придворной культуре 
противупоставляется въ нихъ сильная, здоровая природа. Въ 
первой изъ этихъ пьэсъ, меланхоличесмй Ж акъ любить ле
жать, протянувшись подъ дубомъ, старые корни котораго спу
скаются въ ручей, бегущШ съ шумомъ вдоль леса; и въ пес- 
няхъ воспевается необманчивое счастье, какое даютъ лесныя 
лужайки:

Кто подъ зеленою листвою 
Желаетъ отдыхать со мною,

И  хору птичьихъ голосовъ 
Кто вторить весело готовь—

Пусть придетъ, пусть придетъ, пусть придетъ!
ЗдЗЬсь на лон4 природы 
Онъ враговъ не найдетъ,

КромЗЬ зимней, суровой погоды!
Кто честолюбья изб'Ьгаетъ,
Подъ солнцемъ жить предпочитаетъ,

Пусть придетъ, пусть придетъ, пусгь придетъ!
Зд’Ьсь на лон4 природы 
Онъ враговъ не найдетъ,

КромЗЬ зимней, суровой погоды *).

Возвращаясь къ сравнешямъ, мы встречаемъ заимствова- 
шя изъ царства птицъ, въ самыхъ разнообразныхъ оттен- 
кахъ. Такъ въ «Ричарде III» I: «Не хорошо, когда орлы по 
клеткамъ, а ястреба и копчики на в о л е » — Т, 2: «Надежда 
быстра и летить на крыльяхъ ласточки»; «Coin, въ Иванову 
ночь» III, 2:

Какъ дик.ш гусь, который встрЗЬтилъ взоръ 
Ползущаго охотника; какъ галки,
Которыя отъ выстрела вспорхнувъ,

*) Эти буколико-идилличесыя черты особенно внимательно просле
жены Генве въ его названномъ выше сочинеши.



Bc(i каркаютъ и, воздухъ pascfotaa,
Летятъ спастись по раанымъ сторонамь.

Необыкновенно красивы и нежны образныя заимствовашя 
изъ M ip a  растенШ и цветовъ: «Щеки увлажились, какъ зе
лень во время дождя». («Ричардъ III», I, 2): «Разве цветутъ 
ветви, когда стволъ погибъ? Разве не увядаетъ листва, къ 
которой нетъ доступа соку?». (Тамъ-же II, 2). Губы малень- 
кыхъ сыновей Эдуарда называются четырьмя розами на од- 
номъ стебле, которыя целуются въ своей летней красе. 
(IT , В); о нихъ же говорится (IT , 4): «Мои нежные маль
чики нерасцветння почки, милые ростки»! И Ромео (I, 1) 
«такъ скрытенъ, недоступенъ, какъ почка, где сидитъ уже 
червякъ, когда она еще не развернула на воздухе прекрасныхъ 
лепестковъ и красоты не посвятила солнцу».

Нельзя не удивляться, насколько въ еравнешяхъ Шакспира 
верность природе соблюдается до самыхъ мелочей, какъ взглядъ 
его распространяется даже на самое нежное и незначитель
ное въ ней, и везде находитъ для себя поэтическое и образ
ное выражеше. Джульетта называется прекраснейшимъ цвет- 
комъ на лугу Вероны; Офемя («Гамлегь» I, 3 ) — «ф1алка 
расцветшая въ поре весеннихъ легь, но не надолго, сладкая 
на мигъ, краса и запахъ одного мгновенья».

Следующее сравнеше, тамъ же, изображаетъ, какъ всему 
грозить гибель:

Д'Ьтей весны не рЗЬдко истребляетъ
Чернякъ, когда еще закрыта почка;
И вт. молодости утра на росу
Опасно в£етъ ядовитый вЗЬтеръ.

Самьшъ мрачнымъ колоритомъ окрашенъ известный моно- 
логъ Гамлета (I, 2):

Какъ пошло, пусто, плоско и ничтожно
Въ глазахъ моихъ житье на этомъ св4т4!
Презренный м!ръ: ты— опустелый садъ,
Негодныхъ травъ пустое достоянье—

и II, 2: «Съ недавнихъ поръ, не знаю отчего, я  утратилъ 
всю мою веселость, оставилъ обычныя заш ш я, и точно— въ 
душе моей такъ худо, что это прекрасное создаше, земля, ка
жется мне безплодною скалою; этотъ чудесный небосклонъ, 
эта величественная кровля, сверкающая золотымъ огнемъ—
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чтоже, она мне кажется —  только смешешемъ ядовитыхъ 
паровъ».

Но еще гораздо более, чемъ въ своимъ сравнешяхъ и идил- 
лическихъ картинахъ, Шекспиръ выказываетъ значительный 
успехъ своего воззрешя на природу симпатическимъ искус
ствомъ вводить природу въ д ей сш е  драмы и оживлять по
следнее при помощи первой. Уже много разъ высказывали изум- 
jicnie его уменью изображать настроеше природы соответ
ственно дейстшю драмы и отмечать гармошю между обста
новкою природы и судьбою человека. Блестящш лунныя ночи 
вполне подходятъ къ кроткому, блаженному любовному сну 
Ромео и Джульетты: тогда вся природа, и садъ, и месяцъ, и 
звезды, также отдаются любви. «Мечтательнаго, грустнаго 
Гамлета, говорить Берне, Шекспиръ помещаетъ въ страну 
тумана и длинныхъ ночей, подъ мрачнымъ небомъ, где день—  
только безсонная ночь; въ этой трагедш мы охвачены севе- 
ромъ, сырой темницей природы». Какъ сурово и сумрачно 
настроеше природы въ мрачномъ «Макбете»! О Лире Якоби 
говорить: «Какое зрелище! Посмотрите: вся природа, одушев
ленная и неодушевленная, поднимается и несется, какъ нагро
можденный другъ на друга облака— черная, тяжелая, немая 
ночь, и только тамъ и здесь блескъ божшхъ очей разрываете 
облака»!

Для того, чтобы подобныя выражешя восторга не были 
простыми фразами, мы должны наследовать, въ чемъ именно 
заключается искусство Шекспира производить такое глубокое 
везде выражающееся впечатлеше. На самомъ деле основою 
такого симпатическаго воззрешя на природу является оду- 
шевлеше ея. Изучеше этой стороны творчества у различныхъ 
поэтовъ составило бы одинъ изъ интереснейшихъ отделовъ 
сравнительной теорш ш т ш ;  особенно благодарный матер1алъ 
въ этомъ роде даетъ намъ Шекспиръ.

Эстетическое одушевлеше прироры достигаете у него та
кой степени искренности и глубины, какой до него ни одинъ 
поэте не достигалъ и не могъ достигнуть. Правда, у  гре
ковъ можно проследить постепенный перехо ъ  отъ миоиче- 
скаго къ чисто поэтическому одушевлению, и это последнее 
значительно индивидуализируется въ эпоху эллинизма; но 
только Шекспиръ открываете намъ совершенно новую область, 
благодаря своей блистающей, все освещающей и связывающей 
гешальной фантазш. «Это— пластическое олицетвореше, снра-
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ведливо замечаетъ Гензе ’), когда Эсхилъ называетъ горы 
соседями звездъ, но мы видимъ больше индивидуальная чув
ства, когда Шекспиръ говорить о горахъ, что oirb целуютъ 
небо; весьма пластичны слова Эсхила, что огонь и море, 
всегдашше враги, примирились и, овязавъ себя клятвою, оста
лись в^рны другъ другу, когда истребляли несчастное войско 
аргивянъ; вполне индивидуально выражеше Шекспира, что 
море и ветеръ, старые спорщики, на минуту заключаютъ 
между собою nepeMupie. Когда тотъ же поэтъ называетъ в е 
теръ любоввикомъ воздуха, необузданнымъ сыномъ пустыни, 
когда онъ говорить о времени, что у него— на спине сумка, 
изъ которой онъ выбрасываетъ метлу для забвешя, когда онъ 
съ новымъ для насъ воззрешемъ называетъ время звонаремъ, 
лысымъ пономаремъ, —  то это ташя олицетворешя, какихъ 
нетъ у древнихъ и какихъ не можетъ быть у нихъ».

Чемъ богаче душевная жизнь отдельнаго человека, чемъ 
его чувства индивидуальнее, т1’»мъ интенсивнее онъ наде- 
ляетъ природу своей духовной жизшю. Фапта:пя Шекспира 
изобилуетъ образами; все новыя и новыя отношешя между 
внешнимъ и внутренвимъ Miposn> открываются передъ нимъ, 
все новыя метафоры вытекаютъ изъ неистощимаго источника 
его воображешя. Любовь становится для него волшебнымъ 
жезломъ, который раскрываетъ самыя скрытыя глубины между 
жизшю души и природы. Правда, еще Ивикъ жаловался, что 
вне его —  улыбающаяся весна, а его сердце Эр отъ опусто- 
шилъ еракШской зимней бурей, и кследстше того его душа 
вполне противуположна великолепной весенней природе; правда, 
у  Теокрита, благодаря красоте пастушки, возрастаетъ плодо- 
род1е поля и стада, и прекрасная всю природу увлекаетъ за 
собой; и у  Каллимаха ОконтШ высказываешь, что если бы 
деревья знали страдашя и радость любви, они должны были 
бы потерять свою листву. Справедливо, что подобныя идеи 
выражались уже въ древности и по своей сущности были 
новы въ нашемъ смысле слова; но легко видеть глубокое 
различ1е между этими античными идеями и мыслями, каы я 
мы находимъ у Шекспира въ его 97 сонете:

Какъ было на зиму похоже это время,
Которое провелъ съ тобой я не вдвоемъ!

’) Poetische Personifikation in griechischen Dichtungen, I, H alle 
1808, S. X X XII.
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Что sa морозъ и ыракъ спуска лися, какъ бремя,
И какъ все вдругъ въ глаза глядело декабремъ!
Однако, время то— благое было л£то 
И осень съ золотой кошницею своей...
И тй дары небесъ казались мн4, въ томленья,
Несчастными детьми, не знавшими отцовъ,
Зат1;мъ, что у тебя и л4то въ услуженьи,
И птицы не поютъ, не вслушавшись въ твой зовъ;
А если и поютъ, то съ грустно такою,
Что листья блекнутъ вкругъ,—ну, точно предъ зимою.

Или въ 98 conerb:

Я далеко, мой другъ, былъ отъ тебя весной,
Когда апрель въ цветахъ своей одежды новой 
Всему передавая пылъ юношесшй свой,
При чемъ съ нимъ ли коваль и смерти богъ суровый,
Но ни пернатыхъ хоръ, ни ароматъ цветовъ,
Чьихъ в&нчиковъ весной наыъ видъ всего дороже,
Не возбуждаютъ думъ во ютЬ, ни св^тлыхъ сновъ,
Ни жажды тЬ цв^ты срывать на пышномъ лонЪ...
Но все же снЗЬгъ кругомъ лежавшимъ мн£ казался,
И имъ я, какъ своею т^нъю, забавлялся.

Еъ кипарисамъ Теокрита, свидЪтелямъ любовнаго союза, 
в  къ молчаливымъ птичкамъ нгЬмецкаго средневйковаго поэта 
Бальтера фопъ-деръ-Фогельвейде примыкаютъ голубыя ф1алки 
въ «ВенерЬ и Адонисй» (Строфа 21): «Он!’» не болтаютъ, 
ве понимаютъ, что мы дфлаемъ». Сравпетя красивыхъ жен- 
скихъ губъ съ розами можно найти и у старинныхъ поэтовъ, 
но насколько современнее для насъ следующее одушевлеше 
въ 99 сонетЬ:

И я ф1алк4 такъ съ укоромъ говорилъ:
Гд4 ты могла добыть свой ароматъ небесный,
Какъ не изъ вздоховъ той, кому мой отданъ пылъ...
Я  лил1ю корилъ въ покраж^ белизны 
Прекрасныхъ рукъ твоихъ, а макъ—волосъ каскада;
Что-жъ до трехъ ровъ, то—въ прахъ стыдомъ низложены,
0н 4 чуть рдЗиш вкругъ, не подымая взгляда:
Одна, пылая вся, другая—побл4дн4въ.
А третья, всЬмъ даря чуж1е ароматы...
Поверь, что я  цветка такого не видалъ,
Который съ устъ твоихъ свой вапахъ бы не бралъ.



Какъ грандюзны его одушевлешя и въ 83 сонетЬ:
Какъ часто видалъ я прекрасную Аврору,
Когда златились вкругъ луга, холмы и л£съ,
Покорные ея ласкающему взору...
Но тучамъ всл£дъ она покорно позволяла 
Топтать въ пути свое небесное лицо —
И, нисходя съ небесъ, позорно укрывала 
На запад^ во тьай лучей своихъ кольцо.

Эта великолепная картина природы противуполагается его 
собствепному душевному состояшю:

Увы, такъ и мое светило дня сначала 
Победно надо мной ropiuio и блистало,
Явившись лишь на мигъ восторженнымъ очамъ,
Теперь-же блескъ его вновь туча затмеваетъ.
Но страсть моя за то его не презираетъ;
Пусть меркнетъ солнце здЗЬсь, коль н4тъ его и тамъ.

Въ 89 строфе «Венеры и Адониса» онъ рисуетъ ночь 
въ темной облачной одежде:

Смотри: вселенной другъ, усталое светило,
Заходитъ, тяжкш трудъ вседневный одолЗЬвъ;
Сова уже кричитъ, и мгла поля покрыла,
B e i птицы въ гнездышки укрылись, овцы въ хл'бвъ,
Ужь тучи черныя небесный сводъ застлали,
И доброй ночи намъ спокойной пожелали

Въ «Ромео и Джульетте» мы находимъ прекрасныя строки, 
олицетворяюпця въ высоко поэтической форме утро, мракъ и 
ночь (II, 3):

Съ улыбкою на сумрачную ночь,
Пестря востокъ, глядятъ глаза денницы;
Пятнистый мракъ, спЗЬша, уходитъ прочь 
Отъ огненной Титана колесницы.
Покуда взоръ светила огневой
Не выглянуть, чтобъ встретить день прив1;томъ,
Покуда онъ еще росы ночной не осушилъ своимъ горячимъ св^томъ, 
. . .  мн4 нужно торопиться... и т. д.

Множество одушевленШ разсыпано по всемъ драмамъ съ 
такимъ богатствомъ блестящихъ мыслей, какого въ новейшее 
время достигли вновь только Гете, Байронъ и Шелли.

Особенно часты обороты, какъ, напр., яростное, бушующее
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море; гордо поднимающееся или устаю  склоняющееся къ по
кою, или глядящее изъ золотого окна солнце, приветствующее 
день съ его утренними лучами; или стоящая на псШ, подобно 
серебряной дугЪ, озаряющая тихую ночь, или бледная отъ 
игЪва, луна; ручей, гордо вздувппйся благодаря туманамъ и 
водопадамъ, разрушающШ плотины или крадущшся съ тихимъ 
журчашемъ *); или плющъ, обвивающШ вязъ, какъ говоритъ 
Титашя («Сонъ въ Иванову ночь», IV, 1): «Вокругъ тебя 
я обовьюсь руками! Такъ жимолость или сладкШ каприфо.ш! 
высокШ вязъ съ любовью обвиваютъ; такъ нужный плющь 
кольцами огибаетъ покрытые корою пальцы вяза. О, я  тебя 
люблю...»

ЦвЬтамъ даются блестяпце, сиЗжищеся глаза; роса изобра
жается въ вид^ слезъ— «роса стояла въ глазахъ нежнаго цветка, 
какъ слезы» (тамъ же); небо плачетъ, бурный вгЬтеръ злится 
и угрожаетъ съ свнрйпымъ лицомъ; анемоны привлекаютъ къ 
себе мартовскШ ветеръ своею красотой; подснежники бледны: 
«они умираютъ, не зная брака, прежде чЪмъ увидятъ могуч1е 
лучи золотого Феба («Зимняя Сказка» IV, 3).

Волны и вЪтеръ Гете пазываетъ соединенными любовью 
(ветеръ любимый спутникъ волны); Шексппръ заставляетъ 
выступать вЪтеръ нарушителемъ спокойств1я моря въ «Троил!', 
и ЁрессидЬ» (I, 3):

Пока спокойно море, сколько бевпомощныхъ и утлыхъ челноковъ
Решается отважно плыть по лону
Широкому его—и плыть бокъ-о-бокъ
Съ надежными судами. Но Борею
Свирепому лишь стоить въ гнйвъ привесть
ветиду кроткую— и что-жъ мы видимъ?
Бока судовъ громадныхъ водяные хребты своимъ напоромъ раз-

сЗшаютъ
И, словно конь Персея, быстро скачутъ средь влажныхъ двухъ

стихй.
Тамъ же говорится:

О сколько б’Ьдъ чудовщцно-мятежныхъ является тогда: земле-
трясешй,

И бурь морскихъ, и столкноветй грозныхъ,
И перемйнъ, и ужасовъ, и страховъ...

—  181 —

*) Henri IV . 2: III, 1, Eichard III, V , 3; Borneo I , 1, T it. 
Andron. II, I; Midsummernightsdream, I, 1, II, I ,  Yeron. II , 1.



Полумиеичеекимъ кажется одушевлеше реки въ «Генрихе 
Г Ь ,  ч. Г. I, 3: *)

Въ «Антоши и Клеопатр^» даже ветеръ и волны изум
ляются великолепш царскаго корабля (II, 2): «Блистала на 
воде, какъ светлый тронъ, галера Клеопатры; ея корма изъ 
золота была, а паруса пурпурные такъ были пропитаны 
благоуханьемъ чуднымъ, что ветры къ нимъ любовно томи
лись; ееребряныя весла били въ тактъ, подъ звуки флейтъ, 
и заставляли воду бежать быстрей за ними вследъ, какъ 
будто въ удары ихъ влюбилаея она 2); и Маркъ АнтонШ, 
одиноко сиделъ среди торговой площади на тронё и свисталъ 
въ пустынный воздухъ, который самъ готовъ былъ улететь, 
чтобъ созерцать царицу, еслибъ могъ онъ произвести въ при
роде пустоту 3).

Но еще интереснее, чемъ подборъ такихъ вполне новыхъ, 
индивидуальныхъ и, по большей части, еетественныхъ оду- 
шевленШ, является вопросъ, какимъ образомъ во мпогихъ 
великихъ драдоахъ Шекспира природа служить ве только зад- 
нимъ плапомъ дейс'ш я и придаетъ ему характерную окраску, 
по какимъ образомъ она принимаетъ участте въ этомъ дей- 
етвш, вследств1е чего получаются самыя величественныя оду- 
шевлешя. Въ начале 3-го акта въ «Лире» Кентъ епраши- 
ваетъ: «Кто здесь? Кто бродитъ въ такую непогоду?— Д ж ен- 
тл ьм эн ъ . Тотъ, въ чьей душе такая-жъ непогода.— К ен тъ . 
«Где нашъ король теперь? —  Д ж ентльм .. Въ отчаяньи онъ 
бродитъ подъ грозою; онъ молитъ ветеръ, чтобъ навеки зем
лю онъ въ море сдулъ: чтобъ волны, взгромоздившись, за 
лили шаръ земной, чтобъ м1ръ погибъ. Свои седины рветъ 
онъ съ головы, а резкШ ветеръ въ ярости безумной, ихъ 
подвхвативъ уноеигь вдаль. Онъ хочетъ одинъ противустать 
дождю и вихрю».
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') Who then affrighted with their bloody looks, Ean fearfully among 
the trembling reeds, And hid his crisp head in the hollow bank, Blood
stained with these valiant combatants.

2)  Purple the sails and so perfumed, that The winds were lovesick 
with them: the oars were silver, Which to the tune of flutes Kept 
stroke, and made The* water, whicht hey beat, to follow faster As amo
rous of their strokes.

3) Whistling to the air, which, but for vacancy, Had gone to gaze 
on Cleopatra too, And made a gap in in  nature.
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Въ пустынной, безотрадной местности, въ ночную бурю, 
бедный, безпрштный старикъ находитъ въ борьбе съ сти- 
xiflMH откликъ своему внутреннему возбужденно; неблагодар
ность, даже противуестественная жестокость и грубость его 
дочерей представляетъ такое возмущеше въ нравственномъ 
Mipe какъ хаотическШ безпорядокъ въ физическомъ. Онъ вы- 
сказываетъ это въ следующихъ словахъ: ') .

«Злись, ветеръ, дуй, пока не лопнутъ щеки! Вы, хляби 
водъ, стремитесь ураганомъ, залейте башни, флюгера на баш- 
няхъ! Вы, серные и быстрые огни, предвестники громовыхъ 
тяжкихъ стрелъ, дубовъ крушители, летите прямо въ голову 
мою седую! Громъ небесный, все потрясающШ, разбей при
роду всю, расплюсни разомъ толстый шаръ земли и разбро
сай по ветру семена, родяшде людей неблагодарныхъ!.. Рази 
всЬхъ животомъ, дуй, лей, греми и жги! Чего щадить меня? 
Огонь и ветеръ, и громъ, и дождь— не дочери мои! Въ же
стокости я васъ не укоряю» и т. д.

Какъ переплетаются здесь одушевленная и неодушевлен
ная природа, разумный нравственный и неразумный стихш- 
ный M iprb ,— какъ поэтъ умеетъ оживить безжизненное, оду
шевить бурю и дождь, молшю и громъ И вместе съ темъ 
дать страдающему человеку силу чувства и страсти, которая 
почти такъ же стихШна, какъ грохочущШ громъ и воющая 
буря. И въ «Отелло» природа выступаешь въ страшвомъ воз- 
му щеши (II, 1): 2).

Взгляните-ка на пЗшяпцйся берегъ.
Ревунуе валы какъ будто бьются съ толпою тучъ ...
Да, признаюсь, такого возмущенья
Я  не видалъ еще на бурномъ мор4.

Но даже и необузданный стихш бережно относятся къ 
прелестной Дездемоне:

*) Blow winds and crack your cheeks! rage! blow! Iou cataracts and 
hurricanoes, spour Till you have drench’d our steeples, drown’d the cocks. 
Iou sulphurous and tought-executing fires Vaunt couriers of oak-cleaving 
thunderbolts, Singe my white head! And thou, all-shaking thunder, strike 
flat the thick rotundity o’the world! Crack nature’s monlds, all germens 
spill at ouce, That made ingrateful man!

s) The chidden billow seems to pelt the clouds, The windsliall’d 
surge, with high and monstrous mane — I never did like molestation 
view on the enchafed flood.



Самъ ураганъ и бешеное море, ревущШ в&тръ, подводные утесы 
И отмели песчаныя— враги, изменники, сокрытая преграда 
Безвинному килю— теперь, какъ бы уразумйвъ всю силу красоты, 
Губительный характеръ свой смирили, позволивъ путь свершить бла

гополучно
Божественно—прекрасной Дездемон^.

Kaceio опиеываетъ «великую борьбу неба и моря»; но 
когда Отелло встречается съ Дездемоной, онъ высказывается 
въ радоетныхъ восклицашяхъ:
О счастае души моей, когда бъ за каждьшъ ураганомъ наступало 
CnoKoftcTBie такое—пусть бы в&гры ревЗши такъ, чтобъ даже смерть

проснулась,
И пусть суда взбирались бы съ трудонъ на горы волнъ, не ниже горъ

Олимпа,
И съ нихъ опять летЬии въ самый низъ, въ глубокая, какъ самый адъ'

пучины!
Когда бъ теперь мп4 умереть пришлось,
Я  счелъ бы смерть блаженствомъ высочайшимъ!

Въ свидетельство своей верности, Яго призываешь стихш 
(III, 3):

Васъ, въ вышин!; горянця светила,
Васъ, вкругъ людей бродящая стихш,
Въ свидетели того беру, что Яго 
Радъ посвятить умъ, сердце, руки— все 
На службу оскорбленному Отелло.

Счастье Отелло непродолжительно; демонъ ревности овла
деваете имъ; даже природа должна чувствовать отвращеше къ 
такому вероломству возлюбленной (IV, 2):

Небо отъ д'Ьлъ твоихъ носъ зажинаетъ свой.
Ж м^сяцъ жмурится, и наглый вЬгеръ 
ЦЬлуюпцй все встречное, и тотъ 
Въ подземный скрывается пещеры,
Чтобъ дЬпъ твоихъ негодныхъ не слыхать *).

и въ его ужасномъ душевномъ емятенш у него вырываются, 
какъ стоны (Y ,  2):

О, тяжело! О страшный часъ, о часъ невыносимый!
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*) Heaven stops the nose at it and the moon winks: The bawdy 
wind, that kisses all it  meets Is hush’d within the hollow mine of 
earth Andwill not hear it.
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Мн4; кажется, сейчасъ луна и солнце 
Затмится совершенно, и земля 
Отъ ужаса подъ нами затрясется.

Несчастная Дездемона поетъ (IY, 3):
Бедняжка сидела въ  т&ни сикоморы, вздыхая,—
О, пойте зеленую иву!
Склонившись къ кол&намъ головкой, грудь ручкой сжимая,
О, пойте мн4 ивушку, ивушку, иву!
Ручьи тамъ бЬкали и стоны ея повторяли —
О, пойте мн& ивушку, ивушку, иву! ') .

Въ пЬснЬ, введенной въ «Цимбелина», встречается пре
лестное одушевлеше, относящееся къ цвЪтамъ (II, 3):

Ч у, жаворонка п'Ьснь звучитъ, и Фебъ ужь въ путь готовъ: 
Коней росою онъ поитъ изъ в&нчиковъ цв&товъ.
Стряхнувши сонъ свой, ноготки глядятъ на небеса, 2)
И улыбаются цветки, вставай, моя краса,
Вставай, вставая.

Въ «МакбетЬ» мы находимъ симпатическое воззрите на 
природу выраженнымъ съ особенной ясностью. Не одинъ разъ 
тамъ проведена мысль, что природа должна ужасаться передъ 
страпгаымъ престунлешемъ, какое задумываетъ Макбетъ, такъ 
какъ она сама омрачается и даетъ злов'Ьпдя предзнаменова- 
nifl. Макбетъ говорить самъ (I, 4):

Померкните, светила, въ небесахъ!
Не озаряйте замысловъ моихъ!
Пускай ударъ мой ниспадетъ въ потьмахъ!

и леди Макбетъ (I, 5):
И воронъ охрипъ, закаркавъ на прйздъ Дункана.
СкорМ, глухая ночь,
Спустись на шръ и въ мрачномъ дым’Ь ада 
Укрой моя ножъ! Пусть онъ не видитъ раны,
Пусть небо не пронзитъ покрова тьмы 
Словами: «стой, остановись!».

Съ этимъ злов^щимъ настроешемъ, которое проникаетъ 
всю трагедш и съ которымъ гармонируетъ окружающая при

*) Sing all a green willow... The fresh sreams rau by her aud mur 
mur’d her moans...

2) Aud winking mary— buds begin To ope their golden eyes...
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рода, мирное описаше замка, куда беззаботно вступаетъ Дун- 
каиь, составляете потрязаюпдй, поразительный кантрастъ. 
Дунканъ говорите (I, 6): «Прекрасный видъ! Какъ чистъ и 
легокъ воздухъ! Какъ нежно онъ ласкаете наши чувства!». 
Какимъ удивительнымъ контрастомъ представляется идилли
ческое, прелестное описаше невинныхъ ласточекъ, гнезда ко- 
торыхъ расположены на верху кровли! Банко распространяется 
въ изображены этихъ милыхъ гостей, символовъ небеснаго 
Mipa:

А вотъ и ласточка, весентй гость,
ГГрисутепяе ея намъ говорить,
Что мирно зд^сь дыханье неба в^етъ.
Ввгляните: нйтъ ни уголка, ни фриза,
Гд4 бъ не вис/Ьлт. птенцовъ воздушный домикъ.
А гд& они, вам&тшгь я, гнездятся
Охотно такъ, тамъ воздухъ св'Ьжч. ж чистъ *).

Быть можете, мирный характеръ этихъ крылатыхъ оби
тателей дома никогда не представлялся нагляднее, и въ этомъ 
месте ужасной трагедш зла онъ выступаете, какъ светлый 
солнечный лучъ на мрачномъ грозовомъ небе.

Во 2-мъ акте Макбетъ изображаете свой собственный 
ужасъ и ужасъ природы (сцена I):

Польпра спитъ теперь...
Не вслушивайся, прочная земля,
Не то— и камень, завопивь, прогонитъ 
Безмолвный ужасъ темноты.., 2)

Леди Макбетъ говоритъ:
Н&тъ, то сова—злов4нщй сторожъ,
ЖелаюшДй такъ зло «покойной ночи».

Леноксъ описываете эту ночь (II, 2):
Ночь бурная была: надъ пашей спальней 
Снесло трубу; по воздуху носились —

*) This guest summer The temple-haunting marlot does approve, B y  
his loo’d mansiony, that the heaven’s breath Smells wovingly here: no 
jutty, frieze, Buttres, nor coigne of vantage, but this bird Hath made 
his pendent bed aud procreant cradle: Where they most breed and haunt,
I haue observ’d The air is delicate.

2) Thou sure and firm— set earth Hear not my steps, which way 
they walk, for fear Thy very stones prate of my where-about.



Унылый вопль и смертное хрипенье;
Ужасный голосъ предрекалъ войну,
Пожаръ и смуты. Филипъ, верный спутникъ 
Временъ злосчастныхъ, прокричалъ всю ночь,
Земля, какъ говорить, дрожала *).

Въ 3-й сцене II акта старикъ раясказываетъ: «Мне во- 
семьдесятъ лт>тъ; за это время я много страшныхъ пережилъ 
мииутъ и виделъ много чудъ; но это все пустяки предъ 
темъ, что было въ эту ночь!»

Россъ возражаетъ:
Взгляни-ка, дедушка, и небеса
Какъ будто хмурятся на домъ кровавый,
Гдй оскорбилъ ихъ человЗжъ! Теперь 
Давпо ужь день, а надъ лампадой неба 
Витаетъ ночь. Не царство-ль тьмы настало?
Иль стыдно дню лоб.зашемъ обычнымъ 
Лицо земное озарить? 2).

Такъ повсюду находить для себя потрясающее выражеше 
симпатическое чувство природы, которое придаетъ ей способ
ность сочувств1я, почти человеческий ужасъ передъ злымъ 
и преступпымъ; всего поразительнее оно выступаетъ въ сло- 
вахъ преступнаго МакПета (III, 3):

СкорМ, слепая ночь, и мрачною вав'Ьсой 
Закрой глава чувствнтельнаго дня!
Кровавою, невидимой рукой 
Схвати и растерзай мои оковы—
Мн£ душно въ нихъ! 3).

И въ «Гамлете» людсшя злодеяшя внушаютъ природе 
уж асъ (III, 4):

О, твой (королевы) поступокъ
Исторгъ весь духъ изъ брачнаго обряда,—
Горитъ чело небесъ, земли твердыня

*) The earth wos feverous, ср. «Корюланъ» I , 4: thou madst thine 
enemies shake as if  the world vere feverous and did tremble.

2) I s ’t  night’s predominance or the days’s shame, That darkness 
does the face of earth entomb, W hen living light should kiss it?

3) Come, seeling night, Scarf up the tender eye of pitifnl day, Aud 
with thy bloody aud invisible hand, Canceel and tear to pieces that 
great bond Which keeps me pale.



При мрачной дум& о твоихъ д&лахъ
Грустна, какъ день передъ судомъ посл&днимъ *).

И друйя одухотворешя встречаются въ  этой удивитель 
вейшей изъ всбхъ трагедШ, какъ, напр., величественное оду- 
хотвореше утра въ первой сцене 1-го акта:

А вотъ и Фебъ въ пурпуровой одеждЬ 
Идетъ на холмъ по жемчугу росы 2).

Зж иш ье передъ бурей такъ рисуетъ декламирующШ актеръ 
во 2-й сцен1** 11-го д]Ьйств1я:

Какъ часто мы предъ бурей вамйчаемъ,
Притихъ зефиръ, безмолвны облака,
Улегся в&тръ, земля, какъ смерть, недвижна... 3).

0(]iejiifl погружается, обвитая цветами, «въ плачущ!я 
волны» (IT , 7), и Лаэртъ приказываете (Т , 1): «Спустите 
гробъ. Изъ девственна го праха фиалки выросту тъ...»

Изъ всего этого достаточно видно, какъ (fmirrasifl великаго 
поэта оживляете и одушевляете всю природу въ ея отдЬль- 
ныхъ явлешяхъ, какъ онъ не только посредствомъ изобра- 
жен!я пейзажа даетъ настоящШ фонъ основному еодержашю 
трагедШ, но и душевное движете действующихъ лицъ пере- 
носитъ на природу, такъ что она и отражаете светлое счастье, 
и испытываетъ ужасъ передъ злодеяшемъ.

Онъ умеетъ индивидуализировать все сферы природы, 
извлечь все ихъ характерные признаки и сообщить имъ оду- 
шевлеше, нередко съ той непосредсгвенной поэтической си
лой, которая такъ близко соприкасается съ микологической 
фантаз!ей.

И онъ наделяетъ еочуветв1емъ и еоетрадашемъ ве только 
величественный стих1Йпыя силы, каковы буря и непогода, 
громъ и молшя и бушующее море, но и журчащШ ручей, и 
мирно дремлющШ цветокъ и золотой отрадный солнечный 
светъ. Отношеше къ этимъ явлешямъ природы у него всегда
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’) Heaven’s face doth glow, Yea, this solidity aud compound mass, 
W ith tiistfu l visage, as against the doom, Is thaught— sick at the act.

2) But look, the morn, in russet mantle clad, W alks o’er the dew 
of yon high eastern hill.

3) A silence in the heavens the ruck stand still, The bold winds 
speechless and the orb below A s hush as death.
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и всюду интенсивнее, индивидуальное, субъективнее, чЪмъ 
то, какое мы встречали у  предшествующихъ ему поэтовъ.

Идиллическое чувство природы своего времени Шекспиръ 
возводить па степень симпатическаго чувства.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Красота пейзажа въ живописи.

Необходимое у сломе пейзажной живописи заключается въ 
способности составлять изъ отд'Ьльныхъ частей одно ц^лое, 
которое было бы проникнуто воззрйшемъ художника. Для пей
зажной живописи изображеше природы становится ц^лью; она 
должна передавать известную часть земной поверхности, отли
чающейся известной красотою, и поэтому она съ такою же 
силою, какъ и литература, можетъ являться выражешемъ 
живого чувства природы. BofcflcTBie того, ландшафтная жи
вопись невозможна въ тЪ времена и у тёхъ  народовъ, кото
рые устремляютъ взглядъ только въ пространство и въ даль 
и хотя видятъ цЪлое, но безъ должнаго ограничешя, каковы, 
напримЬръ, были евреи ’). Съ другой стороны, она не могла 
развиться и у т£хъ, которые видели только отдельные пред
меты, наблюдали только ручейки и цветочки, травку и ка
пельки росы, безъ всякаго отношешя къ целому въ пейзаж1**, 
замечали лишь передшй планъ безъ перспективы, какъ это 
было въ поэзш среднихъ в^ковъ да эпохи Возрождешя. З а 
коны линейной и воздушной перспективы требуютъ опыт- 
наго и остраго глаза и вообще пЬкотораго внимашя къ при- 
родЬ. Точно также и настроеше пейзажной картины, ея 
душа, связывающая посредствомъ колорита отдЬльныя формы 
и фигуры въ одно ц^лое, прежде всего зависитъ отъ бол^е 
или менЬе живого чувства природы у художника. Поэтому 
ландшафтная картина должна быть не только вЪрнымъ изо- 
бражешемъ реальнаго, существующаго, но отражешемъ идеи

') Ср. Woermaun <Uber den landschafffichen Natursinn der Grieclien 
und Eomer, Yorstudien zfi einer Archaologie der Landschaftsmalerei». 
Munchen 1871, S. 6.



и настроешя, к а т я  художникъ усмотрелъ въ пейзаже, или 
родственнаго духа, какой онъ въ немъ чуетъ и вызываетъ 
къ жизни. До тЬхъ поръ, пока природа пользуется однимъ 
впимашемъ, любовью и изображается въ поэзш только по 
отношешю къ человеку, а не ради нея самой, пока воззрите 
на нее заключается лишь въ наивномъ восхищенш и поэги- 
ч е ш я  изображешя ея служатъ лишь рамками и арабесками, 
лишь отражешемъ человеческихъ настроенш, —  не можетъ 
быть никакой ландшафтной живописи, а только пейзажные 
фоны для человеческихъ положенШ и дМствШ. Пейзажная 
живопись возникаешь лишь во времена сантиментально-идил- 
лическаго, элегическаго и симпатическаго чувства природы, 
которое испытываетъ непосредственнное дМ стйе природы и 
вполне подчиняется очарованго внЬшнихъ явлепш. Именно 
тогда просыпается настоящее влечете къ пейзажу въ при
роде, выражаюшееся въ поэзш самостоятельными пейзаясными 
картинами и соединяющее художественную комнозицш отдел ь- 
ныхъ вещей съ художественнымъ воззрешемъ на целое.

Мы видели, какъ путемъ Возрождешя въ I! та л in руши
лись грани и оковы догмы, традицш и средневековой морали, 
и место средневековой подражательности и фантастичности 
заступилъ здоровый, свежш индивидуализмъ и реализмъ. Мы 
видели, какъ тогда были открыты новые люди и новые М1ры, 
какъ затемъ и у другихъ германскихъ народовъ развилось 
живое, частью идиллическое, частью релийозно-мистическое 
чувство природы и какъ, наконецъ, симпатическая форма его 
достигла драматическаго выражешя у Шекспира. И изучение 
природы, начиная тогда освобождаться отъ односторонности 
католическаго воззрешя и отъ античной традищи, постепенно 
соединяло съ серьезнымъ стремлешемъ къ истине не одно 
лишь поклонеше Творцу въ природе, но и самостоятельный 
интересъ къ ней; вследств1е того, съ любовью, даже съ стра- 
стнымъ одушевлешемъ изследовались не только ея законы, 
но и наблюдалась ея красота. Долго продолжался тотъ про- 
цессъ разви'пя, который въ средше века достигъ того высо- 
каго уровня эстетическаго воззрешя на природу, на которомъ 
остановился древнШ ипръ. Эпоха Возрождешя обозначала собой 
возвращеше къ чувству природы эллинизма, но между темъ 
какъ это последнее продолжало быть более чувственнымъ и, 
несмотря на сантиментальность и пантеизмъ, более наивнымъ, 
легкимъ и поверхностнымъ, хрисйанское чувство природы ста
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новилось глубже и отвлеченнее, какъ вслЬдств1е большей 
умственной глубины, вырабатывавшейся схоластической нау
кой, такъ и всл^дс/ше большей теплоты хрисианскаго чув
ства; благодаря тому, то единичное, то целое, становилось 
субъективнымъ предметомъ пзучешя *).

На сколько все происходить законообразно и органически 
въ развитш человеческаго духа, и какъ, повидимому, даже 
разрозненный явлешя оказываются звеньями одной цепи, это 
вполне выясняется, когда мы въ ходе нашего изследовашя 
встречаемъ первую пейзажную картину и наблюдаемъ про- 
исхождеше пейзажной живописи въ Голландш. Средневековая 
живопись пользовалась пейзажемъ только какъ заднимъ пла- 
ломъ, более или менее соответствовавшимъ главному пред
мету картины. И живописцы итальянскаго Возрождешя, даже 
Рафаэль, Корреджш и Тищанъ не идутъ далее того, хотя 
нельзя не удивляться искусству, съ какимъ кисть Рафаэля 
набрасываетъ эти декоративные, пейзажные арабески. Еакъ 
все это живетъ, или, лучше сказать, оживаегь передъ нашими 
глазами! Кажется, эти птички на нежныхъ веткахъ могли бы 
улететь: такъ оне легки и естественны. Эти л и н т  раститель- 
ныхъ изгпбовъ кажутся не нарисованными, а поднимающи
мися отъ своего ствола: такъ полны внутренней жизнью, 
собственной силой все ихъ изгибы, такъ же, какъ и находя- 
щШся среди нихъ раскрытый цветокъ, въ ярый венчикъ ко- 
тораго мы смотримъ 2). И какъ умеетъ Корреджш предста
вить колоритъ и настроеше окружающего, соответственно пред
мету картины; какою свежею прелестью оживлены купаю- 
щшся дёвушки съ лебедями! А изъ темноты леса, подъ об
лачной теныо Зевса светится, проникнутое страстью тело 1о, 
и какой идиллической прелестью проникнуты мпеологичешя 
картины Тищана!

Въ немецкомъ Возрождеши велите мастера ограничиваются 
также подъискивашемъ красивыхъ обстановокъ, нарядныхъ 
арабесокъ изъ жизни природы для ихъ Мадоннъ, Святыхъ
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*) Ср. Schnaase, Geschichte der bildenden Kiinste im 15. Iahrhun- 
dert (Gesch. der bild. Kiinste Achter Band) herausgegeben von W illi. 
Liibke, Stuttg. 1879 , S. 72.

2) Falke, Geschichte des modernen Geschmacks, Leipzig 1880, S. 57 .
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Семействъ и т. д. Но, какъ говорить Любке ') ,  легко видеть, 
что у Дюрера гораздо мемЪе потребности, чемъ у Гольбейна 
украшать свои картины архитектурными подробностями и зад
ними планами. Онъ любить более изображать свои сцены 
въ пейзажныхъ обстановкахъ. «Прелесть этихъ заднихъ пла- 
нпвъ такъ велика, въ нихъ настолько выражается искрен
ность германскаго понимашя природы, что они имеютъ сами 
по себе самостоятельное значеше и ихъ творецъ можетъ счи
таться отцомъ северной пейзажной живописи» 2). Если это 
следуетъ понимать съ известнымъ ограничетемъ, то, во вся- 
комъ случае, у  Дюрера соединяется «самое теплое и тонкое 
наблюдете природы (въ самомъ обширномъ смысле) съ мечта- 
тельнымъ глубокомысл1емъ, стремящимся проникнуть въ сущ 
ность .явлетй 3). Но особенно интересно, что это исходить 
у  него изъ теоретическихъ воззрешй на искусство и природу. 
Втотъ предмета подробно изследованъ А. фонъ-Цаномъ 4), на 
изложеше котораго опирается и Любке. Воззреше Дюрера, 
вследств1е котораго онъ принацдежитъ новому времени, есть 
глубокое почитате природы. Меланхтонъ разсказываетръ, какъ 
часто жаловался Дюреръ, что въ молодыхъ годахъ онъ увле
кался более пестрымъ и фантастичнымъ и только позже по- 
зналъ простую правду и красоту природы. При более зре- 
ломъ сознанш, природа казалась ему высшимъ образцомъ. Но, 
если въ этихъ художественно-теоретическихъ изъяснешяхъ 
природа является не только въ смысле пейзажа, но въ смысле 
совокупности всехъ творешй, то съ не меныпимъ интересомъ 
можно заметить, что и здесь глубоко релипозное чувство ве- 
детъ къ поклоненно природе, какъ создашю Бога. Такъ, онъ 
говорить въ своемъ сочиненш «О пропорцш» 5): «Справед
ливо, что искусство кроется въ природе; кто его можетъ 
оттуда вырвать, тому оно дается въ руки; никогда не пола
гай, что ты можешь или хочешь сделать что-либо лучше, 
чемъ Богъ даль силы созданной Имъ природе, потому что

*) Gesckichte der deutschen Renaissance I , Stuttg. 1873, S. 72 
(Gesch. der Baukunst von Franz Kugler,- 5 Band, Erste Halfte).

2) Ср. также Kaemmerer, op. cit., 81.
3) Lubke, op. cit., 134.
') Durer’s Kunstlehre nnd sein Verhaltnis zur Renaissance, Leipzig 

1866.
5) Proportion III В. Т. I l l  b, Nurnberg 1528.
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твоя способность безсильна передъ творешемъ Божшмъ. Отсюда 
следуешь заключить, что ни одинъ человекъ изъ собствеинаго 
ума никогда не могъ создать более прекраснаго образа (чем ъ 
природа); д^ло въ томъ, что онъ многими кошями нанол- 
нилъ свой умъ, но это уже нельзя назвать его собствен
ностью: это унаследованное и изъученное искусство, которое 
било посеяно, выросло и принесло плодъ. Такимъ образомъ 
псе н а к о п л е н н ы й  тайныя сокровища сердца открываются въ 
произведенщ, и новое создаше, которое одинъ создаетъ въ 
сиоемъ сердце, принимаетъ видъ уже известнаго предмета».

Прекраснее и выше, п р и б а в л я е т ъ  Любке, никогда не гово
рилось о создан! и художника; никогда о б р а з н ы й  п п р ъ  худояг- 
ника, извлеченный изъ множества явлешй, не обозначался 
удачнее, какъ выражешемъ «тайное сокровище сердца». И въ 
другомъ месте Дюреръ говоритъ: «хоропгШ живописецъ внутри 
пол онъ о б р а з о в ъ  (фигуръ)»; но онъ несколько разъ указы
ваешь на то, «что р а з у м ъ  человека редко можетъ постичь, 
какъ правдиво подражать прекрасному въ божьихъ создашяхъ 
значить мы, въ этихъ видимыхъ создашяхъ, находимъ такую 
чрезмерную красоту, что никто изъ насъ не можетъ ее вполне 
перенести въ свое произведете». Это то, что мы уже объяснили 
въ нашемъ введенш, а именно, что тайна отношешя къ прекрас
ному въ искусстве или природе, заключается въ перенесеши 
нашего внутренняго Mipa на внешнШ М 1ръ, въ сочетанш скры- 
таго въ нашемъ сердце съ идеей, присущей вещамъ, какую 
мы въ нихъ угадываемъ и воспроизводимъ.

Только человекъ съ богатымъ душевнымъ M ipoM b можетъ 
постигать въ соответствш известному настроенно краски и ли
ши пейзажа, признавать въ нихъ откликъ собственнымъ ду
шевнымъ движешямъ и затемъ образно закреплять ихъ на 
полотне.

Голандцы тущые создали новЬйннй пейзажъ, въ которомъ 
человекъ играешь только роль посторонней фигуры. Этому 
народу было свойственно съ глубомысленной созерцательностью 
погружаться во внешнШ м ф 'ь ,  придавая значеше саыымъ мел- 
кимъ явлешяяъ его, тщательно изучая даже и то, что почти 
ускользаетъ отъ глазъ. Такая мирная жизнь, какую р е к о в е -  
чилъ расцветъ голландскаго искусства, была возможна только 
для скромнаго, довольнаго жизнью народа береговъ Мааса и 
Шельды; только въ стране Рейнеке-Лиса могли явиться, на- 
нисаиныя съ такой любовью, изображенш животныхъ, какими

ИСТ. РА8В. ЧУВСТВА Я 1‘И 1'ОДЫ. 1 3
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ихъ создавали Поль Поттеръ, Адр1анъ-фанъ-де-Вельде и др. 
Прекрасно высказывается Iiappiepb объ этихъ мастерахъ жан
ровой живописи 1у. «Они не только нашли привлекательное, 
индивидуальное выражеше для духа своего народа, но они 
открыли сущность и силу души природы, почувствовали на- 
строете въ пейзаже, отражение въ немъ чувства собственна™ 
сердца и создали, такимъ образомъ, для новейшаго искусства 
произведетя, которыя, въ этомъ роде, еще были чужды древ- 
пимъ. Греки видятъ все въ образе человека, германецъ уга- 
дываетъ духъ Божш въ формахъ всехъ вещей, онъ чувствуеть 
свое единство съ ними и открываетъ въ нихъ свою собствен
ную душу. Подобно тому, какъ тогда, исполненные оживлешя 
изсле’дователи, изучали "рироду не только вь  ея внгЬшнихъ 
отношешяхъ къ человечен- имъ цЬлямъ, но и наблюдали ее, 
ради нея самой, такъ и ц йзажъ явился не только фономъ 
для историческихъ событШ, но и самъ по себе получилъ важ
ное значеше. Животныя и люди служать только опорою для 
неодушевленной природы, и когца они купаются въ реке, ле- 
ж атъ въ тени дерева, пасутся въ поле и охотятся въ лесу, 
то благодаря этому отношешю къ нимъ, внешшй ипръ вы- 
ступаетъ, какъ нечто существенное. Величайшге голлапдсгле 
мастера не ищ утъ въ природе чего-либо необыкновеннаго и 
поражающаго— Альггь, съ ихъ гигантскимъ великолешемъ и 
ужасомъ ихъ пропастей, залитыхъ солнцемъ возвышенностей 
Италии, глядящихся въ море или озеро, или тропическаю, 
роскошнаго, растительнаго M ip a ,— но изображаютъ только буд
ничное и обыкновенное, но они овладЬваютъ темъ, что скрыто 
къ нихъ, съ такою правдою и душевной глубиной, что они 
умеготъ привлечь самымъ простымъ,— и въ самомъ мелкомъ 
даютъ угадывать жизнь, проникающую целое. Такимъ обра
зомъ народный духъ, создавпнй жанровую живопись, мы опять’ 
находимъ и въ пейзаже» 2).

Окружающая природа въ такой же степени, какъ и свойство 
пащональпаго характера, благопр1ятствовала у нихъ ландшафт

*) .ть. 37:;
2) В'ь иосл'Ьдующемъ изложеши я заимствую многое у Розенберга 

I Mensboten, Jahrg. 43 и 44 , 1884 — 85), и въ особенности у Шнаазе, 
Фальке и Kappiepa. такъ какъ я самъ могь изучить описываемыхъ 
вынге мастеровъ только въ Берлин!; и Мюпхен4.
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ной живоииси. Сырость воздуха и производимый ею серебри
стый отб 1ескъ пейзажа, придающШ цветнымъ поверхностямъ 
большую свежесть и густой светлый тонъ, безъ сомненнц 
оказывали сильное в л я п к  на вазвиие чувства красокъ у гол- 
ладскихъ живописцевъ. Не меньшее дЪйств1е должны были 
оказывать простые, но полные своебразнаго настроен! я облач
ны,я и тумаппыя образовашя, серебристыя рЬки и ручьи, тем
ные леса, сочные, зеленые луга и ровный долины, составляю - 
mie отличительные признаки тамошняго пейзажа, лишеппаго 
рЬзкаго контраста линШ. Въ духовной жизни здесь оказывается 
выгодное смешенте германскихъ и ромапскихъ свойствъ; искрен
ность, любовь къ природе и идеализмъ нЬмецкаго народа 
соединились здесь съ определенной способностью къ порядку 
н изяществу, выработавшейся во Франщи, и со свойственной 
Кельтскому племени, точностью и решительностью. (Ш наазе).

Церковныя картины были первыми художественными произ
ведениями, въ которыхъ выработался полетъ гешя голландской 
пейзажной живописи; прошло более столЗтя, прежде чемъ 
лаидшафтъ и картина нравовъ отделились отъ релипозныхъ 
изображешй и выступили самостоятельно. Въ митатю рахъ 
XIV века, впервые просыпается радостное отпошеше север- 
паго человека къ природе; тщательно и съ любовью выписы
ваются пейзажные задпе планы для сценъ изъ священной 
истор и. Начало пейзажа можно указать уже въ томъ произ
ведены, которое находится на пороге голландской школы: это 
картина въ Гентскомъ алтаре, исполненная братьями фанъ 
г)игл, въ 1482  году. Пейзажъ представляетъ самое точное 
наблюдете природы; растешя, трава и цветы, розовые кусты, 
кустарники, виноградникъ и пальмы верны действительности; 
богатая растительностью долина, со своими обнаженными, 
резко поднимающимися вверхъ, скалистыми стенами, которыя 
увенчаны кустами и, черезъ которыя проезжаютъ поборники 
Христа и рыцари, напоминаетъ долину Мааса. Уже здесь 
испытывается впечатлеше, что очароваш'е. пейзажа открылось 
художпнкамъ; небо уже не золотое, а голубое, подернутое 
облачками, оживленное птицами; лугъ и лесъ нарядно выде
ляются сочною зеленью, мягко поднпмаюнцеся холмы окай- 
мляютъ равнину, виднеются скалы фантастическихъ формъ. 
Художники утопаютъ въ наслаждении природой, пьютъ пол
ными глотками изъ вновь открытаго источника; они едва мо
гутъ насытить свой молодой восторгь и желали бы нариоо-
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вать все листья и плоды на деревьяхъ, все цветы въ пол*, 
даже капли росы въ трав*. Они знаютъ уже дМ с/ш е перс
пективы: позади ближайшихъ, поросшихъ зеленыо горъ, вы- 
стуиаютъ голубыя вершины или открывается видъ (какъ на 
картин* изображающей пилигримовъ) более светлой равнины, 
но у нихъ еще мало тоновъ; ихъ пейзажъ вслЪдотвн; того изо- 
билуетъ подробностями, которыя, до самой крайней дали, почти 
вс* переданы той же темной, светящейся сильной зеленью, какъ 
и переднШ планъ; какъ будто они не могутъ достаточно 
удовлетворить своему наслаждешю красотою собственныхъ 
красокъ. У спехъ, какой выказываютъ картины Ява фанъ-Эйка 
по отношение къ пейзажной живописи, можетъ быть назвапъ 
громаднымъ. Старые мастера, для которыхъ природа была 
непонятнымъ хаосомъ частностей, а красота была только ат- 
трибутомъ священныхъ изображешй, извлеченным» изъ цер- 
ковныхъ нредашй, ограничивались этими последними, считая 
долгомъ сосредоточивать въ нихъ все благородное и возвы
шенное, создаваемое ихъ фантазией. Поэтому они помещали 
свои изображения на одноцв'Ьтныхъ, почти всегда позолоченыхъ 
фонахъ. И вдругъ было сделано великое открыто;, что при
рода есть одно целое откровеше и отражеше Божества и 
отъ него она получила свою красоту! Япъ фанъ-Эйкъ при- 
даетъ своимъ Мадоинамъ разнообразнЪйшШ пейзажный задней 
планъ— черезъ открытое окно открывается видъ на обширный 
освещенный солнцемъ пейзажъ, съ полями и деревьями, го
родами и замками, оживленными дорогами и гороми вдали. 
Если мы видимъ ее на открытомъ воздух* или съ открытымъ 
заднимъ планомт» картины, мы всегда иаходимъ широшй пей
зажъ, оживленный безчисленньши фигурами, украшенный ве
ликолепными зданиями.

Моланусъ, ученый изъ Лёвена, прославляетъ Дирика, жив
шего тамъ же, какъ перваго живописца, открывшего ландшафт
ную живопись (claruit inventor in describendo rure); первое 
начало ея должно быть решительно приписано братьямъ фонъ 
Эйкъ; но названный живописецъ придалъ ей еще высшее зна- 
чеше, онъ лучше наблюдалъ действие воздушной перспективы, 
и обладалъ большею мягкостью переходовъ; пейзажъ, дей
ствительно, представляетъ для него одно целое и могъ про
буждать пастроеше, соответствующее предмету, какъ, нанр., 
на боковыхъ картинахъ алтаря, где помещена картина Тай- 
пой Бечери. На переднемъ план* можно сделать ботаническое



— 205 —

похвалу весны и проч., то этимъ безцветиымъ, ординарнымъ 
прославлешемъ онъ выдаетъ то, что этотъ восторгъ вызы
вается не непосредственнымъ впечатлешемъ на душу, а сга- 
рательнымъ размышлешемъ, и показываетъ частымъ упомина- 
шемъ античныхъ божествъ, что онъ заимствовалъ у древняго 
Mipa не одни только выражены. Съ исторической литературой, 
представителями которой, въ особенности, могутъ считаться 
Б е а т ъ  Р е п а н ъ  (1 4 8 5 — 1 5 4 7 ) и 1ог. А в ен ти н ъ , географ1я 
находилась въ тесной связи; ея развитпо содействовало па- 
трштическое направление и ж ел ате  изобразить красоты немец
кой земли, ея плодород1е и богатства; на нее имели вл1яше 
и о тк р ьтя  того времени, но открьгпе Новаго Света не про
изводило на немецкихъ гуманистовъ того могущественнаго 
действ]я, какое обо оказало на учепыхъ другихъ странъ, какъ, 
наир., Италш и Испанш.

Темъ не менее, въ ту  эпоху въ Германш процветало ми- 
стико-теософическое направлеше чувства природы, или вер 
нее, магическаго постижешя его. Мы замечаемъ его у филосо- 
фовъ, оставшихся верными католическому воззрение, и у дру
гихъ, примкнувшихъ къ протестантскому учешю. Однимъ изъ 
самыхъ оригинальныхъ мыслителей этого рода следуетъ при
знать Корнелия А грн п п у  ф. Н е т т е с ге й м а  изъ Кельна ’) 
(ум. 1585). Въ его м1ровой системе все основано на гармонш 
и симпатш; если затрагивается одна струпа въ природе, вме
сте съ ней звучатъ и друпя; аналогичесшя соответств1я 
имеютъ въ то же время и магическое значеше; символическое 
отношеше предметовъ въ природе есть также и симпатиче
ское. Между вязомъ и виноградной лозой сутцествуетъ настоя
щая любовная привязанность; солнце сообщаетъ человеку 
жизнь, луна— ростъ, МеркурШ— фантаз1ю, Венера— любовь и 
т. д. Богъ отражается въ макрокосме, с1яетъ своимъ светомъ 
во всехъ создашяхъ, оттеняется микрокосмически въ чело
веке и т. п. Подобно Агриппе, между прочими и Филиппъ 
Авреолъ Теофрастъ Бомбастъ П а р а ц е л ь с ъ  изъ Гагенгейма 
(ум. 1 5 4 1 ) признаетъ высшими книгами для познашя Бога 
библпо и природу; оне одне правдивы и свободны отъ лжи. 
ч Стихш должно изучать, за природою следить, переходя изъ 
одной страны въ другую, такъ какъ каждая отдельная страна

')  Ziickler op. c.it. 578.
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есть только листъ великой книги творешя. Глаза, которые при 
такомъ настоящемъ опытномъ изученш находятъ для себя удо- 
вольств1е, замЪняютъ этимъ настоящихъ профсссоровъ и по
лезнее всехъ ученыхъ книгъ». Человекъ для него не столько 
подобие Boatie, сколько микрокосмическое отражеше природы, 
квинтъэссепщя всего Mipa. Друпе мечтатели высказываютъ 
подобные же взгляды. Такъ С е б а ст ь я н ъ  Ф р ан к ъ  изъ До- 
науверта (ум. 1 5 4 3 ) видитъ веШГШръ,"'какь открытую книгу 
и живую библпо, по которымъ можно изучать .силу и муд
рость Божю и узнавать его волю; для него все— отражеше 
Боше: все тьари «выражеше Бога и изучеше ихъ даетъ намъ 
познаше истиннаго Двигателя и Творца всего». Многочислен
ные образы и сравнешя его часто меткаго языка обнаружи- 
ваютъ теплое чувство природы ’); многое у  него даже зву- 
читъ пантеистически. Однако, онъ даже и въ отдаленной сте- 
пепи не достигаетъ глубины великихъ итальянскихъ филосо- 
фовъ Д ж ш рдано Б рун о  и Е ам п ан ел д ы . Бруно познаетъ 
природу въ ея собственномъ развитш; для него матер1я, душа 
и духъ только ступени и моменты одного целаго; онъ не 
только мыслитель, но и поэтъ: «Изъ собственныхъ первобыт- 
ныхъ педръ, матер1Я все изливаетъ, такъ какъ природа ра- 
ботаетъ внутри самой себя: она живое искусство и одарена 
высшимъ смысломъ, который не образуетъ другой MaTepin, но 
только свою собственную, который не останавливается и не 
взвешиваетъ обдуманно, но все изъ себя верно и легко про
изводить, какъ огонь горитъ и сверкаетъ, какъ безъ труда и 
свободно черезъ все распространяется светъ; она никогда не 
раздробляется, всегда едина и спокойна, все распределяете и 
связываетъ въ порядке» 2).

Камнанелла даже въ ужасной темнице воспеваетъ хвалу 
всеведущему и вселюбящему Богу, отражающемуся въ при
роде; въ последней все ему кажется одушевленпымъ, для 
него нетъ ничего безчувственнаго: на симпатш и антипатии 
основано движeнie звездъ, гармошя есгь центральная душа 
всего существугощаго.

Самымъ причудливымъ изъ немсцкихъ мыслителей является

’) Ср. Hase. Sebastian Frank von Woerd, der Schwarmgeist, Leip
zig- 1869, z. B . S. 212 ff.

2) Carrier? op. cinp, 689.



глава мистиковъ Я кобъ  Б «ме. Уловить смыслъ его «Авроры» ')  
весьма не легко. Онъ въ одно и то же время - и пантеистъ 
и теистъ, и вообще у  него можно указать въ зародыше или 
въ разнообразномъ смЬшепш самыя различная системы. Для 
него Богъ есть сердце или родпикъ природы (стр. 22); при
рода есть плоть Бога: «такъ же какъ духъ человека во всемъ 
теле, во вс/Ьхъ жилахъ гооподствуетъ и наполняете всего че
ловека, такъ же и Св. Духъ наполняюсь всю природу и есть 
сердце природы и господотвуетъ въ добрыхъ качествахъ во 
всехъ существахъ» (стр. 27); «небо есть убежище радости; 
тамъ находятся вс^ силы, такъ же какъ и во всей природЬ; 
небо есть сердце воды» (2 9 ). «Когда называюсь небо и землю, 
звезды и стихш и все, что въ нихъ заключается, и все, что 
выше всехъ небесъ, тогда вместе съ темъ называютъ Бога 
который выразилъ себя во всехъ перечисленныхъ сущесгвахъ 
во всей своей силе, а; исходящей отъ Него» и т. д. (3 0 )  
Въ другомъ месте онъ иазываетъ Богомъ движущую силу въ 
дереве жизни, ветви котораго составляюсь все создашя; силы 
природы превращаются у него въ желашя, волю и любовь, 
при чемъ онъ прибегаете иногда къ возвышеннымъ и пре- 
красиымъ сравнешямъ. «Подобно тому какъ земля рождаетъ 
прекрасные цветы, травы и деревья, металлы и друпя суще
ства, и одинъ разъ производитъ ихъ величественнее, сильнее и 
прекраснее, чемъ въ другой разъ, и между темъ какъ одно по
является, а другое иочезаетъ и такь происходить вечно про
должающаяся работа— также совершается и вечное рождеше 
священныхъ тайнъ въ великой силе и въ возобновлены 2). 
Творен1е есть не что иноз, какъ откровеше вездесущаго, не- 
исиов'Ьдимаго Бога... оно подобно великой гармоши множества 
лютней, которыя все настроены гармонически». Въ этихъ 
мистико-теософическихъ мысляхъ нельзя не видеть вместе 
съ искренней любовью къ Богу и любовь къ природе.

Человекомъ, въ которомъ олицетворилось не только все 
лТ-е стодеие, но въ некоторомъ смысле и весь духъ немец- 
iviiro народа, былъ Л ю теру. Мысль, которую Гете, столь род
ственный съ нимъ,'считалъ основнымъ нравиломъ всякой пе-
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') Zweiter Band der Samtliclien W erke, von Schiebler herausgege- 
ben, Leipzig 1832.

-) Cp. Hubert, Kleine Schriften, Leipzig 1871, S, 71 f.
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дагогики и этики, «радостность есть мать всехъ добротЬтелей»—  
можетъ считаться впиграфомъ всей жизни Лютера. Лютеръ 
наполовину принадлежитъ среднимъ векамъ; ему приходится 
силою воли и твердостью веры освобождать себя отъ оковъ ду- 
ховнаго рабства, такъ же какъ Гете, провозвЬстникъ XIX века, 
воплощеше понятШ новаго человека, сбрасываетъ съ себя ис
кусственность и размягчающую сантиментальность XVIII сто- 
лётш. Обоимъ имъ свойственна, какъ коренное начало жизни—  
здоровая радость бьш я. Лютеръ всегда, какъ настоящШ пред
ставитель своего народа, обладалъ открытой, воопршмчивой 
способностью видеть красоту Божьяго м!ра; его любимою кни
гой была Псалтирь, оживленная великой радостью, доставляе
мой природой. Хотя Лютеръ, сообразно немецкому характеру 
и глубин^ нЬмецкаго духа, можетъ испытывать и глубокую 
печаль, но изъ его писемъ и застольныхъ речей мы видимъ, 
что после жены и детей, онъ любитъ всего более прекрасный 
БожШ Mipr[>, поле и лесъ, освещенные его веселымъ, безу
словно здоровымъ м1росозерцашемъ. Онъ открываетъ новыя и 
новыя чудеса въ книге природы— смотритъ ли онъ на нее 
раннимъ утромъ, или видить вечеромъ небесный сводъ, све- 
тящШся золотыми огнями; онъ не можетъ до-сы та налюбо
ваться веданемъ Божшмъ, выражающимся въ великомъ и въ 
маломъ. «По милости Божлей мы пачинаемъ познавать Его 
велишя дела и чудеса, даже изъ маленькихъ цветочковъ, 
когда размышляемъ, какъ Господь всемогущъ и благъ; поэтому 
мы славимъ, и хвалимъ, и благодаримъ Его. Бъ Его творе
шяхъ мы познаемъ силу Его слова, какъ могущественно оно. 
Такъ бываетъ съ персиковымъ зерномъ; хотя оболочка его 
очень тверда, но она должна раскрыться въ свое время, бла
годаря мягкому ядру, заключающемуся въ ней» *). Въ другомъ 
месте онъ говоритъ: «Такъ Богъ присутствуетъ во всехъ 
своихъ еоздашяхъ, даже въ м алейтем ъ листочке и въ мако- 
вомъ зернышке». Созерцаше природы внушаетъ ему самую 
сердечную веру въ отеческую заботливость Божш . Онъ пи- 
шетъ канцлеру Брюкку отъ 5-го августа, 1530  года: «Я ви- 
дЬдъ недавно два чуда: первое я виделъ изъ окна -звезды  
на небе и весь прекрасный БожШ сводъ и не замечалъ иика-

') Приведено у Zockler’a (ib 584) см. также др. ириложешя с. 385 и 
сл4д. и Theologia naturalis, с. 60 прим.
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кихъ подпорокъ, поставленныхъ строителемъ; и небо не па- 
даетъ и такой сводъ стоитъ еще крепко. Есть суетные люди, 
которые ищутъ такихъ подпорокъ и хотели бы ихъ осязать 
и чувствовать; такъ какъ они этого не могутъ, они боятся 
дрожать, точно небо несомненно должно упасть... Другое чудо, 
какое я виделъ— болышя, густыя облака, носивгшяся надъ 
вами, съ такою тяжестью, что ихъ можно бы сравнить съ боль- 
шимъ моремъ, и не видалъ при этомъ никакого основашя, 
на которомъ бы они покоились и опирались, и никакого со
суда, въ которомъ они были бы заключены; однако, они не 
упали на насъ, а поклонились намъ съ сумрачнымъ видомъ 
и убежали дальше. Когда они уже прошли, то засветилась 
радугой и земля и небо которое оно поддерживало». Лютеръ 
часто рисуетъ энергичныя картины изъ жизни природы. Такъ 
онъ говоритъ: «Только зиму мы проводимъ въ земле.лежаи раз
лагаясь; когда наступаетъ наше лето, наше зерно даетъ ростокъ. 
Къ тому подготовляютъ насъ дождь, солнце и ветеръ, т. е. Слово, 
Таинство и Св. Духъ». Библ1я для него— богатый лесъ съ 
роскошными и разнообразными плодовыми деревьями; о хва- 
лебныхъ и благодарствепныхъ псалмахъ онъ говоритъ въ пре- 
дисловш къ Псалтири: «Ты видишь тамъ все святое въ серд
це, какъ въ прекрасномъ светломъ саду, или какъ на небе, ты 
видишь какъ прекрасные, сердечные, радостные цветы  подни
маются отъ прекрасныхъ, радостныхъ мыслей навстречу Богу 
и Его благодати». И съ какою детскою искренностью рисуетъ 
этотъ великш человекъ своему маленькому сыну 1оганну бла
женство небеснаго рая! Онъ держится далеко въ стороне отъпла- 
тонико-мистическихъ умозрешй объ отношенш Бога къ творе- 
шю; это отношеше внушаетъ ему только радость и благого- 
веше. Это благочестивое созерцаше природы сохраняется у  
протестантскихъ теологовъ и въ послЬдуюнце века до эпохи 
регионализма и шэтизма.

Такую же наивно сердечную, безъискусствениую радость 
вызываемую природой, какъ у  Лютера, мы встречаемъ въ то 
время только въ народной п е с н е . Народная песня во все 
времена воплощаетъ въ себе простое и невинное чувство 
природы, которое основано на тепломъ, доверчивомъ отноше
нш первобытнаго человека къ лесу и деревьямъ, къ цветамъ 
и траве, къ ручью и реке, но которое нередко находитъ 
глубоко -  трогательныя вы раж етя для этой тайной снмпатш 
между человекомъ и природой. Немецкая песня, о которой

И С Т. Р А З Е . ЧУВСТВА ПРИРОДЫ . U
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мы говоримъ, исходитъ изъ древне-германскаго отношешя къ 
природ^, и ея воззрЬшя на природу и одухотворена последней 
по многомъ стоятъ еще на границе между миецжскимъ пли 
аллегорическимъ и яоэтичеокимъ перщомъ. Подобно тому, 
какъ у латинскаго поэта TIII и IX века, весна съ венками 
изъ цветовъ и старая зима съ обледенелыми волосами ведуть 
большой споръ, а кукушку, возвещающую весну, прославля- 
ютъ или бранятъ, и въ песне XIV века, вероятно, изъ об
ласти нижняго Рейна 1), лето жалуется мужчинамъ и друзь- 
ямъ, что господинъ, обладающШ большой силой, хочетъ его 
прогнать; это— зима, которая громко говорить и угрожает! 
лету , что приближающиеся морозь (her van Scoenvorst) его 
схватитъ и прибьетъ; ледъ и градъ за одно съ зимою, буря 
(her Storm), дождь, спегъ и резк!е ветры, называетъ она 
своими спутниками и т. д.

Весна и лето приветствуются съ радостью: «Лето и сол
нечный светъ upiflTHo оживляютъ и радують мое сердце н 
я съ удовольсттаемъ могу весело прыгать въ зеленой траве,»... 
п: «Сердечно заставляете мепя радоваться веселое летнее 
время, все мои цветы возвращаются, май доставляете много 
удовольсгш я »  2), или: «Когда майсшй ветерокъ веете, сходить 
въ лесу снегъ, тогда поднимаютъ голубыя ф1алки головки 
вверхъ», или: «И когда маленьгая лесныя птички поютъ и 
цветочки изъ земли выростаютъ, радуются все люди». 3) 
Напротивъ, о зиме тогда никто не хочетъ знать: «Вима, ты 
должна съ нами проститься, это я слышалъ ото всЬхъ; на 
то, что зима мне сделала дурного, я пожалуюсь лету». 4)

Маленькому птичьему Mipy съ большой образностью при 
писывается человеческое чувство, сострадаше и участие. Такъ 
жалуется щегленокъ: «Я бедный, маленькШ щегленокъ, сего

*) Ср. Uliland, Schriften zur Geschiehte deutseher Dichtung' und Sage 
3 .band, Stuttgart 1866, p. 21 ff. Alte hoch-und niederdeutsche Volks- 
lieder in 5 Biichern, Stuttgart unb Tubingen 1844 — 45 , S, 23 und 30, 
гд4 различныя растеши олицетворяютъ собою зиму и лЗгго.

2) Alte hoch-und niederdeutsche Volkslieder S, 84 и 113.
3) W enn’s Mailufterl weht, Geht im Wald drausz der Schnee, Da 

heb’n blau Yeigerlu Die Kopferl in die lioh .— Und wenn die Kleineu 
vvaldvogeleiu singen Und die blfimlein ansz der erden springen; so freuen 
sich alle die leute. (Alte hoch-und niederd. Volksl. S. '389.)

