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Еще летали сны - и схваченная снами 

Душа :молилас.я невfщомымъ богамъ. 
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ВВЕДЕН IE. 

Бываютъ эпохи въ исторiи человъческой жизни, когда 

люди добровольно ограничиваютъ душу свою видимымъ, 

слышимымъ и осязаемымъ. Тогда мысль не находитъ себъ 

выхода среди конечныхъ предметовъ и ихъ причинныхъ 

отношенiй, и весь мiръ какъ будто переносится. на плоскость, 

теряетъ свою глубину, свой сокровенный смыслъ. Но въ 

иные годы живое, поэтическое чувство возвращается снова; 

тогда мiръ кажется близкимъ и знакомымъ, и все-таки 

таинственнымъ; за всъмъ конечнымъ чувствуется безконеч
ное, и только еще дороже становится теперь конечное, какъ 

содержащее въ себъ божественный духъ. И камни, и · де
ревья, и травы, и дальнiя горы, И- ръюt кажутся одуше- . 
вленными и живьiми,-какъ будто теплое дыханiе, слышное 
во в~емъ мiръ, про~икаетъ и въ человtнескую душу'. Та
кое живое, положительное чувство присутствiя безконеч

наго; божескаго во всемъ конечномъ я называю I мистиче
скимъ чувствомъ. 

Нtмецкiе романтики, выступившiе, какъ непосред

ственные ученики Г~те, получили отъ него поэтическое 
:;:::;:- -:;;;;,. . .._ . 
чувство природы. Подобно Гёте, они должны были сразу . . 
вступить въ борьбу съ господствующей просвtтителq_Ной 

t I 

литературой. Но признанiе высокой пэзнавательной и 
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нравственной цt'нности мистическихъ I}ереживанiй должно 

было создать между романтиками и просвtтителями 

грань еще болtе рtзкую, чtмъ между философiей просв~

щенiя и Гёте. И вотъ начинается борьба въ защиту новаrо • 
чувства противъ тtхъ, кто хотtлъ 6твергнуть данныя 

этого чувства · при 'помощи раэсудочныхъ соображенiй. 

<<Мудрые мiра сего>>, rоворитъ ·ваккенродеръ,-<<ошиблись, 
хотя ими руководило стремленiе къ истинt; они эахотtли 

обнаружить небесныя тайны и вынести ихъ на свtтъ днев

ной, поставивъ среди эемныхъ вещей, и, смtло настаивая 

на правахъ своихъ, они оттолкнули неясныя чувства 

(die dunkeln Gefiihle).-Ho раэвt можетъ слабый человtкъ 
~ - -- . ~свtтить небесныя тайны? Раэвt смtетъ онъ дерзко вы-

нести на свtтъ, что Боrъ покрьiлъ своей рукой? Раэвt 

онъ въ правt надменно оттолкнуть неясныя чувства, ко

торыя спускаются къ нему, какъ таинственные ангелы>>? 1). 

Впервые мы видимъ въ этихъ словахъ откровенное 

приэнанiе ·мистическаrо чувства. Мiръ явленiй полонъ · 
тайны, и, классифицируя эти явленiя въ общихъ понятiяхъ, 

соединяя и раэдtляя ихъ по эаконамъ логики и освtщая 

св~томъ разума, мы слишкомъ часто теряемъ въ нихъ са- .-· 

мое важное, индивидуальное, невыразимое на яэыкt на

ше1ю мышленiя. 

1 Глубокое мистическое чувство характер1:10 для нtмец- . 
кихъ романтиковъ на всемъ протяженiи• ихъ творчества. 
Обращаясь къ ихъ перепискt, мы · отмtчаемъ уже въ _са

. момъ нача'лt 90-хъ" годовъ такiя выраженiя, какъ <<горячая 
, жажда вtчн:ости>>, <<стремленiе къ недостижимому>>, <<любовь 
къ неимtющ~му именю>, <<тоска по Bory>> 2). Въ 1793 году 

1) ·W: Н. Wa.ckenroder cHerzensergiessungen eines kunstlieЬenden 
Klost.erbruders&, w.-u. Br., I, 66... : . · ·• · , . . . 

2) «Heisser Durst nach Ewigkei~; 4Streben ·nach dem Unerteichba.re.n» 
~iebe zu 

0

dem Namenlosent, «Einsioht in den Geist der ,Welt., cSehnsucht 
na.ch Gott.. . , • .. . • . ~ 

• 
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Фр~ Шлегел:q пишетъ своему брату: <<Все 'величiе человъ
ческое въ силъ и желанiи ст~ть подобнымъ Богу и всегда 
имъть безконечное передъ глазамю> 1). И Новалисъ; утъ

ш.ая своего друга, говоритъ ему: <<бросься въ объятiя при

роды>> ... <<ВЪР.Ь~ а потомъ уже разсуждай>> 2).)Зотъ почеиу 

совершенно неправильно считать исходнымъ моментомъ 

религiозныхъ и 1 мистическихъ интер~совъ въ кругу пер
выхъ романтиковъ годъ появлейiя <<Ръчей о религiю> Шлейер

махера. Эти ръчи представляютъ собой моментъ созна-· 

_1!Lя того глубокаго_. мистическаго движенiя~ на поч~ъ ко
тораго развивается · романтизмъ, и которое является его 

внутренней сущностью. ... . 

Цъль настоящей р~боты заключается въ томъ, чтобы. { 
прослтьдuть въ творческой uнmyuцiu романfпиковъ . и въ 
ихъ теоретическихъ взглядахъ зарожденiе и развитiе ми- . 
стическаго чувства. Задача сводится, слъдовательно, кътому, 

•чтобы отъ первыхъ незамътныхъ признаковъ непосредствен

наго чувства присутствiя- безконечнаго въ конечномъ

въ ~оэтизацiи природы, въ лирикt, любовнаго чувства, 
въ преклоненiи передъ· искусствомъ, пройти сквозь . всъ 
ступени развитiя и черезъ всъ видоизмъненiя этого чув

ства къ твердому религiозному сознанiю послtдней эпохи;. 

Мы увидимъ, такимъ образомъ, какъ одноЕ!ременно съ 

пробужденiемъ мистическаго чувства появляются тt осо

бенныя черты, которыя мы привыкли соединять съ пред

ставленiемъ о романтизмt; какъ въ дальнъйшемъ развитiи, 

. всt романти.ческiе вопросы и отвъты возвращаются къ 
этому единому центру-мистика прирсщы и любви, мисти

ческая этика 'и философiя . исторiи, мистиче'ская поэтика 
и новая р~лигiя. Конечно, только основныя въ»и, только 

проблемы могутъ быть поставлены въ этой работъ; ея за-

~ 1) 'Romantiker-Briefe, herausg. v. qundelfinger, стр. 125. 
2) Novalis Briefwechsel, herausg. v, Raich, стр, 3, 6. . . 

• 
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дача ~детъ болt.е въ ширину, чt.мъ въ глубину-по воз
можности, все привлечь къ дt.лу, связать съ основнымъ 
моментомъ. Быть можетъ, тогда мы сумt.емъ рt.шиться 
на утвержденiе, что романтизмъ является своеобразной, 

обладающей' такими-то и такими-то особе~тqстями·, свой

ственными вt.ку, формой развитiя · мистическаго со-
знанiя. 

Въ разработкt. этихъ полбженiй мы оrраничиваемъ себя 

lенскимъ романтизмомъ. И это потому, что, поскольку задача 

сводится къ анализу нt.котораrо подлиннаrо чувства, 
1 • 

хочется имt.ть дt.ло съ наиболt.е подлиннымъ . его выра-

женiемъ. Въ произведенiяхъ IеНСl:(ИХЪ романтиковъ мы 

);lстрt.тимся съ исканiемъ, неувtренностью и борьбой ; 
' . съ борьбой, прежде всего, даже со словомъ, недостаточно 

rибкимъ еще для выраженiя новаrо содержанiя пережи

ванiй. Здt.сь творятся литературныя цtнности, новые 

образы и формы-здtсь создаются новыя про.блемы и но- • 
выя рtшенiя, входящiя въ составъ послt.дующей духов

ной культуры. Позднiй романтизмъ оперирует.ъ въ зна

чительной степени уже съ готовыми рt.шенiями и создан-

\ 

ными ранt.е литературными формами. <<Безчисл~нное мно
жество разы, rоворитъ ~ старикt. Тикt. его бiоrрафъ и 

· другъ Кепке, <<слышалъ онъ: какъ повторяли тt. слова, ко-
. торыя онъ произнесъ еще юношей>> 1). · · 

Вмt.стt. съ тt.мъ романтики второго поколt.нiя во М;ИО

rомъ, что было вопросомъ для старшихъ, пришли къ окон

чательному выводу, причемъ изъ двухъ, остро поставлен

·~ныхъ ~· можетъ .бвrть, противорt.чивыхъ возможностей, 
изъ которы:~:съ обt. существовали для lенскихъ романти

. ковъ, ОНИ· выбрали одну и болtе простую, тогда ~акъ 

··часто въ противорt.чiи, въ допустимости другого рt.ше-

1) R. Kopke. «L. Тieck. Erinnerungen апs dem LеЬеи des Dichmm, ':П, 
стр, 12 и мilд, • 

, 
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нiя состояла особенная прелесть мистической философiи. J 
Такъ, для примtра: все ярче проявляется съ теченiемъ 

_времени идеалистическая, аскетичес~ая сторона роман

тизма, стремленiе въ мiры иные; въ связ'и съ этимъ стоитъ . . 
возвратъ къ аскетической нравственности и религiи като-

личества. Тогда какъ у Iенскихъ романтиковъ было 

реалистическое желанiе весь мiръ, въ его индивидуаль-

_ ной полнотt и разнообразiи, освятить божественнымъ 

·духомъ, пос~ольку во всемъ конечномъ проявляется без

конечное. 

Но понятiе lенскаго романтизма также не является доста

точно строго ограниченнымъ. Характеръ основного чув

ства и мiровоззрtнiя .l{аждаго изъ романтиковъ съ тече

нiемъ времени развивался; и -каждый · изъ нихъ, опять

таки, отличался отъ другого своими личными чувственными 

навыками и взглядами. Поэтому только литературные 
. . ... " 

враги новаго направлеюя могли говорить о какои-то 

шл.егелевской партiи ~ъ литературt,, о заговорt, противъ 
господствующаго вкуса по программt, сочиненной изъ 

головы. (Гейне, между прочимъ, повторяетъ это странное .. 
мнtнiе). Bct, такiя личныя особенности, такъ же какъ и мо
ментъ развитiя,. намъ придется отмtчать во время раз

бора. Тtмъ не менtе нельзя не признать общей одинаковой 

настроенности въ кружкt . первыхъ романтиковъ, потому 

что были опредtленныя общiя потребности времени, про

рвавшiяся въ дtятельности членовъ кружка, часто по

хоже·й еще до момента ихъ личнаго знакомства. Впослtд

ствiи сыгралъ ро;ь живой обмtнъ мнtнiй въ салонt Ка
ролины Шлегель. И, можетъ быть, личность и жизнь 

самой хозяйки нерtдко находили себt, какъ бы мысленную 
объективацiю въ произведенiяхъ и словахъ ея друзей 1) . 

• 1) Объ этомъ см. ниже стр. 76; также предисловiе Walzel'.я въ cSchrif.

ten der Goethe-Geвellвchaft» , В. :1!8. «Goethe u.' die Roma.ntik•. Также Е. Кir
cher. «Die Philosophie der Romantib, стр, 40-47, 51, 

• 
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. Во всякомъ случаt, перiодъ времеюf отъ 1798-1802 rr. 
можетъ считаться какъ бы классическимъ для Iенскаго ро

мантизма, и въ смыслt наибольшей близо0ти романтиковъ 

между собой, и вt смыслt наибольшей выраженности въ . ~ . ~ 

ихъ произведеюяхъ этои поры того,. что составлilетъ самое 

характерное для романтическаго чувства. Это было время, 

когда Шлегели 1;1здавали <<.А.тенеумы; Фридрихъ написалъ 
<<Люцинду>>; Шлейермахеръ-<<Ръчи о религiю>, <<Интимную 
переписку>>, <<Монолоtю>; Новалиоъ- свои романы, фраг- • 
менты и стихи; Шеллингъ-натурфилософскiя сочиненiя . 

и первый очеркъ трансцендента:11ьнаго идеализма; Тикъ

произведенiя, впослtдствiи объединенныя подъ многозна

чительнымъ названiемъ <<Romanti;;che Dichtungeш>. Во 

истину-время, обильное сtменами для будущаго и даю

щее наблюдателю цtльное и богатое впечатлtнiе. 

Поставивши своей задачей изученiе мистическ·аго чув

ст~а въ произведенiях~ и теорiяхъ первыхъ романтиковъ·, 

мы должны · намtтить тотъ методъ, котораго держится эта 

работа. Мистическое чувство можетъ . показаться поня

тiемъ сбивчивымъ и двусмысленнымъ. Мы опредtлили его, 

какъ живое чувство присутствiя ·безконечнаго въ конеч-
' номъ. Тtмъ самымъ точка зрtнiя, проводимая въ даль-

нtйшемъ, будетъ чисто l!~~J.lQ..ttrч~s;J;\aJI, Мы отвлекаемся 

отъ вопр_оса о познавательной цtнности мистическаго чув

ства. МЬ: отбраоываемъ, какъ относящiйся къ гносеологiи, 

·а можетъ быть и къ метаф:и:эикt, вопросъ __ о томъ, досто
вtрно ли мистическое чувство, сообщаетъ ли оно намъ .. 
какiя бы то ни было данныя о внtшнемъ мipt, 9 Богt внt 
насъ, или мы имtем'):. дtло съ продуктомъ нашего соэна

н1я, которое проект~руетъ нъчто изъ себя во внtшнiй 

) 

мi ръ .. Для нашихъ цtлей безразлично, имtемъ ли мы дtло 
въ мистикt природы, ~апримtръ, съ поэтизацiей природы, . . . 
т~~е. съ нашей дtятельностьlо, или съ пр'озрrьнfемъ поэтй-

.. ческой сущности · природы. ·не 6цtнивая, мы , э~да;мс~ 
• • 
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цълью описать, какъ испытывали ром.антики мистическое 

чувство и, поскольку въ романтическихъ произведенiяхъ, 

письмахъ и признанiяхъ мы имъемъ дъло съ описанiемъ 

конкретнаго, живого чувства присутствiя въ конечномъ 

безконечнаго, съ категоричесюiмъ заявленiемъ: да, мiръ 

полонъ тайны, мiръ божествененъ,-а не съ такимъ заявле

нiемъ: я дълаю мiръ таинственнымъ, проектирую въ него · 

мысль о Божествъ, живущую въ моемъ сознанiи,-мы при

нимаемъ, что такое чувство дъйствительно переживалось 

романтиками. Нужно еще разъ повторить, что это не пре

до:Qредъляетъ познавательной цънности романтическаго пе-

I реживанiя 
1), и, можетъ быть, въ ихъ словахъ выразился· 

~~.O.~~:i!_ бЕедъ, подчиненный какимъ-нибудь невыяснен
нымъ законамъ сознанiя; съ психологической точки зръ

нi я, во всякомъ случаt, бредъ является такимъ же состоя-

\ 

нiемъ сознанiя, какъ и другiя, и нашей цълью является 
изслъдованiе его психологическаго же содержанiя. 

Поскольку центръ тяжести вопроса о романтизмъ пе
р~носится нами на описанiе чувства безконечнаго во всъхъ 

его формахъ и въ его развитiи, мы не будемъ уже; изучая 

романтиковъ, имъть дъло исключительно съ вопросами 

исторической поэтики и . литературной эволюцiи. Мы опу

скаемся въ .. бо~;-~,Г~ркj~и _коренной слой -~й~ 
~о~t~ан:_из~ъ&ере~!~е_тъ быть) только литературны~ъ ф_а~
томъ. Он'ъ становится прежде всего новой формой чувство-~.... . ~ '" ... \. ··-,· .............. , .. 
ванiя, новымъ способомъ переживанi5_1_ жизни.:. Человъкъ, 

~ котораго весь мiръ божествененъ, для котораго бо

жественное является вмъстъ съ тъмъ высшей цълью, бу-:

детъ смотръть и дъйствовать, желать и жить' уже по но

вому,-и писать, конечно, онъ будетъ по новому, но въ 

1) Такое раsграниченiе задачъ психологическаго иsслiщованiя ·pem1-
posнaro чувства и оцiшки его съ точки эрiшiя поэнанiя см. у Джемса, «Мно

rообраэiе pemirioэнaro опыта», 
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писанiи прежде всего намъ бросится въ глаза именно но

вое чувство жизни. И вотъ возникаетъ потребность · жить 
сообразно съ этимъ чувствомъ, осуществить въ жизни 

\ требованiе ~ этого чувства. Мы знаемъ · въ · исторiи роман_:-· 
f тизма такои моментъ, когда жизненная задача, жизненнын 
{' призывъ оказался настолько сильнымъ, что даже насту
\ пилъ отказъ отъ поэтическаго творчества, возвратъ къ 

\l борьбt, въ житейской сферt, за новый жизненный идеалъ. 
,Таковъ былъ путь Фридриха Шлегеля, Брентано и 3. Вер
\нера, когда они стали приверженцами католической рели
lгiи. Поэтому, кажется намъ, глубоко вы тt, к "'i:10 

J . 
,дримt,ру Геттнера, раэсматриваютъ романтиэмъ, какъ 

_.,-·- ~ -·-·- -
чист-о литературное направленiе, развившееся иэъ прин-

ципа свободы творческаго .субъекта въ искусствъ, выста
вленнаго Гёте и бурными генiями. ~итературное новатор

ство было только реэультатомъ глубокаго перелома въ 

душевныхъ переживанiяхъ. Основныя . черты этого пере
лома намъчаются уже въ половинt, XVII I въка, но осо
бенно въ литературt, эпохи бурныхъ стремленiй. 
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ИСТОЧНИКИ РОМАНТИЧЕСКАГО ·ЧУВСТВА . 

Эпоха бурвыхъ стремленiй .-Гёте.-Гейнзе .-Иррацiонализмъ . 

ТоТ'Ь глубокiй перевороТ'Ь въ духовной жизни Германiи, /J.o~ l. 
который извt.стенъ подъ · именемъ эпохи бури и натиска, 't., , ·· 
былъ подготовленъ 1;.0,~_5~~им~!~~~~.~-~ •. прошедшей t,... / _. 1 

въ серединt. XVI I I вt.ка черезъ всt. европейскiя культуры. , · 
Раэочарованiе въ разумt., какъ единственномъ руководи- ,· 
телt. на жизненномъ пути, и въ разсудочной культурности 

новаго времени привело людей къ превознесенiю природы 

и непосредственнаrо чувства, не прошедшаrо черезъ раз-

судочныя опредt.ленiя. Но если разумъ не имt.еТ'Ь права 
судить разнообразную жизнь, отражающуюся въ чувqтвахъ 

человt.ка, то вся жизнь, живая.,, иэмt.нчивая, несогласуе-

мая съ логическими опредt.ленiями, становится цt.лью и 
высшимъ принципомъ мiровозэрt.нiя. Принятiе жизни, 1 

помимо разумнаrо выбора и разсудочной оцt.нки, помимо ~ 

Eaэ~~J!.qo:eo~ ~~~-..:.:1:°-~-~~C.!E.~ .Ji .. llJ!~, 
принятiе всей жизни, какъ она есть, какъ она пережи-
вается нашимъ непосредственнымъ чувствомъ , составляеТ'Ь 

основу философiи эпохи бури и натиска. · 
1 

Жизни, ж1:1зни! Всей полноты, всего разнообраэiя !...~ l4,.; 

всt.хъ _противорt.чiй жизни! Таково главное требованiе, ~ ~~1 

основная идея Гётевскаrо Фауста, зародившаrося въ эту /JI li.ц ~ 
эпоху. И на пoport. жизни, въ созерцанiи духа земного, 

Фаустъ восклицаетъ: <<Я точно пьянtю отъ молодого вина; 

я чувствую :въ себt. отвагу кинуться наудачу въ . мiръ, 
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нести на себt земну.ю скорбь, земное счастье, биться съ 

бурями и не робtть при трескt кораблекрушенiя>> 1). 

Благословляя духа земного, Фаустъ хочетъ всего, что 

онъ можетъ дать; не только ~ъ радостямъ земли относится 

его мужественное, восторженное ожиданiе, но и къ страда

нiямъ глубокимъ, и къ паденiямъ, и къ бурямъ, ко всему 

тому, на чемъ живое дыханiе жизни. Мы слишкомъ при

~ыкли понимать Фауста, какъ траrедiю , недостаточности 
знанiя; между тtмъ самое понятiе знанiя, какъ. совокуп

ности познавательныхъ элементовъ, обнаруживаетъ въ 

Фаустt свою Jесостоятельность 2). Знаетъ Фаустъ очень 
много, и больше знать онъ не хочетъ; но, онъ ищетъ безум

наrо счастья, счастья жизненныхъ, живыхъ прикосновенiй, 

'счастья переживанiя въ себt всей полноты существованiя, 

помимо умственныхъ раздtленiй и соединенiй. Вотъ отчего 

содержанiемъ траrедiи Гёте ЯВ.fяется выходъ Фауста въ 

жизнь, его испытанiя среди студентовъ, его странствiя, 

его любовь къ Гретхенъ. Страннымъ должно было бы по

казаться то, что ученый отъ· недовольства малостью сво

ихъ познаюи уходитъ въ жизнь, смотрtть, мучиться, 

радоваться и любить. Нtтъ, эта новая жизнь Фауста 

. есть rлубокiй отвtтъ на вопросы, поставленные въ пер
вомъ f-1Онологt: жажда счастья разрtшается _не въ умствен

номъ знанiи, а въ принятiи и _переживанiи всей полноты 

бытiя. 

То же пламенное принятiе жизни во всей полнотt, во 

всемъ раэнообраэiи ея, не раэдtленной и не ограниченной 

разумомъ, мы видимъ въ друrомъ отрывкt Гёте, относя

щемся къ тому же време'kи (Аrасферъ). Христосъ спускается 

1) «Фаусты>, nере;одъ Вейнберга. 
2

) Osk. W;i.Izei(«Goethe u. das ProЫem derfaustischen Natur1>--«Aufsii.tze» 
1911) видитъ въ «Urfaust'•Iэ1> отраженiе скеnтическихъ идей Еанта эпохи 

его увлеченiя Юмомъ: «die Notwendigkeit der Verzicht auf volle Erkennt
nis!J. Такимъ образо~, другимъ nутемъ онъ nриходитъ къ той же мысли 
о «ФаусТ'lэ): «Faust sucht im LeЬen, was ihm das Denken nicht scheлiken 
kanni> ... «LeЬen, nicht Vernunft, so meinte es der Urfaust». («Aufsatze1J, S. 
146, 147), . 
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· на · землю. Въ .. небесномъ полетъ Онъ чувствуетъ уже ды-
ханiе земного воздуха. Онъ вспоминаетъ о своихъ стра

данiяхъ. Но это воспоминанiе только возрожда:етъ въ Немъ 

любовь къ жизни и къ людямъ. 

«Прив-l,тъ, привi,тъ тебв земля! 

Васъ, братья; всflхъ благославляю». 

Онъ плачетъ, но не отъ прежняrо горя, Онъ плачетъ·отъ на

слажденiя снова видъть землю 1). И эту землю, <<въ к ото.рой все 
такъ странно спутано, горе и радосты> и «всякое счастье заклю

чаетъ въ себъ предчувствiе болю>,-Онъ называетъ матерью, 
родившей Его на смерть, Онъ любитъ ее и спъшитъ къ ней, 

и не можетъ.быть спокоенъ на лонъ Божества. Эти строчки, 1 
_въ которыхъ самъ Господь покидаетъ свой престолъ и ~ша

четъ отъ радости, встръчая спутанную, странную и все

таки самую близкую и любимую земную жизнь, откры

ваютъ собой совсъмъ новое жизненное сознанiе; которое 

непремънно сложится въ реалистическое мiровоззрънiе, 

принимающее и благословляющее все существующее. Углу

бленiе этой обычной для эпохи бурныхъ стремленiй идеи 
жизни мы находимъ въ замъчательной сценъ между Про
метеемъ и Пандорой, когда онъ об'ъясняетъ ей, что такое 
смерть 2). 

\ Дитя, говоритъ онъ, ты жила всъми радостями жизни. 

· Невыразимы были радости твои каждый день. Твое сер'дце 
билось навстръчу восходящему солнцу и блуждающему 

мъсяцу, и., тронутое игрой, и пъсней, . все тъло твое дви~ 

галось· въ радостной пляскъ, сливаясь съ музыкой. Т_ы часто . 

плакала и боялась. Но за всъмъ пережитымъ rоремъ и за 
всей совершившейся радостью лежали неизвъданныя без

конечности жизни: И вотъ, когда душа, всю жизнь прини-
· мая и благословляя, сольетъ вмъстъ радость и горе, когда и 

1) Въ слова Христа о .землil, иоторая обманула его, Гёте вкладываетъ 

удивительную страстность: «Wie man zu einem Miidche11 fliegt, dass lang 
an unserem Busen sog U11d endlich treulos uns betrog• . . 

2) «Прометей>>, Гёте, rtонецъ П дtйствiя. 

о В. ЖНРМУНСЮЙ. 2 

--
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(\радость, и горе будутъ звучать всего ёил'ьнtе, и · не будетъ 
I уже горя и радости, будетъ только J>дна буйная жизнь, и 
1 · не будетъ уже отдtльных}> чувстаъ, будетъ ТОЛЕiКО одно 

\ чувство I исполнившейtя I переполненной жизни J тогда на 
\ послtднемъ краю, на послtдней вершинt, гдi; выше, дальше 

/ 

нtтъ пути, наступаетъ конецъ, и сердце изнываетъ, изли- · 
вается въ безконечность отъ полноты своей, потому что не 

• 1 можетъ больше. Это-смерть, когда вся индивидуальная 
1 жизнь дошла до конца, до послtдней своей степени и силы, 1 • 

\ до вtчности,-и какъ таковая она уже не существуетъ въ 
/ этомъ безумномъ наслажденiи, но, погибнувъ, снова должна J родиться, чтобы снова страдать, надъяться и наслаждаться. 

, Конечно, не о переселенiи душъ и не о загробномъ су

ществованi~ говоритъ здtсь Гёте. Онъ какъ бьi предвосхи-

{ 

··щаетъ въ- чувствъ своемъ идею Ницше о вtчномъ возвра
щенiи ..- Жиз_нь, по . этой идеt, достиг~етъ высшей ступени 

своей, высшаго напряженiя въ индивидуальномъ существо

ванiи, и -оправданiе всякаrо индивидуальнаго существова

нiя-въ томъ, что оно , представляетъ выс~ую степень жиз
неннаго напряженiя; И Ц.'ВЛЬ ВСЯКаГО ИНДИВИдуальнаГО 
существовq.нiя не въ д~брt и злt, не въ радости и .ropt, а 
въ высщемъ напряженi,и творческой живо~ силы, гдi; нtтъ 

. уже добра и зл~. радости и горя, ·только золотыя волны 

жизни, только послtднее <<да>>, сказанное всему, что ёсть 
на эемлt. Смерть, свободная "смерть существа, достигшаго 
своей внутренней Ц'ВЛИ ЯВЛЯеТСЯ ВЫСШИМЪ И необходИМЫМЪ 
мгновенiемъ этой развивающейся жизни. Но вtе, что было, 

вернется опять, пройдя. свой н~значенный кр,):ГЪ, потому 

что каждое индивидуальное существованiе-это внутрен

няя необходимая вершина мiровой жизни ,.<<Итакъ, я вtченъ, 
· ибо я существую!>>--rоворитъ Прометей 1). ~ 

д · ~· ~ . Во всtхъ прив;денныхъ отры:вкахъ, въ этомъ признанiи ... \/~~ ~i: и принятiи жизни, ~а"къ чего-то абсолютно цtннаго, без: 
iit""',;~~~f кон~чно ж~ланнаго уже заключаются в~i; данныя для разви

тiя пантеистическаго ~iровоззрtнi'я. То, что. является 

. 
L) «So Ьin- ich ewig, ·denn .ich Ьin>>, . . 
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безусловнымъ основанiемъ и цtлью человtческаго и вся

каго иного существованiя, эта жизнь, которой жаждетъ, 

ко_торую любитъ душа, является божественной "въ своей 
тво.рческой силt. Во всtхъ произведенiяхъ молодого Гёте 
мы встрtчаемся ,съ обожествленiемъ творящей. жизни, 
съ qдухотворенiемъ и поэтизацiей природы. Уже въ пер

выхъ <<Страсбур гскихъ стихотворенi~ХЪ!» ( <<Willkornen und 
Abschied>> и особенно <<Maifest>>) чувствуется эта радос'Jlо

ная поэтизацiя бытiя. Все живо, все движется, въ каждомъ 

стебелькt, въ каждой травинкt текутъ живые соки, каждое 
насtкомое, каждая птица радуется и живетъ,-такъ го

ворится въ «Вертеръ>>. И черезъ любовь къ жизни Гёте при
ходитъ къ Богу въ жизни-это путь, указанный въ его 

<<Маrометъ>>. Прr1помнимъ ·монологъ послtдняго. Пламен
ное то~оrленiе переполняеri, душу п'ророка. Гёт~ какъ бы 
нарочно подчеркиваетъ, что чувство любви къ мiру заста

вляло <<Магомета>> ' обоготворять звtэды, луну и солнце. 

Но. любовь, обогот!3оряющая и безконечная, хочетъ вtч
ноqти для предмета 11ю!5имаго. И неудовлетворенное, но 

все-таки радостное чувётво любви nодымается все выше 
и выше въ то время, какъ предметы ея не выдерживаютъ 

испытанiя на вtчность; безконечная любовь къ мiру при

водитъ къ Богу, въ Которомъ весь· мiръ создался и подде.р

живается любовью, и Которьrй ОДИНЪ отвtчаетъ на .любовь. 
Такимъ образомъ, имя Божье уже у Гёте упоминается 

вэякiй разъ, rдt чувство безконечнаrо звучитъ въ одномъ 

ИЗЪ ЖИВЫ~Ъ· ПрОЯВ.ЛеНiЙ любимаrо ПОЭТОМЪ КОНечнаГО Mipa. 
Этотъ. Еогъ-вездt, · весь мiръ-Его жилище. <<У каждаго 

' тихаго источника, подъ каждымъ цвътущимъ .nёревомъ 
приходитъ Онъ ко . мнъ>>, говоритъ Магометъ. И когда его 

мать, · Халима, . спрашиваетъ, , есть ли· у него рук;, чтобы 
охватить и обнять такого Бога, который живетъ веэдt, 

- онъ отвtчаетъ ей: <<Oi. да! болtе сипьныя, ... болъе горячiя, 
чtмъ тъ; которirя благодарятъ тебя за твою любовь>>.· . . 

Точно также въ <<Вертеръ>> Сёте ·прямо 11 ясно говоритъ о 
: своемъ чувствt безконечнаго и божественнаго въ жизни .• 
<<Съ недост:ижимы}tъ г9ръ, через1;> ~ пустьrни, гдt: не ступала 

2* 
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человtческая нога, и до конца неизвtданнаго моря вtетъ 

духъ вtчно Творящаго и радуется каждой пылинкt, кото

рая внимаетъ Ему и живетъ... Какъ часто на крыльяхъ 

журавля, летtвшаго надо мной, я уносился въ томленiи 

къ берегамъ неизмtримаго моря, . чтобы пить иэъ пtняща

гося бокала безконечнаго переполненную радость жизни 

и чтобы только на одно мгновенiе въ узкомъ предtлt души 

моей почувствовать каплю блаженства того Существа, 

Которое все творитъ въ себt и черезъ себя». · 
И, можетъ быть, всего выразительнtе Тёте передалъ 

то же переживанiе въ пъснt Духа земли 1) .--<<Въ волнахъ 

ЖИЗНИ·, ВЪ бурt, ДЪЯНiЙ, ПОДНИМаЮСЬ. Я ВЪ ВЫСЬ, опускаюсь 
я долу, ношус1:~ я туда и сюда: Я " рожденье и смерть, я 
вtчное море, мtняющая ткань, пламенная жизнь. Такъ ра

ботаю я на жужжащемъ станкt времени и тку ·живую 

одежду божества>> . 
. Неръдко возникалъ и с~авился вопросъ о влiянiи Спи

нозы на эти и аналогичныя слова Гёте. Но помимо того, 

что для 1774 года влiянiе Спинозы на Гёте недоказано, 
такъ какъ дъйствительное ознакомленiе его съ произведе
нiями этого философа относится къ восьмидесятымъ годамъ, 

т. е. ко времени совмъстнаго чтенiя <<Этикю> съ Гердеромъ 

и Шарлоттой фонъ-Штейнъ, помимо этого мы имtемъ дtло 

въ Гётевскомъ пантеизмt съ результатомъ слишкомъ орга

ническаго развитiя его духа, чтобы какiя бы то ни было 

постороннi.я влiянiя могли играть иную роль, кромt под
тверждающей,· проясняющей и систематизирующей. Далtе, 

то безусловное принятiе жизни, которое неминуемо разви

вается iзъ обожествленiе всякаго существованiя, т. е. въ 
пантеистическое мiровоззрънiе, свойственно не одному 

Гёте. О~о является характернымъ, какъ было сказано, 
для всъхъ бурныхъ генiевъ, и всt они проходятъ большую 

или меньшую часть пути, hройденнаго Гёте. Особенно въ 

· этомъ отношенiи интересны свидtтельства, почерпнутыя 

изъ Гейнзе" романъ котораго <<Ардйнгелло и острова бла-

1 ) «Фаустъ•, пер. П. Вейнберга. 
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женныхЪ» 1), оказалъ большое влiянiе на первыхъ роман-

тиковъ. . . ~"" 
Подобно Гёте, Гейнзе чрезвычайно_ сильно переживаетъ . ffA.ttt : 

пол.ноту и радость жизни, какъ она проявляется въ творче-

ской силt природы. <<0, солнце и земля!>> восклицаетъ ()<4 ~ 
Ардию:-елло, <<скол"ько : счастья приносите вы вашимъ дt-

тямъ>> 2). И любитъ онъ солнце и землю, когда всего ярче 
и сильнtе ихъ жизнь. <<Было уже около пол.удня, и туманъ 
отъ горячаго солнца закрывалъ всяюи видъ; внизу озеро 

какъ будто кипtло; оно казалось громадной сковородой 

изъ расплавленнаго серебра; ящерицы, жуки, мошки и 

безчисленныя насtкомыя устроили - праздникъ въ зной-

номъ воздухt, и кузнечики оглушали своимъ трескомъ, 
какъ шумящее море>> 3). Но еще дальше уходитъ его взоръ-

онъ охватываетъ все мiроздан\е. <<Что всt птицы, звъри 

и рыбы передъ безмtрностью воздушнаrо пространства, 

ослъпительнымъ роемъ созвъздiй, передъ морями и землями 

въ ихъ первозданной чистотъ?>> 4 ). И въ метафизической 

бесъдъ между Ардингелло и Димитрiемъ, Гейнзе поды-

мается до величественнаго, мiрообъемлющаго созерцанiя .. 
Онъ признаетъ, что всъ <<раэнообразныя составныя части 

природы одинаково божественны, и каждая такъ же въчна, 

какъ и другаю> _ 5 ). <<Кто изслъдовалъ элементы такъ, что мо-

жетъ только одному изъ нихъ приписать жизнь и сознанiе? 