*) Ib. 96.
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дня долженъ я улетать, ночью совсемъ одинъ, грустно черезъ 
лйсъ. У  меня ужь пбтъ ветки, на которой я могъ бы отдох
нуть: зелень вся поблекла, мое сердце полно грусти. > Кукушка 
прославляется, какъ носительница добрыхъ вёстей и певица 
весны, или надъ ней подшучиваютъ, какъ напр.: «Кукушка 
собиралась летать къ своему дружку» и т. д. Много юмора 
можно найги въ песпяхъ о животныхъ ')  (Fabellieder) где 
описываются свадьбы животныхъ. Такъ описывается свадьба 
лисицы: «Будьте веселы, малепьшя птички! я возьму себе 
невесту; скворецъ намъ оседлаетъ лошадей, потому что у 
него сёрый плащъ; бобръ въ куньей шайке будетъ нашим ь 
возницей; заяцъ съ легкими ногами поскачетъ впереди; соло
вей сь чистымъ голосомъ долженъ петь: сороки, которыя 
всегда прыгаютъ, устроятъ для насъ танцы» и т. д. Изъ 
всехъ иернатыхъ сладкозвучный соловей пользуется наиболь
шей любовью и наиболынимъ уважешемъ; его искренно и 
любовно называють: «милый, премилый соловей» и ему даютъ 
почетныя наименовашя, напр, господинъ соловей (по-нем . 
Frau Nachtigall) и обращаются къ нему на «вы». Маленькая 
милая лесная птичка считалась вестникомъ любви, также 
какъ и облака, и ветеръ: «Ты, маленькая лесная птичка, 
ты порхаешь по зеленому лесу туда и сюда, господинъ со
ловей, ты, маленькая лесная птичка, ты будешь моимъ гон- 
цомъ.» 2) Соловей предостерегаетъ девуш ку отъ неверной 
любви или бываетъ молчаливымъ свидетелемъ любовных ъ 
свиданий. Весьма часто выражаются въ песняхъ желашя 
такого рода: «Если бы я  былъ птичкой и имелъ два крылышка, 
я бы полетЬлъ къ тебе, или если бы я былъ дикимъ соколомъ 
я бы вылетЬлъ отсюда, я бы опустился передъ домомъ бо- 
гатаго бюргера; тамъ есть девушка» и т. д. «Ахъ, если бы 
моя возлюбленная была холоднымъ ключемъ бьющимъ изъ 
камня, а я былъ-бы зеленымъ лесомъ, мое горе было бы 
меньше; зеленъ лесъ, холоденъ ключъ, стройна моя возлюб- 
ленная>. Обманутая девушка хочетъ унестись куда-нибудь 
далеко: «Если бы Богъ помогъ мне сдёлаться белымъ лебе- 
демъ! Я понеслась бы надъ горой и глубокой долиной и надъ 
бурнымъ моремъ, и отецъ и мать не знали бы, куда я при-

') Uhlland Schr. 3 С\ 52.
3) Volksl. 47
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аетЬаа.» ЦвЬты получаютъ значеше различ наго рода символовъ. 
Розы, какъ и во Bci> времена, считаются цветами любви хо- 
рошенькихъ д'Ькушекъ, и рвать розы признается счастливымъ 
предзпаяеновашемъ: «Розы надо рвать около полуночи потому 
что тогда вей ихъ листья покрыты свежей росой» или: «Вре
мя рвать розы, поэтому рви ихъ сегодня. Ето не рветъ ихъ 
лЬтомъ, тому ужъ зимой ихъ не сорвать,» *) и т. д. Счень 
гращозенъ сл'Ьдуюпцй стихъ: «Посмотри на голубой цвйточекъ 
похожШ на голубое небо, онъ ростетъ на зеленомъ лугу, онъ 
называется незабудкой.» Следующей д1алогъ исполненъ тайнаго 
символическаго зпачешя: «Хотела девушка идти танцовать, 
искала розы въ нерел£ск£ и что она нашла тамъ у  дороги? 
зеленый орйтникъ. Да благословить тебя Богъ, господинъ 
ор^шникъ, отчего ты такъ зелень? Да благословить тебя 
Богъ, прекрасная девушка, отчего ты такъ прекрасна?... 
На меня падаетъ холодная роса, оттого я  такъ зелень... И 
если листья мои пропадутъ зимой, я л'Ьтомъ опять зелень; 
если дЬвушка потеряетъ свой в^вокъ, она уже не найдетъ 
его никогда». Грустнее следующая песня: (стр. 68): «... Стоить 
липа въ этой долине, о, Боже мой, что она тамъ делаетъ? 
Она поможетъ мне горевать, что у меня н£тъ возлюбленнаго 
или: «Ахъ вы горы и глубоыя, глубогая долины, неужели я 
видела моего возлюбленнаго въ послйднш разъ? Солнце, м1’>- 
сяцъ и весь небесный сводъ будутъ грустить со мной до самой 
моей смерти!» Тамъ, где обнимаются любяшре другъ друга, 
выростаютъ цветы изъ травы, смеются розы, смеются цветы 
и трава, шумятъ деревья, поютъ птицы ’), где влюбленные 
разлучаются, увядаютъ листья и трава 2). Но всего трогательнее 
одно представлеше, какое мы находимъ въ народныхъ песняхъ 
всехъ народовъ: оно заставляетъ изъ могилы влюбленныхъ 
выростать цветы, розы и лилш или растетя  переплетаюпняся 
между собой, такъ что въ нихъ любовь продолжаетъ жить, 
преодолевая смерть.

Такихъ свежихъ и глубокихъ сердечвыхъ звуковъ напрасно 
стали бы мы "искать у мейстерзингеровъ XT и XVI вековъ: у 
здравомысляющаго Г а н с а  З а к с а  кое-где выступаетъ и лю-

’) Volksl. И. 63— 65.
*) Ср. Uliland, op. cit 420  и 511.
3) Wunderhorn II, 33.
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бовь къ п^ирод^; но всего гращозн£е выходить у него повто
ряющееся знаменитое сравнеше о виттембергскомъ соловье, «ко
торый теперь поетъ повсюду» (Лютеръ):

«Проснитесь, приближается день! Я слышу, какъ поетъ 
въ зеленой роще сладкогласный соловей, его голось огла- 
шаетъ гору и долину. Ночь склоняется къ западу, день под
нимается съ востока, красногрудая утренняя заря проходить 
черезъ сумрачный облака, оттуда видно светлое солнце, свйтъ 
месяца затмевается, онъ сталъ теперь блТ>денъ и тусклъ. *) 
Соловей возвещаетъ восхождете солнца». 2) Даже и у  Фи- 
d i ар та , когда онъ описываетъ въездъ н а  Рейнъ въ своемъ 
< Счастливомъ карабле», мы замечаемъ мало чувства при
роды: «Обрадовались путники, когда они услышали шумъ 
Рейна и пожелала новаго счастья, чтобы счастливо ихъ Рейнъ 
понесъ дальше, и приветствовали его трубами: Намъ нужна 
твоя помощь, о Рейнъ, съ твоимъ светлымъ течешемъ: по
служи намъ теперь нользу!..» 3) Далее описывается, какъ Рейнъ 
встречает?) ихъ и принимаетъ ихъ какъ своихъ союзникозъ.

Это было безотрадное время, когда Гермашя была подав
лена и обезсилена несчастнейшей изъ всехь войнъ, отъ кото
рой она должна была оправляться целыя столе™ . Однако и 
тогда светится врожденная, наивная любовь къ природе въ 
стихотворешяхъ С и м п л и ц и сси м уса , отражающихъ въ себе 
лучше всехъ другихъ литературныхъ памятниковъ культур
ное coCTOHHie того времени. Еагда онъ, оторванный отъ своей 
деревенской идиллш, изгнанный изъ отцовскаго дома, въ уеди- 
ненш леса у пустынника находить прнотъ и просыпается въ 
полночь, опъ слышитъ, какъ старикъ поетъ: «Приди у тех а

■) Wacht auf. es nahet gen der tag! Ich hor’singen im griinen hag, 
Ein wunnikliche'nachtigal, Ir stimm durchklinget berg nnd tal. Die 
nacht neigt sich gen Occident. Der tag get auf von orient, Die rot- 
brustige mosgenrot Her durch die triiben wolkeu get, Daraus die liechte 
sunn tnt blicken, Des mondes seheiu tut sich verdricken. Der is t  iez 
worden bleich nnd finster.

2) Deutsche Dichter des 16 Iahrhurderts von goedeke und Tittmann, 
2 Teil, Hans Sachs, Leiprig 1870 ,J. lfi.

3) Da freuten sich die Reiszgeferten, Als sie den Rein de rauschen 
horten, Und wiinschten anf ein neues Gliick, Dasz gliickiich sie der 
Rein fortschick, Und griiszten in de mit Trommeten: «Nun han wir dei- 
ner hilff vonnoten, 0  Rein mit deinem hellen flusz: Dien du uns nun 
zur fiirdernusz»!...



ночи, о соловей, пусть твой голосъ съ звукомъ радости раз
дается какъ можно пр1ятнгЬе! Приди, приди и восхвали твоего 
Создателя, потому что друп'я птицы крепко спятъ и не 
могутъ больше петь... Звезды, которыя стоятъ на небе, по
казываются во славу Божш  и заставляютъ поклоняться Ему... 
Теперь, моя милая птичка и мы не будемъ ленивы и не бу- 
демъ лежать и спать, но пока утрепняя заря обрадуетъ эти 
пустынные леса, будемъ славить Бога». С и м п л и щ у с ъ  про
должаете «Во время этого п е т я  казалось мне действительно, 
какъ будто соловей, а также сова и эхо вторили ему». И въ 
дальнейшей пустынной жизни этого любителя приключешй, 
звучитъ иногда тоскливое воспоминан]'е по этой мирной лес
ной идиллш.

Посмотримъ теперь каково было общее иаправлеше поэзш 
природы въ другихъ странахъ во второй половине XVII века. 
Мы уже знаемъ, что въ Голландш появилась на светъ пей
зажная живопись, въ Aiir.iin драма Шекспира утвердила сим
патическое чувство природы, въ Италш и Испаши процветало 
буколико-идиллическое и мистико-теософическое отношеше къ 
природе ц во Францш Лесюеръ и Клодъ Лоррепъ создали ве
ликолепные пейзажи, полные самой образной поэзш природы. 
По и д еал у , проявляющемуся въ этомъ паправлепш искус
ства, также какъ и въ трагедш, предстояло скоро вы1»одиться 
въ собственную каррикатуру, въ манерность и искусствен
ность, въ безсодержательную внешность и въ пустую погоню 
за эффектомъ. Парикъ есть характерная эмблема века Лю
довика XIV, а коса— XVIII с т о л е т .  И въ общемъ воззренш на 
природу, мы можемъ заметить подобный же искажешя вкуса. 
Исторш вкуса имеетъ ту общую сторону съ ncTopiefi чувства 
природы, что обе двигаются не но прямой лиши, а скорее 
по кривымъ, въ особенности, если мы будемъ разсматривать 
различные культурные народы одновременно и подъ одшшъ 
угломъ зрешя. Кроме того, то, что одинъ народъ усвоилъ 
себе, долго еще не становится общимъ достояшемъ образован- 
наго человечества; точно также воззреше одного лица, хотя 
бы оно было ново, сильно и оригинально и даже проклады
вало повую дорогу, никогда не проникаетъ сразу въ противо
д ей ству й те  ему слои, но пронизываетъ ихъ съ большой по
степенностью. Вследеттае того въ одно и то же время можно 
встретить рядомъ величайнпя крайности: новейшее мечтатель
ное отношеше къ природе, любовь къ свободной, неприкра
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шенной, не испорченной, не тронутой человекомъ девствен
ной природе на ряду съ самымъ манернымъ, искусствениымъ 
и неестественнымъ воззретемъ на нее. Лучшей иллюстращей 
последняго можетъ служить стиль французских!» садовъ. Са
довый стиль бываетъ всегда характернымтГ'мериломъ отно- 
шешя человека къ природе— подчиняете ли онъ природу своей 
воле по строгимъ архитектоническимъ законамъ, или щадить 
и уважаете ея свободу. Толчекъ для новаго французскаго са- 
доваго стиля исходить изъ Италш. Тамъ соприкасались древ
нее и новое время; вместе съ Возраждетемъ тамъ произошло 
возвращеше къ стилю императорской эпохи, къ садамъ Пли- 
iiifl ’). Сады начала XVI века тесно примыкали къ этому 
образцу. Вечно зеленыя изгороди лавровъ и буксовъ окру- 
жаютъ ихъ; у  ихъ стенъ поднимаются мраморныя статуи и 
прерываютъ «привлекательными силуэтами однообраз1е тем
ной зелени; напрасно тамъ было бы искать дерна и цветовъ; 
даже деревья изгнаны на край сада въ наиболее димя места; 
но повсюду видны, какъ лучппя украшешя всего сада, обшир
ная перспектива на смеюнцяся равнины, украшенные ку
полами города или сверкающее вдали море, на которомъ, въ 
античное время, любили отдыхать взоры римскихъ влас
тителей» 2).

Старый францукскШ садъ, какимъ его создалъ Ленотръ 
въ эпоху Людовика XIT при дворцахъ въ Версале, С. Жер
мене и С. Клу, строго подчиненъ архитектоническому началу. 
Подобно тому, какъ у  Плишя, этотъ садъ тесно примыкает ь 
къ отдельнымъ расчленешямъ дворца: отрытыя галлереи, па
вильоны и колоннады соединяютъ домъ и садъ. Простое рас- 
пределете, симметрическш порядокъ господствуютъ повсюду,—  
и въ дерновыхъ площадкахъ, окру женныхъ буксовыми бор
дюрами передъ террассой дворца, въ красивыхъ арабескахъ 
цветовъ и цветныхъ камней, въ двойныхъ рядахъ померав-

’) Ср. Biese, op. cit .165 и сл&д.
-)  Ferd. Cohn, Die Garten in alter rad neuer Zeit, Deutsche Rund- 

chau, X V III. 1879 p. 256. Въ X V I столйтш въ Италш произошла 
перемЪпа въ томъ смысл!;, что формы природы оставались нетронутыми, 
и садъ являлся переходомъ отъ дворца къ пейзажу, отъ неподвижныхъ 
архитектур в ыхъ формъ къ свободнынъ образоватямъ природы; въ Гол- 
ландш и Гермапш преобладали сады съ украшетями, со множествомъ 
цветовъ. (Falbe 256).



цовыхъ деревьевъ и въ группировке статуй и фонтановъ. 
Средоточ1емъ всего является дворецъ, вовсе не прикрытый 
деревьями; уже гораздо далее тянутся аллеи, но аллеи, раз
бегающаяся лучами, расположены такъ, что дворецъ всегда 
остается «point* de vue», также какъ и сами аллеи заканчи
ваются въ определенномъ месте, отмечен номъ обелискомъ или 
храмомъ.

Здесь нетъ недостатка въ листвениыхъ нишахъ, въ ве- 
личественныхъ беседкахъ и водяныхъ новерхностяхъ, прорезы- 
вающихъ паркъ въ виде каналовъ. Но до самаго края парка 
прямая лишя является господствующей: все лиши, кашя ху- 
дожникъ провелъ и кагия открываютъ садъ со стороны дворца 
во все его концы, проведены по шнуру. Все здесь дышало 
искусством,: «природа не должна была подавать своего голоса, а 
только доставлять матерьялъ; свою образовательную силу она 
должна была приносить въ жертву этому вкусу и этому иску
сству». (Falke). Поэтому горы и леса служили препятств1емъ 
для художника и должны были исчезать передъ нимъ; только 
па равнине могъ онъ проводить свои лиши деревьевъ и изгоро
дей и размещать между зелеными стенами статуи и друпя пе- 
стрыя украшенья. Холмы надо было сносить, и леса, которые 
допускались только, какъ нечто замыкающее целое, въ пейзаж- 
ныхъ требовашяхъ этого времени, совершенно отступали передъ 
искусственными парками. *) Деревьямъ и ветвямъ не давалось

*) В. Г. Риль (W . Н. Biehl, «Kultnrstudicn aus drei Iahrhunder- 
ten», Stuttgart 1859, S. 57 и слгЬд.) разскавываетъ, какъ топографи- 
чегшя описашя X V II в£ка представляютъ Берлинъ, Лейпцигъ, Ауг- 
сбургъ, Дармштадтъ, Мангеймъ, лежащими въ «прекрасной и веселой 
местности», а самыя живописныя части Шварцвальда, Гарца и Тю- 
рингервальда называьотъ весьма некрасивыми, пустыиными и однообраз
ными, или, по крайней M'bpi, неособенно пр1ятными но своимъ пейза- 
жанъ. Когда местность была ровна и безлесна, тогда она давала на
дежду превратить ее въ очаровательный ландшафта. Гессенъ-Кассель- 
сшй лейбъ-медикъ Велькеръ разскавываетъ въ своемъ описанш Шлан- 
генбада, появившемся въ 1721 г .,  что этотъ городъ лежитъ въ пус
тынной и непривлекательной странй, гд4 ничего не растетъ, кром4 де
ревьевъ и травы, но посредствомъ искусной прямолинейной и кругооб
разной образки деревьевъ, этому м£сту придали некоторую живопис
ность. Мы видимъ, что принципъ французскихъ садовъ обратился въ 
далеко распространенное правило вкуса. Ряль, въ виду гористыхъ зад- 
нихъ плановъ, которые любятъ средневековые живописцы, заключаете



позволешя жить и развиваться по своему. Они должны были 
подчиняться капризу или принципу садоваго художника, гру- 
быя ножницы котораго вырезывали изъ нихъ кубы, конусы, 
пирамиды и друйя фигуры, даже фигуры животныхъ. Кипа
рисы поднимались на подоб!е колоннъ въ вышину или обстри
гались въ виде сердца съ острыми концами вверхъ или вниз!..

* Это искусство создавало целыя охоты съ охотниками и со
баками, съ оленями и зайцами въ полномъ движенш на одной 
изгороди (Falke 261). Действительно, о подобныхъ садо- 
иьтхъ украшешяхъ можно сказать вместе съ здравомысля- 
щимъ Клау/цусомъ: «Это простая игра ножницъ и - носитъ на 
себе ихъ следы; въ  ней нетъ великаго полнаго сердца вели
чественной природы». На самомъ деле такой садъ представ- 
лялъ нечто совершенно противуположное свободной природе: 
онъ былъ зеленой архитектуры; ножницы вырезывали въ 
иемъ стены, окна, своды, куполы, галлереи, театры со сце
нами п кулисами изъ зеленыхъ изгородей, на которыхъ мар

объ ихъ склонности къ дикому и романтическому, противоположно тому, 
что было въ эпоху париковъ. Онъ говоритъ: «Въ средте века живо
писцы избирали причудливыя, зубчатыя формы горъ и скалъ для своихъ 
заднихъ плановъ; такимъ образомъ, дикая, обнаженная горная природа 
считалась тогда прототипомъ красиваго пейзажа, а черезъ нисколько 
столЬтш позже ташя формы считались слишкомъ грубыми и неправиль
ными для того, чтобы ихъ, вообще, можно было находить красивыми». 
Въ этомъ случай мы не можемъ согласиться съ уважаемымъ авторомъ. 
Онъ и самъ ослабляетъ силу своего суждешя, говоря далее: с Ради своего 
вполне фантастическаго и романтическаго идеала искусства, средневеко
вые живописцы должны были придавать своему ландшафту резкость и 
грубость; это не списанный съ натуры, не земной, а вымышленный, 
священный пейзажъ, который поднимался предъ ихъ умственнымъ взо- 
ромъ». Но, мне кажется, Риль впадаетъ въ противоречие съ самимъ 
собой, когда онъ прибавляетъ: «Это обратилось потомъ въ настонщШ
портретъ природы и определило отношейе того времени къ пейзажу». 
Я держусь следующаго мнЬш'я: такъ какъ живописцы вовсе не знали 
альтйской природы, и понимание ен возникло уж е гораздо позднее, эти 
гористые задше планы могутъ быть всего проще объяснены темъ, что 
художники старались дать возможно возвышенные задше планы возвы- 
шеннымъ предметамъ, каше они изображали и каше стояли во всемъ 
ихъ величш передъ ихъ благо тестивымъ чувствомъ. Поэтому въ фор- 
махъ этихъ «героическихъ» горъ нельзя искать ихъ идеала красоты 
пейзажа и нельзя заключать изъ нихъ о «романтическомъ» чувств* 
ирироды, о склонности къ романтическому или о поразительной пере
мене отношешя къ природе въ эпоху париковъ.



кизы въ длинныхъ парикахъ п кружевныхъ жабо, въ бар- 
хатныхъ и шелковыхъ кафтанахъ и иарядныя дамы съ фиж
мами и высокими прическами, разыгрывали любительше спек
такли. Если были аллеи изъ фонтаыовъ, то были и водяные 
теагры, кулисы которыхъ состояли изъ падающей воды. Среди 
этой искусственной, манерной, искаженной природы размеща 
лась вся соединенная греческая миеолопя; весь аппаратъ * 
Олимпа былъ нриведенъ въ движете, чтобы наполнить зе- 
леныя ниши и стены; легенды о Дафне и Аполлоне, о Ме
леагре и о Аталанте были представлены здесь и поражали 
взиръ гуляющихъ по этимъ аллеямъ. Тогдашшй человекъ, со 
своимъ костюмомъ и своими нравами, гармонировалъ съ этимъ 
садомъ: тогда во всемъ преобладала величественность стиля. 
Но за темъ наступила эпоха Людовика ХТ^ эпоха рококо и 
косы. Гордый, высок1й ларикъ сжался въ косу и велич1е Ле- 
нотра заменилось мелочной манерностью. «Искусственность 
осталась, а величественность исчезла и ея место заступилъ 
капризъ,» говоритъ Фальке, въ своей превосходной характе
ристике этой эпохи г), и кокетливость, прибавимъ мы. Все 
явлешя искусства того времени носятъ на себе тотъ-же от- 
печатокъ. Это можно сказать и о живописи. Искусственны, 
неправдивы и слишкомъ прикрашены люди, небо и пейзажъ 
на картинахъ Ватто: эти картины— самостоятельное произве
дете художника, но оне вполне подходятъ къ «галантнымъ 
празднествамъ». «Сверкая въ солнечномъ блеске свежаго ро- 
систаго утра, или облитыя золотымъ светомъ и душистыми 
цветными тенями погасающаго вечера, эти картины привле- 
каютъ глазъ и наши чувства прелестью своего поэтическаго 
настроешя въ такой степени, что мы, погружаясь въ ихъ 
созерцаше, забываемъ о себе.» Ватто «все-таки зналъ природу 
и любилъ ее, хотя и передавалъ съ опьяненной точки зрешя 
влюбленнаго, забывающаго все индивидуальное и старающа- 
гося удержать только общее впетатлеше просветленной кра
соты: но Буше не паходилъ никакой гармонш, никакой пре
лести въ природе, поэтому его розовато-голубые пейзажи, его 
небо, деревья, голубоватая трава, имеютъ такой видъ, какъ 
будто онъ ихъ оригиналовъ никогда не виделъ въ действи
тельности. Его м1ръ не имеетъ ничего общаго съ природой,
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') Falke ib. 270.
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а съ действительностью только то, чго своею чувственностью, 
шривостью, фальшивостью и прикрашенной кокетливостью 
служить отражетомъ того дживаго времени.» Но одно лишь 
проступаете и у Ватто, и у Буше: это наклонность къ иди- 
лш, въ которой есть доля глубокой, смертельной тоски; въ 
самомъ светломъ, любовномъ счаетьи Ватто чувствуется ка
кое-то вЗшйе меланхолш. Здесь заключается въ зародыше то 
стремлеше къ наивному, пастушескому Mipy, т. е. къ утра
ченной природе и естественности, изъ котораго, после дол* 
гаго блуждашя въ области чувствительности, должна была 
возникнуть вновь сперва тоскливая, затйжъ все более и бо
лее свободная, свежая и живая любовь къ природе.

Немецкая литература XYII века также стоить подъ зна- 
мепемъ парика или косы, она также манерна или напыщена. 
И чувство и форма въ ней искусственны; стихи въ ней точно 
выточены и потомъ склеены; они не рождаются возвышен- 
нымъ возбуждешемъ поэта, а фабрикуются кропотливой ра
ботой. Тогдашней поэзш задаете тонъ и стоить во главе ея 
la jtT H H b  О пицъ *).

Несмотря на многочисленныя путешеств1я, онъ не выка- 
зываетъ въ своихъ сгихотворешяхъ истиннаго выражешя чув
ства природы. Онъ даетъ весьма немного и едва-ли позво
ляете заключить, что онъ поппмаетъ паслаждейе далекой 
перспективой въ нашемъ смысле, когда обращается къ горе 
съ следующими словами 2): «Природа назначила здесь удо- 
вольсине для техъ, которые поднимутся на тебя съ трудомъ, 
чтобы они были за это вознаграждены. » Уже теплее выступаете 
у него буколпческШ интересъ къ мирной сельской жизни; такъ 
онъ пишете: «Вы, места полной радости вы, нежные мирты, 
вы долины, горы, цветы и камни, вы прнотъ всякаго спо-

*) Некоторый матерьялъ даетъ Вшнтерь въ своей «Harburger Рго- 
gramm> (1883): «Beitrage zur Geschiclite des Nuturgefiilils,» въ кото
рой онъ посл'Ь не совсЬмъ полнаго обзора литературныхъ произведетй 
им'Ьгощихъ отпошете къ чувству природы древпяго и новаго времени, 
во II гл. (17 — 38), даетъ очеркъ развиия новЬишаго чувства природы 
въ Гермаши отъ Опица до 70-хъ годовъ прошлаго вЬка, на основами 
свид’Ьтельствъ пзь литературы того времени, причемъ опирается пре
имущественно на Гёдеке.

2) М. Opitz, lierausgegeben von Titmann (D. Dichter des 17 Iahrli.). 
Leipzig 1869 , S. 53.
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койс'шя, около васъ хотелъ бы я находиться;» онъ проти- 
вуполагаетъ природу человеческому сердцу, очевидно примы
кая къ античнымъ поэтамъ, какъ напр., къ Горацио, котораго 
«Beatus ille» послужилъ ему образцомъ для стихотворешя 
«Златна.» Этотъ вполне условный контрастъ встречается въ 
вссеннемъ стихотворенш: «Морозный ледъ долягенъ совсЯшъ 
пройдти, сн'Ьгъ не можетъ уже более держаться, Фавошй, 
нужный ветеръ опять находится (!) на поляхъ, посевъ под
нимается съ силою, трава зелен^етъ съ большою пышностью, 
деревья раскрываются, цветы показываются... Только ты скор
бишь, мое сердце» *). Более тоски по родина, чемъ настоя- 
щаго чувства природы, заключается въ следующемъ обра- 
щеше: «Вы березы и вы высогая липы, Вы пустыни и ты 
тихШ Л'Ьсъ, Простите съ глубокими низинами И зелеными лу
гами; моего угЬшешя и лучшаго нриота я долженъ искать 
не у васъ, а въ другомъ месте». Но всего более Опицъ от- 
далъ дань идиллическому вкусу своего времени въ пастуше- 
скихъ стихотворешяхъ, что, къ нашему удивленш, на заме
чено Винтеромъ. Тирады этихъ стихотворешй выказывають 
сантиментально-элегическШ колоритъ, свойственный той эпохе. 
Правда, еще и pairte существовали н'Ьмецшя обработки ино
странных'!, пастушескихъ стихотворешй, какъ напр. < Пасто
раль о прекрасной ККшапй» Монтре (1 5 9 6 ); «Астрея» Урфе 
и «Jliana» Мантемайера; появились въ 1619  г., а «Ариа/ця, 
графиня Пемброкъ» Сиднея десятью годами позднее, но Оницъ 
старался еще более о распространении этого рода поэзш и 
написалъ кроме множества маленькихъ пасторальныхъ стихо
творешй, какъ напр. «Дафна», «Галатеяи, «Кориданъ», «Асте- 
pifl», свою «Пастораль о нимфе Герциши» 2). Воззреше на 
природу въ этихъ сочинешяхъ также искусственно какъ и форма. 
Поэтъ разсказываетъ, какъ онъ «не просыпался, пока мать 
звездъ— ночь не побледнела и прекрасная утренняя заря не 
начала показываться, а вместЬ съ ней и все остальное»... «я 
вскочилъ и приветствовалъ пргятные лучи солнца, которые

’) «Das frostig Eis musz ganz vergehn, Der Sclmee kann garnicht 
melir bestelin, Favonius, der zarte Wind, Sich wieder auf die Felder 
findt (!), Die Saate (sic!) gehet auf mit Macht, das Grase griint in 
voller Prachl, Die Baume shlagen wieder aus, Die Blumen machen sich 
heraus... So stelle du auch Trauren ein, Mein Herz!»

2) Tittmann op. cit. 152,



блестели сверху горы и, казалось, утеш али и меня.» Онъ 
приходить къ источнику, «который съ привлекательиымъ шу- 
ыомъ и журчаньемъ, сиадалъ внизъ съ утеса,» выр^зываетъ 
длинное стихотворен1е на кор£ ели, разговариваетъ съ тремя 
пастухами о добродетели, любви и путешестшяхъ, пока ему 
является нимфа Г ерцитя и показываетъ источники силез- 
скихъ р1жъ. Одинъ изъ пастуховъ Бухнеръ, распространяется 
о влагЬ въ природЪ. «Особенно дочь Всевышняго, добрая При
рода, показала себя въ морО, р^кахъ и источникахъ и это 
ея лучнпя произведешя.»

И у лирика, стоящаго гораздо выше, у  Ф лем м и н га  мы 
ке находимъ способности передавать словами впечатлЗшШ пей
зажа, которыхъ онъ испыталъ такъ много въ течете  своихъ 
путешествШ. Пытаясь это сделать, онъ приводить весь 
Олимпъ въ движете, призываетъ ореадъ и др1адъ, Кастора 
и Поллукса и т. д.

Р'Ьдко нападаетъ онъ на чистый, верный тонъ, изображая 
свои чувства по отношетю къ природ'!, и къ своему сердцу, 
какъ это ему удается въ лучшемъ изъ его сонетовъ «Къ себгЬ>; 
р'Ьдко проводить онъ Tallin параллели между ними, какъ въ 
слйдующихъ стихахъ: «Сжалься надъ моими мучешями, ты, 
старая, пустынная роща; Титану самые св’Ьтлые лучи не 
даюгъ никакого блеска. Какъ мрачна твоя черная чаща, такъ 
темна и моя бедная душа». Евангелическая церковная п^сня, 
которой посвящалъ свою лиру и Флеммингъ, въ эти времена 
упадка является представительницей настоящаго теплаго чув
ства и неподражаемо умнеть воспроизводить тоны народной 
п'Ьсни. Мзъ собрашя «Стихотворешй современныхъ поэтовъ» 
Пауля Гергарда немноие стихи не могутъ сравниться по своей 
красивой простота съ «Вечерней песнью»: «Спокойны всЬ л^са, 
скотъ, люди, поля и города. Весь шръ уже уснулъ», и дал^е: 
«День уже прошелъ, золотыя звездочки блестятъ въ голубомъ 
небесномъ покой». Къ такимъ простымъ поэтическимъ выра- 
ж етям ъ  ближе вс^хъ подходить А ндрей  Г риф 1усъ , когда 
онъ поетъ: «День прошелъ, усталыя толпы людей оставляюсь 
поле и работу; гдО были животныя и птицы, грустить теперь 
уединеше»... «Вы, светила, на которыя я на земл'Ь не могу 
до-сыта насмотреться... Какъ много у  меня прекрасныхъ но
чей, когда я, смотря на васъ, не сплю».

Въ Гамбургской, Кенигсбергской и Нюренбергской поэти- 
ческихъ школахъ, было много писано о природ^ и ея величш,
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но это, по большей части, праздный, лишенный чувства и 
вкуса наборъ словъ. Щироковёщательньш заглагшг прикры- 
ваютъ эти ничтожныя произведешя стихоплетства. Такъ Фи- 
л ш ш ъ  ф о н ъ -Д е зе н ъ  въ своемъ стихотворенш «Радость 
весны и поэтическая долина розъ и лший», говоритъ: «Про
сыпайтесь, мои мысли, будьте веселы сердцемъ, въ этомъ 
пр1ятномъ радостномъ утр*, ахъ, смотрите, весна теперь об- 

'ГТПляется, земля открываетъ свои сокровищницы», и въ сле- 
дующихъ напыщенныхъ стихахъ: «Блистай, небо, окропляй 
насъ, дождь, радуйтесь, наши леса и поля! Сверкайте, звезды, 
вейте, ветерки», и т. д. Если не интереснее, то нисколько 
оригинальнее произведешя Цезена.. Онъ несомненно испол 
пенъ самыхъ лучшихъ намеренШ; противуположео силезцамъ, 
онъ стремится къ простоте и ясности выражешя и не любить 
иностранныхъ словъ. Въ то же время, онъ решительный другъ 
природы; онъ охотно ведетъ насъ въ сады, мечтаетъ о про 
хладныхъ аллеяхъ и цветнике изъ тюльпановъ, объ эхо и 
iitn in  птицъ. Въ это время процветала склонность къ идил
лической пастушеской жизни; знатные люди целыми семей
ствами уезжали въ деревню, надевали пастуш еш й костюмъ 
и саптиментально отдавались прелестямъ сельской жизни. Со
образно этому вкусу, Цезенъ вплетаетъ въ свой романъ 
«Адр1атическая Розамунда» пасторальный эпизодъ 1). Роза
мунда, бракъ которой съ Маркгольдомъ отецъ ея связалъ раз
личными услмшши, делается пасгушкой: «Недалеко отъ Ам- 
стеля лежитъ очень веселое место, которое отъ множества 
липъ и ясеней, живущимъ вблизи пастухамъ и пастушкамъ, 
въ жарые летш е дни, служптъ для щпятпой прохлады. Те- 
ннстыя деревья, прекрасные луга, богатые водой овраги, ко
торые кругомъ орошаютъ это веселое место, а также прохо- 
дятъ среди нихъ, даютъ ему очень красивый видъ... На склонЬ 
горки, неземная Розамунда выбрала себе жилищемъ маленькую 
пастушескую хижину, которая стояла около воды и была окру
жена высокими липами для того, чтобы птицы на нихъ въ 
утренше и вечерше часы славили ее... Въ такомъ м есте и въ 
такомъ уединеши живелъ превосходящая всехъ людей Ро

*) Die Adriatisclie Rosemund, eine Liebesgescliiclite, von Ritterhold 
von Blauen, Amsterdam 1645, cp. Cliolevius, Die bedeutendsten deuts- 
clien Romane des 17 lahrhunderts, Leipzig 1866.
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замунда» Среди этаго мира и тишины, мысли Розамунды 
начинаютъ успокоиваться; она мечтаетъ о МаргольдЬ и неуто
мимо вырезываетъ его имя на деревьяхъ. Образцомъ воззренш 
того времени на природу во всей его искусствспности и манер
ности, можетъ служить следующее описание прогулки, кото 
рую совершает ь возвративпййся Маргольдъ съ Розамундой и 
ея сестрой, Штильмутъ: «День былъ прекрасенъ, небо ясно и 
погода чрезвычайно прйина. Солнце освещало своими привле
кательными лучами, которые были очень светлы, радостный 
шръ съ такой любовью, что не было охоты оставаться въ 
домахъ. Они поднялись въ садъ, где прекрасныя розы уже 
раскрылись отъ теплоты солнца, и сЬли сперва у родника, а 
потомъ въ изящный гротъ, где Маргольмъ особенно забав
лялся красиво расписанными и изящными раковинами. Когда 
это npiflTuoe общество достаточно налюбовалось игрой воды 
и веселымъ журчаньемъ, оно отправилось, наконецъ, въ т е 
нистую аллею, и тамъ Розамунда говорила различные милыя 
речи. Сначала она заговорила о разноцветности тюльпановъ п 
сказала, что едва-ли какой-нибудь живоиисецъ можетъ подо
брать и изобразить более прекрасные цвета чемъ у тюль- 
иановъ», и такъ далее въ томъ же роде.

Для восхвалешя физической красоты Цезенъ привлекаешь 
для сравнетя все великолеше природы; такъ напр, въ «Сам
соне > онъ следующимь образомъ прославляетъ красавицу 2) ‘ 
«Такихъ прекрасныхъ лучей никогда не бываетъ у солнца, 
когда оно светить всего лучше, какъ те  лучи, каше испу
скали два солнца —  ея глаза... такъ прекрасно, такимъ кра- 
сивымъ краснымъ и таким ь щчятнымъ бе.пымъ цвЬтомъ не 
цвететъ ни одииъ цветокъ, когда онъ цвететъ всего лучше, 
какъ цвело поле ея щекъ... Ни одна белая роза, ни одна 
лилп1, самая нежная и непорочная, и снегъ, когда онъ только 
что выпалъ и еще остался негронутымъ, не могутъ быть такъ

*) «Unfarn von der Amstel liligt ein iiberaus lustiger ort, dehr von 
wiigen viler linden und erlen denen umlialir—wolmenden sclialiffern und 
Kchalifferinnen. in den lieissen sammergarten zu einer angenahmen kiili- 
lung dinet. Di schattichten baume, di lihblichen wisen, di wasser-reiclie 
graben, welclie so wolil disen lust-platz ringst umhahr bewassern, als 
ancli mitten durclihingalien, galen ihm ein iiberaus scliones aus-sahen»... 
и т. д. S. 112 и сл'Ьд., Cholevius S. 71.

2) Cholevius, 115.
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белы какъ было бело пебо ея чела, зкмокъ ея ума». Ему не 
уступаетъ Г. А нсельм ъ ф. Ц и гл е р ъ  К л и п п г а у зе н ъ  въ 
своей известной «Аратской Ваписе» *): «Солнца ея глазъ 
играли молшями; кудри ея волосъ, игравпня около ея головы, 
какъ волиы, были скорее темны, чемъ светлы; ея щеки пред
ставляли прекрасный рай, въ которомъ розы и лилш цвели 
вместе и, казалось, сама любовь обитаетъ въ этомъ цвет
нике розъ». Вообще этотъ высокопоставленный романистъ 
сообразно требовашямъ второй силезской поэтической школы 
л ю б тъ  пышные образы и сравиешя и напыщенную риторику. 
Ёъ пейзажамъ еше более величеетвеннымъ стремится герцогъ 
А нтоиъ У льри хъ  Б р а у н ш в е й гъ -В о л ь ф е н б ю т т е л ь с к Ш , 
такъ, что Холев1усъ 2) замечаетъ: «Немецкое чувство гер
цога въ пр1ятной форме высказывается въ той радости, ка
кую ему доставляетъ природа. Разсказъ часто ведетъ насъ 
въ леса и луга; тотъ, чье сердце уже (!) отягчаетъ тяже
лый опытъ, идетъ со своими заботами и жалобами къ одиноко 
текущему ручью и къ камиямъ, поросшимъ мхомъ; счастли
вые влюбленные слушаютъ сладкую песню соловья>. Не 
смотря на темноту языка, его описашя отличаются некото- 
рымъ вкусомъ и широтой, каковы, напр., описашя королев- 
скаго луга и грота около Арвера въ «Арамене» 3): «Черезъ 
луга протекалъ по средине очень холодный, кристальный ру- 
чеекъ, красивое течете  котораго по каменистому ложу про
изводило щлятный шумъ. Подобно тому какъ этимъ достав
лялось удовольс'ше слуху, и передъ глазами со всехъ сто- 
роиъ были чрезвычайно щлятные отдаленные виды: едва-ли 
можно было бы найдти более веселую страну, въ которой все 
было собрано вместе» и т. д. Онъ прославляетъ журчания 
воды, прштпый шумъ водопада, красивый видъ изъ грота: 
«Черезъ мнопя отдушины можно было смотреть внизъ, въ 
глубокую долину, которая исчезала изъ глазъ; последняя была 
окружена высокими горами, на которыхъ пастухи пасли свои 
стада: и если слышался звукъ пастушескихъ свирелей, по- 
средствомъ эхо, онъ такъ часто удвоивался, что ничего не 
могло быть щнятнее». Слащавыя пасторали вплетены и здесь

') Cliolevius, 165. 
а) Cliolevius, 215.
3) S. 219 Aramena 1У 22.



съ такого рода стихами: «(Рахиль): Ты, Хаврасъ, ты —река 
любви, где уста 1акова дали мне первый поцелуй... Ты, 
светлый ручей, часто уносишь съ собою мпопя горяч1я слова 
моего Гакова... На миогихъ листахъ изрезанной древесной коры 
найдутъ записанными мои страдашя».

Но уже совершенно безвкусную пасторальную болтовню 
мы находимъ у Пегницкихъ поэтовъ Е л а я  и Г арсдёрф ера. 
Ихъ искусство заключается въ подражанш звукамъ природы, 
въ особенности пенш птицъ '). И все это заслуживало са- 
маго жщвейшаго одобрешя. Еще более насъ должно удивлять, 
чю манера Л о ген ш тей н а  въ течете  почти 30 летъ считалась 
образцовой, и тотъ, кто писалъ проще, чистосердечно извинялся 
за неспособность возвыситься до такого мастера. Трудно ска
зать въ настоящее время, что попр1ятнее у Гофмансвальдау 
и Логенштейна— напыщенность и неестественность или скры
тая чувственность. Во всякомъ случае, нельзя не признать 
безсодержательнымъ, лишеннымъ всж аго истиннаго чувства 
начало стихотворешя последняго изъ названныхъ авторовъ 
подъ заглав1емъ: «Хвала розъ, воспетая солнцемъ» 2): «Это 
царица цветовъ и растешй, невеста неба, сокровище Mipa, 
дитя звездъ. о которой вздыхаетъ любовь,— я, само солнце, 
ее ласкаю, потому что ея венчикъ золото, листья бархатъ, 
стебель и ножка смарагдъ, а ея блескъ поорамляетъ рубины. 
Бее, что творешя получаютъ въ отдельности, всемъ этимъ при
рода украшаетъ розу. Она сама стыдится, и краснеютъ ея 
щеки, потому что передъ ней стоять пристыженными все 
цветы». Въ томъ же роде его стихотвореше «Любовь розы», 
где онъ находитъ во всемъ отблескъ любви, и которое закан
чиваете словами: «Разве роза не царица цветовъ, чудное дитя 
солнца и земли».

Искусственность и напыщенность на столько выступаютъ 
у этихъ поэтовъ и ихъ картины природы на столько лишены 
всякаго чувства, что мы можемъ ограничиться этими немно
гими образцами ихъ поэзш.

*) У  Клая въ стихотворенш Wecliselgesange аисты въ гтгЬщгЬ «К1ар- 
pern, plappern и раррегп»; жаворонокъ въ вовдухЬ tirililiret, tiliret и 
т. д.; этими звукоподражатями у него наполнены 48 етиховъ.

2) Daniel Loliensteins Blumen. Breslau 1689.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Признаки возвращена къ живой природ^

Когда мы после этой искусственной поэзш, «сухой какъ 
муайя», обращаемся къ народной поэзш, намъ оиа кажется 
водой изъ свежаго, чистаго источника. И въ описываемую 
нами эпоху потокъ народной поэзш продолжаете течь, какъ 
всегда, «незатронутый современной модой, всегда юный и 
освежанищй, пробиваясь изъ народной массы» ') .  Уже изъ 
иемногихъ, исполненныхъ своеобразнаго настроешя стиховъ 
этихъ иЬсепъ, мы можемъ видеть, что старая, искренняя, 
простая любовь къ природе еще не совсемъ исчезла, и зна- 
комыя сердечный ноты еще не совсемъ заглохли. Такъ, пе
редъ нами опять является первобытное одушевлете, когда 
песня говоритъ о Божьей Матери: «Mapifl шла черезъ лугъ, 
и плакали трава и цветы отъ горя, что она не нашла сво
его Сына». Юноша, отправленный въ монастырь, желаетъ, 
чтобы вместе съ нимъ горевала вся природа: «Приветствую 
васъ всехъ, горы и долины... Листья и трава. И все, что зе- 
ленеетъ. Въ дикихъ лЪсахъ, о дерево, сбрось твою зеленую 
красу; жалуйся, умереть какъ мне подобаетъ и тебе».

Какъ весело приветствуете странникъ прекрасную весен
нюю природу:

«Въ широкШ, широмй шръ мы теперь идемъ, съ сердеч- 
нымъ весельемъ и радостью. Луга зелепЬють, цветы  цвЪтутъ, 
лесъ начинаете одеваться... И что бы мы ни слушали и 
что бы мы ни видели, все радость и жизнь; почти не веришь 
глазамъ, какъ все поетъ и порхаетъ», и въ другомъ месте: 
«что можетъ быть лучше, какъ быть въ пути, въ такое мо
лодое весеннее время, идти отъ одного места до другого, при 
громкомъ весельи и радости? Разве не светите ясное солнце, 
и птички съ восторгомъ не поютъ везде»...

Охотникъ, выходящШ на «раннюю охоту», поетъ, ощущая 
вполне все скрытое и явное въ этотъ раншй часъ: «когда я

') Freili. V. Ditfurth, Deutsche Volks-und Gesellscliaftslieder des 17 
und 18 Ialirlmnderts, 1872; къ сожал'Ьшю, я знаю это сочинете только 
изъ цитатъ у Винтера.



прихожу въ jrtcb , тамъ все тихо и молчите,— и все, что ви- 
дашь все спитъ. Только воздухъ прохладенъ и св’Ьжъ; теперь 
вершину самой высокой ели Аврора расписываете золотомъ, 
тамъ сидитъ зябликъ, и его пЬсня раздается, какъ благодар
ность за эту ночь, отъ которой м1ръ просыпается вновь. Ти
хонько набегаете утреннШ вЬтеръ, качается въ верхнихъ 
в^ткахъ, и он’Ь, какъ благочестивыя д^ти, кланяются точно въ 
молитв'Ь. И роса, какъ жертва, падаетъ съ ихъ зеленыхъ во- 
лосъ. О, какъ щчятно это видеть, это слышать въ лЬсу 1)...

ЗдЬсь уже нельзя не заметить искренняго чувства, хотя 
оно и звучитъ еще въ скрытой мел о Ain: «тихонько набегаете 
у трент й ветеръ, качается въ верхнихъ вЪткахъ»; въ немъ 
уже отчасти слышится будущШ молодой Гете. Одугаевлеше 
молодыхъ ветвей, наклоняющихся, какъ молянцяся д£ти, тро
гательно, наивно и наглядно.

Но уже и въ искусственной поэзш, рядомъ съ широкимъ 
русломъ многочисленныхъ поэтическихъ школъ, можно видеть 
«^которое боковое, течете , уклоняющееся отъ напыщенности 
и неестественности, въ особенности отличающихъ силезскую 
школу. Справедливо указываете Виитеръ, что уже сатирики 
М ош еронъ и Л о гау  способствовали болЪе здоровому направ
лению или бол’Ье здоровому чувству природы, бичуя тогдаш- 
пее жалкое покаж ете языка. Действительно, эпиграмма Логау, 
въ которой говорится о Mat, что сгэтотъ м'Ьсяцъ —  поцелуй, 
какой небо даетъ землй, чтобы она, теперь его невеста, въ 
будущемъ сделалась матерью», превосходите всю поэзш при
роды Гарсдёрфера и Цезена.

Даже рядомъ съ Опицомъ и Флеммингомъ, мы во всякомъ 
случай, находимъ одного поэта, которому его стихи диктуетъ 
настоящее чувство, Ф ри д ри ха  ф .-Ш нее 2). Съ мистико-шети-
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') Wenn icli komm nun in den W ald, Da ist alles sturam und stille, 
Schlimmrig aucli nun von Gestalt, Nur die Luft ist friscli und kiihle... 
Jetzt die hocliste Tannenspitz Thut Aurora giildig malen, Drauf das Fieu- 
klein hat sein Sitz Und sein Lobgesang laszt schallen Als ein Dank vor 
diese Naclit, Davon neu die W elt erwacht. Zeislich kommt der Morgen- 
wind, W ieget in den oberst Zweigen, Dasz sie, wie die frommen Kind, 
Als zum Beten sich verneigen. Audi ein Tau als Opter dar, Fallt aus 
ihrem griinen Haar...

2) Goedeke-Tittman usclie Sammlung, X III, Trutz-Naclitigal, lierausge- 
geben von G. Balke, Leipz. 1879.



ческими воззр^шями у него соединяется сердце, открытое для 
величавой и привлекательной стороны природы. Какъ говорить 
Шеберъ 4), < презрите къ Mipy и напыщенное восхвалете 
природы, смертельная тоска и потоки слезь сокрушешя о 
грехахъ и датская игра чувствами и словами, пластичесшя 
олицетворешя и расплывающаяся мечтательность перепле
таются у него между собой». Если его песпи о природе не
редко переходить въ чувствительный гимны и бываютъ про
никнуты превыспреннимъ восхвалешемъ благъ творешя, то 
они содержать мнойя своеобразныя черты образной поэтиче
ской мишатюры. Даже море, редко встречающееся въ п о й м и  

того времени, привлекаете поэта: «свирепое море то шумитъ 
и жестоко бушуетъ, то опять утихаете... Съ любовью осве
щаете его солнце съ иежнымъ тепломъ, когда оно часто въ 
неиъ отражается».

Все нежное и дружелюбное, весна, солнечный блескъ, 
nfeme птицъ, въ особенности, говорятъ его душе, какъ напр.: 
«Скучная зима уже прошла, журавли возвращаются, подни
мается п т Ч 1Й крикъ, число гнездъ увеличивается... Какъ змеи 
извиваются, текутъ кругомъ прохладные ручейки въ лесахъ», 
или: <въ зелепомъ лесу я недавно сидель у каменной 
глыбки, и чрезъ пежную листву и траву пронесся тихШ 
ветерокъ. Светлый родничекъ билъ рядомъ, онъ брызжете 
свежо и радостно, и чистый ручеекъ, такой-же прелестный, 
сочится съ высокой скалы».

Вместе съ нежными уменшительными, эти мотивы часто 
возвращаются у него. Мнойя изъ его олицетворешй смелы и 
поэтичны. Солнечные лучи называются «пурпуровыми воло
сами»; месяцъ добрый пастырь, выгоняющш своихъ овечекъ, 
звезды, на голубое пастбище и скликаюнцй ихъ въ сладко
звучный рогъ; весною чистое солнце наряжается, надеваете 
корону, опоясывается розами, наполняетъ свой колчанъ стре
лами и летите на своихъ коняхъ по гладкому, какъ мраморъ, 
пространству; ветеръ летаете кругомъ, отряхаетъ свои крылья 
и удаляется опять въ свой домъ, когда ужь налетается до 
усталости; ручей Кедронъ сидите, опираясь на деревянный 
сосудъ, въ ущекьи, съ плечами, покрытыми травой и листьями
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*) Sclieber, (Jeschiclite der dentsclien Litteratur, Berlin, 188 3 . S. 334.
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водяныхъ растешй; своей «водице» насвистываетъ онъ колы
бельную песню или гонитъ ее отъ себя и т. п.

Но самымъ талантливымъ поэтомъ этой группы и самымъ 
серьезнымъ противникомъ Логенштейновслой напыщенности 
былъ несчастный Х ри с т н ъ  Г ю н тер ъ  '). Онъ испытываетъ 
внутреннюю, глубоко живущую въ его сердцЬ потребность 
дать своему чувству излиться въ  стихахъ, найдти для иего 
выражеше. Бъ его стихахъ уже предчувствуется лирика Гете; 
они текутъ, какъ будто для того, чтобы освободить отъ бре
мени отягченное сердце, и слова ихъ сплетаются какъ бы сами 
собой. Перелистывая книгу его песень среди жалобъ и лю
бовной тоски, мы находимъ проблески сердечнаго чувства при
роды. Когда онъ вновь посещаете места, где онъ некогда 
проводилъ счастливые часы со своей возлюбленной, онъ обра
щается къ нимъ f t  4): «Вспомните вместе со мною, цветы, 
деревья и тени, о вечерней отраде, испытанной здесь съ 
Флавлей! Здесь ея голова часто прилегала къ моему плечу; 
умолчите, липы, о томъ, чего я не долженъ говорить. Здесь 
она бросила въ меня цветами, и я рвалъ ихъ и осыпалъ ее 
ими. Тогда было хорошее время!» Въ 28-мъ стихотворснш 
говорится: «Разскажите вы, холодные северные ветры, о мо
ихъ вздохахъ моей пастушке! Известите оставленное дитя, 
что я все тотъ же»...

Онъ восхваляетъ зимшя ночи (9): «Я люблю больше cianie 
месяца и звездъ, чемъ самый привлекательный день; тогда 
я часто, находясь въ моей комнате, подымаю къ небу мою 
голову, очи, сердце и духъ; тогда мое удивлеше едва ум е
щается въ этомъ обширномъ пространстве.» Своей красавице 
изъ Борау онъ сообщаетъ (II, 28): «Местность, где я теперь 
пишу, одинока, тениста, прохладна и зелена, я слышу, сидя у 
стройной сосны, какъ легкш ветерокъ тянетъ въ Швейдницъ, и 
всегда сердечно поручаю ему тысячи горячихъ поцелуевъ для 
тебя.» Находясь тамъ, онъ поетъ (III, 2): «Тысячу разъ при- v 
ветствую васъ, поля, кусты и деревья; вы хорошо знаете того, 
отъ кого слышали столько риемъ, столько песеиъ, видели 
столько поцелуевъ; вспомните о наслажденш светлыхъ лет- 
нихъ ночей!» Подобные симпатичеше мотивы у него повто-

*) Guenther’s Gediehte, herausgegeb. von I. Tittman, (Deutsche Dieh- 
ter des 17 Iahrhunderts, Bd. 6), Leipzig. 1874.
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ряются и въ другихъ мйстахъ *) Такъ (III, 6) онъ пишетъ Элео
норе: «Весна уже не очень далеко. Гуляю въ зеленомъ уедине- 
нш, въ вашихъ прекрасныхъ ясеневыхъ аллеяхъ и думаю... 
объ урокахъ, которые я здесь часто выслушивалъ... Тамъ крикъ 
молодыхъ птицъ долженъ дать весть о моемъ желанш; и, если 
западный ветеръ играетъ въ твоей одежде и на твоихъ гце- 
кахъ, то знай и несомненно верь: онъ дастъ мне знать о 
твоемъ горя чемъ желаши и цблуетъ тебя тысячу разъ за 
меня.»

Отчаяше внушаетъ ему следуюгцШ крикъ боли (III, 20): 
«Бушуйте, рвите и ревите вы, ветры несчастья, покажите 
всю вашу злую власть, крутите, раздирайте и ветви и кору 
и сломите пополамъ дерево надежды! Эта непогода поража- 
етъ стволъ и листья; корень остается, пока буря и дождь 
успокоятъ свою ярость!» Онъ желаетъ для себя безлюднаго 
уедннешя: «Я буду блуждать въ лесяхъ, я убегу отъ людей, 
я буду ворковать съ осиротелыми голубками, буду скрываться 
съ гонимыми животными, пока горе отниметъ у меня жизнь, 
пока, силы изменять мне, и тогда могила, покрытая зеленью, 
будетъ мягче твоего сердца».

Какъ истинный лирикъ, онъ отводитъ природе место во 
всехъ своихъ ощугцешяхъ и находнтъ у нея утеш еш е, со
жаление и сочувстэде, но «онъ не съумелъ обуздать себя и 
этимъ разрушилъ и свою жизнь, и свою поэзш », какъ пре
восходно выражается Гете объ этомъ прекрасномъ, дарови- 
томъ, но нравственно неустойчивомъ поэте.

Къ числу техъ , которые искали более достойныхъ пред- 
нетовъ для поэзш, чемъ силезоше стихотворцы, прежде всего 
принадлежим Б а р т го л д ъ  Б р о к к е с ъ ; онъ избралъ природу 
исключительнымъ предметомъ своей поэзш. Но эго побужде- 
Hie не было у  него самостоятельными начало его следуетъ

') Ср. также IV , 5: «Вы, которые все слышите и говорите, про
бегаете воздухъ, л'Ьсь и море— эхо, солнце, м’Ьсяць и ветеръ, ска
жете же ми!;, гд4 скрывается мое дитя?» («Die ihr alles hort und  
eaget, Luft und Forst und Meer durchjaget, Echo, Sagt mir doch, 
ivo steckt mein Kind?»). Красиво одушевлеше въ вечерней ггЬсн'Ь (2 5 8 ):  
«Торжественный вечеръ совершился, работа спитъ, сны бодрствуютъ, 
солнце ведетъ поить своихъ лошадей; еемной кругъ склоняется къ по
кою, ночь закрываетъ ему глаза, которые уже смыкаются сладкимъ 
сномъ.»
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искать въ Англш. Между темъ какъ изъ Францш распро
странялся вкусъ, выражавшшся вь искусственности и вычур
ности и находивппй многочисленныя подражашя въ Гермаши, 
где мелшя владетельные особы повторяли у себя жизнь Вер
саля, —  переворота въ воззренш на природу исходить изъ 
Англш. Следуюпця цифры несомненно имеютъ культурно
историческую связь: въ 1 7 4 8  г. умираетъ Уильямъ Кентъ, 
великШ художникъ по равведенш садовъ, въ томъ же году—  
Томсонъ, годомъ ран*е Броккесъ и въ то же время появляется 
безчисленное множество подражашй безсмертному произведешю 
Дашэля Дефо.

Въ драме Шекспира мы отметили происхождеше симпа
тизирующего чувства природы; но уже англшская лирика XT 
и XTI вв. выказываетъ понимаше привлекательпаго въ природе, 
сердечное учасйе къ идиллическимъ сценамъ; съ некоторой 
чувствительностью внешняя природа, выражающаяся въ пей 
заже, приводится въ связь съ душевпымъ мцюмъ. Дж оф- 
ф рей Ч а у с е р ъ  (ум. 1400 г.), восхваляетъ въ «From the 
floure and the leafe» neuie  соловья: «Я былъ п етем ъ  такъ 
сильно восхищенъ, что на долгое или на короткое время ли
шился чувствъ и мыслей... И съ дерева доносилось такое 
благоухаше, что отлично подходило къ пеш ю ... Я думалъ, 
что nenie птички прекраснее и более мне по душе, чемъ 
еда и питье за богато убраннымъ столомъ» (!).

Т ом асъ  У а й т ъ  (ум. 1542  г.) не находитъ въ природе 
ничего подобнаго жестосердш его возлюбленной: «Такъ же
стоко скала не отталкиваетъ волнъ, которыя ежечасно на 
нее набЬгаютъ, какъ она мои мольбы...»; въ подобной же 
любовной тоскё Р о б е р тъ  С о у т в е л л ь  (ум. 1 5 9 5  г .) , срав
ниваете любовь съ апрелемъ: «Май— не месяцъ любви: онъ 
такъ богатъ цветами; это апрель съ изменчивой погодой: лю
бовь богата бурями... Она безвременна, подобно зимнимъ ро- 
замъ, а паслаждеше ея походитъ на летшй ледъ: сперва на
дежда, потомъ раскаяше, сперва прекрасное, потомъ безобраз
ное въ заключеше».

Э д уард ъ  С п ен серъ  (ум. 1 5 9 8  г .)  изображаетъ при
роду въ союзе съ искусствомъ, отводя, впрочемъ, мало ме
ста последнему— какъ идеалъ красоты въ описаши райскаго 
сада въ «The Fearie Queen»: «Еругомъ цветы! какъ пышно 
поднялись деревья! здесь тепистыя долины, тамъ свежее, ду
шистые холмы, шумитъ роща, кристальные ручьи текутъ и—-



что прекрасное делаете вдвойне прекраснымъ: повсюду цар
ствуете искусство, но такъ, что его почти невидно».

Дикую горную природу редко изображаютъ въ то время. 
М ичель Д рей тан ъ  (ум. 1631  г .)  говорите о шотландской 
возвышенности: «я могъ бы и тамъ жить высоко на горе, где 
снегъ и дождь проносятся черезъ черныя скалы, и где въ 
свободные часы нельзя найдти много забавъ»; онъ более 
всего любитъ жизненныя удобства и къ своимъ восхвалень 
ямъ купанья въ Бекстоне и серебряныхъ краевъ ручья, съ 
простымъ реализмомъ прибавляете: «и хорошее пиво и еда 
заставляютъ забывать уныше зимы». Т ом асъ  К ерью  (ум. 
1639 г.), находите отражеше всего прекраснаго, что даетъ 
природа, въ своей возлюбленной: «О, когда прошелъ нонь, не 
спрашивай, где цветете умершая роза; оболочка, въ которой 
покоится цветокъ, есть утреннее тепло твоей красоты; о не 
спрашивай, когда день прошелъ, где движутся золотыя сол- 
нечныя пылинки, небо изъ любви къ тебе осыпало тебе во
лосы этимъ золотымъ украшешемъ». Соловей поетъ въ го
лосе его возлюбленной, звезды блестятъ въ ея глазахъ. Бла
гочестивый «Уильямъ Д рум м ондъ (ум. 1649  г.), въ противу- 
положность городской и въ особенности придворный жизни, 
называетъ (сонете 4) трижды счастливымъ того, «который 
вдали отъ суеты света, въ тенистомъ лесу живете на соб
ственной земле, въ уединеши, но не одинъ въ своемъ убе
жище, такъ какъ онъ поднимается до вечной любви... На
сколько пр1ятнее пеше птичекъ, чемъ разговоры при дворе... 
На сколько пр1ятнее жизнь на свободе, чемъ пустыя поче
сти»... Въ 5 сонете онъ воспеваете счастье маленькой птич
ки: «Ты, певецъ беззаботный и довольный, и передъ зимой и 
после зимы, полной грудью наслаждаюнцйся радостью весе- 
лаго зрелища: голобому небу, почкамъ, душистымъ цветамъ, 
ты разсказываешь въ своихъ песняхъ такъ, что скалы, ключи 
и журчащш ручей это слышатъ, какъ благъ твой Господь, 
какъ многимъ онъ наделилъ тебя къ стыду грешной челове
ческой души,— твое пеше заставляете забывать всякое зем
ное страдаше». Онъ приветствуете весну въ 6 сонете: «О 
прелестная весна! ты приходишь въ роскошномъ наряде, въ 
яркомъ, какъ огонь, головномъ уборе, въ пестрой цветочной 
маптш; зефиры завиваютъ кудри розъ, и облака роняютъ 
внгоъ жемчужины отъ радости».

Удовольствие, доставляемое идиллическимъ спокойств1емъ
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л£са, соединяется въ привлекательной формЬ съ воспоминаш- 
емъ о потерянномъ спутник^ у Р о б е р т а  Б л э р а  (ум. 1646  г.), 
въ стихотворенш «Могила»: «О, когда я по густому лЪсу ве
село блуждалъ съ другомъ, когда мы, скрытые отъ людской 
толпы, покоились на склонЬ, гдО цв^ли подснежники, тамъ, 
гдЬ скользилъ чистый, светлый потокъ, черезъ низие кустар
ники съ легкими изгибами и щнятнымъ журчаньемъ; тамъ 
ггЬлъ сладкогласный дроздъ свою любовную пЬсню еще пре
краснее; мягче звучала свирель малиновки; полевые цв^ты 
пахли слаще, роза рдЬла темпЬе, каждый цвЬтокъ соперни- 
чалъ съ соседними растешями».

Этимъ поэтам ъ нельзя отказать въ искренней любви къ 
природЬ, въ способности погружаться въ спокойную прелесть 
ея, но первымъ крупнымъ живописцемъ природы слЬдуетъ 
признать Д ж ем са  Том сона. Правда, онъ не первый всту- 
паетъ на этотъ путь: онъ сл^довалъ толчку, данному Попе., 
который въ своемъ «Виндзорскомъ л^сЬ» и пастора льныхъ 
стихотворешяхъ уже обрисовалъ времена года въ сухомъ ди- 
дактичсскомъ топб. Вместе съ тЪмъ Томсонъ слЪдовалъ вкусу 
своего времени, когда издалъ с

злегическая моралистика сходя
ш яхъ. Онъ самъ довольно ярко характеризуетъ себя въ од- 
номъ изъ писёмъ къ своему другу Петерсону: «Уединеше и 
природа все болЬе и бол^е становятся моей страстью, а те 
перь именно приближается прекрасное время. Небо запято 
теперь подготовлейемъ зеленой одежды для земли. Уже слыш
ны соловьиные звуки въ нашихъ рощицахъ... Вы должны 
знать, что я  очень увеличилъ мое поместье; къ садику при- 
соединенъ теперь и отгороженъ вмЪстЬ съ нимъ клочекъ поля, 
который удвоилъ его размеры; вы можете себе представить 
мое хозяйство! ЗдЬсь прогуливаюсь я каждый день, иногда 
даже ночью»; а въ заключеше письма онъ называетъ жизнь 
КорицШскаго садовника у Виргил1я совершеннЪйшимъ образ- 
цомъ истинно счастливой жизни. Действительно, уединеше 
и природа были его страстью Ц1>лыс дни и недбли прово- 
дилъ онъ въ блужданш среди сельской природы, обращая вни- 
ман1е на все, что видЬлъ, прислушиваясь къ каждому звуку; 
до посл'Ьднихъ мелочей простирается его наблюдательность, 
изъ всего извлекаетъ онъ одушевлеше, во всемъ видитъ об- 
разь красоты и благости Бож1ей. Такъ во «Временахъ года»

къ природ'Ь, сантиментальная



у него возвикаеть сцена за сценой. За этими поэтическими 
пейзажами нельзя не признать правдивости и точности; въ 
нЬкоторыхъ изъ нихъ, взятыхъ въ отдельности, содержится 
высокая прелесть и нужное, мягкое настроеше, но слишкомъ 
часто изображеше является только онисашемъ, срисовыватемъ 
природы, безъ того необходима™ внутренняго отпошешя кг1. 
духовному началу, которое только и сообщаете живую душу 
мертвому ландшафту и влагаете въ него божественное дыха- 
H ie . Безъ промежутковъ, прерываясь лишь патетическими про
поведями морали, развертывается у него одна картина за дру
гой, монотонно, какъ въ галлерее, состоящей изъ однихъ пей
зажей; люди, которыхъ онъ вводить туда —  только мертвыя 
фигуры. Основной аккордъ отдбльныхъ мелодй есть похвала 
Всевышнему; надъ всеми другими впечатлешями природы бе- 
рутъ перевесь щлятныя и мирныя впечатлешя тихой жизни 
въ поде и въ лесу. Но онъ описываете и дикую, горную 
природу и волнующееся море; такъ онъ говорить о высоко 
нагроможденныхъ горахъ Кадедонш, «въ р о м ан ти ческой  
красоте, поднимающихся надъ волнистой сушей, окружен- 
ныхъ pisKo распростирающимся небомъ, дышащимъ на душу 
сильнымъ дыхашемъ, съ густыми лесами, не обработанными, 
могучими и громадными, издавна посаженными рукою природы, 
съ лазурными облаками между ними и глубоко извивающи
мися долинами и сверкающими водами». 1).

И въ «Весне» онъ призываете къ поклоненш Творцу не 
только блистающш, улыбающшся веоеннш Mipb, но и «взды- 
маюпщся съ безумной смелостью горы и тебя, могучее море, 
ты— новый M ip b , полный чудесъ въ себе самомъ». Интересъ 
«Временъ года» часто слабеете при описашяхъ, такъ какъ 
описываемые предметы слишкомъ часто бываютъ лишены ин
дивидуальной жизни и изображаются въ утомительномъ ди- 
дактическомъ тоне или просто перечисляются. Эти описатель- 
иыя поэмы не захватываютъ отдельныхъ моментовъ, полныхъ 
пластической наглядности, но вообще описываютъ все, что
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') The poetical works of James Thomsen, illustrated, edited by Char
les Cowden Clarke, Edinburgh 1869, Au.umn 877: The M use... Sees 
Caledonia, in romantic view: Her airy mountains, from the waving main, 
luvested wich a Keen diffusive sky, Breathing the soul acute; her fo
rests huge, Incult, robuste and tall, by Nature’s hand Planted of old; 
her azure lakes between... winding deep and green, her fertile vales...



часто случается или можетъ случиться. Поэтому впечатлите, 
оказанное книгою Томсона па людей того времени, не было 
значительнымъ и не пробудило любви къ природе; но, безъ 
сомпешя, эта книга содержитъ множество прекрасныхъ част
ностей 1). Однако, его высокая, полнозвучная речь не дости
жима для веякаго другого языка, между прочимъ, и для нй- 
мецкаго. Это можно сказать и о переводе Браккеса, назван- 
наго выше поэта, нЪмецкаго переводчика Томсона 3).

Томсонъ въ его переводе, въ сдедующихъ стихахъ при- 
зываетъ весну: «ПрШди, прелестная весна, съ эфирной мяг
костью, пршди, и изъ груди изливающагося каплями облака, 
въ то время, какъ музыка пробуждается кругомъ, спустись 
па наши равнины подъ сенью темнЬющихъ розъ» 3). Всего 
живописнее описаше «Зимы», откуда мы заимствуемъ сле
дую щ!я строки: «Когда теперь, съ бледнаго горизонта спу
скается солнце подрумяненное въ разныхъ мйстахъ, которыя 
преобладаютъ несомненно на его рЪзкомъ диске— тогда под
нимаются огпенпыя, краспыя какъ кровь, полосы и, вместе 
съ темъ, колеблется своею легкою тяжестью скользящее облако, 
не зная за какимъ господиномъ оно должно следовать, такъ 
какъ медленно, бледный месяцъ поднимается на свинцовемъ 
востоке. Дрожащимъ светомъ блестятъ тусклыя звезды... ко-
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*) Hettner, Litteraturgeschiclite des 18 Ialirhunderts I  1868 S. 534: 
« B c i его описашя св’Ьжи и жизненны, полны теплаго одушевления и ча
сто поразительной красоты. Какъ цвЬтетъ и благоухаетъ его весна, по
добно ковру луга, усЬяннаго цветами; какъ чувствуется надъ его л’Ь- 
томъ жаркое небо и зеленая пышность прекраенаго августовскаго дня; 
какъ поникаютъ осенш'я поля, деревья и виноградныя лозы своими отяг
ченными головами; какъ мы чувствуемъ и слышимъ не:1р1ятный трескъ 
зимняго льда, какъ будто умирающая природа еще разъ собираетъ свои 
силы, чтобы помолодеть для зародышей почекъ повой несны».

-) Неггп В. Н. Brockes, Cam. Palat. Caes. unb Kalits-Heirn der 
Kayseri, freyen Reiclis-Stadt Hamboerg, aus dem Englischen libersetzte 
des Herrn Thomson, Zum Anliange des Irdischen Vergniigens in Gott. 
Mit Kupfern. Hamburg. 1745.

3) Come, gentle Spring, ethereal mildness, come; And fram the ba- 
som of yon drapping cloud, W hile music wakes around, veil’d in a sho
wer Of shadowing roses, on aur plains descend. Браккесъ переводить: 
<Kom in, holder Lenz, des Himmels Milde, komm, kamm, erscheine, kehre 
wieder Aus jenes trBpfelnden Gewolks gefiilltem Busen, sichtbarlicli! Und 
da ein tonend Misiciereu um uns erwachet, senke dich, Gehiillt in einen 
Kosen-Kegen, auf uns rer Felder Tlache niedetb



рот ни ми кругами играетъ увяднпй листе, и прыгая несется 
перо по реке, реветь молодая телица, чуя воздухъ бури... 
Черноватая стая громко кричащихъ воронь улетаете съ того 
места, где въ течете  цЬлаго дня клевала свой скудный кормъ, 
и направляете тяжелый полетъ къ защитнице роще; тоскую
щее племя совъ завываете изъ чащи похороннымъ плачемъ...1).

На ряду съ такими картинами природы у Томсона сле
дуете отметить тонкое поиимаше величавы хъ, возвышенныхъ 
явленШ природы, образованы облаковъ, световыхъ эффектовъ, 
контрастовъ красокъ, лесныхъ теней, светлыхъ луговъ, всего 
идиллическаго, M ip a  животныхъ и M ip a  растсшй въ ихъ еди- 
ничныхъ явлешяхъ. Онъ восклицаетъ въ искреннемъ, ликую - 
щемъ одушевлепш: «Природа, великая мать, неутомимая рука 
которой катите кругомъ времена изменчиваго года! Какъ мо
гущественны,. какъ величественны твои творешя! Съ какимъ 
сладкимъ страхомъ они поднимаютъ душу, которая смогритъ 
въ удивленш и въ удивлены поетъ 2).

Броккесъ находится надъ прямымъ в.шлшмъ Попе и Том
сона, «Времена года» котораго онъ, наконецъ, перевелъ и въ 
своемъ сочиненш «Наслаждеше божественнымъ на земле», 
въ девяти томахъ. Это громадное и для насъ, въ своемъ 
полномъ объеме, вполне недоступное произведете, всетаки 
представляетъ собою литературный подвигъ, значительный 
вследсттае важности предмета и высоты и серьезности наме- 
решя, вполне противуположный безсмысленности и безсодер- 
жательности тогдашней поэзш. Въ немъ совершенно отсут
ствуете величественная скорбь Томсона: это— описательно ре- 
лийозное, въ высшей степени прозаически трезвое изложеше 
явленШ природы, стремящееся выяснить въ нихъ мудрость, 
благость и целесообразность Творца. Во многихъ местахъ 
это— риемованная ботаника и физика: въ 138  строчныхъ 
строфахъ у него речь идетъ объ огне, въ 7 9 — о воздухе, 
въ 7 8 — 0 воде, въ 7 4 — о земле, и т. д.: цветы разлагаются
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') «По немецкому переводу Гарриса. (Uhersetzung in deutscheu 
Iamben von Harries, Altona 1796). Thomson «Tbe Winter» v. 168 
и сл'Ьд.

2) Ib: v . 106, S. 136: Nature! great parent! vohse unceasing hand 
rolls round the Seasons of the changeful year! Haw mighty, liaw ma

jestic are thy wocrks! W ith what a pleasing dread they swell the soul, 
That sees astonish’d —and astouish’d siug!
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на свои соетавныя части—чашечку, вЬнчикъ, тычинки и т. д.; 
при этомъ отдельный явлешя связаны у него, по большей 
часта, весьма поверхпостнымъ образомъ. Темъ не менее, мы 
видимъ у него теплую, хотя преимущественно релииозную и 
морализирующую любовь къ природе; какъ онъ самъ при 
знается *), онъ избралъ своимъ сюжетомъ природу сперва для 
препровождешя времени, а затемъ, «съ болынимъ прилежа- 
шемъ посвятилъ себя «studio poetico», не только потому, что 
«красота природы его трогала», но и потому, что она пред- 
ставляетъ предметъ, «на которомъ людей можно поучать, до
ставляя имъ въ то же время дозволенное развлечете». Поэтому 
продолжаетъ онъ «я решился воспеть Творца природы въ ра- 
достномъ созерцаши и возможно подробнымъ описашемъ ея; 
къ чему я считалъ себя темъ более обязаннымъ, что дер
жался большой невнимательности и неблагодарности къ Творцу, 
достойной высшаго паказашя и совершенно недостойной хри
стианина. Я изготовилъ затемъ, сперва въ весеннее время, 
различные отрывки и старался въ нихъ описать, по возмож
ности, красоту природы, для того чтобы и себя и другихъ 
побудить собственнымъ удоволъствлсмъ къ прославлению муд
рости Творца, изъ чего, наконецъ, образовалась первая часть 
моего «Земного наслаждения» 1721 . Тамъ где онъ хочетъ 
иллюстрировать теологичесия доказательства на примере птицъ, 
деревьевъ и животныхъ, онъ совершенно лишенъ вкуса и даже 
смешонъ; это можно видеть въ его часто цитируемомъ опи
санш козы, где онъ говоритъ по поводу пользы, доставляе
мой ея мясомъ и кожей, о мудрости, всемогуществе и благо
сти Творца. Но мы приведемъ следующш отрывокъ, могущш 
служить характерпымъ образцомъ его описательной манеры 
и, во всякомь случае, делающШ честь его тщательному стрем- 
лешю отметить все прелести леса 2): «Когда я недавно си- 
делъ на зеленой травё, въ тени липоваго дерева, сиделъ и 
читалъ, я поднялъ глаза и увидалъ различныя деревья то тамъ 
то здесь, то далеко, то близко, частью въ полусвете, частью

')  Его автобюграфш приводить Lappetiberg въ Zeitsclirift fiiir Ham- 
burgische Geschichte, П , S. 167, 1867 , cp. 119 и сл!;д.и Hettner ib. 
S. 334.