Почему не думать, что всъ болъе или менъе способны къ 

тому, и что вся природа живетъ, мыслитъ и чувствуетъ?>> 8). 

И вотъ, наконецъ, имя Божье произнесено. Гейнзе отр~-
кается отъ болъе новой въры, что божественное-это только 
часть ·мiроэданiя 7). Весь мiръ для него божествененъ и 
весь наrюлненъ жизнью, какъ для дI~~евнихъ !lJил9с9фовъ 
гилоэоисто.в.в..-на кото_рыХ:ъ ~ссылаетс~Мы же можемъ 
~о .принимать Бога' и вёе существованiе въ Немъ, по-

1) W. Heinse, «Ardinghello u. die gliickseligen Inseln» (Sii.mmtliche 
Schrift.en, herausg .. v. Н. Laube, Leipz. 1838, Bd. 1-2). 

2) lb. I, 70. 3) Ib. I, 78. 4) rь. п, 105. 5) rь. п, 100 . 
. 8) rь. п, 109. 7) rь. п, 145 . 

. . 
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корившись тому, что больше, чtмъ мы. <<Развt знаетъ 

человtкъ, какъ безконечно Онъ творитъ, какъ Онъ вездt

сущъ и все поддерживаетъ, и . выше своего творенiя? , · Мы 

не можемъ вмtстить того, что Онъ · является цtлымъ и · 
что нtтъ ничего кромt Него; эта мощь и красота слишкомъ 

несоизмtримы съ нашей исчезающей малостью. Мы пода

влены, мы можемъ . только молитьс,Я и удивляться>> 1). 

Есть еще одна черта, которая сближаетъ Гейнэе съ ро

мантическимъ чувствомъ жизни. Та радость и сила, которая 

переполняетъ мiръ, представляется ему, какъ сила поло

вая, соединяющая и творящая. Онъ говоритъ о <<вtчномъ, 

•· непрекращающемся движенiи ~ъ цриродt, о диком:J, стре-

млен;iи к~ ·совокупленiю>> 2). <<Любовь, свадьба, бракъ и 
разводъ-:-вотъ иэъ чего состоитъ мiры> 3). Въ своей космо

гонiи онъ особенно величественно описываетъ пробужденiе 

той мiровой любt"и, которая празднуетъ т_оржество. свое въ 

любви человtческой. <<Такъ родилась любовь, сладкое на

слажденiе всего существующаго другъ для друга, самый 

прекрасный, самый древнiй и самый юный Вогъ, отъ свtт

лой дtвы Уранiи, волшебный поясъ которой связываетъ 

мiрозданiе въ безумномъ востор·~. И всt живыя существа 
нашли начало въ этомъ .смятенiи и размножаются по древ

.нему способу изъ новаго хаоса элементовы 4). Отмtтимъ 

эту черту-она будетъ имtть значенiе, и при разборt ро

мантичес!!ой теорiи любви придется вернуться· къ этой 

· сторонt взглядовъ Гейнзе. Скажемъ только, что и у Гёте, 
ХQТЯ и не такъ ярко, подчеркивается половой характеръ 

мiровой Rадости (Hanymed. Gotter, Helden und Wiel.and. 
Satyros)~ .. : . 

. r Не т'олько по этимъ послtднимъ соображенiя,мъ, но и 

по всему ходу разсмотрtнiя, можно убtдиться, что въ пан

теизмt бурны~ъ генiевъ нtтъ ничего аскетическаго, идеа
листическаго. Сознанiе присутствiя Бога въ мipt-вtp-

1
) W. Heins~, «Ardinghello u. die gliickseligen I.nseln» (Sii.mmtliche 

Schriften, herausg. v. Н., Laube, Leipz. 1838, Bd. 1-2). . • 
1) lb. 11, 132. 3) Ib, 11, 132. 4) Ib. 11, · 102. • 



>"•-

... 

23· 

нъе, божественности всего мiра, не за~тавля~тъ смот.ръть 

на мiръ, какъ на покрывало, наброшенное на безконечное. 

\ Наоборотъ, тол.ько въ конечномъ безконечное и проявляеr.ся, 
и мы Н€ имъемъ положительныхъ основанiй допускать въ 

мiровоззрънiи эпохи существованiе какого-бы то ни было 

внъмiрнаго рога. Во всякомъ случаъ, TO.j что могло быть 

отнесено сюда въ личной жизни и творчествъ Гёте, кажется, 

• всецъло ·можетъ быть поставлено за счетъ пiэтистическихъ 
влiянiй на него во Франкфуртъ, влiянiй постепенно зами

рающихъ и не имъющихъ большого значенiя для его орга

ниче~каго развитiя. Поэтому мы не встръчаемъ желанiя 

уйти изъ этого мiра въ другой, болъе реальный-только 

жажду извъдать всю полноту этой жизни. · Поэтому также 
" мы не видимъ осужденiя чего бы то ни было въ жизни, какъ 

~ . 

недостаточнаго съ точки зрънiя по·знаннаго рожественнаго. 
Наоборотъ, та~ъ какъ понятiе божественности является 

слъдствiемъ и качествомъ безконечной, принимаемой жизни, 

то вся жизнь оказьiвается оправданной и прекрасной, вся 

жизнь безгръшна. Это спасенiе всего · индивидуальнаго, 
каждой мелочи, и вмъстъ съ тъмъ принятiе всtхъ про-

• тиворъчiй, горестей, всего будто бы дурного жизни во имя 
того, что здъсь-'-жиз1:1ь, а слъдеватепьно-Богъ, является 
особенно характернымъ для новаго сознанiя, и мы могли 

замътить нъчто подобное уже въ томъ отрывкъ изъ <<Ага

сфера>>, гдi; самъ Господь спускается на землю, покидаетъ 

для любимыхъ Имъ ея· rорестей небеса ·и все ихъ велико
лъпiе. 

Но еще ръэче бросается въ глаза та ж~ черта въ разсказъ 
Гёте, ~равда, уже старика (<<WahrQeit und Dichtung>> 1) }, 

о томъ, что ' поссорило его съ сектантами, съ которыми онъ 

часто встръчался прежде во Франкфуртъ. Они считали 

его пелагiанцемъ, еретикомъ, такъ какъ онъ не могъ !1РИ

знать первороднаrо гръха, изначальной порчи, тяготъю
щей надъ мiромъ и надъ человъкомъ. Настроенiе сек

тантовъ было ·отрицающее мiръ, какъ бездну гръховную, _ 

.. 
' 

1) XV книга. 

.. 

... 
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аскетическое, а потому вtчно печальное, траурное. Гёте 

радостно принималъ весь мiръ, какъ б_лаго, чувствовалъ, 

что въ душt человtческоii без,конечное и свtтлое содержа

нiе. Онъ не могъ осудить никакую жизнь, никакой путь 

земной. <<Со всtхъ сторонъ мнt указывали на природу; 

она явилась мнt во всемъ своемъ великолtпiи. Я видtлъ 

столько честныхъ людей, которые, исполняя свой долгъ, 

трудились ради одного только долга; отречься отъ нихъ, 

. да и отъ самого себя, казалось мнt невозможнымы>. Т~кимъ 
образомъ, въ своемъ чувствt божественнаго Гёте сразу 

вступилъ на новый путь. 

Скажемъ сейчасъ, что то~ же путь мы считаемъ харак

тернымъ и д.J}Я . романтиковъ. Романтизмъ является непо
средственнымъ продолженiемъ и развитiемъ идей · эпохи • 

_бури и натиска. Подобно этой эпохt, онъ начинаетъ пламён
нымъ принятiемъ жизни. Въ то время, какъ сами бур
ные генiи въ лицt Гёте и особен_но Шиллера вступаютъ 
на путь классицизма и философскаго идеализма и тtмъ са

мымъ отрекаются отъ своихъ прежнихъ идеаловъ, роман

тики остаются прежде всего реалистами, проповtдниками 

непосредственнаго чувства жизни. Вопросъ объ идеализмt 
и реализмt романтическа.rо чувства будетъ разобранъ . съ 
подробностью · ниже, какъ одинъ изъ главныхъ вопросовъ 

этой работы. Здtсь надо установить только точку зрtнiя, 

такъ какъ эта точка зрtнiя идетъ въ разрtзъ съ общепри

нятымъ взглядомъ Геттнера 1), который разсматриваетъ 

кла_ссицизмъ и реализмъ, въ противоп~ложность эпохt 

бурныхъ стремленiй, какъ вполнt параллельныя явденiя 

фи~ософскаго идеализма ·и поэт~ческаго формализма, стр<;>-.. ·.· · .. _ . 
ющiя жизнь и поэзiю на основанiи апрiорныхъ . законовъ , 

со:щанiя. . " 
Мистическое чувство романтиковъ видитъ во всемъ 

кон·ечномъ безконечное_ : это-положУ.Iтельное чувство при
_ сутствiя Бога въ мipt. И, правда, что въ противополож-

1
) Н. Hettner, «Die Roma~tische Schule in ihrem innerem Zusammen-

hange mit Goethe u. Schiller,>; Br. 1850. . 
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ность спокойному пантеизму Гёте или Гgйзне это-подлин

ный мистицизмъ, живущiй ради безконечнаго и думаю
щiй прежде всего о немъ. Но_ весь мiръ является проявле

нiе~ъ безконечнаго, и мы чувствуемъ его во всемъ, по

длинно чувствуемъ, та:къ же ясно, близко, опредtленно, 

какъ и другими.пятью чувствами. И въ свtтt этого новаго
чувства вся жизнь преображается=й l!~ въ фантазiи опять, 
а въ подлинномъ чувствъ. Весь мiръ прекрасенъ и боже

ственъ, и потому все въ мiръ прекрасно и божественно; 
каждая мелочь жизни, каждая индивидуальность полу

чаетъ высшее оправданiе, высшее знач~нiе. Ничто живое 
не можетъ быть потеряно для романтика, никакая полнота, 

никакое разнообразiе не можетъ погибнуть. Величайшая 
задача, надъ которой бились романтики, и которую они 

. разръшили только въ чувствъ и въръ свое·й, именно въ томъ 
и заключалась, чтобы сдtлать божественно-цtнной ка

ждую мелочь, каждый конкретный фактъ, все единичное, 
снова найти это въ Богъ, на томъ пути постепеннаго просвъ

тлънiя, на которомъ находится мiръ. Потому что мiръ 

для н~хъ является божественной плотью, божественнымъ 

организмомъ. И въ организмъ все необходимо для цълаго, 

но все индивидуально, и организмъ зависитъ отъ каждой . 

частности своего устройства. 

Итак~. романтизмъ развертываетъ передъ нами исторiю 

мистическаго чувства, скрытаго въ обожествленiи жизни 
бурными генiями. Но (?ТКуда же этотъ внезаl!ный прорывъ 

· мистическ;э.го чувства, этотъ взоръ, направленный въ без

конечное? · Поскольку мы считаемъ романтиэмъ явленiемъ 
не только литературы, но и жизни, мы можемъ въ .ду

ховной жизни Германiи, во второй половинъ XVI 11 въка 
очертить кругъ явленiй, изъ которыхъ вырастаетъ роман

тическiй мистицизмъ. 

Вторая половина XVI.I I въка была для Германiи вре
менемъ широкаго развитiя ~лИSl9Fci. Извtрившись 

въ возможности познать мiръ самодъятельностью разума, 
бросались въ объятья всему, что подсказывало пробудив-

. шееся тонко развитое чувство .Отсюда широкое распростране-

' 1 

? 

1 
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нiе п{этиэма-въры .въ возможность для чувствительнаго 

~.~~';,-·,+~... • 

сердца непосредственнаго общенiя - съ .Богомъ. Вспомнимъ, 

.какуЮ"значительную роль сь1грало. это нап:равленiе въ жизни 

Г'ёте, какъ разъ .дередъ · начадом~ его <<освобожденiя>> въ 
Страсбургъ. И въ Страсбургt. · опять среди близкихъ дру
зей. Гёте мы находимъ пiэтис'!'а-'-Юнгъ Штилл11нга. На-... . . 
сколько важное. положенiе занимаетъ цiэт1,:змъ въ ряду 

о.браэовательныхъ элементовъ нъмецкаго общества, пока

зываетъ то, что Гёте счелъ нужнымъ включить <<Признан~я 

.... qрекрасн6й ду;11ю>, какъ особую .кни.гу, . в1:' <<Годы ученiя 
· Вильгельма Мейс1:ера>>. И э.ttъсь опяtь-;инту1м1;1ая близость 
къ Богу; чувство Его непрерывнаго nрисутствiя и реаль
ности въ душъ человъческ6й. ·новалисъ и · Шлейермахеръ 

вышли иэъ ~ерр~нгутер~кихъ кругьвъ; . и важно было бы 

опредълить ихъ связь съ -посцъдователями графа Цин-

"цендорфа_. ·· 
· Мистическое· направленiе принимаетъ въ это время -и 

масонство, въ противоположность прежнему рацiонали

стическому и деист.ическому ·направленiю. Вообще тай

ныя общества на МИСТИЧеСКОЙ ОСНОВ'В . ПрОЦВ'В1'аЮТЪ ·въ ЭТУ 
эпоху. Стоить то·лько .обратит.ь вниманiе на отраженiе 

: идеи тайнаrо общества въ литёратуръ того времени. Такъ 
Жанъ Поль сочиняетъ романъ о «Таинственной ЛОЖЪ>>; Шил
лерЪ-{<Духов.идца>>; Гёте·приво~.итъ всъ нити ~<Вильгельма 
Мейстера>> къ скрытой. дъятельност.и «Общества башню>. 
З .. Ве~неръ · пишетъ своихъ <<~ыновей до11яны>>-причемъ 
самое интересное то, что онъ почти -что въритъ въ свои соб

ственныя измьппленiя; по крайней мъръ, онъ спрашиваетъ 
. въ :одномъ письмъ, не со~тавл:iютъ ли Iенскiе романтики 
тайной секты, и когда они·перейдутъ отъ nисанiя стиховъ 
къ великому жизненному дълу 1). Наконецъ, . Кепке такими 

·• слоJ3ами ха~~актеризуетъ ·въ бiографiи Тика ·распространен-

ную въ ю время лит~атуру тайJ-IЫ .и ужаса . . <<Маги и вол
шебники, тайные мистическiе ордена, въ темнотъ краду-

1
) Письмо 1803 г. Нitzig. «J..ebensabriss. Zach. Weiners», Berlin. 1823, · 

.48-50., 54. ,... ' 

. . 
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щiяся силы раскрывали здtсь свою загадочную игру. 

Смотря по обстоятельствамъ, они защищали добродtтель, 

какъ въ <<Волшебной флейтt.>>, въ .подземныхъ погребахъ тру

дились для блага человtчества, или головокружительной 
игрой и обманчивымъ искусствомъ своимъ опутывали из
дали неопытную жертву. Здttь>>, продолжаетъ онъ дальше, 

<<отразились влiянiя масоновъ, розенкрейцеровъ, аilхи

миковъ и заклинателей духовы 1), и это указанiе изъ 

литературы на жизнь .для нсtсъ особенно цtнно: вtдь и 

Гёте, и Лессингъ, и Гердеръ,· какъ бол1;,шинство образо

ванныхъ нtмцевъ того времени, были членами тайнаго об
щества. 

Такъ постепенно, на мtсто прежняго насмtшливаго отно-
·. шенiя ко всякой тайнt В'Ырастала вtра въ таинственность 
мiра и другая, еще болtе смtлая, болtе значительная 

вtра, что человtкъ можетъ въ этой жизни проникнуть въ 

тайны жизни безконечной. Поэтому, какъ откровенiе, 

какъ вызовъ, прозвучали з~аменитыя слова гётевскаго 

Фауста: <<Мiръ духовъ не замкнутый · Мiръ. Твой умъ из

немогъ, твое сердце умерло. Воспрянь, ученикъ! Купай. 

неутомимо твою·земную грудь въ лучахъ утренней зарю> 2). 

И весь дерзновенный характеръ этой мистики всего лучше 

передать словами Fortlage, сказанными о. Новалисt. <<Фи

лософскiй романтизмъ Новал_иса заключаетъ въ себt убt

жденiе, что состоянiе безсмертiя, наступленiе котораго 

въ религiозномъ в"tрованiи мы ожидаемъ послt смерти, 

въ скрытомъ видt заключается въ насъ уже теперь, такъ 

что мы _'можем.ъ перенестись въ ожидающее насъ состоянiе 

и такимъ обQаэомъ приготовиться _къ высшей ступени со

вершенства>> 8). 

1) · Kopke, :J, 119. ... • 
2) «Фаустъ•, пер. П. Вейнберга . «Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. 

l)ein Sinn ist zu, dein: Berz ist tot. Aufl Bade, Schiiler, unverdrossen, die 
irdsche Brust im Morgeшok. Фр. Шлеrепь выбираетъ эти слова девивомъ. 
О, Walzel «Scblegels Briefe•, S. i, 

8) Fortlage, «Sechs pbllosophische ·Vortrage1>.-1J'ber Novali~ u. die Ro-
mantik. 1872, 2 Ausg. • · · 

1 
·J .. \ 
~ 

.. ] 
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Почву для тайнодtйствiй всякаго рода давала и наука 

того времени. Такiя перевернуви.iiя научное знанiе откры

тiя, какъ открытiе кислорода, гальванизмъ, явленiя гип
ноза, въ своей первоначальной неясности, казалось, намъ

чали путь къ обнаруженiю связи между духовнымъ и тtлес.: 

нымъ мiромъ, къ спиритуализацiи бытiя. Здtсь не мtсто го

ворить объ этомъ подробно, кое-что будетъ сказано еще .при 

разборt натурфилософiи Шеллинга и его круга. Но мы 

легко можемъ себt и такъ представить, какое впечатлtнiе 

это открытiе совершенно НОJ:!ЫХЪ и такихъ непонятныхъ 

областей бытiя производило. на ожидающе настроенные 

кружки духовидцевъ и мистиковъ. Отсюда безчисленные 

опыты съ животнымъ -электричествомъ, чтенiемъ мыслей, 

общенiемъ на разстоянiи~до вывыванiя духовъ включи
тельно. Btpa въ тайную связь между всtми существами, 
въ мiровое чувство, соединяющее насъ со вселенной, суще

ствующее всегда и только заглушаемое iзъ обычномъ состоя

нiи нашего сознанiя, признавалось всtми приверженцами 

этого направленiя. Намъ кажется, что разработка данныхъ 

такого глубокаго умственнаго броженiя должна · вскрыть 
~ . ... - \ 

не одинъ идущ1и отъ жизни корень романтизма, и начало 

такой разработкt, правда, очень трудной, пока не собраны 

даННЬ!Я по этой, оставшейся внt.-художественной литера

туры, но влiявшей на нее, исторiи иррацiонализма, поло

жено книгами Рикарда Гухъ о романтизмt и Spenle о 

Новалисt 1). 

/ 

1
) Богатая :мистическая традицiя нвмецкой литературы, особенно на

чала XVIII вflка, дflлаетъ возможными самые раэиообраэиые источники 
романтическаго :мистицизма. Bмflcтil съ тilмъ вполнfl самостоятельное раэ

витiе романтическаго чувства часто приходитъ къ выводамъ, совершенно 
аналогичнымъ съ обЬIЧНЫМИ :мистическими учёнi.яии и иаходитъ въ иихъ 
впослflдствiи, свое обосиованiе. Подтвержденiемъ этой мысли .я об.яэаиъ . r 
любезному личному ува.эаиiю проф. Оскара :Вальцеля. 



ПОЭТИКА МИСТИЧ:ЕСКАГО ЧУВСТВА. 

<<Торжественно и строго наступаетъ ночь; темныя тучи 

ПрОХОДЯТЪ ПОДЪ мерцаЮЩИМИ ЗВЪЗдами, И бОЯЗЛИВО ПОТу
хаетъ послtднiй свtтъ. Вt.теръ шумитъ въ сосновомъ лt.су. 

Никто изъ обитателей хижины уже не думаетъ о заревt. 

вечера. Можетъ быть, въ одинокомъ углу сидитъ, задумав

шись, мальчикъ и видитъ въ дрожащемъ отраженiи лампы 

наступленiе нов~го утра; ему кажется, что запt.ли уже 

пt.тухи, и свt.жiй вtтеръ шевелитъ листьями деревьевъ 
и пробуждаетъ полевые цвt.ты отъ тихаго сна; и мальчикъ 

забывается и наклоняется, засыпая, пока потухаетъ огонь. 

Тогда сны приходятъ къ нему, и онъ видитъ все въ солнеч
номъ сiянiи: зна·комую родную стр·ану, по которой прохо

дятъ чудныя тtни; деревья вырастаютъ, невиданныя пре

жде, они щ1.къ будто говорятъ ему что-то и хотятъ ему вы
казать _человt.ческое пониманiе, довt.рчивость и любовь. 

Какъ близокъ ему теперь весь мiръ; какъ нt.жно смотритъ 
все на него; кусты шепчутъ ему ласковыя слова, когда онъ 

проходитъ мимо нихъ; кроткiя овечки толпятся вокругъ 

него; родникъ влечетъ его з·а собой своимъ журчанiемъ, 
и свt.жt.е и зеленt.е вырастаетъ трава у его ногъ. И подъ 

этимъ знакомъ пусть явится тебt, поэтъ, дорогой читатель. 
I 

Онъ проситъ, чтобы ты позволилъ ему разсказать тебt. 

свой сонъ. Это забытая давнишняя сказка, которая многихъ 
веселила. Онъ хочетъ одt.ть ее сегодня но1Зымъ сiянiемы>. 

-~--
-~ .. ·' . ··-Jllь·· -.. " ",, 



30 

Такъ начинаетъ Тикъ <<Любовную исторiю прекрасной 

Магелоны и графа Прованса>> 1), и это же вступленiе отно
сится ко всtмъ его сказкамъ. Пользуясь рамкой, ' предо
ставленной содаржанiемъ пересказываемой имъ народ

ной повtсти {<<Volksbuch>>) 2), онъ возвращается къ поэти

ческому · пониманiю мiра, . когда <<само,~_.бл]:iзкqе_ и самое 

незнако~<?~- т_аJ{ъ смi,шаны между .:С06Qц, что нель_зя у.щ~ 
Ихъ раздtлитЬ» 3). Онъ повторяетъ чудесные разсказы о 
женщЙ:нt~эмt~прекрасной Мелуэинt 4), о волшебномъ 
конi Боярдt, nонимающемъ человtческую рt:чь 5) объ 
эльфахъ и горныхъ духахъ 6), о Венериномъ гротt 7) и о 

колдуньt, живущей въ лtсной глуши 8) • 

.~:Звiрей чудесныхъ,- земли; города 

Я вижу-эамi(и пыш];;!ые блистаютъ, 
Тамъ мальчи:н:ъ съ вели~аномъ въ бой вступаетъ. 

Таиъ ~,J,ти потерялись навсегда» 8). 

Такимъ. образо!'fъ, фор.ма сказки позволяетъ поэту внести 

чудесное въ жизнь, наполнить.ее таинственнымъ и неожидан
нымъ содержанiемъ. 

Но не только внtшнюю чудесность вноситъ старинная 

сказка въ творчество Тика. Она даетъ ему возможность со- · 

здать интимное настроенiе, внутренне 09обенное, отличное 

отъ ежедневнаго. Или, вtрнt~, ~ же ежедневныя, энако
мыя вещи берутся въ ос::обомъ освtщенiи и сопоставленiи, 

1) <<Liebesgeschicht.e der schiineц Magelone ~. des Grafen von Provence». 
1796. 

2) Цвлый рядъ проивведенiй Тика состоитъ изъ такихъ перескавовъ: 
«Magelone>>, «Melusine>>, «Schildblirger», <<Der Gestiefelte Kater,>, «Genoveva>>, 
«Octavian», «Fortunat>> etc. 

а) «Der Runenberg». 
4) «Sehr wunderbare Нistorie von de1· Melusine~. 
5) «Die Heymons Kinder>>. -
6) «Die Elfen>>. 
7) «Der gertreue Eckart u. der TannenMusen>. • 
8) «Der Ыonde Eckbert». 
8) «Kaiser Octavianus», Prolo

1
g .• 

1 
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и тогда они вынуждены· отдать намъ самую свою душу. 

все безконе.чное., далекое отъ каждаго дня. 

6tдная, покинутая "дtвоч~а заблудилась, в:ь JJtcy и 
попала въ незнакомую хижину. <<Ночью я нtсколько разъ 
просыпалась, и тогда я слышала, какъ старуха кащляла 

и разговаривала съ собакой; и птица, . можетъ быть, уснув
шая, повторяла отдtльн~я слова своей пtсни. За окномъ 

шумtли березы·, и далеко' гдt-то заливался соловей, и все 
это вмtстt щ1залось такимъ удивительн·ымъ, что я не- чув

ствовала, какъ ·проснулась, а думала, что перешла во снt 

ВЪ другой, еще болtе СТрЗ.ННЬIЙ СОНЪ» 1). 

Такъ и другая сказка начинается неясными и зна

чительными,словами. <<ЖJ:ШЪ одинъ лtснцчiй въ глубокомъ, 
• глубокомъ· лtсу. Лtсъ былъ таю?..й густой, что.~аже с611неч

ный свtтъ ~адалъ въ него только маленькими пятнышками. 
Когда· звенtлъ ох~тничiй рогъ, ужас_омъ отдавался - онъ въ 
лtсу. Въ са.мой глубинt лtса лежалъ, какъ разъ, домикъ 

лtсничагQ. Дtти вырастал11 въ пустынt, не знщr никого, 

КрОМЪ отца, п9тому ЧТО мать У.МеР.Ла уже даВНО>> ~) . • 
Подобное начало заранtе подготовляетъ читателя ко всему 

чудесному, и Тикъ является однимъ изъ первыхъ поэтовъ 

настроенiй, неясныхъ образовъ и оборванныхъ, спутанныхъ 
~ ' . ~ 

._ повtстей, l;!акъ бы покоющихся на волнующемся эмоцiо-

нальномъ ~лементt. Такъ <<Любовная исторiя прекрасной 
Магелоны>> соверше·ннЬ схематична по своему фактическому 

содержанiю: встрtч§!, · любовь, бtгство любящихъ, разлука 

и новая в~трtча. Но фактическая -сторона не является 
главной. самой в;~жной для.-Тика. Она вырастаетъ на ко
леблющейся СМЪНЪ · МуЗЫ!{аЩ,НЫХЪ настро~нiй, радостей И 
печалей въ душt· героевъ, на-которыя сочувственнымъ дви
женiемъ откл;икается душа природы. Когда рыцарь тоскуетъ 
по своей 'милой въ ·вечернемъ саду, небо rrоказываетъ ему 
въ первый раэъ свою райскую сторону; музыка, кщ<ъ · жур
чащiй ручей, течетъ п6 молчаливом~ саду, и высоко плы-

1
) «Der Ыonde Eckbe!t»· • 

,. .· 
• 2) «Die sieben Wei.ber des· Вlaubart~, Rap. 29, 
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вутъ ея серебряныя волны, цtлуя края платья его возлюб
ленной. Когда они вдвоемъ остались въ лtсу, деревья шу

мятъ надъ ними листьями, птицы звонко поютъ, и опять 

протекаютъ ручьи, а изъ глубокихъ долинъ слышатся то

скливые странные звуки, какъ будто разговариваютъ · между 

собой. духи одиночества. Когда Магелона бродитъ покину

тая въ лtсу, тучи проходятъ подъ луной, словно въ небе

сахъ ея рыцарь _сражается съ чудовищами, дрожитъ и мер

цаетъ ночное мор.е, и ·зарницы загораются надъ лtсомъ. · 
И уже не душа Магелоны и ея рыцаря, и не душа природы 

открывается въ П?этическихъ симво.~:rахъ сказки, а лежащая 

за ними и породившая ихъ чуткая къ тихому вtянiю жизни 

душа романтическаго поэта. 

Отмtтимъ сейчасъ, что поэтика настроенi,я пользуется у 

романтиковъ, особенно;же въ произведенiяхъ Тика, не всей 

полнотой жизни, а-нtкоторыми излюбленными положенiями, 

въ которыхъ сам~ж~ какъ~ бь1 -отдае,.,: поэту свою'"тайну, 
въ которыхъ безконечное ближе и; яснtе. Тикъ любитъ опи

сывать весну, поэзiю восхода и захода солнца и лунной 

ночи. Вспоминаются характерныя черты его поэтическихъ 

описанiй--странныя пtсни въ эвенящемъ воздухt, роэо

вtющее небо и мотршьки, качающiеся на цвtткахъ, жур

ча~iе ручьи среди зеленой травы и пtсни соловьевъ на ку- • 
стахъ. Относительно Штернбальда это подмtтила уже 

Каролина: <<Много дивныхъ восходовъ солнца и весены>, 

пищетъ она,-<<Проходитъ передъ нами; прилежно мtняются 

день и ночь, подымаютея солнце, луна и звtэды, распtваютъ 

птички 1)>>. Такъ стилиэуетъ поэтъ чувствq природы, набра
сывая повторяющимися поэтически"ми образами полупро
зрачный r:iокровъ на живую жизнь. Онъне отыскалъ индиви

дуальны?(ъ словъ, каждый разъ новыхъ и точныхъ, соотвtт

ствующихъ все н:овымъ и новымъ переживанiямъ природы. 

Но въ основt этой поэтики, постепенно выродившейся и 

ставшей банальной, ле)!<ит:~, несом~tнно подлинное чувство2 ). 

1 ) Roпianti.ker-Briefe, 241. 
2

) «Ein machtiger Empfindungsinhalt., говорить Steinert. <<Das Farben-
empfinden L. Tiecks». · ··· 



33 

Если поэтика . тайны и настроенiя 'является основной 
особенностью романт~:rческаго творчест_ва, то для того; что.бы 

-. передать это настроенiе, чтобы дать почувствовать среди 

конеч.наго тайну ?езконечнаго, ,самое словоупотребленiе · и 

способъ соединенiя ,., слов:ь должны б:ыли измtниться. И 

дtйствительно, борьба со словомъ, съ .образомъ, попытка 

вложить въ него содержанiе; ббльшее, чtмъ 0бычное, яв-. . . 
ляется характернымъ для романтиковъ. ~ прежде всего 

это видно въ томъ принципt невыразимости безконечнаго 

пережива:нiя души, который такъ остро выставлялся всtми 

мистиками, прежними и современными 1 ), и нашелъ себt 

самое яркое выраженiе. .въ извtстныхъ словахъ нашего ро

мантика Тютчева: <<Мысль изреченная есть ложы>. Подобно 
этому, мы читаемъ въ <<Штернбальдt>>: <<0, безсильное искус
ство, какъ безпомощны и дtтски твои звуки въ сравненiи 

съ мощнымъ органнымъ пtнiемъ природы>> 2). То же у Вак
кенродера:' <<То невидимое, что вtетъ надъ нами, · слова не 

перенесутъ . въ нашу душу>> 8 ). Въ мистическомъ экстазt 

Генофева восклицаетъ: . <<Земная рtчь не можетъ передать 

того, что я чувствовала>> 4). 

Вообще прилагательное невыразимый (unsailiф1 u~
aussprechlich), является постояннымъ опредtленiемъ мисти
ческаго переживанiя, и уже Я. ·Бёмэ, любимый учитель 

романтиковъ, говоритъ: <<Заикаясь ... долженъ я проповt-\ 
дывщъ о великой тайнt, и не улучшаетъ земного языка то, 

чт~ я созерцаю въ духt>> 5). ' 

1) «Невыразимость, неска.ванвость, непередаваемость мистическа.rо по

знанiя естественно ведеть ... къ той высокой oцi1~1di° бевмо.пвiя, :мопч:а.нiя, 
тпшины, которая часто встрtчаетм у мистиковъ». И. Ла.шшmъ «Вселенское 

чувство~. стр. 28. 
2) «Franz St.ernbalds·Wanderungem D. N. ·L.- 145, S. 294. 
3) «Herzensergiessungen>>. W. u. Br. 1, 64; · 
., «Leben u. Tod der heiligen Genovev~. 
5) J. Bohme. «Drei Prinzipien des Gottlichen Wesens>>. (Ederheimer «J. 

, · Bohmes Einfluss auf die Romantik& ).-Въ русской литературil сюда относится 
еще стихотворенiе Жуковскаго, писавшаго ~одъ влiянiемъ нilмцевъ. «Но то, 
что СJШ:то съ сей блестящей красотою-сiе столь смутное, во,пнующее насъ, 

в~ жиРмУНоКiй. .J 3 
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Но романтики-поэты и художники. И, орудуя словомъ, 

они ·должны измtнить внутреннее качество слова и связь 

между словами и образами сообразно новому ·идеалу выра

зительности. И вотъ передъ лицомъ такихъ сложныхъ и бо

ящихся свtта переживанiй, сильныхъ, какъ чувства, но 

не сводящихся на обычныя воспрiятiя зрtнiя, слуха, обо

нянiя и осязанiя, всt привычныя для прежнихъ поэтовъ и 
отчетливыя грани между этими пятью чувствами снимаются, 

~тобы въ слiянiи ихъ добиться того, что невозможно въ от
дtльности. <<Развt нельзя>>, спрашиваетъ Тикъ въ симфонiи, 

составляющей начало комедi_и <Nerkehrte Welt>>, <<выражать 
мысли звуками и музыку мыслями и словами? О, что бы 

стали дtлат:ь тогда поэты, какой · бtдный былъ бы яэыкъ, 

и какая бtдная музыка!>>. И Тикъ пишетъ словесныя сим

фонiи и пытается выразить характеръ отдtльныхъ инстру

ментовъ словами: <<духъ нашъ нtжно голубой уведетъ тебя 

далеко>>, поютъ флейты въ <<Цербино>>; когда звучатъ гобои, 

по зел~нымъ полямъ проходятъ коричневыя тtни; голосъ 

трубъ напоминаетъ пламя, а скрипки-радужные и крас

ные свtты 1). Много подобнаго было написано Тикомъ въ 

пылу полемическаго задора, въ опьянtнiи новыми сочета -
нiями образовъ, но во многомъ нельзя не видtть подлин

ныхъ поэтическихъ экспериментовъ надъ связью и равной 

значительностью зрительныхъ, слуховыхъ и обонятельныхъ 
воспрiятiй, экспериментовъ, вызванныхъ желанiемъ со

здать болtе выразительную рtчь: 

«Пусть каждый звонъ созвуч:ный цв-втъ встр-вчаетъ, 

Сквозь каждый листъ сiяетъ н'hжный вздохъ, 

Цв-втъ, запахъ, п-вснь-любовь соединяетъ» 2). 