2) Brockes, Irdisches Yerguiigeu iu Gott, Hamburg 1743, 2. Teil., 
8. 314.



оовсЗдоъ освященный, частью въ полутени, частью совсемъ 
въ T'feHR; они стояли съ нагнувшимися отъ листьевъ вет
вями. Я смотрелъ, какъ покрытые цветами луга, были 
чудесно украшены и увЛшчаны на воздухе. Для того, чтобы 
описать ихъ зеленую красу и происходящей отъ нея столь 
веселый видъ ландшафта и этимъ продлить удовольствие, я 
вынулъ вместе съ листкомъ бумаги маленьый свинцовый ка- 
рандашъ и постарался во славу Божш  изобразить въ риемахъ 
создаше Творца въ образахъ прекрасныхъ деревьевъ. Безъ сом- 
нешя, изъ всего, что м1ръ показываетъ намъ прекраснаго, не-гь 
ничего, что не уступало бы украшешю зеленыхъ ветвей, пЬтъ 
ничего, что уподоблялось бы лесу нужной красой; видишь съ 
облегченной грудью даль, полную зеленыхъ покрововъ, и во 
славу Бога и намъ на радость растилаюпцеоя живые ковры... 
Я часто видалъ сквозь тень многихъ деревьевъ ярко осве
щенное дерево. ЧеловеческШ глазъ едва можетъ поверить, какъ 
n p if lT H b i— здесь полусветъ, тамъ светъ, тамъ тьма среди 
деревьевъ, покрытыхъ листвою. На нихъ смотришь съ удоволь- 
<ушемъ и находишь, видя съ той стороны одни лишь осве
щенные листья, какъ золото солнца въ нихъ почти видимо 
соединяется съ нужною зеленью, такъ что сквозь массы 
видишь н^что прекрасное, зеленое, смешанное съ золотомъ, 
прозрачное, искренно трогающее душу».

Такимъ же образомъ въ 20 послёдующихъ стихахъ опи
сывается красота дйспаго освещен! я съ искреннимъ наслаж
ден! м ъ и съ возрастающей шириной взгляда для того, что 
бы продлить удовольств!е зрелища и закончить хвалой Богу. 
Но, иногда, Броккесъ съ Мильтонавскимъ паеосомъ подни
мается до замечательной высоты мысли или, лучше сказать, 
погружается въ мистическое созерцаше природы. Мы можемъ 
видеть это въ его вступительномъ стихотворении «О небес- 
номъ своде»: «Когда недавно мой взоръ погружался въ сафир- 
ную глубину, которую не ограничаетъ ни основаше, ни потокъ, 
ии цель, ни конецъ,— въ неизведонное море высокаго небеснаго 
пространства и мой поглощенный взглядъ носился то здесь, 
то тамъ, и погружался все глубже, ужаснулся мой духъ, 
номеркъ мой взоръ, душа моя смутилась безконечными, неиз
меримыми глубинами, которыя справедливо зовутся образомъ 
вечности, такъ какъ one исходятъ отъ Бога, неимеющаго 
ни начала ни конца; какъ тяжелая волна бездоннаго моря 
погдощаетъ падающее железо, такъ это бездонное простран-
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ство въ одно мгновеше поглотило мою душу, громадная глу
бина темнаго св*та, светлой тьмы безъ начала, безъ границъ, 
поглотила Mipb, подавила мои мысли: все существо стало 
пылью, точкой, нич*мъ, я  я  уже терялся: это повергало меня 
ницъ... Но, о, целительное ничто, о, счастливая утрата: везд* 
сущШ Богъ, въ Теб* я  опять нашелъ себя!» Но такая высота 
созерцашя, навеянная религюзнымъ одушевлемемъ Мильтона, 
р*дко поднимаетъ благонамеренный и трезвый духъ гамбург- 
скаго советника: риемованная проза везд* беретъ перев*съ 
въ его описашяхъ.

Такимъ образомъ, англШская поэзш съ ея подражашямп 
у н*мцсвъ, является признакомъ противод*йств1я искусствен
ному вкусу того времени; и въ наук* нередко замечается 
тогда выраж ете теплаго одушевлешя по поводу порядка и 
красоты въ природ*; и философы, не смотря на перев*съ 
нравственныхъ условШ и учешя о сознанш, иногда прослав- 
ляютъ природу съ высокимъ душевнымъ подъемомъ, какъ мы 
это видимъ у Ш еф тсб ери  (род. 1671 , ум. 1 7 1 8 ) въ его 
гимн* къ «природ*», перёведепномъ Гердеромъ *). Возвраще- 
шем7> къ природ* можно признать освобожденный отъ оковъ 
искусственности принципъ анш йокихъ садовъ въ первой по
ловин* XYIII в*ка 2). Исто ш  садовъ наглядно показываетъ,

*) «Примите меня, луга, священные л'Ьса, примите странника, уб-Ь- 
жавшаго отъ городского шума, который вд'Ьсь, въ вашей т'Ьни шцетъ 
покоя и осв^жетя. Будьте ласковы къ нему, приветствую васъ, 
веленыя, отрадныя поля! Приветь вамъ жилища тихаго благополучия! 
И вамъ дали, увенчанный прелестью и красотою! Приветъ вамъ и 
всему, что живетъ въ тебе убежищ е счастливыхъ людей, которые 
вдали отъ зависти здесь живутъ невинно, тихо, радостно и весело и 
соверцаютъ тебя, великая природа! Природа, прекраснейшая изъ пре- 
краснейпшхъ, благодетельная! Вселюбящимъ, достойнымъ, любимымъ 
всеми, божественнымъ, полнымъ мудрости, полнымъ чувства, вмещаю- 
щемъ все возвышенное, ты создала меня для того, чтобы тебя позна
вать, вечная красота, сердечно тебя любить, страстно приближаться къ 
тебе, — ты дала мне движете и волю, о, дай мне теперь силы, будь 
моей опорой! Когда я изследую лабирантъ творешя, веди испытуняцаго, 
котораго ты наделила душою и любовью, веди любящаго къ себе 
самой!».

2) Ср. прекрасную и поучительную статью Якоба ф.-Фальке «Анг- 
лгёсшй еадъ» (Iacob v.-Falke, «Der englischen Garten» Nord und sud, 
November 1884) и его Geschicbte des modernen Geschmacks, S. 313  
и след,
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насколько проявлеше вкуса предпочтительно движется по кривой 
.шпш. Ленотръ придалъ садамъ чисто архитектоническую ис
кусственную форму; но когда въ Англш, среди эпохи пари- 
ковъ, фижмъ, менуэта и мушекъ, корсетовъ и румянъ обна
ружилось возвращеше къ природ'Ь и естественности, тамъ 
впали въ другую крайность п захотели уже изгнать изъ сада 
всякое искусство. Мы это видимъ у  Аддиссона и Попе: пер
вый ХотЬлъ чтобы все росло въ первоначальной дикости, а 
Попе внушалъ: «стройте, сажайте все что хотите, воздвигайте 
колонны или сгибайте арки, возвышайте террасы, или углуб
ляйте гроты, но во всемъ этомъ не забывайте природы» *).

У и л ьям ъ  Е е н т ъ  слЬдовалъ этимъ основнымъ правиламъ, 
но въ то же время, онъ былъ живоиисецъ п смотрЬлъ на 
природу глазами художника; онъ уразумЬлъ характерную кра
соту своей родины и заимствовалъ принципъ искусства раз- 
ведешя садовъ у  свободной природы, т.-е., у англШскаго ланд
шафта, съ его слегка волнистой местностью, свежей зеленью 
и великолепными экземплярами деревьевъ. Прямая лишя была 
изгнана и была заменена обширными дерновыми простран
ствами съ разс'Ьянными группами деревьевъ, различными по 
форме и цвету, то темными елями и темнолиственными оль
хами, то светлыми березами и вязами и серыми серебристыми 
тополями, которые перемежались лугами съ серебристыми 
ручьями, вырывавшимися изъ сумрака древестной тЬни; все это 
открывалось въ холмистую, окруженную изгородями местность, 

. безъ гладкихъ стенъ, балюстрадъ, террасъ, статуй и т. д. Все 
/  это, однымъ словомъ, указываетъ на принципъ возвращешя 

къ простой природе: садъ долженъ быть не произведешемъ 
искусства, а частью природы; паркъ не долженъ представлять 
ничего противуположнаго окружающему его свободному, от
крытому пейзажу. Мало того, садъ долженъ былъ быть на 
неболыпомъ пространстве, совокупностью различныхъ картинъ 
представляемыхъ А н т е й ;  поэтому путникъ то по извилистой 
тропинке проходилъ мимо шумящаго ручья, падающаго съ 
утеса, то мимо освъщенныхъ солнцемъ луговинъ, то попадалъ 
въ густую лесную чащу, то въ светлую рощу. Но и Еентъ

*) То build, to plant, whatever yau intent, To rear the column or 
the arch, to bend, To swell the terras or to sink the grot, In au let 
Natur never be forgot.
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старался придать еще более характера и настроешя этой мо
заике отдельныхъ картинъ, посредствомъ руинъ и павильоновъ. 
Принципъ, въ силу котораго однообраз!е должно было зам е
няться возможной изменчивостью, подвергся дальнейшему раз- 
витйо, благодаря знакомству съ китайскими садами, которое 
можно было почерпнуть изъ сочинешя архитектора Чемберса 
о нравахъ, жилищахъ и пр., у  китайцевъ *). Китайсый садъ 
представлялъ общую идею съ анш йскими садами Кента: онъ 
былъ такою-же частью ландшафта, но настолько былъ бо
гаче естественными картинами, насколько природа Срединнаго 
царства богаче природы Англш. На неизмеримыхъ простран- 
ствахъ Небесной Мынерш встречаются рядомъ самыя дишя 
горныя страны и скалы, и болота, обширныя пустыни около 
очаровательныхъ луговъ, и все это разнообраз1е китайцы от
разили въ своихъ садахъ. Ёъ несчастш, однако китайщина, 
имевшая такъ много сходства съ рококо, именно тогда на
чала распространяться, когда стремились освободиться отъ 
этого последняго: изъ огня да въ полымя. Такъ какъ, од
нако, нельзя было найдти такого разнообраз1я пейзажныхъ 
картин I,, то вскоре ограничились группировашемъ самыхъ 
различныхъ з дан in, помещая ихъ въ ландшафта и преследуя 
при этомъ практическую пользу, такъ что пкгоды, павильоны, 
кюски и храмы служили жилищами садовниковъ, конюшнями, 
погребами и т. п.

Чемъ более мечтательное отношеше къ природе возра
стало какъ реакщя противъ искусственности ракоко и сап- 
тиментальность давала свободу чувствамъ, чемъ более груст
ное и трогательное настроеше, поддерживаемое чувствитель
ными романами Ричардсона и др., преобладало въ тогдаш- 
нихъ умахъ, темъ более и стиль садовъ щлобреталъ трога
тельный, мягко-меланхоличесшй характеръ. И на немъ отра
зилось общее направлеше культуры, такъ какъ всегда даже 
мало заметное и побочное носитъ па себе печать всей эпохи, 
если только въ этой эпохе есть что-нибудь оригинальное и 
индивидуальное. Чувствительные, слезливые, дружесие союзы 
находятъ для себя достойное место въ этихъ садахъ съ хра
мами дружбы, любви, меланхолш, уединешя, добродетели, сви-

l) Dessins des edifices, menbles, habis, machiues et ustensils des 
Chinois, 1757.

И СТ. РА ЗВ . Ч у  В С ТБ А ПРИРОДЫ . 16
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опредйлеше каждаго растешя, каждаго цветка: такъ харак
терно и тщательно написаны каждый стебель, каждый листъ 
каждый цв'Ьтокъ, даже и животныя, нолзуюшря въ зелени 1)

У брабантскаго художника Рогера фонъ деръ-Вейдена всте- 
чаются речныя долины, замкнутыя зубчатыми горами и ска
лами, луга съ сочною зеленью и отдельныя деревья, которые 
ясно указываюсь на этюды съ натуры; надъ ними распро
страняется равномерный светлый воздухъ, па поверхностяхъ 
передняго плана лежитъ яршй, зеленый отблескъ, который 
постепенно, ближе къ заднему плану, переходитъ въ голубо
ватый паръ 2). У его ученика Мемлинга находимъ мы ту же 
тонкую постепепность тоновъ. Хотя живописцу въ его лучшей 
картине «Обручете Св. Екатерины» полная содержашя ком
позиция, въ которой смешиваются щлятное и суровое, не даетъ 
простора для полной пейзажной картины, но появлеше лиши 
леса и поля, какъ только открывается просветъ, ясно выка- 
зываетъ единство всеобъемлющей, все заключающей въ себе 
природы 3).

1оахима де Патенира, выступившаго въ 1515 году, со
временники называли уже пейзажистомъ, такъ какъ онъ, свя- 
щенныя лица изооражалъ въ уменыпенномъ размере, а пей- 
зажъ распространялъ до самой дальпей перспективы и все 
отдельный части его обрабатывалъ съ величайшей любовью 
и старашемъ. Ему еще далеко до того, чтобы видеть пей- 
зажъ какъ одно целое: онъ синтетически ооединялъ въ немъ 
речныя долины, деревья и кусты въ большомъ множестве, 
причудливыя формы скалъ, живописныя и фантастичесыя съ 
замками на берегу, но на первомъ плане у  него можно пе
ресчитать каждый листокъ. Индивидуальная жизнь, душа 
ландшафта, еще щ  открывается для него. Ёъ нему близко 
подходитъ Герри де Блесъ, хотя и уступаетъ ему въ точномъ 
изучеши природы; говоря о немъ, какъ и вообще обо всехъ 
другихъ живонисцахъ XVI века въ Брабанте и Фландрш 
также не можетъ быть речи о цельномъ воззренш на природу, 
о настроенш.

Частности пейзажа выписывались тогда съ самой мелоч

■) Ср. Kaemmerer ро. cit. S5.
-) Ср. Kaemmerer ib. 49.
3) Ср. Kaemmerer ib. 53.
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ной точностью, въ особенности растешя. Стремлете къ правде, 
къ верности природе въ отдельныхъ частяхъ, выше всего 
ставили фламандцы, межд\ темъ какъ у галландцевъ все под
чинялось красоте. Если уже Петеръ Брюгель старойй выпол- 
нялъ пейзажи въ своихъ картинахъ съ самой заботливой точ
ностью и въ изобилш еаполнялъ ихъ скалами, речками, мель
ницами и группами деревьевъ, вблизи и позади танцующихъ 
крестьянъ, то Яиъ Брюгель, въ своихъ мишатюрахъ, довелъ 
подражаше природе до мельчайшаго восироизведешя всехъ 
отпошешй, встречающихся въ пей размеровъ, которые могутъ 
быть оценены только съ помощью луны. Въ качестве новаго 
элемента имъ внесена въ искусство живопись цветовъ и нло- 
доьъ. Рубенсъ, знаменитый глава антверпенской школы пи- 
салъ многш фигуры въ пейзажахъ Брюгеля, а тоаъ, —  пей
зажные планы въ картинахъ Рубенса; внрочемъ, последшй 
былъ и самъ нревосходнымъ пейзажистомъ, самымъ разно- 
стороннимъ и нолнымъ поэзш, какого только произвела фла
мандская школа. И этого еще мало! Хотя те  художники, 
во главе которыхъ стоитъ Янъ Брюгель, выказываютъ вели
чайшее терпеше, тщательное трудолюб1е, искреннюю любовь 
къ выполнений деталей, какъ все-таки далеко они стоятъ 
отъ нравдиваго отношешя къ природе! Этотъ голубовато-зе
леный ландшафта, съ выдуманными деревьями, съ неиз
меримой долью и безконечнымъ множествомъ подробностей, 
имеетъ много прелести и привлекательности, но это еще не 
прпрода, не истинная великая, свободная природа. Въ этомъ 
смысле ее понимали только Рубенсъ и его последователи; 
только у нихъ нейзажъ становится самостоятельной, законной 
ветвью искусства. И они брались за него со всехъ  воз- 
можныхъ сторонъ. Между тетъ  какъ Рубенсъ относился къ 
ландшафту со свойственной ему широкой манерой, друие отда
вались по преимуществу привлекательному, спокойному и прос
тому, обращаясь то къ дикимъ и романтичсскимъ явлетямъ, 
то къ обширнымъ равнинамъ, то къ лесу и ущельямъ; третьи 
изучали море, но всемъ имъ природа открывала свой покровъ 
и обнаруживала свои тайны; они все видели ее такою, ка
кова она въ действительности (Фальке). Рубенсъ творилъ съ 
гапальпою свободою взгляда, направленнаго на природу во всемъ 
ея целомъ, и темъ не менее, верно оценивающаго и все ея 
мелочи. А Брюгель, въ суровую зиму, долженъ былъ преры
вать рисоваше цветовъ и просить терпешя у своихъ заказ-
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чиковъ въ ожиданщ более теплой погоды. Онъ не остана
вливался передъ хлопотами поездки въ Брюссель, чтобы сри
совать тамъ цветы , какихъ нельзя было достать въ  Антвер
пене. Весьма характерно его объяснете въ письме, сонро- 
вождавтемъ картину, предназначавшуюся для apxienncKona 
Миланскаго: «Посылаю вашему высокопреосвященству кар
тину съ цветами, которые все написаны съ натуры. Въ 
этой картине я исиолнилъ все, что вообще въ состоянш ис
полнить. Я думаю, что никогда не было написано столько 
редкихъ и разиообразныхъ цветовъ и съ такимъ тщашемъ. 
Зимою это будетъ представлять прекрасный видъ: некоторые 
цвета почти сходны съ природными. Среди цветовъ я напи- 
салъ сосудъ съ медалями искусной работы и съ морскими 
редкостями. Предоставляю на судъ вашего высокопреосвящен
ства, что эти цветы превосходятъ своими красками золото и 
драгоценные камни». Во всякомъ случае, онъ уже шипеть 
ландшафты, въ которыхълюди служдтъ толькоф игурами, веое- 
лыя, озарепныя солнцемъ долины, прозрачные лиственные леса, 
золотыя хлебныя поля, роскошные луга и танцующихъ посе- 
лянъ или жнецовъ въ поле. Рубенсъ, на котораго югъ съ 
своимъ яркимъ светомъ и солнечнымъ блескомъ оказалъ не 
меньшее дейсттае, чемъ на его современниковъ, посетившихъ 
Италш , темъ не менее заимствовать задше планы и инди- 
видуальныя черты физюномш у  своей родины, у  окрестно
стей Антверпена, Мехельна и Брюсселя. Лиственный лесъ, 
вода и волнистая местность были необходимыми составными 
частями его картины; въ нихъ, до известной степени, онъ 
вонлощалъ то настроеше, какое хотелъ дать картине. На са- 
момъ деле Рубенсъ уже можетъ быть названъ живописцсмъ 
настроешя, такъ какъ онъ умеетъ передавать все ощущешя, 
bc’jI движешя души природы съ никогда неизменяющимъ ему 
мастерствомъ. Между темъ, точка зрешя Брюгеля, по отно
шении къ природе, была все еще детски-наивной, радую
щейся каждой детали и чувствующей гордое удовлетвореше, 
воспроизводя мельчайнпя явлешя природы съ верностью, об
манывающею глазъ. Съ Рубенсомъ впервые выступаетъ сме
лая, всеподчиняющая себе субъективность пейзажной живо
писи. Онъ раскры вав великую книгу природы не для того, 
чтобы разбирать отдельный слова буква за буквой, но для 
того, чтобы допытаться у природы ея тайпъ, проникнуть въ 
самую сокровенную глубину ея души и изведанное нмъ вое-
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произвести, сообразно впечатлешямъ, отразившимся въ его 
великой душе. Рубенсъ вполне сознавалъ высшую задачу 
пейзажиста — соединить полноту отдельныхъ явлешй въ одно 
гармонически законченное целое и въ этомъ ц&ломъ отразить 
известное иастроеше. Въ пятидесяти ландшафтахъ, каше со
хранились отъ него, мы находимъ все переходы отъ состоя- 
iriii идлилическаго нокоя до высшаго драматическаго напря- 
жешя. Въ великолепиомъ вечернемъ ландшафте съ рад§ гой, 
находящемся въ Лувре, удивляются тонкимъ переходамъ воз- 
душныхъ тоновъ, а въ изображены могучей грозовой бури, 
въ венскомь Бельведере— высшей силе воспроизведешя ди- 
каго смятешя стихШ. Среди сернисто-желтыхъ молшй разра
жается ливень надъ горнымъ ландшафтомъ. Горный потокъ 
вздулся до размеровъ широкой pt.Rn, которая, гонимая ура- 
ганомъ, срываетъ все, что можетъ унести —  деревья, свалы, 
животныхъ и людей. Изъ новейшихъ мастеровъ, нечто по
добное создавали только Каламъ и Андрей Ахенбахъ. На 
«Охоте Мелеагра» и «В строй  Одиссея съ Навзикаей», ланд
шафта выказываетъ полное велич1е героическаго стиля. Ни
чего возвышеннее не дали ни Пуссенъ, ни Клодъ Лорренъ 
( Розепбергъ).

Во французской литературе со временъ миннезенгеровъ, 
даже въ классической поэзш Корнеля и Расина, нельзя найдти 
почти ни одного цветка; идилличесюя черты встречаются въ 
«Телемаке» Фенелона, Ронсаръ заимствуетъ у древнихъ мо
тивы съ известиымъ настроешемъ, но здесь, к а к ъ и в ъ И т а -  
лш и въ  Испаши, раснускаетъ лншь великосветсме цветы па
стушеская поэз1я Оноре Дюрфе нанисалъ тогда знаменитую, 
много переводившуюся «Астрею >, но его пастухи вовсе не люди 
и пейзажъ не имеетъ ничего общаго съ живой природой; отъ 
всего этого веетъ придвориымъ благоухашемъ, салонной лю
безностью, съ примесью какихъ-то сантиментальныхъ же- 
лашй. Совершенно иное мы видимъ въ живописи. Оба П ус
сена проиикають въ тайны самой природы, возсоздаютъ ее 
сообразно своему художественному чувству, но остаются вер
ными ея правде. Никола, Пуссенъ (1 5 9 4 — 1 6 6 5 ) направля
ешь свое внимаше на серьезное и торжественное въ пейзаже: 
группа деревьевъ на переднемъ плане, возвышенность съ ан- 
тичнымъ здашемъ въ середине, составляютъ у него одно целое, 
причемъ для него имеетъ более значешя легкость лишй, чемъ 
прелесть колорита. Более жизни и движешя у  его зятя, Ка-
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ш ара Дюге, также назы ваш агося Пуссешшъ: трава у него 
сочнее и свежее, ветеръ шумитъ въ деревьяхъ или буря 
нригибаетъ ветви, рветъ листву и гонитъ облака. Большей 
искренностью и теплотою обладаетъ Ле-Сюеръ (1 6 1 7 — 1655); 
но Клодъ Лорренъ (1 6 0 0 — 1 6 8 2 ) завершаетъ идеальным стиль 
пейзажа. Грубый матер1алъ л1>совъ. воды и облаковъ про
никнуть у него душою и чувствомъ; долины, лесъ и моря 
для него только оболочка, въ  которой открывается духъ Бо- 
жШ, оруд1е, въ воторомъ отзываются нобеспые звуки. Все 
некрасивое, болезненное или искаженное наделяется внутрен- 
нимъ светомъ и внушающиыъ уважеше достоинствомъ. Ни
чего печальнаго, ничего подавляюще-тоскливаго не выказы
вается въ его создашяхъ, а  лишь спокойная, ясная, удовле
творенная красота, безъ всякой вычурности, безъ всяваго на- 
мереннаго контраста или неуместнаго блеска. Тихое духове- 
Hie ветерка играетъ въ прелестной, роскошной листве его 
могучихъ деревьевъ, золотистый светъ пронизываетъ ихъ и 
увлекаетъ взоръ въ душистую, ясную доль; «небо такъ тор
жественно, какъ будто оно хочетъ открыться: это день Го
спода!» скажемъ мы вместе съ Уландомъ, такъ какъ это дей
ствительно праздникъ природы— такъ все полно ясности, у т
ренней свежести или вечерняго покоя. Художественное чув
ство природы у Клода Лоррена превращается въ  благоговей»; 
передъ природой.

За Лорреномъ, какъ за путеводной звездой, голландцы 
сл'Ьдуютъ съ благороднымъ соревновашемъ, съ возрастающим!» 
стремлешемъ воспроизвести кистью все явлешя природы сами 
по себе въ самостоятельномъ изображеши съ индивидуальной 
прелестью и съ субъективнымъ настроешемъ. Поэз1я воздуха, 
облаковъ, освещешя, прохладная свежесть утра, влажная тя 
жесть полудня, теплый блескъ вечера— все это дышетъ и 
живетъ въ картинахъ Кейпа и Виианта; Аартъ фанъ-деръ- 
Мееръ по преимуществу изображаете зпмшй снегъ и лун
ный светъ, а Янъ фанъ-Гойенъ —  мрачное, меланхолическое 
настроеше облачпаго освещсшя. Онъ умеетъ несколькими 
деревьями, отражающимися въ воде, однимъ песчанымъ хол- 
момъ и пр., произвести известыое впечатлеше, но въ этомъ 
искусстве пробуждать немногимъ определенное впечатлеше 
никто не превосходилъ Якоба Рюисдаля (ум. 1681  г.). Вся 
по:-)31Я  природы, все таинственное очароваше заключающееся 
въ тихомъ лесе , въ шумящемъ море или въ пустынномъ
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перелеске, получаетъ у него формы и краски. Ему нужно 
столь немногое для того, чтобы заставить насъ думать и чув
ствовать то, что думалъ и чувствовала, великШ мастеръ и 
выразилъ въ краскахъ и лишяхъ. Северная суровость и се 
верная грусть заключена въ большей части произведешй этой 
живописной поэзга природы; тяжелыя облака и дождевой ту- 
манъ висятъ надъ темными деревьями, мрачныя тени окру- 
жаготъ развалины Онъ давно уже изобразилъ въ живописи, 
говоритъ Кар1деръ, мирное уединеше леса, прежде чемъ Тикъ 
нашелъ это слово. Намъ слышится утренвш гимпъ въ его 
буковомъ лесе, отраженномъ въ спокойной и ясной реке, или 
въ прозрачпыхъ облакахъ, освещенныхъ восходящимъ солн- 
цемъ; мы читаемъ целую элепю въ краскахъ и формахъ, 
когда мелый дождь, окутываетъ развалину церкви на заднемъ 
план4, а на переднемъ плане вновь образовавшейся ручей, 
падая съ высоты, прокладываетъ себе дорогу между моги
лами, на которыхъ, среди сумерекъ, блеститъ последнШ при- 
в'Кш. заходящаго солнца.

Въ РюисдалЪ достигаетъ высшей точки процессъ разви- 
т1я, который отъ простыхъ пейзажныхъ заднихъ илановъ 
отъ тщательпаго списывашя отдельпыхъ явлешй нрироды, 
хотя бы только цветочныхъ или травяныхъ стебельковъ, ве- 
детъ къ композищи пейзажа, проникнутой однамъ настроешемъ, 
однимъ духомъ. Въ такой композищи не преобладаетъ ничто 
единичное и даль и перспектива не отвлекаютъ отъ отдель
н ы й , частей; то и другое взаимно проникаютъ другъ друга 
и порождаетъ чудныя произведешя искусства, которыя незна
чительными средствами, немногими штрихами и красками изо- 
Оражаютъ целый маленькш мщъ и возбуждаютъ целый м1ръ 
ощущенш въ воспршмчивой душе. Кто передастъ ту прелесть, 
какая заключается въ картипахъ его последователей, въ лес
ной мельниц^ или крестьянскомъ дворе Г<>(>бемы, въ вели- 
чествепныхъ норвежскихъ горпыхъ ландшафтахъ Альдерта 
фанъ Эфердингеиа, съ мрачными соспамп, острыми утесами 
и светящимся и пенящимся водопадомъ, или въ мирныхъ, и 
въ то же время мрачныхъ маринахъ Бакгейзена и фанъ-де- 
Фельде?

Все эти велите голландцы далеко онережаютъ поэзш сво
его времени; горы и море только черезъ сто летъ после того 
находятъ нсэтовъ, одушевленно изображающихъ ихъ словомъ
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и полный настроешя, законченный лиричесшй пейзажъ по
является въ немецкой поэзш лишь въ конце XYI11 века.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Искусственная природа въ эпоху гуманизма и рококо.

Длинный рядъ десятил^тй долженъ былъ пройдти, прежде 
ч^мъ Германщ достигла высоты, на какую поднялось чувство 
природы ктальянскаго Возрождения и пейзажная живопись гол- 
дандцевъ. Въ cpe/inie века церковная догма отношешя чело
века не только къ Богу, но и къ католической церкви по
глощала весь интересъ къ науке и искусству. Великимъ дЬ- 
ломъ XT в?;ка была реформации, нробуждеше религиозной сво
боды совести; приходилось словамъ и оруж1емъ считаться съ 
тысячелетней традищей и деспотизмомъ панства. Новое время 
появилось на светъ съ тяжелыми предзнаменовашями. Но оно 
привело съ собой умы съ отпечаткомъ индивидуальности, ка
кихъ Гермашя не знала до того времени, характерный головы 
съ резко выраженными своеобразными физ1оном1ями. Темъ не 
менее, существенными вопросами, какими тогда занимались, 
были вопросы церковные, релийозные, имевнйе въ виду сво
боду хрис'йанской совести. Для подвижпыхъ и деятельныхъ 
людей, одинаково искусно владевшихъ и словомъ, и ору- 
ж1емъ, почти не оставалось времени для тихаго погруже- 
шя въ себя и въ природу. Если умственная жизнь усили
лась тогда новымъ течешемъ и проснулась новая жизненная 
радость, то, все-таки, въ то время нельзя найдти никакихъ 
следовъ интенсивнаго чувства природы, которые мы видели 
у Петрарки и у Энео Сильвш.

Мы вполне согласны съ Гейгеромъ ’), что не справедлива 
считать гуманистическое движете въ Германщ, хотя на немъ 
и отразилось значительно итальянское Возрождеше, какимъ-то 
«занесеннымъ извне, совершенно несамостоятельнымъ явле- 
тем ъ » . Скорее всего зародыши этого великаго освободитель-

‘) Renaissance unci Нпташнши» in Italien unci Deutschland, Berlin 
1882 .
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наго движешя въ общемъ направленш того времени, которое 
стремилось освободиться отъ средневЗжовыхъ оковъ, не только 
догматическихъ, но и иравственныхъ и образовательныхъ. H'fe- 
мецкШ гуманизмъ есть по преимуществу движен1е ученыхъ, 
полемической борьбы, исполненной задора. Хотя жизненная 
радость п стремлеше къ наслаждению въ это «наивно - чув
ственное > время отличаютъ собою сочинешя нЬмецкихъ гума- 
нистовъ, но въ нихъ нечего искать скрытаго, искренняго чув
ства природы, и ни одинъ поэтъ и ни одно поэтическое про
изведете той эпохи не можетъ быть поставлено въ уровень 
съ сонетами Петрарки.

И естественный науки находятся еще подъ гнетомъ схо
ластической мудрости; только постепенно изъ ореднев'Ьковыхъ 
искажешй высвобождается настоящШ Аристотель. Такъ, фи- 
зикъ Еонрадъ Зумменгартъ 4) (1 4 5 0 — 1 5 0 1 ) выказываетъ ве
личайшее легкомыслие, придерживаясь еще различныхъ без- 
смыслениыхъ басней: появлеше кометы есть для него верное 
предвЪщаше четырехъ еобытш— зноя, ветра, войпы, смерти 
какой-либо изъ высшихъ особъ. Но онъ уже не суеверенъ 
и держится въ стороне огъ ложио— науки астрологш и свя- 
запныхъ съ нею обмановъ; даже какъ наблюдатель природы, 
или скорее, какъ последователь и продолжатель схоластико- 
аристотелевскаго естествознашя, онъ промыкаетъ къ у чешю 
о развитш, въ силу котораго существа высшей организацш 
образовались изъ низшихъ, а эти послед Hi я изъ пеорганиче- 
скихъ элементовъ, подъ вл1яшемъ метеорическихъ и косми- 
ческихъ условШ.

Настоящимъ поэтомъ является уже «поэтъ лауреата» Еон
р ад ъ  Ц е л ь т ес ь  (род. 1459  г.), певецъ любви, авторъ четы
рехъ книгъ «Amores». Онъ постоянно бродить повсюду, редко 
останавливаясь подолгу, почти нигде не избирая себе проч- 
наго пршта. Это блуждаще составляете для него потреб
ность, такъ какъ онъ стремится видеть новое, желаетъ на
слаждаться природой, но еще более потому, что своимъ по- 
явлешемъ въ различныхъ местахъ онъ надеется снискать 
себе славу. Но, какъ замечаете Гейгеръ, для того чтобы 
быть певцомъ природы, ему недостаетъ восприимчивости и 
наивности первобытной поэзш. если онъ пишете гимны въ

*) Geiger, ib. 422.
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дашя, смерти. Къ этой обстановке подходили чувствительные 
мечтатели, какихъ намъ представляютъ англШсие писатели, 
подходили и нЬмецше идилличеше поэты и певцы луннаго 
света. Тамъ бродили они, нежно обнявшись, проливая слезы 
и обмениваясь поцелуями; надписи напоминали имъ о томъ, 
что они испытывали на томъ или на другомъ месте. Тамъ 
путникъ долженъ былъ смеяться, тамъ плакать, тамъ про
никаться трепетомъ благоговешя. Повсюду возникали «эрми
тажи»; въ гротахъ можно было видеть пустынниковъ, жи- 
выхъ или сделанныхъ изъ дерева. Горделивые замки на опушке 
или въ чащ е леса были переименованы въ эрмитажи или 
«sans souci» и предоставлены простому, свободному отъ этикета, 
обращен™. Различныя зд атя , въ античномъ и романтическомъ 
вкусе, опять получили право господства въ архитектониче- 
скихъ паркахъ; они созидались то въ чисто-античномъ духе, 
въ виде коринескихъ, кшическихъ или дорическихъ храмовъ, 
то получалъ преобладаше готичесмй стиль вместе съ духомъ 
романтическихъ среднихъ вековъ съ его замками и руинами. 
И эти фазы развття  пережилъ не только анш йсш й паркъ; 
образцы того-же вкуса, съ небольшими уклонешями, представ
ляютъ сады всей остальной Европы, такъ какъ вообще нетъ 
болезни, более заразительной, какъ болезнь моды. Только въ 
конце XYIII века наступила благодетельная реакщя въ Анг- 
лш, когда Рептонъ вернулся къ основному принципу Кента 
и оовободилъ сады отъ всехъ противуестественныхъ прибав- 
лешй; «садъ долженъ былъ сделаться художественнымъ вос- 
произведетемъ ландшафта, произведешемъ искусства, которое 
пользовалось его естественными частями въ его естественныхъ 
формахъ— лучами, цветами, кустами, деревьями, водами и 
всемъ прочимъ, что можетъ оказаться пригоднымъ въ м ест
ности для художественныхъ целей». Такъ былъ созданъ 
впервые новейшШ п е й за ж н ы й  сад ъ .

Но и Т?ь другой области обозначался поворота отъ искус
ственности стиля рококо къ более естественному образу мыс
лей; въ тыоячахъ впечатлительныхъ умовъ пробудилось страст
ное стремлете къ более простому и здоровому естествен
ному состояшю: это произошло благодаря Робинзону Крузе 
почтеннаго Дефо. Правда, въ драгоценной книге, одно имя 
которой уже наЖминаетъ каждому прелестные волшебные дни 
детства, природа не служить предметомъ эстетическаго созер- 
цашя, эстетическаго наслаждетя, также какъ и въ безчис-



ленныхъ подражаи1 [ \ъ  ей того времени. Темъ не менее. «Ро- 
бинзонъ» означаете собою замечательный моментъ въ иото- 
pia развитш чувства природы. Онъ приводить идиллическая 
стремлешя того времени къ ихъ естественному источнику. 
Овъ отражаете въ жизни одного человека общее для всего 
человечества развипе отъ дикаго состояшя до культурнаго 
и вместе съ темъ раскрываете контрасте, заключающейся во 
всехъ областяхъ жизни между невиннымъ и мирнымъ дале- 
кимъ прошлымъ и искаженнымъ настоящимъ временемъ. Не- 
мецмй Симплидиссимусъ заканчиваете робинзонадой: много 
блуждавнпй герой его находить, наконецъ, покой и миръ на 
одинокомъ острове въ океане, где онъ одинъ съ самимъ со
бой и съ природой. To-же случилось и съ читателями Робин
зона. Это произведете не только истиннаго художника, но и 
мягкаго, неиспорченнаго, благороднаго и терпимаго ума, дей
ствовало, какъ полезное лекарство на больныхъ: оно учило 
возвращенм къ природе и естественности и порождало страст
ную тоску по утраченной детской невинности человечества. 
Быть можетъ, ни одна книга не подействовала сильнее на 
Ж . Ж. Руссо, который былъ также ревностнымъ сторонни- 
комъ анш йскаго садоваго стиля и искреннимъ противникомъ 
французскихъ садовъ: «Робинзонъ» —  первая книга, какую 
Руссо даетъ своему Эмилю, какъ образецъ естественности и 
неиспорченнаго вкуса.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Чувствительно-элегичесное направлеше въ поэзм.

Мы уже видели, что даже среди манерности вкуса рококо 
оказывались признаки возвращ етя къ природе. Сознаше не
обходимости освободиться отъ его неестественности и испор
ченности выразилось въ страстномъ, тоскливомъ желанш вер
нуться къ утраченному раю, возстановить, во что бы то ни 
стало, первоначальпую невинность и простоту человечества. 
Однако и это стремлеше выродилось постепенно въ чувстви
тельность и меланхолш, въ эпидемическую м!ровую скорбь, 
столь-же неестественную, какъ и то направлеше, съ кото- 
рымъ боролось новое HacTpoeeie. Сердце вновь вступило въ 
свои утраченныя права и потребовало для себя абсолютнаго



господства. Скорбь по поводу того, что оно такъ долго было 
лишено свободы, вызвала слезливое направлеще, выражавшееся 
желашемъ какого-то подъема духа, нисколько сходное съ вы- 
здоровлешемъ поел* тяжелой болезни. Но лекарство было не
мение опасно, чемъ болезнь: явилась другая противуполож- 
ная крайность.

Морализирующая чувствительность Ричардсона, романы ко- 
тораго вовсе не касались природы, меланхешя Юнга и др., 
описательная поэз1я природы Томсона, а съ другой стороны, 
пасторальная идшшя, смешанная съ анакреонтической эро
тикой, какая разработывалась французами, служили главными 
вл1яшями, определявшими направлете немецкой поэзш при
роды въ первой половин* XYIII века. Более всего места въ 
ней принадлежитъ описательному и дидактическому элементу.

Въ 1729 г. появились «Альпы» Г ал л ер а . Этому произ
ведение должно быть вменено въ заслугу, что оно обратило 
взоры Европы на красоту альпШской природы и на нрав- 
ственныя качества ея скромнаго населетя; но о романтиче
ской прелести, о подавляющемъ, дикомъ величш горной при
роды тамъ говорится лишь весьма мало. Это поэма описатель- 
наго, живописнаго характера, но она лишена наглядности и 
теплоты; картины идутъ въ ней одна за другой и передаются 
съ достаточнымъ паеосомъ; это въ особенности можно ска
зать объ изображеши нравовъ тамошнихъ обитателей. Настоя- 
пця пейзажныя описашя, безъ примеси моральной или утили
тарной точки зрЬшя, встречаются, сравнительно, весьма редко. 
Мы находимъ тамъ следующее описаше С. Готтарда: «Здесь, 
где глава Готтарда поднимается за облака, и солнце кажется 
ближе къ возвышенному Mipy, капризная природа соединила 
на неболыномъ пространстве то, что въ другихъ местахъ 
земли является, какъ редкость. Правда, Лив1Я даетъ намъ еще 
больше новаго, и каждый день ея пески видятъ новое чудо
вище; но небо полюбило больше эту землю, где нетъ недо
статка ни въ чемъ необходимомъ, и где процветаетъ только 
все полезное: даже ледъ, растущШ на горахъ, крутыя стены 
скалъ— тамъ приносятъ пользу и поятъ эту страну. Когда 
первый лучъ Титана позолотитъ высоты скалъ, и его про
светленный взоръ разгонитъ туманъ, тогда можно видеть съ 
горы съ новымъ наслаждешемъ все, что природа создала наи
более великолепнаго... Прмтиое с м е т е т е  горъ, скалъ и озеръ, 
спускаясь, постепенно бледнеетъ, но видно достаточно ясно;
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голубая даль замыкается вйнцомъ блестящихъ возвышенностей, 
гд'Ь черный лЪсъ дробите посл^дше лучи. То ближняя гора 
показываете отлого поднимающШся холмъ, откуда громки! 
звонъ разносится въ долтгЬ; то появляется широкое озеро- 
зеркало въ нисколько миль длиною, на гладкой поверхности 
котораго бродитъ дрожапдй огонекъ; то открывается рядъ зе
леныхъ долинъ, которыя, извиваясь въ разныя стороны, съужи- 
ваются въ отдаленш... ЗдгЬсь, крутая гора выказываетъ вер
шины. похожая на стЬны; черезъ нихъ спЬшптъ лесной по- 
токъ, и пизвергается водопадъ за водопадомъ. Покрытая гу
стою пгЬной рЪка пронпкаетъ черезъ расщелины скалъ и 
убегаете съ дикой силой далеко за ихъ ст'Ьну; тонкая 
струйка воды д'Ьдитъ поспешность глубокаго водопада, и въ 
сгущенномъ воздух^ носится подвижная, c'fepau мгла, радуга 
светится черезъ превращенныя въ пыль частицы и отдален
ная долина орошается постоянной росой. Путникъ видитъ съ 
изумлешемъ потоки, тскуицс въ небе, которые бйгутъ изъ 
облаковъ и изливаются въ облака» 1).

Поел?} такого-же живописнаго описав1я альпЩской флоры, 
онъ продолжаете: «Однако, даже и тамъ, куда никогда не 
заглядываете прекрасное солнце, гдй безпрепятственно морозъ 
отнимаетъ зелень у пустынной долины, пещеры голой скалы 
украшаются съ велпкол'Ьтемъ, не сокрутаемымъ временемъ и 
не похищаемымъ зимою... О богатство природы! Алмазъ Европы 
здЬсь цвететъ и выростаетъ въ горы».

Когда Фрей ‘)  по поводу этого отрывка замечаете: «Эти 
немнопя строфы могутъ служите достаточнымъ доказатель-

*) Denn hier, wo Gotthardt’s Haupt die Wolken iibersteiget Und der 
erhabnen W elt die Sonne naher scheint, Hat, was die Erde sonst an 
Seltenheit gezeuget, Die spielende Natur in wenig Land’s vereint. Wahr 
ist’s dasz, Lybien uns noch mehr Neues giebet, Und jeden Tag sein Sand 
ein neues Untier sieht; Allein der Himmel hat das Land noch mehr ge- 
liebet, Wo nichts, was notig (!) , fehlt und nur was niitzet (!) , bluht: 
Der Berge wachsend E is, der Felsen steile Wande, Sind selbst zum 
Nutzen da und tranken das Gelande. Wenn ' Titau’s erster Strahl der 
Felsen Hoh’verguldet Und sein verklarter Blick die Nebel uuterdriickt, 
So wird, was die Natur am prachtigsteu gebildet, Mit immer neuer Lust 
vou einem Berg erblickt... и т. д.

') Frey, Die Alpen im Lichte verschidener Zeitalter, Sammlung wis- 
senschafte, Vortrage von Virchow und Holtzendorf, Heft 274 , Berlin. 
1877, S. 30 .



ствомъ того, что поэма Галлера по интенсивной силе и не
посредственной наглядности въ нынешней, безконечно разрос
шейся, альшйской поэзш до сихъ поръ не имеетъ себе со- 
перниковъ, вследств1е чего легко забывается некоторая (?) 
неловкость его выражещй»,— мы съ нимъ никакъ согласиться 
не можемъ. Поэма Галлера совершенно лишена пластики изо- 
бражешя, хотя въ ней и нельзя не признать влечетя къ сво
бодной природе, чувства, враждебнаго городской жизни и сим- 
патизирующаго жизни среди величественныхъ явлешй природы 
и простыхъ, первобытныхъ людей. Нервъ этой первой аль
шйской поэмы—не романтическШ, а идилличесщй элемента, 
проникнутый элегическимъ колоритомъ. Этотъ характеръ поэ- 
sin Галлера выступаетъ и въ поэме его «О происхожденш 
зла» (кн. I): «На тех ъ  тихихъ высотахъ, откуда нежный 
ручей вытекаетъ изъ неизоякаемыхъ источнмковъ, мягий ве- 
черн1й ветеръ засталъ меня стоящимъ .среди кустовъ; у  ногъ 
моихъ лежала обширная местность, не ограниченная ничемъ, 
кроме своей собственной величины. Холмы покрывались зеле
ными лесами, между которыми проникалъ съ пр1ятнымъ бле- 
скомъ мягюй светъ полей; насколько доступно глазу, везде 
царитъ покой и изобшйе... Кто можетъ быть недоволенъ въ 
томъ л£су? Тамъ съ краснымъ блескомъ горятъ полуобна
женные буки, и густая зелень елей оттеняетъ бледный мохъ: 
тамъ на его тьму светлые лучи бросаютъ дрожапцй светъ 
черезъ узше просветы и, смотря по густоте лесной чащи, 
зеленая ночь соединяется съ золотымъ днемъ. Какъ нрштна 
тишина кустарниковъ... Все, что я вижу —  дары судьбы; 
самъ Mipb созданъ для счастья его жителей, общее благо 
оживляетъ природу, и все носитъ следь высшаго добра».

И Ф ри д ри х ъ  ф о н ъ -Г а ге д о р н ъ  прославляетъ «сельское 
наслаждеше» *) и тихую, мирную природу въ «Ощущенш
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*) «Я нахожу зд4сь въ тишин4 противояд1е отъ душевной тяжести... 
Порхаетъ, движется и играетъ зелень на каждомъ куст^, и каждое 
растете чувствуетъ дыхаше теплаго зефира. То, что у меня передъ 
глазами, все падаетъ, прыгаетъ и поетъ, и все, все живетъ и все ка
жется помолодйвшимъ. Бы, долины и высоты, украшенныя прелестью 
и л£томъ, беззаботно вид&гь васъ — вотъ то, что осв4жаетъ мн4 
сердце. Прелесть свободныхъ полей превосходить великол!;ще садовъ, и 
въ открытыхъ лйсахъ можно смеяться безъ принуждешя... Ежегодно въ 
новыхъ сокровищахъ является счастье земледельца, и свобода и веселье



весны >: «Прелесть пестрыхъ луговъ, ты, вновь зазслсневнпй 
лугъ, будьте всегда прославлены мной, ты, прелесть зеленыхъ 
луговъ! Тебя украшаютъ весна и природа. Ты, тишина пол
ная радостей. Ты, очароваше щлятнаго воздуха, какъ надо за
видовать тебе, ты, тишина полная радостей!»

To-же идиллическое влечете къ сельской жизни свой
ственно всемъ поэтамъ того времени и въ  особенности, такъ 
называемымъ, анакреонтикамъ. Такъ Г лей м ъ  въ «Похвале 
сельской жизни» поетъ: «Благодареше Богу, что я бежалъ 
отъ суеты света и подъ свободнымъ небомъ опять принад
лежу себе». Или въ «Земледельце»: «Какъ блаженъ тотъ, 
кто безъ заботы обработываетъ свое отцовское наслед1е! 
Солнце улыбается каждое утро тому лугу, на которомъ онъ 
лежитъ». Подобно этому 1ог. Ф ридр. ф о н ъ -К р о н егк ъ  поетъ: 
«Беги отъ низменной заботы и отъ гордаго шума города... 
Здесь въ мирной долине охотно шутитъ скромная мудрость, 
здесь улыбающаяся муза украшаетъ себя росистыми розами». 
Въ этомъ идиллическомъ чувстве мира, прелестной тишины 
и полезнаго изобтшя природы, въ значительной степени отра
жается и релийозное чувство, что, впрочемъ вполне есте
ственно. Такъ, Глеймъ прославляетъ «Благость Божш »: «Для 
кого Твоя благость, Господи, создала этотъ м1ръ столь пре- 
краснымъ? Для кого растешя и цветы въ долинахъ и на 
высотахъ?.. Намъ Ты далъ способность понимать красоту», 
и еще более здравомыслящий Г ел л ер тъ , который говоритъ 
въ начале одного стихотворешя: «Небеса прославляютъ ве- 
лич1е Вечнаго... Его славитъ земной кругъ Его славятъ моря», 
или: «Какъ велика благость Всемогущаго», или: «Когда я, о 
Творецъ, о Твоемъ могуществе, о мудрости Твоихъ путей... 
благоговейно размышляю... О Тебе проповедаютъ солнечный 
светъ и буря, Тебя прославляетъ песокъ въ море». ТЬ-же 
ноты слышатся и у другихъ тетистическихъ слагателей цер- 
ковныхъ песенъ.

Э вальд ъ  ф о н ъ -К л ей стъ  настолько-же стоить выше ихъ, 
насколько Гамгеръ въ описательной поэзш превосходить Брок- 
кеса. Вполне справедливо замечаетъ ЕШ анъ Шмидтъ 1):

оживляютъ его взглядъ... Для него наряжается богатое пастбище и ро
систый лугъ, для него веленйетъ веселье и радость, для него рисуетъ 
красками природа».

Littera urgeschichte I ,  1886. S. 226 .
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«Описательная поэ:ия позднее вошла въ славу, чЪмъ дидак
тическая, но тогда внимаше къ мелкимъ явлешямъ въ жизни 
природы необыкновенно благотворно подействовало на вообра- 
жеше. Мзображен1я природы у Клейста полны мысли и чув
ства». Бъ более обширныхъ произведетяхъ этого поэта за
метны прилежаше, трудъ, стараше, почти неизбежные при 
всякомъ описанш, между тЗшъ, какъ настоящая песня выли
вается изъ груди свежо и свободно, почти такъ-же безсозна- 
тельно, какъ ключъ изъ скалы. За то общее м1росозерцаше 
Клейста сильнее и глубже, и чувства его высказываются 
легче и свободнее, чгЬмъ у  многихъ его современниковъ, хотя 
и у него также какъ и во всей литературе XVIII века, 
можпо встретиться съ избыткомъ греческихъ нимфъ, боговъ 
ветровъ и греческихъ девичьихъ имеиъ. У Клейста была чув
ствительная натура, которой неудавшаяся военная жизнь при
давала еще более мечтательности и впечатлительности къ уеди- 
пенм  и тихимъ прелестямъ природы. Онъ пишетъ Рам леру 
въ своемъ стихотворенш «Сельская Ж изнь»: «О другъ, какъ 
счастливъ человгЬкъ, у  котораго никакая суета не отни
маете сна... Какъ только Аврора, когда посветлеетъ небо, 
поднявшись изъ моря, любовно взглянетъ внизъ, бежитъ онъ 
со своего ложа»... Большимъ чувствомъ проникнуто начало 
стихотворешя «Еъ Дорисе»: «Теперь согр'Ьваетъ весна безоб
лачный воздухъ, небо опять можетъ отражаться въ ручье: 
пастухъ уже купается въ благоухаши цветовъ... Стебель уже 
поднимаетъ свою увинченную голову, и зефиръ плаваетъ по 
нивамъ, какъ по волнамъ; луга развертываютъ свою одежду, 
молодой троотникъ окаймляетъ край серебряныхъ ручьевъ, 
любовь ищетъ зеленаго сумрака лесовъ, и синеются— и воз - 
духъ и море, и земля и небо».

Настоящую искреннюю симпатйо къ  природе выказываютъ 
слЪдуюпце стихи въ поэме «Иринъ»: «Солнце уже погрузи
лось въ море, и вода и небо, казалось, сверкали огнемъ. О, 
какъ прекрасна теперь эта местность, сказалъ съ воохище- 
шемъ мальчикъ, котораго Иринъ училъ замечать все пре
красное въ природе. Какъ пр1ятно шепчетъ тамъ, въ дуброве, 
на берегу робкая зелень стройныхъ ясеней. О, какой пре
лестью дышетъ теперь и берегъ, и море, и небо. Какъ все 
прекрасно, и какими радостными и счастливыми дЬлаетъ насъ 
природа»! Старецъ, изображаемый въ этой поэме, возводить 
въ жизпенный принципъ ту истину, что благочестивый и
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добродетельный человек?. не только пользуется счастьемъ, но 
для него природа всегда остается прекрасной.

«Ж елате покоя» сливается съ желашемъ мира среди 
природы въ тихой долине: «О серебрянный ручей, который 
прежде утеш алъ меня, когда ты прошумишь мне тихую ко
лыбельную песню? Счастливь, кто лежитъ на твоихъ бере- 
гахъ, которые слушаютъ полныхъ прелести певцовъ, скры- 
тыхъ кустами... О дубрава, о душистая долина ф1алокъ, о ми
лый венецъ далекихъ голубыхъ холмовъ! О тихое озеро, въ 
которомъ я  тысячу разъ виделъ отражеше розоваго лица 
Авроры; росистый лугъ, такъ часто восхищавний меня! Когда 
я увижу твою пеструю красу?»

Но печаль его становится мрачнее, она ищетъ своего от- 
ражешя въ природе: «Плодонос дерево грустить, стебли скло
няются, виноградная лоза умираетъ отъ злодейскихъ ударовъ... 
Да, Mipb, ты могила истинной жизпи. Часто прелыцаетъ меня 
горячее влечете къ добродетели; отъ грусти ручей катится 
по щекамъ; наотоягцШ человекъ долженъ быть далеко отъ 
людей.

Клейстъ также возвышается въ благочестивомъ порыве 
до сердечна го прославлешя Творца: «Великъ Господь, небеса безъ 
числа суть покои Его дворца, Его колесница— буря и громовое 
облако». Самое знаменитое изъ его стихотворешй, заслуживав
шее всего более восторга въ его время «Весна» есть проник
нутое любовью описаше прогулки горожанина, который бежитъ 
изъ душной комнаты, глотаетъ дыхаше весны полпыми глотками 
и наблюдаетъ жизнь въ лесу и въ поле, на озере и на лугу. 
Хотя и это стихотвореше страдаетъ монотонностью въ изоб
раженш положенШ, лишенныхъ действля, но отъ него веетъ, 
какъ выражается Геттнеръ, «нежной, освежающей, едва з а 
рождающейся весенней жизнью»: «Примите меня священный 
тени! Вы, жилища сладкаго восхищешя, вы, вы соте своды, 
полные листвы и темныхъ дремлющихъ у тех ъ ... Примите 
меня, наполните мне душу кроткимъ желашемъ и покоемъ... 
И вы, вы, смеюндеся луга, вы, милыя долины, полныя розъ, вы, 
лабиринты ручьевъ, я  хочу вдохнуть въ себя сладость вместе 
съ вашимъ душис/гымъ дыхашемъ; скрытый въ тени, я  буду 
воспевать на золотыхъ струиахъ радость, которая въ васъ 
обитаетъ!.. На облаке, окрашенномъ розами, увенчанномъ 
тюльпанами и лгшями, весна недавно спустилась съ неба... 
Воздухъ былъ мягче, пестрый коверъ нокрывалъ поля, подъ
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листвой появлялись тени, пробуждалась сладкая музыка и 
кружилась въ дубраве, полная зеленоватаго сумрака. Ручьи 
окрашивались серебромъ, въ воздушномъ пространстве носи
лись благоухашя, и эхо отзывалось вдалеке на раннюю сви
рель пастуха»... Но и въ этомъ весеннемъ желанш дрожитъ 
скорбь его сердца: «Ахъ, еслибъ мне было дано среди васъ, 
милыя поля, распростершись въ колеблющихся теняхъ, на 
берегу болтливыхъ ручьевъ жить съ самимъ собою... Ты, 
море любви, о небо, ты вечный источникъ исцЬлетя, неужли 
твой потокъ не утолитъ меня, неужли мои жизненные цветы, 
забитые сорными травами, увянутъ?..»

Все более оживляющйся и возбуждающШся интересъ къ  
природе, хотя и въ узкихъ пределахъ, отражается и во мво- 
гихъ песенкахъ 1оганна П е т е р а  У ца, котораго, вследеттае 
его слащавости, ценятъ не совсемъ правильно. Следуюпця 
заглав!я его стихотворешй показываютъ, какую роль играютъ 
для него природа и пастушеская жизнь ‘): «Весна>, «Утро», 
«Утренняя пёснь пастуха», «Муза у пастуховъ», «Мудрецъ 
въ деревне», «Сборъ винограда», «Вечеръ», «Май», «Летняя 
листва>, «Роза», «Лето и вино», «Зима», «Ночь», «Чувство 
въ весеннее утро>, «Желаше весны» и т. д. Многое у  него 
искренно и свежо, въ особенности его весеншя песни: «По
смотрите, какъ цвётетъ весна! Неужели она уйдетъ безъ на- 
слаждешя? Разве вы не чувствуете веоенняго влечешя? Друзья, 
оставьте все суровое и печальное! Въ радостное время цве- 
товъ да царствуетъ Вакхъ и любовь!» или: «О лесъ, о тени 
зеленыхъ аллей, прелестный лугъ, полный великолешя весны! 
Счастливый случай изъ городской тесноты привелъ меня къ 
вамъ!» или «Прелестный май, наконецъ, победилъ и Борей 
долженъ уступить теплому западному ветру: теплый запад
ный ветеръ везде, где онъ пролетитъ, манитъ цветы, чтобы 
они съ сердечнымъ смехомъ выползали вследъ за нимъ»; или: 
«О, какой свежШ воздухъ веетъ съ покрытыхъ кустами хол- 
мовъ! Какой щнятный западный ветеръ проносится на шумя- 
щихъ росистыхъ крыльяхъ по этой прелестной долине, где 
все зеленеетъ и цвететъ! > Еще бодьшимъ одушевлешемъ про
никнуты следуюпде стихи: «Ты намъ послалъ весну въ ея 
сверкающей одежде и розами окружилъ ея голову. Прелест-

*) Samtliche Poetische Werke von I. P . Uz, Bd. I, Leipzig 1768.



нал, смеющаяся, она уже идетъ! Она восходить, о Боже, на 
свой престолъ изъ цвётовъ. Она проходить черезъ кусты, и 
они зацвЪтаютъ; на луга проходить свежая зелень и въ лй- 
сахъ опять ростутъ ихъ тени; западный вЬтеръ ласково потря- 
саетъ своими росистыми перьями, и каждая птица радостно 
поетъ. Ты восхитительпой красотой украсилъ лицо природы! 
О неистощимый источникъ всякой красоты... Чистейшая лю
бовь поднимаете все мое сердце къ тебе».

Въ такихъ строкахъ нельзя не заметить правдиваго, теп- 
лаго чувства, возвышающегося до б л а го го в е я  и искренняго 
восторга передъ красотой природы. Правда, все въ нихъ узко 
и однообразно, многое искусственно и многое, благодаря повто
рен 1ямъ, монотонно и скучно. Клейстъ весьма остроумно ото
звался о нихъ въ письм* къ Глейму *): «Оды Уца нравятся 
мне все больше, чемъ больше я ихъ читаю. За  исключешемъ 
несколькихъ, въ нихъ нетъ  друтихъ погрешностей, кроме того, 
что въ  нихъ лавровые леса слишкомъ много зеленёютъ; вы 
рубите ихъ немного оттуда, вырвите оттуда майоранъ: онъ 
лучше въ хорошей колбасе, чемъ въ хорошемъ стихотворенш».

Ё ъ  тому-же кружку поэтовъ, который сосредоточивался, 
главнымъ образомъ, около Глейма, принадлежитъ также 1ог. 
Г еоргъ  Я коби, стояпцй выше его во многихъ отношешяхъ; 
по его собственному сознашю 2), онъ подражаете французамъ 
гораздо Meirfee другихъ, напр., Гагедорна. Анакреонтичесшй 
элементе играетъ у  него большую роль, но онъ становится 
выше его и приближается къ настоящей поэтической песне 
чувства. Въ своей жизни, которую одинъ изъ его друзей опи- 
салъ съ благоговешемъ, онъ представляете намъ образецъ 
чувствительнаго человека той сантиментальной эпохи 3), но
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*) Samtliclie Werke, herausgegeben von Wilhelm Koerte. I , Berlin. 
1803, S. 65.

2) I. G. Iacobi’s samtliclie W erke, VIII Band, Ziiricli 1882.
3) «Въ саду, который былъ расположенъ на обширномъ пространстве 

передъ домомъ я который на различныхъ террасахъ все соединялъ, что 
могли представить Флора и Помона, были устроены собственныя льоби- 
мыя места для поэта. Такъ, на возвышеши, подъ Каролинскимъ топо- 
лемъ, находилась скала изъ туфа, созданная искусствомъ, на которой 
для него было приготовлено сиденье, покрытое мохомъ. Въ углублешяхъ 
скалы были посажены лавровыя деревья и миртовые кусты, ветви ко
торыхъ спускались сверху на его голову. Белый и желтый жасминъ 
распространяли также свои благоухаюнце запахи. 1оганнъ, пройдясь по
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въ немъ было много здоровыхъ и привлекательныхъ черте, и 
нужная любовь къ природе находила у него свежее и прав
дивое выражеше. Такъ, напоминая своему брату о родине, 
онъ изображаете прелестную долину Зааля около Галле. «На 
томъ мху, у  того ручья, где среди братскихъ поцелуевъ 
мое сердце говорило съ твоимъ сердцемъ, ты сядешь опять, 
когда придетъ молодая весна... Захочешь-ли ты увидеть, въ 
ихъ тихой простоте, маленьшй садъ, прелестныя высоты? О 
другь, здесь говоритъ природа въ далекомъ лесу, на близкомъ 
лугу, въ безъискусственныхъ аллеяхъ, на моемъ холме, по- 
крытомъ клеверомъ... Слышишь-ли ты шумъ, мой милый другъ, 
съ которымъ река перерезываетъ лугъ?»

Якоби принадлежите къ числу техъ , сердце которыхъ, 
какъ опъ говоритъ о Глейме (III, 10 ), принимаете у ч а с т 1 
въ судьбе всего, что дышетъ, даже и (fiia.iRii, и во всемъ 
творенш ищетъ всего, что ему сродно, для того, чтобы сое
диниться съ нимъ и чувствовать вместе съ нимъ. Многое 
даетъ понять, что онъ уже приближается къ гётевской эпохе, 
Такъ онъ говоритъ въ своей «Утренней песне»: «Посмотри, 
какъ просыпается дубрава, какъ съ озаренныхъ высоте, при 
тихомъ вЬянш ветра, въ свежихъ кустахъ смеется утрен
няя сладость!.. Здесь, где дрожите цветокъ, где извиваются 
ручьи, услышь шопотъ любви, который проносится мягко че
резъ поля, какъ дыхаше весны». Въ «Летнемъ дне» гово
рится: «Какъ поле и лугъ блегцутъ росой! Какъ отягчены 
жемчутомъ растешя кругомъ! Какъ въ дубраве чисты в е 
терки! Какъ громко поютъ въ яркомъ солнечномъ свете  сладко
гласный птицы!» Онъ заставляете сочувствовать всю при
роду, когда целуетъ Хлою: «Тамъ шумели дубравы, ручьи 
одобряли меня и доверчивей журчали, жаворонки громче пели 
«я люблю тебя», даже растешя двигались, цветы  целовались,

саду, въ полномъ солнечномъ а’янш, обыкновенно отдыхалъ на этомъ 
скалистомъ с4далшц4. Тамъ, по лЗшую руку отъ него, находился по- 
pocinifl мохомъ небольшой жертвенникъ, составленный изъ сложенныхъ 
безъ всякаго искусства кусковъ скалы... На этомъ жертвенник^ поэтъ 
клалъ свою книгу, смотр’Ьлъ черезъ видимый оттуда ивгибъ далекаго 
Рейна па Вогезсыя горы и пи кЬиъ не тревожимый, отдавался своимъ 
мыслямъ... Это м'Ьсто навивалось «уголкомъ поэта». Это другъ равска- 
вываетъ о пребывати поэта въ его дом4, около Фрейбурга (стр. 131  
и 106 прим.).



и звезды смотрели, смеясь, и кивали: «я люблю тебя». Онъ 
пользуется мотивомъ желашя, весьма обыкновеннымъ уже у 
древнихъ: «Если-бъ весною я былъ на лугу ветеркомъ, ко
торый она чувствуетъ, только капелькой росы, которая осве
жаете цветы около нея, только деревцомъ у  источника, ко
торый ее защищаетъ и радуетъ, и маленькой серебряной вол
ной, которая орошаетъ прелестныя ножки... Если-бъ я шеп- 
талъ со стенъ, покрытыхъ розами, какъ вечершй ветерокъ, 
или былъ въ ея рукахъ посохомъ пастушки, покрытымъ ц ве
тами»... Его душа и природа находятся въ известномъ со- 
отношеши въ стихотвореши «Въ полночь>: «Мертвая тишина 
покрываетъ долину при яркомъ свете месяца, ветры  шеп- 
чугьглухои  робко при ночной песне сторожа... Тише, глуше 
зву читъ въ  моей робкой душе; свети мне лучъ надежды, 
также какъ месяцъ тамъ за облакомъ». Онъ приветствуетъ 
«Липу на кладбище» въ нрекрасныхъ строкахъ: «Ты, кото
рая такъ скромно веешь на меня приветомъ вечера, возно
ситься до облаковъ и упираешься въ холмы мертвыхъ! О 
липа, много слезъ здесь оросили почву и человеческое горе 
бледное и тусклое поставило на ней свои кресты». Насколько 
природа на все отзывается и все отражаетъ, что происходить 
въ человеческомъ сердце, выражено въ стихотвореши «Къ 
природе»: «Листья падаютъ, туманы встаютъ, и къ зимнему 
сну уже склоняются деревья на увядшемъ лугу; прежде чемъ 
хлопья окутаютъ тебя, поговори со мной еще разъ въ ти
шине, дружественная природа... Ты отражеше и отзвукъ са
мыхъ тайныхъ нашихъ влеченш; ты даешь образъ и звукъ 
надежде, любви, радости и страдашю и несне печали и 
утешешя».

Общее направление поэзш природы того времени заклю
чается въ идиллическомъ, чувствительномъ и симпатическомъ 
настроены, ограничивающемся, впрочемъ, весьма узкими воз- 
зрЗшями; все поэты идутъ по стопамъ греческихъ и латин- 
скихъ буколическихъ поэтовъ и забавляются съ Дамономъ, 
Миртилемъ, Хлоей, Дафнисъ и т. п . Но элегическая пасто
ральная ноэз1я достигаетъ настоящей спещальности у  Соло
мона Г ес с н е р а . Онъ былъ более живописецъ-пейзажистъ, 
чймъ поэтъ; иллюстрацш карандашомъ къ его идшшямъ гораздо 
лучше этихъ последнихъ, замечательно полны настроешемъ, 
напр., картина леса въ полномъ смыслеп ревосходна, между 
тЬмъ, какъ мягко-слащавая поэз1я во вкусе рококо, въ которой
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больше чувствуется духъ Лонга нежели Теокрита, и видно пря
мое нодражаше французамъ, совершенно лишена индивидуальной 
жизни. Хотя любовь къ природе у  него сердечна и тепла 
элегически-сантиментальныя и:ш яш я ея по своей монотонно
сти почти невыносимы для пьпгЬшняго читателя. Весьма ха
рактерно его вступлеше «Къ читателю» 2): «Эти идиллш — 
плоды н'Ькоторыхъ изъ моихъ пргятпМшихъ часовъ, такъ 
какъ это одно изъ лучшихъ состоянШ, какое намъ можетъ 
доставить сила воображения и спокойный духъ, когда мы, 
при посредстве ихъ, отъ нашихъ обычаевъ переносимся въ 
золотой векъ. Все картины тихаго покоя и кроткаго, невоз- 
мутимаго счастья должны нравиться людямъ благороднаго 
образа мыслей; и еще более нравятся намъ сцены, каыя 
поэтъ извлекаетъ изъ неиспорченной природы, такъ какъ оне 
часто имеютъ видимое сходство съ блаженнейшими часами, 
naKie мы когда-либо переживали. Часто отрываюсь я отъ 
города и убегаю въ пустынныя местности; тамъ красота при
роды отвлекаетъ мой духъ отъ пещлятпыхъ впечатлешй, ка- 
Kifl меня выгнали изъ города; въ величайшемъ восхищенш, 
вполне чувствуя ея красоту, я тогда «счастливь, какъ па- 
стухъ въ золотомъ веке  и богаче, чемъ король». Эти слова 
вполне изображаютъ настроеше того времени. Человечество 
почувствовало себя больнымъ; люди избегали близости дру- 
гихъ людей и городскихъ стенъ, удалялись въ уединеше при
роды, грезили на ея груди о блаженномъ прошломъ и во
сторгались невинностью и чистотой, которыми веяло на нихъ 
изъ поля и леса, какъ воздухомъ, целительнымъ для больныхъ.

Бледный месяцъ со своимъ магическимъ светомъ начи
наете оказывать свое очароваше. Такъ, Миртиль находитъ 
своего отца «сладко покоящимся при месячномъ аян ш »; 
«долго стоялъ онъ тамъ, и взоры его были пристально устрем
лены на старца; но онъ взглянулъ черезъ блестящую вино
градную зелень на небо, и радостныя слезы потекли изъ глазъ 
у сына: о, ты отецъ!» и т. д. Восхищеше природой выра
жается пламенными восклицашями. Такъ, ликуетъ Дафна: 
«Какъ величественно блещете местность! Какъ ярко свер-

’) Гречесый поэтъ IV или V в. по P. X ., авторъ Pastoralia.
Р е д .

-) Gessner's Schriften III, Teil, Ziirich 1770.



каетъ синева неба черезъ разорванное облако —  они бегутъ 
эти облака— посмотри, какъ тень пробегаете черезъ долину 
надъ цветистыми лугами!» Адаманъ говоритъ: «Какой не
исчерпаемый источникъ восхшцешя! Отъ оживляющаго солнца 
до мельчайшаго растетя— все чудно! О, какъ увлекаете меня 
восторгъ, когда я съ высокаго холма озираю широко раски
нувшуюся местность или когда я, распростертый въ траве, 
созерцаю разнообразные цветы и травы и ихъ мельчайшихъ 
обитателей, или когда я въ ночные часы созерцаю звездное 
небо!» Дафна выражается еще следующимъ образомъ: «О, 
дай въ нежномъ объятш увидеть приближающееся утро, 
блескъ вечерней зари и тихое cianie месяца, дай намъ уви
дать эти чудеса и, прижимаясь къ трепещущей груди, про
лепетать нагаъ восторгъ! О, какая невыразимая радость, когда 
къ этому восхищенш примешивается еще восторгъ нежней
шей любви!»

Насколько въ половине XVIII века для чувствительныхъ 
душъ было обычно обращеше къ природе, показываютъ намъ 
прозаичесшя сочинешя совершенно другого панравлешя. Такъ, 
эотетикъ З у л ь ц е р ъ  нанисалъ въ 1 7 5 0  г. сочинеше «О кра
соте природы»; духовныя лица мистическаго или шетистиче- 
скаго склада повсюду въ природе видели присутстие Бога, 
что лучше всего выражено въ релипозно-нравственной книге 
Кругота «Христосъ въ уединенш» (1 7 6 1 ), весьма распростра
ненной въ то время. Ш н альд и н гъ , главный представитель 
рацюнализма, въ своей книге «Назначеше человека» *) вы
казываете свою любовь къ природе въ ш ш яш яхъ, близко на- 
поминающихъ Гесснера. Мы находимъ у  него следуюпця ме
ста: «Природа содержите неисчислимое наслаждеше, которое, 
посредствомъ более тонкой чувствительности доставляете пищу 
моему духу... Когда я вместе съ мыслью открываю глаза и 
уши, черезъ эти входы притекаютъ удовольств1я съ тысячи 
сторонъ къ моей созерцающей душе. Цветы, расписанные 
рукою природы, полный мелодш лесъ, ясный свете  дня— 
все это жизнь и свете, каше она повсюду изливаетъ кру- 
гомъ меня» *), и еще: «Какъ ничтоженъ, безвкусенъ и мертвъ 
для меня искусственный, фантастичесшй блескъ пышности и
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') Spalding, Die Bestimraung des Menschen, neue verbesserte Auflage, 
Leipzig 1768.
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всликолешя въ сравненш съ живымъ мяшемъ истинно-нре- 
краснаго Mipa, въ сравнеши съ впечатлешями радости, сио- 
койств1я и восторга передъ цветущимъ нолемъ, передъ шу- 
мящимъ ручьемъ, передъ сладкимъ ужасомъ ночи или передъ 
величественнымъ выступлешемъ безчисленныхъ MipoB'b? Даже 
ближайшая и обыденнейппя явлешя природы трогаютъ меня 
тысячекратнымъ наслаждешемъ, когда я ихъ испытываю ду
шою, настроенною къ радости и восхищенно... Я погружаюсь 
съ искреннМшимъ удовольстшемъ въ размышлеше объ этой 
всеобщей красоте, неискаженной частью которой я считаю 
и самого себя» 2).