сей внемлемьiй одной душою обворошающаго гласъ .. ; сiя сходящая святыня 
съ вышины, cie riрисутствiе СоsдатеJtя въ соsдань-в-:какой для цихъ яsыкъ? 
Гор-в душа летитъ, все необъятное въ единый вsдохъ т-всцится и JШШЬ мол

чанiе понятно говоритъ>> («Невыразимое», 1818 г.): см. также А. Веселов
скiй. «В. Жуховскiй~>, стр. 474. 

1) «Zerbino», V Akt, ein Zimmer. 
2) cZerbino», V Akt, Feld u. Hain, 
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rlo и самыя слова т~ряютъ отчетливость. понятiй; они 
получаютъ новую цънность уж~ не по смыслу, а по звуку 
своему, по своей музыкальной значиtельно.сти. Bct искус-· 
ства .обращаются къ r:ц:зыкt, безъ · которой имъ нtтъ спа
сенья, потому что она-послъднее дыханiе души, болъе тон

кое, чtмъ слова,-можетъ быть, даже болъе нъжное, чъмъ 

мысли 1). И чtмъ выше подымаются въ душъ поэта волны 

· любовной · радости или мистическаrо общенiя съ въчной 

радостью · жизни, тъмъ меньше обращаетъ онъ вниманiя на 
внъшнюю логическую связь и на положительное содер
жанiе словъ. <<Развъ содержанiемъ должно исчерпываться 
содержанiе стихотворенiя>> 2) ~ спрашиваетъ Новалисъ. От

сюда импрессiонистическая техника словосочетанiя. <<Я бы 
радовался>>, говоритъ одинъ изъ героевъ Тика въ аналогич
номъ случаt, <<этимъ яркимъ, безсвязнымъ краскамъ, ... я 
отказался бы отъ дъйствiя, страсти;, композицiи, ... еслибъ . 
вы открыли мнъ красно-розовымъ ключомъ ту родину, гдъ 

живутъ предчувствi~ дtтства, ... гдъ въ зелено:лазурномъ 
морt плаваютъ золотые сны>> 3). _ 

Но и въ болъе тонкихъ явленiяхъ внъшняго строенiя 

ръчи проявляется указанное стремленiе къ мистической 

выразительности. Изслъдуя мiръ романтиз~.ь~шwъ, 

· Штейнертъ 4 ) подмъчаетъ въ юiiъ два основныхъ стремленiя. 
( Это, в~.-п~l.=:.~:Ре~ле~~~ къ ?rcт~i~~ и ЯJ:~:~м:.:~~~:, 
\.: камъ, къ полному осВ"Вщеюю. Краски свътятся и горятъ, 

какъ -~p~ie -ц"вtть~ (розы, напримъръ, являются любимымъ 
сравненiемъ), какъ драгоцънные камни. Каждая отдъльная 

краска n:оложена со всей возможной для нея силой, рядомъ 

·' съ другими такими же сильными. Она должна дать всю воз-_ 
можную для нея выразительность, всю полноту напря-

1) Внимательное отпоmепiе RЪ музыRi~ стиха вызываетъ въ ромаптиче- 1 Jh,. : : · 
скихъ кругахъ иптересъ къ вопросамъ ритма и метра и къ искусственнымъ ' 
строфическимъ формамъ. Спецiалистомъ цо этимъ вопросамъ былъ Авг, 
Шлегель, услугами котораго пользовался Гёте. . 

2) Fragment.e, 
3) «Franz St.ernbalds Wandenшgen». S. 317. 
4) W. St.einert. <<Das Farbeщimpfinden 1. Тiecks), 

3* 
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{ 

женнаго чувства 1). Рядомъ съ этимъ стоитъ вторая черта

стрем]!еI:Iiе смtш~т~ и I]ЩYЦII:fT~_I.o, что слншко~~_ярко, го-: 

. варит~ намека_М~'- ПОЛУТОН~f1]1._jЭТО-<<ЛЮбОВ~ КО ВСЪМЪ ТЪМЪ~ 
· явле.юямъ, которыя дрожатъ, какъ дуновеюе, вспыхиваютъ 

и гаснутъ, замираютъ и блtднtютъ, къ тому,. что полно 

романтическихъ предчувствiй и таинственной жизню> 

(Штейнертъ). Этотъ моментъ романтическаго стиля особенно 

подробно изслtдовалъ ' Петрихъ 2). Онъ говоритъ, что ро
манти.ки поясняютъ чувственное черезъ сверхчувственное, 

болtе опредtленныя воспрiятiя замtняютъ менtе опредt

ленными, даютъ смtшенiе и быстрое чередованiе образовъ, 

которое мtшаетъ ихъ -конкретизацiи. Точно также архаизмъ 
языка, необычные оборотьr какъ бы отдаляютъ отъ насъ опи

сываемые предметы. Этимъ путемъ поэзiя даетъ намъ по

чувствовать глубины мiра, иные мiры, лежащiе за види

мымъ. <<Во всемъ пр~изведенiи отра.щаются невыразимыя 

предчувствiя и переживанiя>>, говоритъ Петрихъ. Поэтому 

не произвольное оригинальничанiе и нарушенiе законовъ 

общепринятаго являетъ собой романтическiй стиль-онъ 

представляетъ попытку выразить невыразимое, въ сочета

нiяхъ словъ создать настроенiе положительнаго чувства 

безконечнаго. 

Такое устремленiе поэтической формы нашло себt 

выраженiе и въ романтической эстетикt. Всякое искусство 

есть выраженiе безконечнаго въ конечномъ, говоритъ Шел

лингъ, оно слiянiе и полное тожество ~увственнаго и сверх

чувственнаго. И Зольгеръ повторяетъ ту же мысль и под

тверждаетъ, что всякое произведенiе иснусства есть сим

волъ, <<а символъ не есть только образъ или знакъ идеи, но 

дtйствительная жизнь самой идеи ... въ немъ все чувственно 
и дtйствительно>> 3). Вспомнимъ, однако, что эти слова Шел-

1) Сюда же относится любимое романтиками усиленiе образа (или по~--1· 
н.ятiяукакъ бы второй степенью его, Та~ъ въ видiшiи Генофевы: . · .: , · · 

<<И вотъ въ веснi~ еще весна зажжется, , 
На днi~ цвi~товъ цвi~токъ любви: проснется~. · 

2) Petrich. «Drei Kapitel iiber den romantischen StiЬ>. · 
3

) Е, Schonebeck. «Тieck u. Solger». 



37 

лингъ и Зольгеръ произносятъ вслъдъ за Фр. Шлегелемъ, 

Тикомъ и Новалисомъ, учившими, что искусство-арабеска, 

аллегорiя и поэтическiй символъ. Въ этихъ словахъ фило
софск~я эстетика романтиковъ только осознавала особен-

ности ихъ поэтической практики. -
Скажемъ, въ заключенiе, что эти новыя поэтическiя 

формы - поэзi~ настроенiй и музыкально-поэтическая 

сказка въ повъствовательномъ и драматическомъ родъ, 

созданныя Тикомъ, были переданы· имъ и, главнымъ обра-. 

зомъ, Новалисомъ СОЕ!ременности. Такъ, для примъра: 

однимъ изъ многочисле,нныхъ корней творчества Матер

линка является импрессJонистическая и музыкальная тео

рiя лирики и сказка, основанная на поэтикъ настроенiя. 



' 

·. 

.. 

МИСТИКА ПРИРОДЫ И Нf','rУРФИЛОСОФIЯ . 

. 
Нtсколько раэъ уже, при разсмотрtнiи поэтическихъ 

формъ, созданныхъ романтиками и, главнымъ образомъ, 

Тикомъ, пришлось отмtцпь, что сод'ержанiемъ, вокругъ 
котораго онt сложились, было мистическое чувство, поэти

че~кое воспрiятiе жизни. Напрасно стараютt;я многiе под

ч_еркнуть въ этомъ отношенiи зависимость Тика отъ· совре
менныхъ ем·у писателей; напрасно указывщотъ на то, что 

мистицизмъ его является слtдствiемъ воздtйствiя Ваккен

родера и Новалиса, а чувство природы сложилось подъ 
влiянiемъ' натурфилософiи и Якова Бёмэ. Мы имtемъ здtсь 

дtло съ чертой, слишкомъ характерной для самого Тика, 

проходящей черезъ всt 50 лtтъ его литературной работы. 
По своему складу неспособный къ отвлеченному ' мышленiю, 

поэтъ-импровизаторъ, онъ поддавался умственнымъ влiя

нiямъ только такого рода, которыя помогали ему осознать 

непосредственное чувство, уже прежде прочно сложивше

еся. Философiя, пишетъ . онъ Зольгеру въ 1815 году, ни
когда не была ему интересна сама по себt; <<ОНЗ; должна была • 

• подтвердить глубоко вкоренившiеся предразсудки-иными 
словами, вtру и 'Неугасимую шqб.овы~ 1). Вся романтиче
ская поэтизацiя жизни входила въ кругъ этихъ <<вкор~ни-

,• 

1) Romantiker-Briefe, 459. 
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. вшихся предразсуJ1ковы. И найдя въ философi и 8ольrера оп
равданiе поэзiи и жизни, какъ· проявленiя безконечнаго въ 
ко.нечномъ, Тикъ заявляе1:ъ, удовлетворенный, наконецъ, въ 
свои~ъ искан iяхъ: <<Снова я вижу въ томъ равновъсiи, ка- · 
кими, предчувствуя, видtла ихъ моя молодость-небо и 

землю, религiю и душу, серьезное и смtшное, Бога и лю

бовы> 1). 

~ Это поэтическое чувство жизни направляется прежде 
i ~~его на природу. Любовь къ природt, по словамъ друга 
' Тика,-Кепке, была всегда въ характерt, Тика. Еще гимна-

зистомъ, въ Берлинt, онъ <щълыми часами бродилъ по оди

нокимъ тропинкамъ Тиргартена ... 'Мечтательно лежалъ онъ 
въ травt; солнце заходило за деревьями , и подъ ночнымъ 

небомъ онъ бодрствовалъ · иногда до утра, покуда влаж
ной росой не покрывалось его платье>> 2). Такiя же ночныя 

прогулки продолжались въ Галле. Письма 92 года къ 

Ваккенродеру нерtдко прерываются ' поэтичес·кими описа

нiями природы .- Наконецъ, путешествiе въ Гарцъ, по сло
вамъ поэта, было для · него глубокимъ откровенiемъ. Его 

друзья, Кепке и Фриэе'нъ, одинаково передаютъ объ этомъ 
Фа.ктt; мы нах~димъ указанiя на него въ <<Фантазусъ>> и 

въ письмахъ старика Тика. Солнечный восходъ , который 

онъ видtлъ въ этихъ rорахъ, онъ причисляетъ къ <<высшимъ 
мгновенiямъ своего существова~iя>>. <<Гдt, найти слова, 
ЧТО?Ы хоть блtдно передать это чудо, это видtнiе, мнt 

явившееся и измtнившее мою душу, ,мое внутреннее Я и 

всt, мои силы, вырвавшее и поведшее меня навстрtчу 

бо~еств~нно-великому и несказанному? Невыразимый вос
торгъ охватилъ все мое существо; я дрожалъ, ·и слезы, 

такiя сильныя и захватывающiя, какъ никогда прежде, 

потекли изъ моихъ rлазъ. Я долженъ былъ остановиться, 

чтобы ДО конца пережить ЭТО ВИДЪНiе, И ВЪ ТО время, какъ 
сердце мое дрожало отъ радости , я чувствовалъ и былъ 

убtжденъ, что другое, блаженное и любящее сердце какъ 

1 ) Romantiker-Briefe, 474. 
2) Юipke, 107-8. 

. ' 
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будто билось о мою грудь. Подобное можетъ быть пер~жито 

человtкомъ только однажды; древнiй патрiархъ воздвигъ 
бы камень въ память о случившемся на · томъ ·мtстt, гдt 
мнt явилось видtнiе (такъ долженъ я назвать это пер~ 
с,.,,,, . . . 
ванiеj 1) .>> . -

Такъ любовь. къ прирьдt превращалась въ жизненныхъ 

переживанiяхъ Тика въ экстазъ, въ мистическое чувство 
< t ·-

f!I?ИCY,T~1J_.!3_Ъ MiRt Божест.вi.!.:_Герои I ико~скихъ 11роизве-
денiй отличаются такой же во~будимостью и чуткостью: 

тайная жизнь природы находитъ откµики въ ихъ ожида

ющей душt. Описанiемъ пр'ироды и изображенiемъ ея 

влiянiя на душу человtческую начинается сказка <<Рунен
бергъ>> 2). <<Охотникъ слушалъ измtнчивую Rtснь воды, и,. 

казалось, какъ будто волны на непонятномъ я.зыкt говорили 

ему тысячу важныхъ вещей>>. Но вотъ темнtетъ, покуда 

он~ думаетъ и поетъ.' <<Прохладныя сумерки расползались 
по землt, и только еще верхушки деревьевъ и круглыя 

вершины горъ были позолочены сiянiемъ вечера. Душа 

Христiана становилась все riечальнtе-ему было такъ оди

ноко, и онъ тосковалъ по людямы>. Все -сильнъе возрастаетъ . . 
это ·настроенiе страха ночного; странное и чудесное видитъ 

герой въ лtсу. На утро онъ просыпается; и всъ видънiя 
ночи кажутся ему только сномъ .. Онъ спускается въ долину, . 
къ людямъ, и забываетъ о томъ, что было. Въ мирномъ селе-

·н.iи миръ и тишина возвращаются въ его душу. <<Все охва

тило его ·Jiеопи~емо-нъжнымъ томленiемъ; все трогало его 

и ему хотълось плакать. Огороженные сады, маленькiя 
избушки съ дрrмящимис~ трубами, аккуратно размежеван

ныя поля напо"минали ему о нуждt. бъднаго рода человtче~ 
скаго, о зависимости его отъ дружеской земли, на благость 

· которой онъ долженъ надъяться: при это'мъ пънiе и зkукъ 
органа· наполняли его сердце еще неиспытащrымъ никогда 

благочестiемы>. 

1)· Письмо Carus'y, нач. 1853 r. Приведено у Н. Friesen. «L. Tiec~. Erin- . 
nerungen eines alten Freundes aus den Jahren 1826-42~. Bd. П. · 

2) «Der Runenberg,>. 
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. Такъ же быстро смtняются настроенiя въ душt Франца 
Штернбальда. <<Мелочной>> называетъ эту смtну Каролина 1). 

Но Тикъ придерживается другого мнtнiя .. <<душа поэта>>,'). 
говориТ'ь онъ, <<вtчно подвижный потокъ, журчащая пtс~я . 

котораго никогда не молчитъ; каждое дыханiе волнуеТ'Ь 

его и оставляетъ слtдъ; каждый лучъ свъта отражается въ · 
немъ>> 2). Такова душа Штернбальда, пассивная, отда.: 
ющаяся, и потому чуткая къ тихой жизни природы. Вотъ 

онъ просыпается утромъ: <<ясными глазами смотрtлъ онъ 

въ прозрачное голубое небо; . всt мечты его оживились; 
его сердце забилось · сильнъе, . и чище звенtли чувства въ 

груди его>> 3 ). <<Свtжее утро · укрtпляетъ художника и въ 
лучахъ утренней зари падаетъ на него воодушевленiе>> 4). 

Но проходитъ день, и наступаетъ вечеръ. <<Когда повече

рtло, и красный ОТСВЪТ'Ь, дрожа, покрылъ собой кусты, 
его· чувство стало спокойнъе и свtтлtе>> 6). <<Еще отража
лась заря на травt, · передъ дверью, и .дъти играли въ ея 

свtтt, какъ золотой 1:(ОЖдь, дрожала она сквозь стекла, 

и такъ мило розовtли лица мальчиковъ и дtвочекъ; мур

лыча, усtлся котъ рядомъ съ Францомъ и довtрчиво 

ласкался къ нему, и · Францъ чувствовалъ себя таюrм,ъ 
/ 

счастливымъ и свободнымъ, ... что едва могъ вспомнить о . . 
прошедшихъ горестяхъ и думалъ, что никогда въ жизни не 

будетъ уже печалены 6). Онъ мечтаетъ и забывается въ 
лунномъ свtтt. <<Ахъ, тамъ далеко, можеТ'Ь быть, родина 

всей тоски и всtхъ ж~ланiй>> 7). Это томленiе ~ тоска по 
далекому проходитъ черезъ весь романъ. <<Перелетныя 

птицы, пролетающiя надо мной, кажутся мнt вtстниками 
оттуда; всt облака, напоминаютъ мнt о моемъ путю> 8

). 

Или вотъ наступаетъ весна. Она врывается въ открытую 

душу со всtмъ своимъ буйнымъ весельемъ. <<СМ:отри, все 
растеТ'Ь и цвtтеТ'Ь-да_же маленькiе цвtты, даже неэамtтныя 

Тр~ВЬi ТЪСНЯТСЯ ВЪ круrъ: ВСЪ ПТИЦЫ ПОЮТЪ, ЛИК}'ЮТ'Ь И 

1 ) Romantiker-Briefe, 241. 
2) «Sternbald», 160. , , 
3) Ib. 128. 4) Ib.129. spb.155. 8) IЬ.130 . . 7) Ib. 177. _ 8)· IЬ. 148. 

• 
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носятся надъ нами, въ радостномъ нетерпънiи и движенiи 

вся природа, и мы, какъ дъти, чувствуемъ себя всего ' 
ближе къ ма1:еринскому сердцу природы>> 1). 

При такой чуткости человъка и связанности съ природой 

ero душевнаго настроенiя, самыя произведенiя какъ . бы 
врастаютъ въ природную жизнь, становятся частью ея . 

существованiя. Я не говорю уже о <<Руненберrъ>> и о лъсномъ 

одиночествъ (<<Waldeinsamkeit>>) въ <<Экбертъ>>. Но и въ 
<<Генофевъ>> вторая часть драмы, въ которой дъйствiе пере

носится въ пустыню, дышитъ сfрогостью успокоеннаго оди

ночества и общенiя съ Богомъ черезъ окружающую при

родную жизнь. Дъйствiе въ <<Штернбальдъ>> почти все 

время прои'сходитъ на воздухъ среди непрерывныхъ восхо
довъ и закатовъ, весенъ и лунныхъ ночей. Наконецъ, въ 

<<Октавiанъ>> лъсъ играетъ великую символическую роль: 

въ немъ начинается и кончается дъйствiе. 

«Здilсь, въ лilcy, . 
Пусть все о:кончится, :ка:къ началось въ лt.су)) 3). 

Такое чувство природы, близкое и Иlfтимное, такая 

открытость души человъческой по отношенiю къ природной 

жизни,·ведетъ къ поэтизацiи природы-такъ, ~акъ было уже 
у Гёте. Но поэтизирующее чувство Тик~ еще сильнъе, 

еще проникновеннъе. ·когда человъкъ смотритъ <<умными 

очамю> на окружающую его природу, онъ видитъ, что всегда 

она одъта въ нездъшнее великолъпiе. <<Въ высокой травъ 
раздался звонкiй шелестъ, и наклонились стебельки другъ 
другу навстръчу, какъ будто разговаривая о чемъ-то, и, 

плескаясь, падалъ теплый весеннiй дождь, словно желая 

пробудить спящiя пъсни въ лъсахъ, и въ ку~тахъ, и въ 

_ ц~ътахъ. И все звенъло и звучало кругомъ. Тысячи дивн~хъ 

голосовъ переговаривались въ одно ' время; · пъсяи м_а.нили, 
и звуки сплетались .со звуками, и въ опускающейся заръ· 

1) «Sternbald>>, 259. , 
а) 4Eaiser Octavianus», II Т., Akt V, Letzte Scene. 
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, мачались безчисленныя голубыя бабочки, на широкихъ 
крыльяхъ которы~ъ лежалъ вечернiй блескъ ... Внезапно 
снова поднялись тяжелыя, темно-красныя тучи и открыли 

далекiе, безконечцо да.'!lекiе ·просторы. Освъщенная солн
цемъ, · лежала р9скошная равнина, и. сверкали свъжiе 
лъса и кусты, осыпанные росой. Въ серединъ эамокъ горълъ 
тысячами и тысячами 1$.расокъ, какъ будто сотканн'ый изъ 
дрожащей-' радуГ'И, и золота, и дорогихъ камней; проте

kавшая ръка отражала всъ эт'и блески, и волшебный за
мокъ былъ о~руженъ м.ягки~ъ. красноватымъ свътомъ. 
Вокругъ летали странныя н~знакомыя птицы, играя крас

ными и зелеными крыльями; большiе со.rtовьи заливались, 

и все имъ звенъло навстръчу; огни скользили въ зеленой · 
~ травъ, перелетая туда и сюда, и потомъ проносились кру-

гами надъ замкомъ» 1). . 
Мы уже говорили, что въ основъ этихъ, нъсколько 

обобщенныхъ и повторяющихся опщ;:анiй волшебства при

роды, лежитъ подлинное мистическое переживанiе; T.QlisКO 

борьба съ формой заставляетъ Тика выражаться не всегда 

достаточно конкретно. Поэтом.у мы смtлобудемъ пользо
ватьёя~'Rйми картинами, отдъляя то. наgтроенiе, котоgое 
ХОТ'ВЛЪ передать Тикъ, и которое важно для характеристики 
"?"о· чувства._ отъ ~·фактич~скаго -СОД~~ отiвльНьiХ'ь° -""' ....... __ _ 
словъ. 

Но возьмемъ еще нъсколько строчекъ изъ Тиковскаго 

оrtисанiя ночи. <<Еле слышно плакали соловьи, и мъсяцъ 
волшебный взошелъ. Открылись цвъты навстръчу сере

бристому с'въту, и листья зажглись отъ луннаго блеска, и 
зардълись длинныя аллеи, и падали странныя зеленыя 

тъни. Уснули красноватыя тучи на далекихъ поляхъ, и 

· фонтаны стали золотыми и высоко дрожали въ ясномъ 

небъ>> 2). 

· Въ <<Октавiанъ>> мы встръчаемъ описанiе восхода солнца, 
гдъ одухотворенiе природы вызываетъ уже цълый . р.ядъ 

. l 

. 
1) <<Die Freunde&, 1797, 
1) lb, 

f 

l 
' • 
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олицетвореюи, какъ будто таинство, радостное и необыч

ное, совершается въ мiръ . 

. «Тав:ъ приходятъ утромъ эори, 
Небо въ пурпуръ одtвая, •· 
И приводятъ день на небо. 

Bci, лtса и всi, поляны 
Въ восхищеньи, Птицы вьются. 
И горитъ земля ~ воэдухъ 

Въ эолото111:ъ огнi, и желтомъ. 

I И несутъ подолъ пурпурный 

Зорь восторженньtя тучю 1). 

. Эти олицетворенiя для романтика не представляютъ 

изъ себя чего-то внъшняго и произвольнаго. Романтикъ

поэтъ В'В .Р!'..!1; ~~.!1,08-ЛИf!.tl.olЙ-C.MБJ.C_JJ,'k_ .~9.?.дi:ЦjHQ.й~1'r:a ~ •. 
jорьr.Jiл'етафоры не являются нашей произвольной комби
нацiей сравниваемыхъ элементовъ для конкретиэацiи одного 

черезъ другой; · въ нихъ обнаруживается какъ бы про

зрънiе . одушевленносп; природы 2 ). Ибо для поэтическаго 
чувства природы не только вся природа, взятая какъ одно ' 
цълое, является живой и одушевленной, но и каждое явленiе 

пр~роды получаетъ теплое дыханiе жизни. и каждую мело"чь 
живого·, какъ и всю жизнь, п~этъ принимаетъ и благосло
вляетъ и видитъ .;~ъ ней живое присутствiе безконечнаго. 
Какъ въ сказкъ, дъйствующими лицами въ <<Цербино>> 

выступаютъ лъсъ и кусты, розы, лилiи, фiалки, незабудки, 

полевые цвъты, птицы, ключи, потоки, дух'и горъ и даже 
небесная лазурь 3). Всъхъ охватила одна радость-это 
мистическая радость бытья, радость жизни, uереливающейся 

•( черезъ , край. Деревья поютъ. <<Сквозь пальцы, сквозь В'ВТВИ 
. и сучья, пронзенные играющимъ вътромъ, полные птичьихъ 
· пъсенъ, мы чувствуемъ радость до самыхъ корней>> 4 ). 

1) «Kaiser Octavian.us», П Т., I Akt, l'allast. 
2) «Durch die Naturpbllosopble ist ... die Metapher zu wissenschaftlichen 

с 
Anspriichen erhoben worden» (Walzel. «Aufsatze». 1911); также Petrich («Drei 
Кapitel ... ») говорить, что метафора для романтищшъ нвл.яетс.я сriдомъ, 
сохранивmимс.я ОТЪ первоначальнаго 0WffiCТВa фиsичеСitаГО И духОВНаI'О мiра. 

· ' 3) «ZerЬino» V Akt. Der Garten. GeЬirge. 4) IЬ. 
\ .. 
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Зеленые листья тянутся къ солнцу, <<чтобы .изныть отъ его 

поцълуевъ, чтобы погибнуть въ любви и тоскъ>>. <<Какъ 

хороша зеленая трава!>> говорятъ полевые цвъты. <<Какъ 

прекр~сенъ мiръ!>>, отвъчаютъ птицы. И одинокiй пустын

никъ радуется всему, что живетъ на землъ: 

сЛас:ковыхъ птиче:къ рать 

Будетъ со :мною играть, 

Б~боче:къ радуif1.ныхъ видъ · 
Сердце мое веселитъ» 1). 

И всъхъ, наконецъ, обнимаетъ и покрываетъ собой 
небесная лазурь; она всъхъ поитъ своей грудью, и радость 

ея не проходитъ надъ мiромъ 2). 

Итакъ, мы ви:nимъ, · что мистическое чувство того без
.. Щ>Нечнаго, что проявляется во всемъ конечномъ, не при

-. ВОДИТЪ Тика къ .аскетическому отрицан.iю жизни. Наобо
. ротъ, радость, переполняющая мiръ, чисто физическая, 

. половая. Весной, когда во всей природt, бродятъ роЖда
ющiе соки, когда переп0лненная жизнь пляшетъ и радуется,

какъ будто желая перейти черезъ себя, сдtлаться знач~

, тельнъе, сильнъе, слиться, превратиться въ создавшаго ее 
Бога, тогда она всего ближе человъческой душt, и болъе 

всего обнаруживаетъ свою тайну. 

с.Будутъ листья подниматься, 

Чтобъ дрожать и обниматься 

Въ поц-влуяхъ и то:мленьи, 

И поютъ о наслажденьи 

3вон:кихъ птиче:къ голоса, 

И :колышатся лiса, 
И отъ п-всенъ соловьиныхъ, 
Повторяе:мыхъ въ долинахъ, 

Пламен-вютъ небеса» 3). 

' Но и въ другiя минуты мы встръчаемся съ душой при-
роды. Въ ней живутъ демоническiя силы, еще непокор __ ен-: ...---

1) IЬ. V Akt. Wald. Der Waldbruder. 
2) «Sie alle umscbliess ich mit Armen linde, sie alle trii.nk ich an meinen 

Briisten mit Liisten». Zerb. V Akt. Der Garten. 
3) «Kaiser Oct.avianus~, П Т. III Akt, Lager der Marcebllle. 

.·, 

f! 

.1 
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·1 ~QЖ~~-:r:вe~п~~Ir:1}> ~Представленiе о ха.ос~, которь;й 
· всегда просвtчиваетъ черезъ тонкое · покрывало созданiя, 

было очень обычно въ кругу нtмецкихъ романтиковъ. 

Отсюда перенялъ его Тютчевъ, развившiй. это воззрtнiе 

въ своихъ ночныхъ стихотворенiяхъ: 

«На мiръ таинственный духовъ, 

Надъ этой бездной безымянной, 

Покровъ набросанъ златотканный 

Высокой волей боговъ. 

День-сей блистательный покровъ». 

Но когда· дневной свtтъ уходитъ, и пробуждается 

скрытое во тьмt, тогда человtкъ остается 

«Немощенъ и гол1> 

Лицом1;, къ лицу предъ этой бездной темной ... 
И въ чуждомъ; неразгаданномъ ночномъ 

Онъ уэнаетъ наслtдье родовое». 

Это состоянiе ·было хорошо извtстно самому Тик.у. -
Кепке разсказываетъ, что еще въ Берлинt поэта преслt

довали припадки тяжелой меланхопiи и какъ бы надви

Г~9С5Lб~iя ~«Временами имъ О?Ладtвало безутъrir
.но'е отчаянiе ... Чужимъ, неузнаваемымъ, другимъ являлся 
онъ самъ себt.' .. Друзья и товарищи казались ему посторон
ними и незнакомыми, ихъ лица стягивались въ страшныя 

маски. Съ каждымъ мгновенiемъ возрасталъ его страхъ>>. 

Бывало, въ такiя. минуты Тикъ какъ бы терялъ всякую 

связь съ окру.жающимъ его мiромъ дtйствительности. Онъ 

забывался въ кругу знакомыхъ и не отвtчалъ на ихъ во-

( просы. Исчезало представ~енiе о мtстt и~ времени. И это 
чувство неопредtленности, безсознательности возрастало 

ДО ТаКОГО ужаса, ЧТО . ОНЪ однажды, Среди бtла-дНЯ, обра
ТИЛСЯ К"? прохожему съ вопросомъ о томъ, въ какомъ го

родt онъ находится, и былъ непрiятно пораженъ и сконфу

женъ, когда его приняли за шутнин:а 1). 

Въ такомъ состоянiи ему казалось, что не добро, а · зло 

властвуетъ надъ мiромъ. <<СЪ этимъ мучительньrмъ бредомЪ>>, 

'1) Кор~е I, S, 100. f. 
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пишетъ Кепке, «было связано желанiе, выросшее до степени 

навязчивой идеи-желанiе, во что бы то ни стало, у:видtть 
дьявола>>. Тику казалось, что страстный призывъ его души 

не мо~е'Т'!> остаться безъ отвъта. Многiя ноч~ онъ проводилъ 

на кладбищt, среди могилъ, взывая къ дьяволу, какъ 

властителю мiра. <<На этомъ пути лежало безумiе>>, гово

ритъ Кепке 1). 

Сообразно поставленному нами условiю~ мы и здъсь не 

будемъ ·разбираться въ метафизической цънности Тиков

скихъ переживанiй. Укажемъ только на то, что съ психоло

гичес~ой точки зрънiя эдъсь проявлялось необычайно 

острое мистическое ощущенiе,-:-чувство хаоса, который 

мерцаетъ сквозь тонкiй покровъ созданiя и готовъ прорвать 

его Каждую МИНУТУ И, ЗаТОПИТЬ собой СОЭНательную ЖИЗНЬ, 
еще такую тонкую и неокръпшую 2). Эти подлинныя пере

живанiя отразились не только въ мрачныхъ юношескихъ 

произведенiяхъ Тика, въ <<Карлъ фонъ-Бернеке>>, въ <<Абдал

лахъ>> и <<Ловелъ>>, но и въ позднъйшихъ сказкахъ романти

ческаго перiода ( <<Der Ыonde Erkbert>>, <<Der getreue Eckart 
und der Tannenhauser>>, <<Der Runenberg>>). ·Въ нихъ говорится 

, 

м 

9 внезапномъ ужа~'Ь._.!Е.Цад,;з.юще~1>...1:@ __ ~w..о-1u,...ка,_ш:.,J1.R!:1:.-. 
~ыкшiго къ с:rрогости одиночества, когда онъ различаетъ 
всюду <<вздохи и жалооы, к9т~r:lожно услыхать во всей 
природъ, если только прислушаться>> 3). <<Тогда мы чув

ствуемъ, что вс'е наше знанiе, все счастье наше-только 

пустой и глухой хаосЪ» (ein leeres taubes Chaos)'). Иногда эти 
звуки приходятъ съ- опьяняющей paдoctm; но э~ не ра·· 
дость жиз1r'и, повсюду разлитой и сливающейся во-едино . 

. Это в дость, разрывающая на части, подобно вакханалiи 
въ Вагнеровскомъ << ангеизер >>, вся сила которой въ демо
ничес;:комъ раэрушенiи всtхъ граней, въ rоржествъ не-

1) IO:ipke, I, 100 ·f. 
2) Объ этомъ сравни статью Вл. Соловьева Q Тютчевil. (Собрапiе сочп· 

иенiй, т. VI). 
а) <<Der Rпnenberg,>, 
4) d>er Fremde~., 1796. 
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должнаго, въ побtдt богоборческой воли, непринимающей 
. мiра. Такiе звуки раздаются изъ Венерина грота, въ раз

сказt о· <<Тангейзеръ>> 1), и рыцарь, послtд.овавшiй за ними, 
вкушаетъ всt ~~мныя радости, <<;;_о у~~Ъ», говоритъ онъ, 

~~JlИBЩ:ji! ~ Jl~,Ю:Q!ШЫМЪ...ПОJI..Я,Шq., у~еЛ,;1'{:~IilЕаЛ.Ъ.ООЬ_ян:t.нiе~ 
этои радостью>>. 