Релийозное чувство немало содействовало также подъему 
того духа, назначешемъ котораго было осветить путь после
дующими, великимъ поэтамъ Германш. Подобно тому, какъ 
утренняя заря возвещаетъ день, К л о п ш то къ  открываетъ но
вую эпоху въ немецкой литературе, высшею точкой которой 
является Гёте. Ёакъ это часто бываетъ въ развитш челове- 
ческаго духа, въ половине XYIII века  реакщя противъ иснор- 
ченнаго вкуса и стремлеше къ более совершенному привели 
сперва къ противуположной крайности: гармоническая сораз
мерность всегда прюбретается постепенно. Клопштоку выпала 
доля сделаться реформаторомъ литературы, прежде всего бла
годаря пламенному одушевленно и высокому полету фантазш. 
Эти качества помогли ему овладеть жесткой формой еще не- 
послушпаго поэтическаго языка и привести его къ ритмиче
скому движенш, къ мелодической звучности, которой ему не
доставало до техъ  поръ. Правда, онъ могъ удерживать этотъ 
юношесий огонь, уносивнпй его за облака, къ звездамъ, только 
искусственнымъ образомъ, вследств!е чего въ «Месшаде» не 
мало манерности и неподвижности формъ, но темъ не менее, 
возбуждение, какое исходило отъ пего, имёло неоценимое зна- 
чеше. Клопштокъ —  одинъ изъ ичтереснейшихъ представите
лей своего времени; онъ во многихъ отношешяхъ типиченъ 
для этого времени, самаго богатаго изъ всехъ другихъ энохъ,—  
чувствительностью, слезливостью и радостными поцелуями. 
Несмотря на напыщенность своихъ чувствъ и идеаловъ, на 
возвышенность мыслей и языка, Клопштокъ остается че-

*) 1Ъ. 14.
2) 1Ъ. 39.



лов'Ьчно-Епечатлительнымъ ко всему доступному органамъ 
чувствъ даже въ немалой степени къ глазкамъ и губкамъ 
красивыхъ жеещинъ и д^вушекъ, которыя могли отвлечь его 
отъ величественнМшаго пейзажа, впервые представившагося 
его взорамъ.

Возвышенное одушевление, какое доставляетъ ему природа, 
исходить уже изъ всего его образа мыслей, направленнаго 
ко всему высокому, великому и прекрасному. Его индивиду
альность въ этомъ направленш выступаетъ всего яснее въ 
письмахъ, въ которыхъ говорится о немъ, или въ которыхъ 
онъ самъ говоритъ о себе. Эти письма проливаютъ яркШ 
свете на всю тогдашнюю эпоху.

Только съ трудомъ можемъ мы перенестись теперь въ то 
настроеше, какое «Месаада» вызывала въ современникахъ: 
даже свободно-мыслянде люди проливали благоговМныя слезы 
и наслаждались блаженными минутами при чтенш этого про- 
шведешя, въ  этомъ сходились и старики и юноши. Какую 
мечтательность вызывалъ Клопштокъ, мы ясно можемъ ви
деть изъ письма къ нему Августы (Густхенъ) Штольбергъ. 
Оно помечено: «Ютерсенъ 25 апреля 1776  г., въ саду»: «Да 
въ саду, любезнМппй Клопштокъ! Я ходила кругомъ него, 
было такъ хорошо, птички пели, ф1алки и цветы благоухали 
передо мною, и я думала тогда съ чувствомъ обо всемъ, что 
я люблю, очень люблю и скоро стала думать о моемъ доб- 
ромъ, миломъ КлопштокЬ, у котораго, конечно, н*тъ другой 
подруги, которая была-бы ею более, чемъ я, хотя мнопя ему, 
быть можетъ, говорятъ гораздо больше... Благодарю, благо
дарю за ваше милое, милейшее, маленькое письмецо; какъ 
оно мне было мило, я вамъ не говорю— не могу сказать» ') .  
У Клопштока былъ пламенный панегиристъ въ лице К. Фрид
риха Крамера 2). Въ своей книге онъ сообщаетъ о частной 
жизни и особыхъ склонностяхъ своего благоговейно почитае- 
маго друга; но эта книга еще более замечательна щяемомъ, 
къ какому прибегаете авторъ, настроешемъ, съ какимъ вы
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*) Klopstock’s Briefe, herausgegeben von Lappenberg, Braunschweig 
1867. S. 270 .

2) Бол^е подробное сочянете его мн4 неизвестно; у  меня въ ру- 
кахъ только: Klopstock. In Pragmenten aus Briefen von Tellow an 
Elisa>. Hamburg 1777.
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сокообразованный человйкъ того времени относится къ поэту. 
Въ ней говорится (стр. 4В): «Книги его (Клопштока)— не чело- 
вЬчесшя книги, а сама природа и само общество. Онъ долженъ 
рисовать и именно рисовать природу. Поэтому, онъ долженъ 
познавать ее. Поэтому, онъ ее такъ любитъ. Поэтому, онъ 
бродитъ у  ручья и плачетъ. Поэтому, онъ идетъ весною на 
цвЪтущ я поля, и изъ глазъ его льются слезы. Все твореше 
наполняетъ его грустнымъ и сладостнымъ чувствомъ. Онъ 
бродитъ кругомъ, какъ во снЬ, съ горы въ долину. Гд'Ь онъ 
видитъ ручей, онъ следить его течете; гдй возвышается 
увенчанный л’К.сомъ холмъ, онъ долженъ подняться на него. 
Река... ахъ, если-бъ онъ могъ унестись съ нею въ океанъ! 
Скала... о, если-бъ онъ могъ взглянуть съ ея зубчатыхъ вер- 
шинъ на лежанде внизу луга! Соколъ носится надъ нимъ... 
ахъ, если-бы у  него были крылья, и онъ могъ носиться такъ, 
ближе къ звЪздамъ! По целымъ часамъ стоитъ онъ, молча, 
около цветка, созерцаетъ мохъ, ложится въ траву, увйп- 
чиваетъ свою шляпу полевыми цветами и дубовыми листьями. 
Онъ прогуливается при лунномъ cumin и посЬщаетъ могилы. 
Тогда онъ размышляетъ о смерти, о безсмертш и вечной жизни. 
Ничто не останавливаегъ его въ его созерцанш. Ничто не ли
шено для него значешя. Каждый образъ, всякая видимая 
вещь сопровождается для него невидимыми спутниками; онъ 
чувствуетъ все кругомъ себя такъ тепло, такъ цельно, такъ 
близко!»

Это описаше, взятое изъ самой жизни, раскрываетъ для 
насъ более, ч’Ьмъ целый томъ стихотворенШ; въ немъ содер
жится все существенное тогдашняго чувства природы— чув
ствительность, мечтательность, элегичность. Верный другъ 
поэта разсказываетъ далее (88): «Онъ охотно и много гу- 
ляетъ, но ищетъ обыкновенно солнечныхъ мйстъ; онъ идетъ 
очень тихо во время прогулки, что для меня очень трудно, 
такъ какъ я не хожу, а  бегаю, когда гуляю ... часто онъ 
останавливается, будучи какъ-будто не въ силахъ связать 
узелъ своего созерцашя. Несомненно, въ чувстве бываютъ 
ташя-же бездонныя пропасти, какъ и въ мышленш» (1 2 7 ). 
Въ другомъ месте: «Онъ вышелъ изъ дому и наслаждался 
великой сценой неизмеримой природы. Орюнъ и Плеяды вос
ходили надъ его головой, и милый мйсяцъ стоялъ надъ нимъ. 
Когда онъ его увидалъ такъ прямо въ его небесное, друже
ственное лицо, онъ носылалъ ему прив$>тств!е за приват-



(ушемъ. Луна, луна! подруга мыслей! Не спеши! Останься! 
Дорогая луна, какъ зовешься ты? Лаура? Цинтая? Силлена? 
Или я долженъ назвать тебя прекрасной, небесной Бетти?» (149 ). 
«Онъ охотно выходптъ въ поле... Мы искали тамъ одинокихъ 
мгЬстъ, мрачныхъ, наполняющихъ ужасомъ кустарниковъ, оди
нокихъ, пикЪмъ не посещаемых'!) тропинокъ; влезали на каж
дый холмъ, разоматривали каждый видъ и, наконецъ, легли подъ 
тенистымъ дубомъ (3 0 5 )... Жизнь Клопштока— безпрерывное 
наслаждеше. Онъ даетъ волю всевозможнымъ чувствамъ и на
слаждается за трапезой природы... Самымъ радостнымъ вре- 
менемъ года для Елопштока было, когда дыхаше ночи бле- 
ститъ на неподвижной реке. Вслёдъ за плавашемъ на лод- 
кахъ, онъ ставилъ всего выше искусство 'П альфа1) . Катанье 
яа конькахъ проповедуетъ онъ съ рвешемъ Muccioiiepa и иногда 
производить чудеса... Лунная ночь на льду есть для него празд- 
никъ боговъ. Пусть будетъ для насъ закономъ, говорилъ онъ, 
что мы не оставимъ реки, пока месяцъ на небе не склонится 
къ закату».

Елопштокъ самъ изобразилъ это высокое паслаждеше въ 
стихотворенш «Катанье на конькахъ»: «О юноша, умевшцй 
вложить душу въ водяной котурнъ, предоставь городу его 
каминъ. Пойдемъ со мною, куда манить тебя кристальная 
равнина!.. Какъ мягко освёщаетъ озеро начинающШся день 
зимы! БлестящШ иней, подобный звездамъ, ночь разсыпаетъ 
надъ нимъ! Какъ молчитъ кругомъ насъ белое поле! Какъ зву- 
читъ дорога отъ молодого мороза!.. Лети-же скорее мимо меня!».

Крамеръ сообщаетъ, какъ поэтъ часто переживалъ въ 
воспоминанш прекрасные дни, проведенные имъ у  графа Берн- 
шторфа въ замке Ш тинтенбурге, «который имелъ велико
лепнейшее романтическое положеше въ одной изъ очарова- 
тельнейшихъ местностей Мекленбурга; онъ окруженъ со всехъ 
сторонъ лесомъ, полнымъ священнаго ужаса, на большомъ 
озере, въ середине котораго маленьшй островъ восхищаетъ 
взоръ, и громкШ возгласъ повторяется эхомъ; Елопштокъ 
весьма любить эхо и когда бродитъ по лугамъ, всегда ста
рается его открыть > (33 ). Этотъ разсказъ даетъ объяспеше 
оде «Штинтенбургъ»: «Островъ радостнейшаго уединешя, 
любезный товарищъ отзвука и озера, которое то ширится,
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') См. оду того-же имени «Die Kust Tialfs» и *Winterfreuden>.
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то скрывается какъ река, шумя кругомъ лйсистыхъ хол- 
мовъ>. Въ этой одЬ, какъ и во многихъ другихъ простое, 
личное ощущеше заслоняется «romieft бардовъ». Зоре въ 
Зеландш, принадлежащее, действительно, къ прекрасвейш ш ъ 
пунктамъ великолепнаго острова, поэтъ *) находитъ «необы
чайно щнятнымъ местомъ» и «у священнаго дерева на круг
лой, возвышенной луговине, въ 200  шагахъ отъ большой 
аллеи и отъ вида на Фриденсбургское озеро, и въ особенно
сти противъ маленькаго, густо заросшаго острова на озере», 
является ему «Фанни, надъ вершинами деревьевъ, въ сере- 
бряномъ вечернемъ облаке». Но «однимъ изъ нр1ятнМпгахъ 
дней во всей его жизни «былъ тотъ, когда онъ написалъ 
оду «Цюрихское озеро»; «онъ часто разсказывалъ мне,— го
ворить Ерамеръ (4 6 1 ) ,— съ живейшей теплотой юноши, о 
блаженныхъ дняхъ того времени и исторш этой поездки въ 
блестящихъ краскахъ. Лодка, наполненная веселымъ обще- 
ствомъ; по большей части молодые люди, милыя девушки, 
Гирцель, его жеиа, прекрасное майское утро, поездка по 
озеру»... Гирцель разсказываетъ 2): «Клопштокъ, повидимому, 
былъ менее тронутъ красотой нашей земли, чемъ красотой 
нашихъ девушекъ»: Молодая девушка привлекала его более, 
чемъ алыпйсшй м1ръ. Онъ нишетъ самъ 3): «Какъ скоро я 
увидалъ ее на разстоянш 20 шаговъ, сердце у  меня заби
лось, и когда она выслушала новыя вещи, передъ которыми 
ея прекрасные черные глаза опустились съ любезною почти
тельностью, она сказала восхитительно, какъ высоко она ц е 
нить меня... Я долженъ сделать замечаше, что я хотелъ 
осыпать доброе дитя множествомъ поцелуевъ».

Но во всякомъ случае, въ  одахъ Елопштока воехшцеше 
природой, молодая веселость и любовь привлекательно соеди
няются между собою, или какъ выражается Ерамеръ: «У 
Елонштока м яетъ отовсюду возвышенная, нравственная душа! 
Каждый предмета, природа, любовь, вино, слава, разсматри- 
ваются съ такой точки зреш я, съ какой они улучшаютъ, 
облагораживаюта, делаютъ умнее и счастливее >. Известная
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*) Briefe S. 94.
2) Iulian Schmidt op. cit I, 244 .
я) См. также его письма и въ Швейцар]'и (49 и сл4д.); онъ не на

ходить ничего вамйчательнаго, хотя 4детъ по Цюрихскому озеру и на
правляется къ Цугскому и Люцернскому.



величественность чувствуется въ следующем ъ вступленш, въ 
которомъ прославляются красота природы, Творецъ и прекло
нявшийся передъ нпмъ человЬкъ: «Прекрасно, о мать при
рода, чувство твоего вели>пя, разсеяннаго на лугахъ; но еще 
прекраснее веселое человеческое лицо, на которомъ отража
ются велишя мысли твоего творешя». Для него веетъ ра
достью «отъ виноградныхъ береговъ блистающаго озера». При 
виде горъ, покрытыхъ виноградниками, «вдали открылась за 
облакомъ серебряная высота Альпъ, и сердца юношей заби
лись съ болыпимъ чувствомъ». Но все относящееся къ че
ловеку, чувствуется имъ сильнее, чемъ красота природы; 
богиея-Радость важнее для него альтйскихъ высотъ. «Мы 
чувствовали, какъ Гегедорнъ, богиня-Радость, тебя мы чув
ствовали, тебя!» Но все-таки весна вызываетъ въ немъ ра
достное одушевлете; она манитъ его къ любви: «Приятно ма- 
витъ вино, очаровательно звучитъ зовущШ серебряный звукъ 
славы... и безсмер'йе— великая мысль... Но еще слаще, пре
краснее и очаровательнее чувствовать себя другомъ въ объя- 
ияхъ друга!...» Его мысли устремляются къ родине; «среди 
вЬтерковъ леса, съ взоромъ опущеннымъ на серебряную 
волну», думаетъ онъ о далекомъ предмете своей любви, при- 
сутств1е котораго «тенистый лесъ обратило-бы въ храмъ». 
Последнее стихотвореше весьма характерно; Елопштокъ стоить 
ва возвышенномъ месте, выспле идеалы расширяютъ его душу, 
онъ знаетъ, что его любятъ и даже удивляются ему; при 
этомъ видно, какъ прелестный пейзажъ отражается въ его 
сердце и усиливаетъ его настроеше.

На самомъ деле, объ его искренней любви къ природе 
мы узнаемъ не только отъ его панегириста, но и изъ многихъ 
его стихотворешй. Кому случалось бродить въ чудныхъ бу- 
ковыхъ лесахъ страны озеръ, кто наслаждался волшебнымъ 
видомъ Фреденсборга въ  прекрасный августовсшй день, тотъ 
вполне отзовется сердцемъ на следуюпця поэтичесшя строки 
Елопштока: «Здесь остановилась природа, когда она обильною 
рукой изливала живую красу на холмъ и долину, останови
лась, замедливъ шагъ, чтобы украсить эти долины. Взгляни 
на покоющееся озеро, какъ его берегъ, густо покрытый ле- 
сомъ, мягко повышается, и аяющШ вечеръ прячется въ зеле- 
новатомъ сумраке»... И еще определеннее ощущеше природы 
и душевное настроете въ оде, воспевающей ciflHie луны и 
озаглавленной «Раншя могилы»: «Приветствую тебя, о се

— 261 —



ребряный м'Ьсяцъ, прекрасный, тихШ товарищь ночи! Ты 
убегаешь? Не сп&ши, останься, другъ мыслей! Посмотрите, 
онъ остается, только облако пробежало надъ нимъ. Пробуж- 
деше мая еще прекраснее, чЬмъ летняя ночь, когда роса, 
яркая какъ свЬтъ, струится съ его кудрей, и онъ восходить, 
красная, на холмы. Вы, благородные, надъ вами уже ростетъ 
суровый мохъ! О, какъ я былъ счастливь, когда я съ вами 
видалъ, какъ алЬлъ день, какъ блестала ночь».

Это— настоящая лирика чувства, безъ всякаго вынуж- 
деннаго одушевлешя. Также, какъ мноия мЪста «Месшады», 
мнойя изъ его одъ проникнуты возвышенно-релипознымъ чув- 
ствомъ природы. Какой полетъ фантазш чувствуется въ его 
прославленш весны: «Ни въ океаны всЪхъ м1ровъ хотЪлъ-бы 
я низвергнуться»... Въ этомъ стихотворенщ чувствуется ве
личественность воззр-Ьтя, напоминающая псалмы и пророка 
Исапо. Съ высоты созерцашя шумящаго потока свЬта, во- 
сторженныхъ, ликующихъ хоровъ, фантаз1я поэта обращается 
къ самымъ ничтожнымъ творешямъ: «Но, весеннШ червячокъ, 
золотисто-зеленый, играющШ около меня, ты живешь и, увы, 
не безсмертенъ»... Все,— буря и в-Ьтеръ, громъ и молшя, ш у
мя/ще л te a ,  медленно плывупдя облака соединяются въ грозЬ 
посылаемой всемогущимъ Богомъ; но, «смотри, 1егова при
ближается уже, 1егова идетъ уже въ тихомъ, кроткомъ вЬ- 
теркЬ, и передъ нимъ склоняется радуга Mipa!» Въ другой 
од£— «Mipu», онъ называетъ звезды «каплями океана» и 
почти не находить словъ для подавляющего чувства близо
сти Boffiiefi. «Серафимъ безмолвствуетъ и безконечность тре- 
пещетъ всЗшъ кругомъ своего пространства въ высокой хвал'Ь 
Тебй, о Сыпь!»— восклидаетъ онъ в ъ  обращенш къ Спаси
телю». Все славить Бога: «Хвалою ему звучитъ лЬсъ и поле, 
долина и гора, отзывается берегъ, глухо шумитъ море хва
лой Безконечному» («С озв^дая»). Къ изумленному благого- 
Bferiio передъ велшпемъ Божшмъ у  него примешивается, какъ 
у еврейскихъ ггЬвцовъ, чувство собственнаго ничтожества: 
«О зрелище блистающей ночи, звЬздныхъ полчищъ! Какъ 
ты возвышаешь! Какъ восхищаешь ты, созерцаше величе- 
ствепнаго Mipa! Богъ, мой Творецъ! Какъ радуется, видя надъ 
собой звЪздное войско тотъ, кто чувствуетъ, какъ онъ малъ, 
какая онъ ничтожная пылинка и чувствуетъ, что Богъ— его 
Богъ! О, пусть это чувство восторга будетъ со мною, когда 
я умру!» («Смерть»).
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Несомненно, въ исторш поэзш природы за Клопштокомъ 
остается заслуга не только более высокаго поэтическаго на- 
строешя, т. е. сильнаго и возвышеннаго языка, но и возвы- 
шеннаго выражешя любви и поклонешя природе. Пусть Альпы 
привлекали его менее, чемъ прелестныя девуш ки,— его чувство 
природы сильнее, серьезнее, благоговейнее, чемъ у  анакреон- 
тиковъ и элегико-идиллическихъ современниковъ его; въ этомъ 
чувстве много благородной субъективности и глубокой искрен
ности, хотя и не мало напыщенности, какъ и во всей его поэзш.

Идиллическая поэмя съ усиленной искренностью и сер
дечностью разработывалась въ особенности Г е т т и н ге н с к и м ъ  
яоэтическим ъ сою зомъ. Искусственное, условное, здесь 
начинаетъ уже уступать место чистымъ, естественнымъ зву- 
камъ души. Какъ глотокъ чистой воды освежаютъ насъ песни 
добродушнаго Клауд1уса ').

Какъ просты и вполне народны его крестьянсия песни, 
какъ напр., «Утренняя песня»: «Вонъ, идетъ опять милое 
солнышко, оно опять идетъ сюда. Оно не дремлетъ и не 
устаетъ, хотя и бегаетъ много»... и «Вечерняя песня»: 
«Прекрасное, великое, небесное светило оканчиваетъ свой 
ходъ... Приди, сотри потъ съ моего лба, милая жена, и по- 
томъ накрой столъ... За  нашимъ ужиномъ председатель- 
ствуетъ месяцъ, чистый какъ серебро и смотритъ сверху въ 
чашку и на все наше благополуч1е». У Клаущуса мы нахо- 
димъ то детски сердечное воззреше на природу, которое сбли- 
жаетъ поэта съ милымъ солндемъ и милымъ месяцемъ и 
которое изъ новейшихъ поэтовъ встречается только у  Ге
беля. Все рефлективное и искусственное ему нротивно: «Про
стое наслаждеше природой, безъ всякихъ причудъ, щцятно, 
какъ сердечный поцелуй добраго человека». Особымъ распо- 
ложешемъ его пользуется месяцъ; наивнымъ юморомъ веетъ 
его чистая «Колыбельная песня при лунномъ свете» : «Спи- 
же ты малютка, о чемъ ты плачешь? Легко и сладко спать 
въ шесячномъ сляши. И сонъ приходить скорее и гонитъ за-

3) Справедливо высказывается Штормъ въ своемъ превосходномъ 
предисловш къ прекрасно составленному сборнику немецкой поэзш: 
«Сборникъ открывается Клау/иусомъ, который въ то время, когда 
поэтическая и музыкальная лирика въ Гермаши терялась въ пЬсев- 
кахъ, исполнявшихся на вечеринкахъ, впервые нашелъ опять непо
средственное выражеше чувства, и именно, чувства природы».



264 —

боту; мйГсяцъ радуется на детей и любитъ ихъ. Онъ любитъ 
и мальчиковъ, а девочекъ еще больше. Онъ посылаетъ имъ 
славные подарки оттуда сверху... Онъ старъ, какъ воронъ, 
видаетъ много странъ. Мой отецъ, когда былъ мальчикомъ, 
его уже зналъ»... Но лучшее изъ его стихотворешй «Вечер
няя песня», несравненная по своей простоте и производящая 
трогательное впечатлеше грустной музыкой стиха и искрен- 
нимъ сочеташемъ Mipa, природы и человека: «Месяцъ под
нялся, золотыя звездочки красуются на небе светло и ясно; 
лесъ стоитъ черный и молчитъ, и съ луговъ чудно подни
мается белый туманъ. Какъ м1ръ спокоенъ и подъ покровомъ 
сумерекъ, какъ дружественъ и милъ! Точно тихая комната, 
где вы должны позабыть все дневныя беды и уснуть» ') .

Подобныя же ноты слышатся намъ и въ «Вечерней п е с 
не» Б ойе, оживленной искреннимъ чувствомъ природы: «Какъ 
тихъ теперь воздухъ! Какъ ветры щпятны и легки! Съ мяг- 
кимъ шопотомъ играетъ листва липы, и еще мягче шепчетъ 
эхо. Серебряный ручей течетъ между цветовъ; волна, едва 
слышная уху, омываетъ съ жалобнымъ шумомъ край мрач- 
наго грота; и все темнее становится покровъ земли, соткан
ный твоею рукою, крепче тишина, въ которую все погру
жается понемногу... Она идетъ, ночь, и все прислушивается; 
ни одна звезда не светится на ея одежде, ея медленное, тя 
желое крыло шелеститъ, освежаетъ и пугаетъ робкую землю». 
Въ этомъ стихотворенш сильнее и осмысленнее, чемъ во всей 
лунной поэзш того времени, изображены rax ie  голоса ночи, 
постепенное исчезновение света; здесь чувствуется, какъ бо
гиня ночи распростираетъ свой покровъ надъ землей, свевая 
со своихъ'темныхъ крыльевъ и мирный, и пугающШ мракъ.

Мы находимъ идиллическое удовлетвореше въ «Деревеньке» 
Бю ргера: «Я прославляю мою деревеньку» съ лесами въ го
лубой дали, съ хлебными полями, съ бурыми терновниками, 
съ высокими тополями, съ светлымъ ручьемъ, который «съ 
кроткимъ журчаньемъ тихо крадется здесь по серебрянымъ

*) Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sterlein prangen Am 
Himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und scfrweiget, Und 
aus den W iesen steiget Der weisze Nebel wunderbar. W ie ist die W elt 
so stille Und in der Dammrung Hiille so traulicli und so hold! Als 
eine stUle Kammer, Wo ilir des Tages Jammer Verschlafen und ver- 
gessen sollt.
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кремнямъ... течетъ внизу ветвей, которыя, какъ сводъ скло
няются надъ нимъ, какъ-будто боясь его... Прекрасенъ лугъ, 
но только Элиза обращаетъ его для меня въ рай». Такую-же 
мягкость и мечтательность выказываетъ Г ел ьти , хотя у него 
больше тоскливо-элегическаго настроешя, какъ онъ самъ со
знается въ томъ: «Я имею величайшую склонность къ  сель
ской поэзш и къ сладкимъ, меланхолическимъ мечтатямъ: 
хижина, лесъ, при этомъ лугъ съ серебрянымъ ручьемъ и 
женщина въ моей хижин*, —  это все, чего я желаю на 
земле». Онъ прославляетъ сельскую жизнь: «Блаженъ чело
векъ, бежавппй изъ города! Каждый шелестъ дерева, каждый 
шумъ ручья, каждый блестяпцй камешекъ проповедуютъ ему 
добродетель и мудрость». Какъ видно изъ этихъ словъ, поэты 
того времени еще не перестаютъ морализировать. Гельти охотно 
погружается въ созерцаше природы; онъ восхваляетъ ее въ 
«Майской песне» и въ «Весеннихъ иЬсняхъ»: «Небо сине, 
долина зелена, маленьые майсше колокольчики идЬтутъ и 
буквица съ ними... Приходи-же тотъ, кому нравится май, и 
радуйся на прекрасный м1ръ и на отеческую благость Божпо». 
Онъ ум*етъ сочетать любовь и природу, какъ напр., въ пе- 
чальномъ обращенш къ ф1алкЬ: «Скрой, о ф1алка, въ твоемъ 
голубомъ венчик*, скрой слезы грусти, пока Розаура посе
тить этотъ источникъ! Если девушка сорветъ тебя на лугу, 
чтобы украсить тобою грудь, о, прильни тогда къ ея сердцу 
и скажи ей, что капли въ твоемъ голубомъ венчике выли
лись изъ души в*рнаго ей юноши, который оплакиваетъ свою 
жизнь и желаетъ смерти».

Гельти самый сантиментальный изъ поэтовъ этой группы; 
бол*е ясности и твердости духа выказываетъ прямодушный 
1ог. Г ен р и х ъ  Ф оссъ . Его лиричеш я стихотворешя менее 
содержательны, чемъ более крупныя поэмы. Въ своемъ сти- 
хотвореши «Семидесятый день рожцешя» онъ съ остроумными 
подробностями рисуетъ день изъ мирной жизни сельскаго свя
щенника северной Гер маши; еще шире онъ раскрываетъ ту
же картину въ своей превосходной поэме «Луиза»; добрые 
люди, выведенные въ ней обладаютъ впечатлительнымъ, бла- 
гочестивымъ чувствомъ ко всему прекрасному и благородному; 
поэтому, они чувствуютъ тихую прелесть деревенскаго и лес
ного пейзажа. Когда они, «пройдя чечевичное поле и поле съ 
бородатымъ ячменемъ, приблизились къ холму надъ озеромъ, 
увенчанному темными елями и поникшею зеленью белыхъ



— 266 —

березъ, Луиза взглянула на берегъ, покрытый кустарникомъ»... 
Затемъ, они легли въ тени стараго фамильнаго бука: «Здесь 
мягшй, какъ подушка, мохъ, здесь кротко дышащая прохлада, 
зд^сь въ шуме волнъ и тростника насъ пленяетъ видъ надъ 
озеромъ, на деревню и па изгибы плодородныхъ береговъ»...

И у братьевъ Ш то л ь б е р гъ  встречаются те-ж е идилли- 
чесше мотивы, та-же склонность къ мирной тишине, выра
женные съ достаточной индивидуальностью. Такъ, въ «Элегш 
къ Гаугвицу» Хриеттана Штольберга, мы читаемъ: «Слаще 
благоухаетъ лугъ и прохладнее дышетъ вечеръ; только блед
ный румянецъ держится на лазурномъ западё; тихо спу
скается роса»; онъ желаетъ, чтобы вернулось время, когда 
они бродили оба «счастливые весеннимъ покоемъ, сплетясь 
рука съ рукой, по цветущимъ долинамъ; ложились на мши- 
стыхъ берегахъ ручья, и къ ихъ сладкой беседе дружески 
прислушивался месяцъ. О, какъ у  насъ тогда таяло сердце 
въ кроткомъ чувстве!» Фридрихъ Штольбергъ более одушев
ленный певецъ природы; такъ, въ оде «Природа» онъ гово
рить: «Тотъ мне не другъ, кто не любить божественной при
роды! Чувства ангеловъ ему неизвестны... Только для чи- 
стыхъ сердецъ благоухаетъ вечерняя роса пестраго весенняго 
луга: только для нихъ священна тень дуба! Твою благодать, 
уединеше, только они могутъ переносить!» Девизомъ того вре
мени можетъ служить его молитва: «Нежная, священная при
рода! Дай мне пойти по твоимъ следамъ! Веди меня твоей 
рукой, какъ дитя на помочахъ! Когда я устану, я склонюсь 
къ тебе на грудь и буду вдыхать небесную отраду, приник- 
нувъ къ груди матери! Ахъ, какъ мне хорошо съ тобою! Я 
хочу непременно тебя любить! Позволь мне пойти за тобою, 
нежная, священная природа!»

И онъ воспеваетъ луну и идилличесгая « В е я т я  у Гет
тингена», но онъ производить впечатлеше, какъ-будто оду- 
шевлеше поэзш Клопштока у него д&лаетъ дальнейпйй шагъ, 
и его воззреше на природу обладаетъ более высокимъ и энер 
гичнымъ полетомъ, чемъ у большинства его современников'!). 
Дикое и величественное въ природе также входитъ въ область 
его поэзш и прнтомъ въ сильныхъ, одушевленныхъ вы раж е- 
шяхъ, между темъ, какъ море и горы до того времени почти 
не играютъ никакой роли въ немецкой поэзш. Ф. Штольбергъ 
такъ обращается «къ морю»: «Священное, широкое море, какъ 
твое зрелище для меня величественно! Какъ ты дорого для



меня въ раннихъ лучахъ, которые, дрожа, цЪлуютъ твои 
уста. Я счастливь темъ, что, близкШ тебе, видЬлъ тебя ты 
сячу разъ! Мой взоръ всегда съ искреннимъ чувствомъ воз
вращался къ тебе». «Потокъ, свергающШся со скалы» воз
вышенно изображается имъ и служить символомъ неодолимаго 
стремлешя къ свободе у человека: «Безсмертный юноша! Ты 
исходишь изъ расщелины скалы. Ни одинъ смертный не ви- 
далъ колыбели могучаго... Какъ ты прекрасенъ въ серебря- 
ныхъ кудряхъ! Какъ ты страшенъ въ громе окружающихъ 
скалъ! Передъ тобою дрожитъ ель; ты низвергаешь ее съ кор- 
немъ и вершиной! Передъ тобою бегутъ скалы! Ты ненавидишь 
ихъ и, смеясь, смываешь ихъ, какъ камушки. Тебя одеваетъ 
солнце въ лучи славы... Юноша, ты силенъ, какъ Богъ! Сво- 
боденъ, какъ Богъ!» Онъ прославляетъ Гарцъ, свои родныя 
горы: «Сердечно приветствую тебя, дорогая земля херусковъ!.. 
Тебе мать природа дала изъ урны изобгшя мужественную 
красу, простоту и достоинство! Тебе она дала вершины, взды- 
маюпряся надъ облаками, громозвучные потоки!.. Еакъ защи
щавшей лесъ отеняетъ твое возвышенное темя... Приветь 
тебе XepycKifl! Твоя слава остается страшной и вечной, по
добно Броккенской».

Здесь уже слышатся ноты, напоминаются Гёте; къ па 
еосу Клопштока Ф. Штольбергъ присоединяетъ понимаше воз- 
вышеннаго и величественнаго въ природе, что въ ту санти- 
ментально-ндиллическую эпоху остается исключительнымъ яв- 
лешемъ. Внрочемъ, одинъ швейцарецъ еще ранее того от- 
крылъ романтическую красоту горной природы. Это былъ 
Ж а н ъ  Ж а к ъ  Р у ссо , который, не менее Клопштока, можетъ 
считаться типическимъ представителемъ своего времени. Его 
авторскую деятельность можно сравнить съ бомбой, упавшей 
среди тогдашней элегико-идиллической пасторальной поэзш.

— 267 —

ГЛАВА X.

Романтизмъ въ поэзш природы.

Руссо принадлежишь къ числу людей, не часто встречаю
щихся въ исторщ литературы, которые вносятъ полный пе
реворота въ настроеше и въ воззрения своего времени. Бы-
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ваютъ умы которые въ собственномъ сознанш, такъ сказать, 
начинаютъ собою апровую исторго сначала; они отвлекаютъ 
себя отъ всего существовавшаго прежде, возстаютъ противъ 
господствующаго вкуса и образа мыслей и все  свои заклю 
чешя заимствуютъ только изъ самихъ себя. Для такихъ умовъ 
весьма естественно если они, возвышая себя въ собственныхъ 
глазахъ, ставятъ себя общимъ мЬриломъ, ценя всего выше 
собственную субъективность, съ болезненной страстностью со
фиста и съ жаромъ убеждешя пророка. Такая самостоятель
ность и впечатлительность въ соединенш съ упорствомъ унич- 
тожающимь все существующее безъ сдерживающей нравствен
ной дисциплины, съ наклонностью къ крайнимъ преувеличе- 
шямъ, выступаетъ въ исторш въ первый разъ въ образе 
Руссо. Эллинизмъ, императорская эпоха и возрождеше были 
для него только предшествующими ступенями; то, что у  Пе
трарки было только обещашемъ, у  Руссо становится испол- 
нешемъ; «acedia» достигаетъ у  него своей высшей точки; онъ 
безпрестанно разсуждаетъ и прислушивается къ самому себе; 
въ его внутреннихъ процессахъ для него все феноменально 
и все имеете неоцененную важность; онъ постоянно чув
ствуете раздвоеше въ себе самомъ, постоянно колеблется 
между идеаломъ, обязанностями передъ всеобщимъ единствомъ 
и </воевол1емъ себялюбиваго, чувственнаго «я». При всей су
ровости его характера на него оказываете примиряющее вл1я- 
Hie мечтательная, страстная любовь къ природе; если въ немъ 
многое кажется не совсемъ правдивымъ, его любовь къ при
роде носитъ на себе печать первоначальнаго, коренного свой
ства его: она самое симпатичное выражеше его индивидуаль
ности и того «идеализма сердца», верховные права котораго 
онъ проповедывалъ въ то искусственное, манерное время. 
Вполне верно замечаете Геттнеръ *), что это— не «пустыя 
слова», когда онъ, въ своемъ третьемъ письме къ Мальзебру, 
пишете: «Какъ полагаете вы, какое время вызываю я всего 
охотнее въ моемъ воспоминаши? Это не удовольствия моей 
юности: они были слишкомъ редки, слишкомъ соединены съ 
горечью, они уже слишкомъ далеки отъ меня; это наслажде
ше моей отрешенностью отъ людей, это мои уединенный про
гулки, это те  быстро пролетевппе, но драгоценные дни, ко-

') Hettner, op. cit. II, S. 2 0 7 .
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торые я проводилъ вполне одинъ съ самимъ собою, съ моей 
доброй, простой Терезой, съ моей любимой собакой, моей ста
рой кошкой, природой и ея непостижимымъ Творцомъ. Когда 
я вставалъ съ солнечнымъ восходомъ для того, чтобы видЪть 
пробуждеше дня, моимъ желашемъ было, чтобы ни письма, 
ни поаЬщешя не могли смутить моего кроткаго наслажден!я. 
Я поспешно уходилъ въ л-Ьсъ. Какъ я ликовалъ тогда! Я 
искалъ гдЬ-либо дикаго мйста, гд-Ь ничто не указывало руки 
человека, гдЪ никто трепй не становился между мной и при
родой. Золото дрока, пурпуръ солнечныхъ лучей наполняли 
инЬ сердце и взоры трогательнымъ восхшцешемъ; величе
ственность деревьевъ, покрывавшихъ меня своей тЬнью, неж 
ность кустовъ, окружавшихъ меня, поразительное разнообра- 
3ie травъ и цветовъ, склонявшихся подъ моими ногами, под
держивали мой духъ въ непрерывномъ напряженш и восторгЬ». 
Возвращеше къ природЬ имЬетъ для него серьезное, священ
ное значеше; это у него не теоретически догматъ: его сочи- 
нешя и проповЬдуютъ и изображаютъ повсюду красоту све
жей, чистой, нетронутой природы, осуждаютъ вычурность са- 
доваго стиля и салонной моды того времени и ставятъ на 
м^сто манерности и неестественности свободный права сердца 
и разумное, радостное наслажден!е природой. Руссо былъ пер- 
вымъ, кто открылъ романтическую красоту альшйской при
роды. Но прежде, чЪмъ должнымъ образомъ оцЬнить этотъ 
фактъ, мы должны въ краткихъ чертахъ, въ связи съ ска- 
заннымъ выше, представить отношеше предшествовавшихъ вЬ- 
ковъ къ алъшйской природ^ *).

Хотя въ XT в?жЬ алыййсыя страны и были предметомъ 
мирныхъ и военпыхъ предщнятШ, но интересъ къ изучешю 
новыхъ местностей принадлежалъ по преимуществу псЬзд- 
камъ съ цЬлью открытШ отдаленныхъ странъ; Альпы почти 
совершенно отсутствуютъ на тогдашнихъ картахъ. Чтобы не 
быть несправедливыми къ тому времени, мы должны пом
нить, что существеннымъ услов1емъ современнаго пристрасия

') Много поучитедьнаго заимствовалъ я изъ поименовавныхъ уж е выше 
статей въ приложенш къ «Allgemeine Zeitung»: «Ueber die geogra-
phigche Kenntniss der Alpen im Mittelalter», 3 — 11 Ianuar 1885  и 
«L'eber die Alpine Eeiselitteratur in friilierer Zeit», тамъ-же September 
1885.



ко всему романтическому служить безопасность и удобства 
путеш еш ня, о чемъ въ средше вЗжа не могло быть и речи. 
Тогда было слишкомъ много трудностей и опасностей и 
слишкомъ мало средствъ для ихъ устранешя, чтобы поль
зоваться путешештаемъ по Альпамъ, какъ удовольсттаемъ 
и развлечешемъ; тогда съ трусливой поспешностью пере
езжали страны, въ  которыхъ угрожали опасностью не 
только стихш, но и разбойничьи шайки, и где дороги были 
такъ дурны и места остановокъ такъ малочисленны. Вместе 
съ темъ и естественныя науки находились тогда еще только 
въ  зародыше; изучен!е ботаники, геологш и геогнозш было 
распространено крайне недостаточно, о теор1яхъ ледниковъ 
и т. п., никто еще не догадывался тогда. То, чю  въ Альпахъ 
напоминало путникамъ родину, служило для нихъ предметомъ 
удивлешя: они бывали поражены, находя что либо подобное ме
жду покрытыми снегомъ колоссами; контрастъ еще усиливалъ 
ю  впечатлеше, какое идилличесшя долины производили на пу- 
тегаественниковъ. Такъ, мы находимъ следуншдя строки въ 
«Эвагатор1яхъ» ульмскаго проповедника -  монаха Ф ел и к са  
Ф абри, который въ 1 4 8 0  и 1488  гг. посетилъ Востокъ и въ 
описаши своего второго путешееттая съ живою наглядностью 
изображаетъ свое возвращ ете черезъ Альпы 4): «Хотя аль- 
шйсшя горы кажутся весьма страшными и безжизненными 
отъ холода, снега или отъ солнечнаго жара и простираютъ свою 
высоту до облаковъ, но долины между ними привлекательны, 
плодородны и изобилуютъ утехами всего Mipa, подобно раю.
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') Evagatorium III, р. 4 4 3 , Bibliotliek des litterar. Yereins zu Stutt
gart, Bd. 4 , 1849: Quam vis autem ipsi montes sint liorribiles et rigidi 
gelu nivium aut ardore solis et usque in mibes sua altitudine proten- 
dantur, ipsae tamen vaUes sub eis sunt amoenae, fertiles et omnium 
mundi deliciarum abundantes, sicut paradisus. Ibi homines et iumenta in 
maxima habitant multitudine, et omnia quasi metalla de Alpibus effo- 
diuntur, maxime argentum. In tantis deliciis vivunt in montanis homines 
et ita mundus ibi floret ac si Venus, Bacchus Ceresque ibi principarent. 
Nunquam ille crederet, qui a longe aspici; Alpes, tam deliciosos vivere 
paradisos sub perpetuis uivibus et in montibus aeterna hieme et glacie 
irresolubili rigescentibus Tam liorribilis est enim Alpium aspectus ut 
procendes contra eas, nisi expertus sit, pavescat et intrare formidet. 
Magnae profecto audaciae fuit Hannibal Poenus... Вообще, онъ даетъ 
весьма образное представлеше о трудностяхъ и опасностяхъ, как!я ему 
пришлось испытать самому.



Тамъ живутъ люди и животныя въ болыпомъ множеств^ и 
почти все металлы извлекаются оттуда, а более всего се
ребро. Въ такихъ утехахъ  живутъ люди въ горахъ, и Mipb 
цвететъ тамъ какъ-будто Венера, Вакхъ и Церера царство
вали въ немъ. Никто, видягцШ Альпы издали, не поверить, 
чтобы тамъ жили въ постоянномъ раю, подъ вечнымъ сне- 
гомъ, на горахъ, где постоянная зима, и ледъ никогда не 
таетъ. Такъ ужасенъ самый видъ Альпъ, что приближаю- 
пцйся къ нимъ, не имея опытности, страшится войти туда. 
Много смелости было у Ганнибала» и т. д. Такимъ образомъ, 
здесь заключается довольно условное восхвалеше Альпъ, ка
сающееся только мирной и привлекательной стороны ихъ.

И въ XTI веке  отчеты техъ , которые проходили Альпы 
вь рядахъ войскъ, какъ напр., А дам а Р е й с с н е р а  сообщаютъ 
объ «ужасномъ» впечатленш, какое они испытывали загля
дывая въ долины; точно также путешествовавппе черезъ 
Альпы въ Италш и на Востокъ, разсказывая о своихъ тя- 
желыхъ странствовашяхъ, выражаютъ радость, что они уже 
окончились для нихъ. Ученые даютъ скудныя описашя сво
ихъ путешествШ или прибегаютъ къ шереховатымъ стихамъ, 
въ которыхъ нетъ ни малейшаго следа поэзш Альпъ. «Ужа- 
сающШ» и «устрашающШ»— эпитеты, всего чаще прилагае
мые тогда къ этимъ горамъ *). Но если мы даже примемъ 
въ разсчетъ трудности и неудобства переезда черезъ Альпы 
въ то время, то все-таки для насъ остается несомненнымъ 
обнаруживающиеся въ этихъ описашяхъ недостатокъ къ на
слаждение природой или господствовавпйе тогда отношешя къ 
прекрасному въ природе. Эстетическое чувство еще недоста
точно развилось для того, чтобы постигнуть велшне горнаго 
Mipa, чтобы подойти ближе къ высокимъ снеговымъ велика- 
намъ, чтобы эстетически овладеть ими. Не изумленный во- 
сторгъ, а только страхъ и уж асъ выражаютъ эти путеше
ственники; одни лишь идиллическая долины кажутся имъ ве
селыми и привлекательными. Слогъ этихъ описашй, при всей 
своей скудости, уже более развить, какъ мы видели, у 
другихъ путешественниковъ по Востоку, но сущность ихъ
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*) Ср. Sebastian Munster, Cosmographei 1544; Friedlaender, Ueber 
die Entstehung und Eutwicklung des Gefiihls fur das Romantische in 
der Natur, Leipzig 1873, S. 5.



остается все та-же: поняпе о прекрасеомъ въ природ* было 
въ то время весьма ограниченно; для большинства образо- 
ванныхъ людей оно заключается въ плоской, широкой мест
ности, какъ мы видимъ это у  Еихеля *) (1 5 8 5 ), который, 
оставивъ альпШскую область, прив*тствуетъ Лехфельдъ (низ- 
менныя высоты между Лехомъ и Вертахомъ въ Ш вабско-Ба
варской плоской возвышенности), какъ «прекрасный, возвы
шенный» пейзажъ. Кихель постоянно жалуется на 6ieme 
сердца, какое вызываетъ у него восхождеше на высошя горы; 
другой— Ш и к га р тъ  откровенно признается: «съ радостью оста
вили мы страшныя и скучныя горы», и съ неменыпимъ 
остроум1емъ зам*чаетъ о знаменитомъ альшйскомъ проход* 
Бреннер*; переводя это слово буквально (зажигатель, зажи- 
гаюпдй): «Онъ не очень насъ зажегъ, такъ какъ мы, всл*д- 
CTBie льда и очень глубокаго сн*га, а также ужасно хо- 
лоднаго в*тра, не чувствовали никакого жара». Самое оду
шевленное изъ описанш того времени мы им*емъ въ описа
нии Комскаго озера П авла  Io B ia  ( у  1 5 5 2 ), который съ 
теилымъ чувствомъ изображаете великол*ше горнаго выступа 
Белущума (Велладжш) 2).

Но въ XYII в*к*, по крайней м*р*, вызываетъ удивле- 
Hie колоссальность Альпъ въ связи съ прелестью долинъ; 
такъ, 1оан н есъ  Я к о б ъ  Г р ас с е р ъ  8) разсказываетъ о Ретш: 
«Тамъ возвышаются мраморныя массы горъ, подобныя ст*- 
намъ и башнямъ и походяпця на самыя чудныя здашя. Въ 
долинахъ лежатъ разс*янныя деревни; тамъ и зд*сь— плодо- 
носнМшая почва. Тамъ царствуетъ изобшйе рядомъ съ су 
хостью, пр1ятность среди ужасовъ и жизнь среди уединешя. 
Зд*сь живописецъ можетъ т*шить свой взоръ, и все-таки при
рода превосходить все мастерство художника. Даже скалистыя 
ущелья, извиваюпдяся тропинки, меняющаяся ярость или ску
дость водопадовъ, согнутыя дуги мостовъ, волны озеръ, пе
страя одежда луговъ, могучш ростъ деревьевъ, короче все, 
что земля и небо позволяютъ зд*сь вид*ть новаго, прель- 
щаетъ взоры странника, доставляя ему удивлеше и забаву». 
Но эта забава заключается, главнымъ образомъ, въ контраст*
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*) Bibliotliek des litterar. Vereins, Stuittgart, LXXXVI.
2) Descriptio Larii lacus Milano 1558.
3) Itmerarium Basile. 1624.
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съ ужасающимъ характеромъ горъ. 1озеф ъ Ф у р т т е е б а х ъ  
(род. 1591), описывая ту-же местность, разсказываетъ о «мо
стике, подъ которымъ можно слышать Рейнъ съ великимъ 
шумомъ и при этомъ случай видеть нечто грубое и отвра
тительное по своей дикости».

Въ самой Швейцарш уже въ XTI веке раздался громкШ, 
хотя и одиношй голосъ, съ одушевлешемъ и благоговешемъ про- 
славлявийй величественность альшйскаго пейзажа. Мы видимъ 
это изъ обращешя К онрада Г ес с н е р а  къ его Гларнерскому 
другу въ «De adniiratione montium» (1 5 4 1 ) *). «Пока Господь 
даруетъ мне жизнь, решился я ежегодно подниматься на ни
сколько или, по крайней мере, на одну изъ горъ, частью для 
того, чтобы изучать горную флору, частью для того, чтобы 
укреплять тело и освежать духъ. Какое наслаждеше достав- 
ляетъ созерцать громадный горныя массы и поднимать голову 
въ облака!! Какъ это настраиваетъ къ благоговению, когда 
видишь себя окруженнымъ горными куполами, которые вели
кШ Строитель M ip a  создалъ въ одинъ длинный день творешя! 
Какъ пуста жизнь, какъ низменно стремлеше техъ , которые 
ползаютъ по земле только для того, чтобы пршбретать и ме
щански наслаждаться! Для нихъ земной рай остается закры
ты м и . Но такъ какъ даже после Руссо, даже въ нынеш- 
немъ столетш путешественники находили Альпы «отвратитель
ными » (я  напоминаю слово hideux у Шатобр4ана), то это 
восхвалеше Альпъ осталось никемъ неуслышаннымъ.

Однако, XYIII веку предстояло внести перемену въ это 
направлеше. Между тЪмъ, какъ прежде путешественники пре
следовали исключительно практичеш я цели,— изучеше учреж- 
дешй, обычаевъ и заняий въ чужихъ странахъ,— теперь по
явилось новое научное движ ете; геологи и физики отважи
лись, наконецъ, проникнуть въ  области вечнаго снега и лед- 
никовыхъ массъ и постепенно ужасъ передъ устрашающими 
пустынями уступалъ место восторгу и, наконецъ, любви. 
Рядъ новМ шихъ писателей объ Альпахъ открываетъ собою 
Ш ей хц еръ  (1 6 7 2 —-17ВВ) свопмъ «Itinera Alpina». Онъпро- 
шелъ все альшйсше проходы: Сплюгенъ, Готгардъ, Фурка 
и др. и посвятилъ разнообразный описашя водамъ, расте-

') Osenbriiggen, Wanderungen in der Scirweiz, 1867, I. Entwick- 
lungsgeschichte des Scliweizreisens; Friedlaender, ib. S. 7.
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шямъ и животнымъ, минераламъ, рудамъ и иокопаемымъ, 
глетчерамъ и лавинамъ. Г ал л е р ъ  былъ не только иоторикъ, 
теологъ и поэтъ, но и ботаникъ, какъ показываютъ его стихи, 
но лишь преувеличенный похвалы могутъ приписывать ему 
понимаше романтической прелести алынйской природы. На- 
противъ, Б р о к к е с ъ  стоить ближе, по крайней мере, къ приз- 
нашю красоты горъ. Онъ описываетъ Гарцъ въ IT  части 
своего «Земнаго блаженства» и говоритъ въ «Созерцанш 
Бланкенбургскаго мрамора»: «Во многихъ местахъ суровыя 
высоты горъ гром адно п р екр асн ы . Ихъ величина можетъ 
возбуждать въ насъ уд овольств1е и у ж а с ъ » ; изобразивъ 
смену дикости полезностью или щлятностью въ горной 
природе, онъ заключаетъ: «Размысли объ этомъ съ отрадой 
и благогов'Ьшемъ, мой умъ! Столь-же суровыя, сколько и пре- 
красныя высоты горъ показываютъ намъ нодоГйе земныхъ 
превратностей» *). Ужасъ и страхъ еще долгое время приме
шиваются къ ощущешямъ очевидцевъ, изображавшихъ Альпы. 
Такъ въ  «Грандисоне» (III, 39 ) Р и ч а р д с о н а , противуполож- 
ность между красивой Франщей и скалистой Савойей выстав
ляется къ невыгоде последней 2). «Мы оставили позади себя 
цветущую весну, которая зеленью деревьевъ и изгородей 
оживляла нашъ путь, и намъ уже улыбались луга своими ц в е 
тами... Каждый предмета, который показывается здесь, вызы
ваете крайнее сож алете (excessively mis6rable)... Савойя—  
одна изъ отвратительнейшихъ странъ на земле». А д д щ щ н ъ 3), 
напротивъ, говоритъ объ Альпахъ, лежавшихъ передъ нимъ 
(въ Рипайлье), что оне разорваны крутыми выступами и про
пастями и что оне наполняютъ душу п р 1ятн ы м ъ  родомъ 
у ж а с а ; онъ прославляете даже дико-романтичесые берега 
Инна, ради красоты пейзажа (a  fine landskip). Л еди  Мон
тегю  4)  находите «чудеснымъ», наМонъ-Сени видъ горъ, покры- 
тыхъ вечнымъ снегомъ,— облаковъ, лежащихъ глубоко подъ но
гами и водопадовъ, низвергающихся съ глухимъ шумомъ со
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*) Ср. прекрасное сочинете Эриха Шмидта о РичардсонЗц Руссо 
и Гёте (Erich Schmidt: Richardson, Russeau und Goethe, Jena 1875  
S. 183, upror.).

4) Schmidt, lb. 173.
3) Remarks on several parts of Italy... London 1761 , p. 258  и 

слйд.; Friedlaender ib. 12.
4) Letters of L . M. 25 Sept. 1718; Friedlaender S. 13.
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скалъ; но npiflTHOcra (entertaining) этой картины мешалъ не
обычайный холодъ. Темъ не менее, въ начал* XVIII века Швей- 
Hapia была еще мало известна, и MHorie путешественники могли 
подобно K e jig .c je p y  *) пользоваться только мериломъ полез
ности и плодоро.цн оценивая, напр., прекрасно обработанную 
равнину около Мантуи противополагая ее дикимъ, безполез- 
нымъ горамъ Тироля или пустыннымъ местное гямъ Люнебурга 
и Вестфалш; танъ М озеръ 2) после прочтешя «Элоизы» 
и «Эмиля» вспоминаетъ Аббту (1 7 6 3 )  съ некоторой uponieft 
«знаменитыя Альпы, которымъ теперь придають такое важное 
значеше». И такъ, ^ ^рдолервы й обнаружилъ в мичайшее одуше- 
влеше передъ дикой красотой высокихъ горъ, благоговейный во- 
сторгъпередъ ихь романтической стороной. Немнопя признашя 
прежняго времени представляютъ собою только отдельный на- 
строетя, голоса одиноко стоящихъ людей; Руссо, внеся вполне 
сознательно новое OTHomeuie къ природе, поднялъ на высшую 
ступень романтичешй характеръ разнообразныхъ явлетй  ея 
красоты. Правда, Руссо не открылъ новейшаго чувства при
роды, какъ это предполагаюсь некоторые, въ томъ числе и 
Дюбуа-Реймонъ: его предшественниками были велигае люди 
Boзpoждeнiя, даже поэты эллинизма, но онъ, несомненно, па- 
правилъ чувство природы на новый путь. Онъ стоитъ одиноко 
въ особенности в ь исторш французской литературы; въ послед
ней, его время отличается лишь пейзажными изображешями, 
заимствованными у древнихъ или сантиментально-эротическими 
пасторальными стихотворешями, какъ мы уже видели выше 3).

») Friedlaender ib. S. 14.
2) Schmidt S. 174, прим.
3) И Лапрадъ не можетъ привести ничего вначительнаго ивъ того 

времени въ своей кпиИ; «Le sentiment de la nature» deuxieme edition, 
Paris 1870. Первый томъ' его сочинешя («О чувств^ природы у древ- 
пихъ») я охарактеризовалъ въ другомъ моемъ трудгЬ «Die Entw. 
d. Naturgef. bei den Gr. u. Rom.» 135 . Хотя Лапрадъ единствен
ный писатель, обработавшей эту тему въ обширеыхъ раззгЬрахъ и 
съ исторической точки зр’Ьшя, но я въ немногом ь схожусь съ нимъ. 
Онъ держится исключительно клерикальпо-католитической точки иргЬ- 
т я: онъ не отдйляетъ чувства природы отъ «божественной идеи» 
(idee divine), «идеи бевконечнаго». Отдельный мЗ>ста у него остро
умны, вся книга написана прекрасно, но многое у него поверхностно 
и перемешано съ ненужными подробностями. Основной взглядъ его



Онъ первый открылъ овоимъ соотечественникам^ затерявпйяся 
въ безвкусш и искусственности, чувства поля и леса, солнеч- 
наго и луннаго света, идиллической и возвышенной красоты 
природы. Чего стоили все манерныя, пасторальныя картинки 
и сказки прежнихъ литературныхъ эпохъ въ сравненш съ 
первобытной свежестью, съ настоящими сердечными звуками 
мечтательной любви Руссо къ сельской жизни и сельской 
идиллш, куда онъ спасался отъ крайности культуры! «Исцо- 
вЬдь.))_Руссо открыла французской литературе не только глаза, 
но и сердце.

Руссо былъ швейцарецъ и выросъ въ стране, которая 
причисляется къ прекраснейшимъ странамъ Европы. И какъ 
онъ любилъ свою непосредственную родину-— Женевское озеро! 
Еще въ детскомъ возрасте для него было наслаждешемъ уйти
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излагается въ следующем?. положенш (р. 38). «Настоящее чувство 
природы единственно поэтическое, единственпо плодоносное и могуще
ственное, единственно свободное отъ всякой опасности, есть такое чув
ство, которое никогда не отд'Ьляетъ идеи о видимыхъ предметахъ отъ 
мысли о БогЗ;». Для классическаго перюда французской литературы за 
недостаткомъ какихъ-либо выражетй чувства природы, онъ принимаем. 
слЗ>дуюнци девпзъ: «Гетй Франки есть гешй дййспйя» и «Человече
ская душа есть цгктгь поэзш». Даже о ФенелонЗ;, у котораго, покрай- 
ней M’fep’fe, чтете древнихъ авторовъ вызываетъ картины природы, онъ 
высказываетъ: «Природа остается въ его глазахъ простой декорацией 
драмы, какую челов'Ькъ играетъ въ ней; поэтъ въ немъ никогда не 
смотритъ съ мистической точки зр ^ тя » . Объ одушевленной природ^ въ 
басняхъ Лафонтена онъ говоритъ: «Это не называется живо писать при
роду, это называется изгонять ее» и приходитъ къ заключетю: «Чув
ство безконечнаго отсутствуетъ въ поэзш X V II в'Ька, также какъ и 
чувство природы», и далйе: «Обпдй духъ X V III вЗжа есть отрицаше 
самой no9sin: любовь къ природ^ была тогда ничто иное, какъ скрытая 
ненависть и объявлете войны обществу и религш. Тамъ н Зу г ъ  елйда 
законнаго и глубокаго чувства, привлекающаго художника и поэта къ 
велишю творее1я, открывающаго м1ръ невидимаго. Не требуйте отъ 
XVIIT в^ка поэзш природы также какъ и ноэвш сердца». Бюффонъ 
овпачаетъ собою «поэтическое состоят!ie наукъ о природ^»; но его бле- 
стящимъ прозаическимъ картинамъ недостаетъ <присутств1я Бога, откро- 
ветя безконечнаго; гармонш души и природы не существуютъ для Бюф- 
фона... у него болйе риторики, ч4мъ истинпаго чувства природы». Въ 
этомъ случай съ нимъ нельзя не согласиться. Тогда еще не пришло 
время, когда познате природы въ естественно - научныхъ сочинетяхъ  
должно было сочетаться съ теплотой и искренностью чувства, съ эсте- 
тическимъ ионимашемъ.



изъ города и мечтательно бродить вдалек* отъ него. Въ одно 
изъ воскресешй 1728  г. случилось такъ, что онъ вышелъ 
изъ города и совс'Ьмъ забылъ и время и самого себя: «Пе
редо мной были ноля, деревья, цв*ты; это прекрасное озеро, 
эти холмистыя м*ста, эти высошя горы величественно раз
вертывались передъ моими глазами. Я наслаждался прекрас
ны мъ зр*лищемъ, такъ какъ солнце отходило на покой. На- 
конецъ, зам*тилъ я, но слишкомъ поздно, что ворота го
рода были уже заперты» *). Съ того времени онъ почув- 
ствовалъ свое сродство съ природой и свою близость съ нею 
бол*е, ч*мъ съ людьми. Любовь къ родин* и чувство при
роды прекрасно сливаются у него въ IT  книг* «Испов*ди», 
когда онъ (въ  1 7 8 2  г.) пишетъ: «Видъ Женевскаго озера и 
его чудныхъ береговъ всегда им*лъ въ моихъ глазахъ особую 
прелесть, которую я не могу изъяснить и которая заключается не 
только въ красот* зр*лища, но и въ н*которомъ невырази- 
момъ интерес*, возбуждающемъ и трогающемъ меня.... Во 
время этого путешееттая въ Веве, я предался, сл*дуя по пре
красному берегу, самой сладкой меланхолш; мое сердце по
гружалось, пламен*я, въ тысячи невинныхъ, блаженныхъ 
чувствъ; я  сд*лался безпричинно мягокъ и вздыхалъ и пла- 
калъ, какъ ребенокъ». Съ очаровашемъ озера у него соеди
няется воспоминаше объ его отц*, о m-me де-Варапсъ, однимъ 
словомъ, о прошломъ. Онъ желаетъ только им*ть садъ на этомъ 
озер*, друга, жену, корову, маленькую лодку— и тогда сча
стье его было-бы полнымъ. Любовь къ природ* у Руссо 
им*етъ всегда отрицательную, даже бол*зненную изнанку: 
это —  желаше уйти отъ людей. Всего искренн*е онъ привя
зывается къ природ*, когда люди его пресл*дуютъ. Самое 
живое свид*тельство этого чувства мы находимъ въ лучшей 
(въ V) изъ его «Reveries d’un Solitaire*. Онъ уб*жалъ на 
одипъ изъ острововъ (Peter insel) Бильскаго озера. Насколько 
ему изв*стно, ни одинъ путешествепеикъ не думалъ прежде 
объ этомъ остров* и, т*мъ не мен*е, онъ считаетъ вполн* 
естественнымъ чувство, заставляющее его восторгаться имъ. 
Послушаемъ его самого: «Берега озера бол*е дики и роман
тичны, ч*мъ берега Женевскаго озера, такъ какъ скалы и 
л*са непосредственно окаймляютъ его поверхность, но они
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*) Oeuvres XII, 358.
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ве мен^е привлекательны. Если тамъ менее обработанныхъ 
полей и виноградниковъ, менее городовъ и домовъ, за то 
больше природной зелени, более луговъ, убежищъ, отененныхъ 
деревьями, частыхъ контрастовъ и неправильностей. Такъ какъ 
на этихъ счастливыхъ берегахъ вегъ  болыпихъ нроезжихъ 
дорогъ, то страна мало посещается путешествевниками; но 
они привлекательны для внимательныхъ пустынниковъ, ко
торые любятъ спокойно погружаться къ прелести природы и 
размышлять въ тишине, ненарушаемой никакимъ другимъ 
звукомъ, кроме крика орла, прерывистаго щебеташя нёкото- 
рыхъ птицъ и шума визвергающихся съ горъ водопадовъ» *), 
Здесь переживаетъ онъ счастливейшую робинзонаду. Един
ственными людьми, которыхъ онъ тамъ виделъ, были берн- 
ск!Й иромышленникъ и его семья. Онъ считаетъ два месяца 
своего иребывашя тамъ прекраснейшими въ своей жизни; 
онь хотелъ-бы даже навсегда остаться тамъ. Но, какъ чело- 
векъ съ развитымъ чувствомъ, онъ вполне сознаетъ, въ чемъ 
заключается удерживающее его тамъ очароваше. Прежде всего 
это dolce far niente, уединеше, отсутств1е книгъ и принадлеж
ностей для письма, общеше съ простыми людьми, здоро
вое движеше на открытомъ воздухе, полевая работа и, въ  
особенности, близкое общеше съ величественной природой. 
Последнее у него двоякаго рода: онъ изучаетъ природу и 
наслаждается ея великолешемъ и красотой. Его охватываетъ 
настоящая страсть къ собиранго растешй; онъ разделяетъ 
весь островъ на участки для того, чтобы постепенно оты
скать и определить все растешя и травы; онъ задумываетъ 
всеобъемлющую «Flora petrm sularis»; онъ называетъ неопи- 
саннымъ восхищеше проникать такимъ образомъ въ тайны 
растительнаго Mipa, следить за работающими въ тиши силами 
природы 2). Или онъ поспешно уходитъ одинъ на берегъ, 
вскакиваетъ въ лодку и направляетъ ее, при неболыпомъ

*) Mais il est interessant pour des contemplatifs solitaires qui aiment 
к s ’enivrer a loisir des charmes de la nature et a se recueillir dans un 
silence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, le ramage 
entrecoupe des quelques oiseaux et le roulement des torrens qui tombent 
de la montagne.

2) Eien n’est plus singulier que le ravissement, les extases que 
j ’eprouvais a chaque observation que je  faisais sur la structure et 
l ’organisation vegetale etc.



,[хъ I волненш, на середину озера; «и тамъ, вытянувшись въ лодкЬ
то I во всю длину, съ глазами, обращенными къ небу, я отда-

,[хъ I вался волгЬ волнъ, часто въ течете  Н’Ьсколькихъ часовъ, погру-
1къ I женный въ тысячу смутныхъ, но неоц&ненныхъ мечтанш;
1хъ часто только захождеше солнца напоминаетъ мнгЬ о времени
но ] возвращешя и, видя себя далеко отъ острова, я долженъ былъ ра-

ко- I ботать изо всЬхъ силъ, чтобы достигнуть до него pairfee на-
[ и ступлешя ночной темноты; иногда я не удалялся отъ острова,
(|въ а проЪзжалъ вдоль его зеленыхъ береговъ, восхищаясь блее
т е - комъ воды и тенистой прохладой, которая манила меня къ
*), 1 себе. Когда взволновавшееся озеро не позволяло катанья на
н лодкЬ, я проводилъ посл^-об^денное время въ блужданьяхъ
н по острову, ботанизируя или мечтая въ самыхъ скрытыхъ и

ща • пл^нительныхъ мЪстахъ пли на террасахъ и возвы ш етяхъ,
гдЬ взоръ могъ окидывать великолепную и восхитительную 

ю- панораму озера и его береговъ, которые съ одной стороны
мъ увенчиваются ближайшими горами, а съ другой простираются
чо богатыми и плодородными равнинами, сзади которыхъ вид-
jfc- I н^ются дальшя, голубыя горы».
ю- Когда приближается вечеръ, онъ спускается съ вершины
въ f и садится на берегу озера; «тамъ шумъ волнъ и движ ете
■й. 1 воды приковываютъ мои чувства и изгоняютъ изъ моей души
а всякое другое волнеше, погружая ее въ прелестную мечтатель-

1ъ ность; приливъ и отливъ этой воды, ея сдержанный, но уси-
гъ ливаюпцйся по временамъ шумъ, непрерывно действуя на мой
I- слухъ и мое зрЯапе, поддерживали внутреншя движешя, ко-
гъ торыя мечта заглушала во мнЬ, и давали мнЬ чувствовать съ
и- отрадой мое бьгае, не заставляя меня думать»... Движ ете
ы воды является для него отражешемъ человеческой жизни:
га «ЗдЬсь нЬтъ ничего прочнаго, къ чему сердце могло-бы при-
ъ, вязаться; едва-ли въ самыхъ живыхъ нашихъ радостяхъ бы-
1ъ  ваетъ минута, когда сердце могло-бы, действительно, сказать

намъ: я-бы хотело, чтобы эта минута продолжалась всегда» *).
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nt
п •) Lb le bruit des vagues et l ’agitation de l ’eau fixant mes sens
e et chassant de mon ame toute autre agitation, la  plangeaient daus une

Dt reverie delicieuse; le flux et le reflux de cette eau, son bruit contenu,
mais renfle par intervalles frappant sans relache mon oreille et mes 

e yeux, suppleaient aux mouvement iuternes que la reverie eteignait en
5t mai et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans

prendre la peine de penser... il n’y  a rieu 1Й, de solide a quoi le coeur
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Кто при этомъ не вспомнитъ о Фаусте: «О мгновенье, по
медли, ты такъ прекрасно!» Въ заключеше, онъ признается, 
что часто испытывалъ ташя минуты —  существоваше безъ 
желашй и страха и безъ пустоты въ душе —  когда давалъ 
нести себя красивому потоку, или сиделъ на краю берега 
или у шумящаго ручья.

Чувство природы возбуждается въ  немъ любовью къ уеди- 
нешю и усиливается наукой, изучешемъ природы; впоолед- 
ствш м1ръ растешй делается для него единственнымъ убеж и- 
щемъ, где его не тревожатъ фурш машя нреследовашя. Трога
тельно разсказываетъ онъ въ T i l  «Reverie», сколько счастья 
доставляетъ ему ботаника *). Онъ рисуетъ прелестное впеча- 
wfeme, какое производитъ на него земля въ  свободномъ уборе 
съ тысячами цветовъ и растешй, среди быстро бегущей воды 
и поющихъ птицъ. Сладкая и глубокая мечтательность овла
деваете его чувствами при созерцаши гармонш и красоты 
природы; онъ забывается въ упоеши передъ безконечностыо 
прекраснаго M ipoB oro  целаго, чувствуя свое единство съ нимъ; 
все отдельные предметы исчезаютъ для него: онъ видите и 
чувствуете только всю совокупность ихъ. «Убегая отъ лю
дей, ища уедипешя, не разсуждая и не размышляя более, на- 
чалъ я заниматься всемъ, что меня окружаете и выучился 
оценивать самые очаровательные предметы... Блестяпце цветы, 
украшеше луговъ, прохладныя тени, ручьи, изгороди, очи- 
щаютъ мою душу! Привлекаемый пленительными предметами, 
которые меня окружаютъ, я разсматриваю ихъ, испытываю, 
сравниваю, учусь, наконецъ, подразделять ихъ и сразу ста
новлюсь ботаникомъ, такъ какъ чувствую потребность изучать 
природу, чтобы непрерывно находить новыя причины любить 
ее». Растешя кажутся ему «въ избытке разсеянными по 
земле, какъ звезды на небе, чтобы своей прелестью побуж
дать человека къ пзучешю природы; но звезды такъ далеко 
отъ насъ, а растешя поднимаются подъ нашими ногами, рас- 
тутъ, такъ сказать, у  насъ въ рукахъ». Удовольстве науч-

se puisse attacher, й, peine est-il dans nos plus vives jouissances un 
instant oil coeur puisse veritablement nous dire: «Je voudrais que cet 
instant durat toujours».

*) У меня егЬт'Ь въ рукахъ книги Янсена; (Jansen «Rousseau als 
Botaniker>) я пользуюсь только статьей Ферд. Кона въ Deutsche Runds
chau, Iuni 1886, s. 36 4 , и сл'Ьд.



по- I наго изучешя растенШ становится у  него страстью; онъ
гтся, |  укрывается въ глубокую долину, и ему кажется, что онъ
резъ I  забытъ въ тени леса, что онъ свободенъ и спокоенъ, какъ
■алъ ? будто у него нЬтъ более враговъ. Такъ онъ разсказываетъ
фега объ одной незабвенной ботанической прогулке, когда онъ те-

рялъ дорогу среди непроходимыхъ кустарниковъ, оказывался 
йдп- на краю пропастей, куда заглядывалъ съ ужасомъ; лишь
'$1- немноия птицы смягчали ужасъ этой пустыни; къ пр1ятному
«и- чувству безопасности и уединешя у  него примешивается гор-
1га- дость Колумба, попадающаго впервые въ никому неизвестную
яья страну. Но взоръ его внезапно встречаете находящуюся
сча- вблизи фабрику. Какъ молшя, пронизываетъ его чувство ра-
iopi дости, сознаше присутсттая людей въ этой пустыне; но у
оды него тотчасъ-же выступаетъ другое, болезненное чувство,
ла- что онъ нигде, даже въ ущельяхъ Альпъ, не можетъ изба-
|ты "* виться отъ грубыхъ людей, которые находятъ для себя удо-
гыо влетвореше въ тоыъ, чтобы мучить его. По прошествш мно-
мъ; * гихъ летъ, когда онъ знаетъ, что онъ уже никогда не уви-
» и дитъ прекрасной местности, лесовъ, озеръ, скалъ и горъ,
|ю- которымъ принадлежитъ его сердце, перелистываше гербар1я
иа- переноситъ его опять въ это счастливое время,
юя До Руссо никому не было известно такое мечтательное
-Ы, отнотеше къ природе съ такой индивидуальной силой ощу- .
ш- щешя и съ такимъ индивидуальнымъ предпочтешемъ ко всему »
ии, уединенному и отдаленному, но въ его любви къ природе,
чо, какъ темная изнанка, выступаетъ страхъ передъ людьми,
’а- болезненная ненависть ко всякой культуре. Весьма естест-
1ть венно, что подобное непосредственное обращ ете съ природой,
ТЬ подобное сердечное нроникновеше въ ея спокойное очароваше,
по и въ то-же время усиленное отвращеше ко всему искажен-
к- ному цивилизащей, должны были повести Руссо къ возму-
ко щешю противъ прикрашеиныхъ французскихъ садовъ и къ

открытому восхищенно англШскими парками. Всякую вычур- 
s' ность въ садовомъ искусстве онъ отвергаетъ съ негодова-

шемъ, даже культивированныя розы кажутся ему уродствомъ 
и нривитыя плодовыя деревья противуестественными; онъ по- 

п нимаетъ и любитъ только свои родные цветы и растешя,
Hl выросипе свободно въ поле или въ л е с у *). То обстоятельство,

К  и  ____________________
*-
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*) Ср. «Новая Элоиза» IV , письмо 11, гд'Ь подробно описывается



что не только во Францш, но и въ Германш возникло бол*е 
здоровое направление въ садовомъ искусств*, во многомъ 
обязано увлечещю Руссо английскими садами. И въ его 
чувств* природы также, какъ и въ его философш и педа- 
гогик*, вы сип й принципъ заключается въ томъ, что хорошо 
все, вышедшее изъ н*дръ матери-природы или, в*рн*е ска
зать, изъ рукъ Творца, и что все зло происходить только отъ 
челов*ка съ его культурой. Природу онъ ставить на пьеде
стал ъ, молитвенно обращаясь къ ней; созерцате ея есть для 
него поклонеше, служеше Творцу, живущему надъ зв*здами. 
Такимъ образомъ, онъ былъ первымъ, кто въ созерцаши при
роды,— въ особенности Mipa растетпй,— призналъ важный обра
зовательный элементе для ,д*тскои души.

Его «Иснов*дь», эта в*рн*йшая фотограф1я челов*ческой 
души, не им*ющая себ* подобной, отражаетъ въ себ* впечат
лительность автора, прислушивающагося къ каждому внут
реннему процессу, какъ къ явленда большой важности; въ 
то-же время она отражаетъ его искреннюю, даже бол*зненно 
искреннюю любовь къ природ*. До Руссо никто не чувство- 
валъ себя въ такой степени индивидуумомъ, особью, т. е., су- 
ществомъ, которое въ своей обособленности существуете только 
однажды и поэтому им*етъ не только относительное, но и 
абсолютное значеше; онъ не только знаете и ц*нитъ эту 
свою обособленность, но и любуется и наслаждается ею. «Эту 
чувствительность сердца, которая, д*йствительно, заставляете 
насъ наслаждаться самими собой (cette  sensibilite de coeur 
qui nous fait vraiment jouir de nous) и этотъ «романтичесий 
умъ» (esprit romanesque) *) онъ изучаете какъ н*что, нахо
дящееся вн* его, прислушиваясь къ см*н* настроешй, къ 
двойственной природ* своего существа, которое то подни
маете его до идеала, то опускаетъ опять до низменнаго и 
обыденнаго. Самое идеальное благо для него— его отношеше 
къ природ*» 2). Когда онъ въ первый разъ въ жизни чувст-
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«елисейсюй садъ», где не замечается ни мал'Мшаго сл^да искусствен
ной культуры, гд4 не видно даже челол'Ьчемшхъ сл^добъ, ничего воз- 
мущающаго, намеченнаго циркулемъ «природа не сажаетъ по шнурку».

*) Ср. «Confessions» I  р. 3 7 , II  р. 20 2 , III р. 275  издатя «Les 
Confessions .de J. J. К ., suivis des reveries d’un promeneur solitaire. 
4 vol. Gen. 1 7 8 2 - 9 0 .

2) Лапрадъ разсуждаетъ более о религш Руссо, его деизме, болез-
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вуетъ себя счастливымъ у m-me де-Варансъ, это ощущеше 
украшаетъ всю природу кругомъ него; то-же сроисходитъ съ 
нимъ и после разлуки съ нею, во время путешествш въ 
Туринъ ‘). Когда онъ опять возвращается къ ней изъ тЪс- 
иыхъ стенъ города, какъ онъ радуется, глядя изъ своего 
окна на сляющую зелень, на сады, ручей и равнину 2). Раз- 
с'],янпыя въ различныхъ местахъ «Исповеди», описашя при
роды полны юношеской свежести; таково, напр., очарователь- 
пое приключеше съ двумя милыми девушками Г., которыхъ 
онъ встречаете въ лесу и сопровождаете въ замокъ 3): 
«Утренняя заря показалась мне однажды столь прекрасной, что 
я быстро оделся и поспешилъ выйти въ поле, чтобы видеть 
восхождеше солнца. Я пользовался этимъ наслаждешемъ со всей 
его прелестью; земля была въ своей высшей красе, покрытая 
травами и цветами; соловьи передъ концомъ своихъ песенъ, каза
лось, увлекались ими и усиливали ихъ; все птицы согласнымъ 
хоромъ посылали свое «прости» веснё и прославляли рождеше 
прекраенаго летняго дня». Съ одушевлешемъ рисуетъ онъ всегда 
Женевское озеро съ его чудными берегами, прелесть которыхъ 
очаровываете его и вызываете у  него сладостное волнете 4). 
Бродить по горамъ и долинамъ для него настоящее наслаж- 
ден!е; тогда ему приходятъ новыя мысли, тогда расширяются 
его грудь и сердце 5). Такъ онъ мечтаете ночью за стенами

ненномъ душевномъ строй и о меланхолш его, ч£мъ о личномъ отно- 
шеши къ природ^. Онъ не приводить ни одной цитаты, ни одного 
слова изъ его Reveries, ни слова не говорить о томъ, что Руссо быль 
первымъ, кто отдалъ должное романтическому элементу въ природ^. 
Однако, и онъ зам4чаетъ: «Чувство природы въ его современной форм4 
въ первый разъ появляется въ сочинетяхъ Руссо; онъ первый возбу- 
дилъ въ насъ стремлете къ полямъ, извлекъ насъ изъ городовъ и 
гостиныхъ; но за то отъ него-же исходитъ это нравственное распо- 
ложете, эта бол&знь, если можно такъ сказать, которая заставляетъ 
насъ искать уединешя и любить его». Онъ отзывается съ похвалой о 
симпатичности его языка съ величественными зр&лищами и съ искрен
ностью въ описатяхъ; но и зд4сь онъ повторяетъ свое положеме. «На 
самомъ д’Ьл’Ь, пейзажу Руссо недостаетъ присутствия Бога, чувства 
безконечнаго».

*) Conf. II, р. 154.
2) Conf. I l l ,  р. 279.
3) Conf. IV. р. 361.
4) IV , р. 110.
5) IV , р. 140.
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города, когда онъ, напр., находится въ ЛюнЬ *); онъ описы- 
ваетъ эту прелестную ночь (nuit delicieuse); «День былъ жар- 
гай, и наступилъ великолепный вечеръ; роса увлажила увяд
шую траву, не было ни малМшаго ветра, ночь была тиха, 
воздухъ свёжъ, но не холоденъ; солнце после заката оста
вило на небе красныя, прозрачныя полосы, отражеше ко- 
торыхъ окрашивало воду въ розовый цветъ; возвышенные 
уступы были полны соловьевъ, которые отвечали одинъ дру
гому. Я шелъ туда въ некотораго рода экстазе, отдавъ умъ 
и сердце наслаждению; въ уноенш восторга я  прилегь въ 
нише стены; сводъ моего ложа былъ образованъ лишь верши
нами деревьевъ; соловей убаюкивалъ меня; мой сонъ былъ сла- 
докъ и еще более сладко— пробуждеше; былъ уже ясныйдень, мои 
взоры видели воду, зелень— дивный пейзажъ (un pay sage ad- 
mraible)». Весьма знаменательное признаше относительно его 
воззрешя на красоту пейзажа мы находимъ въ конце IV 
книги р. 462: «Я люблю идти по своему желашю и оста
навливаться, где вздумается, проходить пешкомъ черезъ кра
сивую местность въ хорошую погоду, имея щлятпую цель 
передъ глазами. Вообще, известно уже, чтб я понимаю подъ 
красивымъ пейзажемъ. Е ь  нему относятся реки, скалы, сосны, 
темные леса, горы, круто поднимаюицяся и опускающшся 
горныя тропинки, пропасти но обеимъ сторонамъ, внушаюпдя 
мнЬ настоящШ страхъ. Вблизи Шамбери я пользовался этимъ 
удовольсттаеиъ и наслаждался имъ во всей его прелести. 
Недалеко отъ обрыва, называемаго Pas de l ’EcM lle, внизу 
большой, проведенной черезъ скалу дороги, на томъ месте, 
которое называютъ Chailles, низвергается и клокочетъ въ 
ужасныхъ ущельяхъ речка, которая, надо полагать, употре
била тысячу столетШ, чтобы прорваться здесь. Дорога снаб
жена перилами, чтобы избежать несчастШ: я могъ поэтому 
смотреть внизъ, сколько мне хотелось, и сдерживать свое го- 
ловокружеше; на самомъ деле, при моей страсти къ крутымъ 
подъемамъ, всего смешнее, что они вызываютъ у  меня го- 
ловокружеше, и я весьма люблю это состоите, насколько чув
ствую себя въ безопасности. Крепко прижавшись къ пери- 
ламъ, стоялъ я по целымъ часамъ и вытягивалъ голову, 
чтобы увидать отъ времени до времени пену и голубую

‘) IV, р. 451.



воду, шумъ которой мн^ слышался среди карканья вороновъ 
и хищныхъ птицъ, перелетавшихъ со скалы на скалу и съ 
куста на кустъ въ ста туазахъ ниже меня». Такъ возбуж
денная, дикая природа заставляетъ биться его страстное 
сердце; высогая горы вызываютъ въ немъ впечатлите, сме
шанное со страхомъ и ужасомъ, и ему щйятпо созпаше, что 
онъ иначе, чемъ друпе люди, чувствуетъ время и наслаж
дается имъ. Но мягкая сила любви украшаетъ его бурную 
душу, и его наполняете восхищешемъ идилличесшй, простой, 
сельскШ пейзажъ, съ простыми, близкими къ природе людьми; 
онъ блаженно проводите дни въ Шарметъ, поместьи не да
леко отъ Шамбери, съ m-me де-Варансъ, въ конце 1736  г. *) 
«Я поднимался съ солнцемъ и былъ счастливъ, я  бродилъ 
кругомъ и былъ счастливъ, я виделъ мать и былъ счастливъ, 
я оставлялъ ее и былъ счастливъ, я пересекалъ нерелЗзски, 
холмы, долины, я  чпталъ, я работалъ въ саду, я рвалъ 
цветы, и счастье повсюду следовало за мной». Онъ читаете 
свою утреннюю молитву на возвышенности; онъ не только 
произноситъ слова: сердце его искренно возносится къ Творцу 
величественной природы, красоты которой находились передъ 
его глазами 2). Когда влюбленные бродятъ вместе съ холма 
на холмъ, все, повидимому, гармонируете съ ихъ счастьемъ: 
«воздухъ такъ чистъ, небо безоблачно, веселье царствовало 
на небе и въ нашихъ сердцахъ» 3). Когда онъ идетъ, онъ 
целуете землю 4) и деревья, и его взоръ не покидаете этихъ 
месте, где протекло столько счастливыхъ часовъ, пока они 
не скроются вдали.

Именно въ этомъ, проникнутомъ чувствомъ, тёпломъ опи- 
санш сельской идиллш съ ея возвышенными, мирными впе- 
чатлешями, выступаете та симпатш, какую онъ замечаете 
между собою и природой; онъ находитъ гармонш между 
своимъ, то страстно волнующимся, то одушевленнымъ страстью 
любви, сердцемъ и чертами величественной природы то су
ровыми, то мягкими. Подобную-же идиллш онъ переживаете 
съ Терезой въ Эрмитаже.
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') VI, р. 144.
2) р. 175.
3) р. 272.
*) р. 161.



—  286

Новый путь въ воззренш на природу былъ всего более 
проложенъ его «Новой Элонзой» (1 7 6 1 ). Она исполнена жа- 
ромъ его любви къ родине и его мечтательнымъ восторгомъ 
передъ великолепнымъ пейзажемъ, привлекающимъ къ голу
бому Женевскому озеру. Такъ, С.-Прё признается ‘). «Чемъ 
более я  приближался къ Швейцарш, темъ более усилива
лось мое внутреннее волнеше. Мгповеше, когда я съ высотъ 
Юры увидалъ внизу Женевское озеро, было минутой восторга 
и восхищешя. Видъ моей родины, этой столь искренно люби
мой страны, где реки радости заливали мое сердце, здоровый 
и чистый альшйсшй воздухъ, сладгай воздухъ дорогой ро
дины, более сладгай, чемъ благоухашя Востока, жесткая, 
плодородная почва, единственный, въ своемъ родё, пейзажъ, 
прекраснейпий, на какомъ когда-либо покоился человечесшй 
взоръ, восхитительная страна, подобной которой я  не нахо- 
дилъ нигде, объехавъ кругомъ всего света, зрелище счастли- 
ваго и свободнаго народа, пр1‘ятпость времени года, безоблач
ное небо, тысячи безценныхъ воспомиианш, пробуждавшихъ 
вновь все чувства, некогда нанолнявппя меня— все это при
водило меня въ шумный восторгъ, не поддающейся никакому 
описанш и, казалось, давало мне испытывать разомъ наслаж- 
дешя всей моей жизни». «Новая Элоиза» Руссо показала 
Mipy въ совершенно новомъ свете прежде всего пламенный 
впутреншй M ip i. любящихъ сердецъ, признающихъ свою чув
ствительность за «неизреченный небесный даръ» 2) и «воз- 
вращающихъ чувству его нрава» 3), потомъ любовь къ уеди
ненно («все благородныя страсти всегда образуются въ уеди- 
неши ») 4)  и связанную съ ней любовь къ дикой красоте, къ 
романтическому въ природе 5), которая впервые была пока

*) Отд. IV , письмо 6.
2) Отд. I ,  письмо 26.
3) Письмо 48.
4) I, 33.
5) Въ X V II стол'&пи слово «romanesque» обозначало «причудли

вый»; еще Кантъ пишетъ «романичесшй» (romanisch), применяя его 
къ соединенно возвышеннаго съ ужаснымъ въ пейзаж^; впос-тЬдстрли 
слово «романтически» произошло изъ англйскаго «romantic». То и 
другое встречается рядомъ. Софи Ларошъ говоритъ о «величественныхъ 
горахъ» въ Швейцар]'л, которыя, однако, опасны для юношества, по
тому что возбуждаютъ «романтическое» чувство. Гердеръ, говоря о 
Ваадскомъ кантон^, нааываетъ его с romanesque»; Руссо пишетъ «roman-



зана M ip y въ блестящихъ описаш'яхъ. Подобно приведенной 
выше характеристик^ краеиваго пейзажа, было неслыханной 
новизной, когда С.-Прё писалъ *): «Я сделаю все, какъ 
можно скорее, чтобы опять быть свободнымъ, иметь воз
можность бродить по своему желанно въ пустыняхъ, кото
рыя, въ моихъ глазахъ прпдаютъ этой стране высшую пре
лесть», или 2). «Я убеждаюсь все более и более, что эта, 
до сихъ поръ мало известная страна вполне заслуживаете 
внимашя людей и ей, для должной оценки, недостаетъ лишь 
зрителя, глаза котораго умели-бы постигать красоту при
роды», и 3) «Природа, повидимому, хотела скрыть отъ глазъ 
человека свои настояния красоты, такъ какъ люди мало по- 
шшаютъ и искажаютъ ихъ; она бежитъ отъ болыпихъ про- 
езжихъ дорогъ; на высотахъ горъ, въ лесной чащ е, на уеди- 
ненныхъ островахъ развертываетъ она свои очаровательный 
прелести».

И действительно, съ одушевлешемъ пророка, возвещаю- 
щаго новую истину, онъ умеетъ показать, чтб онъ постигъ 
въ чудесахъ природы. Величайшей rom in исполнено описаше, 
какое С.-Прё, въ 23 письме даетъ своей Юлш, где изобра
жается страна, «достойнаятого, чтобы ее изучали целые годы». 
Здесь находятся все элементы высоко возбужденнаго романти- 
ческаго чувства природы, понимашя, отрешеннаго отъ Mipa, 
величественно возвышеннаго, поднимающагося до мысли о веч
ности, понимашя ужаса пустыни и измЬненШ въ форме обла
ковъ и освещешя. Онъ поднимается вверхъ по дикой тропинке; 
новыя, неожиданныя зрелища безпрестанно прерываютъ его 
грёзы: «то громадныя скалы въ обломкахъ свешивались падъ 
моей головой, то орошала меня тонкая водяная пыль, низвер
гающихся съ высоты водопадовъ, то падалъ близко около меня 
въ пропасть вырывающШся горный потокъ, и взоръ отвращался 
съ ужасомъ отъ его з!яющей глубины. Однажды я заблудился 
во мраке густолиственнаго леса, затемъ, при выходе изъ 
ущелья, мои взоры видели опять нежно-зеленый л угъ».
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tique», говоря о пейзаж!; на Бильскомъ озер!;: «Его берега были дики и 
романтичны» и т. д.

*) Отд. I, письмо 118.
2) Письмо 21.
3) IV , 11.



Его привлекаете «чудное см*шеше дикой природы и тру
долюбивой обработки», но всего бол*е— освоеобразное чароваше 
поразительныхъ противоположностей, представлявшихся ему: 
«на восточной сторон*— весенше цв*ты, на полуденной— осен- 
Hie плоды, на с* is ер* зимшй ледъ и притомъ горныя вершины, 
блистающая въ разнообразномъ осв*щенш, св*товые эффекты, 
вызываемые солнечнымъ ыяшемъ и т*ныо, и вс*  туманные 
отт*нки, проникнутые св*томъ, каше оттого происходятъ». Онъ 
поднимается на самыя высогая горы, за облака и открываете, раз
мышляя о себ* самомъ и о дМ ствш вн*шпихъ предметовъ на свое 
душевное настроеше, истинную причину своего возвышеннаго 
чувства; «въ действительности, говоритъ онъ, вс* люди мо- 
гутъ зам*тить, хотя не вс* на это обращаютъ особое вии- 
Manie, что на высокихъ горахъ, гд* воздухъ чистъ и  тонокъ, 
дышется свободн*е и  чувствуется т*лесная легкость и душев
ная веселость. кажется, ШШЪ будто СШЫЛ МЫСШ ЩШ~ 
нимаютъ отт*нокъ велич1'я и возвышенности въ соотв*тствш 
съ предметами, являющимися нашему взору; какъ будто, когда 
мы поднимаемся надъ жилищами смертныхъ, вс* низменныя, 
земныя чувства оставляюсь насъ, и какъ будто душа, при
ближаясь къ эфириымъ областям'/., воспринимаете ихъ веч 
ную чистоту»... Онъ не находите словъ для изображения «ве
личественности и красоты этихъ тысячекратныхъ чудесъ»: 
«удовольств1я вид*ть совершенно иную природу и находиться 
въ новомь Mip*» , какъ-бы «волшебному неописуемомъ (напр., 
далешй видъ), что восхищаете духъ не мен*е, ч*мъ чувства; при 
этомъ забываешь все, даже самаго себя и не знаешь бод*е, 
гд* находишься». Даже въ позднее время года, когда скалы 
стоятъ безъ зелени, съ обнаженными деревьями и по своему 
настроенно гармонируютъ съ ледянымъ с*вернымъ в*тромъ, 
который все од*ваетъ сн*гомъ и льдомъ, С.-Прё пмиетъ  
своей Юлш «на мощной каменной глыб*», «въ дикомъ м*с**, 
которое онъ особенно полюбилъ». Страстное движ ете, преоб
ладающее въ первой части романа, находитъ для себя выра- 
жеше и въ пастроепш природы, причемъ дикость окружаю
щей обстановки служите для него контрастомъ: «неустапно 
я б*гаю и лазаю, поднимаюсь на скалы, брожу по окрестпо- 
стямъ и нахожу, что все, на чемъ покоится мой взоръ отра
жаетъ ужасъ, паполняющШ мою душу». Онъ чувствуете пол
ную симпатию съ окружающей его м*стностью; «пигд* зелень 
не представляется уже взору, желтымъ и увядшимъ кажется

— 288 —



лугъ, деревья лишены красы своихъ листьевъ; изсушающШ 
северо-восточный и ледяной северный ветеръ все облекаетъ 
въ си'Ьгъ и ледъ; въ  моихъ глазахъ вся природа мертва, 
тайке какъ надежда умерла въ глубине моего сердца. (Пись
мо 26). КШ я, въ свою очередь, мечтаетъ о местахъ, где ни 
искусство, ни человеческая рука не оставили следовъ своей 
тревожной работы, и лишь выступаетъ любвеобильная, попе
чительная рука нашей общей матери— природы '). Чувствуя, 
что онъ любитъ, С.-Прё въ чисто симпатическомъ воззренш 
ва природу, переносить свое счастье на внешшй м!ръ: «Лугъ 
мне кажется веселее, зелень свеж ее и оживленнее, воздухъ 
чище, небо яснее. Въ пей in птицъ мне представляется более 
нежности и любовной радости; журчанье ручьевъ наполняетъ 
меня страстной тоской, тайное очароваше украшаетъ все пред
меты или оболыцаетъ мои чувства... пусть вся природа опять 
оживетъ для насъ (ощущешемъ наслаждешя), такъ какъ безъ 
пламени любви она мертва и неподвижна».

Дикую прелесть горнаго ландшафта С.-Прё изображаетъ 
во всей ея полноте въ описанш Мелльери, где онъ пользо
вался грустнымъ счастьемъ сопровождать свою утраченную 
возлюбленную; это живое описаше всего более указывало чи- 
тателямъ «Элоизы» в е л м е  вновь открытаго альшйскаго Mipa 2). 
Они поднялись на вершину горы на Савойской стороне озера. 
«Эти одиноыя места были настоящей пустыней, но вслёд- 
CTBie того они были полны такими красотами, которыя нра
вятся впечатлительнымъ душамъ, а на все про1ня произво- 
дятъ ужасающее впечатлеше». Онъ указываетъ здесь дикую 
пустынность скалъ, какъ источникъ высшаго наслаждешя при
родой для впечатлительныхъ душъ, съ полнымъ сознашемъ 
своеобразности своего воззрешя. Въ чемъ-же состоялъ роман- 
тичесшй характеръ этого места? «Ш агахъ въ 20 отъ насъ 
съ шумомъ низвергалась мутная, смешанная съ иломъ, пес- 
вдгь и камнями вода образовавшагося отъ тающаго снега 
горнаго потока. Позади насъ тянулась цепь недосягаемыхъ 
скалъ съ громадными ледниками; темные еловые леса закры
вали отъ насъ видъ въ правую сторону, а на левой стороне, 
ло ту сторону водопада, распространялся большой дубовый
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2) Кн. IV . Письмо 17 .
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лесъ. Подъ нашими ногами, въ недрахъ Альпъ, простира
лась необозримая водяная поверхность озера, которая отде
ляла насъ отъ богатой береговой области Ваадскаго кантона, 
а сзади него, прекрасную картину обрамляли величественный 
вершины Юры».

Руссо оказалъ на чувство и на отношеше къ природе 
своего времени такое дМсттае, какое можно назвать необы- 
чайнымъ; онъ вывелъ на естественный путь настоящаго сер- 
дечнаго чувства тогдашнее элегико-идиллическое и симпати
ческое отношеше къ природе, положивъ въ основаше его 
субъективность индивидуальной души. Вместе съ темъ онъ 
раскрылъ прелести возвышепнаго горнаго Mipa. Все то, что 
находилось въ зародыше въ эллинизме и въ Возрождеши, онъ 
довелъ до полнаго р а з в и т ;  не смотря на болезненную ме- 
ланхолш, которая, какъ сладкШ ядъ, проникала въ души чи
тателей, вместе съ очаровашемъ страстнаго одушевлешя къ 
новому Mipy ощущенШ, его идеализмъ ни ндивидуализмъ при
дали чувству природы лишь большую интенсивность и уни
версальность.

Его любовь къ природе пробудила самый живой отголо- 
сокъ. Не однихъ французскихъ читателей научилъ Руссо, 
что утромъ гораздо прштийе наслаждаться росистою свеже
стью, чемъ спать въ тесныхъ стЬнахъ; и лугъ и ноле, бе- 
регъ ручья или моря более освежаютъ сердце, чемъ пропитан
ный духами будуаръ; въ свободномъ лесу, въ безъискусствен- 
номъ парке веселее бродить, чемъ между подстриженными 
изгородями или прямолинейными полосами дёрна; слаще меч
тать, видя надъ собой облака и небо, подъ ногами траву и 
около себя сверкающШ светъ и поющихъ птицъ и шумяпдя 
волны; сознавать природу утешительницей притесненныхъ и 
преследуемыхъ, подругой, изливающей бальзамъ; находить 
зрелище ея темъ более возвышающимъ, чемъ менее прика
салась къ ней рука человека, чемъ она свободнее и вели
чественнее; испытывать могучее, непреходящее впечатлеше 
красоты ослепительныхъ глетчеровъ и дикой пустынности 
горъ. Если Руссо самъ не проникъ еще до ледниковъ, то 
онъ указалъ къ нимъ путь, и вскоре M H o rie  пошли туда 
за  нимъ. С оссю ръ открылъ въ научномъ смысле области 
Альпъ; смелый изследователь съ 1 7 6 0  года неутомимо изу- 
чалъ Швейцарпо, съ одушевлешемъ и самопожертвовашемъ 
путешественника, открывающаго новыя страны, и въ 1787 г.
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поднялся на Монъ-Бланъ; затЬмъ слншкомъ скоро xnxia и 
мирныя долины Шамуни наполнились любопытными путе
шественниками и спекулирующими промышленниками. Воз
бужденный направлешемъ Руссо, его пламенной любовью къ 
природе и уединешю и величественными онисашями, появи
лись, вследъ за «Элоизой», нроизведешя Б е р н ар д е н а  де- 
С .-П ьерра; въ особенности его прекрасныя описашя Иль-де- 
Франса. Такимъ образомъ, одного толчка, даннаго Руссо, было 
достаточно, чтобы во французской литературе появился рев
ностный живонисецъ природы. Кто не вспоминаетъ съ наслаж- 
дешемъ о тЬхъ часахъ, когда онъ въ детстве читалъ эту 
популярнейшую книгу для юношества и восторженно пере
носился въ чуждый троничесшй м1ръ, въ тихую бухту съ 
далекой перспективой, съ глубокимъ уединешемъ, которая, 
окруженная лесомъ и скалами, только въ одномъ месте поз- 
воляетъ видеть открытое море, «где царствуетъ величествен
ное молчаше, и где все такъ мирно, и воздухъ, и вода, и 
светъ, где эхо едва повторяетъ шумъ листьевъ пальмъ, ко
торые волнуются на возвышенныхъ берегахъ, и длинныя вер
шины которыхъ виднеются всегда колеблющимися отъ ветра; 
ясный день освещаете бухту, но въ ея глубины солнце про
никаете только въ полдень; лучи утренней зари касаются 
только вершинъ, увенчивающихъ ее деревьевъ, которыя, под
нимаясь надъ тенями горъ, кажутся золотыми и пурпуро
выми протпвуположно лазури неба»,— и тамъ, около разру- 
шенныхъ хижинъ, старецъ разсказываетъ поэту трогатель
ную исторш ихъ обитателей, исторш Павла и Виргинш съ 
романтико-идиллическими картинами природы, облеченными вол- 
шебнымъ колоритомъ невинной Робинзонады. Во всемъ этомъ 
слышится тотъ-же основной аккордъ, какъ и у  Руссо, то 
настроеше, какое въ самой дикой и уединенной стране ука
зываете утешительное убежище для несчастной, обиженной 
м1ромъ души: «Это инстинкта, обпцй всемъ чувствительнымъ 
и страдающимъ— укрываться въ самыя диыя и въ самыя 
пустынныя места, какъ будто скалы могутъ служить опло- 
томъ противъ несчасия, и какъ будто, c n o K o flc T B ie  природы 
можетъ утишить несчастныя тревоги души» *). Но здесь
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больше, чЗшъ у Руссо, любви къ природ’Ь ради нея самой, 
а не ради ея противоположности культуре и ненавистному 
Mipy людей; здесь уже говоритъ истинный поэтъ въ роскош- 
ныхъ, яркихъ образахъ, а не декламируюпдй философъ, про- 
поведуюпцй новую, естественную нравственность *). Съ того 
времени поэмя природы открывается для французской лите
ратуры.

Красота тропическаго Mipa отразилась не только въ поэ- 
тическомъ произведет и Б. де-С.-Пьерра; и описашя путе- 
шествШ, благодаря направлешю, указанному Руссо для поэзш 
природы, съ того времени начинаютъ выказывать живое чув
ство природы. Мы можемъ видеть это всего лучше въ от
чете о путешествш вокругь света Г ео р га  Ф о р стер а  2). 
Между этимъ описашемъ и описашями крестоносцевъ и путе- 
шественниковъ, открывавшихъ Новкй Светъ, оказывается уже 
громадное разстояше; здесь говоритъ уже высокообразован
ный, крайне воспршмчивый ко всему доброму и прекрасному 
человекъ XVIII века, который каждое новое впечатлеше— на 
море или на суш е, въ Mipe растетй  или животныхъ, грозо- 
выхъ явленШ, свечешя моря, метеоровъ, облаковъ, освеще- 
nifl, видовъ горъ или обширеаго кругозора съ моря на близъ 
леж ащ я земли— не только чувствуетъ съ большой живостью, 
но и изображаетъ съ величайшей привлекательностью. Георгъ 
Форстеръ— отецъ тех ъ  научныхъ и художественныхъ опи
сашй странъ и народовъ, которыя Александръ Гумбольдтъ до-

sibles et souffrans de se refugier dans les lieux les plus sauvages e t  
les plus deserts, comme si les rochers etaient des remparts contre l ’in- 
fortune et comme si le calme d ela  nature pouvait appaiser les troubles 
malheureux de l ’ame.

*) Лапрадъ говоритъ (p. 204): «У Бернардена де-С.-Пьерра бол4е,
чймъ у  Руссо, настоящихъ способностей пейзажиста, любви къ живо
писному, живаго вниманш къ м'Ьстоположешямъ, животнымъ и расте- 
тямъ, красокъ и изв4стнаго, спещальнаго волшебства кисти». Но онъ 
повторяетъ тотъ-же упрекъ: «Его релииозная мысль ниже его худо
жественная таланта и понижаетъ его уровень».

2) Ioh Eeinhold Forster’s Eeise um die W elt 17 7 2 — 75 auf dem 
von dem Kapitan Cook gefiihrtcn Schife, beschrieben und herausgegeben 
von dessen Sohn und Reisegefahrten George Forster; erster Band, Ber
lin  1778.



велъ до высокой законченности, а новМнпе ученые, какъ, 
наприм., Геккель въ своихъ «Ищцйскихъ письмахъ», продол- 
жаютъ довольно удачно и искусно. Если мы просл-Ьдимъ за 
Форстеромъ во время его великаго пути, мы должны будемъ 
признать, что онъ обладалъ чувствомъ, открытымъ для всего 
прекраенаго въ природе, для всего живописнаго, привлека
тел ьн ая  и величественеаго.

Такъ, на стр. 10 онъ разсказываетъ: «Городъ Санта- 
Круцъ на Мадере въ 6 часовъ по-полудни открылся прямо 
передъ нами. Здесь увидали мы горы, перерезанныя множе- 
ствомъ глубокихъ ущелШ и долинъ, и на хребте ихъ различ
ные загородные дома, привлекательное положеше которыхъ 
между виноградниками и высокими кипарисами придавало 
стране весьма романтическШ видь». «Рано утромъ, 29-го, мы 
были n p if lT H o  поражены живописнымъ видомъ города Фунчао». 
Въ октябре 1772  г. онъ наблюдаетъ великолепное свечеше 
моря вблизи береговъ Южной Африки (42 ): «Едва настала 
ночь, какъ море вокругъ насъ представило величественный, 
достойный удивлешя видъ. Насколько можно было видеть, 
весь океанъ казался въ огне. Каждая разбивающаяся волна 
освещалась на своей вершине яркимъ блескомъ, походившимъ 
на светъ фосфора, а вдоль боковъ корабля набёгаюпця волны 
образовывали яркую, огненную линно... Въ этомъ явленш 
было нечто особое и величественное, такъ что нельзя было 
воздержаться, чтобы не думать съ почтительнымъ восторгомъ 
о Творце всемогущество котораго производило это зрелище. 
Океанъ по всемъ направлешямъ былъ покрыть тысячами 
мшшоновъ этихъ маленькихъ животныхъ. Все они органи
зованы для жизни, все одарены способностью двигаться, 
блестеть по желашю и освещать друия тела простымъ при- 
косновешемъ... Эти соображены поднимались изъ глубины на
шего сердца и заставляли насъ почитать Творца въ его мель- 
чайшихъ творешяхъ; при настоящемъ случае, сообщаю это 
ощущеше всемъ моимъ читателямъ». Въ бухте Дёски его 
привлекаетъ живописный контрастъ красокъ, вызываемый 
разнообразными оттенками растительности (93): «ЛегкШ ве- 
теръ заставлялъ насъ проходить постепенно мимо многихъ 
скалистыхъ острововъ, поросшихъ деревьями и кустарниками, 
темная, вечная зелень которыхъ живописно перемешивалась 
съ различными осенними оттенками прочей листвы и щйятно 
выделялась па нихъ. Целыя стаи водяныхъ птицъ оживляли
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скалистые берега, и земля оглашалась всюду дикимъ п'Ьшемъ 
пернатыхъ обитателей леса... Взоръ упивался дикимъ харак- 
теромъ пейзажа, который и Сальваторъ Роза не могъ-бы на
рисовать прекраснее». Съ тою-же воспршмчивостью къ жи
вописному и величественно-дикому прославляетъ онъ (III) 
красоту бухты Каскадовъ на Новой Зеландш. Они поднялись 
на гору; оттуда открывается обширный, великолепный видъ; 
водяной столбъ съ разрушительной яростью обрушивается съ 
вертикально стоящей скалы, съ высоты почти 300 футовъ. 
Пёна потока, его надеше, брызги, которыми онъ обдаегъ 
скалы, проникая въ нихъ, прекрасное зрелище радуги и 
прпзматическаго окрашивашя водяного столба — все это на
ходить для себя живое, теплое выражеше. «Съ левой сто
роны этой величественной картины поднимались отвесныя, 
бурыя скалы, вершины которыхъ были увенчаны свешиваю
щимися кустарниками и деревьями; раздававшееся со всехъ 
сторонъ очаровательное пеше птицъ довершало красоту этой 
дикой, романтической местности». На стр. 44 онъ изобра
жаетъ водяной смерчь: «Вдругъ ужасающее велпч1е явлешя, 
соедпнявшаго море и облака, привело въ смущеше старей- 
шихъ изъ нашихъ моряковъ». Особенно замечательно его 
описаше Таити; въ августе 1773  г. онъ такъ начинаетъ свой 
дпевникъ: «Было утро!— ни одинъ поэтъ не могъ-бы изобразить 
его более прекраснымъ, чемъ оно было, когда мы увидали 
островъ Таити въ 2-хъ миляхъ передъ собой. Восточный ве
теръ, до тЬхъ поръ сопровождавши насъ, улегся; ветерокъ, 
веявшШ съ твердой земли, доносилъ до насъ самыя освежаю- 
ндя и прекрасныя благоухашя и рябилъ поверхность моря. 
Увенчанныя лесомъ горы поднимали свои горделивыя вер
шины въ различныхъ величественныхъ образахъ и сверкали 
въ первыхъ утреннихъ лучахъ солпца... Все казалось еще 
въ глубокомъ сне; едва только разсветало, и raxifl тени еще 
носились надъ пейзажемъ». Какъ прекрасно, какъ живописно 
придана здесь полная наглядность каждой прелести пейзажа; 
настоящее поэтическое утреннее настроеше заключено въ 
этихъ иемногахъ и въ то-же время глубоко проникающихъ въ 
душу строкахъ! Полный энтузш м а онъ пишетъ на стр. 219 : 
«Это была одна изъ прекраснейшихъ местностей, кам я я 
виделъ въ моей жизни. Столь прекрасной ее не могъ-бы на
рисовать ни одинъ поэтъ. Мы смотрели сверху на плодород
ную, повсюду обработанную и обитаемую равнину и на расти-



давшееся за нею обширное голубое море... Здесь мы ле
жали на мягкомъ дёрнЬ при торжественномъ, однообразеомъ 
шумЬ водопада, и отъ времени до времени здесь раздавалось 
irt;Hie птицъ... Мы могли провести целый день въ этой пле
нительной пусты не... Еще разъ обозрели мы романтическую 
местность и вернулись потомъ на равнину».

Въ такихъ красивыхъ, яркихъ, тенлыхъ описашяхъ Гум
больдта нашелъ для себя привлекательный образецъ. Его 
«Картины природы» и «Космосъ» служатъ доказательством^ 
насколько близкое знакомство съ природой и способность чув
ствовать ее обусловливаютъ и углубляюсь другъ друга, и на
сколько описательная проза можетъ быть проникнута свое
образной no93iefi, если она написана рукой такого мастера, 
какимъ былъ Гумбольдтъ.

Вызванныя примеромъ Форстера путевыя описашя этно- 
графическаго и естественно-научнаго характера вскоре под
нялись на высокую ступень и представили много образцовъ 
поэтической чувствительности. Типическимъ описашемъ этого 
рода можетъ служить изображеше дня подъ экваторомъ, какое 
находится въ «Путешествш въ Бразилию въ 1 8 1 7 — 1 8 2 0  гг.» . 
С пикса и М а р щ у с а  (III, 889): «Три часа утра; я остав
ляю мой гамакъ, потому что сонъ бежитъ отъ меня при моемъ 
возбужденш; я открываю ставни и смотрю въ темную, вели
чественную ночь. Торжественно йяю тъ звезды, и река бле- 
ститъ передо мной въ отражеши заходящаго месяца. Какъ во- 
кругъ меня все таинственно и тихо! Я выхожу съ потай- 
нымъ фонаремъ на прохладную веранду и смотрю на моихъ 
верныхъ друзей: деревья и кусты, которые окружаютъ мое 
жилище. Мнойе изъ нихъ спятъ съ плотно сложенными ли
стьями; друие, спящ!е днемъ, теперь спокойно раскрываясь, 
смотрятъ на тихую природу... День брезжетъ; неописанная тор
жественность заключена во всей природе: земля ожидаетъ 
своего жениха, и вотъ онъ является! Какъ красныя молнш 
светится край солнца, наконецъ, сно поднимается, оно уже 
надъ горизонтомъ, выплываетъ изъ огненныхъ волнъ и уже 
бросаетъ горя'йе лучи на землю. Волшебный сумракъ убе- 
гаетъ и передъ восхищеннымъ зрителемъ земля встаетъ кру- 
гомъ въ свежемъ блеске росы, праздничная, юношески-весе- 
лая, прекрасная невеста... Лесъ стоить въ блеске своихъ 
лавровыхъ листьевъ; друпе цветы развертываются, иные уже 
похищены быстрой радостью любви... Прошелъ полдень; смутно,
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тяжело, меланхолически подавляютъ природу эти часы; все 
глубже проникает ся напряжешемъ, и чувствуется тоска, вы
званная паслаждешемъ дня... Пришла буря... и прошла. Уже 
небо улыбается земле темно-голубыми глазами, и она скоро 
забываетъ свой страхъ... Солнце опускается и удаляется, окру
женное смешешемъ самыхъ пестрыхъ красокъ, исходящихъ изъ 
западныхъ воротъ небеснаго свода; оно оставляетъ живымъ су- 
ществамъ покой и любовь; вм есте съ сумракомъ вечера, расте- 
1нями и животными овладеваютъ новыя ощущешя, и дру
жественный шопотъ и свистъ оживляютъ тени леса; об
новленное любовное ж елате  дышетъ въ сладострастныхъ аро- 
матахъ, которые льются изъ раскрывшихся цветовъ... Тогда, 
въ тихой прохладе, надъ темнымъ лесомъ встаетъ спокойный, 
нежный, призрачный, белый, какъ серебро, месяцъ, а все 
образы преобразуются въ новыя, мягшя формы. Приходить 
ночь; природа погружается въ сонъ и грезы, и эфиръ, по
крывая землю, въ таинственной безпредельности блестя без- 
численными вестниками отдаленнаго велтп я , проливаетъ сми- 
peHie и доверie въ сердце человека: даръ БожШ после дня 
созерцашя и наслаждения». Мы находимъ здесь целую гра- 
дацш  сантимептальнаго восхищешя природой— отъ первыхъ 
минутъ утра до наступлешя ночи изображаются впечатлешя, 
затрогиваюнця чувство, но не могунця найти для нихъ на
стоящей художественной формы.

Весьма характерно, что морсшя путешеств1я въ далеыя 
страны вызываютъ более наслажденШ и более описашй, чемъ 
сухопутныя; можно даже предположить, въ виду м олчатя пу- 
тешественниковъ, которые въ прошломъ веке  проезжали Ев
ропу или, по крайней мере, Германш, что у  нихъ совершенно 
недостаетъ какого-либо чувства природы, но нельзя не при
нять во внимаше, что сто летъ тому назадъ путетестш е по 
Гермапш было еще крайне неудобно и едва-ли могло содей
ствовать чистому наслаждетю природой. Такъ, напр., для 
леди Монтегпо въ 1716  г. красота, такъ называемой, Сак
сонской Швейцарш была еще недоступна и она писала *): 
«Мы пр1ехали при лунномъ свете къ страшнымъ пропастямъ, 
которыя отделяютъ Богемпо отъ Саксонш и у  подошвы которыхъ
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*) Е. Boll, «Das Reisen in Deutschland vor 100 Iahren», Globus 
von Andree Braunschweig 1867 Bd. X II S. 142.
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протекаетъ Эльба; во многихъ мйстахъ дорога такъ узка, что я 
не могла заметить между колесами и краемъ пропасти даже про
странства въ одинъ дюймъ»; и ея мужъ подтверждаетъ, что даже 
въ Альпахъ онъ не знаетъ более опасной дороги. Шерръ въ своей 
<Исторш немецкой культуры» приводить следую пцй случай: 
Поздней осенью 1721  г. одинъ бюргеръ отправился въ Эльван- 
генъ, находившийся въ 8 часахъ разстояшя; передъ темъ онъ 
заказалъ обедню въ церкви Св. 1оанна «за счастливый исходъ 
предстоявшаго путеш еатая»; онъ пользовался (съ  женой и 
служанкой) парной повозкой; въ понедЬльникъ, прежде чемъ 
онъ усиЬлъ проехать одинъ часъ, экипажъ застрялъ въ грязи, 
такъ что вся компашя должна была выйти и «по колено въ 
грязи» вытаскивать повозку. Среди деревни Бёбингена кучеръ 
«неосторожно попалъ левымъ переднимъ колесомъ въ навозную 
яму, такъ что экипажъ опрокинулся, и почтенная жена бюргера 
больно ушибла себе носъ и щеку». Отъ Мёггелингена до 
Аалена пришлось запречь трехъ лошадей впереди, и все-таки 
на переездъ понадобилось шесть полныхъ часовъ и пришлось 
тамъ переночевать. На следующее утро путники выехали на 
разсвете и къ полудню счастливо достигли деревни Гофена. 
Но здесь путешеств!е разомъ окончилось, такъ какъ за 100  
шаговъ до деревни повозка упала и притомъ въ лужу, такъ 
что «все отвратительно перепачкались, девушка сломала себе 
правое плечо, а кучеръ вывихнулъ себе руку». Въ то-же 
время оказалось, что одна изъ осей была сломана, и одна изъ 
лошадей «совершенно повредила себе левую переднюю ногу». 
Такимъ образомъ, пришлось переночевать еще разъ, оставить 
въ Гофене лошадей и повозку, кучера и служанку, и на
нять телегу, на которой путники, наконецъ, «до жалости 
разстроенные» въ среду, во время вечерни, достигли воротъ 
Эльвангена.

Когда невеста Лессинга, ЕваКенигъ, въ феврале 1 7 7 2  г. 
ехала изъ Брауншвейга въ Нюренбергъ, она писала Лессингу 
изъ деревни Раттельсдорфъ (въ 2 миляхъ къ северу отъ Бам
берга), отъ 28 февраля: «Слыхали-ли вы когда-нибудь въ 
вашей жизни о деревне, которая называется Раттельсдорфъ? 
Мы сидимъ въ ней уже почти 24 часа, и кто можетъ ска
зать, что намъ не придется просидеть еще четверо сутокъ? 
Дело зависитъ отъ Майна— пропуститъ-ли онъ насъ; въ та 
комъ виде, каковъ онъ теперь, черезъ него переехать нельзя, 
хотя-бы и отважившись на это. Столько препятствШ, какъ

«



я встретила на этомъ пути, связанныхъ съ такими затрудне
ниями и опасностями, я никогда не испытывала въ моей жизни. 
Можно придумать только немного бедъ, которыхъ съ нами 
еще не было». Она сообщаетъ еще, что они въ течете  86 ча- 
совъ сломали две оси и два дышла, какъ одна лошадь осту • 
пилась и околела, и т. д.; 2-го марта она все еще сидела 
въ несчастной деревенька. Еще въ 1 7 5 0  г. въ одинъ день 
пути проезжали обыкновенно пять миль, по одной миле въ 
два часа; «и когда въ дале 1 7 5 0  г. Клопштокъ съ Глей- 
момъ въ легкой повозке, четверней, проехали по дороге изъ 
Гальберштата въ Магдебургъ 6 миль въ  шесть часовъ, 
Елопштокъ нашелъ эту быстроту столь необычайной, что 
сравннлъ ее съ бегомъ на Олимшйскихъ играхъ. Кто обла- 
далъ какими-либо претешшши, тотъ боялся путептестмя пеш- 
комъ— дурныхъ дорогъ, некоторой опасности пути, неопрят- 
ныхъ постоялыхъ дворовъ и грубаго обращетя; хорошо оде
тые пешеходы, восхищаюнцеся местностью; были совершенно 
неизвестны (Густавъ Фрейтагь).

Лишь после распространетя шоссе, изобретешя парохо- 
довъ (первый пароходъ появился на Везере въ 1827  г.) и 
железныхъ дорогъ (съ  1835  г.), путешеств!я сделались чаще 
и стали содействовать paciiinpeniK) и углубленш чувства при
роды. Когда для путешественниковъ открылись Альпы, въ 
Гермаши усилился интересъ и къ отечественнымъ горамъ. 
Путь на Гарцъ проложилъ Э. А. В. Диммерманъ, напечатав
ш и  въ 1775  г. «Наблюдете во время иутетестш я на Гарцъ» 
и за нимъ Гаттерфъ, который въ 1785  г. издалъ въ 5 то- 
махъ «Руководство къ путешествш по Гарцу»; въ 1777  г. 
появились путеш еш йя въ Исполинстя горы I. Т. Фолькмара, 
а въ 1806  г. «Путеводитель по Саксонской Швейцарш» Ни
колаи. Прошло немного времени, и каждая маленькая страна 
или провинщя открыла « Швейцарию» въ своихъ пределахъ, 
хотя-бы эта веймарская, франконская или мекленбургская 
Швейцар1я относилась къАльпамъ, «какъ хорошенькая, ма
ленькая девочка къ громадному великану».

Тогда въ Гермаши были открыты и романтичесия места. 
Такъ, целью путешественниковъ— любителей природы все чаще 
и чаще бывалъ островъ Рюгенъ, тогда еще принадлежавши 
Швецш. Онъ привлекалъ къ себе голубыми бухтами, вели
колепными буковыми лесами и величественными меловыми 
скалами, ослепительная белизна которыхъ составляла живо-
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шсный цветовой контрастъ съ зеленью листьевъ и синевой 
моря; эти поездки въ особенности усилились, когда была сде
лана удобная дорога изъ Загарда въ романтическШ Ш туббен- 
камеръ ’). Уже въ 1805  г. жалуется Грюмбке, что мноие 
прйзжаютъ туда не для наслаждещя природой, а для куте
жей: «Ты знаешь, что я не врагъ удовольстмй и не хуже 
всякаго другого чувствую освежающее наслаждеше еды и 
питья после утомительнаго телеснаго напряжешя; но делать 
изъ нихъ главную цель это— святотатство по отношение къ 
этому месту, которое предназначено служить иному богу, 
кроме чрева. Въ этой ужасающе-прекрасной пустыне, подъ 
этими зелеными буковыми сводами, на зубцахъ этого испо- 
линскаго храма, передъ необозримой лазурной поверхностью 
моря, въ груди друга природы должны возникать только важ- 
ныя и высошя мысли. Все это местоположеше, носящее на 
себе печать достоинства, возвышенности и таинственности, 
кажется назначеннымъ для того, чтобы сосредоточивать свои 
мысли, прислушиваться къ своимъ внутреннимъ глубинамъ и 
проникать въ скрытую жизнь безконечнаго M ip a : необходимыми 
услов1ями для того должны быть уединеше и спокойствие и 
потому Штуббенкамеръ надо посещать одному или, самое боль
шее, въ обществе близкихъ, одинаково настроенныхъ друзей». 
Какъ мы можемъ видеть изъ этого, понимаше суровой кра-

*) Уже въ 1597 г. Пауль Лемтусъ уроженецъ Рюгена, бывши 
студентомъ въ Росток'Ь, напечаталъ «Похвалу Рюгену» (Laudes Eugiae); 
Козегартенъ, отъ 1777 — 1779 домашшй учитель въ Берген4, 1792 — 
1808 г. пропов'Ьдникъ въ Альтенкирхенй, прославлялъ съ OcciaHOB- 
ской возвышенностью красоту, опоясаннаго моремъ острова; въ 1799 г. 
появилась «Поездка на о-въ Рюгенъ» Релыптаба, въ 1800  — «Стран- 
ствовашя по о-ву Рюгену» Нафеста; въ 1805 «Indigena», «По'Ьздка на 
Рюгенъ» д-ра Грюмбке; уже въ 1762 г. пейзажистъ Гаккертъ, изъ 
Пренцлау, дЬпалъ тамъ этюды, а грейфсвальдсшй живописецъ Фрид
рих ct, работалъ тамъ-же 30 л&гъ спустя; справедливо говорить Грюмбке: 
«Художникъ, который хочетъ изучить воздушную перспективу и от
тенки колорита фоновъ, мягкое ыпяте тоновъ и волшебную дымку, 
застилающую даль, кто хочетъ подсмотреть все это у самой природы,—  
тотъ пусть поднимется на волнистые холмы Рюгена». Въ 1816 г. было 
открыто первое купальное м4сто на P ioreni (Путбусъ —Лаутербахъ); за  
нимъ последовали Винцъ, Крампасъ, Засницъ. Ср. Е. Boll op. cit. и 
globus, XII, S. 308 и E . Boll Die Insel Riigen, Eeiseerinnerungeii, 
Schwerin 1858.



соты природы, ея романтическаго характера во всей таинствен
ной возвышенности и важности проснулось и на крайнемъ 
севере.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Представители современной поэзш природы.

I .  Гете.

Восемнадцатое cm rfm e, несмотря на горделивое назиате 
в^ка воинственнаго Фридриха и Марш Терезш, века Каета 
и Лессинга, Руссо и Вольтера, века просвещешя, даже рево
люции, во всемъ направленш своихъ вкусовъ и чувствъ мо
жетъ считаться самымъ сантиментальнымъ временемъ, какое 
когда-либо появлялось въ исторш. И поэ.ад природы носить 
ту-же печать элегической сантиментальности, хотя правдивый 
ноты искренняго энтуз1а:ша передъ природой звучать не только 
у  Елопштока, но и у многихъ анакреонтиковъ и геттинген- 
цевъ. Но кругъ ихъ созерцашя оставался, относительно, уз- 
кимъ; у  нихъ повторяются все тЬ-же восхваления луннаго 
света и звездной ночи, идиллической пастушеской жизни, ве
сенней радости и зимнихъ удовольствШ на льду; Фрицъ Шталь- 
бергъ воспевалъ, кроме того, море и свои родныя горы. 
Только въ лице Руссо явился впервые провозвестникъ роман
тической красоты величественныхъ альшйскихъ картинъ. Но 

[И онъ, не смотря на свою сердечную и глубокую любовь къ 
природе, бывшею самой привлекательной чертой въ его ха
рактере, оставался сыномъ своего сантиментальнаго, отражаю- 

1щагося въ самомъ себе и обоготворяющаго себя вёка; самое 
I чувство природы у  него имеетъ подкладкой болезненное ду

шевное настроеше, какъ-бы его не называли— м1ровой скорбью, 
бегствомъ отъ Mipa, мизантрошей или мeлaнxoлieй. Только 
Г ёте , после тяжелой внутренней борьбы, вполне отрешился 

/  отъ несчастнаго прокляия, г яготевшаго надъ M i p o M b . Юный 
Гёте выступилъ въ эпоху «прекрасныхъ душъ», поэтовъ 
луннаго света, энтyзiacтoвъ природы, элегико-идиллической 
пасторальной поэзш, въ эпоху «Элоизы», переполненной чув-



ствомъ и природой; вл ш те  всЪхъ  перечисленныхъ моментовъ 
ва него неоспоримо, но какъ онъ ихъ облагородилъ, какъ онъ 
очистилъ ихъ отъ лживыхъ примесей призрачности и услов
ности, какъ онъ поднялъ ихъ до свободной, естественной, 
универсально-идеальной человечности! Онъ занялъ место ве- 
личайшаго лирика въ свете, благодаря гешальной способности 
находить поразительно удачныя выражешя, единственно со
ответственную форму для всего, что приводило въ движ ете 
его высоко-впечатлительное и неизмеримо-глубокое сердце. 
Бее, что опъ переживалъ внутри себя, превращалось у него 
въ стихотворешя, все, что онъ виделъ извне, превращалось у 
него въ образы. Наблюдете и творчество совпадаютъ у него. 
Большинство его предшественниковъ искусственно переносились 
въ область известныхъ ощущенШ, работали съ целымъ ап- 
паратомъ греческаго Олимпа, съ нимфами, ореадами, съ Хлоя
ми, Филлидами, Дамонами, съ Авророй, Эхо и Зефиромъ или 
съ тяжелымъ оруиаемъ северно-германской миеолопи. Въ сущ
ности, у  нихъ повторяются лишь съ большей или меньшей 
живостью одне и те-же мысли о природе, о луне, о мае, о -/ 
сельской жизни и т. д.; редко настоящая жизнь сердца даетъ 
правдивую окраску ихъ лирике; описаше, списываше пейзаж- 
ныхъ картинъ слишкомъ часто заступаетъ у нихъ место ума 
и настоящаго чувства. Какъ у Гёте сразу все является въ 
иномъ виде! Впрочемъ не сразу... И этотъ великШ гешй 
«образовался», и онъ долженъ быль пройти путь возрастаю
щего развиия, и для него дорога была расчищена двумя ве
ликими предшественниками— Лессингомъ и Гердеромъ.

Л есси н гъ  обладалъ не лирической, а критико-дидактической 
натурой; поэтому, его значеше въ исторш поэзш природы мо- 
жегъ быть только существенно отрицательнымъ. Устанавли
вая въ «Лаокооне» границы между no83iefi и живописью, онъ 
въ то-же время возстаетъ противъ заблуждешя своего вре
мени— рисовать въ стихахъ, принижать поэзш  до описатель- 
наго изображешя временъ года, странъ, растешй и т. д. Это 
его основныя положешя, когда онъ говоритъ: «Симонидъ на- 
зывалъ живопись немой поэз1ей, а поэзш говорящей живо
писью, но MHorie изъ новейшихъ критиковъ искусства изъ 
этого совпадешя живописи и поэзш вывели самыя странныя 
заключешя. Они то втискиваютъ поэзш въ узгае пределы 
живописи, то заставляютъ живопись занимать всю обширную 
область поэзш... Такая критика породила въ поэзш стремлеше
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къ описашямъ, а въ живописи наклонность къ аллегорш; 
именно, первую хотели превратить въ говорящую картину, 
не зная въ точности, что она можетъ и должна изображать, 
а последнюю въ немое стихотвореше, не разсудивъ о томъ, въ 
какой мере она можетъ изображать обпця п о ш тя , не удаляясь 
отъ ихъ значетя, и не переходя въ совершенно произвольный 
способъ выражешя... Такъ какъ художникъ у вечно изме
няющейся природы можетъ заимствовать не более, какъ одно 
отдельное мгновеше, а живописецъ можетъ пользоваться этимъ 
единственнымъ мгновешемъ только съ одной, известной точки 
зрешя, то несомненно, что это мгновеше и эта точка зрешя- 
не могутъ быть избраны съ достаточно плодотворнымъ ре- 
зультатомъ. Только то можетъ быть названо плодотворнымъ, 
что оставляете полный просторъ силе воображешя. Чемъ бо
лее мы видимъ, темъ более мы должны думать объ этомъ. 
Чемъ более мы объ этомъ думаемъ, темъ более мы предпо- 
лагаемъ въ этомъ видеть». Восставая въ особенности противъ 
заблуждешй описательной поэзш, онъ высказываете: «ГорацШ 
говоритъ (Ars poetica, v. 1 6 — 18), что, когда стихокропателю 
больше сказать нечего, онъ начинаете изображать рощу, жерт- 
венникъ, ручей, змеящШся по прекрасному лугу, птумящш 
потокъ, радугу. Попе выражалъ определенное требоваше, что
бы тотъ, кто хочетъ быть достоинъ имени поэта, какъ можно 
ранее, отказался отъ страсти къ описашямъ, и называлъ чисто 
описательное стихотвореше приглашешемъ на подливку, остав
шуюся после обеда».

Какъ ни остроумно отделеше поэзш— искусства, изобра- 
жающаго действ1я въ последованш времени, и живописи— 
искусства, изображающаго тела  въ пространстве, но это воз- 
зреше отводитъ слишкомъ мало места лирике чувства и пей
зажной живописи *). Обе эти области душевной жизни были 
чужды этому проницательному, критическому, разсудочному 
уму. По его твердо установленнымъ основнымъ положешямъ, 
внешнее, телесное, пейзажное, т. е., мертвая природа въ ея 
формахъ и образахъ, сама по себе, не можетъ быть целью 
поэзш, какъ мы видимъ это у Томсона, Броккеса, Галлера 
и др.; поэтъ долженъ представлять внешнШ м^ръ вовнутрен- 
номъ движенш, долженъ подчинять его настроешю и чувству.

*) Ср. Gottschall, Poetik, Breslau 1853, S. 38 .



Правда, лирическое стихотворное можетъ изображать краски 
и формы внЗлпняго Mipa, но надъ всемъ этимъ долженъ но
ситься душевный ароматъ, природа и духъ должны быть 
сплетены въ одно и то-же, что должно быть сродно и пейзажной 
картин^. Гёте достигъ въ этомъ отношеши наиболыпаго со
вершенства и именно въ краткихъ, проникнутыхъ известнымъ 
настроетемъ изображейяхъ.

Относительно господствовавшаго тогда направлешя чувства, 
критика Лессинга оказала оздоравливающее и освобождающее 
вл4яше; по гораздо более положительныхъ элементовъ заклю
чало въ себе воззреше Г ердера, отличавшееся тонкимъ эсте- 
тическимъ чувствомъ. Въ этомъ воззрЬнш было пламенное 
предпочтете народной. поэзш, которая такъ долго остава
лась непонятой, всего естественнаго и живого, всего све- 
жаго, бьющаго ключомъ изъ внутренняго источника народ- 
наго сознатя въ поэзш стараго и новаго времени, одушевлен
ное отношеше къ Псалмамъ, Гемеру, Шекспиру, а также и 
О м а н у . Все это действовало оживляющимъ и возбуждаю- 
щимъ образомъ, открывая новые, плодотворные пути, и это 
влiянie всего сильнее отражалось на Гёте. Гердеръ призналъ, 
что чувство, долго сдерживавшееся оковами противоестественнаго 
вкуса, перешло къ другой крайности, открылъ сердце у мо- 
лодыхъ поэтовъ и развязалъ имъ языкъ для свободнаго, про
стого, естественнаго образа мыслей и чувствъ; онъ достигъ 
этого темъ, что обнаружилъ драгоценное сокровище истинной 
народной поэзш и показалъ зеркало, въ  которомъ каждый 
могъ видеть самого себя. Это имело не только отрицательное 
значеше, уничтожая возможность искусственнаго и условнаго, 
такъ долго преобладавшаго въ лирике— онъ разработалъ эти 
сокровища положительной, производительной работой, посред- 
ствомъ собирашя и изучены ихъ. Если ему и не удалось осу
ществить более обширные планы, захватывавшие всю исторш 
поэзш, то его следы въ последующемъ времени заметны 
всюду, и семена, посеянныя имъ, принесли богатые плоды.

Народный песни кажутся еще, наравне съ растешями 
и цветами, детьми той-же матери-природы: «Все песни та- 
кихъ дикихъ народовъ, говоритъ онъ ') ,  придаютъ жизнь на-

') fiber Ossian und die Lieder alter Yolker, Samtliche W erke, Teil
7, S. 40 , Cotta 1828.
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стоящимъ предметамъ, дМ сийямъ, событаямъ. Какъ богаты и 
разнообразны тамъ обстоятельства, черты времени, частные 
случаи! И все это прошло передъ глазами! И душа все это 
представляетъ себЬ! Пусть это порождаетъ скачки и прыжки. 
Между частями ибсни н£тъ другой взаимной связи, какъ 
между деревьями и кустарниками въ лЬсу; между сценами 
самого с о б ьтя  этой связи столько-же, сколько между скалами 
и пещерами въ пустынЬ». Въ другомъ мЪстЪ *) онъ даетъ 
въ нЬсколькихъ словахъ очеркъ исторш чувства природы: 
«Несомненно, что изучеше природы дЗиаетъ мягче человЪче- 
сюй духъ. Чего-же желали древше въ своихъ «георгикахъ», 
какъ не того, чтобы сделать человека человечнее въ  различ- 
ныхъ превращешяхъ его и постепенно привести его къ наблю
д е н а  природы, порядку, трудолюбие и благосостояние?.. По
этому, когда въ среднихъ вЬкахъ m m ia  опять ожила, воЬ 
вспомнили объ ея прежнемъ, настоящемъ мЬсторожденш среди 
растешй и цветовъ. Провансальские и романсше поэты лю
били описашя ихъ; у  Спенсера, напр., постоянно встречаются 
прелестные стансы, которые изображаютъ прекрасныя, пустын- 
ныя м^ста вм^стЬ съ ихъ водами и цветами. Съ необычай
ной любовью и избыткомъ фантазш написаны шесть книгъ 
Коулея о растешяхъ, цвЬтахъ и деревьяхъ, а о нашемъ ста- 
ромъ БроккесЬ Гесснеръ справедливо выразился: «Онъ съ 
точностью наблюдалъ природу въ ея разнообразныхъ красо- 
тахъ до мельчайшихъ деталей; его нужное чувство растро- 
гивалось ничтожнейшими обстоятельствами; травка съ каплей 
росы на солнцЪ воодушевляла его; его картины часто слиш- 
комъ напыщенны, слишкомъ искусственны, но его стихотво- 
решя, все-таки,— галлерея картинъ и образовъ, прямо взятыхъ 
изъ природы». «Альпы» Галлера, стихотворешя Клейста и 
Гесснера говорятъ сами за себя. Гердеръ одушевляется «Гим- 
номъ къ природЬ» Шефтсбёри, въ которомъ прославляется 
красота и благость природы съ высокимъ поэтическимъ по- 
рывомъ, и переводитъ его 2); въ его произведешяхъ мы ви- 
димъ даже подготовлеше къ эстетикЬ прекраснаго въ природ^. 
Со времени моралистическихъ толкований Попе, Аддисона, 
Шефтсбёри и др. англичанъ, и въ Германш, какъ мы уже

*) Teil 15, S. 145.
а) Zur Philosophic und Geschichte 2 T eil, S . 283.
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видели раньше сделалось любимой темой и тэтиотичеокихъ 
и рацюналиотичеокихъ кружковъ разсматривать красоту н по- 
рядокъ природы въ ихъ нравственномъ 1ш яш и на человека ’).

*) Какъ типическое сочинете въ этомъ смысл is, я назову книгу 
Зульцера, уже упомянутую выше. (I. G. Sulzer «Unterred ungen fiber 
die Schonheit der Natur nebst desselben moralischen Betrachtungen fiber 
liesondere Gegenstande der Naturlehrer»). Предислов1е экземпляра Лейп
цигской университетской библмтеки, находящегося у  меня въ рукахъ, 
помечено 1869 годомъ; предыдущая издашя были посвящены Бодмеру; 
п1;роятло, автору показалось, что эта книга недостойна такого великаго 
человека. На втомъ экземпляре находится характеристическая надпись, 
сделанная г-жею фонъ-Шталь-Гольштейнъ, красивымъ женскимъ почер- 
комъ: «Взглядъ на природу поднимаетъ къ релипознымъ мыслямъ, ко
торыя служатъ связью между ею и безконечнымъ и крепче привязы- 
ваютъ насъ къ ея чудесамъ и красотамъ». Эта книга весьма интересна, 
какъ изображеше вкуса того времени. Она описываетъ, какъ н&кто, 
будучи человЗзкомъ мало впечатлительнымъ къ красотамъ природы, подъ 
руководствомъ друга сделался ея ревностнымъ поклонникомъ. Харитъ 
разсказываетъ, какъ Эвкратъ разбудилъ его раннимъ утромъ и повелъ 
его на ближайппй холмъ, когда солнце только что восходило. Чистый 
воздухъ, согласное n&Hie птицъ, обширный видъ съ лесами, деревнями 
и прудами «трогаетъ» его, и Эвкратъ объясняетъ ему, что созерцаше 
природы есть «естественнейшее удовольоттае», что оно заставляетъ зем
ледельца забывать свое горе и свое рабство и, наполняя его духъ от
радой, позволяетъ ему п&ть среди тяжелой работы. «Это удовольсттае 
всегда для насъ ново, и наше сердце всегда для него открыто, насколько 
оно свободно отъ суетности и отъ бурныхъ наклонностей. Разве ты не 
знаешь, что огорченные и, въ особенности, влюбленные находятъ въ 
немъ для себя лучшее утеш ете? Разве больного освйжаетъ и ободряетъ 
что-либо более, чемъ отрадный солнечный светъ?»... Онъ обращаетъ 
внимате своего спутника на «изменчивость въ красоте природы», на 
<пр1ятную гармошю столь многихъ тысячъ цветовъ», на «мягкость 
природы, которая такъ доступна для души» и советуетъ избегать «бур
ности страстей!: «Каждый ручеекъ есть образъ нашей души; пока онъ 
тихо бежитъ въ своихъ берегахъ, вода его чиста; прекраснейшая 
трава и тысячи цветовъ окаймляютъ его; но когда онъ надувается и 
бежитъ бурно, зто украшете уносится, и вода делается мутной. Духъ 
нашъ долженъ быть свободенъ, если мы хотимъ чувствовать кроткое 
удовольсттае природы. Она— святилище, доступное только для невинныхъ 
дунгь... Подобно тому, какъ вода, будучи бурной, не показываетъ уж е  
на своей поверхности ни образа неба, ни образа ближайшей местности, 
а лишь тих1й потокъ позволяетъ видеть эту прекрасную картину, точно 
также и кротюе образы природы отражаются лишь вь тихихъ душахъ!!» 
Красноречиво изображаетъ онъ сладкое восхищеше, какое доставляютъ 
ему журчате ручья, разнообразное nenie птицъ, запахъ цветовъ, какъ 
онъ по щЬлымъ часамъ бродитъ въ лесу, и «тогда все чувства откры-

ЯС Т. FA 3B . ЧУВСТВА ПРИРОДЫ . 20
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Но эстетическаго разделешя и расчленешя разнообразных!, 
впечатленШ природы мы здесь почти вовсе не встречаемъ; 
значительнейппя изъ этихъ разделенШ мы находимъ ни у 
кого другого, какъ у К а н т а, въ его «Наблюдешяхъ надъ чув
ствомъ прекраснаго и возвышеннаго» *), относящихся къ 1764  г. 
Онъ различаетъ въ более утонченомъ ощущенш отъ впечатле- 
шя природы, впечатлЬшя двоякаго рода—возвышеннаго и пре
краснаго. «То и другое npiflTHo затрогиваютъ насъ, но весьма 
различнымъ образомъ. Видъ горъ, снежныя вершины которыхъ 
поднимаются за облака, описаше бури... нравятся намъ, но 
съ примесью ужаса; напротивъ, видъ цвётистыхъ луговъ, 
долинъ съ змеящимися ручьями, покрытыхъ пасущимися ста
дами, описаше Элиз1ума... также вызываютъ npiflTHoe ощу- 
щеше, но оно весело и радостно. Для того, чтобы первое впе
чатлите могло действовать на насъ съ достаточной силой,

ваются прелестнымъ впечатл&тямъ природы», и она кажется ему «лу
чами блаженнаго отблеска той первоначальной красоты, зр&лище кото
рой должно рано или поздно доставить блаженство нашему духу». Они 
вступаютъ на великолепный лугъ, надъ которымъ «амфитеатром!» воз* 
вышается л&съ; Харитъ объясняетъ на растешяхъ гармонию въ много- 
обра:ди, а на животныхъ, — «какъ уклонешя одного вида отъ другого почти 
незаметны» и т. д. Эвкратъ вскор!; признаетъ, что «нельзя достаточно 
прославить природу, и что ея искусство, действительно, безконечно велико». 
Однажды вечеромъ, онъ разсказываетъ (3 Unterr., S. 70): «Мы вышли 
изъ небольшого л^са на открытое поле, когда солнце только что со
биралось закатиться. Местность и красота вечера казались созданными 
именно для того, чтобы ласкать сердце пр1ятн4йшими ощущещями. Мы 
созерцали некоторое время на конц& л4са заходящее солнце, которое 
бросало на насъ посл&дше лучи черезъ в&тви буковъ. Вскор& мы уви
дали, какъ все готовилось къ покою. Земдед&лецъ медленно возвращался 
съ тяжелой работы въ свою хижину, пастухъ гналъ свое блеящее 
стадо въ хл&въ. Птицы съ полей перелетали въ кусты, и вся природа, 
казалось, подготовлялась къ ночному покою. Все, что мы видили, могло 
пробуждать въ насъ лишь самую чувствительную отраду». Его сердце 
вздрагиваетъ отъ благогов&тя передъ Творцомъ; ему кажется, что онъ 
находится среди величественнаго храма, — «въ которомъ всЗз создащя 
лежатъ въ глубокомъ молитвенномъ преклоненш». Его грудь такъ полна 
мыслей и ощущешй, что онъ не можетъ ихъ выразить; «по цЗзпи зем- 
ныхъ существъ онъ поднимается до безконечнаго»; полный благоговЗзшя 
и смиретя онъ преклоняется передъ великимъ Творцомъ величествен
ной природы.

*) Samtliche Werke lierausgegeben von Rosenkranz, 4 Teil. Leipzig 
.1838.
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мы должны обладать чувствомъ возвышеннаго, а для того, 
чтобы вполне наслаждаться последнимъ,— чувствомъ нрекрас- 
наго» *). Высоше дубы, одинокая тЪни въ священныхъ ро- 
щахъ и ночь, онъ называете возвышенными; день и цветоч
ный коверъ, н и зш  изгороди и деревья, вырезанный фигу
рами (!)— прекрасны. «Умы, обладающее чувствомъ возвы
шеннаго, въ спокойной тишине лЬтняго вечера, когда дрожа
ний светъ звездъ проникаетъ черезъ тени ночи и одинокШ 
мгЬсяцъ стоитъ передъ глазами, постепенно приходятъ къ вы- 
сокимъ мыслямъ о дружба, о нрсзреши къ M ip y , о вечности. 
БлестящШ день вливаете въ насъ деловую ревность и чув
ство веселости. Возвышенное трогаетъ, прекрасное восхищаетъ». 
Но и въ сфере возвышеннаго онъ указываете еще различ
ный формы. «Чувство его сопровождается иногда н'Ькоторымъ 
ужасомъ или грустью, въ другихъ случаяхъ —  снокойнымъ 
восторгомъ, а въ иныхъ— возвышеннымъ пониматемъ красоты. 
Первое я  называю устрашающе— возвышеннымъ, второе— бла- 
городнымъ и третье— великол’Ьпнымъ. Полное уединете имеете 
возвышенный, но и устрашающШ характеръ. Поэтому, боль- 
шш, пространный пустыни, какъ напр., огромная пустыня 
Гамо (Гоби) въ Татарш, во все времена давали поводъ 
помещать туда страшные призраки, и оборотней. Возвы
шенное, во всякомъ случай, должно быть болыпимъ и про- 
стымъ; прекрасное можетъ быть и малымъ и прикрашен- 
пымъ». Онъ старается определить и романтическое въ при
роде, хотя еще весьма неопределенно: «Свойство ужасающе—  
возвышеннаго, когда оно вполне неестественно, есть причуд
ливость. Насколько возвышенность или красота переходите за 
известную среднюю меру, ихъ обыкновенно называюсь рома
ническими». 2).