---·когда ·на -творческую и1:1туицiю Тика оказали влiянiе 

его болtе сознательные друзья, таинственная связь природы" 
подмtченная его поэтическимъ чувствомъ, стала для него 

проявленiемъ мi})овой дzши. <<Приро~а», учил~ Ваккен-

одеръ, <<похожа на разорванныя пророчества Божества>> 2), 

<<солнечное небо, горы, ручьи открываютъ собой мiръ, 

созданный Богомы 3); <<мiръ-это·чудесный языкъ Божiй>> 4). 

Мы встрtчаемся и у Тика съ подобнымъ чувствомъ. <<Передъ 

нимъ разстилалось великолtпiе потоковъ, горъ и лtсовъ; 

ему казалось, что онъ не выдержитъ, глядя . на далекiй; 

безконечный и разнообразный мiръ; словно душу разди-
, рающiй голосъ эвучалъ ему навстрtчу; горящiе глаза цри

роды омотрtли съ неба и изъ потоковъ, и своими огром

ными членами она указывала на него. Францъ протянулъ . 

руки, какъ будто желая прижать что~то невидимое къ своему 

нетерпtливому сердцу, и схватить, и удержать то, пЬ чему 

онъ такъ долго томился>>. · <<Я слышу, я чувствую, какъ 
вtчный духъ природы ударяетъ умtлой рукой по струнамъ. 
своей страшной арфы>> ... ,<<Природа даетъ намъ предчувствiе 

· Бога; нtтъ, не ожиданiе и не предчувствiе-это подлинное · 
чувство, и въ глубинахъ, и на высотах,;, видимая всtми, · 
здtсь шествуетъ религiя. Гiеороглиф.ъ,.ЯQ.Qэнанак~щi-й -еамее 

~...., ... ...,..,,..,.~"".,.,..-.ос 

высшее~Бога, лежитъ здtсь передо мной въ д.tят.ельн.QМ:Ь.-
~_.._.. .... ..__~.1( .. _ ..• ' ~ -- . - - --· __ ...,,..._.. - ~..--, 
существованiю> 6). Такимъ образомъ, поэтическое чувство 
п'рироды'"i<рИ;;аллизовалось въ соэнанiи въ Видt мисти
ческой вtры. Вся природа одушевлена; всt части ея-члены 

одного громаднаго тtла·; все гармонично ~ъ ней и связано, 

1) «Der getreue Eckart u. der Tannenhauser». 
2

) «Herzensergiesstшgen». W. u Br. 1, 69. 3) lb. 1, 68. 4) lb .. I, 64-65. 
6) 4Sternbald», 293-94: 
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потому что одна душа оживляетъ это тъло, одна жизнь У}; А 1 1 
h.".. ,.. 

проявляется во всъхъ его движенiяхъ, и во всей природt fёv~~ 
мы видимъ единаго въчнаго Бога. ~ 

На развитiе этихъ идей оказалъ большое влiянi~ ~ D (._/.A.,J f 
~-1); но въ сочиненiяхъ Бемэ Тикъ нашелъ ~'!~~-~?~ . 1'}1ftW ~ 

;ii\'--:,;·~r.:::~~~'i."~~ м;::ec~~i::~::~l~pt'::!: (, J,..-~ ·~ 1 t 
~учufёе1Гокаэательёт~'оыт3_~.:.В..оf~ .. ~-jiо "цвt!ущiй- · л_уfь;>, ~ · · · . 
говоJ5й'fъ-<>1Iъ·:~<<Еслихочешь разсказать о томъ, что такое ', 1 
Богъ, ты долженъ усердно вэвtсить силы природы>>. Какъ 

, и для Тика, такъ и для Бемэ въ природъ нътъ ничего 

мертваго; все въ мiръ является результатомъ дъйствiя, 

движенiя, измънен i si: живыхъ и одухотвореннЪiхъ силъ. И 
Божество не мыслит\Jя, какъ нtчто противоположное этому 

мiру.. Миеологич.еская фантазiя Бемэ вноситъ въ самое 
Божество всю nолноту земного существованiя; въ Немъ всt 

. • 1 

поля, и лtса, и цвtты, въ Немъ всt звуки и формы земли, 

въ Немъ радость и ликованье весны, <<любовь и ласковые 

взгляды, благоуханiе и прiятный вкусъ, нъжные поцtлуи, 
tда и питье, и любовныя радостю>. <<0, милая невt-ста, 

какъ ты радуешься своему жениху:-въ тебt .цюбовь, счастье 

и наслажденье, въ ~ебt свътъ · и чистота, и благоуханье, 
и прiятный и нtжный вкусы>. <<0, любовь и красота, нътъ 

I 
тебt конца, не видно конца въ тебъ!>> Религiозныя пред
ставленiя христiанства перем-вшиваются здtсь съ I мисти-

ческой теософiей, продолжающей какую-то отдаленную 

традицiю неоплатонизма и средневъковой мистики. Трiеди-

ный Богъ повторяется въ своей тройственности въ мiръ 
ангеловъ, 'въ природt и въ человtкt; черты природнаго 
и человъческаго, просвtтленныя, становятся признаками 

Божества. Весь мiръ, поскольку онъ причастенъ доброму 

началу, божествененъ и существуетъ въ Богъ, Царство 

Божiе уже сейчасъ невидимо присутствуетъ въ вещахъ: 

1 
1) Jaoob Biihme, 1575-1624. Главное сочиненiе, цитируемое роман

тиками, «Aurora oder die Morgenriit.e im Aпfgan~, 1610. Оттуда далыrhйшiя 
извлеченiя. 

В. ЖИРМУНСRIЙ. 4 
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' 
«если бы открылись глаза человъка, онъ увидалъ бы повсюду 

Бога и небо>>. Только причастность злому началу, гръхо

паденiе, дълаетъ вещи преходящими и низкими. <<Трава 

была прежде зеленымъ дуновенiемъ, вода была нtжной и 

_ ласковой, первичная влага-не дикqй и строптивой, как'Ь 
теперь, и даже камни были живыми и только въ этой формt 

стали тtлеснымю> 1). Характерно также, что для объясненiя 

происхожденiя мiра Бемэ употребляетъ символъ половой 

любви и зачатiя, и что божественное бытiе переживается 

имъ, какъ безконечная, ни съ чtмъ несравнимая радость 

и полнота существованья; въ этомъ онъ опять особенно 

близокъ къ романтическому пониманiю. Идеи Бемэ нашли 

себt отраженiе въ цtломъ рядъ натурфилософскихъ мtстъ 

<<Генофевы>> и <<Октавiана>> Тика и въ <<Генрихъ фонъ-Офтер

дингены> Новалиса 2). Влiянiе его, однако, не всегда легко 

опредълить, ,:акъ какъ романтическое чувство природы, 

въ своемъ самостоятельномъ развитiи, нерtдко приходитъ 

къ тtмъ же формамъ мiровоззрtнiя. 

И прежде всего такимъ философскимъ осознанiемъ 

мистическаго чувства природы, болtе современнымъ, бо

лъе соотвtтствующимъ требованiямъ 'науки и вмtстt съ 

тъмъ монистическимъ по существу явилась для романти

ковъ философiя Шеллинга. Ее сопоставляютъ обыкновенно 

съ чувствомъ природьrГ;те; не менъе справедливо сопоста
вленiе съ романтиками. Въ самомъ Шеллингъ жило непо

средственное поэтическое чувство природы: вотъ почему 

его философскiя произведенiя похожи на поэмы. Онъ долго 

носился съ планомъ большого эпоса о мiрозданiи; отдъль

ныя стихотворенiя его являются какъ бы отрывками та

кого эпоса и выдаютъ его романтическое отношенi.е къ жизни. 

Въ <<Эпикурейскомъ Исповtданiи Гейнца Видерпорст~>> 

.,.. 
1

) Ederheimer. <iJacob Bohmes Einfluss auf die Roman~ilr>>. Кар. П Grund
ziige der Bohmischen Lehre. 

2
) Въ «Генофевil~> рilчь волшебницы и nосЛ'Бднее вид1шiе святой. Въ 

«Октавiанil• пilснь «Wie begliickЬ> ... и гимнъ водil. Подробности въ КНИГ'В 
Ederheimer'a, который, однако, всакое lJ~чита0'1'Ъ ва в;цiа~е • .......--.--............., .. 

•. '• '' . 
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онъ противодоставляетъ трансцендентной религiи свою 

религiю природы. Въ природъ-вся правда, и нътъ въ ней 

ничего ложнаго. Она--открытая тайна, безсмертная поэма. 

Все пристальнъе всматривается философъ въ ея глубокiя · 
чf:jрты и видит-ь, ~акъ она говоритъ съ ниr,;ъ н~ яsыкъ ~им
воловъ, <<0бразовъ и формъ'>>. <<Только та религiя истинна, · 
которая открь1:вается намъ' въ камнъ И въ сплетенiи мховъ, , 
въ ,цвътахъ и металлахъ, . и во·всъхъ вещахъ, · в~ воздухъ ' 

-, и въ свътъ, на всъхъ·высотахъ и во всъхъ г.тiубинахы> 1). 

Это непоср~дственное чувство, природы всего лу,чше 
объясняетъ роль Шеллинга въ развитiи идеалис:гической 

фил~софiи. ,Его задачей было нап,rсать исторiю сощанi~я, 

. его раз_витiя отъ безсознательныхъ прирощrь1хъ формъ къ 

свободъ человъческаго духа. Разс11отрънiе всей природы,. 
Iiакъ единаг.о организма, . :iзсъхъ физичес'J<ихъ явленiй, 
как1:~ · <<категорiй .природы>> на ея пути къ сознанiю, бьiло 
тъмъ подвигомъ, который возвратилъ внъшнему мiру ре

ал~ность, утраченную имъ въ философiи Фихте. Мы не · 
можемъ себъ представить сейчасъ того оду.шевленiя; . съ 
Еt.оторымъ романтиче~кая молодежь приняла' эту новую, фи
дософiю, какъ. и новыя ?Т~рытiя (галь~а:н·изма, кислорода_ 

Jj т. д.), которыя, казалось, объединяли_ физическiй и ду
ховный мiръ ,и одухотворяли всякое существованiе. {)бъ
ясне;нiе· Шеллингомъ · сущнqс,:и fiритяжень:я, · магнетизма, 
И электричества МОЖеТЪ быть ТОЛЬ~О ТОГДа ОЦЪНеНО нами, . } . ,. . . 
какъ откровеюе для этого времени, когда. мы конкретно 

представимъ себъ, до какой' степени всякое в'нъшнее, ма
терiальное явл'енiе понималось. въ этомъ кругъ идей, какъ 
_?;l!,leHЬ ра;В~~iЯ м~р~В_9j!,~, К9!'да МЫ ПрИПОМНИМЪ ·t1Ы· 
~ленно, читая Шеллинга, 'Основныя черты поэтичщ:каго чув-. . . 
ства Тика и другихъ романтиковъ 2). 

1} «Epikuriвch Glaubensbekenntnis Heinz Widerporstens•, Plitt, «Aus 
Schellings Leben», I, 285. · · 

, 2} «Hil'l'Ь болilе · основанiя быть боязливыми въ утвержденiяхъ. Въ томъ, 
что ежедневно совершается на нашихъ глазахъ, не може'l'Ь быть сомнiшi.я, 

Въ вещахъ внil насъ есть творческая сила>> (Шеллингъ) .. 
4* 

1 

L I 

... 
·;. 
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И конечно, почти всt. дpytie натурфилософы: Рит'I'еръ, 

Новалисъ, даже Стеффенсъ, шл~;~: еще гораздо смt.лt.е Шел

линга по этому-пути одухотворенiя, т. е. въ сущности <<nо

этизацiю> природы. Такъ Стеффенсъ говоритъ, напримt.ръ, 

слt.дующее: 
0

<<Растенiе примиряетъ массу. и· жизнь, оно_: 
тихiй, молчаливый взоръ лю6ви, вt.чной, невременной 

родительницы, которая преодолt.ла земную , затвердt.лость 

вещества и вt.чно излищ1етGЯ въ -непрерывномъ рожденiи; 

- оно--открывшееся томленiе землю> 1)·. 

Какiя безумныя и дерзкiя мечты возникали на этой 

('почвt.-мечты о мiровом.ъ единствt. и о магической власти 
\ челов~ческой личност-и надъ ·всt.мъ мiромъ, единымъ и свя
заннымъ въ своемъ существt., показываютъ намъ отрывки 

философiи НовЩiиса, е~о <~~g!<.]J:'1U!дe.a.Ш:!m:'Ia>>. Здt.сь 
какъ будто сама наука приходитъ подтвердить мистиче

скую вt.ру, что миеъ объ Орфеt. и Apioнt., о поэтахъ, упра
влявшихъ мiромъ по волt. своей, не ·ска~ка; что ,онъ осно- · 
вывается на утраченномъ нами сознанiи связи всего суще------------------·. --· 
~УI<:~~го i вo~_s.~~~~:'-~т.o_~~~-н~_l!:1~1-l~l;i!E~~-~ -~-!У ~Вf.1.§.Ь, 
мы ов_.-g~µt.емъ мiромъ; сознавъ себя частью мiра, мы будемъ 
-----w:-"' ... _,;,. .- ---- --- - -- . 

царить надъ цt.iiымъ, какъ будто новые органы-миллiоны 

рукъ, протянутся отъ насъ черезъ все мiрозданiе. <<Мы св_я:

заны со всt.ми частями вселенной, также съ· прошлымъ и 
буд.х.щию,. Только отъ направленi;-;дтrгел~;;-~;;-;а
iliе~о вниманiя зависитъ, какую связь мы особенно разви
ваемъ, какая должна стать всего важн:ве и дt.йствительнt.е. 

Истинная методика та.кой дt.ятельности была бы· ничt.мъ 

инымъ, . какъ ·давно иs;комымъ искусствомъ изобрt.тенiя
можетъ быть даже еще ббльшимъ искусствомъ>> 2). Такимъ 
образомъ, несправедливо' пониманiе маги'jескаго .дt.йствiя. 
у Новалиса, какъ произвола субъекта. Оно О<?новывается 

на связи всего сущеотвующаго и снова подтверждаетъ эту 

связь: <<Мы должны стать магами, чтобы сумt.ть быть мо

ральнь1ми. Чt.мъ моральнt.е, тt.мъ согласованнt.е съ Бо-

- 1) St.effens. «Grundziige der philosophischen Wissenschaften», 1806. 
2

} Novaliв, Fragment.e. 
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гомъ, тt.мъ божественнt.е человt.къ, тt.мъ болt.е сливается 

·С· ·. 'онъ съ .БогомЪ» .. <<Всякое колдовство совершается черезъ__ 
. , · частичное о'тожествленiе съ околдов~ннымъ>> 1). Вотъ почему 

любовь является д-~ЧtJ~:IJЖ~д»са ЛУ;;IШ.ей...анало.riей.Jtпя CIPШi 
жадно ожидаемаго имъ магическаго .дtйствiя; любовь; въ 
которрй~:еязь не .только любящи:х-ь;. но и !Зсего MiRa откр.J; 
вается въ Б9гt.'Т:Всяко·е-дуuiе:8Ное- прикоснов~~iе подобно 
прикосНовенiю волшебнаго жезла. Кому дt.йствiя такого 
nрикосновенiя кажутся баснословными, и непонятной-сила 

заклинанiй, пусть вспомнитъ тотъ о первомъ прикоснове
нiи руки любимой ·женщины, объ ея первомъ значитель

номъ взглядt., гдt. волшебнымъ жезломъ. былъ отражен
ный лучъ свt.та, о первомъ пoцt.J11Yt., q первомъ словt. любви, 
и спроситъ себя, не было ли волшебство : этихъ мгновенiй 
такимъ же баснословнымъ и чудеснымъ, нераздt.льнымъ и 

В'ВЧНЫМЪ>) 2); 

Такимъ образомъ, чувство . природы, которое является 

въ произведенiяхъ Тика, какъ поэтичес1<ая импровизацiя, 

вполнt. · сознательно подчеркивается Новалисомъ, !!.е.о~ · 

ясняясь до с~~Пеl!_И ~iI?~~В.~~~Y.~.!115!.· Но не только это заста
вляетъ насъ разбирать Новалиса отдt.льно отъ Тика. Но

валисъ прошелъ череэъ горнило нt.мецкой идеалистической 
философiи, которой Тикъ до конца .оставался чуждымъ, 

и это оставило слt.ды на всемъ его творчествt.. Мистическiй 

пантеизмъ имt.етъ въ его чувствt. идеалистическую окраску: 

принимая мiръ, онъ ·въ то же время отрицаетъ его_ во имя 

Бога, скрытаго въ мipt.. 

Впервые мы узнаемъ о Новал:исt. изъ его юношескихъ 

писемъ. Веселый, жизнерадоспщй, онъ переживаетъ пер

вое броженiе весеннихъ силъ; отдаваясь мимолетнымъ, но · 

внутренне страстнымъ и значительн;ы~ъ увлеченiямъ, онъ. 

не находитъ себt. ни цt.ли, ни пути; только однимъ онъ обла

даетъ навt.рно: это-<<rлубёжимъ чувствомъ жизни, нiдеждой 
И вt.рой въ то·, . что совершается кругомъ И внутр~ его>> 8) .. 

1 ) Novalis, cFragment.e• . . 2) Ib. 
8) Romantiker-Briefe. S. 104. 

/, 

·\ 
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Любовь Новалиса :къ Софiи фонъ-Кюнъ является расцвъ

томъ этого радостнаго жизненнаго настроенiя; въ ней онъ 

нашелъ высшую цъль, которой покорилось все его существо. 

Когда Сqфiя умерла, Новалисъ мучительно оторвался 6:гъ 
жизни. Всю силу души своей, все радостное утвержденiе 

жизни, онъ перенесъ на другой, болъе реальный мiръ. 

Желанiе умереть, но умереть одной волей 'tв<;>ей, умереть 
<<J)З.ДОСТНО, Ка:КЪ МОЛОДОЙ ПОЭТЪ>) 1) ОХВаТИЛQ ТОГда его душу. 
Въ та:комъ настроенiи были созданы имъ <<Гимны къ ночю>. 

<<Гимны :къ ночю>-величайшая романтическая антитеза 

предшествовавшему развитiю человъчества и первое от

крытое признанiе другой болъе реальной жизни. Поэтъ 

отказывается отъ свътлаго дня и этого з.емного существо

ванiя. <<Прочь я смотрю навстръчу святой, невыразимой, 

таинственной ночи. Мiръ утонулъ въ глубокой могилъ, 

пустынно И ОДИНОКО его МЪСТ~>> 2). Но, отказавшись отъ 
жизни земной, онъ уходитъ въ· другую, въчную жизнь. 

Страданья и смерть только указали путь, теперь они пре

вращаются въ радость. Для побъдившаго мiръ готовится 

послъдняя вечеря. 

«Огни св-втло горятъ, 
И скоро время пира, 

Душисто льется: мирра, 

И д:ввушки молчатъ» 3). 

<<Без:конечно и таинственно охватываетъ насъ сладкая 

дрожь. И кажется, изъ глубокой дали прозвучало н::1шей 

грусти отвътное эхо>>. <<Слава Богу! наступаютъ сумерки 
для всъхъ любящихъ И тос:кующихЪ» 4). 

J 
· Ита:къ, не простоё отрицанiе :конечной жизни приноситъ 

съ собой Новалисъ, а пламенное утвержденiе иной без:ко

нечной жизни, полной положительнаго содержанiя. Это ми

стицизмъ идеалистическiй и ас:кетич~с:кiй, но ас:кетичес:кiй 

въ тqмъ смыслъ, что и жесточайшiе аскеты упивались и на-

1) Journal, 11 Junius, 85. 
2) «Hymnen an die Nach~, 1, З) IЪ., 5, 
4) Ib, 6. Sehnsucht nach dem Tode. 
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слаждались своими страданiями, переживая при этомъ 

величайшую земную радость возсоединенiя съ небеснымъ. 

Идеа!lизмъ <<Гимновы, признанiе относительности мiра 

конечнаго, который является только покровомъ, набро

шеннымъ на безконечный, болtе реальный мiръ, дtлаетъ 

изъ нихъ интимное поэтическое выраженiе Фихтевской 

философiи, признавшей идеальность внtшняго мiра, какъ 

продукта творческаго Я. Но та религiозная и даже специ

фически христiанская окраска, которую придаютъ понятiю 

ночи и безконечнаго послtднiе два гимна, отдtляетъ Но

валиса отъ Фихте : Сюда же присоединяются <<духовные 

стихИ>> Новалиса. Они соотвtтствуютъ основной схемt 

<<Гимновы>: страданiя и смерть эаставляютъ человtка по

нять ничтожность этого мiра; онъ обращается къ Богу 

и снова изъ рукъ Его получаетъ жизнь, уже просвtтленную 

Его дыханiемъ. Btpa въ л11чнаго, христiанскаго Бога, сим
волизующаго собой безконечный мiръ, отличала Нова.лиса 
отъ другихъ романтиковъ съ самаго . начала. Но объ этомъ 

ниже будетъ сказано подробнtе. 
Когда съ высотъ идеалистическаго созерцанfя Бога, Но

валисъ снова возвращается въ мiръ, онъ совершаетъ посте

пенное завоеванiе жизни, она снова становится для него 

святой, какъ форма и тtло, въ которыхъ проявляется бо

жественный духъ. Этому новому чувству жизни соотвtт

ствуютъ его неоконченные романы <<Ученики въ Саисt>> 

и <<Генрихъ фонъ-Офтердингены. Но печать идеализма не 

покидаетъ · ~го чувства никогда. 

Весь мiръ, утверждаетъ Новалисъ, полонъ таинствен

ныхъ знаковъ, говорящихъ о какомъ-то соотвtтствiи. Эти 
знаки . встрtчаютс·я повсюду, <<на крыльяхъ, на яичной 
скорлупt, въ облакахъ, кристаллахъ и каменныхъ обра-

·-' з6ванiяхъ, внутри и на внtшней оболочкt горъ, растенiй, 
эвtрей и людей и среди небесныхъ созвtздiй>> 1). Учитель, · 

долго изучавшiй природу, всюду ~:~:аходитъ уже знакомое, 

только въ разныхъ сочетанiяхъ. Тайная музыка прони-

1 ) «Lehrlinge zu Sais. Bcil далънilйшiн извлеченiн оттуда же. 

' ] 
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56 

каетъ всt. вещи и создаетъ между ними связь; одинъ чело

вt.къ разрываетъ эту связь, не прислушиваясь къ слов.амъ, 

которыми говорятъ ему вещи . . Потому что глубокая жизнь 
наполняетъ всю природу. <<Вътеръ-это движенiе воздуха, 

и оно имt.ет1;, свои причины; но развt. для одинокой, тоскую

щей души онъ не значитъ большаго, когда проносится мимо 

и вt.етъ изъ любимой страны и таинственными, печаль
ными звуками превращаетъ тихую боль' въ мелодическiй 
вздохъ всей природы)>, <<Развt. скала не становится особен

нымъ Ты, когда я обращаюсь къ ней? И что же я, какъ не 

ручей, когда съ тоской гляжу въ его волны и теряю мысли 

въ его теченiи?)> <<Сколько людей)>,говорится ,въ другомъ 

мt.стt., <<стоитъ у опьяняющихъ рt.къ, и не · слышитъ колы

бельной пt.сни рождающей воды, и не наслаждается див
ной игрой ея безчисленныхъ волны>. Эта нездt.шняя жизнь, 

наполняющая всю природу и соединяющая всt. отдt.льныя 

вещи въ одну жизнь, всего лучше выражена въ <<Офт~рдин

генъ)> въ iэидt.нiи _героя. Слова стараго рудокора открыли 
ему душу, и ему казалось, какъ будто весь мiръ сталъ до

ступенъ его взорамъ. <<Онъ увидt.лъ, что маленькая ком

натка его пристроена къ величественному собору, съ камен
наго основанiя котораго подымается суровое прошлое, въ 

то время, какъ изъ купола свt.тлое, веселое будущее спу

скается ему навстрt.чу въ видt. золотыхъ ангеловъ. Тя

желые · удар·ы колокола дрожали въ серебряной пt.снt., 
а въ широкiя ворота вступали всt. существа, и каждое . 

произносило свою просьбу на своемъ особенномъ языкъ)> 1). 

Но если мiръ--святая:церковь, всt. члены ея становятся 
также священными и значительными. И для Новалиса

пантеиста все въ природt. свя.то и значительно, и скрываетъ 
въ себt. единаго Бога. Онъ хочетъ, чтобы люди, какъ пре
жде, покло1-.1:51лись водt. и пламени, и гордились, если че

резъ ихъ предt.лы протекаетъ большая рt.ка 2). <<0; скорt.й 
пусть зардt.ется мiровое море и въ дуr.чистую плоть рас-

1) cHeinrich von Ofterdingem, I Teil, Rap. б. 
~) «Lehrlinge zu Sais», 

. .. 
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творятся скалы>> 1). И подобно тому, какъ мы причащаемся 

Богу единому каждую минуту, каждымъ прикосновенiемъ,

Божественное Слово нисходитъ на землю во всякой плоти. 
, Не о новомъ пришествiи Богочеловъкс:4 молится Новалисъ; 
обращаясь къ Богу, онъ говоритъ о Христъ: «собери Его въ 

тяжелыхъ тучахъ, и такъ пусть Онъ опустится на землю. 

Въ холодныхъ потокахъ пошли Его намъ, пусть Онъ го

ритъ въ огн~нномъ пламени; въ воздухъ и въ миррt,, въ 

звонъ и въ росъ пусть Онъ пронижетъ строенiе земли. 
Изъ травъ и камней, изъ моря и свъта мерцаетъ Его 

дътское лицо» 2). . 

~ъ:::--:божественна~ пл~!~ ~ JЗО J;З.СЯКQЙ.ЛДО1_:!:f_~~ снова 
находимъ божественное. Но черты идеализма сохранились 

въ' ЭТёМЪ чу"вСт:въ Новалиса. Богъ въ мiръ, но Онъ и внъ 
мiра, и если Божiй духъ проникаетъ.весь мiръ, какъ Бо

жiю плоть, то духъ Божiй все-таки еще своб~денъ и ви

таетъ надъ мiромъ, какъ въ первый день. Безъ этого была 

бы необъяснима въра Новалиса въ личнаго Бога. Б<:>rъ въ 

мiръ, но Онъ и внъ мiра, Богъ безконеченъ, и все конечное 
въ Немъ, но конечнымъ безконечное не исчерпывается, 

оно существуетъ также внъ и помимо конечнаго, надъ нимъ. 
Оттого, покуда весь мiръ еще не просвътился и не · запол

нилъ собой · безконечнаго, для каждаго изъ насъ есть дру-
1 

гой, кратчайшiй путь общенiя съ Богомъ. Причащаясь 

плотью и кровью, мы можемъ еще причаститься · Духомъ 

Божiимъ и огн·емъ. Тогда земная ' жизнь обнаруживаетъ 

tнова свою. нереальность; она разорвется уже не какъ 

плоть, а к_акъ покрывало, и мы будемъ лежать на лонъ на

шего Бога. Оттого Новалисъ заставляетъ своего героя 

и въ <<Офтердингенъ» пройти черезъ отреченiе отъ жизни. 

Смерть.Матильды снимаетъ съ его глазъ послъднiе покровы, 

такъ же какъ ·любовь ея указала ему на Бога, находящагося 

въ мiръ. По замыслу Новалиса, Генрихъ долженъ былъ 

даже провести нtкоторое время въ моijастыръ среди умер-

1 ) «Geistliche Lieden. 13. Hymne, 
~) cGeistliche Lieden, 11, 
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шихъ 1). Потому что <<съ болью разрывается повязка, по

крывающая внутреннее око. Однажды осиротtть должно 

даже самое върное сердце, прежде чъмъ оно освободится 

· отъ .мi ра суеты>> 2). I-{o если· тако.въ · бы11ъ личный путь Ген
риха, то мiровой, историческiй путь заключается въ воз

вращенiи къ Богу всякой плоти и всякаго· о_тдъльнаго су
ществованi~. Но. объ этомъ будетъ нодробнtе сказано · въ 

своемъ мticтt. · · 
• 

1
) См. «Тiecks Bericht iiber die Fortsetzung.• о моваха.хъ «подобИЬIХЪ ко

лонiи духовъ•, также «Пвсню о мертвыхъ», «LoЬt doch unsre stillen.Feste». 
2
) «Heinrich von Ofterdingen» П Т. Astra.).is; «Schme;zha.ft muss jenes 

Band zeпeissen, da.ss sich ums innre Auge zieht, einma.l da.s treuste Herz ver· 
weisen, eh'es der triiben W-elt entfliebl,1,; 
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МИСТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО И ЕГО НОСИТЕЛИ. 

Божественность окружающаго насъ мiра воспринимается 

не разумьмъ, а чувствомъ. <<Когда же вы научитесь чув-

~ть?>>- говорить Новалис~~-;вы ~к;;-м;3iо з~теещё 
этонёбесно;;~е простое-с~~·йстводуши человъческбй>РJ. 
8дъсь говорйтся не объ 0бычныхъ воспрiятiяхъ, а о чувствъ 
безконечнаго, соединяющемъ наши отдъльныя чувства. 

Оно такое же яркое, какъ и другiя пять чувствъ, какъ бы 
------.~-· ·--.. ·~-----... -. -- . у... . -- .. --

шестое чувство рядомъ съ ними, которымъ мы непосред-· 

ственно во.спринимаемъ божественное, такъ что оно стано

вится имманентнымъ нашему сознанiю,. Въ замъткахъ Но

валиса есть подробное описанiе такого состоянiя. 

( 
<<Самымъ произвольнымъ предразсудкомъ являет~я мнъ

нiе, что человъку не дано выходить за предълы своего Я и 

~ 
сознательно. пребывать въ сверхчувственномъ. Человъкъ 
можетъ, когда угодно, сдълаться существомъ сверхчувствен

нымъ ... Чъмъ болъе мы осознаемъ въ себъ такое состоянiе, 
тъмъ живъе, сильнъе, необходимъе отсюда возникающая 

I увtренность: вtра въ истинныя откровенiя Духа. Это не 
~, зртьнiе, не слухъ, не осязанiе-это нъчто, составленное изъ 
· того, ,к другогq, и третьяго, нъчт<;> большее, чъмъ эти пере

L жи~анiя: ощущенiе непо~редственной увtренности, созер

цаюе моего существоваюя, самаго истиннаго, самаго лич-

. 1) «Lehrlinge». 

• 

·1 
1 
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наго. Mнorie случаи жизни, иныя явленiя природы, опре

дi;ленныя времена года даютъ намъ возможность испы

тать нъчто подобное. Нъкоторыя настроенiя особенно блаrо

прiятствуютъ такимъ откровенiямъ. Большинство изъ нихъ 

мгновенны, нем·ноriя длительны, меньшинство остается 

навс~rда. Въ этомъ, между отдъльными людьми большая 

разница>> 1). IJоэтому Новалисъ rоворитъ, слъдуя за лiоби
мымъ романтиками nлатонизирующимъ философомъ Гем

стерrейзомъ ( HemsterhuisJ, о невидимыхъ:орrанахъ чувстiзъ2 ), 
объ особ.омъ орrанъ воспрiятiя природы (Naturorgan) 3 ) 

или о нравственномъ орrанъ (Moralisches Organ), и Вак
кенродеръ описываетъ, какъ при воспрiятiи божествен

ности мiра или произведенiя искусства всъ части нашего 

существа сливаются <<въ одинъ единственный, новый орrанъ, 

· который воспринимаетъ и понимаетъ небесныя чудеса>> 4). 

Не разъ старались романтики подыскать названiе для 

мистическаrо переживанiя. Философiя приходила имъ 

въ этомъ отношенiи на помощь раэвитiемъ понятiя <<ин

теллектуальной интуицiю>. Новалисъ, вслъдъ за Шел

щшrомъ, rоворитъ о <<творческомъ соэерцанiю>, какъ о 

первоначальной эадачi; нашего существованiя>>-5). Фр. Шле-
гель наэываетъ фантаэiю <<нашимъ орrаномъ для воспрiятiя 

беэконечнаrо>> 6). Шлейерма1еръ, первый въ <<Ръчахъ · о ре
лиriю> вводитъ въ философiю и иэслъдуетъ пережиiэанiе 

, беэконечнаrо подъ именемъ релиriоэнаrо чувства. 

(

. Характерной чертой романтическаrо ~оспрiятiя · мiра 
является неудовлетворенность окружающимъ насъ конеч

нымъ и тоска по беэконечному, далекому и въчно родному 

. для безконечной души человъческой. <<душа моя, rоворитъ 

Штернбальдъ, <<стремится къ чему-то неземному, что не 
дано никому иэъ людей>> 7). Его эоветъ <<невидимое небо и 

1) «Fragmente». 2) Ib. 
8) cLehrlinget. 
4) cHerzensergiessungen.. W. u. Br., I, 68; , 
6) cLehrlinge». 
8) cldeem, 8, Jugendschriften, П. 
7) «Sternbald», 142. 
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пробуждаетъ всt предчувствiя сразу, и радости, давно вы

плаканныя, и невозможныя наслажденiя, и надежды, ко-~
рымъ не будетъ исполненiя>> 1). Вся природа иэмtняется подъ 
влiянiе.мъ такого настроенiя. Уже не божественная радость 

наполняетъ ее; !ОЛЫ<о все на · свtтt предчувствуетъ и 
знаетъ, что внt мiра есть радость, ббльшая, чtмъ знаетъ 

• 
мiръ. <<Тысячи голосовъ зовутъ издалека, укрtпляя душу; 
перелетныя птицы, пролетающiя надо мной, кажутся мнt 

вtстниками оттуда; всt 09лака напоминаютъ мнt о моемъ 

пут~; каждая мысль, каждое бiенiе крови гонитъ меня 
~передЪ>> 2). И проходятъ по землt романтическiе стран
ники, идущiе · не по своей волt, но влекомые какой-то чу

·жой силой 3). Нtтъ имъ нигдt нй покоя, ни отдыха. Ихъ 
цtль-это призракъ, который уходитъ отъ нихъ по мtpt 
приближенiя къ нему, потому что нtтъ послtдняго удо

влетворенiя и не вмtстить беэконечнаго до конца. Это

счастье, вtчно далекое, вtчно зовущее черезъ всю ' жизнь. 
· <<Ахъ, тамъ далеко, можетъ быть,· родина всей тоски, вс~хъ 
желанiй>> 4 ); <<по ту сторону волнъ-родная страна>> 5). 

<<Гдt ты, блиюю или далеко, счастье, расцвtтшее только 

дпя меня? О, еслибы оно протянуло ко мнt руки въ одино
чествt луны!>> 6). <<Будто, вотъ, изъ-за далекой ивы вый
детъ другъ,· невиданный давно>> 7). 