*) 1Ь. 400 .
2) S. 107 . <Романичесгай* ж причудливый для него еще тождествен

ный понятая; такъ, (462) онъ говоритъ о странномъ вкусЗз среднихъ 
вЗжовъ, который породилъ «странный родъ героическихъ фантастовъ, 
которые себя называли рыцарями и искали приключешй, турнировъ, 
поединковъ и романическихъ поступковъ». Подобно тому, какъ Кантъ 
называетъ романтическое «неестественнымъ» и превосходящимъ извест
ную среднюю мЗзру, Ж . П. Гихтеръ называетъ вто < прекраснымъ бевъ 
«граничешя»; Гёте гораздо ближе къ нашему вовзрЗзшю, когда онъ въ 
< Изр11чешяхъ въ npoeii» (Трет, отд.) говоритъ: «Такъ называемое ро-
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Онъ прив^тствуетъ жаворонка, онъ прославляетъ радугу: 
«Прекрасное дитя солнца... Образъ надежды надъ черными 
облаками... Надежды —  краски, преломленные лучи и дЪти 
слезъ, правда— солнце» *). Съ какивъ чувствомъ проведено 
здйсь с л я т е  человеческой жизни съ жизнью природы! Въ 
стихотворенш «На морЬ у Неаполя» онъ восхищается окру- 
жающимъ его ведапемъ: «Утомленный тяжелымъ зноемъ 
л£та, я сЬлъ внизу у прохладнаго моря. Волны катились, 
ц'Ьлуя край cf,paro берега... И надо мною высоко, въ струяхъ 
голубого эфира, шептало дерево... Стройная, прекрасная царица 
деревьевъ Пишя, уносила меня въ область золотыхъ грезъ». 
Въ «Воспоминаши о Неаполе» онъ жалуется: «Да, исчезли они, 
они исчезли, тЬ коротше, тЬ прекрасные часы, к а т е  и я пе- 
режилъ въ Позилиппо. Прелестное сновид'Ьше изъ гротовъ, 
скалъ, холмовъ, острововъ, прекраснаго отражешя солнца, озеръ, 
моря— ты отлетЬло отъ меня». Очароваюе величествен наго ве
чера на Mopfc кажется ему неподдающимся выраженпо: «Когда

мантическое известной страны есть тихое чувство возвышеннаго въ 
формЗз прошлаго,или,— что равносильно,—уедипеше, отрешенность», хотя 
ад^сь недостаточно выяснено специфическое впечатлите величественнаго 
горваго пейзажа въ отлк'пе отъ уединешя и отрешенности неизм4ри 
мыхъ пустынныхъ пространствъ или пустынь. На Канта опирается Шил- 
леръ въ своемъ превосходномъ разсуждети «О возвышенномъ», гд^ онъ 
высказываетъ: «Чувство возвышеннаго есть смешанное чувство. Это — 
соединете бол4зненнаго чувства, высшая степень котораго есть ужасъ  
и радостнаго чувства, которое можетъ подниматься до восторга, и хотя 
оно не есть настоящее удовольствие, но утонченными душами предпо
читается вс4мъ другимъ удовольсттаямъ. Видъ неограниченныхъ далей и 
необозримыхъ высотъ, обширный океанъ подъ ногами и еще болЗзе об
ширный океанъ надъ головою, отвлекаютъ духъ, воспршмчивый къ воз
вышенному, отъ узкихъ сферъ дМствительнаго и отъ давящаго рабства 
физической жизни». Такимъ образомъ, романтическое есть только уси- 
л ете возвышеннаго.

*) Гёте пишетъ (Der junge Goethe von Bernays I, 53): «Св^тъ 
есть правда, но солнце не есть правда, откуда вытекаетъ свЗзтъ. Ночь 
есть неиравда. И что такое красота? Она не св&тъ и не ночь. Су
мерки, гд£ рождаются правда и неправда. Шзчто среднее». Прекрас- 
ныя, глубошя слова. Въ прекрасномъ сливаются вмЗзстЗз противуполо- 
жешя идеи и действительности, какъ св/Ьтъ и т’Ьни въ сумеркахъ. Въ  
то-же время эти слова могутъ служить девизомъ романтиковъ, идеа 
ломъ красоты которыхъ также былъ сумракъ, т. е. мистическое соче- 
т а т е  грезы и жизни, фантазш и разума, вслЗздств1е чего сумракъ ве- 
детъ къ туманной полутьме и ночной неопределенности всЬхъ очерташй.



въ тихое море кротко погружалась вечерняя заря и, мЬсяцъ г/ь 
оопмомъ своихъ звездъ, все светлее, поднимался на небо, ахъ, 
тогда текли съ новымъ желашемь невинныя юношесшя слезы; 
только вздохъ говорилъ, а все молчало». Настоящее поэтиче
ское воззрите на природу выказываетъ опъ въ стихотворе
ши «Ночь», въ которомъ прославляетъ ее, священную, спо
койную мать созкЛщШ: «Тебя ожидаетъ уже жаждущая земля, 
и ея цветы устало склоняютъ голову, чтобы насладиться изъ 
твоей чаши хотя-бы только двумя каплями небесной росы; а 
вместе съ ними склоняется устало и моя переполненная обра
зами душа». Ужасъ передъ безконечностью пропикаетъ его 
песню и сообщаетъ ей возвышенный полеты «Звездами усы
панная, золотомъ венчанная богиня, ты, на черной, широкой 
одежде которой сверкаютъ тысячи м1ровъ... Священное мол- 
чаше, наполняющее теперь м]рт>, тихШ потокъ, который тор
жественно катится въ в^чныхъ берегахъ безконепнаго творе- 
ш я... Моря безконечности обнимаютъ мой духъ, небо всЬхъ 
небесъ! Тихое, какъ ночь, море св'Ьтлыхъ картинъ, какъ 
океанъ, полное огненныхъ искръ»... Въ «Ночи Св. Ioanna» 
онъ восклидаетъ также: «Безконечна ты, неисчерпаема ты, 
прекрасная мать-природа»!

Но и Гердеръ не былъ свободенъ отъ чувствительности 
своего времени, какъ это видно изъ переписки его съ его 
невестой Каролиной Флаксландъ *); въ  переписке заметно, 
какое B J iiflH ie  оказывалъ на него Руссо. Гердеръ (5 9 )  пишетъ: 
«Лучнпе часы для меня, когда я безъ всякаго общества брожу 
по красивому лесу, плотно примыкающему къ Бюккебургу, или 
лежу на насыпи вала, въ тЬни моего сада, или, наконецъ,—  
такъ какъ уже три дня у насъ превосходный, а вчера былъ 
прекраснейший въ Mipe лунный светъ ,— то въ эти часы прекрас
ной, дремлющей ночи, наслаждаюсь пешемъ соловья», и въ 
другомъ месте: «Я не знаю более сладкихъ часовъ, какъ те , 
которые я  провожу въ зелёномъ уединенш,— я живу и въ ле- 
сахъ, и въ церкви такъ романтично— одиноко, какъ могутъ 
жить только поэты, влюбленные и философы». А его неве
ста признается: «Во мне и около меня— все радость; каждый 
цветокъ, растете , или что-бы то ни было въ природе, ка
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') Aus Herder’s Nachlasz, herausgegeben von Diintzer und Ferd. 
Gotter. v. Herder, 3 Bd., Frankfurt a. M. 1857.
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жется мне прекраснымъ съ техъ  поръ какъ я знаю тебя, 
мой возлюбленный» (3 8 )... «Я рано ушла въ мою комнат
ку ,— месяцъ почти совсЬмъ затмевался облаками, и ночь, отъ 
кваканья лягушекъ, казалась столь меланхоличной, что я  
долго не могла отойти отъ окна; вся моя душа была въ об- 
лакахъ и во мраке, я думала о тебе, мой возлюбленный, 
милый; и эти мысли и вздохи довели меня до слезъ» ‘), 
и: «Нравятся-ли вамъ также добрые и милые хлебные ко

1) Слезы, вообще, у  нихъ играютъ большую роль. Ср. S. 66 , 113  
и др. Йыражетя: «Моя плачущая душа, ваша прекрасная душа, ваша 
чувствительная душа, вашъ чувствительный взоръ>, встречаются очень 
часто. «Чувствительный» считается почетнышъ опредйлешемъ, напр., 
стр. 91: «Меркъ сдЗзлалъ что-то для Лилы; Лила— девица фонъ-Циг- 
леръ,— необыкновенно чувствительная девушка; Меркъ въ полношъ вос
торге отъ вея»; (с. 181): «Эта девушка— чувствительнейшее, благо
роднейшее, прекраснейшее сердце»; (182): «О, прекрасная душа! Она— 
кроткая, мечтательная девушка; она выстроила для себя гробницу въ 
своемъ саду»... Каролина проводила «блаженные утренте часы» за 
одами Клопштока, (154), что не должно насъ удивлять: для нея «опе 
небесное царство, оне позволяютъ ей заглянуть въ Элизтумъ». И Вер- 
теровская Лотта все вздыхаетъ о «Клопштоке», и этого достаточно, 
чтобы выразить ея чувствительность. Ч уi .ствительность превращается 
въ меланхолш у несчастнаго Ленца, что можно видеть изъ его писем» 
къ Зальцману въ книге Штебера (Stoeber: «Lenz und Friederike von 
Sesenheim», Basel 1842); я заимствую оттуда (S. 68 ), следующее ме
сто, характеризующее его чувство природы: «Кроткая меланхо.тпя весьма 
легко мирится съ нашимъ благополуui емъ, и я надеюсь, даже уверенъ, 
что она, рано или поздно, рязрешится въ чистую и продолжительную 
радость, какъ сумрачное летнее утро разрешается въ безоблачный пол
день. И я не терплю теперь недостатка въ частыхъ солнечныхъ взо- 
рахъ... Я приникаю теперь къ груди природы съ удвоеннымъ жаромъ; 
обвиваютъ-ли ея чело солнечные лучи или холодные туманы, ея мате- 
ринсшй обликъ всегда улыбается мне, ж часто я покушаюсь, вместе 
съ старымъ Ю темъ Бруттомъ, повергнуться на землю ж немымъ по- 
целуемъ возблагодарить ее за ласку. На самомъ деле, я нахожу на 
лугу около Ландау ежедневно новыя красоты, и самый холодный се
верный ветеръ не можетъ заставить меня отступить отъ нихъ. Если-бъ 
я обладал'!, кистью божественнаго живописца, я тотчасъ-же нарисовалъ- 
бы вамъ н4которыя стороны втого превосходнаго амфитеатра природы: 
такъ живо отпечатлелся онъ въ моемъ воображеши — съ горами, под
держивающими небо,— съ долинами, наполненными деревнями у ихъ под- 
нолая, какъ-будто спящими тамъ, подобно Гакову у подполая своей не
бесной лестницы.
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лосья? Я никогда не прохожу мимо поля безъ того, чтобы 
не погладить колосья рукой».

Гёте, какъ въ фокусе, собираетъ въ себе отдельные лучи 
того чувства природы, какое выражалось лирикой до него и 
въ эпоху современную ему; но онъ поднялся выше всего не- 
естественнаго и болезненно чувствительнаго, лежавшаго въ 
нанравленш тогдашняго вкуса и, на первыхъ порахъ, ока- 
завшаго и на него свое вл1яше и, такимъ образомъ, явился 
освободительнымъ, спасительнымъ гетем ъ новейшей куль
туры. Немецкая лирика достигаетъ въ немъ своей вершины, 
но и немецкое чувство природы нашло въ немъ самаго жиз- 
неннаго, правдиваго, индивидуальнаго и, въ то-же время, уни
версальная) истолкователя. Онъ соединяетъ наивность Гомера 
и симпатизироваше Шекспира съ мечтательностью Руссо и ме- 
ланхол1ей OcciaHa; величайппя противоположности онъ превра
щаете въ универсальную гармонш силою своей оригинальности, 
которая воспринимаетъ въ себя самые разнообразные моменгы 
направлешя того времени; хотя она сама, отчасти, направ
ляется ими, но лишь для того, чтобы проникнуть ихъ соб- 
ственнымъ духомъ, переработать и очистить отъ всякихъ при
месей. Сколько лживаго, притворнаго, пустого и сантимен- 
тально-мечтательнаго было въ любовной лирике его времени, 
и какъ она была бедна теми симпатизирующими сравнешями и 
метафорами, которыя приводить въ соотношеше или тесно 
сливаютъ внутреншй Mip r, и жизнь природы. А у Гёте все—  
жизнь и природа. «Природа хотела знать, какой у нея видъ 
и создала Гёте», т. е. другими словами, въ микрокосме Гёте 
отражается макрокосмъ новейшаго времени. Онъ универсально 
новый человекъ, какимь никто не былъ до него, и, какъ у 
ведичайшаго лирика въ свете, у  него есть взглядъ и сердце 
для природы, кагае после него были лишь у немногихъ. Онъ 
не жилъ жизнью фантастическихъ грёзъ. какъ M H o rie  элеги- 
чесме и идилличеше поэты XYIII века; онъ чувствовалъ себя 
свежо и крепко на почве действительности и отъ самаго дет
ства въ немъ жило «живое чувство ко всему существую
щему», какъ онъ самъ говорить въ «Поэзш и Правде».

Ни одинъ поэтъ, не исключая и Клопштока не выказы- 
ваетъ такого богатства новыхъ вы раж етй въ своемъ языке; 
всякое определеше, какое онъ въ новомъ значенш придаетъ



существительному, заимствовано изъ собственныхъ наблюде- 
нШ природы и отличается пластической верностью. Сколько 
прелести и силы, сколько истинно-поэтическаго воззрешя за
ключается въ его прилагательныхъ и причастьяхъ, когда онъ 
полевой шиповникъ называетъ «прекраснымъ какъ утро», 
весеннюю погоду «розовой», горы «облачно-небесными». Когда 
онъ называетъ день «воесвЪтящимъ», листья «зелено-свет
лыми», октябрьскШ туманъ «дымящимся», облака «катящи
мися», молнш «благословляющими», розы и лилш «утренне
росистыми», когда онъ придаетъ западному ветру «влажпыя 
крылья» и заставляетъ высокая ели «мелодично ш уметь», а 
водопадъ «мелодично сбегать внизъ». Какое искреннее и вме
сте съ темъ кристаллизированное воззреше на природу за 
ключается въ такихъ сочеташяхъ: «волнодьппащШ», «буре- 
дышащш», «влажно - ясный», или въ существительных!.: 
«сладкая кротость неба», «паръ цветовъ», «пурпурная об
лака», «любовный взглядъ солнца», «лунныя сумерки», 
«золотыя облака», «облачный паръ», «долина тумана», «до
лина тени», «жизиенныя волны» и т. д. Каждое изъ нихъ 
действуете непосредственностью поэтическаго вдохновешя и 
пробуждаетъ рядъ образовъ и мыслей, какъ-будто въ немъ 
заключается целое стихотвореше. Какъ характерно изобра
жается северная атмосфера немногими строками съ меткими 
определетями: «Тамъ на Севере меня встретилъ серовагш й  
день, небо мутно и тяжело опускалось надъ моей головой, 
м!ръ безъ красокъ и образовъ лежалъ вокругъ усталаго». 
Особенную жизненность и богатство такихъ живописныхъ 
определений выказываетъ Вертеръ: «Когда я лежу въ высо
кой траве у падающаго ручья, когда милая долина дымится 
около меня и т. д... Где-то гремитъ въ стороне и величествен
ный дождь шумитъ по земле, а освежающее благоухаше под
нимается къ намъ въ совершенно тепломъ воздухе», или: 
«Былъ великолепнейпйй солнечный восходъ! Гоняю mi й капли 
лесъ и освеженная долина лежали около меня... Когда ти
хая речка скользила между шепчущими тростниками и отра
жала прелестныя облака, которыя легый вечершй ветеръ 
убаюкивалъ на небе... Когда ты поднимешься на гору въ пре
красный летнш вечеръ, тогда взгляни по направленно къ 
кладбищу, на мою могилу!.. Какъ ветеръ качаетъ высокую 
траву въ свете закатывающагося солнца» и т. д. Сколько

—  312 —



жизни и движешя въ тихую, мирную картину вносятъ гла
голы шуметь», «ронять капли», «убаюкивать», «качать»!

По самому характеру песни, ей не свойственны сравнешя въ 
виде распространенныхъ нредложешй съ формами «подобно 
тому» или «какъ», но и въ этомъ случае, Гёте, въ своихъ стихо- 
творешяхъ даетъ много прекрасныхъ образцовъ, взятыхъ изъ 
природы. Свою возлюбленную называетъ онъ «золотисто-пре
красной, какъ утреншя облака н а т е х ъ  высотахъ», и говоритъ 
ей: «Я такъ привыкъ тебя видеть, какъ видятъ звезды, какъ 
смотрятъ на М'Ьсяцъ, радуются на нихъ и внутри, въ спо
койной груди не шевелится даже самаго отдаленнаго желашя 
обладать ими»; «какъ весна даетъ мне цветы, такъ я  даю 
поцелуи»; «подобно тому, какъ зимой семя медленно пророс- 
таетъ, а летомъ поднимается полное жизни и зреетъ, также 
и моя привязанность къ тебе»:.. Близко подходятъ къ срав- 
нешямъ следуюпце обороты: «Нежпое стихотвореше, это— ра
дуга, которая показывается только на темномъ фоне»... «Что 
отличаетъ боговъ отъ людей? То, что отъ первыхъ стремится 
много волнъ, вечный потокъ, а насъ поднимаетъ волна, ногло- 
щаетъ волна и мы погружаемся». А въ «Стелле» (актъ В): «Ты 
не чувствуешь, что такое— небесная роса жаждущему, кото
рый изъ пустого, песчанаго Mipa возвращается па твою грудь»;—  
или тамъ-же (актъ 5): «У меня было свободно на душе, 
чисто, какъ весеннее утро». Въ «Фаусте» жизнь символизи
руется следующимъ образомъ: «водопадъ, шумящШ по утесу 
отражаетъ человеческое стремлсше: въ его радужномъ отблеске 
мы видимъ жизнь». И когда Вертеръ чувствуетъ, что все его 
существо колеблется между бьшемъ и небьшемъ и ему ка
жется, что около него все погибаетъ, и Mipb исчезаетъ вместе 
съ нимъ, тогда «прошлое блеститъ, какъ молшя, надъ темной 
бездной будущаго». (II, 15 ноября). Какой грандюзный образъ! 
Какой поразительный взглядъ, истолковывающШ разомъ и 
прошлое и настоящее!

Чаще сравненШ опъ употребляетъ метафоры, сконцентри- 
рованныя сравнешя, какъ напр., «море мечты», «море благо- 
ухашй», «волна борьбы», «потокъ гешя», «тигровые когти 
отчаяшя», «солнечный лучъ прошлаго»; «О, дай чистому ды
ханию любви повеять тихой прохладой на жаръ твоей груди», 
говоритъ Ифигешя Тоасу; а Элеонора жалуется, говоря о 
Тассо: «Пусть онъ уйдетъ! Но, какой сумракъ падаетъ передо 
мной; потокъ на легкихъ волнахъ безъ весла принесъ насъ
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иода». Но лирика Гёте особенно богата исполненными опре
делен!] аго настроеия, истинно поэтическими одушевлешями 
природы. Более, Ч 'Ь м ъ  у  кого-либо, у  Гёте можно видеть, какъ 
внутренняя жизнь, переполняющая грудь, выступаетъ, чтобы 
и мертвую природу одушевить полнотой жизни, въ  особен
ности, когда сердце полно любовью, которая показываешь М1ръ 
въ новомъ свете, облекаетъ его розовымъ ореоломъ и, также 
какъ въ собственной груди, повсюду предполагаетъ или ута- 
дываетъ такое-же чувство, такую-же любовь. Такъ, все жи- 
ветъ и смеется и все вмёсте, и въ отдельности полно жизни 
и любви, все блеститъ и ликуетъ отъ радости въ удивитель
ной «Майской песне» и въ «Гаштмед'Ь». Въ стихотворенш 
«На oaepib» онъ поетъ:

«Какъ сладко, мать-природа, вновь 
Упасть на грудь твою!
Волна ладью въ размерь весла 
Качаетъ и несетъ...
Прочь, ты сонъ, хоть золотой!—
Зд4сь любовь и жизнь со мной!
На волнахъ сверкаютъ 
Тысячи зв^здъ, сотрясенныхъ,
Въ дыыноыъ неб4 таютъ 
Призраки горъ отдаленныхъ.
В'Ьтерокъ струится 
Надъ равниною водъ,
И въ заливъ глядится 
Дозр’Ьваюпцй плодък

(перев. Фета).

Въ стихотворешяхъ Гёте можно указать прекраснМнпя 
олицетворешя изъ всехъ сферъ природы: то солнце гордо царитъ 
на небе, то раскаленное солнце выглядываетъ надъ крутой вер
шиной или манитъ огненной любовью или купается въ море, 
какъ месяц ь, то солнце, какъ мать, согреваетъ своимъ тепломъ 
ягоды винограда. Утро поэтъ воспеваешь такъ: «Утро пришло, 
его шаги спугнули тихШ сонъ, молодой день поднялся съ 
восторгомъ». О месяце: «надъ моимъ полемъ мягко распростра
няется твой взглядъ», про облачную ночь,— «вечеръ уже убаю- 
кивалъ землю, и на горахъ висела ночь, месяцъ съ холма 
облаковъ жалостно выглядывалъ изъ тумана», или звезды,—  
«высоия звезды обращаютъ ко мне свои светлые глаза». У 
него даже скала живетъ: «твердая скала раскрываетъ свою 
грудь» и т. д., ручей: «Ты спешишь съ радостнымъ, легкимъ
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чувствомъ внизъ»... «Когда съ неприступной, Гранитной стены 
Струится лучъ чистый кристалла —  чудесно Катится тогда 
онъ По гладкой скале, То въ искрахъ алмаза Летя къ обла- 
камъ... Вода слшренеетъ И, пеною мутной Кипя по ступе- 
нямъ, Ввергается въ бездну.» (перев. Арефьева). Буря: «Но 
изъ мрачной и туманной дали Злая буря грозно налетаетъ, 
Бьются птицы, р!>я надъ водою; Предъ порывомъ бури без- 
пощадной Мудрый кормчШ паруса спускаетъ». (перев. Н. Хо- 
лодковскаго).

Даже и цв^ты у него одушевлены: «Тамъ киваютъ ко
локольчики, белые, какъ снегъ, и подснежники гордо подни- 
ыаютъ белые носики» *).

Но все это только отрывки. Попытаемся составить себе 
наглядное представлете о воззрешяхъ Гёте на природу изъ 
всей совокупности его произведешй— и прооледимъ для этого 
отдельныя фазы его умственнаго развиия и, сообразно послед
нему, те  изменешя, кашя представляетъ его поэтическое отно
шеше къ природе. Уже въ раннюю пору его душевной жизни, 
когда она еще только развертывалась, мы находимъ самое 
сердечное отношеше къ природе. Еще въ 1766  г., онъ пи- 
шетъ изъ Лейпцига 2): «Вы щпятпо живете въ М. Я также 
живу здесь. Одиноко, одиноко, вполне одиноко. Величайппй 
изъ великановъ, уединеше, положило отпечатокъ некоторой 
грусти на мою душу. Мое единственное удовольсгае, когда я 
вдали отъ всехъ, могу лежат.', у  ручья около кустовъ и ду
мать о моихъ ыилыхъ»; полный печали онъ продолжаетъ: 
«Тогда мое сердце наполняется грустью, мой взоръ мутится 
все больше, бурно шумитъ передо мною ручей, который не
давно журчалъ такъ кротко. Ни одна птица не поетъ въ кус- 
тахъ, зеленое дерево засыхаетъ, зефиръ, который, освежая 
меня, недавно веялъ, сталъ бурнымъ, превратился въ север
ный ветеръ и разноситъ оторванные листья». Такимъ обра
зомъ, его душа и природа симпатизируютъ другъ другу, на
ходятся въ тесномъ взаимномъ отношеши. Изъ его раннихъ 
стихотворешй только немнопя 3)  отдаютъ дань господствую

') Da wanken Glockchen So weisz wie Schnee 
Primeln stolzieren so naseweisz... и. т. д.

2) «Der junge Goethe» von Bernays, I, 13.
3) Такъ напр., Die Sprode. Die Bekehrte: «Bei dem Glanz der Aben-



щему вкусу и еще не носятъ на себЬ своеобразной печати 
его гешя; такъ, въ п1>снгЬ «Ночь» первая строфа съ «Луной» 
и «Зефирами», но уже сл£дующ1я отроки гогЬютъ чисто гё- 
тевсий характеръ: «Страхъ, который наполняет!, сердце, отъ 
котораго таетъ душа, шепчетъ по кустамъ въ прохлад^»...

Любовь и природа— дв^ струны, которыя у  молодого Гёте 
звучатъ неподражаемымъ соглаиемъ. Гд1> находится возлюб
ленная «тамъ любовь и благо, тамъ природа»; онъдум аетъо 
ней, и когда «блескь солнца отражается отъ моря, и когда 
сверканье месяца рисуется въ потокахъ». Страстное чувство 
природы прорывается въ радостной пЬснЪ Зезенгеймскаго пе- 
ршда въ «Майской пЬснЬ»: «Еакъ великолепно Ыяетъ для 
меня природа! Еакъ блеститъ солнце, какъ улыбается лугъ»1)! 
Любовь всего болЬе расширяетъ грудь поэта и ея отражеше 
онъ повсюду зам^чаетъ въ природЬ: «Вырываются цвйты изъ 
каждой вЬтки, И тысячи голосовъ изъ кустарника, И радость, 
и блаженство изъ каждой груди. О земля, о солнце, о счастье 
и веселье! О любовь, о любовь.— Ты изливаешь дивное благо- 
словеще на освЪженныя ноля, На весь шръ, въ благоуханш 
цветовъ.

Уже въ старческомъ возраст^, въ воспоминашяхъ о прош- 
ломъ, воображенно его предстаетъ не только нужный образъ 
Фридерики изъ счастливой поры юности, но и природа, кото
рая ее окружала. Еакъ тепло рисуетъ онъ это совместное 
воспоминаше въ «Поэзш и Правд'Ь» (HI): «Ея фигура, ея 
образъ никогда не выступали шгЬиителыгЬе, ч1>мъ тогда, когда 
она поднималась по возвышенной тропишгЬ; ея привлекатель
ность, казалась мнЬ, соперничаетъ съ усыпанной цветами 
землей, а ясность ея лица, съ голубымъ небомъ». Онъ съ 
восторгомъ говорить о наслажденш, какое доставляютъ раз
личный времена дня и года въ прекрасной эльзасской странЬ: 
«Нужно было только отдаваться настоящему, чтобы наслаж
даться этой ясностью неба, этимъ блескомъ богатой земли, 
этими мягкими вечерами, этими теплыми ночами, вблизи воз
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dr5te Giug ich still den Wald entlang, Damon sasz und blies die Flote, 
Dasz es von den Felsen klang, So la la !» Marz; Lnst und Qual; Lnna; 
Gegenvart.

') W ie herrlich leuchtet Mir die Natur! W ie glanzt die Sonne! W ie 
lacht/ die Flur!



любленной». Когда онъ говорить въ другомъ месте: «Серое 
сумрачное утро покрываетъ мое любимое поле, глубоко скры
тый въ тумане лежитъ около меня ййръ», онъ знаетъ, что 
глаза милой девушки придутъ на помощь природе: «Въ одномъ 
твоемъ взгляде и солнечный блескъ и счастье».

Какая свежая, непосредственная жизнь чувствуется въ 
прощальной песнё: «Мое сердце билось; скорей на коня»... 
Ощущеше вглядывающагося въ ночь, скачущаго ночью певца 
такъ сильно, сердце его такъ переполнено, что это ощущеше 
сообщается природе; все около него получаетъ движете, жизнь, 
ощущеше; даже у темноты являются глаза, месяцу придается 
прощальное настроеше поэта, и ветеръ представляется его во- 
ображенш въ виде крылатаго существа:

«Ужь ночь на высяхъ горъ снуется,
Въ объятьяхъ вечера земля,
И BiiTBH дубъ распростирая,
Какъ исполинъ во мглЗ; стоитъ,
И изъ-за листъевъ мгла густая 
Глазами черными глядитъ,
Весь окруженный облаками,
Печально месяцъ внизъ смотрЬть,
И вЬгеръ тихими крылаыи 
Жн4 въ уши жалобно свист&лъ,
И стая призраковъ ходила,
Но чувства веселы мои.
Въ моей груди какая сила!
Какой огонь въ моей крови!»

(пер. М. Каткова).

Подобное-же чувство звучитъ въ другомъ стихотворении, 
но въ более грустномъ тоне, внушаемомъ разлукой: «Нежное, 
юношеское горе ведетъ меня въ пустынное поле; мать-земля 
лежитъ въ тихой утренней дремоте. Съ шумомъ качаетъ хо
лодный ветеръ оцепеневнпя ветви. Потрясающей мелод1ей вто
рить онъ моей песне, полной страдашя. И природа робко 
тиха и уныла, но въ ней больше надежды, чемъ въ моемъ 
сердце» *).
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*) Ein zartlich jugendlicher Kiiinmer Fiihrt mich ins ode Feld; es 
liegt In einem stillen Morgenschlummer Die Mutter Erde. Kauschend w iegt 
Ein Kalter Wind die starren Aeste. Schauernd Tont er Melodie zu mei- 
nem Lied voll Schmerz. Und die Natur ist angstlich still und trauemd, 
Doch hoffnungsvoller als mein Herz.
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Гете разсказываетъ самъ, какъ онъ во Франкфурт^ нахо
ди лъ утЬшеше для своей любовной тоски. «Всл^детме моего 
блуждашя по окрестностямъ, меня обыкновенно называли стран- 
никомъ; этому успокоенш моего духа, какое доставляли мн!> 
ясное небо, долины, высоты, поля и л£са, содействовало м'Ьсто- 
положеше Франкфурта...» и «новый дпръ открывался для насъ 
при наступленш зимы съ бЬганьемъ на конькахъ». Онъ чув- 
ствуетъ это наслаждеше подобно Клопштоку: ему было не
достаточно проходить на льду весь солнечный день. «Мы 
продолжали наше движ ете до поздней ночи. Полный м1>сяцъ, 
выступающШ изъ облаковъ надъ ночными обширными, пре
вратившимися въ ледяныя поля, лугами, ночной воздухъ, 
гаумящш навстречу нашему бЬгу, страшный трескъ льда, 
опускающагося отъ отступающей воды, странный отзвукъ 
нашихъ собственныхъ движешй. внолн'Ь осуществляли для 
насъ ошановсшя картины».

Ни на одномъ языкЪ нельзя найти книги, которая была-бы 
такъ прониктута самой искренней симпапей кь природ^, такъ 
наполнена любовью и благоговйшемъ къ ней, такъ согрета 
теплымъ чувствомъ и общешемъ съ ея таинственною жизнью, 
какъ «Вертеръ». *) Гете объясняете самъ въ «Поэзш и Правд'Ь» 
«чудесный элементе, въ которомъ «Вертеръ» былъ задуыанъ 
и написанъ: я стремился внутренне освободиться отъ всего 
чуждаго, созерцать съ любовью внЬшщй ааръ и отдаваться

*) Лапрадъ иснолненъ удивлешя къ «несравненному художнику и 
поэту, вдохновленному чувствомъ природы; онъ въ высшей степени 
обладаетъ искусствомъ изображать вн^шшй M ip-ь и внутреншй гпръ чело
века; онъ такъ соединяетъ образы видимаго Mipa съ выражешемъ внут- 
реннихъ чувствъ, что они изображаюсь одну общую ткань... Вс4 эле
менты какого-либо предмета или положения, этому несравненному уму 
являются разомъ въ ихъ существенной гармонш...» Онъ удивляется 
замечательному символизму въ «Вертеть». «Каждое письмо cooTBisT- 
ствуетъ времени года, когда оно написано... Идея и образъ отожествляются 
въ высшемъ дМствп!; между внутреннимъ движешемъ и внЗшшимъ 
впечатл4шемъ является полное сдаяше». (Ср. У. 323) Хотя авторъ 
и видитъ въ поэзш Гете греческое язычество и пантеизмъ, но онъ при- 
зяаетъ (336): «Имя Гете означаетъ собой одну изъ величайшихъ эпохъ, 
одну изъ величайпшхъ революцШ въ поеши, величайшую, какъ мы 
полагаемь, со временъ Гомера» и (346): «Гете есть высочайшее поэти
ческое выражеше стремлешй нашего в4ка къ внешнему Mipy и къ фило- 
софш природы».



впечатлепш всехъ существъ, начиная отъ чсловеческихъ до 
самыхъ низшихъ, к а т я  только доступны намъ. Отсюда воз
никло чудное сродство съ отдельными предметами природы и 
внутреннее созвуч1е, согламе въ целомъ, такъ что каждая 
перемена местности и странъ или временъ дня и года, или 
всякихъ возможныхъ случайностей, какъ нельзя глубже за- 
трогивала меня. Взглядъ живописца присоединился къ взгляду 
поэта; прекрасная сельская местность, оживленная привлека
тельной речкой, увеличивала мою склонность къ уединешю и 
благопр1ятствовала моимъ спокойнымъ, распространявшимся во 
все стороны наблюдешямъ».

Если вл1ян1е, оказанное «Новой Элоизой» Руссо на «Стра- 
дашя Вертера» было несомненно и глубоко *), то именно въ 
ощущеши' природы здЬсь является заметное различ1е. Правда 
мы видимъ у Руссо «взглядъ живописца», но взглядъ поэта 
далеко не имеешь такой глубокой проницательности, какъ въ 
романе Гете. Въ последнемъ повсюду выступаетъ нащонально- 
немецкш духъ, глубина чувствительнаго нЬмецкаго сердца; 
внЬшшй м1ръ, пейзажъ не изображается лишь въ виде рамки, 
но всегда сплетается съ настроетемъ героя. У Руссо всегда 
преобладаешь противуположеше культуры и природы, а въ 
релипозномъ отношении— деизмъ; у  Гете природа превращается 
въ ощущеше и его поклонеше, есть пламенный пантеизмъ. И 
такъ какъ Вертеръ, въ противоположность Элоизе, есть, по 
преимуществу, сочиненное произведете искусства, то Гете по- 
нялъ какъ нельзя лучше, въ самомъ искусстве, какъ страдаю- 
щШ долженъ относиться къ природе, какъ въ ней должны 
отражаться колебашя и смена настроешй; онъ съумелъ осо
бенно тщательнымъ изображешемъ отдельныхъ мелкихъ чертъ 
обозначить угрожающее несчасие и возбуждаемую имъ тре
вогу. Въ этомъ мастерстве изъ новейшихъ поэтовъ до неко
торой степени, къ нему приближается только Теодоръ Штормъ.

Возростающая склонность изображается какъ стихШная 
сила, и действительно— револющонное начало, проникающее 
это произведете, заключается въ могуществе этой страсти, 
отстаивающей естественное право всякаго сильнаго, теплаго

*) Лучше всего этотъ вопросъ, между прочимъ, и относительно 
чувства природы пзсл'Ьдован’ь Эрихомъ Шмидтомъ въ его превосходной 
K H E ris  «Richardson, Kousseau und Goethe, Jena 187 5 , S. 173 и сл£д.
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истиннаго чувства. Все искусственное, прикрашенное, услов
ное въ мысли, чувств^ и действш— а въ то время все было 
условно и прикрашено— противно Вертеру; для него всего 
щчятнее япръ детей и простые, бедные люди во всей ихъ 
первобытности («меня раздражаетъ всего больше, когда люди 
мучатъ другъ друга и въ особенности, когда молодые люди 
въ расцвете жизни, будучи доступны всемъ радостямъ, пор- 
тятъ свои немнопе xopomie дни и только слишкомъ поздно 
убеждаются въ своей невознаградимой потере») и уединенная, 
богатая тайными чудесами и прелестями природа. Передъ этимъ 
истолковашемъ ея таинствъ, передъ такой интенсивной, сов
местной жизиью съ ней, передъ такимъ сердечнымъ слпяшемъ 
духа и природы должно было отступить все, что до того 
времени немецкие поэты воспевали въ песняхъ и идш ш яхъ. 
Надо заметить, что въ романахъ вообще, даже у чувствитель- 
ныхъ англШскихъ писателей, природа, до техъ поръ не играла 
никакой роли, а для Вертера она— самая сердечная и верная 
подруга.

Вертеръ чувствителенъ, сантименталенъ и эта сантимен
тальность, по мере движешя романа, прюбретаетъ все более 
и более мрачный характеръ ошановской скорби, юнговской 
меланхолш, но въ ней всегда выражается сердце, полное однимъ 
ощущешемъ, крайне оригинальный и сознающШ себя таковымъ 
характеръ; хотя онъ и погибаетъ отъ мягкости и грусти, но 
насколько во всЬхъ его H3J ш ш я х ъ  больше силы и ума, чемъ 
во всехъ лунныхъ тирадахъ предшествовавшаго времени! Въ 
немъ говоритъ цельный поэтъ въ пламенной силе лучшей 
поры своей юности.

Подобно Руссо, Вертеръ всего лучше чувствуетъ себя въ 
уединенш. Уединеше въ «райской стране» есть «драгоценный 
бальзамъ» для его чувствительнаго «чувствующаго сердца», 
съ которымъ онъ обращается, «какъ съ больнымъ ребеикомъ», 
но «теплая небесная фаитаия въ его сердце» согреваетъ и 
освещаетъ природу около него, его «любимою долину», «милое 
весеннее утро», «невыразимую красоту природы». «Вполне 
погруженный въ живописное ощущеше», онъ не могъ закре
пить свои впечатления карандашомъ: «теперь я не могъ рисо
вать, не могъ сделать ни одного штриха и никогда не былъ 
такимъ великимъ живописцомъ, какъ въ эту миниту». И какъ 
все у  него изображено! Онъ не риоуетъ отдельно одинъ пред
мета за другимъ; все находящееся передъ его глазами ели-



вается съ его ощущешемъ; онъ чувствуетъ въ одно и то-же 
время 6ie H ie  сердца природы, движете жизни въ ней и отзвукъ 
этой жизни въ своей груди: «когда любимая долина дымится 
около меня, и высокое солнце покоится на поверхности непро
ницаемой тьмы моего л^са и только отдельные лучи его про
крадываются внутрь этого святилища, я лежу тогда въ высокой 
траве у ниспадающаго ручья и вблизи земли, тысячи разно- 
образныхъ травинокъ становятся для меня достойными внима- 
шя; тогда я чувствую ближе къ моему сердцу маленькШ 
анръ, кишащш между стеблями, безчисленныя, необъяснимый 
формы червячковъ и мошекъ, я чувствую присутств1е Все- 
могущаго, создавшаго насъ по своему образу, в е я т е  Вселюбя- 
щаго, доставляющаго намъ вечную радость! Мой другъ, когда 
въ то время у  меня меркнегь въ глазахъ, и Mipb около меня 
и небо покоятся въ моей душе, какъ любимый образъ, тогда 
я тоскую и думаю: ахъ, если-бъ ты могъ это выразить, могъ 
вдохнуть въ бумагу то, что такъ полно, такъ тепло живетъ 
въ тебе, чтобы оно стало зеркаломъ твоей души, какъ твоя 
душа есть зеркало безконечнаго Бога! Мой другъ! Но я теряюсь 
отъ этого, я подавленъ силою велич1я этихъ явленШ». (I, 
10-го мая).

«Все дивное чувство, которымъ его сердце обнимаетъ 
природу», также не поддается выражешю. Въ чемъ-же заклю
чается тайна этой симпатической любви къ природе? Только 
въ следующемъ: «Когда онъ возвращается въ себя» онъ также 
находитъ «м]'ръ», т. е., м!ръ мыслей и чувствъ, который онъ 
можетъ привести въ известное отношеше къ M ip y  явленШ и 
который даетъ языкъ немой природе; онъ приподнимает, 
покровъ, скрывающШ ея формы и чувствуетъ въ природе 
духъ своего духа; онъ въ ней чувствуетъ не только его, но и 
нёчто Вечное, что сродно его душе, онъ чувствуетъ присут- 
CTBie «Всемогущаго, Вселюбящаго», «самымъ истиннымъ чув
ствомъ природы» онъ называегь любовь. И «потокъ его гешя» 
съ любовью изливается на природу и она становится ему 
«дорогой, родной, милой», т. е.. вся местность, долина, род- 
никъ, величественные орешники у  почтеннаго пастора и т. д. 
Также какъ его превлекаетъ наивный дЬтскШ M ipb, съ кото
рымъ онъ соприкасается «въ невинномъ наслаждеши», его 
притягиваетъ простая и въ то-же время прекрасная страна: 
«Удивительно, какъ только я пришелъ сюда и взглянулъ съ 
холма на прекрасную долину, все кругомъ мне показалось
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привлекательно. Тамъ лесокъ! Ахъ, если-бы я могъ вмешаться 
въ его т'Ьпп! Тамъ вершины горъ! Ахъ, если-бы я могъ обо
зреть оттуда обширную страну! Тамъ перекрещивавшиеся 
холмы и прелестныя долины! О, если-бъ я могъ потеряться 
въ нихъ!» Онъ вполне отдается очарованго этой деревенской 
идиллш: онъ выходитъ изъ дому утромъ, съ восходомъ солнца, 
сидитъ въ саду своего хозяина, самъ рветъ его горошекъ, 
въ промежуткахъ читаетъ своего Гомера, выбираетъ себе 
кухонный горшокъ, ставитъ стручки на огонь и т. д.

Съ возрасташемъ его любовной привязанности, возрастаетъ 
и «теплое у ч аш е  къ природе». Отъ 24 ш ля онъ пишетъ: 
«Никогда я не былъ счастливее, никогда я не чувствовалъ 
природу до малейшаго камушка, до мельчайшей травинки 
полнее и искреннее». Но со времени щлезда Альберта лю
бовь превращается для него въ муку и природа становится 
его мучительницей. 18 августа онъ пишетъ: «Неужели такъ 
должно быть, что то, что доставляетъ людямъ счастье мо
жетъ делаться источникомъ ихъ бедств1я. Полное, теплое 
чувство моего сердца кь живой природе, заливавшее меня 
такимъ блаженствомъ, что окружающш м1ръ превращался для 
меня въ рай, становится для меня теперь нестерпимымъ му- 
чителемъ, истязающимъ духомъ, который преследуетъ меня 
на всехъ путяхъ. Когда я недавно смотрелъ со скалы на 
плодородную долину черезъ реку до техъ  холмовъ, я виделъ, 
какъ все въ ней растетъ и бьетъ ключомъ; когда я виделъ 
дальшя горы, одетыя отъ подошвы до вершины высокими, 
густыми деревьями, долины отененныя прекраснейшими ле
сами въ ихъ разнообразныхъ изгибахъ, и тихую реку, скользив
шую между шепчущими тростниками и отражавшую прелестныя 
облака, которыя легкШ вечернШ ветеръ убаюкивалъ на небе; 
когда я слышалъ птицъ, оживляющихъ лесъ около меня, и 
миллшны мошекъ весело играли въ последнемъ красномъ 
луче солнца, и его последшй, сверкаюпцй взглядъ освободилъ 
жужжащаго жука изъ его травы, и движете и жизнь около 
меня обращали мое внимаше на то, что было подъ моими но
гами; и мохъ, извлекающШ свою пищу изъ этой твердой 
скалы, и дрокъ, раступдй внизу сухого, песчанаго холма, 
открывали мне внутреннюю, пламенную, 'Священную жизнь 
природы, —  я обнималъ все это моимъ теплымъ сердцемъ, 
чувствовалъ себя какъ-бы обоготвореннымъ въ этой чрезмер
ной полноте, и величественные образы безконечнаго Mipa все-
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оживляюще двигались въ моей душе! Отъ недоступныхъ горъ, 
черезъ пустыню, къ которой не прикасалась ничья нога, до 
конца неизвестнаю океана, в^етъ духъ Вечнотворящаго, и ра
дуется каждая пылинка, которая Его слышитъ и славитъ». 
Великолепная сцена лётняго вечера въ  «Фаусте» заклю
чается въ зародыше въ следующихъ словахъ: «Ахъ, тогда 
какъ часто желалъ я на крыльяхъ журавля, пролетавшаго 
надо мною, перенестись на берегъ неизмёримаго моря, выпить 
кипучаго жизненнаго наслаждешя изъ пенящагося кубка без- 
конечности и, ограниченный силой моей груди, лишь на одно 
мгновеше ощутить каплю блаженства того существа, которое 
все проникаетъ собою». А теперь онъ видитъ въ природе 
только «бездну вечно раскрытой могилы», «пожирающую 
силу, которая лежитъ скрытою во всемъ», «вечно глотаю
щее, вечно пережевывающее чудовище». Тихое, греющее пламя 
въ его груди превратилось въ пожираюпцй огонь. Его вну
треннее безпокойство заставляетъ его убегать изъ дому: 
«Я тогда далеко брожу кругомъ по полямъ; мне достав- 
ляетъ радость карабкаться на крутую гору, прокладывать 
тропинку чрезъ непроходимый лесъ, черезъ изгороди, цара- 
паюпця меня, черезъ терновые кусты, раздиравшее мне 
платье! Тогда мне становится несколько легче»... Онъ хочеть 
уйти оттуда и съ мыслью, что овъ въ последшй разъ ви
дитъ себя въ любимыхъ местахъ, вполне сознаетъ симпатно, 
связывающую его съ этой местностью: «Я ходилъ взадъ и 
впередъ по аллее, которую я такъ любилъ; тайное симпати
ческое влечете часто удерживало меня здесь»; ciflHie луны, 
поднимающейся изъ-за холма покрытаго кустарникомъ, уси- 
ливаетъ его тоску. Лотта высказываетъ, подобно Елопштоку: 
«Я никогда не гуляю при лунномъ свете, никогда безъ того, 
чтобы меня ее посещала мысль о моихъ умершихъ, чтобы 
у меня не являлось чувство смерти будущаго» (1 0  сен.). И 
въ своемъ страданш Вертеръ понимаетъ его значеше: «Такое 
сердце только у одного меня»; онъ знаетъ yaps 76ш Эври
пида dolendi voluptas Петрарки, «сладость грусти».

Во второй книге отъ 4-го сентября онъ пишетъ испол
ненный искренней симпатш къ природе: «Да, это такъ. Также 
какъ природа склоняется къ осени,— и во мнё и кругомъ меня 
осень. Мои листья желтеютъ и листья соседнихъ деревьевъ 
уже опали». Соответственно этому осеннему настроенш, 
*0сс1анъ вытесняетъ Гомера изъ его сердца»: туманная.



богатая образами и поэтическими сравнешями мечтательная 
поэ:ня OcciaHa зам'Ьщаетъ чистаго, дружески яснаго, наивнаго 
Гомера. Теперь ему говоритъ только Mipb «пустынной м ест
ности, обвеваемой вЬтромъ бури, приносящимъ въ клубящихся 
туманахъ духи отцовъ въ сумеречномъ свете месяца, при 
шуме лесного потока», т. е. бурная ночь съ бегущими обла
ками, жалобно журчащш лесной потокъ, съ трескомъ и сто- 
номъ горныхъ елей. Душевная боль одолЪваетъ его: «Это 
сердце теперь мертво, такъ какъ я потерялъ то, что было 
единственной отрадой моей жизни— священную, оживляющую 
силу, благодаря которой я создавалъ около себя м1ры». И 
когда онъ смотритъ изъ окна и видитъ утреннее солнце, про
низывающее туманъ надъ холмомъ и освещающее тихое про
странство луга и, вместе съ тЬмъ, реку, кротко извиваю
щуюся среди обнаженнаго леса, то эта величественная при
рода кажется ему только картинкой, покрытой лакомъ».

(^ а й о в ск о е  настроеше выказйваютъ и его строки отъ 
30-го ноября: «Я хожу къ воде въ часы полудня; у  меня 
не было никакой охоты есть. Все было пустынно; сырой, 
холодный, вечернШ ветеръ дулъ съ горы, и серыя вечершя 
облака неслись къ долине». Въ страшную ночь, когда воды 
реки затопили местность, онъ видитъ въ яростныхъ, воз- 
бужденныхъ стихшхъ отражеше своего волнующагося сердца, 
эхо, зовущее его въ глубину: «Ночью, около 11 часовъ, я 
выбежалъ изъ дому. Страшное зрелище —  видеть какъ со 
скалы, при лунномъ свете, кружатся и падаютъ бушуюнде 
потоки на поля, луга, изгороди и все прочее, и на обширную 
долину, превращенную въ бурное море, со свистомъ и вет- 
ромъ. И когда месяцъ выступилъ опять и остановился надъ 
чернымъ облакомъ, и передо мною река въ страшномъ, вели- 
чественномъ отражеши катилась и стонала тогда на меня 
напалъ ужасъ и потомъ желаше. Ахъ, съ распростертыми 
руками я сиделъ надъ пропастью и шепталъ: туда, туда!» 
Къ своему прощальному письму онъ прибавляетъ: «Горюй-же 
природа: твой сынъ, твой другъ, твой возлюбленный, прибли
жается къ своему концу».

Еакъ мы видимъ, воззреше Вертера на природу въ его 
искренней симпатш со всеми отдельными явлешями живого 
Mipa, окружающаго его, не смотря на постепенное возраста- 
Hie мечтательнаго и сантиментальнаго настроешя, основывается, 
по преимуществу, на настоящемъ поэтическомъ пантеизме. Оно
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поднимается еще выше въ первой части «Фауста», и въпем ъ  
усиливается высота и глубина мистико-философскаго созер- 
цашя. Фаустъ всегда видитъ м!ръ подъ знакомь макрокосма:

«Какъ въ Ц’Ьломъ части вс£, послушною толпою 
Сливаясь зд£сь, творятъ, живутъ одна другою!
Какъ силы горшя въ сосудахъ золотыхъ 
Разносятъ всюду жизнь божественной рукою 
И чуднымъ взмахомъ крылъ лазоревыхъ своихъ 
Витаютъ надъ землей и въ высота небесной—
И стройно все звучитъ въ гармонш чудесной!»

(пер. Холодковскаго).

И Духъ земли самъ признается:
«Въ бурй дЗшя1й, въ волн&хъ бытая 
Я  подымаюсь, я опускаюсь...
Смерть и рожденье—вечное море».

(пер. Холодковскаго).I
Не только философская мысль, по и чувство прогляды

ваете въ этихъ словахъ:
«При ceteris дня покрыта тайны мглой,
Природа свой покровъ не сниметъ передъ нами!»

(пер. Холодковскаго).

Фауста живетъ въ сердечной симпаии съ природой; такъ, 
онъ грустно приветствуете мЪсяцъ:

«О, еслибъ нынЗЬ, лунный ликъ,
Ты видЬпъ мой послЗЬдтй мигъ!»

(пер. Холодковкаго).

и величественнымъ, весеннимъ настроешемъ дышатъ прекрас- 
ныя слова его во время прогулки:

«Умчалися въ море разбитыя льдины;
Живою улыбкой аяетъ весна;
Весенней красою блистаютъ долины,
СЗЬдая зима ослабела: въ теснины,
Въ высоыя горы уходитъ она».

(пер. Холодковскаго).

и идилическое вечернее настроеше, проникнутое спокой- 
ств1емъ закатывающегося дня:

«Взгляни: ужь солнце озаряетъ 
Сады и хижины прощальными лучами.
Оно уже зашло, скрываяся вдали,
И вновь взойдетъ, природу пробуждая».

(пер. Холодковскаго).
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Оно достигаете до желашя, до потребности подняться 
надъ пределами земли въ неизмеримую высь и даль, идти 
по слйдамъ солнца,— желашя, грустно прорывающагося въ этихъ 
словахъ:

«О, дайте крылья srais, чтобъ улетать съ земли 
И мчаться всл4дъ ва нимъ, въ пути не уставая!
И я у виделъ-бы средь золота лучей 
У  ногъ моихъ весь шръ: и спянця долины,
И блескомъ золота горящая вершины,
И съ золотой р&кой серебряный ручей...
О, духу такъ легко, отъ т^ла отр^шась,
Парить свободными крылами!
Для всЬхъ людей бываетъ сладтй часъ,
И духъ нашъ чувствуетъ неясное волненье,
Когда доносится до насъ 
Весною жаворонка п4шье,
Когда съ орлицею своей
Орелъ надъ темнымъ л§сомъ вьется,
И быстро къ родинЬ несется 
Надъ нами стая журавлей».

(пер. Холодковскаго).

Здесь пламенное чувство природы, которое заходящее 
солнце рождаетъ въ душ е созерцающаго его, соединяется съ 
M ip o B o ii жаждой, которая хотела-бы таинственную ширину, 
громадность и красоту M ip a  охватить однимъ взглядомъ, обо
зреть въ смеломъ полете и измерить. Однако, сущность воз
зреш я Гете на природу не только въ эпоху «Вертера» и пер
вой части «Фауста», но и вообще, обозначается всего лучше 
монологомъ, который, вероятно, былъ написанъ не ранее 
весны 1788  года:

«МогучШ духъ, ты все мн£, все доставилъ,
О чемъ просилъ я ...
Ты даль m hIs въ царство чудную природу,
Обнять ее, вкусить мн4 силы далъ;
Не хладное познанье далъ ты мв4—
Дозволилъ ты въ ея^вятую грудь,
Какъ въ сердце друга, бросить взглядъ глубокШ,
Ты ввелъ меня въ потокъ могучей жизни,
Ты научилъ меня родное что-то видеть 
Въ волнахъ, въ порывахъ вихря, въ тихой рощф.

(пер. Холодковскаго).

Чувство природы у  Гете есть не только восторженное 
отношеше или почтительное благоговеше: это —  симпайя въ 
настоящемъ смысле слова; все кругомъ него не чуждо, а
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близко, родственно ему: все исходитъ изъ того же божества, 
изъ котораго исходитъ и человйкъ.

«Моря и горы, небо, р4лси!
Самъ я не ихъ-ли только часть?
Уже-ль во M H is , какъ въ челов^к^.
Не велика къ природ^ страсть?

(пер. Минаева).

спрашиваетъ Байронъ. Этотъ благоговейный поэтическШ пан- 
теизмъ выраженъ въ словахъ Фауста:

Кто-бъ могъ, скажи, признаться и прямо не бояться 
Сказать: «я Bispyю  въ Него»? Онъ, вечный Промыслитель 
И Mipa Вседержитель,
Не обнимаетъ-ли, любя, весь т р ъ  — меня, тебя, Себя?
Не сводъ-ли тамъ вверху небесный? Подъ нами не Его-ль земля? 
Не льютъ-ли звезды свЬгъ чудесный на землю, рощи и поля?

(пер. Холодковскаго).

Той-же искренней, симпатической или пантеистической 
любовью къ природе проникнуты стихотворешя, паписанныя 
непосредственно после ветцларскаго першда. Къ нимъ принад
л еж и м  «Песнь Магомета», величественная параллель между 
гешемъ, пробивающимъ себе путь, и потокомъ. Паеосъ Пин
дара и Псалмовъ горить въ этой песне также, какъ и въ 
прекрасномъ сравненш:

«Душа человека подобна водЬ:
Отъ тверди нисходитъ, восходитъ на небо
И, в^чно меняясь, опять ниспадаетъ къ родимой землй».

(пер. G. Арефьева).

въ несравненномъ «Страннике», въ «Бурной песне стран
ника» и всего более въ «Ганимеде»:

«Весна, моя милая, какъ озаряешь
Меня ты зарею своей предразсвЬгной!»

(пер. Кронеберга).

Грудь вздымающаяся отъ весенней радости хотела-бы из
литься въ величественный м1ръ, хотела-бы подняться до все
любящаго Отца. Вполне верно замечаетъ Лёперъ *): «Это 
стихотвореше есть въ то-же время письмо Вертера (отъ 10-го 
мая) переложенное въ стихи. Пантеистическая основа его 
настроешя заключается уже въ «Бурной песне странника»: 
это —  не наслаждеше Броккеса, не благоговеше Клопштока,
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не эстетическое иаслаждеше природой и не изслЪдоваше ея, 
какъ въ позднейшее время, но полное погружете въ природу, 
доходящее до полнаго <шяшя съ статям и , счастливое сочув- 
CTBie имъ».

На Дюрихскомъ озере, 15 ш ня 1775  г., Гёте пишетъ 
следуюпця теплыя строки:

«И силу въ грудь, и свежесть въ кровь 
Дыханьемъ вольнымъ лью;
Какъ сладко, мать-природа, вновь 
Упасть на грудь твою!»

(пер. Фета).

Также поетъ Эльмира въ «Эрвине и Эльмире»:
«Подъ кровомъ небосвода 
Печаль тоску свою 
Въ Te6is, о мать-природа,
Я  полной грудью пью»,

(пер. Холодковскаго).

Одинъ изъ прекраснейшихъ перловъ поэзш Гете —  его 
стихотвореше той-же эпохи «Осеннее чувство». Была осень 
въ его любви къ Лили; печаль еще дрожитъ въ его сердце —  
«вечно оживляющая любовь», властвующая въ человеческой 
груди, на не менее того и въ природе:

«Васъ (гроздья винограда) грйетъ, какъ лоно матери, 
Прощальный взоръ солнца; васъ обв^ваетъ 
Плодотворящая ласка благого неба.
Васъ освЬжаетъ прохладой волшебное дыхаше дружелюбнаго Mis-

Сильное впечатлеше, какое оставляете это маленькое сти- 
хотвореше, лирическая душа его, заключается въ симпатиче- 
скомъ с.ш нш  впечатлешя природы съ мипутнымъ душев- 
нымъ настроешелъ; это стихотворете, какихъ самъ Гете 
создалъ немного. Жизнь природы находитъ то звукъ въ его 
взволнованной груди и въ то-же время его собственное чув
ство изливается въ природу, одушевляя и оживляя ее. На
сколько онъ подчинялся влшнш настроен in природы, онъ 
объясняете въ письме къ г-же Ф. Ш тейнъ (1-го мая 1777  г.): 
«Я очень хорошо спалъ и вполне бодръ, но у  меня на 
душе тихШ налетъ грусти... Погода вполне соответствуете 
моему настроенно, и я начинаю верить, что атмосфера, въ 
которой я живу, имеете на меня непосредственное вл!яше, 
и великШ м1ръ всегда проникаете мой малый впръ своимъ



настроешемъ». To-же мы видимъ въ тотъ вечеръ, весной 
1778 г.. когда онъ, одиноко размышляя шелъ по берегу 
Ильма, и месяцъ бросалъ свой волшебный светъ на окрест 
ность и въ его страстно возбужденное сердце. Кротко и мягко 
начинавтъ онъ чудную песнь къ «Месяцу»:

«Снова л^съ и долъ покрылъ 
Блескъ туманный твой:
Онъ мн£ душу растворилъ 
Сладкой тишиной».

(пер. Жуковскаго).

Течете реки, возбуждая воспоминате о протекшихъ ра- 
достяхъ, грустно настраиваетъ его:

«Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь ужь отцвела.
Такъ надежды пронеслись;
Такъ любовь ушла».

(пер. Жуковскаго).

Но его грусть утихаетъ: его жизненный челнокъ найдетъ для 
себя покой въ пристани дружбы. Н етъ надобности указы 
вать, какъ гармонически картина природы и настроеще поэта 
оттеняютъ другъ друга, сколько наглядности, жизни и чув
ства въ его груди и въ проникнутой этимъ чувствомъ при
роде.

19-го января 1778  г. онъ писалъ г-ж е Ф. Ш тейнъ по 
поводу несчастной судьбы Хр. Ф. Ласберга, утопившагооя въ 
Ильме: «Эта заманчивая грусть имеетъ въ  себе что-то опасно 
влекущее, какъ сама вода и отблескъ звездъ неба, которыя 
светятся намъ и изъ нея, изъ него, и притягиваютъ къ себе». 
Въ томъ-же году былъ наиисанъ «Рыбакъ»; эта великолеп
ная баллада, въ которой каждое слово образъ и мелод1я, изоб
ражаете ничто иное, какъ демоническое очароваше, какое 
блестящая, приветливо манящая, коварная водяная поверх
ность, «влажно светлая синева», производятъ на восиршмчи- 
вую душу. Точно также написанный позднее «Лесной царь» 
воспроизводитъ ужасъ серой осенней ночи, таящейся какъ 
призракъ въ деревьяхъ и кустахъ и заставляющей сердце 
дрожать печальными предчувстшями и тревогой.

Гете всегда любилъ путешествовать пешкомъ и въ семи- 
десятыхъ годахъ много ходилъ около Франкфурта и Страс
бурга по Рейну, по Тюрингш и въ горахъ Гарца, («H arz- 
reise», 1777): «Мы поднимались на высошя вершины и за
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ползали въ глубины земли, мы стучались во все скалы». —  
говоритъ онъ. Вместе съ усиливающимся изучешемъ при
роды возрастаетъ и наслаждеше ею; поэтическое выражеше 
последняго въ то-же время принимаетъ более объективную 
форму; бурная, страстная, даже револющонная субъективность 
эпохи «Вертера» уступаетъ более спокойному, хотя, въ то-же 
время, полному души и богатому мыслями воззренш на при
роду. Этотъ процессъ ясно отражается въ «Швейцарскихъ 
Письмахъ». Во время перваго путешеств1я въ Ш вейцарш въ 
17 7 5  году, его духъ, только что высвободивпнй изъ себя 
* Вертера», былъ еще въ слишкомъ сильномъ внутреннемъ 
движенш, чтобы спокойно и созерцательно наслаждаться при
родой. Несравненно значительнее, зрелее, даже законченнее 
письма изъ Швейцарш отъ 1779  г.; они показываюгъ намъ 
воззреше на природу глубокаго, внутренне -  просветленнаго, 
стоящаго на высоте своего времени и своего собственнаго 
развиия, цЬльнаго и великаго человека. Гете — первый изъ 
нЬмецкихъ поэтовъ, на котораго романтическая, покрытыя 
снегомъ и увенчанныя ледниками горы оказали полное, воз
вышенное впечатлеше, изображенное имъ съ неподражаемымъ 
мастерствомъ. Сознательно наслаждается онъ этими могу
щественными впечатлешями, какъ высшимъ и величайшнмъ, 
что можетъ показать намъ природа въ нашихъ странахъ; 
онъ сознается самъ: «Эти возвышенныя, несравпенныя кар
тины природы будутъ всегда стоять передъ моимъ духомъ», 
и въ частномъ случае, въ виду Савойскихъ и Валлисскихъ 
горъ, Женевскаго озера и Монблана онъ восклицаетъ: «Это 
было великое зрелище, почти недосягаемое для человеческаго 
глаза».

Письма къ г-ж е ф. Штейнъ обнимаютъ более отдален
ное время, чемъ те, камя были включены въ его произве- 
дешя и к а т я  отчасти сливаются съ его письмами изъ Швей
царш. Его сердце со всеми его движешями открыто передъ 
женщиной-другомъ и мы видимъ, какъ онъ проницательно 
наблюдаетъ все, что находится передъ его глазами, какъ 
все его захватываетъ и приковываетъ, не исключая и идил- 
лическихъ картинъ. Такъ, въ конце сентября онъ пишетъ 
изъ Зельца: «Необычайно прекрасный день; счастливая стра
на еще все зеленая: едва кое-где  виденъ желтый листъ 
бука или дуба. Ивы стоятъ еще во всей ихъ серебря 
ной красоте; мягкое, приветливое дыхаше веетъ по всей
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стране. Виноградныя гроздья съ каждымъ днемъ и съ каж- 
дымъ шагомъ становятся лучше и лучше. Каждый крестьян- 
сий домикъ украшенъ виноградными лозами до самой 
кровли; съ каждаго дворика свешивается обильная, густая 
зелень. Ветерокъ мягюй, теплый, влажный; Рейнъ и ясныя 
горы вблизи, перемежаюнцеся леса, луга и поля, похож1е на 
сады, отрадны для человека и даютъ мне то пр1ятное чув
ство, какого я давно желалъ».

Между темъ, какъ Вертеръ вносилъ въ пейзажъ всю свою 
мечтательную душу и находилъ въ немъ отражеше всехъ 
своихъ изменчивыхъ ощущешй, Гете созерцаетъ теперь кар
тины швейцарской природы съ спокойств1емъ окрепшаго M ip o -  
воззрешя; онъ изображаете ихъ перомъ поэта и въ то-же 
время анализируетъ свое впечатлеше, также какъ старается 
объяснить себе въ научномъ смысле образоваше горъ, лед- 
никовъ и горныхъ породъ.

Подавленный зрелищемъ водопада у Лаутербруннена, онъ 
пишетъ отъ 9-го октября 1779  г.: «Облака въ  высоте 
разошлись, и черезъ нихъ просвечивало голубое небо. На ска- 
листыхъ стЬнахъ облака еще держались, даже глава, откуда 
ниспадаете водопадъ, была слегка окутана. Это весьма воз
вышенное зрелище. Передъ вимъ испытывается тоже, что 
и передъ всемъ великимъ; пока видишь его изображеше, не 
знаеш ь, чего именно желаешь отъ него; но когда находишься 
передъ ннмъ, когда уже нельзя ни изображать, ни описы-’ 
вать, тогда только получаешь настоящую точку зреш я. Те
перь облака спустились въ долину и п о к р ы в а ю т ъ  в с е  свет
лый углубления. Съ правой стороны еще выступаете высокая 
стена, съ которой спускается водопадъ. Наступаете ночь..., 
Въ долине Мюнстера, черезъ которую мы прошли, предметы 
весьма возвышенны, но соразмернее съ ноняиями челове
ческой души, чемъ те, къ какимъ мы теперь приближаемся. 
Передъ слишкомъ великимъ мы всегда слишкомъ малы ') .  
Когда онъ посетилъ изъ Туна Бернерш е ледники и «на
слаждался замечательными областями совершенно чистыми, въ 
небесномъ свете», онъ пишетъ (1 4  октября): «После всего 
этого трудно писать... Первый взглядъ съ горы въ долину 
Гасли поразителенъ; местность удивительно обширна и npi-

J) Briele an Frau v. Stein I, 188.



ятна... Красота дороги выше всякаго выражешя.... Видъ съ 
(Бр1ензскаго) озера на горы Гасли и на снЬговыя горы вели- 
чеетвенъ». Величавыя скалы и обломки скалъ, зеленыя озера 
съ носящимся надъ ними паромъ, съ ихъ отражешемъ и вол- 
нешемъ при различномъ освещенш солнца и луны, движете 
облаковъ, однимъ словомъ, все производитъ на него впечатле- 
Hie возвышеннаго, великаго, прекраснаго. Всего красноречивее 
анализируетъ онъ его въ письме отъ 3-го октября изъ Мюн- 
стерской долины 1).

«Переездъ черезъ эти теснины вызвалъ во мне величавое, 
спокойное чувство. Возвышенное даетъ душ е прекрасное спо- 
KoficTBie; она вся наполняется имъ, чувствуетъ себя столь 
великой, насколько это возможно для нея, и рождаетъ чистое 
чувство, которое поднимается до краевъ, не переливаясь. Мой 
взоръ и моя душа могли воспринимать эти предметы и, такъ 
какъ я былъ чистъ, и это огцущеше нигде не отражалось 
фальшиво, тож они действовали такъ, какъ должно. Когда 
сравниваешь такое чувство съ темъ, какое мы испытываемъ, 
когда кропотливо вращаемся въ чемъ-либо мелкомъ и ста
раемся всеми силами, чтобы его, по возможности, скрывать 
и собственнымъ создатель доставлять нашему духу радость 
и пищу, тогда видишь, какъ мы бедны душой». Его душа 
расширяется, и «это даетъ болезненпую отраду, переполнеше, 
волнующее душу и вызывающее сл ад ш  слезы... Есди-бы 
судьба принудила меня жить въ великой стране, я каждое 
утро питалъ-бы себя ея велшйемъ, извлекая его изъ нея, какъ 
извлекаю терпеше и спокойеттае изъ моей любимой долины». И 
когда онъ думаетъ о томъ, какъ и въ какое время возникли 
эти скалистая массы, каше перевороты ихъ двигали, разде
ляли и раздробляли, онъ высказываетъ: «Глубоко чувствуется, 
что здесь нетъ ничего произвольнаго, но медленно двигающШ, 
вечный законъ».

На Женевскомъ озере онъ вспоминаете о Руссо и востор
гается «безконечно прекрасными» берегами, а когда онъ под
нимается на Доль и ни ди тъ  подъ собой весь Ваадсшй кан- 
тонъ, и передъ нимъ постепенно появляются озеро, Веве и
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письмо отъ 5-го ноября.



Лозанна, онъ сознается: «БЬтъ словъ для велшпя и красоты 
этого зрелища; рядъ блестящихъ ледяныхъ горъ все более и 
болгЬе приковывалъ къ себе взоръ и душу». Бъ Клюзе онъ 
наслаждается очаровательнымъ вечеромъ: «Воздухъ былъ теп
лый, какъ въ начале сентября, и страна весьма красива; мноия 
деревья еще зелены, большая часть ихъ буровато-желтаго 
цвета, немнойя вполне обнажены, пооевъ ярко зеленый, горы 
въ красномъ вечернемъ свете розовыя съ фш етовы мъ оттен- 
комъ, и гЬже-же краски на великихъ, прекрасно— плени- 
тельныхъ формахъ пейзажа». Такъ-же какъ здесь яркость 
красокъ, въ Шамуни его восхищаютъ воздушныя явлешя: 
«Легие пары прозрачнаго воздуха., какъ волнистая шерсть, 
расчесанная воздухомъ, это— нечто прозрачное, сотканное изъ 
света». Поэз1я тумана въ горахъ, которымъ онъ особенно 
любовался съ Коль-де-Бальма (6-го ноября), еще въ силь
нейшей степени привлекаетъ его въ Лейкербаде, у  поднозшя 
прохода Гемми; онъ пишетъ тамъ отъ 9-го ноября: «Облака, 
сталкивавшаяся въ этомъ мешке, то покрываются громадныя 
скалы и поглощаюндя ихъ въ непроницаемомъ пустынномъ 
сумраке, то показываюпдя nt,которыя части ихъ какъ при- 
иидешя, придаютъ этой картине печальную жизнь. Эти дёй- 
c iB if l  природы наполняютъ насъ какимъ-то предчувствхемъ... 
Чувствуется, какъ вечная, внутренняя сила природы таин
ственно двигается по каждому нерву».

Ужасъ, внушаемый горнымъ уединешемъ охватываетъ его 
при переходе черезъ Ронсшй глетчеръ къ Фурке: «Это былъ 
странный видъ... въ  самой безлюдной стране Mipa, въ гро
мадной, однообразной, покрытой снегомъ горной пустыне, где 
впереди и назади на три часа разстояшя, нетъ ни одной жи
вой души, где съ обеихъ сторонъ нетъ ничего кроме обшир- 
ныхъ пропастей перекрещивающихся горъ— видеть рядъ лю
дей, изъ которыхъ одинъ вступаетъ въ глубоше следы дру
гого и где на гладкомъ, пройденномъ пространстве ничего не 
попадается на глаза, кроме сделанной шагами борозды Глу
бины, изъ которыхъ выходишь, кажутся позади въ тумане 
серыми и безконечными. Облака проносятся надъ бледнымъ 
солнцемъ, крупные хлопья снега носятся въ глубине и затя- 
гиваютъ все вечно-подвижпымъ, легкимъ покровомъ». Сумму 
величественныхъ впечатленШ, к а ш  производитъ на него аль- 
шйская природа онъ выражаетъ такъ: «Чувство столькихъ



связанныхъ между собою чудесъ природы возбузкдаетъ глу
бокое и неизреченное наслаждсшс».

Самый решительный переворота въ умственной жизни 
Гете произошелъ после его путешсстгля въ Италш , въ 
1 7 8 6 — 87 гг. Въ его поэтическомъ развитш этотъ перюдъ 
обозначенъ «Ифигешей», въ которой отражается его соб
ственный процессъ п р о с в М н ш , внутренняя подъема къ 
идеалу антнчнаго M ip a . И его воззреше на природу въ это 
время' направилось на друпе пути. Мечтательность Вертера, 
вызываемая природой, высокШ помете Ф ауста вар^ъ

аами. пантеистическое погружение въ
внечатлешя природы уступаетъ более трезвому взгляду на 
нее; человекъ чувства все более и более превращается въ 
естествоиспытателя и проницательнаго наблюдателя всего 
реальнаго Mipa. Самъ Гете сознается въ этомъ въ одномъ 
изъ писемъ своего «Путешееттая по Италш»: «Въ последнее 
время я вижу только предметы, а  не то, что около нихъ и 
вместе съ ними, какъ прежде (3 0  т п я  1787  г.).

Онъ уже не придаетъ картинамъ природы своихъ ощу- 
щенШ; онъ даже не изучаетъ и не изследуетъ более впе- 
чатлешя, какое эти картины оставляютъ въ его душе. Онъ 
изображаетъ природу съ объективнымъ спокойстшемъ, такъ-же 
какъ и все, что онъ видитъ и переживаетъ; почти схемати
чески набрасываете онъ свои иаблюдешя надъ погодой и обла
ками, расчленешемъ горъ и горными породами, пейзажами и 
общественными ус.пов1ями; въ этихъ заметкахъ дневника, по 
известпымъ рубрикамъ, отсутствуете почти всякое художе
ственное создаше; при наблюден in природы метеоролоия. гео- 
лопя и ботаника берутъ перевесь надъ эстетическимъ отно- 
шешемъ къ ней. Составу почвы изъ глины или образованю 
горъ изъ кварца, известняка, слюдистаго сланца, гнейса и 
т. п. отводится более места, чемъ красоте страны; вопросъ 
о первичной растительной форме более занимаете его, чемъ 
зрелище великолепныхъ древесныхъ группъ. Какъ-же могло 
произойти, что этотъ юношески-пламенный духъ, создавпйй 
«Вертера», первую часть «Фауста» и столько величествен- 
ныхъ песенъ, заставилъ себя самъ ограничиться одними 
«чувственными впечатлешями», поставивъ ихъ впереди ду- 
шевныхъ впечатлений? Прежде всего, онъ хотелъ «разгла
дить морщины, образовавппяся и отпечатлевпдяоя въ его 
душе» и. потомъ Веймарская эпоха съ ея практическою дея
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тельностью и постепенно усиливавшимися занятиями естество- 
знашемъ придавали всему его м1ровоззрешю более реалисти- 
чесый, положительный, объективный характеръ; какъ онъ 
говоритъ самъ въ своемъ разсуждеши о граните, онъ пере- 
шелъ «отъ наблюдения и изображешя человеческаго сердца, 
этой самой новой разнообразной, подвижной, изменчивой и 
непрочной части творешя, къ наблюдешю самаго древняго, 
твердаго, глубокаго, неноколебимаго произведешя природы.