Есть на первый взглядъ черта идеализма въ этомъ чув

ствt рома_нтическаго томленiя. Мiръ все-таки не можетъ дать 

душt полнаго удовлетворенiя; она стремится въ область 

трансцендентнаго, въ сказочную страну, лежащую внt мiра. 

«Что сердце дtтсдое тогда воображало 
О тайной, дальней, золотой эемлi!» 8) • 

1 ) «Sternba.ld», 142. 2) Ib. 148, 
3) «Ich ging den Quell der 'Melodie zu finden-nicht gi1ig ich, neinl es 

zog mich himmlisch nach/1; («Zerblno1;, П Akt, Dorus.Landha.us), 
4) Stemba.ld, 177. -
6) «Magelone), Rap. 14, Sulima1s Lied. 
6) Sternbald, 289, Mondscheinlied. 7) Ib, 365. 
8) «G1Jnoveva». Garten. Mondschein. Слова Генофевы. 

1 
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Но мы уже знаемъ, что весь мiръ, вся природа является 
для романтиковъ божественной, и здtсь, въ этой бл~зкой 

жизни, такъ же окружаетъ насъ безконечное, какъ и въ да

лекой сказочной странъ. И потому даже Штернбальдъ, 
этотъ прототипъ романтич:ескаго скитальца, порой съ недо

умънiемъ останавливается, и передъ . нй:мъ ·всплываетъ 
божественная реа.ль~ост1:- окружающаго · его, самаго близ-

.. каго мiра. <<Часто>>, говоритъ онъ, <<та чудесная страна, 

которую мы · ищемъ съ тоскливыf,1:Ъ ожида'нiемъ по ту сто

_· рону океана И ~ъ далекомъ прошломъ, 11ежитъ здtсь, у' на
. 'шихъ ноrъ>> 1). Такъ. и Н~валисъ обладалъ тонкиr1ъ пони
~~ манiемъ э:гой поэзiи.самаго близкаго: Онъ uго~~рилъ, что счи-. 

' таетъ себя особо призваннымъ къ семеинои жизни, и ч:то 

· ' романъ .его завершится въ дtтской 2). Онъ про~лавл~етъ 
въ . <<Офтердиагенъ>> среднiе въка за это умънiе · цънить и 

I одухотворять ближайшую, самую скромную обстановку 3) 

и съ -любовью описываетъ радос:ги весе,лаго пира и .шутли
выя застольныя пtсн~ .4). kон~:чно, въ этомъ нельзя видъть. 
противорtчья: безконечное-внъ мiра, но оно наполняетъ и .· -.; .... .... . ' 
весь нашъ м1ръ, видимыи,.~лышимыи и осязаемыи, и всв въ 

мiръ, близкое и родное--с~ято и божественно, хотя душа и 
стремится порой отъ, земного счастья къ еще бол~;шему сча- .. 

'· стыо полнаго слiянiя съ Богомъ. 
Если вездt въ этрй жизни мы окружены божественнымъ 

и чувствуемъ его всегда,, то два- чувства всего болъе прибли- • 
' жаютъ насъ КЪ НеВЪДОМОЙ СУЩНОСТИ вещей: ЭJ:Q__Ml:fCTИЧ~_GKp.Я • 

любовь къ мiр_У: (\Y_~l~gcl.!i!!!) и романтичес'кая любовь къ·_ 
женщинt. Въ первомъ переживанiи· намъ открывается таинr .,..-_..__.,.___ / 

' ственная душа .всъхъ вещей. Мы чувствуемъ въ ~ебt и во 

всемъ Т'В же творящiя силы. Тангейэеръ, въ.разск~зt, Тика, 
'говоритъ, что такая "нtжность и полнота была въ природt, 
что <<0нъ протягивалъ къ ней руки и на крыльяхъ хотълъ 
броситься въ ея глубину, чтобы, подобно духу мiра, разлить-

1) Sternbald, 131, 132. 
2) Romantiker-Briefe, Novalis an Erasmus, Nov. 1795, S. 164. 
8) «Ofterdingen», Rap, 2. 11) Ib., Rap. 6. 
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ся по горамъ и долинамъ, зашевелиться въ травъ и кустахъ 
и вдыхать повсюду обилiе благословенiю>. Онъ обнимаеТ'!> 
кусты, и цълуетъ poзJaI въ ихъ алыя губы, и обливаетъ ихъ 

слезам~ 1). Такъ и садовникъ Сильвестръ въ <<Офтердингенъ>> 

хочетъ зарыть руки и ноги въ землю и пустить ростки, 

только чтобы остаться въ счастливомъ сосъдствъ съ расте-

{
: нiями 2). Часто это состоянiе подобно опьян'hнiю, какъ будто 
всъ границы сняты въ душъ, ц она навъки сольется съ еди

нымъ Богомъ и ликуетъ громкимъ голосомъ, возвращаясь 

въ родное лоно: <<~айся_лрто.к~~-р-~09..J.И,--:у.ПЩ(~ 
на неземную грудь ; ты увидишь счастье, _тебъ незнакФ

~ье сердце не бьется ~отъ радЬ~;;.· говоритъ Но
валисъ , <<когда глубочайшая жизнь природы, во всей своей 
ПОЛНОТЪ, ВХОДИТЪ ВЪ его душу, КОГда, ВЪ НеМЪ раСШИрЯеТСЯ, 
какъ туманъ·, въ которомъ теряются всъ очертанiя, · то 

могучее чувство, для котораго 'человъчеqкая ръчь не имъет:ь 
иного названiя, кромъ любви и сладострщ:тiя, и дрожа отъ· . . 
сладкаго страха, онъ падаетъ въ темное, манящее лоно 

природы, и маленькая личность разб.11вается въ .низвергаю: 
щихся волнахъ радости и остается только;· какъ средоточiе 

неизмъримой, рождающей силы, . каы:ъ жадный водоворотъ 
въ безконечномъ океанъ» 4). BJ. образъ пустынника (<<Ген- . 
рихъ фонъ-ОфтердингенЪ») Новалисъ пр,ославилъ жизнь че
ловъка, уже здъсь, на землъ, достигшаго своего божествен-
наго предъла: . . 

« И стою я въ этой _жизни, • 
Qпьяненный у воротъ!» 5): 

Мiровое чувство, какъ и мистическое чувство вообщ~; 
свойственно не всъмъ людямъ въ одинаково.й -степени. 

Воспрiятiе безконечнаго требуетъ особаго склада характера. 

1) «Der Getreпe Eckart und der Ta.nnenhauser., 2 АЬt. 
2) «Ofierdingen» II Т. . 
3) «Zerbinoi>, V Akt., Geblrge, Lied der Berggeister. 
4) «Lehrlinge•. 
5) «Ofierdingen», Rap. б. «U'nd ich steh in diesem Leben trunken an des 

Нim.mels Tor.. 

1 

f. 

f r. 
~ 
~ 
!· 
f 

1 
• 1 
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Оно предполагаетъ въ человtкt извtстную пассивность, 

отдачу себя во власть душевнымъ пережи~анiямъ:оно пред
полагаетъ также глубокое . вниманiе къ душt прежде всего, 

къ тому, что жизнь несетъ для души, нtкот9рое презрtнiе, 

можетъ быть, . къ обычнымъ шумнымъ интересамъ дня, къ 
чрезмtрной суетливости и озабоченности. Когда <<потреб

ности и искусство _ ихъ удовлетворенiя становятся сложнtе, 
жадный человtкъ долженъ тратить столько труда, чтобы 

съ ними ознакомиться и развить въ себt . соотвtтствующее 

умtнiе, -~!~ -~~~для ~й жизни душ~ • . 
для внимательнаго наблюденiя надъ внутреннимъ м1ромъ>>. 

(Новалйсъ)1).Iiоэтому.вълюбовнойидиллГисвоёй-Люц.ин.ziы2 ) 
~Р· _Щлегель захотtлъ изобразить какъ бы минуту возвра
щенiя къ бл.аженству райскаго состоянiя, къ высокому сча

стью, порождаемому безпрерывнымъ созерцанiем1:~ беэ- 
конечнаго. <<0, бездtлiе, бездtлiе! . Ты воздухъ, которымъ 

живутъ невинНость · и вдохновенiе. ~Тебя ... вды:хаютъ-ола-· ....... ~ ....... ' ......,_ ... _,._,... ........... ~ .. - ··~· ~ ·---~~ ·-· 
женные, и блаженъ тотъ, кто владtетъ тобоi и лёлtётъ 
тебяТ ть1~вято.е сокро-JШще, единственный обломокъ бого
подобн~i'го "сущёствованТя~-которь1й остался намъ ИЗЪ рая !'»3)
<<Какъ стремятся поэты,. мудр'ецы и святые и въ этомъ бьгiъ 
подобными богамъ. Какъ восхваляютъ они наперерывъ пре-

, лести одиночества, покоя и свободнаго бездtлья и безза
. ботностю> 4). <<Чъмъ божественнtе человtкъ или сотворенное 

· человtкомъ, тtмъ ближе они къ растенiю: среди всtхъ при
I родныхъ формъ это~амая нравственная и самая прекрас
ная>> 5). 

Поэтому не людямъ, гордымъ·своимъ знанiемъ и своей си

лой, не ученымъ и мудрецамъ мiра сего, .идущимъ путемъ 

умственныхъ раздtленiй и соединенiй и операцiй отвле

ченнаго мышленiя,, свойственно это мистическое чувство. 

, Оно бываетъ у людей, работающихъ на природt 6), про-

1) «Die Christenheit oder Ещора>>, 1799. 
2

) Fr. Scblegel «Lucinde»-Idylle iiber den .Мiissigang, 26 f. 
3) Ib. 26. 4) Ib. 28. s) Ib. 29. 
6
) «Lehrlinge>>. 



• 65 

стыхъ ; по-дътски настроенныхъ, часто болtе наивныхъ, 

· чtмъ другiе; Штернбальдъ такой <<взр9слый ребенокы> 1);' 

онъ не понимаетъ eIIW людской пустоты и глупост.и. Его 

во_змущаетъ ихъ х~шодное отношенiе ко всему высокому, и 

онъ клянется, въ минуту такого возмущенiя, что <<вtчно 

будетъ ждать и искать, и сохранитъ въ душt восторгъ и 

преклоненiе передъ возвышеннымъ, потому что въ этомъ 

счастливомъ безумьъ высшая радость жизни>> 2). 

Въ то же время возникаетъ интересъ 'къ"душъ ребенка. 

Наивная поэтизацiя жизни, пр~<i'итанная. въ·-глазахъ-дt.-: 
тей, принимается за настоящее пророчество мистическаго 

чувства. «Дtти стоятъ среди насъ, какъ великiе пророки>>, 

говоритъ Тикъ 3). Штернбальдомъ всю жизнь руководитъ 

образъ маленькой дtвочки, которую онъ встрътилъ еще ре

бенкомъ; <<Все любимое, и свtтлое онъ бралъ у нея; все, 
что видtлъ красиваго, относилъ къ ея образу, и когда онъ 

сльчсалъ объ ангелахъ, онъ думалъ, что зналъ одного, и что 

одинъ ангелъ зналъ о немЪ» 4). Новалисъ · rtризнаетъ <<пре
восходство ребенка въ самыхъ высокихъ предметахы> 5); 

(<его 'поступки носятъ на себъ отпечатокъ чудеснаго мiра, 
еще не стертый потокомъ земнымы>. <<Гдъ дъти, тамъ и зо: 

лотой вtкы>. <<Ребенокъ · это-любовь, ставшая видимой>> 6). 

Такъ и въ <<Ученикахы> поя:вляется вtщее дитя съ глубокими 

синими глазами; <<когда-нибудь оно вернется къ намы>, го

воритъ учитель, <<тогда наше ученiе кончится>> 7 ). Мы 

знаемъ, что здtсь поэтами руководила не пустая фантазiя, 

а живое чувство жизни . Это подтверждаютъ романтиче: 

скiя легенды о Софiи фонъ-Кюнъ и объ Августt Бемеръ. 

Софiя фонъ-Кюнъ,-такъ звали маленькую невtсту Но

валиса, въ любви къ которой онъ достигъ высшаго расцвtта 

своей жизни и радости. Мы не знаемъ, что могла дать эта 

' 1 ) Sternbald, 155. 2) Ib. 166. 
3) «Fantasien iiber die Kunst>>. Wackenroders W. u. Br. 1, 255; 
4) Sternbald, 141-142. 
5) «Ofterdingen», Т. П. 
8} Fragmente, 
7) «Lehrlinge», 

В. ЖИРМУНСRIЙ. 5 
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дtвочка романтическому поэту, умственные и жизненные 

запросы котораго были очень велики. Конечно, не способ

ности ея въ той или другой области привлекали его. Въ опи

санiи личности Софiи, которое Новалисъ озаглавилъ <<Кла

рисса>>, мы не найдемъ ничего особеннаго, ничего такого, что 

}ч, ~ 'ТAJ;j не было бы <<вtчно-дtт~~имы--развt ея раннюю эрtлость. 

'/'tr,й. ~-r.· /! .. «Она ничtмъ н_е ?!аР.а~:!<~ьс;я-она есть нtчто>>. (Sie will 
-· {j_ · j nichts sein-sie ist etwas). Для Новалиса она была содер-

~:- .. _ · жанiемъ всей er<> жиз_ни. Вотъ почему намъ кажутся смtш-
~ ~11i JfJJ_t ными всt попытки ученыхъ критиковъ отыскать <<грязную 
~ vf'~ • обратную сторону>> ( den schmutzigen Revers) грюнингенской 

идиллiи, развtнчать Софiю укаэанiемъ на ссоры и сцены 

ревности, происходившiя между влюбленными, на беэгра

мотныя каракули писемъ и дневниковъ этой маленькой дt

вочки 1). Мы сошлемся только на свидtтельство Новалиса, 

который послt ея смерти съ болью оторвался отъ жизни, 

ушелъ въ иную жизнь, все жизненное дt.tю котораго являе.тся 

развитiемъ лозунга <<Христосъ и Софiя>>, записаннаго въ 

дневникt 2). О томъ же говоритъ любовь, которой окру

жали умирающую дtвочку всt родственники Новалиса, и то 

просвtтлtнiе, котораго она достигла въ романтической ле

гендt. <<Bct тt, кто зналъ эту чудесную возлюбленную 

нашего друга>>, пишетъ Тикъ, который самъ никогда не ви

далъ Софiи, <<согласны съ тtмъ, что никакое описанiе не 

можетъ передать грацiю и небесную прелесть этого незем

ного существа, и красоту, которая ее окружала, и трога

тельное величiе, которое одtвало ее. Новалисъ становился 

поэтомъ, когда онъ говорилъ о ней ... Весна и лtто 1795 года 
были расцвtтомъ его ЖИЗНИ>>. И дальше: <<Часто бываетъ на 

i 1) См: Е. Heilbom. «Novalis>>. Н~лъз.я не В:ид'БТЬ въ подобныхъ попыткахъ 
1 чисто рац~оналистичес:каго отношею.я ко всему необычному, того гиперкри

тициама, который ааподозрiшъ подлинное существованiс Беатриче и Лауры, 

и который особенно неумвстенъ, если дtло касаетс.я Шарлотты фонъ-Штейнъ, 

или Каролины Шлегель, или Софiи фонъ-Rюнъ, гдiJ свидiJтельства самихъ 

участниковъ, живая традицiл изъ устъ въ уста, rоворитъ намъ о томъ, что 

.f было. 
8
) Journal, vom 16-ten Ьis zum 29-ten Junius 1798. 
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дtтскихъ лицахъ печать чего-то такого, что мы должны 

назвать неземнымъ или небеснымъ, потому что <;>но слиш

комъ прекрасно и · одухотворенно. Обычно, при взглядt 
на tal{.iя просвtтленныя, какъ бы прозрачныя лица, насъ , 
охватываетъ страхъ, что они слишкомъ нtжно и тонко сот

каны для жизни, что это смерть или безсмертiе смотрятъ на 

насъ такъ значительно изъ сверкающихъ глазы> 1). 

Напротивъ т.ого, Августа Бемеръ, дочь Каролины отъ 
перваго брака, которая умерла шестнадцати лtтъ, пред
ставляла изъ себя. рано развитое сознанiе_ , сочетавшееся съ 
глубокой дtтской душой. Современемъ она должна была 

стать еще болtе похожей на свою мать, но уже дtвочкой 

она притягиваJJа къ себt всtхъ друзей Каролины. Фр. Шле

гель былъ ея рыцаремъ; Шеллингъ бьщъ въ нее · влюбленъ; 

Августъ Шлегель, ея прiемный отецъ, обучалъ ее грече

скому. Любопытны ея письма, укоряющiя Фр . Шлегеля 
за его нехорошее поведенiе въ Берлинt 2); любопытно, 
kакъ тотъ же Шлегель, такой трудный и путанный мысли

тель находилъ возможность серьезно повtрять ей свои 

взгляды и сужденiя 8). Она читаетъ <<Фауста>>, <<Цербино>>, 
слушаетъ Гольберга_ въ исполненiи Тика 4). Но какой ребе
нокъ при всемъ томъ, нtжный и незнающiй, довtрчивый 

и простой. Незадолго до смерти, она пишетъ Шеллингу: 

<<Благодарю тебя за средство, ко~орое ты мнt далъ, чтобы 
развлекать маму .. -ея говорю ей: <юнъ тебя такъ любитъ!>> и 
сразу она становится веселой. Въ первыйразъ, когда я ей это 

сказала, он!Э- захотtла сейчасъ узнать, какъ ты ее любишь, 
а я не знала, что отвtтить, и только могла сказать: <<Больше 

всего на свtтt>>. Она была довольна, и ты тоже, я надt

юсь, останешься доволенъ>> 5). Смерть Августы и послtдо
вавшiй вскорt разводъ Шлегелей является началомъ рас-

1) Изъ бiографiи Новалиса, :написанной Тикомъ въ видt предисловi.я къ 
первому изданiю его сочи:ненiй; 

8) Romantiker-Briefe, 193. 
8) Ib, 187, 207, 
') IЬ. 280-282, 301, 304, 6) IЬ, 320, 

б* 

' 
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пада Iенскаго кружка. Какъ будто съ этой дtвочкой .умерла 
1 

душа романтизма . 
. --.. Но и женское чувст.во стоитъ ближе къ безконечному 
и божественному, чtмъ мужское. Вмtстt съ любовью къ 
женщинt открываются мiры иные, которые какъ бы дре

мали на днt ея сознанJя. _Такъ, Фр. Шлегель пишетъ До

ротеt: <<Ты не должна ожидать отъ моей философiи б6льшаго, 
чtмъ сл6ва для того, что ты давно уже чувствовала и знала

только не ТаКЪ ЯСНО ... ,8: E!aM'ВtJ:aIO теперь, Ч'!;_О не Я тебя учу 
философiи, а ты меня>> 1) .. Подробнtе объ этомъ будетъ ска
занониже; В'В СВЯЗИ СЪ ВОПрОСОМЪ объ Идеализацiи ЖеНЩИНЫ 
и мистикt любви. 

Романтики не являются родоначальниками такого отно

шенiя къ женщинt. Мы вспоминаемъ Лотту въ <<нtмецкомъ 

домt>>, въ Вецларt, оставившую такой глубокiй слtдъ въ 

душt Гёте. Наивныя слова Гретхенъ, . разсказывающей о 
своей незамысловатой жизни, кажутся. Фаусту святыми. 
Но отношенiе къ женщинt эпохи бури и натиска очень 

отличается отъ романтическаго чувства. Ученики Руссо, 

бурные генiи прежде всего требуютъ наивности, примитив-

, ности, близости къ природt. Оттого въ спискt возлюблен
ныхъ Гёте и его друзей мы находимъ такъ много дtвушекъ 

изъ народа. Романтики, опускаясь въ мистическiя глубины 

женской души, ищутъ безконечно сложныхъ и тонкихъ 

соотвtтствiй-откликовъ такимъ же сложнымъ и тонкимъ 
потребностямъ~ихъ души. <<Нtтъ ничего ~одtе уродлива.го>>, ~ 
говоритъ Фр. Шлегель, <<чtмъ излишняя женственность>> 2). ,.,. 

И, рецензируя извtстное стихотворенiе Шиллера о. <<до
стоинствt женщины>, вызвавшее насмtшки и пародiи въ 

романтическомъ ~лагерt, онъ объявляетъ: <<Такiе мужчины 

должны быть свя~аны по рукамъ и ногамъ, такiя женщины 

достойны дtтскаго капора>> 3): 

1) Fr, Scblegel. «1JЪer die Philosophie, An Dorothea». 1799. Minor, «Fr. 
Scblegels Jugendsch iften», В. П, 318, 336. · 

8) «1JЪer die Diotima», Jugendвchriften, J. Minor, I, 59. . 
8) «Horeшezension 17961>, J, Мinor, Jugendschriften, П, 4, 
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Таки~ образомъ, ро~~нтики ст~новятс~ .. !.IРОР:QВ:Вдни-
..,_......., -·г- ·--·--- . . 

ками воспитанzя женщинъ, освобожденzя женщин.:ь, участ~я 

женщинъ въ творчествt культурныхъ цt,~н-ос;ей.<<ТЫ должна 
йнтёреёбват~ся,>, поучаетъ женщину Шлё'йермахеръ, <<обра
зованi емъ, искусствомъ, мудростью и честью мужчины> 1). 

Фр·. Шлегель, въ статьt о <<дiотииъ>> 2), восхваляетъ нравы 

~партанскихъ женщинъ, которыя воспитывались вмъстt, съ 

мужчинами. Онъ говоритъ съ восторгомъ о Сафо, о пиеаго

рейскихъ женщинахъ, о гетерахъ, стоявшихъ на высотт, 
античной культуры. <<Мудръйшiй своего времени (Сократъ) 

не стыдился бесъдовать съ легкомысленной жрицей насла
Жденiя>> 3). Итакъ, (<Женственность, какъ и мужественность, 

· должны быть очищены и доведены до высшей человъчно
стю> 4). 

Конечно, проповtдуя воспитанiе и освобожденiе женщи

ны, _Фр .. Шлегель и его друзья не теряли изъ виду того, что 
является тайной и знанiемъ именно женской души, въ ея 

особенности. 9.1:!.и !'ОВО.ШШ"1:!ШQ рава.о.пр.а.вJ_нJi.Н~.О-Рав.енствt. -. 
~ЧИНЪ И Ж~}!Щ._И.!!'Е.,_а О P._a~:f!.O.Цi',_li:н;~_liY.Ш.C.J{O.Й И ЖеНСКОЙ 
культ;уры. Желая воспитать и освободить силы, дремлю

щiя въ женской душt, романтики не забывали о разницt 

между мужчиной и женщиной. tfовалисъ пишетъ: .<<то, что 
для насъ является природой, то для женщинъ-искусство; 

то, что для насъ-искусство, то для нихъ-природа>> 5). 

И Фр. Шлегель, въ упомянутой выше статьt, говоритъ, что, 

<<можетъ быть, въ неясномъ чувствt, угадывающемъ спра
ведливое, женщины, воспитанныя въ добрt, и красотt, 

превосходятъ мужчинъ>> 6). Впослtдствiи, онъ назоветъ 

этр неясное чувство религiей и въ женщинt увидитъ су

щество, религiозное по преимуществу 7). И Новалисъ, 

/ 
1) «Katecblsmus der Vemunft fii.r edle Fraпen». Athenaum-Fragmente. 

Fr1 Scblegels Jugendschriften, П, 267-8. 
2) 1)Ъеr die Diotima, 1795. Jugendschriften, 1, 46-74. 
3) IЬ. 51. 4) Ib. 59. . 
6) «Кlarisse». 
6) 4Diotima», 631 
7

) «Vber die Pbllosopble. An Dorothea», 318, 
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который вообще не раздtляетъ всtхъ освободительныхъ 

стремленiй юноши Шлегеля, замtчаетъ въ другомъ мt

стt: <<Женщина-символъ красоты и добра; мужчина

правды и справедливости. Въ мужчинt Г![Ющое-разумъ, 

въ женщинt-чувство. Съ женщинами родилась любовь, 

и онt родились съ любовью. Женщины похожи на 

растенiя>> 1). 

Такимъ образомъ, романтическое отношенiе· къ женщинt 
обрисовываетъ задачу: не отрывая женщины отъ мистиче

скихъ глубинъ ея существа, въ которыхъ она является пе

редъ нами, какъ инстинктивная носительница чувства без

конечнаго И всего хорошаго, ЧТО связано СЪ НИМЪ: любви, 
поэзiи и религiи ; освободить ее отъ вtковыхъ предразсуд
К?ВЪ, раЗВИТЬ, ВОСПИТаТЬ, чтобы ТаМЪ, ГДЪ на вершинахъ 
жизни, въ чувствt любви встрtчаютс~ тt, кто были суждены 

другъ другу, навtки найти успокоенiе, въ тонкой игрt 
созв'учныхъ переживанiй. Такая задача могла быть поста
влена только потому, что ее ставила жизнь. и наибо_лtе яр
кимъ фактомъ, въ этомъ смыслt, является жизненная роль 

Каролины Шлегель. 

· Каролина, дtйствительно, стояла на высотt утонченной 
культуры своего времени. Ея салонъ въ Ieнt былъ тtмъ 

средоточiемъ, гдt рождался романтиэмъ въ живыхъ бе

сtдахъ и пламенныхъ импровизацiяхъ. Болtе того, она СО<?б

щала романтизму его содержанiе, и это было содержанiе ея 
. 1 души. <<Принципъ души .ея-эротическiй по преимуществу>>, 

~оворитъ Фр. Шлегель 2).-Жизнь и душ~ Кароли~ы несли 
съ собой по!'!иманiе любви, какъ радости чувства и въ то же 

время, какъ великой святыни, какъ таинства соединенiя 

души и тtла. Въ этомъ жизненномъ переживанiи, не въ ~ 
отвлеченномъ философскомъ построенiи, открывалась сущ

ность новаго взгляда на жизнь-мистическаго, святого и од

новременно яркаго, жизненнаго, открывалась тайна со-

1 

' j 
временной души, съ _точки зрtнiя разума, быть можетъ, 

1) «Fragmente>>. 
2) <tRomantiker-Briefe, 187. 
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противоръчивqй, но эдъсь, во-плоти, представшей въ един

ствъ и цъльности. И прежце всего, это была тайна души 
женской, не ужившейся въ раэсудочныхъ предълахъ муж

ской культуры, идущей св~им~ путяl>:и, къ своей любви, 

къ своему счастью, ч&резъ паденiя и пораженiя, но къ по

бъдъ. Дары души ея были велиЮi и, хотя она ·ничего не · 

написала кромъ тъхъ страницъ, которыя ей принадлежатъ 

въ статьяхъ Августа Шлегеля, тъмъ не менъе почти всъ 
ром~нтики обязаны ей своимъ главнымъ. Фр. Шлегеля она 

поразила <<въ ссrмый центръ его существованiя>> 1). Она дала 

ему тотъ идеалъ гармонической полноты, который отличаетъ 

его к.nассическiй перiодъ. Больная, всъми покинутая, бе

ременная женщина сумъла · заронить любовь въ сердце 

Фридриха, ни , къ чему не привязаннаго, ничего не нашед
шаго, дать ему опору, открыть поле дъятельности, и какой 
дъятельности!-творческой, новой, неслыханной. Она на

учила Шлегелей цънить Гёте-классика своими <<рапсодиче

скими>> чтенiями <<Ифигенiи>>, и первая натолкнула ихъ на 
бQрь§у_: ~рот~~ъ Шю:чrера и е_х:о_р~зs;у~оч_наго, риторич.еск~г~ 
паеоса 2). Ея участiе въ переводъ · Шекспира неоцънимо 3); 

мы видимъ, какъ Авг. Шлегель умираетъ и въ этомъ смыслъ, 

и въ другихъ отношенiяхъ, когда она покинула его. Наобо

ротъ, съ ея любовью къ Шеллингу, любовью найденной, 

послъдней, торжествующей, начинается высшiй перiодъ 

творчества этого философа. И Шеллингъ пишетъ послъ ея 

смерти: <<Въ Каролинъ жила пророческая душа, невъдомая 
ей самой>~ -- --- ·- - . -- --

~ Вооощё роль женщинъ въ романтической культуръ 

1) «Lucinde», 53. Весь этотъ отрывокъ (53--56) толкуется автобiографи
чески (см. Rouge, <<Frederic ScblegeЬ>). Онъ представляетъ изъ себя лучшее 
описаиiе Наролины, притомъ принадлежащее современнику; 

2) См. объ втомъ предисловiе О. Walzel'я къ переписК'В Гёте и роман

тиковъ. 

8) Ближайшимъ свидi,тельствомъ этого участiя является статья Августа ... 
Шлегеля о «Ромео и Джульеттв>>, которая наrшсана имъ совмilстно съ Ra· 
ролиной, и ея письма по поводу втой траrедiи (Rom.-Br. 201-206). 

4) Rom.-Br., 445 . 
.:. 

• 
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чрезвычайно велика. Цtлый рядъ именъ возниRаетъ передъ 

нами: Генрiэтта Герцъ, Доро;геа Шлегель, Cofiя Мера, 
Беттина Брентано, Гюндероде. Но развt не должны быть 

названы здtсь и друriя, въ исторiи безымянныя, вдохнови

тельницы романтическихъ поэтовъ, .любовь къ которымъ 

составляетъ интимное сd'держанiе романтическаrо творче

ства, rоворящаrо, · прежде всего, о любви? Такъ, мы 
можемъ измtрить, какую ·роль сыграла Дор~тея въ 
успокоенномъ, мистическомъ эротизмt <<Люцинды>>, · въ 
душt Фридриха, нашедшей себя въ лю6ви. Но развt 
мы можемъ сказать, какую роль сыграла ученица Гоф

мана, ничtмъ не прославленная Юлiя, въ созданiи асихо

лоriи Крейзлера? 

Но носителями мистическаrо чувства прежде всего и 

. rлавнымъ образомъ являются, по мнtнiю романтиковъ, 

поэты и художники. Въ поэтическихъ цроизведенiяхъ Но

валисъ замtчаетъ <<нtжное чувство и пониманiе таинствен- , 

наго духа жизню> 1). Природа, больная и совtстлиЬая съ 

ученымъ, въ рукахъ поэта,<<подымается надъ каждодневной 

· жизнью въ далекое небо;·танцуетъ и пророчествуеты> 2). При' 

этомъ поэтическiй характеръ произведенiй искусства отнюдь 

. не является слtдствiемъ какой-нибудь идеализацiи, ка

кого-нибудь проиэвольнаго украшенiя: поэтическая ин

туицiя-только прозрtнiе, только глубокое пониманiе со

кровеннаrо . · <<Поэзiя абсолютно реальна, чtмъ поэтичнtе, 
тtмъ ближе къ правдъ>>,-эти слова Новалисъ считаетъ зер

номъ своей филосифiи 3). <<Поэп,1>>, объясняетъ он'!> въ дру

rомъ мtстt, <<скорi;е недостаточно поэтиэируютъ свои сю

жеты>> 4). Это эначитъ, что въ душt своей поэтъ чувствуетъ 
глубже, и сильнtе, и эначительнtе, чtмъ моrутъ выразить 

слова. <<0, безумцы>>, восклицаетъ Штернбальдъ, <<вы ду
маете, что можно украсить всемогущую природу, когда 

1) <tOfterdingen»: Rap. 5. 
2) <tLehrlinge~, 
8) cFragment.e1>, 
4) <tLehrlinge». ... 

.. 
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прiемаt1.и исн;усства и мелким.и хит.ростями вы при
ходите на помощь своему без?ил~ю; !!_О _:развъ • можете_. 

:вы сдълать больше, чъмъ заставить щ1.съ предчувство-

. 1што_ лрироду, ~-тогда какъ природа даетъ предчувств1е 
Бога?>> i) . 

И:rакъ въ искусствt пер.1щ1,1 нами · святыя прозрънiя 

Людей, болъе ЧУТКИХЪ И глубОКИХЪ, Ч'ВМЪ ОбЫКНОВеННЫе 
"люди. Ваккенроде~ъ, первый изъ романтиковъ посвятившiй ~ 

восторженныя страницы ф11лософiи искусства, назыв;еu, 
его чудеснымъ языкомъ, <<на · которомъ смертные выража

ютъ божественное во всей его силъ>> 2
). <<Слышитъ. Господь 

людскiе голоса, разнымъ о·бразомъ говорящiе между собой . . 
о небесномъ. Онъ знаетъ; что всъ они, хотя · бы безсозна-

тельно и противъ воли, называютъТого, Комунътъ именю>3). 
Вотъ п_очему иск:,:;:сство Вj,!Ше .и значительнъе художника

творца и высшiй залогъ безсмертiя че.nовъческой~ души. 

<<Слава преходящему человъку за то, что онъ творитъ непр~
ходящее, слава·· слабому и нечистому за то, что онъ поро-
ждаетъ великое и святоt, ' передъ котоf)ымъ 0FI1-.,самъ с~оитъ .... 
на КОЛ'ВНЯХЪ... Люди - только двери: черезъ 'нихъ боже
ственныя силы доститютъ земл:m> 4). 

Въ такомъ по'ниманiи наслажденiе искусствомъ не я·в-· 
I ляется только радостью чувствъ: оно превращается въ мо

литву, музеи становятся храмами, въ Rоторыхъ не прекра
щается откровенiе, и вtчно ощутимо пр~утствiе Б@жества 5). 

И человъкъ, затерянный · среди зейныхъ вещей, можетъ . -
быть ослtпшiй уже отъ усталости, видитъ непреходящiй 

.!

, свtтъ въ творенiяхъ искусства. <<Когда другi'е оглушаютъ 
. себя безпокойной- суетливостью ·и, окруженные ненужными 
мыслями, обезсиленные падаютъ на зе.млю, о, тогда .я опу-.. 

. 
1) «St.ernbal&, 294. • 

• 2) «Hersetlsergiessungen», W. п. Br. I, 64. 
3) «Herzensergiessnngeru>, W. u. вr: I, 46. 
4) IЬ. W. u. Br. I, 122-23. • ., · 
5) IЬ. <<Wie und auf ,velche :Weise man die Werke 4er grossen Kiinstler 

der E1·de eigentlich betrachtenu. zum Wobl seiner Seele gebrauchen miisse)), W; 
u. Br. I. 79 f. 

,. .. 
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екаю свою голову . въ священный, холодный 0родникъ зву

ковъ, и богиня-цtлительница возвращаетъ мнt дtтскую. 

невинность, ,такъ чт9 ёвtжими глазами я смотрю на мiръ и 
отдаюсь всеобщему радостному примиренiю ... о, тогда · я 

закрываю глаза передъ битвами этого мiра и тихо ухожу 

въ царство музыки; въ стран.у вtры, гдt всt сомнtнiя и 

страданiя теряются въ морt звуковЪ» 1). 

t Отсюда, изъ мистическаго пониманiя искусства, возни- ·. 
каетъ преклоненiе . передъ хуцожникомъ-творцомъ. Живу
щiй въ бtдности и презираемый мудрецами мiра сего, худож

никъ заслуживаетъ величайшей благодарности отъ благо
дtтельствуемыхъ имъ людей 2 ). Монс;1.хъ, любитель искусствъ, . ' 
не можетъ произнести имени Рафаэля, не назвавъ его бо-

жественнымъ 3). Такъ же превозноситъ онъ великiй рели

гiозный духъ, владtвшiй Дюреромъ 4). Вообще щrъ не хо

четъ изслtдовать и сопоставлять ;.удожн;иковъ-онъ' только 
благоговtетъ передъ ними. Самая личность творца ста

новится съ этой точки зрtнiя интересной во всей конкретной, 

эемнрй свое~ формt .. Воэникновенi~ этого бiографическаго 
интереса мы можемъ отнести опять-таки къ книгt Ваккен
родера 5). Наконецъ, самый моментъ творчества прiобрt

таетъ въ глаэахъ романтика печать божественнаго. На

прасно просвtтители и эпигоны отвергаютъ божественное 

вдохновенiе. Раэвt могутъ они говорить о томъ, чего не 

испытали? 6) И Вс!ккенродеръ раэскаэываетъ повtсть о 
томъ, какъ Рафаэлю явилась во снt Божiя Матерь, послt 

долгихъ молит~ъ и горячаго, б;эмолвнаго обожанiя 7). 

1) «Fantasien iiber die Kunst», W, и Br. I, 164. 
2) См. напр. «Fantasien~. Eine Erzablung aus einem Italienischen Buche 

iibersetzt>>, W. u. Br. I, 224-35. Также въ <<Sternbalw>'ii. 
• 3) .«Herzensergiessungen». W. u. Br. I, 18. 

4) Ib. «Schilderung, wie die alten Deutschen Kiinster gelelbt haben, wobei 
zum Exempel angefiihrt werden Albrecht Diirer nebst seinem Vater Al
brecht Diirer dem Alten>>, S.106-119,"· 

·5) Равсказы изъ жизни Дюрера. Леонардо, Рафазл.я и др. 
6) «Herzensergiessungen>>, W. и. Br. I, ~4. · 
7) Ib. ~9. «Raphaёls Erscheinun~. 
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f Такъ открывается поэту и художнику въ м~нуту высшаго 
восторга религiозное содержанiе этого мiра. 

Два типа романтическихъ художниковъ завtщали намъ 

писател11 того времени въ своихъ произведенiяхъ_. Они от

ражаютъ судьбу двухъ наиболtе поэтическихъ личностей 
романтизма~Ваккенродера и Новалиса. 

Съ ранняго дtтства испытывалъ Iосифъ · Берлингеръ 1) 

разладъ меЖду идеаломъ и дtйствител_ьностью. Его окру

жала убогая мtщанская обстановка, но душа его стреми

лась къ чему-то высокому: <юна хотtла плясать въ своей 

страсти и веселiи и, ликуя, вернуться на небо, въ 

свою родину>>. Онъ изнывалъ отъ томленiя, слушая тор-
"· жественную католическую службу, и плакалъ, ·и мо-

лился, чтобы Господь сдtлалъ его великимъ музыкан

томъ. Iосифъ Берлингеръ погибаетъ отъ этого разлада; 

правда, онъ становится великимъ композиторомъ, но въ 

жизни не находится отвtта его предвtчной тоскt. И Вак

кенродеръ говоритъ, что герою его была дана возмож
ность наслаждаться прекраснымъ; но творить новую 

жизнь, соотвtтствующую безконечному . томленiю души, 
онъ не былъ въ силахъ 2). 

Передъ нами другой :романтическiй образъ-поэта творца · 
и чародtя. Великое дtло освобожденiя природы ле~итъ 

на его плечахъ. и вотъ онъ вдохновляется старинными 
· сказанiями о пtвцахъ Золотого вtка, которые страннымъ 

звономъ забытыхъ теперь инструментовъ вызывали тайную 

жизнь ЛЪСОВ'р, духовъ, скрытыхъ въ стволахъ деревьевъ, 
въ пустыняхъ пробуЖдали мертвыя растительныя сtмена и 

насаждали цвtтущiе сады, укрощали дикихъ звtрей и на-. 

1 
1) «Das merkwiirdige musikalische Leben des Tonkiinstlers Joseph Ber-

linger», <<Herzensergiessungen», W, u. Br; I, 126-51; Оттуда вcil нижеnри
веденны.я мвста. 

2) Iосифъ Берлингеръ и статьи о муsын:11, Rоторы.я приписалъ ему • 
Вwенродеръ, .являются nрототипомъ «Rрейsлерiаны» Гофмана (см. ниже); 
Но равладъ между вдохновенiемъ и д'hйствительной жизнью освобождается 

въ Rрейзлер'В отъ nривход.ящаго въ RШIГВ ВаRкенродера равлада между 

стремленiемъ RЪ прекрасному и художественнымъ достиженiемъ. 

' 
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учали одичалыхъ людей порядку и мирнымъ обычаямъ, 

и даже мертвые камни вовлекали въ размt ренныя движенiя. 
Они были пророками и жрецами, законодателями , и вра-

. чами, и болtе возвышенныя существа спускались на зовъ 
ихъ в.олшебнаго искусства и поучали ихъ тайнамъ буду-

• щаго 1). Такое понятiе о поэтъ, какъ о м~ссiи природы, при
·званномъ одухотворить ее до конца и низвести царство Бо

жiе на землю, было создано Новалисомъ . 

.. . 

. .. 

1
) «Ofterdlngen», :Кар. 2. 

/' 



МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ. 

Иэъ всъхъ формъ мистическаго чувства самое глубокое 
проэрънiе и удовлетворенiе религiоэной потребности че· 

·ловъка даетъ романтическая любовь. Всъ романтическiе 
писатели подчеркиваютъ мистическое эначенiе любви. Когда 

мы любимъ, мы проэръваемъ въ любимомъ существъ его 

истинную сущность, только скрытую отъ другихъ, нелю

бящихъ глаэъ, беэконечную душу, одътую въ новую благо: 

уханную плоть,-душу и плоть въ одномъ. таинственномъ 

соединенiи 'и просвътлънiи. Отсюда идеалиэацiя въ любви- ·; 
но эта идеалиэацiя для романтика не произвольное внъшнее · 
дъйствiе наше, а именно проэрънiе того, что существуетъ 

на самомъ дълъ. <<Онъ-самый красивый юноша, самый храб

рый герой>>, говоритъ Магелона 1) о своемъ рыцаръ, и · та

ковъ онъ, как.ъ и всякiй другой человtкъ, на самомъ дълъ, 

видим~й при свътъ мистическаго пониманiя. <<Лицо ея-ли· 

лi.я-, наклоненная навстръчу восходящему солнцу>>; <<она

ставшая видимой душа пъсню> 2), говоритъ Генрихъ о Ма· 

тильдъ. И Матильда у~аэываетъ ему въчный путь, откры· 

. ваетъ ему все, о чемъ человъкъ эабываетъ въ своей повсе

дневности. <<Ты-святая, которая относитъ молитвы мои 

Богу, :~реэъ которую Онъ открывается мнt., въ которой 

1) «Magelone~, Rap, ~' 
2) «Ofterdingen~, Rap, II, 

.. 

. .. 
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Онъ совершаетъ передо мной полноту своей любви. Твоя 

любовь покажетъ мнt святыни жиэни и святую святыхъ 

• человtческой души. Ты воодушевишь меня для величай

шихъ проэрtнiй. Кто энаетъ? можетъ б~1ть наша любовь 

когда-нибудь превратится въ ог~енныя крылья, которыя 

подымутъ насъ и унесутъ въ нашу небесную родину>> 1). 

Такъ, не только любимую душу открываетъ намъ лю
бовь-она приноситъ съ собой глубокое энанiе мистиче.ской 

сущности мiра. <<Въ ея глаэахъ покоилась вtчносты>, го

ворится въ <<Гимнахъ къ Ночю> 2), и всю вtчность и жиэнь, , 

всю правду и счастье раскрываетъ и отдаетъ намъ любовь. 

f<<Мы только бодрствуемъ, когда мы любимы> 3), <<Любовь
поэнанье тайны бытiЯ>> 4). Поэтому поэтиэацiя всей жиэни 

и природы имtетъ своимъ источникомъ любовь. Это-чудо 

совершается въ душt-наступаетъ весна, восходятъ но

выя эвtэды, и въ травt выше и свtтлtелодымаются цвtты. 

<<Я снова увидала садъ и поле, плакать хотtлосЕ,~ мнt отъ 

полноты любвю> 5). Но любовь не приноситъ въ мi ръ эту nоэ

тиэацiю иэъ себя. Она только поэволяетъ человtку уви

дtть то, что каждую минуту могло бы открыться ему, еслибъ 

онъ умtлъ смотрtть. Ярче выражается то же въ словахъ 

· · б<:mte сознательнаго Новалиса: <<Ей казалось, что, когда по:. 
дымутъ покрывало, о.на увидитъ себя въ мipt неземномы> 6). 

На чемъ же основывается это метафизическое эначенiе 
любви? Этuхъ только Богъ соэдаетъ другъ для друга, и по 

всей эемлt они ищутъ другъ друга, чтобы, глядя другъ 

другу въ глаэа, читать въ нихъ о беэконечныхъ мiрахъ. 

Только одна любовь-настоящая и святая. - тогда мы чув

ствуемъ изъ глубины души не то уже, что этотъ челов.ъкъ 

красивъ и интересенъ, но что передъ нами особенное, пред

назначенное для насъ существо, неповторяемое въ вtч-

1) «Oft.erdingem. Rap. VIII. 
2) «Hymnen an die Nacht», 3. 
3) «Кaiser Octavianus., П Т., V Akt, Wald, Zelte, слова Felicitas. 
') Ib. III. Akt, Zelt der Marcebille. 
6) IЬ, V Akt, Feld u. Lager, Разсказъ Felicitas, 
8) 4Qft.erdingent, Rap1 3, 
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ностю>-1). Романтики любили складывать сказки о настоящей, 

святой любви. Въ <<Штернбальдъ>> разсказывается о любви 

одного трубадура къ графинt., .которой онъ нико_гда не 

видалъ 2), о любви юноши къ портрету 3). Самъ герой 

этого романq. слъдуетъ з~ образомъ дt.вочки, встръченной 
. имъ въ раннемъ дt.тствt.. И черезъ всю жизнь его прохо
дятъ звуки лъсного рога, и о·нъ видитъ лицо ребенка, ко
торому онъ отдалъ свои цвъты 4). Оно остается въ душъ 

Штернбальда, несмотря на всt. его увлеченiя, пока онъ снова 

не встръчается съ ней, теперь уже навсегда. Тикъ любилъ 

изображать борьбу настоящей любви со случайной въ сердцъ 

своихъ героевъ; такiе двойные образы попадаются, напри

мt.ръ, _въ <<Магелонъ>> и въ <<3аколдованномъ лt.су>> 6). Но мы 

всегда знаемъ, когда встръчаются тt. герои, для которых'Ь, 

въ концъ концовъ, написана сказка. 

Весь ходъ· развитiя <<настоящей>> любви описанъ въ · от

дt.льныхъ · сказкахъ и драматическихъ произведенiяхъ 

Тика. Эт?, прежде всего, любовная тоска, тоска ожиданiя, 

подобная той Sehnsucht, о которой мы уже говорили, когда 
душа томится по чуду, далекому и желанному. Пришла весна, 

зашевелиJiись жизненныя соки, птицы перекликаются и 

зовутъ другъ друга; въ теплую, влажную ночь большiя 

звt.зды загораются на небt.. За прялкой сидитъ дъвушка и 

поетъ. Она долго хранила върность своему далекому другу

<<для него я охраняла цвътокъ моей красоты>> 7)-потому что 

только изъ его губъ она можетъ узнать любовь, только одна 

святая любовь на свътъ. Отчего же онъ медлитъ, отчего не 
приходитъ сегодня? 

«Она должна въ вечернiй садъ спуститься:, 

Открылась роза, отъ любви сгорая:, 

1) Tieck's gesammelte Schriften, 28 Bde, «Sternbald~, S. 271. 
2) Geoffroie Rudell, въ переиэданномъ Sternbald't, стр. 157. 
3) Sternbald, S. 216-228. 4) IЬ. 141-142. 6) Ib. 405-07. 
6) Магелона и 3улима, Анжели1са и фен Аллина («Das Ungeheuer u. der 

verzauberte Wald.). 
7) «Kaiser Octavianus), Akt pl, Zelt der Marcebllle, Marcebllles Lied. 
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Ужъ свt.тлячецъ тихоньцо золотится, 

Сцвозь зелень мхов-в таинственно играя. 

Дрожащихъ тучъ вокруг,ь луны клубится 
Ilрозрачный рой-!3есь въ аолотt. сверкая, 
И соловей поетъ въ глуши лt.сной,-

А тамъ ручей авенитъ въ • тиши ночной».J.). 

Въ это время и онъ, один@кiй и тоскующiй, проходитъ 

. по далекимъ путямъ. Романтическая любовь-безконечное 
повторенiе все той же сказки о спящей красавицt: онъ 

пробирается черезь'rустыя чащи·; онъ спtшитт, къ той башнt, 

гдt снитъ 'его невtста. Онъ разбудитъ ее поцtлуемъ. Здtсь 
конецъ его пути, тотъ покой, о которомъ онъ мечталъ, та 

далекая СТра~а, КОТОрая В'ВЧНО уходила ОТЪ НеГО, ТО едИН-
'\ ств~ннt>е м~новенiе, когда желанiе божественнаго нахо

дитъ себt воплощенiе въ жизни. 

«Милый. другъ, тебя узн~ла 

Я тотчасъ же сердцемъ чутки.мъ» 2). 

<<Кто-же близокъ моему сердцу, если онъ далекъ?>> го

воритъ Магелона; <<0нъ одно и то же со мною>> 3). 

Было бы совершенно неправильно представлять себt 
святую любовь, которую проповtдывали романтики, ко- . 

торую искала всю жизнь гордая и сильная душа Каролины, 

какъ безплотное поклоненiе женскому идеалу. Романтики 
1 

для этого слишкомъ люди нашего вtка. Чувственность 

играетъ въ романтической любви очень большую, можетъ 

б1:1ть, даже основную роль,-но чувственность является, 

какъ нtчто святое и божественное, какъ откровенiе мисти

ческаго переживаI-Jiя. Не сразу, впрочемъ: романтизмъ 

воспринялъ, какъ образовательный элементъ своего чув

ства, многое, идущее отъ освободительныхъ идей эпохи 

бурныхъ стремленiй. Возстановленiе природнаго и отсюда 

эмансипацiя плоти являются характерной чертой натура

лизма бурныхъ генiевъ. Мы вспоминаемъ молодого Гёте, 

1) «Genoveva», Gart.en. Golo, 
2) «Kaiser Octavianus»,.IV Akt, Lager der Marcebille an der Seine, Roxane, 
3) <<Magelone~, Rap. 4. 
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изживающаrо свою жажду жизни въ безчисленныхъ лю
бовныхъ переживанiях1,. Въ Зиккинrенъ и Адельrейдъ 1) 

онъ воплотилъ силу и право великаrо, rероическаrо чув

ственнаr.о переживанiя. <<Пусть глаза твои не смотрятъ на 

меня, а то я не могу уйтю>, rоворитъ Зиккинrенъ своей 
возлюбленной, когда онъ покидаетъ ее на заръ.-<<Я не 

теряла еще ничего, что я бы такъ любила>>.-«И я еще не 
разставался съ Адельrейды>. 

Но и здъсь ближайшимъ учителемъ романтиковъ яв
ляется Гейнзевскiй <<Ардинrелло>>. <<Какъ, неужели я до
стоинъ наказа'нiю>, восклицаетъ онъ, <<за то, что я стремлюсь 

' соединиться съ прекраснымъ, тамъ, rдъ я его нахожу? 
Развъ это не самое благородное , стремленiе нашего духа? 
И раЭВ'В ТОТЪ, у КОГО Н'ВТЪ ЭТОГО стремлен'iя, не несчастный, 
не отверженный Боrомъ?>> 2) Гедонизмъ является философiей 
Ардинrелло. <<Наслажденiе каждымъ мrновенiемъ, вдали 

отъ прошлаrо и будущаrо, дълаетъ насъ божественными . 

Что же есть у человъка кромъ настоящаrо?>> 3). И высшее 
наслажденiе онъ находитъ въ чувственномъ наслажденiи . 

Поэтому романы Гейнзе изобилуютъ горячими и яркими 

описанiями такихъ переживанiй. <<Ахъ, какъ она цвъла! 
Усыпанный розами кустъ въ свъжее майское утро, въ но
вомъ сiянiи неба. Ея молодая упругая грудь кипъла и поды
малась, и въ сътяхъ ея спутанныхъ свътлыхъ волосъ моя 
бъдная душа билась, какъ пойманная птица>> 4). Но, соотвtт
ственно о.сновному гедонистическому моменту, наслажденiе 

является единственной цълью Гейнзевскихъ rероевъ: они 

хотятъ освободиться отъ житейскихъ предразсудковъ, 

чтобы вернуться къ природъ, т. е. къ первобытной свободt 
чувственныхъ инстинктовъ. И на блаженныхъ островахъ 
Ардинrелло учреждаетъ республику, rдъ жены и мужья
общiе, гдъ сходятся по свободному влеченiю и живутъ, какъ 

' велитъ инстинктъ 5
). Самъ Ардингелло-худо~никъ, re-

1) «Geschichte Gottfriedens vоп Berlichingen mit der eisernen Hand, dra
matisiert»; см. М. Morris. <<Der Junge GoetheP, Bd. П., S. 249-50. 

2) «Ardinghello» I, 146. 3) IЬ. I, 189. 4) Ib. l, 63. 6) IЬ . II, 245-48. 
В, Ж!ЩМУНСRIЙ, 6 
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нiальный отщепенецъ, сумtлъ прожить такъ и среди куль

турнаго общества. 

Моментъ освобожденiя плоти имtется налицо почти во 

всtхъ романтическихъ произведенiяхъ и въ первое время 

именно подъ влiянiемъ Гейнзе, съ оттtнкомъ Qсвободитель

наго индивидуализма и натурализма. Такъ, въ юношескихъ 

f произведенiяхъ Тика, особенно ·въ <<Ловелъ>>. <<Жизнь ни-
, u б 
чтожна>>, восклицаетъ герои, <<если мы не удемъ наслаждать-

ся ею самымъ грубо чувственнымъ образомъ; отблескъ ела-

. дострастiя падаетъ на всt предметы>> 1). И въ другомъ мt

I стt, только что совративъ Розалинду, опяненный ея тt

ломъ, Ловель пишетъ своему другу: <<Никакое другое 

чувство не даетъ удовлетворенiя, ни одно духовное насла

жденiе не утоляетъ нашей жажды. Только зд~сь объеди

няются всt радости и блаженства, разбросанныя во всей 

нашей жизни ... мы тонемъ въ сладострастьи, и высокiя, 
шумящiя волны низвергаются на насъ, и тогда мы лежимъ 

въ безднt наслажденiя, оторванные отъ этого мiра и отъ себя 

самихъ>> 2). · 

Подобно этому, и въ Штернбальдt мы встръчаемся, 

хотя рtже, съ чувственными описанiями 3), отнесенными 

уже Гайt11омъ къ влiянiю <<Вильгельма Мейстера>> и Гейцзе. 

Здtсь Флорестанъ проповtдуетъ эстетическiй индивидуа

лизмъ, наслажденiе жизнью и чувственными пережива

нiями. <<Какой же ты художникъ, если не уважаешь чув

ственности?>> 4) говоритъ онъ герою. Но главное теченiе ро

мана идетъ уже мимо этого пути, къ другому, болtе роман-

тическому пониманiю. половой любви. . 
Tt, же черты мы находим1:; въ <<Люциндъ>> Фр. Шлегеля. 

Онt-то, прежде всего, и бросились въ глаза 1цъломудренно 

настроенной критикt, такъ какъ здtсь былъ протестъ и 
борьба противъ общепринятаго; болtе глубокое значенiе 

<<Люцинды>>, уже не отрицательное, а положительное, 

осталось неяснымъ до _на~ихъ дней; зато запомнились та-

1) «William LoveП»,. IV Buch, 14. 2) IЬ., IV В., 46. 
3

) 11St;ernbald»1 Bade~cene1 S. 315. KЩJ.Stlerfest1 379-8. •) .. IЬ., 314, 
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кiе парадоксы: <<Въ одномъ женщин1:11 раздъляются на д~ъ 

большiя группы: это въ томъ, признаютъ ли, уважаютъ ли 

онъ чувственность, природу, себя и мужчинъ, или онъ 

потеряли эту дъйствительную душевную невинносты> 1)~ 

Такое же впечатлънiе произвели и намъренно яркiя, qт

кровенныя чувственныя описанiя, въ .которыхъ Шлегель 
достигаетъ большой психологической тонкости 2). Эта струя 

перекидывается отсюда и въ юношескiй романъ Брентано 

_}Годвю> (см. А. Kerr. <<Godwi>>) 3). 

С И въ произведенiяхъ Новалиса опять-таки чувствен
( ность играетъ большую роль. Здъсь она уже сначала свя

i зана съ мистическими и религiозными переживанiями. Въ 
1 

\ индивидуальной любви проявляется любовь мiровая, и 

сама любqвь къ мiру, открытая черезъ любовь къ жен-

" щинъ, и послъднее соединенiе съ мiромъ~ладострастiе· 

Весь мiръ-это трапеза любви. Мы кормимся душистой 

плотью и кровью, хлъбомъ и виномъ мiровой жизни. Скалы 

одънутся плотью, порозовъетъ м'iровое море. <<Никогда не 

кончится сладостная трапеза, никогда не насытится лю

бовь., Никогда не могутъ любящiе•овладъть другъ другомъ 

до конца. Губы, все болъе нъжныя, превращаютъ пищу 

глубже и бл'иже. И все болъе знойное сладострастiе прони
каетъ душу. Все болъе жаждетъ сердце, все больше его 

голодъ-такъ длится наслажденiе отъ въка и до въка>> 4). 

1) Lucinde, ed. Reclam, S. 23. 
2) IЬ. <<Тrепе u. Scherz>>, 31-38, 63 и др. 
3) «Godwi, oder das steineme Bild der Mutter>>, ein verwildeter Roman 

von Maria. Это~ романъ вызвалъ насмвшки со стороны· почти всtхъ Iен

СRИХЪ романтиковъ. «Брентанизмы>, какъ они выражалксь, состоюrь въ жела

нiи доводить вслку:ю идею старшихъ романтиковъ до абсурда. Er wo llte der 
Тieck des Тiecks werden, говоритъ Rерръ. Въ области идеи освобожденiл 
щюти Rерръ обнаруживаетъ влiлнiл «Мейстера», «ЛоветD, «Штернба.nьда~ 

и, гл. •образ., <<Jlюцинды». , 
'i 4) «~isttiche Lieden>, 13. Hymne. Тв же образы возвращаются: въ«Офтер- · 

динге~, въ mcнil ду:ховъ (Тieck's Bericht ..• ) «Immer wachst und Ьliiht 
Verlangen am Getiebten festzuhangen, ihn im lnnem zu empfangen, eins 
mit ihm zu sein, seinem Durste nicht zu wehre:n, sich' im Wechsel zu verzeh
ren, voneinander sich zu nahren, voneinander nur allein, Und in diese Flut 

6* .. 
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Прибавимъ къ сказанному, что связь между мистиче

скими и чувственными переживанiями, которая прояви

лась въ чувствt Новалиса, знакома и другимъ романти

камъ, какъ было уже отчасти указано по п_оводу мiрового 

чувства Тика и натурфилософiи Якоба Бемэ. Но рtзкое и 
"' опредtленное вьrраженiе этихъ переживанiй у Новалиса 

оказало особенное влiянiе на послtдующихъ романтиковъ

на Захарiя Вернера, напримtръ, и на Отто графа фонъ-

, Лёбенъ. Вырабатывается особый типъ мистическаго чув
ственника, · своеобразнаго мистическаго Донъ-Жуана, иг
рающаго на связи религiозныхъ и чувственныхъ ожиданiй 

въ женскомъ сердцt. <<Вернеръ забавляетъ меня>>, говоритъ 

Гёте, <<когда я вижу, какъ онъ сводитъ женщинъ съ ума 

своими теорiями о любви и соединенiи двухъ половинъ, 

другъ для друга предназначенныхъ, объ учительствt и 
ученичествt, своими астрализированными Миньонамю> 1). 

, Но эти явленiя лежатъ внt круга нашего разсмотрtнiя. 
Въ той переработкt, которую получаетъ въ самыхъ 

характерныхъ произведенiяхъ романтизма эта, нарочно вы

дtленная нами, чувствен:Аая .струя, проявляется снова весь 

реалистическiй, принимающiй жизнь характеръ романти

ческаго мистицизма и пантеизма. Романтики сдtлали чув

ственность основой своей мистики любви, тtмъ самымъ они 

освятили чувственность всею святостью, которой об!lадаетъ 

въ ихъ представленiи любовь, какъ чувство безконечнаго. 

Первые они стали понимать бракъ, какъ таинство 2i, какъ 
святое со-единенiе тtiiёсноё и- духовное,· какъ святую ра
дость, въ которой тtло' человtческое стремится къ величай
шему " просвtтлtнiю и одухотворенiю, а . душа · къ величай

шему воплощенiю въ реальной тtлесной формt. Вотъ, что 

ergiessen wir uns. auf geheime Weise, in den Ozean des Lebens, tief in Gott 
-hinein, und aus seinem Herzen fliessen wir zuriick zu unserm Кreise, und der 
Geist des hochsten Strebens taucht in unsre Wirbel eiW>. 

1
) Briefe an JacoЬi, 7 Marz 1808. См. также «Goethe u. die RomantiЬ, 

П, Schriften der Goethe-Gesellschaft В. 14. Vorwort v. Oskar Walzel. Гейне 
навьmаетъ героевъ Вернера «~~~~МИ>> ( «heilige roues» ). _ __, 

2) «Die Ehe ist das hochste Geheimnis~ (Novalis). ' 
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говорить по этому поводу Шлейермахеръ, теоретикъ роман

тической любви. <<Богъ долженъ пребывать въ любящихъ; 

ихъ объятi.я это Его соединенiе ... я не принимаю чувствен
ности въ любви . безъ такого воодушевленiя и безъ того ми
стическаго чувства, которое возникаетъ отсюда>> 1). И далъе: 

<<Теперь именно должны мы понять святость природы и 

чувственности, . . . потому что они должны быть возстано

влены въ гораздо болъе высокомъ смыслъ, чъмъ прежде ... 
древнее веселье и радость, и соединенiе тълъ и жизней, не 

какъ отдъльное порожденiе самостоятельнаго могучаго 

божества, а какъ нъчто единое съ самымъ глубокимъ и свя

тымъ чувствомъ, съ соединенiемъ . и слiянiемъ половинъ 
человъчества въ одно мистическое цълое. Кто не смотрить 

такъ въ глубину Божества и Человъчества и не понимаетъ 

таинствъ этой религiи, тоть не достоинъ быть гражданиномъ 

ir<?вaro мiра>> 2). 

Подобно этому, не только въ теорiи, но и въ поэтической 

практикъ романтиковъ, изображенiе. чувственности сли
вается съ мистикой любви. Поэтомъ любви по преимуществу 

являете~ Тикъ. Въ его произведенiяхъ любовь~это тихая 
молитва и поклоненiе, это музыка святыхъ словъ, рожда

ющаяся изъ глубины узнанной навъки души. Но любовь 

вмъсft. съ тъмъ-прико~новенiе, самое сладкое·, самое п;пот- . 
ское, самое земное, въ которомъ проявляется вся чисто

физическая радость жизни. Въ <<Октавiанъ>> эта соединен

ность выражена. въ любви Марцебиллы и ·Флоренса. Двъ 

знатныя дъвушки являются прислужницами Марцебиллы

Роксана и Леалiя. Первая символизуеть собой розу-го

рячую земную любовь, вторая . лилiю - небесное покло-· 

ненiе; но сама Марцебилла соединяеть въ себъ розу и ли

лiю. Лео встрътилъ, Леалiю въ лъсу. Она стояла,· накло

нившись надъ озеромъ, окруженнымъ цвътами; строго и 

н:J;жно смотръли ея глаза; свътлые волосы покрывали ея 

1) Fr. Schleiermacher. «Vertraut.e Briefe iiber die Lucinde~, переизд. Die
derichs, 1907. S. 40. 

2) lb. 105 ff. 
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блtдный лобъ, и въ бtлой рукt она держала лилiю, ко

торая изнывала, глядя на нее 1). Лилiя, говоритъ Тикъ, 
выросла изъ слезъ, которыя уронили_ двое нtжно влюблен

ныхъ на дно озера 2). Роксану любитъ Бертранъ; въ ея уста 

поэтъ влагаетъ пtсню о розt: 

-....... 

«Не напрасно ты закрыта 

Леuест:н:ами золотыми: 

Тихо дремлетъ грудь д-ввичья, 

Не волнуемая страстью. 

!\расный цв-втъ, огонь невидный, 

Въ лепест:н:ахъ тв.оихъ струится, 
И, :н:акъ тайна поцвлуя, 
Нацлонилась ты на в-вт:н:f;. 

Но Н'ВЖН'ВЙ пылаетъ вf;теръ,· 
На в-втвяхъ тебя :н:ачая. 
И цf;луетъ, соблазняя, 

Свf;тлый лучъ, :н:ъ тебf; сцлоненныИ. 

И оставишь ты свой стыдъ, 
И тогда прони:н:нетъ въ лоно 

Сила вf;чная эфира, 
Золотыя стрf;лы солнца. 

Ты завянешь-ли отъ счастья, 

Д-вва-роза, цв-вть весеннiй?» 3) 

Я сказалъ, что лилiя и роэа соединяются въ рук\ Мар-

\ цебиллы; и Марцебилла вся отдается Флор~нсу, котораго 
любитъ 4) • Это мгновенiе передъ лицомъ смерти онъ при
знаетъ высшимъ мгновенiемъ своей жизни: .. 

«Я вижу смерть, но въ сердцf; нf;тъ страданья. 

И лишь о томъ я помню, умирая, 

Что всю себя съ любовью отдавая, 
Она была· моей въ нqчномъ сiяньи. 
Узналъ я полной жиз_ни обаянье, 

1) «Kaiser Octavianus», П Akt, Jerusalem. Leo, 
2) IЬ. III Akt. Lager.der Marcebille. Lealia?s Lied. 
3) IЬ. ПI Akt. Marcebilles Lager. Roxanes Lied, 
') IЬ. IV Akt. Lagёr der Marcebille an der.Seine. Характерны слова Мар

цебиллы объ этой любвю «Alles, alles war mir Unschuld>>, ib. Akt. III, 
Zelt der Marcebille. ' · 
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Ея любовь съ моей соединяя. 

И цiшовалъ уста ея, смыкая, 
И всf. слова ея, и всf. желанья. 
Розы и лилiи въ тишинi! сгорали, 
Благоухая; соловьи звенf.ли; 
~учей журчалъ все ту-же пf.снь снова; 
И если тf.ни смерти пролетf.ли, 

Мы радость жизни до конца узнали, 
И наша слава на землi! готова» 1). 

Tt. же слова, свойственныя не ·одному Тику, какъ на
турt. болt.е земной, мы встрt.чаемъ у Новалиса въ <<Офтер
дингенъ>>, въ разсказt. о любви пt.вца и дочери короля. 

<<Невинность сердецъ, вQлшебное настроенi~ ихъ душъ и . 

соединенная непобt.димая сила ихъ нt.жной · страсти и мо
лодости скоро заставили ихъ забыть весь мiръ и всt. земныя 

отношенiя и укачали ихъ подъ брачныя пt.сни вt.тра и при 

свадебныхъ факелахъ молнiй въ самомъ радостномъ опья

НЪf!iИ, когда-либо пережитомъ двумя любящимю> 2). 

Наконецъ, богатый . матерiалъ для подтвержденiя этой 

мысли, каkъ и всего сказаннаго о романтической любви,' • 
мы найдемъ въ замt.чательной книгt. Фр. Шлегеля, въ его 

<<Люциндъ>>. · 
Герой романа, Юлiй, съ юношескихъ лt.тъ искалъ и тре

бовалъ безконечнаго счастья 3). <<Безпредметная любовь го

рt.ла въ немъ и разрушала его>>. <<Все возбуждало его; ничто 

не давало удщзлетворенiю>. , <<Его душа находилась .въ по

стоянномъ волненiи; каждое мгновенiе ждалъ онъ,. что слу

чится что-нибудь особенное>> 4 ) : Это--ожиданiе любви, то~ 

самое, которое мы видt.ли и въ Тиковскихъ произведенiяхъ, 

но здt.сь болt.е острое, болt.е больное. Душа Юлiя какъ бы 

разорвана; у него нt.тъ связи съ .жизнью, <<0нъ опьяняетъ 

себя образами ,надеждъ и воспоминанiй, и позволяетъ на
рочно своей собственной фантазiи обманывать его>> 6). Это-.. 

1) «Kaiser Octaviaus», V Akt, Wald, Zelt. 
9 ) «OfterdingeШ>, Rap. 3. 
8) «Lucindet, ed. Reclam, «Lehrjahre der Mannlichkeit., S, 39 ff, 
41) IЬ. S, 39. 6) IЬ, S, 40. 
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призрачное существованiе, <<груда безсвязныхъ обрывковЪ>>1), 

<<потому чrо' только въ отвt.тt. своего Ты находитъ человt.

чесное Я свое безконечное единство>> 2), говоритъ Фридрихъ, 

только любовь къ другому открываетъ намъ реальность, 

а не призрачность мiра. 