Субъективный, мечтательный идеализмъ бурной юности 
уступилъ свое место соразмерному объективному реализму 
зрелаго мужества. Поэтому, письма изъ Италш уже другого 
содержашя, чемъ письма изъ Швейцарш 1779  г.; тамъ со
вершилась его внутренняя метаморфоза: «Между Веймаромъ 
и Палермо, я испыталъ много переменъ», говоритъ онъ. Все 
это не исключаете, однако, восхищешя той красотой, какая 
въ Италш развертывалась передъ глазами Гете. Онъ самъ 
замечаете въ одномъ месте: «Въ моей природе заключается 
свободное и радостное почиташе великаго и прекраснаго и раз
вивать эту способность въ виду величественныхъ предметовъ 
день за  днемъ, часъ за часомъ, есть блаженнейшее изъ 

всехъ чувствъ».
Онъ наслаждается съ величайшей отрадой «драгоценными» 

днями, величественностью странъ, открывающихъ его взору 
совершенно новый м1ръ. Могущественное впечатлеше произ
водите на него море. Онъ описываете свой вьгЬздъ на Лидо: 
«Я услышалъ сильный шумъ: это было море, и вскоре я 
увидалъ его; оно высоко поднималось на берегъ, въ тоже время 
отступая отъ него: это было время полуденнаго отлива. Такъ я 
увидалъ море своими глазами и следовалъ за нимъ по тому кра
сивому мягкому руслу, какое оно оставляете». Однако, далее 
онъ ограничивается немногими словами: «Море есть великое 
зрелище»! ’). И въ  другомъ месте онъ довольствуется корот- 
кимъ сообщешемъ: «Я оставилъ Перуджго въ великолепное 
утро и чувствовалъ блаженство вновь быть однимъ. Положе- 
Hie города прекрасно; видъ моря въ высшей степени отрад
ный». Именно бъ  Риме въ его душу теснится такъ много

*) Ср. также изданные нисколько лйтъ тому назадъ «Гётевскимъ обще- 
ствомъ» (Т. I I ,)  «Tagebiicher und Briefe Goethe’s aus Italien an Frau 
v. Stein und Herder» von E. Schmidt, Weimar 1886, S. 150.
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новыхъ впечатл'Ьшй, и интересъ, возбуждаемый развалинами, 
картинами, дворцами, церквами, народной жизнью и проч., 
такъ разнообразенъ, что онъ едва успеваетъ переработывать 
его внутри себя, и это, въ особенности, потому, что плодо
творное дМств1е окружающего вызываетъ въ его груди все 
более и более роскошпую жизнь. Онъ много рисуетъ; такъ 
онъ пишетъ въ Фраскати (1 5  ноября 1786 г.): «Страна 
весьма привлекательна; это место лежитъ на холме или 
скорее на горе, и каждый ш агъ представляетъ живописцу 
велпколепнейппя местности. Видъ отсюда безграничный: ви
дишь Римъ, лежащимъ передъ собою, а  еще далее— море; на 
правой стороне горы Тиволи» ’)  и т. д.

Въ самомъ Риме онъ пишетъ, отъ 2-го февраля 1 7 8 7  г.: 
«Какъ красивъ Римъ, когда по немъ идешь при лунномъ 
свете ,— нельзя иметь понямя, не видавши его», или во время 
карнавала 21-го февраля: «Небо столь бсзконечно-чистое и 
прекрасное смотрело такъ благородно и невинно на эти за
бавы»; или во время переезда въ Сищшю: «Въ полдень мы 
взошли на корабль и наслаждались, при великолепной по
годе, прекраснейшимъ зрелищемъ. Недалеко отъ Моло кор- 
ветъ стоялъ на якоре. При ясномъ солнце атмосфера была 
наполнена парами; отъ этого отененныя, скалистыя стены 
Сорренто казались прекраснаго голубого цвета. Освещенный, 
оживленный Неаполь блестЬлъ всеми красками». И отъ 1-го 
апреля: «Ярый лунный светъ при мутноватомъ небе даетъ 
безконечно-прекрасное отражеше на море».

Въ остальномъ, Пталш и въ  особенности Римъ, по крайней 
мере, относительно пейзажа, неба, воздуха, лишй и красокъ 
производили на него такое-же впечатлеше, какъ и на многихъ 
другихъ, пр!езжавшихъ туда съ севера: онъ только посте
пенно привыкаетъ и обживается тамъ. Такъ онъ пишетъ во 
время второго посещешя Рима, 16 ш ня, 1787  г.: «Еще одно 
замечашс. Только теперь деревья, скалы, самый Римъ начи- 
наютъ мне нравиться; до этого времени я всегда ихъ чув- 
ствовалъ чужими себе; напротивъ, меня радовали незначитель
ные предметы, которые имели сходство съ теми, каше я ви- 
далъ въ юности». Это весьма поучительная мысль. Въ жизни 
духа все основано на восщлятш; то настроеше, ту душу*

*) Schr. der Goethe-Gesellscliaft. Bd. II, S. 220 .
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какую мы лридаемъ вещамъ, то родственное, что органически 
связывается съ чуждымъ намъ, требуетъ посредства внутрен
н я я  роста, расширешя и углублешя внутренняго Mipa. Еще 
18 августа 1787  г. Гете пишетъ: «Вчера я шуЬхалъ передъ 
солнечнымъ закатомъ въ Аква Ачетоза; можно придти въ ве- 
личайшш восторгъ при вид]; ясности, разнообрашя, прозрач
ности и небеснаго колорита ландшафта, въ особенности, да
лей». Но, когда онъ, испытывая сильное влечете къ одной 
красивой вшлапк'Ь, вдругъ узнаетъ, что она уже невеста, онъ 
обращается въ своей скорби къ «оставленной въ пренебреже- 
ши пейзажной природе », онъ старается живописать ее и 
«полнота телесности, какую показываетъ намъ каждый пред
мета въ скалахъ и деревья хъ, подъемахъ и спускахъ, тихихъ 
озерахъ, оживленныхъ ручьяхъ, была чувствительнее моему 
глазу, чемъ прежде, и я не могъ отнестись нещйязненно къ 
страданию, которое могло въ такой степени обострить мое 
внутреннее и внешнее чувство». (Начало октября 1787  г.).

И когда онъ должепъ разстатьоя съ Римомъ, въ посл'Ьдше 
дни онъ чувствуетъ красоту неба сильнее и отчетливее, чемъ 
когда-либо: «Три ночи передъ тЗшъ стоялъ полный м^сяцъ 
на чисаМшемъ небе, и очароваше распространяющееся вслйд- 
cTBie того надъ громаднымъ городомъ, столь часто испытанное 
мною, до нельзя глубоко проникало меня. Болышя св'Ьтовыя 
массы, чистыя, осв'Ьщспныя точно въ мягкш день, со своими 
контрастами глубокихъ теней, разнообразно освещснныхъ отра- 
жешями, какъ предчувствие целаго. приводятъ насъ въ такое 
состояше, какъ будто мы видимъ другой, более простой и ве- 
лишй Miprb».

Повднейппс путевые дневники, состояние изъ краткихъ 
эскизовъ, еще более объективны и лаконичны; напр.: «Шаф- 
гаузенъ 18 сентября: Выехалъ рано, въ половине седьмого, 
чтобы видеть РейнскШ водопадъ. Зеленый цвета воды. При
чины этого. Высоты были покрыты туманомъ. Глубина была 
лена, и замокъ Лауфенъ былъ виденъ на половину въ тумане. 
Мысли объ О ш ане. Пристрастие къ туману при сильныхъ 
1ш\треннихъ ощущешяхъ»; точно также около Бруннена: «Зе
леный цвета  озера, крутые берега, ничтожные размеры плов- 
цовъ въ сравненш съ громадными скалистыми массами. Вид
нелись склоны, nopociuie лесомъ, вершины окутанные обла
ками. Солнечные лучи ложились полосами надъ местностью; 
чувствовалось лишенное образовъ вслшпе природы». ТЬмъ не

ИСТ. РА ЗВ. ЧУВСТВА п г и г о д ы .  2 2
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менее, не смотря на сжатость,— какая во всемъ полнота мысли 
и какая проницательная наблюдательность! Какъ все передано 
пластично, наглядно, съ полнотою впечатлешя! Но онъ сазгь 
ясно чувствуетъ, что въ немъ произошла решительная пере
мена съ т*хъ поръ, какъ онъ въ посл'Ьдшй разъ виделъ эти 
страны. Такъ, онъ пишетъ Шиллеру (14  окт. 1 7 9 7  г.): «Я 
вспошналъ объ эффекте, какой эти предметы 20  летъ  тому 
назадъ производили на меня; въ общемъ, впечатлите оста
лось, некоторыя части его угасли, и я чувствовалъ странное 
желаше опять повторить и исправить ощущешя того времени. 
Я сталъ другимъ человекомъ, и поэтому предметы должны были 
также мне казаться иными -.

Гёте и после того много путешествовалъ по Гарцу, въ 
Еарльсбадъ, въ Теплицъ, по Майну, въ Мар1енбадъ и т. д. 
После смерти своихъ лучшихъ друзей: Шиллера и Еарла 
Августа, онъ становился все более и более одинокимъ; все 
его мышлеме и чувство, по мере приблюкешя старости, ста
новились объективнее, а его воззреше на природу научнее и 
абстрактнее. Однако, его письмо изъ Гейдельберга, отъ 4-го 
мая 1808  г. къ г-же Ф. Штейнъ, показываешь, что онъ и 
въ старости съ ясностью взора и съ чувствомъ юности нас
лаждался нрекрасяымъ въ природе: «Вчера вечеромъ, окончивъ 
работу, я пошелъ одинъ къ замку, где сперва забрался на 
развалины, а  потомъ на возвышенность, откуда можно обо
зреть всю эту местность. Это былъ одинъ изъ прекрасней- 
шихъ майскихъ вечеровъ и солнечныхъ закатовъ. Этого мало: 
такимъ великолепнымъ зрелщцемъ я еще никогда не на
слаждался! Представь себе, что отсюда была видна, по
крытая съ обёихъ сторонъ лесомъ, виноградниками и рас
цветающими плодовыми деревьями, прекрасная, но узкая до
лина Неккара, въ которой Гейдельбергъ тянется къ Неккару. 
Далее долина расширялась, и Рейнъ величественно протекалъ 
въ отражены вечерняго солнца черезъ прекраснейнпе луга. 
Горизонта ограничивали, стоявш я какъ въ огне отъ ве
черняго солнца, Вогсзскгя горы, по ту  сторону Рейна. Вся 
долина была покрыта свежей зеленью; около меня были гро
мадный, частью освещенныя развалины стараго замка. Ты 
легко можешь представить себе, какъ меня это восхищало. 
Целые полчаса я стоялъ поглощенный этимъ зрелищемъ, пока, 
наконецъ, меня пробудилъ отъ моихъ мсчташй восходящ in 
месяцъ».
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Настоящей лирической эпохой Гете можно считать семи
десятые года, передъ путешесттаемъ въ Италш; во время и 
после него драма и эпосъ были поэтическими формами, ко
торыя всего более соответствовали умственному развитш  поэта, 
затемъ баллада и более повествовательный родъ лирики. «Я 
опять нашелъ великолепные матер1алы для идилш, элепй и 
родственныхъ имъ родовъ поэзш, какъ-бы они не назывались», 
ппшетъ онъ изъ Швейцарш въ 1797  г., посылая Шиллеру 
свое стихотворсшс «Юноша и мельничный ручей».

Лиричссшя стихотворешя, посвященныя природе, стано
вятся редки во время путешестмя въ Италию, также какъ и 
во время поездки въ Сицилпо въ 1787 г. За это время можно 
назвать: «Морская тишь» и «Счастливое плаваше». Но вен- 
цомъ такихъ краткихъ песенъ, пронжнутыхъ настроешемъ 
природы и души, является удивительная «Вечерняя песня», 
которую Гете написалъ въ одну сентябрьскую ночь 1780  г. 
на Гиккельгане, около Ильменау. Бъ то-же время онъ пишетъ 
г-же Ф. Штейпъ: «Небо вполне чисто, и я иду радоваться 
на солнечный закатъ. Видъ величественъ и простъ. Солнце 
закатилось». Тогда къ нему пришли те  нссравненныя строки, 
полныя необычайной мелодш и неподражаемо передаюпця ве
чернее настроеше въ природе и въ человеческой душе, ко
торая чувствуетъ, какъ жизнь и все земное стремится къ  
одной и той-же цели:

Горныя вершины 
Спятъ во тьм1; ночной,
Tuxifi долины 
Полны свежей мглой.
Не пылитъ дорога,
Не шумятъ листы,
Подожди немного —
Отдохнешь и ты! *)

«Тишина вечера, затишье желанШ въ молчанш леса, раз- 
решсшс всехъ диссонансовъ въ законченной гармоши при
роды, наивный и величественный пантеизмъ души, чувствую
щей свое единство съ м1ромъ —  все это не имеетъ особаго

’) Uber alien Gipfeln 1st Ruli, In alien Wipfeln Sptirest du Kaum 
einen Hauch; Die Vogelein schweigen im Walde. W arte nur, balde Eu- 
hest du auch.
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выражешя въ «Ночной песне странника», но оно звучитъ 
въ ней, какъ сочеташе голосовъ въ прекрасной симфоншк 
(Ш уре).

Бъ этой краткой пейзажной картине, полной глубокаго 
одушевлешя, объекта вполне теряется въ субъекте, также 
какъ этотъ по с лед шй вполне претворяется въ природе; его 
нельзя назвать элегически-саптимеитальнымъ, хотя онъ и про- 
никнутъ грустью, п нельзя назвать идиллически-чувствитель- 
нымъ, хотя отъ него и веетъ спокойс'шсмъ леса и вечера: 
прежде всего мы въ немъ видимъ особый гетевскШ пантеизмъ, 
благодаря которому субъектъ и объектъ, духъ и природа на
ходятся не только въ символическомъ отношенш между собой, 
но сливаются въ одно, взаимно проникая другъ друга. Этой 
«Вечерпей песни», «Рыбака» и песни, посвященной луне, 
было-бы достаточно, чтобы отвести Гете место величайшаго 
поэта природы; въ нихъ каждая отдельная подробность есть 
живописный образъ, каждое слово —  музыка, и надъ всемъ 
вместе лежитъ то очароваше симпатш, которое одинаково на- 
страиваетъ природу и душу и проникаетъ пейзажъ душевнымъ 
чувствомъ.

Гете не только величайшей поэтъ, онъ величайний и уни- 
версальнейшШ мыслитель новейшаго времени. Мы видели, 
какъ въ немъ сливается чувство природы и познаше ея; если 
первая, во времена кипучей и зреющей юности, достигала въ 
лирике самаго полнаго и высокаго тона, то последнее умеряло 
страстность чувства и вместе съ возрастомъ, объективнее 
относившемся къ M ip y , заставляло эстетическое ощущеше при
роды отступать передъ научнымъ воззрешемъ па нея. Какъ 
и все духовное р а з и т е  Гете, развито его чувства природы 
вполне гармонично; при всей своей недосягаемости, оно крайне 
типично для нашего времени; не смотря на рядъ столетШ, 
отделяющихъ его отъ Гомера и Шекспира, въ своей поэзш 
онъ ближе всего стоитъ къ нимъ, также какъ въ философ- 
скомъ Mip0B033pemn онъ всего ближе къ Спинозе. Но поэз1я 
и философ1я у него одно, и поэтому гетевскШ пантеизмъ не
сравненно жизненнее, несравненно облагороженнее поэтическимъ 
созерцашемъ, въ сравненш съ строго математическимъ, абстракт- 
нымъ пантеизмомъ великаго амстердамскаго мыслителя. И вы- 
водъ изъ этого поэтичеекаго пантеизма есть симпаия, созвуч1е 
природы и духа. Гете чувствовалъ себя частью Всесодержа- 
шаго, Всеобнимающаго; образомъ Его была для него природа,



любовь къ природ^ была его релипей. Въ юности, съ эпоху 
«Вертера», «Ганимеда» и первой части «Фауста» этотъ пан- 
теизмъ заключался въ невыразимомъ и неутолимомъ желанш 
проникпуть въ общее единство, воспарить надъ облаками, съ 
любовью охватывающей ипръ; въ тихомъ созерцанш на груди 
природы, онъ слышитъ, какъ бьется общее сердце, въ высокой 
траве, у ниспадающаго ручья; онъ желаетъ иметь крылья, 
чтобы подобно лучамъ солнца носиться надъ землей и моремъ 
въ неизмеримой дали, и на швейцарскпхъ горахъ чувствуетъ 
въ своей груди желаше «ринуться въ бесконечное воздушно - 
пространство, вознестись надъ страшными пропастями и опус
титься на неприступныя сканы». После путешес'гая въ Ита
лш , место мечтательнаго нопимашя пейзажа и всехъ измен- 
чивыхъ впечатлен ift природы застуиаетъ научное проникно- 
Benie въ нее; любитель природы превращается въ естество
испытателя; даже символизмъ вытесняется въ немь более 
абстрактнымъ реалистическимъ воззрешемъ. Но никогда не по
кидало его, даже и въ старческомъ возрасте, живое чувство 
ко всему существующему, теплое одушевлеше природы въ ея 
красивыхъ и возвышепныхъ формахъ; онъ оставался веренъ 
основпымъ идеямъ Спинозы о безконечности и незыблемости 
закоповъ природы, о всеединстве космоса и стремился дать 
научное основаше этимъ идеямъ въ непрерывномъ последо
вал и  растительныхъ и животныхъ формъ, въ едипеши «обра- 
30BaHin и преобразован»! всякаго рода органической природы». 
Такъ, однажды онъ  писалъ г-ж е Ф. Штейнъ: «Я не могу 
тебе выразить какъ ясна для меня становится кпига природы. 
Я долго разбиралъ ее по складамъ, и это помогло мне; теперь 
все выступаетъ разомъ, и я  не могу высказать, какъ велика 
моя тихая радость. Хотя я нахожу много новаго, я не на
хожу ничего неожнданнаго; все подходить и все примыкаетъ 
одно къ другому, потому что у  меня нетъ никакой системы, 
и я ничего не желаю кроме истины ради нея самой. Вскоре 
для меня будетъ все ясно относительно всего живущаго» *). 
Поэтическое и научное вдохповеше совпадаютъ у  Гете, и общею 
связью ихъ служить пантеизмъ.

Этотъ пантеизмъ означаетъ собою эпоху въ исторш поэзш 
природы. Гете обратиль ложное воззреше на природу, свойствен
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*) Julian Schmidt ар. cit. I l l ,  1886 S. 83.



ное его времени, въ свободное, естественное, здоровое и прав
дивое отношеше къ ней; онъ обладалъ взглядомъ живописца 
па пейзажъ, способностью изображать его словомъ и вносить 
въ него душу въ такой степени, въ какой это не удавалось 
никому другому; онъ угадалъ и неподражаемо описалъ кра
соту альшйской природы, значительно превзойдя Руссо и всЪхъ 
посл'Ьдующихъ изобразителей ея; онъ привелъ въ полное со- 
;jBy4ie чувство природы и познаше ея; но во/ft эти велишя 
заслуги не исчерпываютъ его значешя, какъ поэта природы. 
Онъ прошелъ все фазы развиия предшествующихъ вЗжовъ, 
своимъ необычайно воспршмчивымъ и преобразовательнымъ 
духомъ соединилъ въ себе все истинное и правдивое, и любовь 
къ природ^ возвелъ въ поэтически и философски единый, сво
бодный и возвышенный пантеизмъ.
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11. Байрот и Шелли.

Также какъ Гете въ Гермаши, лордъ Б ай р о н ъ  въ Англ in 
направилъ чувство природы на новые пути силою своей де
монической гешальности и своего пламеннаго наитеизма. Фан- 
та а я  великаго Мильтона была слишкомъ пуританскою и биб
лейскою для того, чтобы дать внешнему Mipy самостоятельное 
значеше въ поэзш: природа имеетъ для него цену только по 
отношение къ всемогущему Богу. Не находя себе места и въ 
романе того времени, она выступаетъ лишь въ меланхоли
чески сантиментальныхъ изл1яшяхъ, каковы, напр., Ночныя 
мысли Юнга ') .  Стихотвореши OcoiaHa соединяютъ библей

*) «Богиня Ночь простираетъ теперь со своего чернаго престола въ 
темномъ ие.тгачш свой свинцовый скипетръ надъ дремлющимъ м1ромъ. 
Какая мертвая тишина! Какая глубокая тьма! Ни врЗлпе, ви слухъ ни
чего не ваходятъ для себя. Все сотворенное спить. Какъ будто общш 
пульсъ жир,ни остановился, и природа дЪлаетъ остановку, страшную оста
новку, предвещающую ея конецъ. Ты, Который нарушилъ первую ти
шину, когда радостно маняпця утрентя звезды загорались надъ под
нявшимся земнымъ шаромъ, о Ты, слово Котораго изъ густой тьмы 
извлекло искру, солнце, зажги мудрость въ моей душ4; чрезъ эту тьму 
природы и души, черезъ эту двойную ночь ниспошли лучъ сострадания, 
чтобы просветить, ободрить меня» и т. д. (По переводу Эберта— I. А. 
Ebert. Bd. I, Braunschweig 1760, S. 10).
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ское общие образовъ и сравненШ *) съ мечтательностью и 
грустью; облака, туманъ и ветеръ образуютъ призрачныя 
т^ни для воинственныхъ и страдающихъ героевъ: «Опустились 
облака ночи на море, на склоне Кромлы собирается тьма; 
ciflHie звездъ съ севера поднялось, отражаясь въ сверкающихъ 
волнахъ. Ихъ мягкое, красное пламя просвечивало сквозь 
дымку, облекавшую небо; ветеръ вылъ въ лесистомъ ущельи; 
черно и тихо было поле смерти». (Песня T I).

Другое направлеше далъ чувству природы В орд свортъ  
(род. 1770  г.). Правда, въ этомъ чувстве у него еще сохра
няется пасторальная тенденщозность въ предпочтенш идили- 
чески простой, здоровой сельской жизни; онъ все еще пропо- 
ведуетъ свободное общеше съ природой и несколько искусст
венно придаетъ теистическую окраску своей проповеди, но у 
него видна настоящая любовь къ природе и уже прогляды- 
ваетъ несомненный пантеизмъ. Онъ разсказываетъ самъ, какъ 
жизнь съ природой съ ранней поры очистила его духъ отъ 
страстей: «И это дружеское общеше не было мне скудно 
отмерено. Въ ноябрьсшй день, когда туманъ, сползая впгзъ 
по долине, делаетъ пустыню еще пустыннее, въ полдень въ 
чащ е леса и въ  тихомъ покое летнихъ ночей, когда я , на 
берегу слегка движущагося озера, подъ темными холмами, 
шелъ домой въ уединенш— я могъ говорить съ природой. И 
въ холодную пору года, когда солнце купалось въ море и 
сквозь сумракъ окошки хижинъ светились за целую милю, я 
не пренебрегалъ этимъ призывомъ»... 2).

Съ Клошптоковскимъ энтуз1азмомъ прославляетъ онъ поэ
тическую прелесть катанья на конькахъ: «На востоке звезды 
сверкали ярко, между тем ъ какъ на западе золотое облако 
вечера тихо потухало». Но еще характернее признаше поэта

*) «Его копье было какъ ель па рамцелтгЬ горы: какъ поднимаю
щейся ы'Ьсяцъ, таковъ былъ его щитъ; онъ сид&лъ на берегу на утес/Ь, 
какъ туманъ. остановившшся надъ горою... Какъ лесной потокъ съ шу- 
момъ выб'Ьгаетт, иаъ дикой долины, такъ повернулъ со склона горъ рядъ 
витязей въ горделивомъ движении... Ты, какъ еы’Ьгъ горы, твои русыя 
кудри завиваются прекраснее ч'Ьшъ туманъ Кромлы на холмЬ при яркомъ 
ciflnin вечергшго солнца... Поднялись мужи, бряцая орушлемъ, какъ вы
сится голубой хребетъволны , когда океанъ бушуетъ подъ урага- 
номъ» п т. д.

2)  Brandes op. cip. IV , S. 69.



въ «Tintern Abbey»: «ПослЬ того йакъ миновали грубыя ра
дости моего отрочества и его веселыя игры, однимъ и всемъ 
сделалась для меня природа. Я не могу описать, чемъ я былъ 
тогда. Шумящш водопадъ очаровывалъ меня, какъ страсть; 
высокая скала, гора, густой, тенисто-темный лесъ, ихъ видъ, 
ихъ краски были для меня прелестью, любовью, чувствомъ, 
которое не требовало чтобы его выманивать рядами мыслей, и 
не было интереса, который исходилъ-бы отъ чего нибудь, 
кроме зрешя 1)>.

Здесь слышатся уже звуки, которые только сильнее зву
чать у  Байрона, и при томъ открытый пантеизмъ души, чув- 
ствующШ свое единство со всемъ что окружаешь ее въ при
роде. Также какъ Б. С коттъ  2) Шотландпо, М уръ— Ирландно, 
и Вордсвортъ старался изобразить сторону и людей Англш съ 
возможной верностью природе. Этимъ онъ отличается отъ 
Байрона и Шелли, которые бежали отъ тбсиаго горизонта 
родины и стремились въ далеыя страны, и отъ Со у ти  (род. 
въ 1 774 ), котораго «Талаба» начинается величественнымъ 
изображешемъ ночи въ пустыне: «Какъ величественна ночь! 
Росистая свежесть наполняешь тихШ воздухъ; его не мучитъ 
нигде туманъ, нигде облачко не прерывает! ясности неба. Въ 
ссоемъ великолеши катится полный месяцъ тамъ, въ голубой 
глубине. Въ его лучахъ покоится бурый кругъ пустыни, 
окруженный небомъ, какъ океанъ! Какъ величественна при
рода!» 3).

Все, что предшествовавшая англш скал поэз!я даетъ въ 
отношенш изображешя природы, кажется детски невиннымъ, 
въ сравненш съ револющонными звуками лиры Байрона. Въ 
немъ проповедь Руссо превращается въ поэзш. Бегство отъ 
людей, меланхол1я, стремлете къ неограниченной свободе, къ 
полному возвышенно своего «я» были свойственны этимъ 
обоимъ умамъ, которые никогда не могли выработаться до 
гётевской гармонш. Ихъ страстному сердцу болёе всего соот
ветствуешь возмущенная, дикая, пустынная природа. Даже 
тамъ, где они отдаются мягкой прелести идилическаго пей
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') Brandes op. cit. S. 71.
2) Всего бол4е его «Д'Ьва овера» проникнута дыхашемъ л'Ьса и горъ 

без г, морализироваия Вордсворта и безъ Байроновской страстности.
а) Brandes S. 69.
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зажа, по большей части примешивается у  нихъ горькое чув
ство противуположности злому и грубому человеческому Mipy, 
отъ котораго они бежали. Байронъ такъ и непережилъ бур- 
наго настроенш юности; происходившее въ немъ брожеше не 
пришло къ гармоническому просветленно; его любовь къ при
роде, являющаяся страстной любовью ко всему Mipy съ са- 
мымъ пламеннымъ пантеизмомъ, всегда была отравлена ми- 
зантротей и пессимизмомъ, горькой MipoBofi скорбью, подобно 
сладкому плоду, источиваемому червемъ. Природа служить 
единственной утешительницей для Байрона, когда онъ отво
рачивается отъ людей. Оиъ сдблалъ это сперва изъ гордости, 
изъ себялюб1я, а потомъ, когда лондонскш светъ оттолкнулъ 
и проклялъ его, вместо того чтобы лежать у  его ногъ, его 
нелюдимость обратилась въ отвращение и ненависть, а желаше 
слиться съ природой—въ мелапхолпо. Но «хотя то сердце, въ 
которомъ отражается все, поражено болезнью, оно остается 
неизмеримо глубокимъ; душевная жизнь, которая все одушев
ляя, привлекаетъ къ себе, усиливается и считаетъ и чув- 
ствуетъ все только частью самой себя». (Беттгеръ).

Основная черта поэзш природы Байрона есть возмущеше, 
стихШная страстность. И эта страстность субъективности и 
индивидуализма, какой м1ръ еще не зналъ до него, соединя
лась у  него съ безпредельнымъ могуществомъ поэтическаго 
гешя, который, точно играя, выбрасывалъ одну благозвучную 
строфу за другою. Усталое общество Лондона было точно 
оглушено мелод1ей словъ и новаго рода чувствомъ, когда по
явились первыя песни «Уайльд'],-Гарольда» этого перваго, 
вполне оовременнаго странника-мечтателя. Лирика природы, 
изобразительность и сила ощухцешй, сливающгяся въ этой 
поэме не имеютъ себе равной. Еакъ шумъ волнъ звучатъ 
для читателя великолепные стихи прощашя съ родиной 1 ,1 2 :

«Надулись паруса; какъ будто вторя 
Его желаньямъ, в'Ьтеръ р’Ьзче сталъ—

(пер. П. А. Козлова).
«Когда-же солнце скрылось въ море,
Герой нашъ въ руки арфу взялъ 
Которой радости и горе 
Въ уединенья тш'Ьрялъ»—

(пер. Д . Минаева). 
«Прости! Родимый берегъ мой 
Въ лавури тонетъ волнъ;
Бушуетъ в4тръ, реветъ прнбой;
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Крикъ чайки грусти полнъ.
Въ пучин-Ь солнце гаситъ св&гъ;
За нимъ намъ вслЬдъ идти;
Обоимъ вамъ я шлю нрни’Ьтъ!
Мой край родной, прости!» *)

(пер. П. А . Козлова).

Объ  восхищается красотой Лузнтанш, наслаждаясь обшир
ными видами и ихъ разнообраз1емъ, 15:

«О Боже! благодатными дарами 
Ты этотъ край волшебный пад'Ьлилъ!
Въ садахъ деревья гнутся подъ плодами,
Въ его горахъ ты м!ръ сокровищъ скрылъ.......
Крутой утесъ съ красивымъ рядомъ келш;
Сожженный солнцемъ мохъ на скатахъ кручъ;
Л'Ьсъ, выросши! падъ бездной; мракъ ущелШ,
Куда не проникаетъ солнца лучъ;—
Лазурь морской волны, что сладко спита;
Зд&сь виноградъ, тамъ воал'Ь р-Ьчки ивы,—
Все это тЬшитъ взоръ, сливаясь въ чудный видъ». 2)

(перев. П. А . Козлова).

Но, какъ ни красива страна, где
«бродя по горамъ, местностью былъ очарованъ онъ,» а)

(пер. Козлова).
его влечетъ дальше:

«такъ в'Ькт, порхать для ласточки законъ»
(пер. Козлова).

безъ цели онъ стремится далее. Онъ вполне чувствуетъ кра
соту нежнаго, идшшческаго въ природе, I, 88:

«Между нами проб'Ьгаетъ 
Едва заметный ручеекъ »

(пер. Минаева).

1) The sails were fill’d, and fair the light winds blew, As glad to 
waft him from his native home—But when the sun was sinking in the 
sea He seized his harp, which he at times could string—Adieu, adieu, 
my native share Fades o’er the waters blue; The night — winds sigt, 
the breakers roar And shrieks the wild sea-mew. To Sun that sets upon 
the sea W e follow in his flight. Farewell awhile to him and thee My 
native land—Good night!

2) Mix’d in one niglily scene, with varied beauty glow.
3) c. 30: O’er, vales that teem with fruits, romantic liills.
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«Со стадомъ является пастухъ порою тамъ, 
Яреврнтельнымъ окидывая ввглядомъ 
М4ста, принадлежапця врагамъ».

(пер, Козлова).

Онъ наслаждается красотою темно-голубого моря, прох- 
ладнымъ сбЬ жимъ воздухомъ, прекрасной ночью съ борта сво
его корабля, II, 21;

«Взошла луна. Клянусь, п'Ьтъ мочи 
Мн4 не хвалить такую ночь!...
Геката бледными лучами 
Теперь равно насъ серебрить...
ИспанскШ берегъ одшгокш 
Открылся вворамъ, и лупа 
Л’Ьса и скалы освещала. *)

(перев. Минаева).

Онъ мечтательно прислоняется къ борту,
«омываемому п&ной морской, любуясь 
луною В Ъ  С1Я Н ЬИ  волнъ»,

вполне забываясь и сознавая въ тихомъ, мирномъ уединенш 
этого часа, какъ одинокъ и оставленъ всеми тотъ

«Кто въ шумномъ вихр’Ь св'Ьта 
Ник'Ьыъ пе знаемъ, не любимъ,
Не в^даль теплаго участья...
Лишь только тотъ
Сказать-бы съ тайнымъ вздохомъ могъ,
Что онъ на св'Ътй одинокъ».

(пер. Минаева).

Въ его гордости, въ его гневе всего более ему говоритъ при
рода; онъ вполне чувствуетъ себя ея сыномъ II, 87:

«Природа мать! ты намъ дороже 
Всего... М'Ьняя часто видъ,
Ты каждый равъ встаешь моложе,
И образъ твой къ себ4 маннтъ.
Своимъ велшдемъ ум^ла 
Сердца людей тревожить ты,

*) The moon is up; by Heaven, a lovely eve! Long streams of 
light o’er dancing waves expand; c. 22: How softly an the Spanish 
shore she plays, Disclosing rock, and slope, and forest brown, D is
tinct. ..
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Когда искусство не поогЬло 
Тревожить дикой красоты.
Ты ип’Ь нередко улыбалась 
Въ глухую ночь, при блеск4 дня,
Но больше тешило меня,
Когда ты бурей разражалась ‘) . . .

Ночью или днемъ, при блеске солнца или при «священ- 
номъ свете месяца», въ лесу или на море, Гарольдъ повсюду 
ум'Ьстъ подметить вой оттенки красоты природы; то волна 
шумитъ для него «меланхолически» подъ кормой корабля, то 
восторгается онъ магической прелестью, одинаково облекающей 
скалы, лесъ, горы и потокъ (И, 48):

«Чу! звучный ропотъ водопада
Дробится звономъ серебра__
Эти скалы, эти горы —
Какъ ни отвесны, ни страшны, —
А все-жь манить къ себ'Ь должны.

(пер. Минаева).

Его п^сня исполнена поэтической наблюдательности и 
одушевляющаго созерцашя, когда онъ говоритъ (II, 70):

Онъ. видитъ бухту. Въ ней лениво 
Смиряетъ ропотъ свой волна;
Тамъ, на холмЬ, вблизи залива,
ТенггЬетъ зелень.... Ночь темна;
Кустарникъ вЬтеръ чуть колышетъ 
И, пробегая по воли4,
Въ нее съ любовной лаской дышитъ,
Къ ней льнетъ въ полночной тишинЬ.
Гарольдъ глядитъ. Картина эта,
ГдЬ все въ дренот’Ь сладкой спитъ,

1) Dear Natur is the Kindest mother still, Though alway changing, 
in her aspect mild; From her bare broom let me take my fill, Her ne- 
verwean’d, though not her favour’d child. Oh! she is fairest in her fea
tures wild, Where nothing polish’d dores pollute her path: To me by 
day or night she ever smiled, Taugh J  have merk’d her when none, 
other hath, And sought her more and more, and loved her best in 
wrath.

(пер. Минаева).
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Въ немъ васлажденье шевелить 
И шопотъ тихаго привата.

(пер. Минаева) *).

Море— это конь, который его несетъ; ему доставляетъ 
наслаждеше, когда этотъ конь становится на дыбы, онъ хо- 
тЬлъ-бы приласкать гривы волнъ; на голубомъ, струящемся 
море онъ чувствуетъ себя дома, потому что все более и бо
лее сознаетъ онъ, отверженный, что онъ «не годится для 
сношешя съ людьми», (III, 12), и свое переполненное нена
вистью къ людямъ сердце кладетъ на грудь природы, чув
ствуетъ, какъ въ ней бьется такая-же жизнь, чувствуетъ въ  
глубин^ души свое родство съ ней. Онъ пантеистически со
знаетъ свое единство съ священной матерью природой, со- 
знаетъ себя братомъ всйхъ ея созданш въ лесу и въ поле 
(III, 1В):

«Его друзьями были скалы,
Отчизной — гордый океанъ;
Гд’Ь небо ясное сверкало,
Тамъ онъ любилъ скитаться нытгЬ,
Исполпенъ страств и огня.
Л4са, пещеры и пустыни,
Нап'Ьвт.х волнъ, сверканья дня, —
Его друзьями только были,
Ж ихъ таинственный яаыкъ
Онъ понялъ лучше многихъ книгъ, —
И въ блеск4 тающихъ озеръ
Онъ вабывалъ весь книжный вздоръ».

(пер. Минаева) *).

’) Where lone Utraikey forms its circling cave, And weary waves 
retire to gleam at rest, How brown the foliage of the green hill’s grove, 
Nodding at midnight o’er the calm bay’s breast, As winds came lightly  
wispering from the w est, K issing, not reffling, the blue deep’s  serene.... 
Ср. «Островъ» II, 6 .

') Where rose the mountains, there to him were friends; Where 
roU’d the ocean, thereon was his home; W here a blue sky and glowing  
clime extends, He had the passion and the power to roam; The desert, 
farest, cavern, breaker’s fram, Were unto him companionship; they 
spake A mutual language, clearer than the tame Of his land’s tongue, 
which he would oft forsake For Nature’s pages glass’d by susbeams an 
the lake.
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Онъ признается также с. 72.
«Я самъ — ли что; я есть частица 
Того, что вижу лишь вокругъ;
МнЬ шепчутъ сказки, горы, лугъ..,.
Лишь пробуждаетъ содроганье 
Во МЕ& жизнь въ шумныхъ городахъ.
Н&тъ въ Mipb зл4е наказанья,
Какъ быть овцой въ людскихъ стадахъ,
Тогда какъ духъ свободный рвется 
Къ слхяпыо съ небомъ, съ цЬпыо горъ,
Его влечетъ полей просторъ,
Къ полночнымъ яв'Ьадамъ онъ несется, —
И хочетъ — власти не дано —
Съ природой жить онъ заодно».

(пер. Минаева).

А III с. 75 онъ спрашиваетъ:
«Моря и горы, небо, р&ки!
Самъ я пе ихъ-ли только часть?
Уже-ль во миЬ, какъ въ человЬкЬ,
Не велика къ природ^ страсть?» *)

(пер. Минаева).

Любовь къ природ-!), искренняя симпаия со всеми сти- 
хШными существами становятся у  него священной страстью. 
На горахъ его паполняетъ чувство свободы:

«Да, это зло людской судьбины!
Смотрю я съ ужасомъ вокругъ 
На заселенныя равнины,
Какъ на нрпотъ скорбей и мукъ».

(III. 78 . пер. Минаева).

На снеговыхъ фирнахъ Альпъ ему кажется престолъ 
вечности. Онъ прославляетъ и Рейнъ,

«Гд’Ь роскошная природа не весела и не мрачна,
Хотя дика, но не страшна»...
«Но предо мною Альпы встали —
Природы в'Ьчные дворцы —

’) Are not the mountains, waves and skies, a part Of me and of 
my soul, as I  of them? Is not the love of these deep in my heart W ith  
a pure passion? should I not contemn A ll objects, if  compared with  
these?
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И облака отъ глазъ скрывали 
Вершин ъ ихъ снежные т.йпцы.
Откуда лавина спадаетъ,
Какъ громъ все руша впереди.
Чтб духъ людей живить, смущаетъ, —
Все есть въ ихъ каменной груди,
Они какъ будто т$>ыъ гордятся,
Что близко къ небу подошли; —
И  до предЗшовъ тЪхъ высотъ 
Никто изъ смертныхъ не дойдетъ» ').

(пер. Минаева),

На Женевскомъ озерЪ ему представляется, что съ звйздъ 
спускается роса любви —

«Вы небо новз1я, звезды!»....
«Земля и небо молчаливы,
Чуть дышатъ, но еще не спятъ.
Такъ, затаивъ свои порывы,
Глядимъ и мы. Они молчатъ,
Какъ мы въ минуту размышленья».... 2)

(пер. Минаева).

Онъ видитъ какъ эти войска звйздъ вЬютъ полною жизнью 
на скалы и на волны:

«Ни одного н^тъ дуновенья,
Луча иль лишняго листка,
Гд'Ь-бъ жизнь природы не сказалась,
Одпо-бы имя не шепталось;
Не повторялось безъ конца:
То имя Вйчпаго Творца.

(пер. Минаева).

На молчаливомъ берегу онъ чувствуетъ дыханье того-

*) But these recede. Above me are the Alps, The palaces of Nature, 
whose vast walls, Have pinnacled in clouds their snowy scalps, And 
throned Eternity in  icy halls Of cold sublimity, where forms and falls 
The avalanche — the thunderbolt of snow! A ll that expands the spirit, 
yet appals, Gather around these summits, as to shaw How Earth may 
pience to Heaven, yet leave vain man below, (c. 62).

2) Ср. «Каипъ» II, 1: «О, ты, прекрасный и неизреченный эфиръ, 
вы, безчисленныя толпы евйздъ — какъ вы прекрасны! Какъ тихи и 
обширны эти Mipu!



же духа, который живетъ въ его груди ж ликуеть, въ могу
чую морскую бурю, которая такъ сурово - строга и величе
ственно-прекрасна» вместе съ родственными си ш ям и  (III, 93).

И это ночью! Не дана ты 
Для сна пленительная ночь!
Позволь ловить твои раскаты,
Съ тобою слиться! Сонъ мой прочь!
Вотъ волны вспыхнули при блескЬ,
Дождь крупный каплетъ по земл&, —
A rilicEJt горъ все такъ-же рЗззки,
Громъ разсыпается во мигё,
Какъ гулъ неистоваго смЗзха, —
И пробегая по холмамъ,
То раздается здйсь, то тамъ,
И славно радуется эхо,
Какъ будто-бы оно съ высотъ
Землетрясеше ведетъ........
Куда-жь вы бури, мчитесь? Или 
Вы T i-ж е, что въ людской груди 
Живутъ всегда? Иль вы открыли 
СебЗз прйоты, какъ орлы 
Въ вЗшц’Ь заоблачной скалы.

(пер. Минаева).

И когда просыпается росистое утро,
«Его улыбка прогоняетъ 
Съ небесъ туманъ и облака»,
«Въ немъ столько счаевя и силы,
Какъ будто на земл& у насъ 
Ужь не единой шЬть могилы».

(пер. Минаева).

Въ Кларансй (9 9 ), онъ чувствуетъ, какъ ]въ  воздух^ дро- 
житъ д ы хате  любви, даже, какъ побёгъ дерева исходитъ отъ 
любви:

«Кларансъ! прштъ любви священной!
Твой воздухъ ею напоепъ,
Твой сн^гъ, на скалахъ неизменный,
Ея румянцемъ поглощенъ,
И солнца розовыя краски 
Ему приносятъ съ высоты 
Одну печать любовной ласки....
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Тамъ звучно рошцетъ водопадъ,
Шумятъ веленыя дубравы;
Тамъ ночки алыя твердятъ 
О красот^ природы вЬчной 
И славятъ вечную весну....
Все составляетъ мысль одну 
Въ картинЬ этой безконечной,
Одну гармонпо чудесъ 
Земли цвЬтущей и небесъ.

(пер. Минаева).

Но его сердце полно ранъ и рубцовъ, нанесенныхъ скорбью; 
все пробуждаетъ въ немъ прежшя страдашя (IT , 23):

«Но муки в-Ьчныя, безъ стона 
Надолго сдернсанныя въ насъ,
Какъ боль отъ жала скоршонэ,
Къ намъ возвращаются не разъ.
Одинъ вамекъ, пустое слово......
Звукъ, лота пЬсни музыкальной 
Ьольсшй вечеръ, ночь, луна,
Букетъ, цв£товъ, вефиръ, волна,
Веселый видъ и видъ печальный —
Все можетъ рану въ насъ раскрыть 
И скорби ц^пь зашевелить».

(пер. Минаева).

«Среди руинъ живой руиной» онъ стоить въ Риме, «где 
подъ землей почила сила и рядъ имперш».... не смотря на 
то «самой природой ты (Италш) хранима! Искусства —  твой 
священный кладь! Ты всехъ дивишь еще поныне безсмерт- 
ной прелестью своей.... Ты велика въ своемъ паденьи»....

Угадывая въ буре ту-же стихШную силу страсти, какую 
онъ чувствуетъ въ своей груди, онъ замечаетъ муку и тре
вогу своего сердца повсюду въ природе; даже маленькое 
озеро Неми кажется ему затихшимъ, какъ сдержанная нена
висть, a Caduta delle marmore въ Белино, недалеко отъ 
СполеТо и Терни, онъ описываетъ такъ (IT , 69):

«Но чу! ревъ водъ. Съ вершишь Велино 
Спадая въ бездну, водопадъ,
Реветъ и пЬнится. Картина 
Совсемъ нова: то водный адъ,
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ГдД; волны, словно въ адской тук!;,
Со стономъ прядуютъ, кипятъ,
II брызги бьютъ изъ-за громадъ —
(То Флегетона слышны звуки)
И составляготъ скалы кругъ, —
Откуда кверху бьютъ каскады,
Наводятъ страхъ и ужасъ вдругъ 
И въ бЗзшенствЬ, ломя преграды,
Ихъ пЬнистый кипучШ валъ 
На волю рвется изъ-за скалъ 
И брызги къ облакамь бросаетъ,
Откуда падаетъ дождемъ......
Волна неистово-дика
Въ скачкахъ гигантскихъ. Вотъ б^л^етъ 
Рядъ скалъ, раздавшихся предъ ней 
Среди недвиЯшмыхъ камней 
Волна пробила въ нихъ ущелья 
И, прорываясь сквозь гранитъ,
Такою массою бЬжитъ....
Вотъ новый видъ открылся взглядамъ:
Съ одной вершины до другой,
При блеск!; солнца, надъ каскадомъ 
Явилась радуга дугой —
Подобна радостной надежд^
Надъ смертпымъ ложемъ — и горитъ 
Въ свой ыягощей одеждЬ».

Ужаснымъ скелетомъ представляется ему Итал1я съ раз
рушенными стенами, храмами, дворцами, галлереями и горо
дами; но въ то-же время онъ наслаждается поэз1ей, облекаю
щей эти руины; въ особенности,

«Когда луна надъ этимъ сводомъ 
Глубокой^полночью всплыветъ,
Заблещутъ звЬзды хороводомъ,
И вЗзтерокъ ночной пахнетъ».

(144 ).

Основной аккордъ всЪхъ его настроенШ въ ихъ пестрой 
изменчивости остается однимъ и т^мъ-же.

«Ты природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
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И то, ч$>мъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, ч^мъ нынЬ сталь подъ холодомъ годовъ».

(пер. Батюшкова).

Языкъ моря слушаегъ онъ охотнее, чгЬмъ шумъ город
ской суеты; онъ понимаетъ таинственную, ужасную мело дно 
бури, которая бичуетъ море и разбиваетъ волны въ пыль; 
разрушительная стих1я соответствуешь его собственному воз
мущенному чувству. (IT , 179):

«Б^гите-ясь, волны океана!
Васъ бороздили корабли,
И человЗжъ, гроза земли,
РобЗзлъ предъ вами: громъ, бураны,
Крушепье гордыхъ кораблей, —
Вотъ ч'Ьмъ встречали вы людей!
И человЗжъ, какъ капля въ mopli,
Терялся въ водяномъ просторЬ,
Въ волнахъ безсл^дно пропадалъ,
Потративъ безполезно силы,
И въ океан!; умиралъ
Безъ погребенья, безъ могилы,
Безъ скорбныхъ почестей земли,
Отъ милой родины вдали».

(пер. Минаева).

Море, на струнахъ котораго ветеръ играетъ, какъ на 
Эоловой арфе ')  или но струнамъ котораго буря бежитъ, 
какъ звукъ органа, высокое небо со своими звёздами и об
лаками кажутся ему прекраснее земли («Сардананалъ Y, I), 
и онъ страстно любитъ горы, которыя возвышенно подни- 
маютъ къ небу надъ земной скорбью свои спокойно-прекрас- 
ныя снежныя вершины. Еще въ юности природа лесистыхъ 
возвышенностей Шотландш вдохнула въ него любовь къ в е 
личественному горному M ip y. Онъ самъ признается въ этомъ 
въ тепломъ воспоминаши («Островъ» II, 12):

«Что-бы насъ не отделяло отъ счастья детства, всегда 
оглядываешься охотно на эго время; кто уже ребенкомъ вос-

*) Ср. «Островъ» II, 18: «Ночной воздухъ, который, звуча какъ 
арфа, разбивается о скалы и деревья, струны природы, лучшей гармо. 
ши луговъ, которой, какъ хоръ, вторить эхо ....



хшцался синевой Гаэланда, тотъ любитъ каждую возвышен
ность, украшенную таклмъ-же цв'Ьтомъ, приветствуем  каж
дую скалу горячо, какъ друга и обнимаетъ гору любящей 
душой» 1).

Байронъ отчетливо выражаетъ происхождеше всякаго рода 
одушевлешя природы, когда онъ тамъ-же (1 6 )  сводить 
его къ д'М ствш того-же духа, который живетъ во всемъ 
и проявлешя котораго приниыаютъ лишь различные об
разы въ л^су и горахъ, въ звездахъ и на небе, въ расте
ши и въ человеке: «Какъ часто мы забываемъ время въ 
уединенш, въ восторге передъ величественной природой, когда 
изъ леса, воды, луга и света ея духъ такъ мощно говорить 
намъ: разве не живетъ гора, звезда, и разве волны не оду
шевлены? Разве сводъ пещеры не имеетъ чувства, когда изъ 
него проступаютъ и ш я  слезы? Безъ сомнешя оне зовутъ 
насъ въ свои сферы, освобождаютъ отъ пыли времени п 
пшружаютъ душу въ недра MipoBoro целаго».

Такимъ образомъ, какъ у Гете въ «Бергере» и «Фаусте» 
чувство природы у Байрона основано на пантеистической 
симпатш. Но, въ м1росозерцанш обоихъ поэтовъ есть основное 
различ1е: между темъ какъ Гете пережилъ бурный першдъ 
и достигъ гармонической ясности и зрелости духа, у  Бай
рона къ каждому ощущешю примешиваются мелагшшя и 
мизантрошя; онъ можетъ быть названъ отцомъ современной 
MipoBoft скорби.

Байрона сравниваютъ съ блестящимъ метеоромъ, который 
светилъ только недолгое время и затемъ внезапно угасъ; 
это сравнеше, пожалуй, еще более подходитъ къ Ш елли , 
самому впечатлительному изъ цсехъ новейшпхъ лириковъ. 
Его сердце полное чувства, должно было оживлять и одуше
влять все, что онъ виделъ —  облака и ветры на небе, цветы 
и растенш на земле, волны въ море; именно, съ отдаленней
шими явлешями съ воздушными образами онъ чувству етъ на-
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*) Ср. «Небо и Земля» I, 3 , гдЬ 1афетъ обращается яъ Кавказу: 
«Вы, пустыни, столь безконечныя, вы, пропасти, кажунуяся неизме
римыми и вы, горы, ужасныя въ своей красЬ, сюда въ суроЕое велп- 
4ie скалъ и деревьевъ, которыя глубоко коренясь въ камняхъ висятъ 
надъ крутымъ склономъ, гд4 дрогнула-бы нога человека, онъ могъ 
проникнуть....



иболыную близость и умЬетъ неподражаемо истолковывать 
ихъ возвышенную красоту.

Видъ природы опьяняетъ его; какъ листья мимозы дро
ж ать фибры его души; вЬяше всепроникающаго духа прика
саясь къ нему, электризуетъ его; вс£ впечатлЪшя онъ воспри- 
нимаетъ съ крайнею нервною чувствительностью: ему-бы хо
телось разлиться, разойтись, разоряться, подобно пару въ 
дыханш вЬтра. Его фаптагия, возбужденная природой, имЪетъ 
пантеистическш, даже космичесшй характеръ; подобно тому, 
какъ настроешю Байрона отвечаете всего бол'Ьс величествен
ное и вм’ЬстЬ съ тЪмъ дикое, разрушающее —  море во время 
бури, водопадъ съ бЪшено-хлещущими, точно гонимыми стра- 
хомъ водяными массами —  и Шелли приковываетъ къ себ!> 
великое, обширное, отдаленное, но, прежде всего, своей благо
родной возвышенностью, своей священной простотой, своей 
спокойной величавостью *).

Со всЬмъ жаромъ своей души любитъ онъ море, въ осо
бенности въ его велпчественномъ покой. Такъ онъ поетъ: 2)  
«Солнце тепло и море тихо; съ улыбкою смотритъ небо; си
неву острововъ, сггЬгъ горъ, увЬнчиваетъ золотой блескъ ве
чера.... Какъ звездный потокъ, синева волнъ тихо плещетъ 
въ край берега.... Приливъ блеститъ искрами, какъ светя
щаяся руда, и вь вечернемъ пожарЪ искры поднимаются къ 
берегу.... Да, здЬсь даже отчаяше мягко, какъ шумъ вечера, 
море и р£ка; какъ усталое дитя, хотйлъ-бы я выплакать эту 
жизнь полную досады, которую я переносилъ и долженъ нести 
пока смерть приведетъ ко мн£ дремоту, пока въ тепломъ 
потокЪ в/Ьтерка мой духъ сольегся съ MipoMb, и море убаю- 
каетъ мой слухъ своимъ посл'Ьднимъ пЬвучимъ ропотомъ».

Такъ и должно было случиться. Ему суждено было уме
реть въ объяйяхъ моря, и на морскомъ берегу Байронъ сжегъ 
бренныя останки великаго поэта. Природа была его возлю
бленной, его богиней. Въ прекрасныхъ словахъ выражаетъ 
онъ непреодолимое влечете человека къ симпатш и говоритъ
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') Такъ Брандесъ говоритъ (тамъ-же 341): «Своею близостью съ 
великими образами и движешями природы Шелли походить на Бай
рона, но опъ походить на него, какъ светлокудрый гешй на темнота- 
лосаго, какъ Ариэль походить на пламеносящаго ангела утренней 
ввЬзды.

2) Brandes op. cit 339.
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по собственному горькому опыту, что весьма естественно 
«для насъ, оставленныхъ, окруженныхъ несочувствующими 
намъ людьми, любить цветы, свежую зелень, воду, небо, 
itpacHopeqie ветра и мелодш волнъ, съ восхищешемъ, нодоб- 
нымъ тому, съ какимъ мы слушаемъ голосъ возлюбленной, 
н Ы е  которой звучитъ только для насъ однихъ». Р астет я и 
животныхъ онъ называете своими возлюбленными братьями 
и сестрами; «его пульсъ бьется въ таинственной симпатш 
сь пульсомъ природы» (Брандесъ). На его памятнике въ 
Риме его жена надъ именемъ ея возлюбленнаго поэта поме
стила только слова «Cor cordium». Это вполне справедливо 
для его отношешя къ природе. Онъ чувствовалъ единство 
своего сердца съ сердцемъ Mipa, съ духомъ всей природы.

Между темъ, какъ современные ему поэты (Вордсвортъ, 
Кольриджъ, Борисъ, Муръ и др.), мечтаютъ о лесахъ и по- 
ляхъ, о розахъ и лгшяхъ, о ручьяхъ и рекахъ, фантазпо 
Шелли волнуютъ исполинсгае образы MipoBoro цЬлаго. Его 
чувство природы хочется назвать космическим*, когда чи
таешь его удивительное стихотвореше «Облако», где онъ съ 
величавой силой и наглядностью олицетворешя придаетъ облаку 
все свойства человеческой души. Мягко п дружественно ро- 
няетъ оно росу на цветы, бросаетъ легшя тени на дремлю- 
Щ1С луга и колеблетъ крыльями, чтобы принести утреншй 
приветъ птицамъ, спящимъ на груди матери; оно гордо про- 
езжаетъ на беломъ коне черезъ зеленое поле, смеясь посы- 

аетъ дождь въ сопровождении грома или сеетъ снежными 
хлопьями на кудри горъ, такъ что сосна содрогается и тре- 
щитъ («охваченная рукою ветра на снежпо-беломъ ложе я 
спала целую ночь») или набрасываетъ мостъ отъ одного мыса 
до другого и шумитъ надъ бушующимъ моремъ: «Я крепко 
передъ стрелами солнца и— колоннами окружаю горы. Боги 
воздушнаго царства, снегъ, огонь и ветеръ стелятся подъ 
моей колесницей, и я  вступаю черезъ почетную арку, испол
ненную самаго пестраго великолешя, въ которой светила 
сферъ блестятъ своими красками, между темъ какъ смеется 
опьяненная земля. Я — дитя воды и земли и питаюсь пебес- 
иымъ светомъ».

Мы видимъ здесь не болезненно возбужденную рефлекеш, 
какъ это часто бываетъ у  Байрона, а гешальную наивность 
наглядно творящей фантазш, въ которой столько-же великаго 
и вместе съ темъ детскаго, какъ и въ первобытной, видя



щей только образы н говорящей только образами, миеологи- 
ческой фантазш. Справедливо говоритъ Брандесъ:«Когда облако 
говоритъ о той деве, облеченной въ белое пламя, которую 
смертные называютъ луной, которая скользить по косматому 
ковру, и везримыя ноги которой легкими шагами, слышными 
лишь ангеламъ, разрываютъ ткань своей тонкой палатки, или 
когда оно поетъ о кровавомъ солнечномъ восходе, тогда поэтъ, 
зилою первобытной свежести своей фантазш, переноситъ чи
тателей въ  то время, когда явлешя природы только-что пре
вращались въ миеы».

И въ самомъ величественномъ изъ стихотворешй Шелли 
въ «Оде къ западному в/Ьтру» выступаетъ тоже настроете, 
столь родственное миеамъ, когда поэтъ обращается къ запад
ному ветру: «Ты, чье теч ете  на темно-непогодливомъ небе 
несетъ разорванпыя облака, листья съ ветвей MipoBoro де
рева», и когда онъ говоритъ о кудряхъ бури, которыя раз
веваются по воздушному, лазурному полю, какъ светлые во
лосы, поднимаюпцеся на голове разгневанной Менады. Онъ 
называетъ его вздохомъ осени, возницей, который сметаетъ 
мертвые листья, красныя, черныя, желтыя толпы добычи 
лихорадокъ и чумы, —  и прикрываетъ ихъ какъ маленьше 
трупы. Онъ взываетъ къ нему: «Услышь меня, о, услышь 
того, кто тебя зовегь!» Онъ чувствуеть себя родствен- 
нымъ и близкимъ оживляющему и разрушающему духу 
ветра: «Если-бъ я былъ мертвымъ листомъ, который ты 
можешь унести; если-бы я былъ быстрымъ облакомъ, ко
торое могло-бы улететь съ тобою; или волной, которая усту
паете твоей силе и разделяетъ порывъ твоей мощи, бу
дучи менее свободна чемъ ты, о, неукротимый... О под
ними меня, какъ волну, какъ листъ, какъ облако! Я повер- 
женъ на тершя жизни, я истекаю кровью! Тяжесть времеии 
сковала и согнула подобнаго тебе— непокорнаго, порывистаго 
и гордаго» *). Какой образной поэз1ей, какой скорбью про
никнуты заключительный строфы: «Сделай изъ меня свою 
лиру, какою служить для тебя лесъ: пусть и мои листья
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*) I f  I  were a dead leaf thou miglitest bear; I f  I  were a swift 
cloud to fly  with thee; A wave to pant beneath thy power, and share. 
The impulse of the strength, only less free The thou, 0  uncontrolable!.. 
Oh! lift me as a wave, a leaf, a cloud! I  fall upon the thorns of life! 

r I  bleed! A heavy weight of hours has chained and bowed One too like 
thee: tame less and swift and proud.



также упадутъ, какъ и его. Ш умъ твоихъ могучихъ мелодШ 
извлечете изъ насъ обоихъ низшй осеншй тонъ, сладостный, 
хотя и печальный. Будь-же яростный духъ моимъ духомъ; 
пусть я буду тобой, неудержимый! Разнеси мои мертвыя мысли 
по св^ту, какъ увяднпе листья, чтобы они вызвали новую 
жизнь; развей мелод1ей этого стиха, какъ пепелъ и искры 
изъ незагасшаго очага, мои слова среди человечества! Будь 
черезъ посредство моихъ устъ трубой пророка для непроснув- 
шейся земли! О ветеръ, если идетъ зима, весна ведь не мо
жетъ быть далеко» ') .

Такъ Шелли наполняетъ каждую стихш  душевной жизнью 
и вдыхаете въ нихъ свое чувство, свой духъ, угадывая всюду 
любовь и симпатш. Также какъ облако въ объяияхъ своей 
возлюбленной бури покоится на снежномъ ложе, какъ запад
ный ветеръ, бывппй осенью могилыцикомъ, весною полный 
любви, вызываетъ новую жизнь въ деревьяхъ и на лугу, 
такъ (въ другихъ стихотворетяхъ) месяцъ поетъ восторжен
ный любовныя песни земле, и озера любятъ реки, которыя 
исчезаютъ въ ихъ ложе; земля жалуется осенью и весною 
на похоронныя процессы природы— од нимъ словомъ, во всемъ 
господствуетъ любовь, и во всемъ поэтъ чувствуетъ любовь. 
«Я любилъ всегда, говорить онъ, землю въ зеленой весенней 
одежде, ночь въ сверканш звездъ, осеншй вечеръ и золотой 
сумракъ молодого утра. Я люблю снЪгъ и образы возникаю- 
пце на льду, волны, ветеръ, силу бури,— все что исходить 
отъ природы и не сбито съ пути бедеттаемъ человека»2).

Любовь ко всему Mipy, симпапя со всеми явлешями при
роды и пантеизмъ составляютъ сущность воззрешя на при
роду у Гете, Байрона и Шелли. Последше рано сошли въ 
могилу, не достигнувъ полной гармонш между мыслью и чув-

*) Make me thy lyre, even as the forest is: W hat if  my leaves are
foiling like its own! The tumult of thy mighty harmonies W ill take
from both a deep autumnal tone, Sweet though in sadness. Be thou,
spirit fierce, My spirit! Be thou me, impetuous one! Drive my dead
thoughts over tlife universe Like Withered leaves to quicken a new birth; 
And, by the incantation of this verse scatter, as from an unextinguislied 
hearth Ashes and sparks, my words among mankind! Be trough my lips 
to unawakened earth The trumpet of a prophecy! 0  wind, I f  W inter 
cames, can Spring be far behind.

2)  Brandes op. cit. 352.



ствомъ, и некоторая примись горечи осталась въ ихъ пгЬс- 
вяхъ о природ^. Они были величайшими лириками Англш. 
Теперь мы перейдемъ къ Францш.

11, Ламартит и Вгтторъ Гюго.

Руссо указалъ Францш красоту въ пейзаже, а Б. де-С. 
Пьерръ поэтически изобразилъ ее не только въ «Павле и 
Виргинш», но и въ «Индейской хижине» и въ «Этюдахъ 
природы». Если последнимъ не доставало теоретической глу
бины, естествснно-научнаго познашя природы, то, съ другой 
стороны, у Б ю ф ф о н а , вполне обладавшаго этимъ познашемъ 
не было гармоническаго сл1яшя изображен in природы съ вы- 
ражешемъ возбужденнаго чувства; какъ говоритъ Гумбольдтъ, 
«ему почти совсемъ недостаетъ того, откуда вытекаютъ та- 
инственныя аналогш между душевными движешями и явле
ниями чувственнаго M ip a »  ‘). Это свойство въ законченной 
современной форме представляетъ намъ Ш атобр1анъ . Свое 
«я» онъ выдвигаетъ на первый планъ передъ природой, но 
всякая пейзажная картина проникнута у него индивидуаль- 
нымъ чувствомъ. Одинаково съ Руссо, мы видимъ у него 
меланхолио, внутреннее безпокойство, частью неутомимое 
стремлеше къ безконечному, частью шровую скорбь, но его 
не привлекаетъ ромаптическая красота высокихъ горъ, кото
рыя онъ называетъ «давящими массами», за единственнымъ 
исключешемъ, когда горы составляютъ задшй планъ пейзажа. 
Однако, онъ мечтаетъ о пустынной девственной природе, ка
кая встретила его въ Америке въ первобытныхъ лесахъ, на 
исполинскомъ потоке Миссисипи, и въ особенности, о море. 
Его Рене, этотъ пастоящш французсий романтикъ, этотъ от
части страстный, отчасти разочарованный, неудовлетворенный 
философъ, считающш себя мериломъ всехъ вещей, этотъ «из
можденный культурный человекъ», котораго бросаетъ всюду 
«волна страстей», относится къ морю, къ природе вообще, 
какъ къ возлюбленной 2). Онъ говоритъ: «Созерцая волны, я 
не виделъ Бога въ величш Его творенШ. Я  виделъ незна

*) Humboldt Cosmos II, 66. 
) Laprade 370.



комую женщину, и чудеса ея улыбки, красоты неба казались 
мне исходящими отъ ея дыхашя: я отдалъ-бы вечность за 
одну ея ласку. Я представлялъ себе, что она трепещетъ за 
этой м1ровой завесой, скрывавшей ее отъ моихъ взоровъ. 
О, зачемъ было не въ  моей власти разорвать завесу, чтобы 
прижать этотъ идеалъ женщины къ моему сердцу, чтобы сго
реть на ея груди въ этой любви, источнике моихъ вдохно- 
венш, моего отчаяшя и моей жизни!»

Между темъ какъ субъективность и мечтательное отно- 
шеше къ природе и у Шатобр1ана, и у Ламартина напоми- 
наютъ намъ немецкихъ романтиковъ, основной аккордъ по- 
следнпхъ составляетъ пантеизмъ, а  у французскихъ роман- 
тиковъ— теизмъ. После бурь французской революцш, которая 
старалась также радикально низвергнуть религию, какъ и все 
прочее, существовавшее до нея, наступила реакщя; хрисиан- 
ство съ новой силой и теплотой пробудилось въ сердцахъ 
и вызвало усиленную внутреннюю жизнь, которая восторженно 
и неустанно прославляла природу какъ отражеше творческихъ 
идей Бога. Такъ Шатобр1анъ говоритъ въ своемъ «Genie du 
Christianisme» '): «Истинный Богъ вступая въ Свои творешя 
далъ природе Свою безконечность... Въ человеке есть ип ■ 
стинктъ, который приводитъ его въ связь съ картинами при
роды 2)».

Л ам а р ти н ъ — сантиментальный мечтатель, почти не на- 
ходяпцй словъ. чтобы передать свои возвышенныя мысли, те- 
ряющ1яся въ туманномъ чувстве. Онъ съ благоговешемъ и 
грустью погружается въ природу: вечеръ, лунная и звездная 
ночь составляютъ самые священные часы для его «Размыш- 
ленШ» («M editations»). Онъ ищетъ отрешенности, уедипе- 
ш я 3), оставляетъ свой взоръ блуждать по равнине: «Здесь 
шумитъ прекрасная река съ белыми, пенистыми волнами; 
она шумитъ и шумитъ, теряясь въ темной дали; ея текучее 
серебро привлекло тихое озеро туда, въ ту  местность, где 
блеститъ въ синеве вечерняя звезда. Горы, украшенный чер
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‘) Laprade 384.
2) Le vrai Dieu, en entrant dans ses oeuvres, a donne son immen- 

site a la nature... il у  a dans l ’homme un instinct, qui le met en rap
port avec les scenes de la nature.

s) L’isolement.
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ными лесами, едва освещены однимъ лучомъ въ полумраке; 
царица теней въ своей t j  манной колеснице уже поднимается, 
и край горизонта бледнеетъ». Подобная-же картина рисуется 
въ IT  стихотвореш и: «Приближается вечеръ въ глубокомъ 
молчанш; уже я вижу какъ загорается Венера, звезда любви, 
облитая нежпымъ, таинственнымъ блескомъ, какъ белое по
крывало на зеленой траве. Я слышу, какъ живутъ здесь 
нежныя ветки темно-лиственнаго бука, такъ мягко, тихо, 
почти неслышно, какъ носятся тени надъ могилами».

Звездный светъ въ темноте почи кажется поэту едип- 
ственнымъ товарищсмъ, и онъ относится къ нему какъ къ 
божьему послу: «Спускаешься-ли ты изъ воздупшыхъ вы- 
сотъ, чтобы утешить глубокую тоску въ груди, раскрыть 
загадку сферъ, куда день опять отзываетъ тебя?»

XIII стихотвореше полно скорби воспоминашй о прекрас- 
ныхъ протекшихъ часахъ; онъ спрашиваетъ у озера— помнитъ- 
ли оно, какъ опъ со своей возлюбленной плавалъ въ тишине по 
его волнамъ? «Такъ тихо было кругомъ на далекомъ про
странстве, и даже звукъ весла, которое проводило на тебе 
свою колею, былъ почти не слышенъ... О, озеро, немыя скалы, 
гроты, темные леса!.. Бы, когорыхъ время щадитъ и опять 
обновляетъ, сохраните объ этой почи, сохрани, прекрасная 
природа, по крайней мере воспоминаше!.. Пусть шумящш 
ветеръ, вздыхающий тростникъ, легия благоухан!я твоего иа- 
душеннаго воздуха, все что слышишь, видишь, чемъ дышешь, 
пусть все скажетъ: они любили!» ').

Настоящее религиозное чувство природы выказывается въ 
XTI «Meditation», «Молитва»: «Властитель дня находится въ 
своемъ блеске; онъ медленно спускается съ победной колес
ницы; блистающее облако укрываетъ его отъ нашего взора, 
золотыми полосами обозначается его следъ». Всплываетъ ме- 
сяцъ, его бледные лучи покоятся на лугу, и покрывало ночи 
душисто растплается надъ землею: «Это часъ, когда природа 
отдается па минуту духовному созерцанно, между спускаю

*) О lac, rochers muets! grottes! forests obscurs!.. Gardez de cette 
nuit, gardez, belle nature Au moins le  souvenir!.. Que le vent qui 
gemit, le roseau qui sonpire, Que les parfums legers de ton air em- 
baume, que tout ce qu’on entend, l ’on voit ou l ’on respire, Tout dire: 
ils ont aime.
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щейся ночью и убЪгающимъ днемъ, поднимается къ Творцу 
дня и ночи и какъ-будто приносить Богу, говоря съ нимъ 
своимъ блескомъ, величественную жертву творешя. Это гро
мадная, всешриая жертва! Mipb есть храмъ, земля— алтарь, 
небеса— куполъ» >).

Поэтъ сознаетъ, что только челов'Ьчешй умъ даетъ душу 
природ^: «Голосъ Mipa есть мое собственное мыслящее су
щество, которое съ солнечнымъ лучомъ и съ полетомъ вЬтра 
поднимается къ Богу». Въ другомъ мЪст'Ь (XXI), вечершй 
часъ располагаетъ его къ меланхолш; онъ переносить ее и 
въ HacTpoeEie природы: «Тихая волна умираетъ у края берега; 
уже опускаются т£ни плотнее и плотнее надъ далекимъ моремъ, 
вездй и кругомъ глубокое молчаше. Это часъ. когда погру
жаясь въ себя, грусть въ тихомъ размышленш сидитъ на 
одинокомъ берегу». Осенью въ умирающей природ^, въ уми
рающей лнств'Ь онъ видитъ отражеше страдатя, грусти сво
его собственнаго сердце (XXIX). Онъ любить природу какъ 
друга; ея смерть —  для него разлука съ другомъ: «Природа 
умираетъ... Это прощаше друга, это последняя улыбка устъ, 
который смерть закрыла навсегда» 2).

Звезды особенно любимые товарищи его уединешя (XXXIT); 
онъ старается въ мерцающихъ лучахъ, падающихъ въ его 
сердце угадать, что они чувствуютъ сами. Въ Искш (XXXIX) 
онъ видитъ, какъ мЬсяцъ заливаетъ волны своимъ серебря- 
нымъ свЪтомъ, и лучи его покоятся въ долпнахъ; рокотъ волнъ 
кажется ему н’Ьжнымъ, какъ дыхаше спящаго ребенка: «Приди 
сюда, чтобы окунуться въ этотъ потокъ жизни, упиться каж- 
дымъ чувствомъ, прелестью ночи».

Мыс,ш о скоротечности, составляющей удЪлъ всего зем
ного, проникаютъ и природу; объ этомъ вздыхаютъ и волна, 
и тростникъ на берегу (XLYI): «Волна, цЬлующая этотъ бе- 
регъ, на что она жалуется ему? Почему тростникъ на берегу, 
почему ручей подъ тЬнью листьевъ издаютъ таи е печальные

*) C'est l ’heure, on la  nature, nn moment recueillie, Entre la nuit 
qui tombe et le jour qui s’enfuit, S’clcve an createur du juor et de ia 
nuit Et semble offrir a Dieu; dans sc л brillant langage. De la crea
tion le magnifique hommage. Voila le sacrifice immence, universel! 
L ’univers est le temple et la terre est l ’autel, Les cieux en son ledome.

s) La nature expire... c’est l ’adieu d’un ami, c’est le dernier sou- 
rire d£s levres que la mort a fermes pour jamais.
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звуки? О чемъ стонетъ горлица? Все родится, все прохо
дить» '). Море любитъ онъ, какъ подругу юности (L), какъ 
верную возлюбленную; онъ отдаетъ себя укачивать его вол- 
намъ; онъ любитъ, когда подъ дыхашемъ зефнра, берегъ какъ 
будто смеется и «когда буря гладитъ твою поднимающуюся 
грудь».

Такое мечтательное созерцаше природы, такое мягкое, груст
ное погружеше въ доставляемыя ею внечатлешя, такая искрен
няя жизнь съ природой были совершенно неизвестны прежней 
французской литературе; но Руссо открылъ для нея новый 
путь, и теплая струя, полная жизни и чувства, пробилась и 
во французской поэзш природы. Подобно пантеистическимъ 
ноэтамъ— Гёте, Байрону и Шелли и теистическш Ламартинъ 
живете въ общенш съ природой, въ особенности, съ звездами 
и съ моремъ, какъ съ другомъ или возлюбленной. To-же Mi- 
ровоззреше выказываетъ и В и к торъ  Гюго, но его ноэзш 
пластичнее и яснее, чемъ мягкая, мечтательная ram in  Ла
мартина. Мы можемъ здесь только вкратце коснуться сбор
ника его лучшихъ стихотворенШ, «Les feuiiles d’automne».