И вотъ эта любовь приходитъ, неожиданная, большая, 

наполняющая всю душу. <<Онъ чувствовалъ, что уже не 

потеряетъ этого единства, загадка его существованiя была 
раsръшена; онъ нашелъ слово, и все, казалось, изначала 

было предназначено къ тому, чтобы онъ нашелъ его именно 

въ любвю> 3). · 

Это-настоящая любовь. Отъ вt.ка Юлiй и Люцинда 
были предназначены другъ для .друга. <<Мы увидимъ когда

нибудь, что мы цвъты одного растенiя или- листья одного 

цвt.тка, и мы будемъ улыбаться и знать, что то, что теперь 

только надежда для насъ, на самомъ дt.лъ-воспоминанiе>> 4). 
\ ~ -------- .. 

Поэтому романъ прославляетъ бракъ, а не направленъ про-

тивъ н~го, какъ ' думали. <<Это~бракъ, вt.чное единенiе и 

• связь цашихъ· душъ, не только на то, что мы называемъ 

этимъ или инымъ мiромъ, но на истинное, нераздt.льное, · 

нещ,rраэимое, беэконечное существованiе, на все iзt.чное 

бытье И ЖИЭНЫ> 5). 

Такимъ обраэомъ, мы входимъ въ область мистическихъ 

вэглядовъ на любовь, и всt. любовныя переживанiя, и всt. 
чувственные порывы этого романа, о которыхъ было ска
зано выше, становятся, святыми .. ~Q.Q!!Шll!_J!PJ.~2~ 

.f съ тс3:~о~-~~ ~е.?~~да::_1ностью, как~-~ ~~лигi~~>~. 6), парадок
~но выражаетъ Шле~ль-этумысль. <<Я-вернулся къ древ-
нъйшей религiи, самой дt.тской и простой ... Ты посвя
тила меня въ жрецы>> 7). <<Ты для меня въчно чиста, какъ 

Святая Дt.ва въ непорочномъ эачатiи, и только младенц~ 

.. ~ . 
1) «Lucinde!), ed. Recla.m, cLehrjahre der Mannlichkei~, 40-41., .!!) Ib. 70. 
8) Ib, S. 65, По ll'l'O:иy поводу Donner (iller Einfluss W. Meist.er's auf 

den Roman der ' Romanti.ken) rоворитъ, что воспитанiе всей живнью (въ 
сМейстерil!>) Шлегель вам.ilнилъ воспитанiемъ души человilческой одной 

любовью.(сLеhrjаhrе der Mii.nnlichkei~). 
•) IЬ, 10. 6) IЬ. 9~ 8) IЬ. б. 7) IЬ. 24. 
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\ 
не хватаетъ тебъ, чтобы стать Мадонной>> 1). Потому что 
раскрылся въ любви мiръ_ безконечный-въчное единство 

конечнаго съ безконечнымъ видитъ любящiй въ любимомъ 

! 
- существъ, какъ ' явное чудо. <<Любовь не только тихое 

томленiе по безконечному; она вмъстъ съ тъмъ и насла

жденiе прекрасны'Мъ настоящимъ. Не только смъшенiе, 
I переходъ отъ смертнаго состоянiя къ безсме'ртiю, но и 
, полное единство того и другого>> 2). 

Въ этомъ послъщ1емъ единствъ весь мiръ возвращается 

любящему; со всъмъ существующимъ у . него · возникаетъ 
связь; онъ принимаетъ жизнь и входитъ въ нее, какъ участ

никъ. Велика радость Юлiя, •когда _онъ узнаетъ, что Лю

цинда сдълалась матерью. И вотъ какiя слова гов_оритъ онъ 
по этому поводу, слова, особенно ярко подчеркивающiя 

реализмъ романтическаго чувства. <<Я хочу -построить себъ 
жилище на з~млъ, я хочу съять и собирать жатву для 

настоящаго и будущаго; я употреблю всъ силы, покуда 

день, чтобы вечеромъ отдохнуть въ объятьяхъ матери, 

которая останется мнъ навсегда невъстой>> 8). <<Святилище 

брака дало мнъ право гражданства · iъ природъ .. Я уже 
не ношусь въ пустомъ пространствъ отвлеченнаго одуше

вленiя, я радуюсь милому ограниченiю, я вижу полезное 

въ ново'мъ свътъ и все нахожу полезнымъ, что соединяетъ 
въчную любовь съ ея предметомЪ» 4 ). 

Такимъ образомъ, въ <<Люциндъ>>, гдъ романтическая 

любовь является единственнымъ воспитывающимъ душу 

:щементомъ, чувство безконечнаго, проявляющееся въ 

любви, открываетъ святость и значительность всего конеч

наго. Отдъльный человъкъ, пройдя черезъ самые индиви-
. дуалистическiе пути, возвращается къ мiровой правдъ, 

къ историческому пути человъчества. Недаромъ Шлейер

махеръ сказалъ о <<Люциндъ>> въ своей рецензiи 5): <<Черезъ 

1) «Lucinde», ed. Reclam, «Lehrjahre der Mannlichkeit», 74. 
1) IЬ. 69. 8) IЬ. 71, "') IЬ, 71-72, 
6) Перепеча'lа.Но въ ивд. · Dieierichs, Iena НЮ7, вмiicтii съ «Vertraut.e 

Briefe iiber die Lucinde». 
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любовь это проиэведенiе становится не только поэтичнымъ, 

но также религiоэнымъ и нравственнымъ. Религiоэнымъ

поскольку любовь всегда стоитъ эдtсь на той точкt эрtнiя, 

откуда череэъ всю жиэнь она смотритъ въ беэконечное. 

Нравственнымъ-поскольку етъ любимаго существа он~ 

распространяется на весь мiръ и для всtхъ,. какъ и для 
себя, требуетъ свободы отъ ~сtхъ неподобающихъ ограни

ченiй и предраэсудковы. 

• 

i 



МИСТИЧЕСКАЯ ЭТИКА. 

Раэсматривая романтическое представленiе о любви, 

мы натолкнулись уже отчасти на ту новую постановку 

нравственных~ вопросовъ, которая характерна для мисти

ческаrо чувства .. Здъсь намъ слъдуетъ поговорить объ 
I этомъ подробнъе • • , 

Эпо:Jеа бурныхъ стремленiй съ ея_ признанiемъ нераsдъ
ленной ~ жизни и вы.сшей цънности сильнаго жизненнаrо 

переживанiя неизбъжно приводила къ этическому натура~ 

лизму. Изжить до конца свою собственную личность, 

вмъстить въ душъ своей всю радость и все· горе, всю пол- · 
ноту жизни является цълью бурныхъ генiевъ, и силь

ная личность, стоящая по ту сторону · добра и зла-идеа
л.омъ времени. Выше было сказано уже о гедонизмъ Гейнзе. 

<<Мы только искры, не знающiя своего назначенiя, которыя 

носятся въ безпредъльности ... Что имъетъ человъкъ и 

каждое . существо кромъ настоящаго? Наслажденiе мгно

венiемъ вдали отъ прошлаго и будущаго дълаетъ насъ бо

г~мю> 1). <<Истинн,ое счаст.ье состоитъ изъ трехъ нераэ- · 
рывныхъ частей: иэъ способности наслаждаться, предмета 

наслажденiя .и самого наслажденiю> 2). <<Сила или, что 
то же самое,-потребность наслажденiя даетъ право каждой 

1 ) «Ardinghello), I, 189. 
11) IЬ. 256. 
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вещи. Поэтому природное соQтоянiе---состоянiе войны ... 
Можеть быть, въ томъ мудрость творенiя, что все въ природъ 

имъеть своихъ враговъ. Это возбуждаетъ жизнь. Мы должны 

воевать другъ съ другомм 1). 
Эти мысли, выбранныя изъ <<Ардингелло>> и столь близ

кiя по духу современному эстетическому индивидуализму 

и Ницше, какъ его главному пр-едставителю, въ менtе яр

кихъ отражеН:iяхъ. проникають всю литературу бури и 
натиска. Сюда должны быть отнесены герои Клингера--егq 

демоническiя женщины и суровые, гордые воины; но также 

и герои Гёте-чувсrвенная Адельгейдъ, Францъ фонъ

Зиккингенъ и анархистъ Гецъ 2) и, быть можетъ, въ мень

шей мtpt и въ другой, болtе тонкой, болtе современной 

формъ-Вертеръ, и Фернандо (Стелла), и Клавиго, въчно 

неудовлетворенные искатели большого счастья и большой 

женской любви; и, наконецъ, самъ ~ёте въ богоборческомъ 

самосdзнанiи генiя-творца, Прометея, ( <<Здtсь я сижу и 
творю ~юдей, подобныхъ мнъ, чтобы страдать и плакать, 

наслаждаться и радо'ваться и не чтить тебя, какъ Я>>), въ 

сознанiи вtчности своего существованiя, какъ высшей 
волны безконечной жизни ( <<Итакъ я въченъ, ибо ~ суще
ствую>> .. <<So Ыn ich ewig, denn ich Ьiш>). 

Эта сила индивидуальныхъ исканiй, эта высокая по

требность счастья, разъ возбужденная, не могла поте

ряться въ поколънiи, слtдовавшемъ за бурными генiями. 

Но романтики прошли также черезъ школу нtмецкаго 

философскаго идеализма; они были воспитаны на этиче

скомъ ригоризмt Канта и 9ть него в0сприняли понятiе 

абсолютнаго нравственнаго долга. Поэтому неправильно 
1 

судять объ этомъ вопросъ тъ, кто, . подобно Геттнеру, 

считаеть Фр. Шлегеля и его друзей сторонниками сво

бодной, <<художнической>> нравётвенности .. Новую нравствен
ность хотi:,л~ проповъдывать Фр. Шлегель, когда писалъ 
свою <<Люцинду>>, бремя новаго, можеть быть, болtе тя-

1) Ib. 2бб, 267. 
2) tGi!tz von BerlicЫngeu.. 
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f жела·~ долга воз'ложить на своихъ послtдователей. <<Такъ 
называемый эвдемонизмы>, пишетъ Новалисъ Августу Шле

гелю, ~<это-чепуха; жалко, что когда-либо тратили время 

на Gерьезное опроверженiе его. Конечно, ни одному вдум

чивому человtку не приходило въ голову дtлать изъ чего

то столь преходящаго, какъ счастье, верховную цtль и 

какъ бы основанiе мiра духовнаго>> 1). И въ своихъ за

мtткахъ, имtя несомнtнно въ виду эстетическiй индиви

дуализмъ бурныхъ генiевъ, тотъ же Новалисъ пишетъ: 

<<Нътъ болtе опаснаго соперника для идеала нравствен

ности, · чtмъ идеалъ высшей сильr, напряженной жизни, 

то, что называли также ... идеаломъ эстетическаго вели

чiя. Это-высшая точка для варвара; къ сожалtнiю, въ 

наше время, ~оr:да__!fУ~ь,:ур~ ГflQ.J9!~IЪ, среди людей слабыхъ 
такой идеалъ нашелъ многочисленныхъ приверженцевъ. 

Благодаря ему, человtкъ становится духовнымъ живот
нымъ (wird zum Tiergeiste) '-cмtшeнie, грубая иронiя 

котораго обладаетъ для слабыхъ людей грубой притяга-

тельной силой>> 2). • 

Но романтическая этика, вышедшая изъ этики Канта,· 

изъ признанiя безусловнаго _ нравственнаго _дО.J!Га, во мно
гомъ отличается отъ своеr:·о источника. И прежде всего въ 

ней преодоленъ этическiй формализмъ кантiанства. Катего

ричесюи императивъ согласно ученiю кенигсбергскаго 

философа не предписываетъ ничего эмпирически опредtлен

нагq, только извtстную законосообразность нашихъ по

ступковъ 3); наоборотъ, романтическое qoн.sпie. долга на
полняется содержанiёмъ мистичес:к_аго "чувств;:- Есл;ро:: 
мантическоё ученiё о бытiи основыва~тся на: польжитель
номъ чувствt безконечнаго, то романтическая нравствен- · 

ность строи:ся на стр\мленiи человtческой души · къ без-
\ 

1 ) Novalis Briefwechsel, herausg. v: Raich, 12 Jan. 1798. 
2) Novalis, Fragmente, 
3) · Такъ называемый «законъ законосообразностиt: поступай таitъ, 

чтобы правило, воплощенное въ твоемъ поступк11, могло бы сд1~латься 
какъ бы всеобщимъ (т. е. д1~йствующимъ ро вс1~хъ разумныхъ существахъ) 

~хъ закономъ природы. 
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конечному. Это: <<Приrотовьте пути Господу!>> звучитъ 

въ особенности черезъ всt произведенiя Новалиса. Вели

кая нравственная задача лежитъ на человtкt. «Природа 

должна стать моральной>>. <<Человtкъ--спаситель (Мес

сiя) природы>>. <<Отдtльная душа должна стать согласной 

съ мiровой душой>, 1). Только воспринявъ своей волей 

мiровую волю, подчинивъ себя мiровой цtли, человtкъ 

вернется къ тому свtту, о которомъ тоскуетъ мiръ. Такова, 

какъ было сказано, тема Офтердингена; таковы неясныя 

чаянiя учениковъ, собравшихся въ Саисt вокругъ бо

гини, одtтой таинственнымъ покрываломъ, <<чтобы по

чувствовалъ человtкъ гармонiю всtхъ вещей и вступилъ 

въ ихъ великiй союзъ, какъ было нtкогда, въ 3олотомъ 
Btкt>> 2). 

Съ этой точки зрtнiя романтики могли считать, что 

сдtлали шагъ за Нанта; появляется критическое отно

шенiе къ кантовской этикt. Фр. Шлегелю, прс:>nовtдую

щему въ <<Идеяхы> религiозное, т. е. мистическое отношенiе 

къ жизни, категоричес~iй императивъ критической фило

софiи кажется <<засушеннымъ растенiемъ по сравненiю съ 

голосомъ призванiя и Божества внутри насы> 3 ). О новомъ 

\ содержанiи Кантовскаго, чисто формальнаго велtнiя, го
воритъ и Новалисъ во второй части Офтердингена. <<Что пре
жде казалось непонятной необходимостью нашей внутрен

ней природы, общимъ закономъ, лишеннымъ опредtлен

наго содержанiя, то становится теперь чудеснымъ, род- . 

нымъ, разнообразнымъ и примиреннымъ мiромъ, непонят- · 

· нымъ внутреннимъ общенiемъ всtхъ блаженныхъ въ Богt 
и яснымъ обожествляющимъ присутствiемъ въ глубинахъ 

нашего Я самого личнаго Существа; Его воли, Его любвю> 4). 

Для принявшаго на себя тяжесть безконечнаго долга, , 
жизнь человtческая прiобрtтаетъ особую значительность. 

"1) Novalis, Fragmente. 
2) «Lehrlinge». 
3) Ideen, 39. 
') «Ofterdingen», Т. П. 

• 
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<<Обыденное существованiе-это священнослуженiе (ein 
Priesterdienst), почти такое же, какъ служенiе веста

локъ. Мы заняты охраной священнаго и таинственнаго 

огня .... Отъ насъ зависитъ, какъ мы заботимся о н~мъ и 

какъ его бережемъ. Или характеръ этой заботы означаетъ 

мt.ру нашей вt.рности, любви, нашего вниманiя къ gысшему, 

самый характеръ нашего существованiя?>> 1}. Вотъ именно, 

этой мt.рой вt.рности, любви и вниманiя къ высшему опре

дt.ляется для романтика нравственная цt.нность и непре

ходящее значенiе человt.ческой жизни. <<Только черезJ:, от

ношенiе къ безконечному возникаютъ польза и содержа

нiе-все остальное пусто и безцt.нно>> 2). Считать себя 
<<работникомъ на нивt. Господней>>, (ein Arbeiter Gottes), 
для Ваккенродера-основанiе жизни и с~астья 8). 

Но на этомъ пути не къ аскетической этикt. прихо

дятъ романтики и даже не къ Кантовскому ригоризму. 
Къ безконечному каждый человt.къ идетъ своимъ путемъ. 

Въ каждомъ индивидуальномъ существованiи есть своя 

внутренняя . метафизическая необходимость·; все много

образiе, вся полнота индивидуальнаго существованiя на

ходитъ себt. мt.сто въ этой этикt.. Не потеряны для роман

тиковъ богатыя прiобрt.тенiя, индивидуалистическiя чая

нiя предшествующей эпохи. Съ этой точки _зрt.нiя Шлейер

махеръ пишетъ свои <<Монологи>>, которые, опять-таки, 

направлены противъ Канта, хотя исходятъ, какъ и философ

скiй ~рицщизмъ, изъ признанiя общеобязательности нрав

ственнаго долга. Каждый человt.къ, говоритъ Шлейерма

херъ, долженъ на~ти свой путь, свое вt.чное назначенiе въ 

мiровомъ порядкt.. <<Такъ стало мнt. яс:но, что каждый 

человt.къ особеннымъ образомъ представляетъ человt.че~ 

CTB<i>, ВЪ ОСОбОМЪ СМЪШенiИ его'элемеНТОВЪ, ДЛЯ ТОГО, чтобы 
осуществилось въ пространствt. и времени все, что мо- • 

" ' жетъ выйти изъ и:хъ полноты. Эта мысль особенно вооду- • 

1) Fragmente. 
2) • Ideen, 3. 
з) W. u. Br., I, 115 • 

. . 
• 

• 



, 

96 

шевила меня, ... съ ней я чувствую себя отдъльно желае
мымъ и, слъдовательно, избраннымъ божественнымъ тво

ренiемъ, которое должно наслаждаться своимъ особымъ 

строечiемъ и видомы> 1) .
1 
Н:е то же ли самое думалъ и Нова

лисъ, когда онъ видълъ въ <<Офтердингенъ>>, какъ <<ВЪ 

мiровой храмъ сквозь широкiя ворота входили всъ созда

нiя, и каждое изъ нихъ обнаруживало свою qсобую природу 

въ . простой мольбъ и внятно высказывало ее на своемъ осо
бомъ языкъ?>> 2). 

Однако такое принятiе въ нъдра императивной этики 

1Эсего многообразiя индивидуальныхъ чаянiй и стремленiй 

могло б~ть произведено только при новомъ пониманiи при

роды -нравственнаго долга въ егq отношенiи къ . нашимъ 

естественнымъ влеченiямъ. Для Канта естественныя вле

ченiя человъка всегда противоположны нравственному 

велънiю; въ этомъ проявляется коренная испорченность 

человъческой природы, которая является слъдствiемъ 

гръхопаденiя. Поступокъ, совершенный по склонности, 
можетъ не противоръчить велънiямъ долга, но, вмъстъ 

съ тъмъ, онъ не можетъ быть нравственнымъ. Уже Шил

леръ полемизировалъ съ этимъ ригоризмомъ кенигсберг

скаго философа. Извъстна его эпиграмма: 

Я помогаю друэьямъ, но увы! съ большимъ наслащденьемъ. 

Вотъ · почему, я боюсь, не доброд-втеленъ я. · 
Нечего дi;лать, придется теб-в ихъ начат-. ненавид-вть, 

Чтобъ съ отвращеньемъ въ душ-в сл-вдовать долгу любви. 

(R:сенiи). 

Въ своихъ философскихъ статьяхъ Шиллеръ 3) ·выста

вляетъ, какъ нравственный идеалъ, человъка, который 

по самой природть своей пqступаетъ нравств-енно; только _........ - - -
такой человъкъ можетъ быть названъ гармоничнымъ, 

1) «MoшiJ.ogen», 367. Имtетсн русскiй переводъ С_. Франка: «Р·l!чи о 
религiи и монологю>, Шлейермахера, М., 1911. 

2) «Ofterdingen», Кар. 5. 
3) «Uber Anmut u. Wiirde~ (1793). «fiber die itsthetische Erziehung des 

Menschen» (1794-95). • · 
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только ·въ немъ находятся въ равновtсiи его духовная и 
~ чувственная природы. Обраэнtе это выражено въ слtдую

щихъ словахъ Новалиса: <<добродtтель-это проэа; невин

ность-поээiя. Добродtтель должна исчезнуть и · превра

титься въ невинносты> 1). 

Но романтикамъ еще дегче найти это соединенiе, столь 

важное для Шиллера. Они не вtрятъ въ коренную .испор
ченность человtка, въ первородный гръ?{ъ;· только оторван~ 
ность отъ единаго безконечнаго источника есть начало всtхъ 

страданiй души человtческой; оторванность-н'о рядомъ 
съ ней стоитъ и пл~менное стремленiе къ беэконечному. 
Это безконечное-утерянное счастье, и по немъ мы то

скуемъ. И если возвратъ къ Богу, изъ Котораго мы вышли,

долгъ, то въ нёмъ и высшее счастье, безпредtльная радость, 
безконечно желаемое души человtческой. Такъ, въ сказкt 

купцовъ говорится о просвtтлtнiи Атлантиды: <<жизнь 

этой страны была съ той поры непрерывнымъ праздни

комы> 2). Такимъ же праздникомъ радости и любви заклю

чается сказка Клингзора, когда страна короля Арктура 

освобождена, наконецъ, отъ элого очарованiя 3). И. Тикъ 

въ <<Страшномъ Судъ>>, написанномъ hодъ влiянiемъ Якова 

Бемэ, изображае~ послtднiй день, какъ повышенiе и про

свtтлtнiе всtхъ природныхъ силъ, въ ихъ горънIЙира-

1 
дости, (<Покуда внезап~о не открылся бутонъ .. в'ремени' и 

· со звономъ не выпустилъ изъ себя освобожденную отъ 

.·. цtпей ВЪЧНОСТЬ>> 4 ) • 

. · . Поэтому исполненiе нравственнаго долга для человtка 

просвtтленнаго соединяется со стремленiемъ къ тому, что 

даетъ личное счастье въ его наиболtе глубокомъ и силь

номъ проявленiи. <<Наша чистая, l:Iравственная воля-это 

воля Божья. Исполняя Его волю, мы освящаемъ и расши

ряемъ наше собственное существованiе, и кажется тогда, 

1) Fragment.e. 
2) «Ofterdingem, Кар .3. 
з) Ib. Кар. 9. 
4) «Das jiingst.e Gericht. Eine Visiom, 1800, 

В. ЖИРМУНОКIЙ. 7 

• 
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' будто мы поступаемъ такъ ради самихъ .себя, по понужде-

нiю нашей внутренн~й природы>> 1) • 

. Не объ обычномъ счастьъ говорится здъсь, не о такомъ 
наслажденiи, которое можетъ удовлетвориться конечнымъ. 

Романтики, въ противопQложность бурнымъ генiямъ, ни

когда не ищутъ нас:nажденiя, какъ такового; они-въчные 
искатщ1и; ихъ томленiе и желанiе не находятъ себъ пре- . 
дъла , хотя то счастье ,' котораго они ищутъ, такое же не
посредств~нное, горячее, земное, какъ повседневное жиз

ненное счастье. Это-счастье безконечное, мiровое, кото-
' . рое мы переживаемъ въ минуты экстаза, въ высш1я мгно-

венiя любви, которое душа человъческая не въ состоянiи 

выдержать, если оно придетъ во всей полнотъ своей, но ко-
• тораго она хочетъ, проситъ, какъ единственной , цъди, 

достойной существованiя. <<Чтобы всъ движенiя стали, 

какъ звуки, чтобы мысли въ пъсняхъ блуждали й вились, 

и чувство, и воля безумно · кружились, и золото сыпали . 

жаждущимъ щедрыя руки>> 2). Узръвшiе Бога живого_ 

умрутъ-но !;\Ъ то мгновенiе, когда душа встръчаетъ своего 

Бог'а, , она поднимается безумно высоко въ своей · пляскt, _ 

вся горитъ, · вся отщlется, пока не сольется съ нимъ до 
конца и не будетъ дрожать въ божественной неизмъримо

сти, какъ отдъльная,капля въ вихр~ мiрового огня. Мгно

венiе подобнаго экстаза, въ которомъ· находитъ себъ покой 

и удовлетворенiе въчное томленiе души человъческой; 

описывfiется въ видънiи Генофевы. 

«R:акимъ онъ быЛ'Ъ, никто, никто не знаетъ. 

Земная рf.чь не передастъ видf.нья. 

'Чт<) пf.ли ангелы Его, пусть не дерзаетъ 

Пропf.ть опять земное дуновенье. 

Такъ послf. зимней стужи начинаетъ 

Дрожать въ душf. весеннее волненье, 

И вотъ въ веснf. еще весна зажжется, 

На днf. цвf.товъ цвf.токъ любви проснется» 8). 

1) Fragmente. 
11) «Genoveva». Garten. Голо ждеть Гено_феву; 
8)l1Ь, Видiшiе Христа= въ монастырil. 



.. 

99 

Такiя переживанiя непосредственнаго присутствiя без

конечнаго въ конечномъ характерны для всtхъ романти

ческихъ произведенiй. Въ глазахъ романтиковъ они пред
ставляютъ изъ себя высшiй мо:м.ентъ и высшую цtну инди

видуальнаго существованiя. Такъ, идеалистъ Новалисъ . . 
можетъ каждую минуту своей жизни своимъ видящимъ 

взоромъ ; разорвать покрывало и вернуться н·а лоно Бога. 
О такихъ волненiяхъ на могилt Софiи онъ говоритъ въ 

своемъ дневникt: <<Столtтiя •пролетали, какъ мгновенiя, 

ея присутствiе я . чувствовалъ; мнt казалось, вотъ-вотъ 

'она выступитЪ» 1), Одинъ изъ героевъ его <<Офтердингена>>, 

графъ Гоге!!цоллернъ, уже при жизни причащается жизни 
вtчной. 

«Даждый день душi приносИТ'Ь 

Чашу .полную .любви. 

I~ къ·покинутой отчизнt 
' Сокъ святой меня несетъ, 

И СТОЮ Я ВЪ ЭТОЙ ЖИЗНИ, 

Опьяненный, у воротъ» 2) • . 

«Напрасно}>, говоритъ Шлейермахеръ («Монологи» ),«ищутъ 
они Божество по ту сторону временнаrо существованiя и 

'только послt смерти освободили человtка отъ границъ 
времени,. чтобы созерцать Бога и славить Его. Ибо уже 

въ этой жизни носится духъ надъ мiромъ времени, и это 

созерцанiе есть вtчность и небесное наслажденiе безсмерт

ными пtснями. Поэтому теперь начни вtчную жизнь въ 
постоянномъ самосозерцанiй: ... и плачь, если тебя уноситъ 
ПОТОКЪ времени, а ТЫ не несешь ВЪ себt В'ВЧНОСТИ>) 3). 

Отсюда же преклоненiе передъ поэтомъ и пророкомъ, 
какъ передъ носителями мистическаго чувства. Отсюда 

вся романтическая философiя половой любви,-любовь, 
какъ самый значительный моментъ существованiя. <<Если 

- мiръ былъ бы, какъ пара влюбленныхъ, исчезла бы разница 

1) Journal, 13, 56. 
В) «Ofterdingeю, Кар. б. 

а) cMonologem, 362., 
7• 
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между п~э31еи и проэой>>; 1), говорить Новалисъ и, зная 

его терминологiю, мы можемъ объяснить это иначе: насту-

А пило бы Царство Божье на землt. Съ этой точки зрtнiя 
будеrъ доказано и наше r~редположенiе, что <<Люцинда>> 

Фр. Шлегеля проповtдуеть не гедонизмъ, а новую этику 

долга. То исканiе настоящей любви, которое съ мучи
тельной настойчивостью проходить черезъ юношескiе 

годы Юлiя, есть именно въ глазахъ Шлегеля исполне

нiе высшаго долга. И когда Юлiй находитъ въ Люциндt 

свою невtсту, стоя на вершинахъ безконечн_аго, мистиче

скаго чувства, онъ здtсь на землt возвращается въ Золо" 

той Вtкъ или обрtтаеть Царство Божье. <<Черезъ тебя>>, 

говоритъ онъ Люциндt, <<я понялъ жизнь и великолtпiе 

всtхъ вещей. Все для меня одушевлено, все говоритъ со 

мной, все свято: Когда такъ любишь, какъ мы съ тобой, 
· то и природа въ человtкt возвращается къ ея первобыт
ной божественности>> 2) : 

Понятiе безконечнаго счастья, которое мы изслtдовали 

сейчасъ съ точки зрtнiя его значенiя въ романтической 
этикt, является соединительнымъ звен.омъ между этикой 

долга и этикой счастья. Черезъ него совершается въ роман

тическихъ теорiяхъ нtкоторый повороть къ гедонизму 

эпохи бурныхъ генiевъ; черезъ него они вводятъ въ свое 
ученiе всю полноту и многообразiе исканiй современной 

личности и въ немъ находятъ оправданiе волt человtческой. 

Ибо счастье-прежде высшее понятiе эвдемонистической 

этики , становится теперь какъ бы обязанностью , безу

словнымъ долгомъ, т. е. выступаетъ, какъ основной прин

ципъ этики императивной. Какъ нtчто безконечное, что 

намъ приказано вмtстить, оно есть долгъ; какъ счастье, 

оно есть цtль нашихъ естественныхъ стремленiй; какъ без

конечное счастье оно объединяетъ императивный и эвде

монистическiй принципъ. Романтическiй мистицизмъ вскры-

1) Fragmente, 
1 2) «Lucinde~, 77. 

' 
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ваетъ, такимъ образомъ, ихъ высшее единство въ безко
нечномъ. 

Тtмъ самымъ въ произведенiяхъ первыхъ . романтиковъ 

намtчается зарожденiе той мистики счастья, глубочайшую 

формулировку . которой мы привыкли связывать съ име

немъ Фридриха Ницше. <<Радосты>, говоритъ Ницше, . <<еще 

глубже, чtмъ сердечное горе; боль говоритъ: <<умрю>, но 

всякая радость хочетъ вtчности, хочетъ глубокой, глубо

кой вtчностю> ( <<Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, 
tiefe Ewigkeit>>). То же самое имtетъ въ виду и Фр. Шле
гель въ своей статьt о греческой комедiи: <<Радость уже 

. . 
сама по себt хороша; даже самая чувственная заключаетъ 

въ себt наслажденiе высшимъ человtческимъ существо
ванiемъ>>. <<Только страданiе раздtляетъ и отъединяетъ; 

въ радости теряются всt границы>>. <<Въ высшемъ, что мо

жетъ схватить человtкъ, ему является абсолютно высо
кое; высшая радость есть для него образъ наслажденiя 

безконечнаго существа>> 1). Также ~ Новалисъ · говоритъ 
' о радости, какъ о тайномъ смыслt бытiя, какъ о великомъ 

содержанiи мiровой жизни. <<Я понимаю теперь, что пер-
. . ' . 
воначальное существоваюе наше, если можно такъ выра-

. зиться, есть радость. Абсолютная радость вtчна-она 
внt временю>. <<3дtсь уже въ духt мы можемъ быть въ аб

солютной радости и въ вtчностю> 2 ). Вспомнимъ, что было 

замtчено нами по этому поводу уже раньше въ связи съ ро

мантическимъ пониманiемъ природы. Въ корнt всего ска

заннаго лежитъ непосредственное мистическое пережива

нiе, которое заставляло Тика при взглядt на горы, на 

лtса и поля своей родины восклицать: <<Какъ прекрас;енъ 

. мiръ! Отдайся потокамJ:> р~дости! Упади на неземную грудь! 
Ты узнаешь наслажденiя, прежде тебt неизвtстныЯ>> 3): 

Этимъ новымъ сознанiемъ опредtляется тотъ этическiй 

типъ, который ·выводятъ передъ нами произведенiя lен-, 

1 ) «Vom asthetischen Wert.e der griecblschen Komodie». I, 12. 
2) Dialogen, 4. 
3) cZerЬino», V. A.kt. Der Gart.en. GeЬirge; см. выше стр. 44-45, 63. 
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кихъ ром антиковъ. Онъ тъсно связанъ, на первый взглядъ, 

съ индивидуализмомъ бури и натиска, съ аморализмомъ 

Клингера и Гейнзе и съ философiей нас!1ажценiя. Но не 

свободное, эстетическое отношенiе къ жизни характерно 

для романтическихъ героевъ. Ихъ безконечное насла

жденiе отнимаетъ всю душу, , высасываетъ всю кровь; оно 

не игра---оно .результатъ ,неумолкающаго въ душt человъка 

велtнья......:....выше! больше! полнъе!-покуда безконечное том
ленiе души не найдетъ себъ отклика въ переживанiи, 

тоже безконечномъ. И если върный путь потерянъ, если 

передъ наr,~и не герой, какъ Генрихъ фонъ-Офтердингенъ, 

живущiй всю жизнь въ атмосферъ божественна);'о, и все 

существованiе котораго есть <<исполненiе>> божественнаго 

заданiя,-если передъ нами не герой, а простой, слабый ... -- ,... , 

человъкъ, онъ падаетъ подъ тяжестью поднятыхъ имъ на-

слажденiй, онъ раздавленъ радостями, которыя вызвал'Ь 

на свътъ. Недаромъ Тикъ является создателемъ современ
наго толкованiя легенды о Тангейзерt, 1), которое перешло 
отъ него къ Гофману и Вагнеру. Его Тангейзеръ-человъкъ, 

по которомъ встосковался адъ ( <<Die Hёlle ist nach ~mir 
Ii.istern>>). Онъ испытывалъ съ дtтства тоску, зовущую 

къ неизвъданнымъ страстнымъ наслажденiямъ. Онъ не 

нашелъ въ жизни ничего равнаго неизмt ри~ости его -же
ланiй. Но когда онъ пришелъ въ Венеринъ Гротъ, онъ 

<<подъ самымъ сердцемъ почувствовалъ присутствiе вели

колъпiя, долго жданнаго и наконецъ обрътеннаго>>. Онъ 
говоритъ: <<всъ радости, которыя предлагаетъ земля, я 

испыталъ ЗДЪСЬ въ ихъ высшемъ цвътt; моя грудь была 

неутолимой, и безконечнымъ наслажденiе ... Сколько лtтъ 
прошло, я не могу сказать-здъсь не было различiй време
ни; въ цвtтахъ горъли дъвушки и вожделънiя; въ тълахъ 

женщинъ цвъло , очарованiе цвtтовъ; другимъ языкомъ 

г9ворили здъсь краски; новыми словами отвъчали звуки; 

весь чувственный мiръ былъ связанъ въ одинъ цвътокъ, 

и духи праздновали въ немъ свою побъду и торжест:ею>>. 