Викторъ Гюго— настоянцй лирикъ, зиающш тайный языкъ 
природы и человеческое страдаше. Чисто фаустовскимъ ду- 
хомъ веетъ отъ прекраснаго стихотворешя (Т ) «Се qu’on 
entend sur la montagne». Поэтъ видитъ и слышитъ более, 
чемъ обыкновенные смертные; онъ разсказываегь здесь, какъ 
онъ поднялся однажды на вершииу горы и съ одной стороны 
отъ него была земля, а съ другой море. Тамъ онъ слышалъ 
голосъ, какой никогда не исходить изъ человеческихъ устъ; 
въ мощномъ шуме онъ различаете два звука: «Одинъ исхо- 
дилъ отъ моря, песня славы! Гимнъ счаш я! Это былъ голосъ 
волнъ, которыя говорили между собою... Величественный океанъ 
издавалъ голосъ радостный и мирный, пе.пъ какъ арфа въ 
храмахъ Сшна и восхвалллъ красоту творешя». Напротивъ, 
другой голосъ былъ «Плачь и крики! оскорблешя, прокляия... 
Это были плачупце земля и человекъ! Одинъ голосъ гово-

*) L’onde qui baise се rivage De qnoi se plaint elle a ses bards? 
Pourquoi le roseau sur la plage, Pourquoi le ruisseau sous l ’ombrage 
Rendent, ils de tristes accords? De quoi gemit la tourtourelle? Tout 
nait, tout passe.
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рилъ—Природа, а другой— Человечество!!» *) Въ этой мысли 
много возвышенности и глубины и здЬсь-же мы находпмъ 
нрекрасныя одушевлешя волнъ и моря, въ которомъ сосредо
точивается красота природы. Гюго, также какъ Ламартину, 
море и звездное небо кажутся всего возвышеннее въ природе, 
возвещающими всего яснее вели'пе Творца. Онъ вспоминаетъ 
объ Августине, который более, чемъ во всей природе, виделъ 
Бога въ море и въ небе. Вотъ эти прекрасный строфы, трудно 
поддаюндяся переводу:

«Я былъ одинъ взблизи волнъ, въ звездную ночь: ни облака 
въ небе, ни паруса въ море; п леса, и горы, и вся природа, 
казалось, вопрошали смутнымъ шопотомъ волны моря, огни 
неба. И золотыя звезды, безконечные лепоны, то громкимъ, 
то тихимъ голосомъ съ тысячью мелодш говорили, склоняя 
свои огненные венцы, и голубыя волны, пенаправляемыя и 
неудержимыя говорили, сгибая свой пенистый хребетъ: Это 
Господь Богъ, Господь Богъ!» 2).

Когда все спитъ, онъ сидитъ благоговейно подъ звездпымъ 
небомъ, подъ могучимъ сводомъ (XXI) и слышитъ голоса, до- 
носяицеся съ вышины, изъ далекихъ, чуждыхъ апровъ; его 
восхищаетъ блистательное зрелище светящагося неба, какое 
ночь даетъ M ip y , и такъ какъ человекъ не можетъ отре
шиться отъ того, чтобы не относить все къ самому себе, онъ 
признается: «Часто тогда я думалъ... что это я ничтожная

*) L ’une venaifc des mers, chant de gloire! hymne heureux! C’ctait 
la  voix des flots qui se parlaient entre eux — Or... l ’ocean magnifique 
Etendait une voix joyeuse et pacifique. Chantait comme la harpe aux 
temples de Sion Et louait la beaut6 de la creation... Pleurs et cris! 
L ’injure, Tanatheme... C’etait la terre et l ’homme qui pleuraient! L’une 
disait: Nature! et l ’autre: Humanite!!

2) J ’etais seul pres de flots par une nuit d’etoiles,
Pas un nuage aux cieux, sur les mers pas de voiles,
E t les bois et les monts et toute la  nature 
Semblaient interroger dans confu murmure 
Les flots des mers, les feux du ciel.
E t les etoiles d’or, 16gions infinies,
A voix haute, к voix basse, avec mille harmonies 
Disaient en inclinant leurs couronnes de feu 
E t les flots bleus, que lien  gouverne et n’arrete,
Disaient en recourbant l ’ecume de leur crete:
C’est le Seigneur Dieu le Seigneur Dieu!



'riiHb, темпая и молчаливая— таинственный царь ночного ве- 
ликолйшя, что небо зажигалось для меня одного!» ’)

Онъ и самъ сознаетъ, что не вей поэты умЬютъ такъ 
истолковывать природу, какъ онъ; онъ обращаетъ ихъ (ХХХШ) 
къ этому вйчно струящемуся источнику красоты и необыкно
венно удачно выражаетъ основное ycJioisie всякой радости, 
всякаго насдаждешя, доставляемаго природой, а именно, что 
наши идеи и духъ, наша душа и настроеше должны нахо
диться въ извЪстномъ отношенш къ природ^ для того, чтобы 
заставить говорить иг1шое и оживить мертвое: «Если въ васъ 
живыхъ и возбужденныхъ есть внутреншй лйръ образовъ, 
мыслей, чувствъ, любви, горячей страсти, чтобы оплодотво
рить этотъ Mip'b, обменивайтесь имъ безпрестанно съ дру- 
гимъ видимымъ м1ромъ, который васъ поражаетъ! Смешайте всю 
вашу душу съ творешемъ... Пусть подъ нашими могучими 
перстами изливается природа, этотъ громадный музыкальный 
инструмента» *).

Это какъ нельзя бол£е справедливо. Поэтъ долженъ рас
полагать ц'Ьлымъ м1ромъ идей по отношению къ Mipy явлений, 
и тогда всЪмъ звукамъ его души вторитъ эхо природы. Ве
дший Строитель Mipa настроилъ нашу душу и природу на 
одинъ и тотъ-же тонъ и подъ волшебнымъ жезломъ поэта 
струны той и другой звучатъ въ величественной гармоши. 
Хотя въ лирикЬ Виктора Гюго не мало пышныхъ образовъ, 
горделивыхъ и въ то-же время холодныхъ, развертывающихся 
въ великолЗшпыхъ пертдахъ, но Такъ какъ онъ повсюду чув
ствуете душевную, божественную жизнь и раскрываетъ ее 
своимъ поэтическимъ вдохновешемъ, то онъ стоить близко къ 
тому поэтическому пантеизму, какой мы видели у  величай- 
шихъ нЪмецкихъ и англШскихъ поэтовъ нашего времени 3)
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*) Souvent alors j ’ai cru... Que j ’etais, moi, vaine ombre obscure et 
taciturne, Le roi mysterieux de la pompe nocturne, Qne le ciel pour 
moi seul s'etait illumin6!

2) Si vous avez en vous, vivantes et pressees, Un monde interieur 
d’images, de pensees De sentiments, d’amour, d’ardente passion, Poui 
fcconder ce monde, echangez le saus cesse Avec l ’autre univers visible 
qui vous presse! Melez toute votre ame к la creation... Que sous nos 
doigts puissants exhale la nature, Cet immence clavier!

s) Даже Лапрадъ говоритъ (419): «Его религюзная формула есть 
вопросъ; его мысль есть сомнете... Художникъ обожествляетъ каждую



и который составляешь также основу настроешя нЬмещшхъ 
романтиковъ.

111. Нгьмецкы роматти.

Ш и ллеръ  не обладалъ тЬмъ коренящимся въ глубине 
души лирическимъ гешемъ, какъ Гёте; его сила заключалась 
не въ песне, но вместе съ драмой въ эпико-дидактической 
поэзш, не въ лирикЬ чувства, а въ лирике мыслей; поэтому, 
его чувство природы выражается преимущественно теоре
тически или въ случайныхъ картинахъ среди эпическихъ и 
драматическихъ произведешй. Бпрочемъ въ его сантименталь- 
номъ перюде природа заставляетъ его мечтать не менее, чемъ 
его чувствительныхъ современниковъ; такъ, въ стихотворенш 
«Вечеръ» ’) онъ говоритъ: «Ахъ, какъ усталые вечерше лучи 
раскрашиваютъ волнуюпйяся облака! Какъ вечершя облака 
рисуются тамъ въ недрахъ серебряныхъ волнъ! О, какъ 
это зрелище меня восхищаетъ» 2)! Въ любовномъ восторге 
онъ находить «Жаръ солнечнаго восхода, горящимъ въ золо- 
тыхъ взорахъ» его Лауры.

Такая восторженная напыщенность нисколько не походитъ 
на замечательно удачпое изображеше природы, полное объек
тивной, настоящей жизни, въ более крупныхъ поэмахъ, ка
ково напр., изображеше пучины въ «Кубке», где неподра
жаемо нарисованъ крутяпдйся водоворотъ, или— безконечнаго 
дождя, который заставляетъ вздуваться реки и ручьи,— се
ребристо- светлаго ручейка, который утоляетъ жаждущаго, или 
вечера въ «Biirgscliaft», также какъ пейзажныхъ картинъвъ 
«Тедле» и въ «Прогулке», где разнообразно меняющаяся 
обстановка «становится рамкой для известнаго рода феноме-
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подробность. Его пантеизмъ прилагается не только къ совокупности ве
щей; Богъ въ действительности вмещается для него въ каждомъ клочке 
вещества, въ самомъ нечистомъ животномъ... Это релжия столь-же ста
рая, какъ и падшее человечество; она ясно и просто называется фе- 
тишивмомъ (!).

‘)  Въ Balth. Hang’s Schwob. Magazin 1776; другое стихотворете 
подъ тЯжь-же заглашемъ, въ клопштоковскомъ роде, гораздо нагляднее.

2) На, wie die mtiden Abendstrahlen Das wallende Gewolk bemalen! 
W ie dort die Abend wolken sich Im Schatz der Silberwellen malen! 0  
Anblick, wie entziickst du mi A ! '
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нологш человечества», какъ выражается Ю лшгь Шмидтъ. 
Иптересъ Шиллера къ природе основывается более на раз- 
мышлеши, чемъ на наблюденш м имеетъ, въ сущности, фи- 
лософско-моральное нанравлеше '). Природа для него равно
сильна естественности; поэта блнзкаго къ природе онъ назы- 
ваетъ наивнымъ, а такого, который прилагаетъ къ ней 
искусство, —  оантинентальнымъ, но онъ ие замечаетъ того, 
чго древпШ ййръ не всегда оставался наивнымъ, и что не 
все повейппе поэты сантиментальны. Какъ учсникъ Руссо, 
Шиллеръ ясно чувствуетъ противуноложете природы и искус
ства, и для пего всего щлятнее у единен! е, куда не «приходитъ 
человекъ со своей мукой»: «Хорошо тому, блаженнымъ дол- 
жснъ я считать того, кто въ тиши деревенскаго луга, далеко 
итъ запутанныхъ круговъ жизни, какъ дитя, лежитъ на груди 
природы».

Самымъ сантиментальнышъ поэтомъ природы въ шилле- 
ровскомъ смысле следуетъ признать Ж а н а  П оля Р и х т е р а . 
Мдилличешй 'поэтъ соединяется въ немъ съ юмористомъ и 
сатирпкомъ; пейзажи его романовъ всегда имеютъ идилличе
ский, простодушный характеръ: это— всегда горы, деревни и 
долипы, но какихъ замечательныхъ результатовъ онъ умеетъ 
достигать съ помощью простыхъ, ежедневно повторяющихся

*) Въ своемъ разсуждеши о стихотворешяхъ Маттяссона, онъ гово
ритъ: «Пейзажная природа должна служить для выражешя идей. Тогда 
мертвыя буквы природы становятся живымъ языкомъ духа и в н 4 ш ш ё  

и внутреншй взоръ читаютъ одинаковыя письмена явленШ совершенна 
различпымъ образомъ. Та пргятпая гармошя образовъ, звуковъ и св/Ьта, 
которая восхищаетъ эстетическое чувство, въ то-же время удовлетво- 
ряетъ и нравственное». Въ стихотворешяхъ Маттиссона онъ находить 
выполненными воЬ существенный условля пейзажной поэзш: правдивость 
и наглядность, музыкальную красоту и духовность. «Характеръ его 
музы есть кроткая грусть и некоторая созерцательная мечтательность,, 
къ которымъ уединеше и прекрасная природа такъ легко располагаютъ 
чувствительнаго человека... Для этого нужно сердце, сдружившееся съ 
высшей красотой, нужно сохранить среди вс'Ьхъ в.шянш утонченнейше! 
культуры ту простоту чувствъ, безъ которой не можетъ быть никакого 
достоинства». Шиллеръ ставитъ Маттиссона слишкомъ высоко; его сти- 
хотвореыя — простое нзображеше, срисовываше вн'Ьшгшхъ предметовъ, 
скорее длинное, расплывчатое описание, ч'Ьмъ внутреннее проникновете 
образомъ и чувствомъ. Чтобы убедиться въ этомъ достаточно сравнить- 
стихотворен1е Гете «Къ месяцу» съ стихотворешемъ Маттиссона «Лун- 
ныя картины».

им. p a s b .  ч у в с т в а  п р и р о д ы .  24
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цроцессовъ природы. У него все исполнено горячаго чувства; 
повсюду выступаетъ восточная пышность образовъ, безумно 
смелое богатство метафоръ, самое пестрое смЪшеше понятШ: 
почти нигде пейзажъ у пего не изображается помимо действш 
романа; каждый солнечный восходъ или закатъ («совс'Ьмъ 
волшебствомъ осв’Ьщешя», какъ выражается Готшалль) *) 
проникнутъ глубиною ощущешя, исполненныхъ чувства ге- 
роевъ. Эти последше одушевлены самымъ ж иш м ъ отноше- 
1[[емъ къ природЬ; все чувства ихъ отражаются въ пей; 
вселенная и человеческая душа составляюсь для нихъ нечто 
единое и находятся въ постоянномъ взаимодействш между 
собою. Въ этомъ и заключается пантеистическая черта Mipo- 
воззрйшя Ж. П. Рихтера. Каждому человеку, говорить онъ, 
во «Введенш въ эстетику» а)  является другая природа, и все 
д'Ьло въ томг]ъ кому она кажется прекраснее; природа для 
человека ваходится въ процессе постоявваго очеловЬчешя; 
внешняя природа въ каждомъ внутревнемъ Mipe становится 
другою». Во всякомъ случае для Ж ана Поля она другая, 
чемъ для прочихъ смертныхъ, по становится-ли она оттого 
прекраснее? Выражеше его крайне ивтенсивнаго чувства при
роды также изысканно, какъ и весь его стиль; богатство мы
слей, глубина ощущешя, сверкающая гешальность, разсыпаны 
повсюду, но въ такой причудливой и замысловатой оболочке, 
что ея вычурность и туманность доходятъ до крайнихъ пре- 
деловъ. Для этого достаточно немногихъ примерю въ. Въ «Цве
та хъ, плодахъ и тершяхъ адвоката для бедныхъ, Зибенкеза» 3) 
мы читаемъ: «Тогда я появился вновь въ по след nifl вечеръ 
1794 года, на красно-окрашенныхъ волнахъ котораго было 
унесено въ море вечности столь много увенчанныхъ цветами 
труповъ». «Между темъ, какъ хоботокъ Зибенкеза, подобно 
хоботку бабочки, находилъ въ каждомъ голубомъ цветке чер
тополоха судьбы открытые медовые сосуды въ достаточномъ 
количестве»... (2 4 )  «Когда они очутились за воротами, т. е. 
за ихъ развалинами, неимевшими ничего общаго съ развали

*) Die deutsche Nationallitteratur des 19 Jahrhunderts, I , 1875, 
S. 153.

a) AuQ. Berlin Keimer 1827 , S. 4 2 , cp. S. 35: «Каждый гешй 
еоздаетъ для насъ новую природу, такъ какъ онъ еще бол'Ье раскры
ваете старую».

3) Samtl. Werke 11, 1826 , S. 15.
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нами Пальмиры, кристальный, ияющШ гротъ августовской 
ночи стоялъ открытымъ и свЬтилъ на темнозеленую землю, 
и морская тишь природы противоречила буре человеческой 
груди; ночь протягивала небесный кровъ полный молчаливы къ 
солнцъ, безъ мал1'»йшаго ветерка надъ землей и нодъ землей; 
срезанные посевы лежали безъ шума въ снопахъ и одно
звучные кузнечики, повндимому обитали одни въ обширномъ 
мраке». Подобно тому какъ осень и печаль заключаются въ 
груди героя, оне являются и въ природе: «Надъ лугами безъ 
цветовъ, надъ нивами безъ колосьевъ носились бледные, при
зрачные образы прошлаго; надъ лесами и горами виселъ 
разъедающШ туманъ, какъ будто поколебленная, превращаю
щаяся въ прахъ природа распускалась въ его дымке... Но 
светлая мысль превратила темный, мелкш дождь природы и 
души въ белый туманъ». Вибенкезъ вспомнилъ о своемъ 
друге! По мере того, какъ его супружеская жизнь стано
вится все пустыннее, «у беднаго Фщлпана на желтыхъ по- 
жарнщахъ природы— въ декабре— делается все грустнее на 
сердце», а  когда приходить весна, ему кажется, «какъ будто 
его жизнь заключается не въ твердомъ сердце, а въ теплой, 
мягкой слезе, и его обремененный духъ высвобождается изъ 
тесной тюрьмы и разливается въ звуке въ голубой эеирной 
волне» ‘). Титанъ (I, 1) выражаетъ внутреннее оовобождешс, 
.какое природа доставляетъ человеку, следующимъ образомъ: 
«Высокая природа! Когда мы тебя видимъ и любимъ, мы 
теплее любимъ наше человечество, а когда мы его оплаки- 
ваемъ или должны позабыть, ты остаешься съ нами и по
коишься предъ нашимъ влажнымъ взоромъ ввиде зеленеющей, 
окрашенной вечернимъ солнцемъ горы. Ахъ, для души, пе
редъ которой утренняя роса идеала обезцветилась въ серый 
холодный дождь... оставайся, освежающая природа съ  твоими 
цветами, горами и водопадами верной подругой и утеш итель
ницей. ИстекающШ кровью Сынъ Бозкш роняетъ молча капли 
страдашя изъ Своихъ очей, для того, чтобы оне упали светло 
на твои вулканы, на твои весны, на твои солнца».

') Ed. 13, S. 39 и 72 , ср. живописно напыщенное описаше сол- 
нечнаго восхода S. 97 , солнечнаго заката S . 102 , S. 165: ...«Блистаю
щее золото вечерней зари отбрасываетъ матовое золото на востокъ и 
падаетъ розовыми цветами на порхающую грудь встревоженнаго жав j- 
jpoHKa, возвышеннаго вечерняго колокола природы».
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В о й д е т е  крайней чувствительности и чрезмернаго изо- 
бгшя величественных* мыслей и образов* Ж . П. Рихтеръ 
никогда не могъ придти къ гармонично-художественному вы
ражению своего искренняги чувства природы.

Романтики, которымъ границы, начертанныя Гете и Шил
лером* и пепосредственно примыкавнпя къ нормамъ антич- 
наго искусства, казались слишкомъ тесными, нашли свой 
девизъ въ следующих* характерныхъ словахъ Жана-Поля: 
«Пластическое солнце светит* однообразно, какъ бодрствова- 
nie, романтически месяц* с ш п ъ  разнообразно, какъ гнови- 
д е т е » . Еще характернее въ томъ-же родё выражается Гипе- 
рюнъ: «О, человЬкъ— богъ, когда онъ грезитъ, и пищШ, когда 
онъ мыолитъ!» Г етальная простота, спокойная пластика, 
объективное cnoitoflcTBie, празаичная ясность мысли и вы- 
ражен1я были идеалами, осуществлеше которыхъ Винкельмапъ 
и Лесоингъ находили у  древнихъ и которыя велшае пемец- 
itie поэты старались слить съ современным* духомъ. На- 
противъ того, романтикам* нравилось беспокойно изменчивое, 
пестрое, яркое, фантастическое, произвольное, где образы по
являются и исчезают* опять, Гармошя у нихъ была раз
рушена ирошей; они проповедывали безпредельное господство 
своего «я», крайнш субъективизмъ, безотчетный произволъ 
разнузданной фангазш; они хотели вынести на светъ тайну 
души, скрытую въ темноте сердца, хотели истолковать то, 
что не поддается слову, осветить все сумеречное, туманное 
въ человеческой душе. Они избегали всего реальнаго, на- 
гляднаго, резко очерченнаго, такъ какъ это мешало безпре- 
дельности и глубине созерцащя: везде они хотели видеть 
пропасти, отъ которыхъ кружится голова. Вследстше того 
романтизм* кажется намъ какимъ-то тяжелымъ, смутнымъ 
сном*. Темъ не менее, онъ послужилъ необходимой реакщей 
противъ классицизма Гете. Какъ ни пестро было въ немъ 
смешеше разнородных* элементов*, такъ какъ онъ, то обра
щался къ романтическимъ средним* векамъ, то переходил* 
въ першдъ «бурь и порывовъ», то, возвращался къ Гердеру, 
Гете и Винкельману и стремился къ еще большему углуб- 
лешю чувства, но кто будетъ отрицать, что въ бродящемъ 
вине, опьяняющем* напитке, какой создавали мастера роман
тической поэзш, заключается сладкШ яд*, который долженъ 
былъ действовать возбуждающим* образом* на чувство и въ 
то-же время содержать безконечно богатыя, способный къ
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развитие семена, который въ наши дни мы видимъ въ пол- 
номъ цвете?

Чувство природы у романтиковъ, сообразно всему ихь 
м1росозерцанпо, отличается крайнимъ субъективизмомъ и фан
тастичностью, мистической мечтательностью и глубокимъ ска- 
зочнымъ символизмомъ. Отношеше романтизма къ природе 
выражается въ следующихъ извЬстныхъ стихахъ:

Mond beglanzte Zaubernaclit,
Die denn Sinn gefangen halt,

Wundervolle Marchenwelt,
Steig’ auf in der alten Pracht. *).

Любовь къ природе у  романтиковъ въ сущности пан- 
теистична. Ихъ чувства сплетаются съ жизнью природы, въ 
болезненной тоске по далекомъ идеала или некогда суще
ствовавшей поре невинности и естественности. Они бросаются 
на грудь природы, «въ объятая незыблемой, тихой и прекрас
ной» (Гиперюнъ), изливаютъ въ нее свою грусть или опьяняют
ся ея видом ь, нахоцятъ во всемъ отражеше своего душевнаго 
настроешя и не знаютъ другого существа столь родствен- 
наго и близкаго имъ какъ немая и тгЬмъ не менее на все 
отзывающаяся природа. Человеческш духъ и природа соеди
няются въ одно, проникая другъ друга; пантеизмъ превра
щается въ загадочный мистицизмъ, не знающШ никакихъ 
границъ. Кроме «Вертера», быть можетъ, ни въ одномъ изъ 
новМ шихъ романовъ природа не выступаетъ въ такой музы
кальной и вместе съ темъ живописной форме, какъ въ «Гипе- 
pione» Г ел ьд ер л и н а . Онъ разочарованъ и ожесточенъ мрач
ной действительностью, такъ мало соответствующей его идеа
лу, но онъ находитъ себе утЬшеше: «Ведь ты еще све
тишь, солнце неба! Ты еще зеленеешь, священная земля! 
Еще несутся съ шумомъ потоки въ море, и въ полдень 
шелестятъ тенистыя деревья. Радостная песнь весны убаю- 
киваетъ мои смертныя мысли. Полнота все оживленнаго Mipa 
питаетъ и опьяняетъ мое бедствующее существо». 2)  Этотъ

*) М'Ьсяцемъ озаренная волшебная ночь, шгЬняющая i аше чув
ство, полпый чудесъ сказочный М1ръ, возстань опять въ своей прежней 
пышности».

11 Какъ это напомипаетъ «Вертера» а также и следующее изоб
ражен! е (S. П Beclam): «И когда я часто лежалъ среди цветовъ и
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мистически! наетеизмъ пигдЪ не выражается такъ ясно, какъ 
въ слЪдугощемъ признанш: «О блаженная природа! Я не знаю, 
что происходить со мною, когда я поднимаю взоры на твою 
красоту, но величайшая небесная отрада заключаетя въ сле
захъ, которыми я плачу передъ тобой, возлюбленная изъ воз- 
любленныхъ. Все мое существо нбмЬетъ и внемлетъ, когда 
нужная воздушная волна порхаетъ около моей груди. Теряясь 
въ далекой синев'Ь, часто гляжу я вверхъ на эфиръ и внизъ 
на священное море и мпЪ кажется, какъ будто родствен
ный духъ раскрываетъ мнЬ о б ъ яш , какъ будто страдаше и 
одиночество уничтожаются въ жнзнн Божества. Быть единымъ 
со всЬмъ, что живетъ въ блаженномъ самозабвенш, возвра
щаться во всецелое природы, это—верхъ мыслей и радостей, 
это священная вершина горы, мЬсто вЪчнаго покоя, гдгЬ пол
день теряетъ свой зной, а громъ свой голосъ, и пенящееся 
море уподобляется зыби хл'Ьбнаго поля. «Эта тоска не имею
щая имени и мечта объ освобожденш отъ действительности, 
крепкой цЬпью приковывающей къ себ'Ь, превращаются въ 
порывъ къ небу, къ Всеединому». О, если величественная 
природа есть дочь единаго Отца, развй сердце дочери не есть 
Его сердце? Разв^ ея душа не Онъ? Но близокъ-ли я къ 
Нему? Знаю-ли я его? Онъ «старается подслушать» душу 
природы; онъ слышитъ, какъ «мел од in утренпяго св^та начи
нается тихимъ звукомъ»; онъ говоритъ цветку: «ты мой 
братъ» и источникамъ: «мы одного рода»; каждое время дня 
и года находится въ изв'Ьстномъ символическомъ и симпати- 
ческомъ отношенш съ его сердцемъ. ’)  Онъ чувствуетъ кра
соту «райской страны», хотя онъ не очерчиваетъ ясно ни

меня н&жно озарялъ иесентй св£тъ, и я смотр&лъ вверхъ, въ ясную 
синеву, обнимавшую теплую землю, когда я сид4лъ подъ в я з а м и  и 
ивами въ н’Ьдрахъ горы, посл4 осв&нсакяцаго дождя, когда в4тви еще 
дрожали отъ прикосновешя неба и надъ роняющимъ капли л4сомъ дви
гались золотыя облака или, когда вечерняя звезда, исполненная духа 
мира, восходила вм4ст4 съ древними юношами другими героями неба и 
я смотр'Ьлъ какъ жизнь двигалась въ нихъ въ в'Ьчномъ боззаботномъ 
норядк!; въ з ф и р 4 ,  и спокойств1е M ip a  окружало и радовало меня и я  
зам'Ьчалъ и слушалъ, пезная, что происходитъ со мной, — «Любишь, ли 
ты меня, благой Отецъ въ неб4! > спрашивалъ я тогда тихо, и чув- 
ствовалъ съ в4рой и блаженствомъ его отв4тъ въ моемь сердц4». 
Весьма мелодичны и поэтичны признашя на стр. 20 , 103 и 141.

') Ср. S. 28 , 48 , 54.
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одного пейзажа, ')  за исключешемъ стихотворешя «Гемдель- 
бергъ»; онъ переполняешь свои размышлетя величественными 
сравнешями, взятыми изъ природы. 2) Опъ наслаждается 
ласками восхитительныхъ вЬтерковъ», прославляешь «легкое, 
чистое, ласковое море», называетъ «священный воздухъ» — 
«братомъ духа, который пламенно и мощно властвуешь и жи- 
ветъ въ насъ, вездбоущимъ, безсмертнымъ», землю— «однимъ 
изъ дв'Ьтковъ неба», небо— «безконечнымъ садомъ жизни» и 
«единымъ и всЪмъ», т. е. красотой3). Онъ мистически изоб
ражаешь свою любовь 4): «Мы были оба однимъ цвЪткомъ, 
и наши души жили одна въ другой, какъ цв'Ьтокъ, когда онъ 
любитъ и свои н’Ьжныя радости таитъ въ закрытомъ вЬн- 
чикЪ... Ясная зв'Ьздиая ночь стала теперь моей стих1ей; когда 
было также тихо, какъ въ глубинахъ земли, гдЬ таинствепно 
растетъ золото, тогда поднималась прекрасная жизнь моей 
любви». Онъ находишь прекраснымъ «пить съ возлюбленной 
изъ одной чаши наслаждеше Mipa». «Да, человйкъ есть 
солнце, всевидящее и всеосвЬщающее, когда онъ любитъ, а 
когда онъ не любитъ —  мрачное жилище, гд'Ь горитъ дымя- 
щшся ночникъ». Это изображеше настроены! мягко и жен- 
ственпо, но исполнено самаго сокровеннаго очаровашя поэзш. 
Прекрасно, хотя въ то-же время мрачно и печально изобра
жается горымй жребШ несчастнаго въ  стихотворенш «М ен я  
судьбы»: «Намъ суждено ни въ  одномъ м'ЬстЬ не находить 
ce6f. покоя; исчезаютъ, падаютъ страдаюпце люди, незаметно 
съ часа на часъ. Какъ вода падаешь съ утеса на утесъ,

*) На S. I  лишь въ общихъ выражешяхъ, а также S. 33 .
2) «Какъ въ молчаливомъ воздух^ качается лшпя, такъ волнова

лось передъ ней мое существо въ своей стихш въ восхитительномъ сн4> 
(26); «также какъ бури, когда, онЬ ликуя, пепрестаино стремятся вне- 
редъ черезъ л4са по горамъ, такъ вырывались наши души въ колоссаль- 
ныхъ нам^решяхъ> (30); «волна сердца не вспйпивалась-бът такъ вы
соко и превращалась-бы въ духъ, если-бъ ей не противустояла старая 
п4мая скала— судьба» (46); «бываетъ для нашей души такая ночь, 
когда ей не св&титъ ни одна звезда, ни даже гнилое дерево (47); 
«Какъ потокъ у безплодныхъ береговъ, гд’Ь ни одинъ ивовый листь не 
отражается въ вод’Ъ, б4>жалъ мимо меня нич4мъ не украшенный ьпръ; 
какъ волна океапа обливаетъ берегъ блажепныхъ острововъ, такъ об
ливало мое безпокойное сердце ciioKoftcTiiie божественной д-Ьвушки».

3) Ср. S. 56 и 59.
4) S. 69 и 79.
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такъ въ течете годовъ они нисходятъ въ неизвестность». 
Его пантеизмъ находитъ для себя выражеше и въ одахъ къ 
природе. Онъ видитъ везде проникнутую духомъ, одушевленную 
природу; такъ, онъ признается въ стихотвореши «Къ природе»: 
«Тогда къ солнцу опять обратилось мое сердце, когда услышало 
его звуки и назвало звезды своими сестрами, и божественная 
мелод1я весны, дыхашемъ, двигающимъ рощи, подняла духъ, 
духъ радости въ тихой волне сердца, тогда меня охватили 
золотые дни». Человекъ для него— прекраснейшее дитя отца 
Гелюса; его первородные братья— острова и горы, деревья п 
цветы; его кормилица -свящ енная лоза съ сладостными яго
дами; горы— его хранители, волны реки— товарищи его игръ; 
его любовь —  благороднейшее растете земли; его д уш а—ея 
струнный инструмента, на которомъ она играетъ тумапами и 
снами; мать и сынъ делятъ горе и радость съ полнейшей 
симпайей; она груститъ вместе съ нимъ; живымъ шумомъ 
потоковъ, любовнымъ дыхашемъ цветовъ она опять привет- 
ствуетъ его радость ').

Т и к к ъ  обнаруживаетъ также тончайшую восщлимчивость 
къ впечатлешямъ природы. Онъ не только создаетъ слово 
«Waldcinsamkeit» (лесное уедиneuie) въ «Белокуромъ Экбер- 
те»: «Лесное уединеше, радующее меня и завтра и сегодня, 
п въ вечный времена, о, какъ меня радуетъ лесное уедине
ше» 2), но опъ всею душой, съ мечтательнымъ упоешемъ, 
даже съ «опьянетемъ природой» 3)  верить въ романтическое 
очароваше, живущее и движущееся въ лесу съ эльфами и 
Кабальтами, съ призрачными тенями въ таинственный лунныя 
ночи, какъ онъ ихъ обрисовываетъ въ «Песне лунной ночи»:

') Ср. «Человекъ», «Къ эфиру», «Солнечный закатъ», «Вечерняя 
фаптаз1я», «Сковапнный потокъ» ясно напоминаетъ гётевскШ мотивъ: 
«Замкнутый въ ce6is, медленно течетъ въ холодныхъ берегахъ онъ, 
сынъ океана; тогда отецъ насылаетъ в&стяиковъ любви, дытащ]'е 
жизнью ветерки» и «уже звучитъ у него въ груди, онъ вздувается, 
пока еще играеть въ н’Ьдрахъ полей и вспоминаетъ теперь свою силу, 
могущественный несется... см’Ъется надъ оковами... и горы кругом!, 
пробуждаются голосомъ божественнаго сына, движутся л4са, ущелья 
•слышатъ призывъ, и вздрагивая опять шевелится радость въ груди 
земли' . . .

*) Waldeinsamkeit, Die mich erfreut, so morgen wie heut In ewi- 
ger Zeit 0  wie mich freut Waldeinsamkeit.

3) Cp. Tieck’s Biographie von Koepke, I , 139, Brandes op. cit 181.
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«Заметно выступаетъ и радостно движется дубрава и протяги
ваете ветви навстречу волшебному свету. Духи начинайте 
прыгать на волнахъ, раскрываются ночные цветы съ звеня- 
щимъ шумомъ, соловей просыпается въ густомъ дереве, поэ
тически разсказываетъ свой сонъ, звуки текута, какъ ярме, 
ослепительные лучи, приветствуя эхо на склоне горы».

Во всехъ поэтическихъ произведешяхъ Тикка бьете че
резъ край это опьяненное чувство природы, это никогда не 
насыщаемое, никогда не утолимое желаше раскрыть прелесть * 
природы, проникнуть въ недра ея дивнаго существа. Даже 
такой жалшй беднякъ, какъ Вильямъ Лове,иль, доводящШ ро
мантическую субъективность, самораздирающую сантименталь
ность до преступнаго эгоизма, не признающш другого закона 
кроме безпредельнаго произвола своего «я», опьяняется при
родой; так'г>, онъ пишетъ изъ Флоренцщ (I, 125): «Природа 
освежаете мою душу своей бсзконечной красотой. Я чувствую 
нередко, какъ мое сердце расширяется, когда меня одушев- 
ляютъ безчисленныя прелести природы и искусства... Такъ 
удовлетворяется, наконецъ, мое стремлеше къ путешеств1ямъ, 
къ чуднымъ далямъ. Еще ребенкомъ, стоя передъ деревен- 
скимъ домомъ моего отца, оглядывая дальшя горы и заме- 
тивъ на самомъ конце горизонта ветряную мельницу, я по- 
чувствовалъ, какъ-будто она манитъ меня своими движетями; 
кровь быстрее устремилась къ моему сердцу, мой духъ ле- 
тЬлъ къ далекой стране, новая тоска часто наполняла мои 
глаза слезами». И природа и его душа одинаково загадочны 
для него (II, В): «Много разъ мне казалось, какъ-будто за
гадка должна разрешиться въ насъ, какъ-будто мы узнаемъ 
вдругъ превращеше всехъ нашихъ чувствъ и странныхъ ощу- 
щенШ. Ночь окружала меня сотнями ужасовъ; освещенное 
месяцемъ, прозрачное небо округлялось надо мной какъ кри- 
сталъ и отражало самыя странныя ощущешя, какъ гЬни въ 
91 отъ шръ». Мечтательно опьяненную симпатго къ природе 
испытываете также «Францъ Штернбальдъ» (II, 89): «Я хо- 
телъ-бы наполнить весь м1ръ песнями любви, хотелъ рас
трогать лунное ciflHie и утреннюю зарю, чтобы они отзыва
лись на мое страдаше и сч аш е , чтобы мелод1я охватила де
ревья, ветви, листья и травы, которыя повторяли-бы мою 
песню миллюнами языковъ». Музыку и природу романтики 
страстно любятъ; они хотели-бы все ощущешя обратить въ 
звуки, также какъ Байронъ хотелъ превратить ихъ въ мол-
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uifo, «такъ какъ мысли стоятъ слишкомъ далеко» ') . Ночь 
и лЬсъ, лунное cinine и звездное мерцаше составляютъ основ
ной аккордъ въ мелод1яхъ ихъ нгЬсенъ о природе. Въ «Стран
ствовав яхъ Франца Штернбальда» пейзажъ служить неизмЬн- 
нымъ фономъ для дгТ.мстб1л и настроешя.

Еще въ нравственномъ романе ХАМИ века, пейзажъ вовсе 
не находилъ для себя места; Г ерм есъ  только въ одномъ 
месте описываетъ солнечный восходъ въ несколышхъ стро- 
кахъ, извиняется за эту странность и нроситъ читателей и 
критиковъ не думать, что онъ хотелъ только «наполнить 
листы» 2). Руссо создалъ резкую перемену въ этомъ отно
шении; Софи Л арош ъ превращала развалины и лунный пей
зажъ, долины и холмы, ЦВетущ1Я изгороди, цветы и проч., 
въ маленьыя картинки, исполненныя известнаго настроешя, 
въ своихъ «Дружескихъ письмахъ жепщины» 3); въ особен
ности въ «Вертере» Гете, пейзажъ и человеческая душа на
строены на одинъ тонъ и находятся въ постоянномъ взаим- 
номъ отношеиш другъ къ другу; въ своихъ позднейшихъ ро- 
манахъ онъ уже не такъ часто изображаетъ природу, за то 
въ «Штернбальде» Тикка. также какъ у Ж апа Поля, ни 
одинъ солнечный восходъ или закатъ не остается безъ опп- 
сашя. Часто онъ умеетъ дать определенное настроеше кар
тине немногими штрихами, подобно Теодору Шторму. Такъ, въ  _ 
одномъ месте, онъ изображаетъ утро 4):«Красный светъ дрожал!, 
на концахъ колосьевъ, и утро колебалось въ нихъ и расхо
дилось волнами», или полдень 5): «Какъ освежительно было 
прохладное благоуха Hie, веявшее навстречу ему съ зеле 
ныхъ листьевъ, когда онъ вступилъ въ лесокъ! Все было 
тихо, и только шумъ листьевъ раздавался многообразно въ 
щяятномъ уединепш, и дальшй ручей, протекавппй черезъ

*) Такт, говорится въ «Franz Sternbald» I, Berlin 1798. S. 38: 
«Сколько nipoBb развивается въ дупгЬ, когда свободная природа см4- 
лымъ языкомъ говоритъ намъ, когда каждый изъ ея звуковъ дости- 
гаетъ до нашего сердца и разомъ затрогиваетъ Bcis чувства». Новалисъ 
говоритъ (II. 130): «Природа — эолова арфа, музыкальный инструмента, 
звуки котораго, какъ клавиши высшихъ струпъ заключаются въ насъ 

s) Ericli Schmidt op. cit S. 173 прим. 
s) Sclimidt S. 59.
‘‘j Sternbald S. C.
5) Sternbald S. 23.
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лесъ», или вечеръ ‘): «Чемъ краснее становился вечеръ, 
т^мъ грустнее делались его грезы; потемневпия деревья, 
тени, нротягивавппяся на поляхъ, дымящ1яся кровли малень
кой деревеньки и звезды, одна за другой выступавпйя на 
небе, все искренно трогало его, все побуждало его къ груст
ному сожаленпо о себе». Интересно и характерно, какъ поэтъ 
обращаешь своего героя въ пейзажиста2): когда онъ бродилъ 
но лесу, «онъ наблюдалъ деревья, отражавппяся въ сосед- 
немъ пруду. Онъ никогда еще не смотрелъ на пейзажъ съ 
такимъ удовольстшемъ; ему еще никогда не удавалось от
крывать въ природе разнообразныя краски съ ихъ оттенками, 
сладость жшоя, эффекта древесной листвы такъ, какъ онъ 
замечалъ ихъ теперь въ ясной воде; онъ никогда еще не 
нанадалъ на мысль нарисовать пейзажъ; онъ всегда смотрелъ 
на него какъ на необходимое дополнеше ко многимъ истори- 
ческимъ картинамъ, но никогда еще не чувствовалъ, чтобы 
безжизненпая природа могла представлять собою нечто д ель
ное и законченное и такимъ образомъ быть достойною изо- 
бражешя». Какъ мы видимъ, пейзажъ, находящщ свое отра- 
жеше въ водяномъ зеркале съ его таинственно расплываю
щимися въ глубине очерташями, съ магическимъ очерташемъ 
световыхъ лучей, съ волшебно неопределеннымъ сл1ян1емъ 
действительнаго и отраженнаго образа, —  это именно то, что 
по преимуществу привлекаете романтиковъ и возбуждаете въ 
нихъ мечтательное отношеше къ природе.

Въ более мелкихъ разсказахъ и сказкахъ Тикка встре
чается такое чувство природы, какое стремится проникнуть 
въ ея таинственную сторону, какое заключается въ неопре- 
деленныхъ очерташяхъ цветовъ, облаковъ, горъ и звездъ; 
«оно сделалось для него наиболее подходяпщмъ образнымъ 
письмомъ для выражешя техъ  неопределенныхъ, певырази-

*) S. 34; Францъ объясняетъ S. 48: «Пусть на тебя, любезный
Себастьянъ, пов^етъ добрая, дружественная природа, когда у  тебя 
слишкомъ стеснится грудь»; и ему самому, когда онъ груститъ объ 
отц’Ъ, становится покойнее на сердц4 въ теплый вечер?, S. 115: 
«Когда насталъ вечеръ и красное мерцаше, дрожа, повисло на кустахъ, 
его чувство стало бол’Ье кроткимъ и прекраснымъ», или S. 169: «Не 
замечая того, олъ постепенно засыпалъ; тишина, прштвый шумъ листьевъ, 
вода въ отдалеши склоняли его къ тому.

2) Sternbald S. 88 .



—  380

Mbixiv чувствъ, каюя по преимуществу, сообщаютъ краски 
его д\шевной жизни» *). Пантеизмъ Боме всегда привлекалъ 
ого; въ lent, его соблазняла филофизика Стефенса и натур- 
философ1я Шеллинга, который называлъ природу таинствен- 
нымъ стихотворешемъ, грезящимъ духомъ. Открыть въ ней 
этотъ последшй было главнымъ стремлешемъ Н о в а л и с а  и 
Тик ка, столь тесно связанеаго съ напыщенными натурмисти- 
ками. Въ своихъ сказкахъ Тиккъ переходитъ отъ симпатиче
ская) изображешя природы къ мистическому толкование ея. 
Онъ старается проникнуть въ темную связь, заключающуюся 
между явлешями природы и силами, действующими стихш- 
нымъ образомъ въ человеческой груди. Если онъ стремится 
изобразить эту связь въ роман ахъ въ историко-психологиче- 
скомъ смысле, то въ сказкахъ онъ изображаете ее мистико- 
фаптастически. Прежде всего онъ это сделалъ въ «Белоку
рова. Экберте». Онъ и здесь мастерски ум еете подготовить 
внечатлеше: «Черная ночь смотрела въ окно, и деревья сна
ружи отряхались отъ сырого холода; месяцъ попеременно вы- 
глядывалъ черезъ пробегавппя мимо его облака» 2), и затем ъ  
Берта начинаете свой разсказъ, какъ убежавшую изъ дому, 
то охватываете въ горахъ ужасъ одиночества, то неопреде
ленное стремлеше въ даль и безумная радость иаслаждешя 
новыми впечатлешями 3). Но всего полнее выражаете «Ру- 
пенбергъ» то nenpiaTiioe очароваше, какое подземный силы 
производятъ на человека, заманивая и одуряя его, возбуждая 
стремлеше въ глубину, жажду золота. Демоническая сила гор
ной природы, ея дикая сторона противуполагается мирной 
идилической равнине. Разсказъ весь переплетается изобра
жениями природы, которыя въ действительности вызываютъ 
волшебно-сказочное настроеше 4).

*) Haym, Die romantisclie Schule, Berlin 1870, S. 631.
2) Phantasus I, Berlin 1812, S. 166. Во вступлетш содержится 

обширное разсуждеше о садахъ и настоящем» романтическомъ иаслаж- 
денш природой, причемъ все называется ромаптическимъ и стихотворе- 
Hie, и niscHfl, и гора и проч.

3) S. 173.
4) Такъ, на стр. 241 , разсказывается какъ охотникъ въ темномъ 

лЬсу, ночью продолжаетъ свой неверный путь по темному ручью, и 
вырываетъ корень изъ земли; «вдругъ услыхалъ онъ со страхомъ глу
хой визгъ въ земл4. который тянулся подъ землею въ жалобныхъ зву-
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Но самаго страннаго расцвета «романтическая душа» до- 
стигаетъ въ Новалисе. У него все расплывается въ загадоч
ное, въ сумракъ и ночь; онъ старается проникнуть внутрь 
того, что безсознательно покоится въ груди; неопределенное 
стремлеше къ далекой чудесной цели, находитъ для себя ска
зочное выражсте въ отыскиванш «Голубого цветка»; даже 
собственное сердце кажется ему цветкомъ, загадки котораго 
онъ не можегь разрешить. Въ «Генрихе фонъ-Офтердингенъ» 
говорится «Светлое зрелище великол'Ьпнаго вечера убаю
кивало его въ кроткихъ фантаз!яхъ: цветокъ его сердца по
казывался ему по временамъ какъ молшя». Воззрите на при
роду имйетъ фантаста ческш характеръ въ описашяхъ *) и 
мистическш въ размышлешяхъ. «Я не утомился,— разсказы- 
ваетъ тамъ же Сильвестръ 2) — наблюдать самымъ тщательнымъ 
образомъ, въ  особенности, различную природу растешй. Рас- 
теш я— непосредственный языкъ земли; каждый новый листъ, 
каждый странный цветокъ, есть какая-либо тайна, которая 
просится наружу и заключается въ томъ, что онъ отъ любви 
и наслаждешя не можетъ двигаться, не находитъ словъ и 
остается нЬмымъ, спокойнымъ растешемъ. Если такой ц в е 
том, встречается въ уединенш, не значитъ-ли это, что все 
проясняется кругомъ и маленьше, оперенные звуки всего охот
нее держатся вблизи его? Можно-бы плакать отъ радости и, 
отрешившись отъ Mipa, погружать руки и ноги въ землю, 
чтобы извлекать оттуда корни и никогда не покидать этого 
счастливаго соседства. По всему сухому Mipy раскинутъ этотъ 
зеленый, таинственный коверъ любви 3). Такимъ образомъ,

кахъ и уныло отозвался вдали. Этотъ ввукъ проникъ внутрь его сердца; 
онъ охватывалъ его, какъ будто онъ ненамеренно коснулся ранъ, отъ 
которыхъ умиракищй труцъ природы долженъ быль угаснуть въ стра- 
дашяхъ». S. 243: «Большая р'Ъка блестела какъ могупй духъ на лу- 
гахъ и поляхъ». На стр. 252  находится изображеше мирной деревни.

*) Heinrich von Ofterdingen I  Teil, Berlin 1802 , S. 115.
s) Cp. ib. S. 13.
3) II Teil S. 31 .
4) Такъ Фр. Шлегель поетъ въ своей «П'Ъсн'Ъ»: «Когда соловьи

звенятъ, зелень горитъ ярко, я тихо спрашиваю у себя: что говорятъ
цв'Ьты? Когда я блуждаю по тихому лугу, тихо преследуя природу и
чувствуя ее, учусь думать, я следую только чувствамъ, потому что 
мысли слишкомъ далеко отъ меня». И Б ет т и н а  пишетъ въ одномъ

«Травяной стебель, колосья нивы, заботливо построенное птичье



882  —

жизнь людей и растеши сливается вмЬстЬ и сущность и бы- 
Tie той и другой чередуются въ неестественно возбужденной 
фантазш. Такая фаптамя, конечно, находить всего болЪе для 
себя удовлетворешя въ ужасахъ ночи, «священной, невыра- 

- зимой, таинственной ночи»: «Драгоценный бальзамъ струится 
изъ твоей руки, изъ связки мака; ты поднимаешь въ высь 
тяжелыя крылья души» *). Ночь и смерть прославляются какъ 
наслаждеше, какъ сладострасйе. Посл^ мрачныхъ, гранича- 
щихъ съ безум1емъ размышлешй, на читателя производить 
освежающее впечатлите прелестная сказка о «ПацинтЬ и 
Розовомъ цветочке» 2). Какъ поэтично здесь сказочное оду- 
шевлетне, когда въ ответь на привязанность прелестныхъ дЬ- 
тей шепчутъ ^pyrisi маленьшя существа: «(Малка сказала это 
по секрету землянике, а та сказала своей подруге крыжов
нику, который не пропустилъ случая уколоть пацинта, когда 
тотъ пришелъ; это узналъ скоро весь садъ и лесъ  и когда 
пацинтъ ушелъ, слышалось со всбхъ сторонъ: «розовый 
цветочекъ— моя возлюбленная». «И когда онъ идетъ въ 
даль искать страну Изиды, онъ спрашиваете дорогу у живот- 
ныхъ, у источниковъ, у  скалъ и деревьевъ, и цветы улы
баются ему, и источники предлагаюсь сМ’.жш напитокъ; а 
когда онъ возвращается, чудная музыка оообщаетъ ему «тайны 
любовнаго свидашя». «О, если-бы человекъ,— говорятъ слуша
тели сказки,— понималъ внутреннюю музыку природы!» Затемъ, 
изображается въ мистическихъ яркихъ краскахъ «сладостная 
страсть къ движепно въ природе, ея восхитительныя таин
ства» и очароваше поэтической фантазш, которая все внутрен
нее находить во внйпшемъ Mipe и открываетъ во всемъ «чуд
ную симпатш съ человЬческимъ сердцемъ», какъ напр., въ 
дыханш ветра, который тысячами глухихъ печальныхъ зву- 
ковъ какъ будто превращаетъ тихое страдание въ глубомй 
мелодичешй вздохъ всей природы... «И что-же я, какъ не 
река, когда я грустно смотрю въ ея волны и теряюсь мыслью 
въ ея движеши?» Съ пламевнымъ экстазомъ восшгицаетъ

гнездо, синева неба, все это трогаетъ и вахватываетъ меня, какъ будто 
это было человЬческимъ>; ср. прекрасную статью Kappiepa въ «Nord 
■und Sud» №  118 1886, S . 87.

*) Hymnen an die Nacht S. 79.
2) S. 196 и сдЬд. въ «Die Lehrlinge von Sais».
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юноша: «.V кого не волнуется сердце, вырываясь отъ радости, 
когда ему внутренняя жизнь природы во всей полноте всту- 
паетъ въ душу, когда, затемъ, то могучее чувство, для кото
раго языкъ не зиаетъ другого имени, кроме любви и сладо- 
CTpaoTia распространяется въ немъ, какъ мощный, всепогло
щ аю щ и паръ и онъ, дрожа въ сладостной тревоге, погру
жается въ темныя, маняпця недра природы, и его бедная 
личность уничтожается въ заливающихъ волнахъ радости». 
Здесь мы находимъ ключъ къ романтическому чувству при
роды, здесь ясно указываются пункты, въ  которыхъ оно под
нимается всего выше, а именно невыразимое совместнее дви
ж е те  человеческой души и настроетя природы, то расплыв
чатое, туманпое состояше, какое является въ человеческомъ 
сердце при мечтательномъ погруженш въ природу.

«Наблюдешя природы во время путешестшя по Швейцарш» 
Гюльзена 'J  могутъ служить доказательствомъ того, что ро
мантики мечтаютъ также о романтическомъ въ природе, въ 
собственномъ смысле слова, о возвышенной красоте горнаго 
M ip a . Съ восторженнымъ паеосомъ въ звонкой полуметриче- 
ской напыщенной прозе, Гюльзенъ восхваляетъ страну, «где 
богиня, преимущественно передъ всеми другими странами, воз
двигла свой храмъ и где она въ каждомъ явленш затроги- 
ваетъ глубину твоей души радостью и одушевлешемъ. Повсюду 
блуждаетъ твой взоръ, видя вечно венецъ прекраснаго, ве
личественность и возвышенность и сладкую, небесную улыбку». 
Однако, эстетическое воззреше отходитъ у  него на зад тй  планъ 
передъ этико-философскимъ содержашемъ. Это —  мистичесюй 
пантеизмъ 2), который во всемъ находитъ гармошю «искренно 
дружественной любви» и въ оозерцанш вечной богини чер- 
паетъ трогательныя и радостный чувства, восторгъ и благо- 
говеше.

И лирика природы не вполне безмолвствовала въ мистиче- 
скомъ опьяненш романтизма. В йхендорф ъ умелъ извлекать 
изъ своей лиры сердечные, мягше звуки. На читателя его 
«Бездельника» и прекрасныхъ песенъ веетъ  мечтательнымъ 
ароматомъ леса и его охватываетъ страстное желаше отран-

*) Бъ «Athenaeum» III, 1800 S. 34 — 58.
2) См. напр. S. 50: «Туда стремится потокъ. Изъясни заключаю

щуюся въ немъ истину и восчувствуй вечную гармошю» и т. д.
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ствовать по свету. Какъ здесь все поетъ и ликуетъ въ сво- 
бодномъ божьемъ Mipe, какъ шуыятъ ручьп и мельничныя 
колеса, какъ все цвётетъ и светится въ величественно пре- 
красномъ божьемъ саду! Чего только не звучитъ въ немец
ком ъ сердце, когда оно обращается къ песнямъ столь люби- 
мымъ и близкимъ съ детства, какъ напр., «Прощаше»: '«О, 
широшя долины, о, высоты, о, прекрасный зеленый лесъ, 
ты, благоговейный прпотъ моей радости и моихъ стремле- 
ш й».... или «Странникъ»: «Кому Богъ хочетъ оказать на
стоящую милость, того онъ посылаетъ въ обвшрный дпръ; тому 
онъ показываетъ свою мудрость въ горахъ, въ лесу, въ рекахъ 
и поляхъ», или въ «Ночной песне»: «Разве ты не слышишь 
какъ шумятъ деревья, Разве тебя не манитъ съ балкона на 
землю посмотреть какъ бежитъ множество.ручьевъ въ дивномъ 
cifliiin луны»? или «Утренняя молитва»: «О, чудное глубокое 
молчаше! Какъ пустынно еще въ Mipe! Лишь леса тихо скло
няются, какъ Оудто Господь проходить черезъ молчаливое поле»; 
или «Прекрасная чужбина»: «что говоришь ты мне смутно, какъ 
въ грезахъ, фантастическая ночь? На меня сверкаютъ все звезды 
горящимь взоромъ любви. Мне говоритъ даль, какъ будто 
опьяненная будущимъ великимъ счасттемъ». Какой наивностью 
дышетъ стихотвореше «Странствуюпцй поэта»: «Я- не знаю, 
что это значить! Едва схожу я съ порога, тотчасъ-же взле- 
таетъ жаворонокъ и ликуетъ вверху, въ синеве. Трава кру- 
гомъ, цветы стоять съ драгоценными камнями и жемчужи
нами въ волосахъ; стройные тополи, кусты и нивы склоня
ются въ своемъ лучшемъ уборе. Какъ вестникъ, спеш ить 
впередъ ручеекъ, и тамъ, где ветеръ разделяетъ вершины, 
лугъ украдкой взглядываетъ на меня, какъ будто бы это была 
моя милая невеста». Это —  звуки настоящей правдивой 
лирики природы, которой не коснулась мистическая рефлекмя 
или болезненная щ ю вая скорбь и которая изливается въ 
светлыхъ, радостныхъ песняхъ, оживляя и одушевляя и от-

*) Ich weisz nicht, was das eagen will! Kaum tret’ich von der 
Schwelle still, Gleich schwingt sich eine Lerche auf Und jubiliert diirchs 
lilau voranf. Das Gras rings urn, die Blumen gar stehn mit Juwelen 
nnd Perl’n im Haar, Die schlanken Pappeln, Busch und Saat Verneigen 
sich im groszten Staat Als Bot’vorauf das Bachlein eilt Und wo der 
Wind die W ipfel teilt, Die Au verstohlen nach mir schaut, Als war’sie 
meine liebe Braut.



— 385

зываяоь на все, что прекрасная природа даетъ чувствитель
ному человеческому сердцу.

Такимъ образомъ, романтизмъ не смотря на сбивчивые 
пути на каше онъ вступалъ, обманываемый блуждающими 
огнями напыщенной мистики чувства и необузданно расши
рявшейся фантазш, содМствовалъ расширенно, повышенно и 
углубленно жизни чувства и вместе съ темъ чувства при
роды; современная литература до оихъ поръ еще тысячами 
нитей связана съ нимъ.

р А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Пути, которые мы проследили, ведутъ разнообразными 
кривыми лтн'ями на высоту нашего современнаго ч р с т в а  при
роды. Развитае, какое мы старались очертить, можетъ показать 
намъ также, что лишь тотъ понимаетъ современность, кто 
постигъ прошлое. То, что предшеотвовавпня намъ столеия д у 
мали и чувствовали и то, что познали и создали велийе 
мыслители и поэты XIX вела не носится по ветру, какъ 
пыль, но становится плодотворными семенами непрерывно 
прозябающими и процветающими. Мы старались разобраться 
въ пестромъ сплетенш чувствъ и настроешй, но кто ста
нешь отрицать, что и ныне все эти нити протягиваются 
еще далее, что мелодш, некогда звучавппя тихими аккор
дами, раздаются теперь более полной гармошей? Нашъ но- 
вейшШ культъ природы коренится въ нрошломъ, но онъ ни
когда не достигъ-бы высоты современнаго созерцания, безъ 
расцвета естествознашя. Правда, наше чувство, въ настоя
щее время, въ векъ электричества и микроскопа, стало го
раздо трезвее и реальнее, но любовь къ природе, волед- 
cTBie усилившегося познашя ея, прюбрела лишь более глу
бины, сделавшись релипей для изследователя. Стремлете къ 
пантеизму, какое мы указали у  величайшихъ поэтовъ нашего 
века, вообще нроникаетъ все современное мышлеше и чув
ство, одинаково —  сосредоточивается-ли оно верующимъ серд- 
цемъ въ идее вездесущаго Бога или ищетъ объяснетя жизни 
въ органичесвихъ силахъ, действующихъ въ веществе. Изсле-
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дователи, неутомимо стремяпдеся къ знанпо, поднимаются на 
высогая ледниковыя горы и проникаютъ въ глубины морей; 
духъ,'*жаждующш истины, стремится къ северному полюсу, 
также какъ къ жаркимъ тропикамъ, въ Альпы, также какъ 
въ Анды, и путешественники даютъ намъ теперь не отры
вочные дневники, а изображетя природы, нолныя интувтзма 
къ ней и глубокаго чувства. Я назову только «Картины при
роды» и «Космосъ» Г ум б ол ьд та , «ИидШсшя письма «Гек
к е л я  а прекрасную книгу Пауля Г ю ссф ел ьд та  «Въ высо- 
кихъ Альпахъ». Опасныл и утомительныя восхождешя на 
горы, не смотря на теоретическое и практическое совершен* 
ство подготовленШ и разумнаго раздблешя силъ, не смотря 
на прирожденную способность и физическое здоровье, были-бы 
невозможны безъ восторженнаго отношешя къ чуднымъ кра- 
сотамъ, к а т я  въ такой величественности природа показываетъ 
намъ только въ ея самыхъ недоступныхъ мЪстахъ. Но тамъ, 
где св^ть,— всегда бываетъ и тень: и культъ природы, и пу- 
тешеств1я сделались модой; самые разнообразные элементы 
смешиваются въ наслажденш природой, какое даютъ нынеш- 
шя купальныя и лечебныя местности.

Темъ не менее, въ настоящее время ни одинъ человекъ, 
обладающш чувствомъ, не можетъ не подчиняться могучему 
впечатленш, когда видитъ Северное море, бичуемое бурей или 
красный, огненный шаръ солнца, опускающшся въ светлое 
море, или сверкаюгще ледники Альпъ.

Въ пейзаж ныхъ садахъ до сихъ поръ еще заметны ко- 
лебашя, к а т я  мы видели въ прошломъ столетш; подобно ар
хитектуре, нынешнее искусство планировки садовъ действуете 
эклектически. Однако, здравый принципъ апглшскихъ парковъ 
всего более удовлетворяетъ современное чувство —  обширныя 
дерновыя площадки съ группами деревьевъ, свободный видъ 
на далекую окрестность или на море, постепенный переходъ 
искусственнаго насажден 1я въ открытое поле; вместе съ темъ 
значительно развивается культура чужеземныхъ растенш, де
ревьевъ и цветовъ. Во всемъ этомъ нельзя не видеть уси
ливающегося чувства природы. Но ничто въ такой степени 
не обнаруживаетъ частью общаго, частью индивидуальнаго

—  886 —

*) Erlebnisse aus den Iahren 1 8 5 9 — 8 5 , Berlin Allgemeiner Verein 
fnr Deutsche Litteratnr 1886.
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чувства природы, какъ пейзажная живопись. Каждый, nocfe- 
щанщш картинныя галлереи, находитъ рядомъ со странными 
и фантастическими ландшафтами (Беклинъ), каи е  могутъ су
ществовать только въ фантазш, а не въ природе, картины, 
проникнутая поэтическимъ веяшемъ, самымъ нрочувствован- 
нымъ пастроешемъ природы. Каждая с п ш я , каждая область 
природы имеетъ, въ настоящее время, своего гешальнаго 
истолкователя: море, Альпы съ ихъ волшебными измене- 
[пяли глетчеровъ и скалъ, прелестпыхъ озеръ и водопадовъ, 
л£съ, съ его молчаливыми тенями и уединешем'ь, луга и 
болота, съ ихъ страшной пустынностью, Итгшя, со своей 
солнечной веселостью, Норвеш, со своими соснами и фюр- 
дами и т. д. Техника и верность природе стоятъ на одина
ковой высоте, также какъ и проникающее всюду любовное 
понимаше и чувство каждой прелести, какъ малозаметной 
идилической, такъ и величественной, возвышенной картины.

Чувство природы находитъ для себя изящное выражеше 
кроме живописи еще въ поэзш. И здесь, на ряду съ прав- 
дивымъ, мы находимъ много искусственнаго, на ряду съ на- 
стоящимъ чувствомъ много напыщенности, безсодержательнаго 
рачсуждешя и фразы. Бъ романе каждая глава почти обя
зательно начинается более или менее отрывочнымъ изобра- 
жешемъ природы и изл!яшя героевъ возобновляютъ сантимен
тальную мечтательность прошлаго века. Всего далее отъ этого 
таше мастера какъ Ф р е й т а гъ  *), Ш п и л ьга ген ъ  2), кото
рый выказалъ большую виртуозность въ изображены моря 
(около Рюгена и Померанш) и В и л ьгел ьм и н а  ф .-Г и л -  
л ерн ъ  3)  самая характерная изъ немецкихъ романиотокъ. 
Въ новелле выше всехъ стоитъ Теодоръ Ш торм ъ 4).

*) Въ вид'Ь примера, указываю только на последнюю часть «Пред- 
ковъ»: «Ивъ шаленькаго городка» (Aus einer kleinen Stadt, Leipzig 
1880 3 Aufl.) cm. S. 34 , 37 , 3 9 , 4 9 , 171 , 175, 213 и 269.

2) Въ особенности въ «ПотопЬ», гдгЪ сощальный пршшвъ ставится 
въ параллель съ стихШнымъ и этотъ посл'ЪднШ иаображается весьма 
величественно.

3) См. въ «Валли-Орлиц'Ь» ивображете Мурцолля и пустыни (Гл. 
IX ), ивображете бурной ночи и первую главу второй книги.

4) Именно въ его «Resignationsnovellen» колоритъ природы отт!;- 
ненъ особенно эффектно; всего бол'Ье это можно скавать объ ивображеши 
тишины, мягкаго течетя ночи, легкаго шума, прерывающаго молча- 
Hie, какъ напр., электрическаго треска листвы, чуть слышнаго шума



Но наибольшей неистощимостью отличается современная 
лирика природы. Впереди ея долженъ быть поставленъ поч
тенный У л ап д ъ , о которомъ Гуцковъ весьма удачно заме
чаете: «Уландъ оделъ природу въ праздничную одежду ра
дости и съумелъ пейзажную картину одухотворить въ  пес
не»; если его пейзажная лирика не обладаете болынимъ раз- 
нообраз1емъ тоновъ, то его песни, въ особенности весеншя и 
путевыя ')  своею простотой напоминаютъ дивные, естествен
ные звуки народной песни, подобно П е т е р у  Гебелю , кото
рый своимъ безценнымъ наивнымъ юморомъ воскрешаете ми- 
еологно первобытнаго времени. На ряду съ Уландомъ выде
ляется и Фридрихъ Рюккертъ ‘): «МогучШ исполинъ съ ши- 
рококостнымъ суровымъ лицомъ и вьющейся гривой»— такъ 
метко изображаете его ф о н ъ -Т р ей ч ке  2): «Никогда не чув- 
ствовалъ себя лучше какъ тогда, когда онъ въ ш апке и длин- 
номъ грубомъ кафтане франконскаго крестьянина, съ узлова
той палкой въ руке, странствовалъ по любимой родной стране; 
онъ былъ также преданъ своей Франкоши, какъ Уландъ— Шва- 
бш. Онъ действительно слышалъ, что пела ласточка, и чтЬ 
шептали листья деревьевъ. Въ немъ" жило нечто принадле
жавшее первобытному чувству природы, полутемнаго прош
лаго, когда германцы некогда следили за лесными зверями 
съ ихъ храбростью и хитростью, онъ превращалъ чувство 
природы въ поэтическое MipoBosspeiiie, которое можно спра
ведливо назвать хрисйанскимъ пантеизмомъ. Во всемъ соз-
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насЬкомыхъ, дыха™  вечерняго воздуха, в&ющаго черезъ деревья, не
мого, бевпокойнаго блистатя звЬздъ, падете листа, крика оленя, шо
роха вм$и и т. д. Ср. Gesammelte Schrieften 2 Aufl., II. 50, 145: 
III, 118, 214; IV, 40 , 45; V, 114, 174. 0  Mopis онъ говорить VIII, 
201: «Странно, какъ насъ заставляетъ грезить шумъ моря, тихое в^я- 
Hie в1;тра». Мастерски изображаетъ онъ жизнь и flBimeejiie на цвету
щей, благоухающей равнинЗ; III, 99 , и призрачный, сЪрый туманъ, 
носяхцшся надъ болотомъ, III , 212.

*) «Мягше вЬтерки проснулись, прелествый золотой весеншй день; 
св'Ьтъ солнца едва только предчувствуется; я въезжаю въ темный л'Ъсъ» 
и т. д.; къ нимъ примыкаютъ также св1;ж!я и радостныя путевыя 
п'Ьсни Мюллера.

2) ■ Дайте подождать мн1; еще часъ; тысячи соловьевъ въ моей 
груди, роза, море и солнце — образъ моей возлюбленной; если-бъ я былъ  
воздухъ, чтобъ расправить крылья» и т. д.

3) «Deutcshe Geschichte im X IX  Jahrhundert III, S. 689.



давномъ оиъ видблъ откровеше любящаго, Всеединаго, и каж
дая нЬсня признательности, какая поднималась изъ жизнен
ной радости этого блистающаго, блаюухающаго, звучащаго 
iviipa, была слышна его сердцу! «О, солнце, я твой лучъ, о, 
роза, я— твое благоухате; я твоя капля, о море; я твое ды- 
хаше, о воздухъ!»

Величайшимъ лирическимъ талантомъ посл^ Гёте былъ 
Гейнс, но его по’кня напоминаетъ ундину, у которой волшеб
но-прекрасная верхняя часть тгЬла заканчивается рыбьимъ 
хвостомъ. Разрушительная ирошя, погоня за эффектомъ унич- 
тожаетъ повсюду впечатлите стихотворешй, которыя сами пп 
ссбй исполнены поэтическаго настроешя, какъ напр, въ сти- 
хотворенш «Сосна»— переходъ отъ норвежской сосны къ во
сточной пальмЬ, кажется столь-же искусственнымъ, какъ и 
самое одушевлеше. Настоящимъ перломъ можно назвать его 
«Дв'Ьтокъ лотоса»; «Картины СЬвернаго моря» проникнуты 
грандшзнымъ воззрйшемъ па природу: въ нихъ слышится поэтъ, 
создающШ новые миеы, подобно Байрону и Шелли. Въ поэзш 
Гейне всего болЬе очаровываетъ волшебство языка, мелод1я; но 
часто у него являются безсвязные, беглые аккорды. У него 
uliTb гетевской пластики и объективности, и одушевления при
роды искусственны; правдивость природы никогда не оскорб- 
ляетъ Гете, а Гейне искусственно подгопяетъ природу къ 
своимъ субъективнымъ ощущешямъ; онъ даже любитъ вы
ставлять ихъ разнородность ради остроумной комбинацш.

Правда, ему хорошо известно, какъ онъ высказываете 
это вь  «Путешествш по Гарцу», насколько «безконечно бла
женно чувство, когда M ip b  явленШ движется вмйстй съ M i- 
ромъ нашей души, и зеленыя деревья, мысли, u ’fe itie  птицъ, 
грусть, небесная синева, воспоминашя и благоухате травъ 
сплетаются въ прелестныхъ арабескахъ»; изъ своего чувства 
природы онъ умгЬетъ извлекать мноия блестяпдя искры, но 
нигд'Ь не доходитъ до настоящего, чистаго наслаждешя ею.

Л ен ау  сообщаетъ природ1*} свою мрачную меланхолш; у 
него являются безкопечпыя жалобы, вздохи и слезы дерева и 
ручья, воздуха и волны; трудно найти поэта болйе богатаго 
метафорами и одушевленгями; многое у  него искусственно; 
но многое прекрасно, какъ напр. «Весна пришла на горы и 
долины; ея радостный кликъ звучитъ въ воздух^; едва земля 
услыхала ее во снЬ, она поднялась отъ своей грезы, кото
рая тяжело и холодно давила ей грудь»; и «По лЪсу, по
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темному идетъ прелестный весеншй утреншй чаоъ; но лгЪсу 
съ неба веетъ тихая весть любви». Трогательное впечатли
т е  производятъ «Просьба» и драматически оживленная кар
тина природы «Миеъ бури». Свойственное и новейшей поэзш 
стреляете къ уединенно выражено съ теплымъ чувствомъ у 
П латен а: «Я хотелъ-бы остаться свободнымъ, скрытымъ отъ 
ц'Ьлаго Mipa, чтобы плавать по тихимъ рекамъ подъ тЬни- 
стымъ сводомъ облаковъ. Въ весельи летнихъ птицъ я-бы 
хотЪлъ забыться отъ земныхъ заботъ, укачиваемый чистой 
CTiixieii, я -б ы  хот'Ьлъ уйти отъ запятнанныхъ порокомъ 
людей».

Ключъ iioesi и природы бьетъ изобильно и въ самой но
вейшей лирик^. Но, при ближайшемъ изследовапш, немногое 
исходить въ ней изъ настоящей творческой силы; въ ней не 
мало искусственности, фразы и разсуждетя. Правда, въ об
ласть ея наблюден]» привлекаются всё сферы природы, даже 
и ужасное, какъ напр., въ описанш болотъ у А ннеты  
ф .-Д росте  и пустыныхъ пространствъ у  Г еббеля . Къ ве- 
ликимъ лирикамъ прошлаго всего ближе примыкаютъ М ери- 
ке ')  и Теодоръ Штормъ 2); въ настоящее время едва-ли 
можно найти лирику съ такой глубокой непосредственностью 
и съ такой ритмической мелод!ей, какъ у этихъ поэтовъ. 
Лишь отдельныя прекрасныя места можно найти у  Г ейзе, 
К ел л ера, Л и п гга  и 1енсена; даже Г ейбелю  настоящая 
лирическая песня удается менее, чемъ эпическая и созерца
тельная; онъ бол^е декламируетъ и разсуждаетъ, чемъ поетъ. 
Но за то, какъ онъ владеетъ благолвупемъ языка! Ни одинъ 
изъ новейшихъ поэтовъ не передаетъ более метко сущности 
нынешняго чувства природы, чемъ Гейбель, въ слЬдующихъ 
строкахъ:

Nnr zu rasten, zn lieben,
Still an sich selber zu ban’n.

*) Cp. Friihling latzt sein blanes Band flattern durch die Lande; 
Hier lieg’ich auf dem Friihlingslmgel; Fntzreise; Besnch in Urach; Mein 
Flntz; Lied vom Winde; Die schone Buche; Um Mitternacht; Am Walde;
И Т. Д.

2) Oktoberlied, Sommermittag, Die Stadt, Meeresstraud, Im Walde, 
Die Nacbtigall, Mondlicht, Inli, Im Herbste, In der Friihe, Waldweg 
и т. д. Ср. мою статью о Теодор^ Шторм’Ъ въ ЬХ  томЬ «Praessische 
jahrbiicher* S. 2 1 9 — 228.



Fiihlt sich die Seele getrieben, 
Und mit Liebe zu schaun.
Und so schreit ich im Thale, 
In den Bergen, am Bach, 
Jedem segnenden Strahle, 
Jedem verzehrend naeh.
Jedem leisen Verf&rben 
Lausch’ich mit stillem Bemfihn 
Jedem Wacliseu und Sterben, 
Jedem Welben und Blfihn. 
Selig lern’ich es spfiren,
W ie die Schopfung entlang 
Geist und W elt sieh berfiren 
Zn harmonischem Klang ‘).
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КОНЕЦЪ

«Только къ отдыху, къ любви, къ тихому совидашю себя, душа 
чувству^тъ влечете, на все взирая съ любовью. И я хожу по долин4, 
по горамъ, ручьямъ, за каждымъ благод&тельнымъ, за кажкьшъ раа- 
рушительнымъ лучомъ. За каждымъ легкимъ ивм4шетемъ сл&жу я съ 
техим ъ  внимашемъ, за каждымъ ростомъ и умиратемъ, за каждымъ 
увядатемъ и расцвйтомъ. Съ блаженствомъ учусь я наблюдать, какъ 
во всемъ творенш духъ и м1ръ^сдиваются въ гармоническое созвуще.
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