1 ) <<Der getreue EGkart u. der TannenЬiiuser>>, 1799. 
I 
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Такое стремленiе къ безконечному наслажденiю, прежде 

всего и · ВО что ~ы то ни стало, связано съ ·переступленiемъ 

ч~рез~ границы обычно дозв~леннаго. Поэтому особенно 

характерной кажется намъ психологiя романтическихъ пре

сrуn:ленiй-поскольку въ ос~овt этихъ преступленiй ле

житъ стремленiе къ мистическому счастью. Поте~шись 
на пути,Jюмант:и;ческiе герои ищутъ этихъ разсtянныхъ от-

6.л;ско;;, вtчнаго счастья: какъ- ~ысши~ъ; самi:i'х~fн
ныхъ ~i~~венйГ.жизни; беэво~ь~о· отдаваясь ~воёiГсудьбt, 
с'i!оёй гибели ~ если только она несетъ ихъ ' iia~'ёiptчyj~;~ 
конечному мгновенiю . --Уже въ <<Абдаллахъ>>, самомъ-зна
чительномъ изъ-ра'~:rн'Йхъ произведенiй Тика, намtчается та
кой типъ. <<Абдаллахъ>> вышелъ изъ низинъ нtмецкой J;[И-

. тературы, въ К<?Торыхъ долго обрtтался Тикъ, изъ лите
ратуры страшныхъ романовъ и разсказовъ (Schauerromane) 1). 

Но въ этой -непритязательной рамкt, среди нагроможденiя 

убiйствъ, заговоровъ, невtроятной демонологiи, заро

ждается романтическiй типъ, котораго ждала въ .нtмец

кой литературt большая будущность. Герой, Абдаллахъ, 

попадаетъ во власть злыхъ силъ: чтобы· добиться руки до

чери султана, онъ долженъ убить своего отца, выдать его ти

рану на вtрную смерть. Это преступленiе удивительно по 

своей психологической мотивировкt. Отцу .Абдаллаха, Се

лиму, ~еловtку XVIII вtка, выросшему на идеяхъ сво

боды, достоинства личности и вtры въ прогрессъ, непо

колебимому врагу тиранiи (борьбt съ ней онъ отдаетъ всю 

жизнь), противопоставляется сынъ, мечтательный и без

вольный; · отецъ не _считаетъ даже возмо:Жнымъ IiЮСВЯ

тить , его въ свои планы, но онъ ему вtритъ, какъ вtритъ 

вообще въ добрую основу человtческой природы. Этотъ 

сынъ, болtе сложный въ своихъ -переживанiяхъ, чуждый · 

1) Мода lj:a такiн произведенiн, эанесеннан въ Германiю иаъ Англi.и, 
долгое врем.я: удовлетворяла любовь :къ таинственному и мистическому не

требовательнЫХ'Ь · читателей. Но существованiе этой литературы оправдано 

уже тi~мъ, что на ней воспитывались многiе нi~мецкiе и англiйс:кiе роман

'l'ИКИ, и что иэъ нi~дръ ея вышли Тикъ, Гофманъ и 9дгаръ По, 

• • 
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той простотt. и ясности сознанiя и жизненныхъ цtлей, ко

торыя характеризуютъ отца, и потому эапутавшiйся въ· сt

тяхъ хитраго соблазнителя, живетъ одной мечтой о любви 

къ дочери султана, о безумномъ счастьt, которое суждено 

ему, котораго онъ дол,?Кенъ достигнуть, какъ вершины 

своей жизни, если на пути его стоитъ даже преступленiе. 

<<Зульма-моя>>, онъ сказалъ, <<Она-моя; ,теперь я пойду и 

.заплачу за нее великой цtной. Но если счастье мое исчез

нетъ, и придетъ время, когда я скажу, что Зульма когда

то была моей? Нtтъ, нtтъ! Я прикую время, я сломаю 

.его .колеса,-хромымъ оно медленнtе уйдетъ отсюда. 

Пусть сладость любви опьянитъ меня, пока я не стану 

безумны.мъ; когда я буду держать Зульму въ объятiяхъ, 
даже адъ не осмtлится требовать моего ' долга. О, я хочу, 

я хочу быть счастливымъ! Я клянусь, что не буду несчаст

нымъ; проклятiе Селима найдетъ меня въ раю, и улетитъ 

испуганно обратно; ~ъ Зульмt я найду добродi;тель и 

Бога-только здtсь я буду молиться. Смtло подымусь я 

на крутые утесы, и смtло въ своемъ .торжествt я изъ ужа

совъ сплету себt вtнки-кто, кто мнt запретитъ быть 

счастливымъ? .. Кто въ объятiяхъ Зульмы захочетъ нака
зать меня несчастьемъ? Пусть онъ попробуетъ, Вtчный,

его проклятья не дойдутъ до меня!>> 1).· 

Эта тема беэумнаго счастья, которое превращается въ 

преступленiе, здtсь затронутая грубо и мелодраматично, 

.проходитъ черезъ всю романтическую поэзiю. Оно появляет

ся у Брентано въ <<Romanzen des Rosenkranzes>>, какъ 

<<Пtсня п:t,сней>> героини, въ роман-в . Фукэ <<3интрамъ и 

его · спутники~>, какъ дьявольское искушенiе на пути героя, 

наконецъ, въ разсказахъ Гофмана, гдt она принимаетъ 
видъ побtды злой силы, очаровывающей свою жертву 

тайнами страсти ?ЛИ безконечно сильнаго счастья 2). Но 

въ прои~веденiяхъ Гофмана и Фукэ · всегда ясно про-

1) «Abdallach», 1792, , 
2

) «Abent.euer einer Sylvest.ernacht., «Don Juam, «Der :М:agnetiseun, 
«Kater Мщn. 
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ведена граница между• должнымъ и недолжнымъ. Силы 

ада, зовущiя къ наслажденiю, могутъ торжествовать или 

нt.тъ,-за ними остаеrся нравственное осужценiе. Въ произ-

\ веденiяхъ первыхъ романтиковъ, наоборотъ, царитъ смt.~ 

I шенiе, потому что въ томъ безконечномъ наслажденiи, котораго ищетъ душа, потерявшая :пути, есть своя правда: 

это-правда радости, стремящейся къ вt.чному, о которой 

говорили намъ Новалисъ и Фр. Шлегель. <<Ибо всякая ра

дость хочетъ вt.чностю>.-Осрбенно это ясно въ драмt. ми

стерiи Тика: <(Жизнь и смерть св. Генофевы>>. 

И здt.сь опять,'° среди религiозно-настроенной . массы, 

среди героевъ, похожихъ на средневt.ковыя изваянiя, ря

домъ со святой, нареченной Христовой · Невt.стой, стоитъ 

человt.къ современный, запутанный, съ жаждой безумнаго 

, счастья. Юноша Голо любитъ Генофеву, супругу зи·гфрида, 

своего господина; въ то время, какъ Зигфридъ принимаетъ 

участiе въ Священной войнt. противъ сарацинъ, Голо 

пытается совратить Генофеву, и, когда это ему не удается, 
онъ бросаетъ ее въ тюрьму и клеветой добивается ея осу

жденiя. Казалось бы, съ' нравственной стороны трудно 
себt. представить , болt.е отталкивающее положенiе. Но 

Голо-не ''грубый чувственникъ, , который грt.шитъ въ по
гонt. за наслажденiемъ,-онъ совершает.ъ преступленiе, 

добиваясь святого: высокаго переживанiя любви и без

конечнаго счастья. Онъ глубоко несчастенъ; душа его 

разорвана; онъ сгораетъ и старится на нашихъ глазахъ. 

Онъ не соблазнитель, какихъ много-на предложенiе 

своей мамки воспользоваться . минутной слабостью Гено

февы, онъ отвt.чаетъ съ негодованiемъ: 

«Я не хочу цакъ рабъ и цацъ слуга, 
Дакъ тайный воръ владtть ея любовью». 

И когда мамка, не понимая, спрашиваетъ его, чего 

же онъ хочетъ, онъ г9воритъ: 

1 ([ Хочу того, что близко и далецо
Тог6, что мо:щетъ и не мо:щетъ быть. 

Хочу оr·ня, соmедmаго на землю, 

К.оторымъ свi.телъ золотистый день!» 
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Голо _?ылъ рожденъ счастливымъ. <<Молодщ:ть и ве- .._ 
селье свtтятъ въ его лицt>>, говорятъ о немъ крестьяне въ 

началt драмы, <<.онъ не похожъ на остальныхъ; всякiй же-

лаетъ ему добра, когда онъ посмотритъ на теб:Я>>.-<<Онъ . . . 
такъ молодъ и уже добился такого счастья>>. То же говоритъ 

. о немъ Генофева: 

«Смотри, его вс'h слуги любятъ, 
I{акъ ни различны въ вамкi! нравы ихъ: 

Веселый и степенный, старъ и младъ. 

Слыхала я, что въ полn мужики, .. 
Рабы и пастухи бываютъ рады 

Его увидtть и ему служить. 

Легко ему достигнуть высшей власти. 

I{акъ волшебство, ему дано судьбой, 

Что всt. пути предъ нимъ всегда открыты, 

И ватрудненiй не находитъ онъ». • 

· Но больше того, въ _судьбt Голо и Генофевы есть ка
кое-то тайное соотвtтствiе. Можетъ быть, еще прежде, 

давно, въ монастырt, она дtвушкой мечтала объ этомъ 

юношt, когда, стоя ночью у окна, она грустила <<0 тайной, 
дальней, золотой землъ>>. Въ своихъ видtнiяхъ она узрtла 

лицо Христа, Который наз!3алъ ее своей невtстой, и вотъ 

опять, когда она увидtла этого юношу, его лицо было, 

какъ лицо того Христа. Когда онъ поетъ ей подъ балко

номъ, его льстивыя слова чаруютъ ея душу; она не можетъ 

сердиться на него, какъ должна бы; она ему<<ужепростила>>. 

Втайнt Генофева любитъ Голо, хотя, какъ святую, хотtлъ 

ее прославить Тикъ. 
f • 

И в<;>тъ, когда Голо благоухающей ночью поетъ подъ 

. балкономъ свои безумныя пtсни, когда отвtтныя слова 

Генофевы <<горятъ во тьмt ночной, какъ красныя каме~ь;;;;: 
---~ ... ·---' ... .,. ,. __ ~~ - ... ._.......~-- 1~- ~- .... -· -- . 

когда онъ ждетъ ее въ лtсу, вмtстt съ бtлыми лилiями, 

заснувшими въ · зелени,--среди розъ, покрытыхъ золотомъ 
луннаго свtта, ждетъ, какъ своего безконечнаго, безум

наго счастья, когда онъ говоритъ такiя _странныя, запу

танныя слова о послtднемъ наслажденiи въ любви, о радости, 

которая гдt-то далеко <щачаетъ свои красныя .. g_Haм~{fa>>, 
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когда онъ просить, <<чтобы звtзды сжалились надъ нимъ, 
чтобы, соединивrirи золотые лучи, они не . дали счастью 
уйтю>, тогда мы не знаемъ, гдt грtхъ Голо, гдt та вершина, 

близкая къ Богу и солнцу, которая именно ему должна 

была дать судьба. И когда, чтобы защититься оть этой 

страсти, которая надвигается на нее, Геноф~ва называетъ 

имя Зигфрида, онъ ей кричитъ: 

«Онъ-твой супругъ? Я былъ имъ до него. 

Что онъ принесъ тебв въ залогъ л'юбви7 

Я заплатилъ душой, и ты-м:оя:.1» 

Голо гибнеть въ несчастьt, но, счастливый до той поры, 

кто знаетъ, не былъ ли· онъ осужденъ на гибель въ по
слtднемъ счастьt · своемъ, могла ли душа его выдержать 
это послtднее счастье? ,Романтическая душа, такая чут

кая къ дуновенiямъ безконечности, кажется хрупкой, 

способной легко разбиться, потому что слишкомъ великое 

бремя она береть на себя. Отсюда та разорванность, которая 
поражаеть, напримtръ, въ Штернбальдt: <<Тысячи голосовъ 

зовутъ его за собой>>; всякое впечатлtнiе отражается въ 

душi; его, измtняетъ эту душу. Штернбальдъ выходить 

изъ дому съ одной цtлью. Религiозное служенiе искусству 

и религiозное чувство любви, зароненной въ дtтствt, 

намtчають его путь: Но развt можетъ онъ безчувственно 
итти по одному пути, если столько мгновенiй несуть ему 

переживанiя безконечнаго, если здtсь и тамъ открываются 

богатства: богатства природы, искусства, любви. Штерн

бальдъ доходить до цtли, но гибнеть Вильямъ Ловель, и 
. виной его гибели является именно романтическая разор
ванность. Въ каждомъ увлеченiи своемъ онъ видитъ 

беэконечное. Розалинда, Амалiя, даже развращенная пу

стая кокетка, графиня де-Бланвиль, открывають ему 

бездны неизмt римыхъ переживанiй 1). О послtдней онъ 

~шетъ:-<~Другъ: я воiсталъ изъ темноты могильной, пламя 
зари загорает~я на небt и отражается въ огнt моего лица. 

1) См. особенно, I, 11; II. 23; IV, 2, 14, 18, 46, 
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Неразрывно. прикованный къ любви моей блестящими 

цъпями, я нахожусь въ раю, въ кругъ котораго не отва

живается ни одно мелкое смертное чувство; мой ангелъ

хранитель стоитъ на границt, съ пламеннымъ мечемъ и 

отгоняетъ прочь всякое несвятое чувство, и побtдная 

пtснь любви . въ торжественномъ опьянънiи заглушаетъ 

всt звуки земного смятенiя>> 1). 

Г: 
Разорванность, слtдовательно, не отъ · слабости ду-

- шевной, а отъ полноты, отъ многообразiя жизни, отъ зо-

овъ безконечнаго, звучащихъ отовсюду, входитъ въ . ро

мантическiй типъ. Мы знаемъ, что нtчто подобное было и 

: ·въ жизни у . романтиковъ, особенно у младшаго поколt

нiя, уже воспитаннаго на романтической литературt. Кле- ·. 
менсъ Брентано, котораго друзья въ шутку называли'ое-
.... ' .. ~ -
mens омъ (т. е. безуr:,:нымъ), относится сюда. Его возлюблен-
ная, Софiя Меро, называетъ его <<0держимымЪ». Вотъ съ 
какими словами она обращается къ немуБъодномъ письмt: 
<<Я прошу тебя, обрати, наконецъ, вниманiе на то хороше~, 
что тебя окружаетъ. Не наслаждаться имъ-тоже грtхъ. 

И побtди эту странную привычку твою всегда томиться 

по далекому. Это въчное томленiе принадлежитъ одному 

Богу ... Я прошу тебя, милый чужестранецъ, вернись, на
конецъ, домой; ты никогда не бываешь дома, а дома у тебя 
такъ хорошо; попробуй только, приди въ себя, ты ·найдешь 

родину, ты буд_ешь любить ее и всегда носить съ собой>> 2). 

Послtдн,iя слова такъ странно напоминаютъ Новалиса: 

таинственный путь всегда ведетъ домой (Nach innen geht der 
• geheimnissvolle Weg! Immer nach Hause} 3), и такъ проти-

воположно ему настроенiе Брентано. Но съ этимъ име

немъ мы вышли ·уже за предълъ Iенскаго романтизма, съ 

его высокимъ сознанiемъ божественности дъйствительной 
жизни; мы вступаемъ въ кругъ людей, которые не могутъ 

1 ) «William Lovell», II, 23. 
2) «Briefwechsel zwichen Clemens Brentano und Sophie Mereau», Insel

Verlag 1908, П, S. 127. 
3) Fragment.e. 



109 

овладъть мистикой реальнаго, для которыхъ безконеч

ное томленiе превращается въ силу, отрывающую ихъ отъ 

жизни. Такiе люди неспособны жить, потому что жизнь 

ихъ отравлена слишкомъ великими предчувствiями, какъ 

и мечта ихъ безсильна, оторванная 6тъ жизни : 
Напротивъ, и въ жизни, и въ произведенiяхъ Iенскихъ 

романтиковъ мы находимъ другой идеалъ-идеалъ челd

въка; до конца проникнутаго божественнымъ, и всю жизнь 
свою строющаго сообразно съ этимъ сознанiемъ. Такой че
ловъкъ . представляетъ изъ себя тотъ героическiй типъ', 

который грезится романтикамъ. Вся: жизнь слагается для -
него въ цъпь внутренно-обусловленныхъ, одинаково не-• 
обходимыхъ событiй, въ путь, ведущiй къ божественной 

цъли. Таковъ путь· гё;~-фонъ-Офтердингена въ ро
манъ Новалиса. Каждая встръча его жизни уясняетъ 

ему смыслъ его призванiя, открываетъ въ немъ какъ бы 

закрытыя двери. Таковъ путь Штернбальда, которь1й '!.QИ 
всей своей · разорванности, . при все_й_ своей_ пас;с1:1131юй от
зывчивости на ЗОВ"ущi~ его ГОЛQСа, ДОЛЖеНЪ былъ, Т'ВМЪ не 
r.reнte,. -~; плану. автора, придти 'къ той любви и къ тому 
религiозному служенiю искусства, съ которыми выше.JJЪ 

изъ дому. Въ борьбъ за въру и за найденную любовь откры- . 

ваетъ свое призванiе Флоренсъ въ <<Октавiанъ>>. Какъ все 
героическое, идеальное-эти лица болъе блъдно очерчены, 

Ч'ВМЪ ЖИВЫе, КОНКретные, ГрЪШНЫе И СТрадающiе герои 
другихъ произведенiй. Они только намъчаютъ далекую 

цъль. Но и теоретически ' поднимался первыми романти
ками вопросъ о герояхъ. Это-люди, наш~дшiе въ себъ 

центръ, (den Mittelpunkt), говоритъ Фр •. Шлегель, т. е. 

въ божественномъ · нашедшiе жизненную связь своей лич
ности. Тъмъ самымъ они являются центромъ и точкой 

опоры для другихъ людей, не нашедшихъ своего пути; 

они отдаютъ себя, жертвуютъ собой для тъхъ, кого ве
дуть за собой, ко~у служатъ <шосредни~мю>. 1). <<Посред-

1) Мittler. 
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никъ-это тотъ, кто чувствуетъ въ себt. .божественное и 
отдаетъ себя на уничтоженiе, · чтобы пророчествовать ·о 
божественномъ, чтобы ~ообщить его л~дямъ и представить' 
въ. обычаяхъ и дt.йствiяхъ, словахъ и дt.лахъ>> 1). Новалисъ · 
принимаетъ это ученiе о героическомъ. Такъ, единовла
стiе, по его мнt.нiю, основано <<на вt.pt въ· человt.ка, бо
лt.е высокаго по рожденiю, на добровольномъ приэнанiи 
идеальнаго человtка>>. <<Bct ЛЮДИ должны стать способ
ными къ царской власти». <<Только иэъ экономiи бываетъ 
с,динъ дарь. Если бы не приходилось скупитьс.я, ,мы всt 

были бы царямю> 2). Та~tимъ героемъ-вождемъ и учителемъ, 
является магическiй поэтъ, созданный вtрой Нов~лиса: 
въ поээiю, какъ въ откровенiе ?ожественнаго-Орфей, ·· 
Арiонъ, о которомъ мы говорили выше. 

Это ученiе о герояхъ ~апоминаетъ преклоненiе бурныхъ 
rенiевъ передъ сильной личностью; но романтическiй ге

рой-учитель и пророкъ-пришелъ не во имя свое. Онъ 

ведетъ мiръ и людей къ божественному, по предначертан
ному пути. Онъ является исполнителемъ религiоэнаго 
смысла исторiи. Окончательное выраженiе этого взгляда 
мiI находимъ въ сочиненiяхъ Карлейля, выросшаго на 
почвt' не анrлiйской, а нъмецкой" и пре_имущественно ро
мантической культуры. <<Мiровая исторiЯ>>, говор~тъ Кар

лейль ·3 ), <<есть бiографiя rероевЪ». И герой для него, какъ 
и для роман~ковъ, это человtкъ, проникшiй въ боже
ст~енную тайну мiра, проникнутый ею, какъ вtрой, какъ 
правдой, которую онъ долженъ принести людямъ . 

• 

1 ) Fr. Scblegel. «Ideem, 44, 
2) Novalis. «Glauben und Liebe oder der Юinig und die Юinigint. 
8) Тh. Ca.rlyle, «On Heroes, Hero-Worsblp and the Heroic in Нist.oryt. 

Имветсл J)усскiй переводъ, 
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ЗОЛОТОЙ ВъКЪ И ЦАРСТВО БО)!(IЕ. МИСТИЧЕСКА'-l 

ФИЛОСОФIЯ ИСТОРIИ. 

Если бы построенiя романтической этики к~сались 
только личнаго поведенiя, они были бы оторванными ' отъ 
жизни фантазiями поэтовъ-мечтателей' и кабинетныхъ уче
ны~ъ. Но въ томъ, что является д~ романтиковъ задачей 

личнаго пути, они чувствуютъ себя органическк связан
ными съ судьбами всего человtчества,-болtе того, съ 

развитiемъ всего мiрозданiя. Эта способность выходитr. 

за предtлы личныхъ интересовъ _и чисто индивидуальныхъ 

задачъ .является особенностью вtка, связаннаго ·съ про

бужденiемъ исторической ' мысли. Эпоха Просвtщенiя, гово

ритъ изслtдователь этого вопроса, ·Альбертъ Пёцшъ '1), 

имtла дtло съ абстрактнымъ человtкомъ и съ отвлечен

нымъ челqвtчествомъ.; романтизмъ, напротивъ, исходитъ 

изъ пониманiя индивидуальности, и тtмъ самымъ онъ 

пробуждаетъ всt тt сложныя дремлющiя связи;' которыя 

с<!>единяютъ между с.обой въ жизни такiя индивидуаль
ности. <<Чtмъ болtе индивидуализована какая-нибудь лич

ность, тtмъ разнообразнtе ея соприкосновенiя съ дру

гими индивидуальностями' тtмъ иэмtнчивtе ея границы 
и окружающiй ее мiръ». (Новалисъ). Романтики не въ со

стоянiи помыслить существованiя, оторваннаго отъ дру-

1) Alb. Potzsch. «Studien zur friihromantischen Politik u. Geschichtsauf· 
fassun~, Leipz, 1907, 

• . ,, 
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гихъ. <<Все безотносительн<;>е должно быть изгнано изъ мi ра. 

Въ мipt надо жить съ мiромъ. Человtкъ живетъ, поскольку 

онъ живетъ _въ томъ же смыслt, какъ окружающiе его 

людю> (Новалисъ). <<Только въ отвtтt своего Ты узнаетъ 

человtческое Я о своемъ безконечномъ . единствt>>. (Фр. Шле

гель, <<Люцинда>>). <<Потребность въ совмtстномъ существо
~анiю>, пишетъ Пёцшъ 1), <<И есть одна изъ основныхъ осо
бенностей романтическаго характера. Безъ конца восхва

л,яютъ . романтики <<0бщественныя стремленiю>, <<высшую 

симпатiю>>, <<совмtстную дtятельносты>, <<симметричное рас

положенiе своеобразныхъ черты, <<правильное обхожденiе 

съ людьмю>. Совмtстная жизнь, какъ истинный элементъ 

развитiя, опредtляетъ въ общемъ ихъ культурный идеалы·. 

Такое стремленiе къ органичности, такая первоначаль
ная связь всего человtческаго рода, всего мiроэданiя, какъ 

совершенно правильно замtчаетъ Пёцшъ, можетъ быть 

обоснована только мис~ически 2). Если мiръ существуетъ 
въ Богt, если онъ развивается въ Богt, какъ божествен

ное тtло, отъ безсознательнаго существованiя къ человt

ческому сознанiю, какъ въ философiи Шеллинга, отъ 

Золотого Вtка къ Царству Божiю, какъ въ романтическомъ . 
ученiи, то и связь между людьми становится религiоэной 

и черезъ это органической. Личное стремленiе находитъ 

свое завершенiе въ общемъ дtлt, въ стремленiяхъ всего 

человtчества, всей земли, всего мiра. Этика расширяется 

въ мистическую метафизику развитiя .и философiю исторiи, 
которая въ идеt Царства Божiя находитъ исполненiе 

всtмъ отдtльнымъ чаянiямъ и хотtнiямъ. 

Мьi должны подробнtе разсмотрtть романтическiя nо
нятiя Золотого Вtка и Царства Божiя, на которыя· мы 
наталкивались уже не раэъ въ нашемъ разборt. Череэъ 

эти понятiя въ мистическое чувство входитъ элементъ раз

витiя; данныя непосредственнаго созерцанiя раздвигаются 

1) Alb. Potzsch. «Studien zur friihromantischen Politik u. Geschichtsauf
fassung», Leipz., 1907. 55. 

2) IЬ. Щ 65. ' 
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въ обширную картину, повъствующую о судьбахъ мiро

зданiя. Эта схема, подобно всъмъ объясненiямъ1 связан
нымъ съ нъмецкимъ философскимъ идеализмомъ, построена 

по дiалектическому принципу: отъ первобытной невин
ности, нераздъленности Бога и мiра, духа и плоти, (Золо

той Въкъ), черезъ гръхъ и раздъленiе, къ новой безгръш
ности и нераздъльности мiра въ Богъ, (Царство Божiе). 

· Чаще всего, при этомъ, намъ придется ссылаться на Нова
лиса, какъ на человъка, въ своемъ творчествi; болъе за-

нятаго вопросами мiровоззрънiя. . 
Понятiе Золотого Въка-любимая · историческая и фи

лософская идея XVIII въка. Въ нее вкладывались въ не
развитомъ ~идi; тъ силы, развитiе которыхъ составляетъ 

содержанiе исторiи, побъда которыхъ-настуr:шенiе со

стоянiя идеальнаго. И для Новалиса Золотой Въкъ есть 

пС!стулируемое начало; это-естественное, первичное состоя

нiе тъхъ божественныхъ силъ, которыя открываетъ въ при

родъ наше МИСТИ';!еское воспрiятiе. Если такъ, то для 
Новалиса идея Золотого Въка расширяется изъ истори

ческой идеи въ космическую; судьба человъчества связы
вается съ жизнью всего мiра, какъ единаго тъла, какъ 

Божьей плоти или природы въ Богъ, просвътляющейся 

ДО божественнаго сознанiя. Тъмъ самымъ наступленiе 
Царства Божiя превращается въ подлинное религiозное 

върованiе, которое проходитъ черезъ всъ философскiя 

построенiя нъмецкихъ романтиковъ до Гегеля включи

тельно, и въ этомъ върованiи этическiй принципъ стремле

нiя къ безконечному ( осуществить въ себъ безкокечное 

содержанiе!) развивается до рамокъ вс~мiрно-историче

скихъ. Мiровая жизнь исполнена религiознаго смысла, 

какъ и жизнь человъческая. <<Все, что мы называемъ слу- ' 

чаемъ, дано оiь Бога>>, отмъчаетъ Новалисъ въ своемъ 
дневникъ незадолго до смерти 1). 

Неоконченный романъ Новалиса, <<Ученики въ Саисъ>>, 

даетъ богатый матерiалъ для характеристики его ученiя 

1) Journal, 1800,·Den 27-sten Julius. 
В. ЖИРМУНСКIЙ. 8 
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о Золотомъ Btкt. Прежде, говоритъ Новалисъ,-человtкъ 

·не умtлъ объединить своихъ отдtльныхъ воспрiятiй и про

тивопо~тавить ихъ себt въ видt общаго п6нятiя. Каждое 

чувство эвучало для него ПОЛНОСi'ЬЮ. Первобытное чело
вtчество представляется ему, какъ царственный народъ, 

• которому мы обяэаны нашими самыми важными энанiями. 

Рtчь этихъ людей отличалась · магической .,силой: она была 

<<сверкающей свяэью между ними и неэдtшними странами · 

и существамю>. Потому что тогда человtкъ еще не отдtлился 

отъ природы; онъ понималъ всt предметы, и они отвtчали 

ему пониманiемъ, и онъ входилъ въ ихъ в·еликiй союэъ. 

Тогда любовь и поээiя царили на эемлt, и вся природа 
была проникнута могучимъ чувствомъ, которо~ свяэывало 

отдаленНЬlЯ эвtэды съ растенiями и людьми. <<Природа 

была для людей подругой, :у;тtшительницей и жрицей,'.тво
р-ящей чудеса, ког~а она жила среди нихъ, и общенiе съ 

небеснымъ дtлало ихъ беэсмертнымю>. Одинъ духъ былъ 

во всякой плоти, еще нераэдtленный. 

Но человtкъ оторвался отъ вселенскаго единства, онъ 

эахотtлъ быть богомъ въ своей отдtльности и противопо

ставилъ свой обособлецный раэумъ мiровой гармонiи. Такъ 

проиэошло грtхопаденiе, и въ немъ каждое сtмя индиви

дуальной воли нашло свою свободу, чтобы съ полной сво
бодой и соэнанiемъ природа въ Богt могла вернуться къ 

своему Творцу. · Мы воспольэовались эдtсь объясненiемъ 
грtхопаденiя, принадлежащимъ послtднему перiоду твор- _ 
чества Шеллинга; но такое же ·объясненiе или подобное 

лежитъ въ корнt романтическаго принятi5! мiра въ его 

индивидуальномъ многообраэiи и является непо-средствен

нымъ выводомъ иэъ романтической этики, оправдывающей 

индивидуальный путь. <<Замкнутая душа>>, говоритъ Эр

винъ Кирхеръ, современный иэслtдователь романтиэма, 

<<0тдаетъ свою волю и жиэнь, свою правду и красоту, и 

все же хочетъ получить это обратно отъ самихъ вещей, отъ 

· мiроэданiя, . отъ Бога, какъ вtчную объективную необхо
димость и дtйствительносты> 1) • . 

~ 

1) Е. Кircher. «Die Pbllosopble der RomantiЬ, 255. 
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Поскольку разбираемый метафизическiй процессъ яв
ляется для романтиковъ не только историческимъ, но и 

космическимъ, мы: можемъ говорить не только . о паденiи 

человъка, но ' и о паденiи мiра. Поэтому въ философiи 

Шеллинга послъдняго перiода, исторiя самого природ

наго существованiя начинается паденiемъ духовъ, своево

лiемъ природы въ Богъ. Романтики и Шеллингъ объяс

няютъ мертвое изъ живого, какъ отложенiе (Niederschlag) 
живого, какъ · результатъ дъятельности живого. Поэтому, 
Новалисъ могъ писать: <<0 мipt, духовъ повъствуетъ первая 
глава физикю>. <<Не являются ли мiровыя тъла окаменъ

лостями? Можетъ быть, окаменълыми ангелами?>> 1). Ледя
ное море опоясываетъ въ скаэкъ Клингзора 2 ) царство 
короля Арктура, скованное злымъ очарованiемъ, цвъты 

иэъ металла и хрусталя окружаютъ его тронъ. Когда же 

приближается Царство . Божiе-море растаяло и плещетъ 

со всъхъ сторонъ въ стъны замка. Такимъ обраэомъ, прежде 

природа была иной, чъмъ теперь, все мiрозданiе, какъ мы 
его знаемъ,-только развалины иного, божественнаго ве
ликолъпiя. <<Череэъ вырожденiе возникла природа>> 8) ., въ 
ней живы <<эаглохшiе остаткю> 4) иного существованiя. 

И человъкъ долженъ воспитывать эти заглохшiе остатки. 

<<Мы · воспитатели природы, ея моральные возбудителю>. 
<<Природа должна стать моральной» 6). <<Люди раэдълили 
между собой это общее дъло>>, пишетъ Новалисъ въ <<Учени
кахъ>>, <<Одни старались раз.будить въ воэдухt, и въ лъсахъ· 
замолкшiе и потерянные звуки, другiе вложили свои . пред

чувствiя-прообразы грядущихъ поколънiй, ~ъ камень 

и металлъ, построили для жилищъ болъе красивые утесы, 

вынесли тайные клады: иэъ нъдръ· земли; они укръпили 
цесдержанные потоки, заселили непрiютное море, ВЪ· пу-

1) Fragmente. 
2) «Ofterdingen>>, Еар. 9, 
3) Fragment.e. 
4) «Lehrlinge•. 
6) Fragment.e. 

8* 
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стынныя мtста привели назадъ · прежнихъ красивыхъ 

звtрей и прежнiя растенiя, въ лtсахъ остановили рtчные 

разливы и ·· взрастили болtе благородные травы и цвtты, 

открыли землю живымъ прикосновенiямъ оплодотворяю

щаго воздуха и сжигающаго свtта ... и лtсъ, и поле, и ключи,· 

и утесы соеднили въ дивные сады, и вдохнули звуки въ 

живые члены, чтобъ развить ихъ и побудить къ веселымъ 
движенiямъ ... И скоро природа опять узнала болtе мягкiе 
нравы; она стала нtжнtе и снисходительнtе и согласилась, 

по доброй волt, исполнять желанiя человtк~; ея сердце 

стало человtчнtе, воображенiе свtтлtе, и, кажется, по-

степенно · возвращается прежнiй Золотой ВtкЪ» 1). · 

Таково для · Новалиса религiозное обоснованiе куль:. 

туры. Она не безсмысленное накопленiе матерiальныхъ 

богатствъ, но воспитанiе всей природы, всего мiра, в~якой 

воли живой къ добровольному возвращенiю къ Богу. 

<<Когда-нибудь, не будетъ больше природы,-будетъ мiръ 

духовы> 2). И вотъ какими словами кончаетъ Новалисъ вы
шеприведенный отрывокъ о воспитанiи природы. <<Тогда 

опять звtзды станутъ посtщать землю, съ которой они 

разссорились въ тt дни потускнtнiя; тогда солнце сло

житъ свой скипетръ и будетъ звtздой среди звtздъ, и всt 

поколtнiя земли снова сойдутся послt долгой разлуки. 

Тогда встрtтятся древнiе осиротtвшiе роды, и каждый 

день увидитъ новЬiя привtтствiя, новыя объятiя; тогда 

вернутся на землю ея прежнiе обитатели; .въ каждомъ 

холмt зашевелится снова · вспыхнувшая зола, вездt заго

рятся огни жизни; снова застроятся древнiя жилища, и 
исторiя будетъ, какъ сонъ безконечнаго, необозримаго 

настоящаr.о>> з). 

Религiозная мечта о Царствt Божiемъ, о послtднихъ 

дняхъ, составляетъ содержанiе обоихъ неоконченныхъ ро

мановъ Новалиса. Особенно въ <<Офтердингенt>> она по-

.1) «Lehrlinge~. 
2 ) Fragment.e. 
3 ) cLehrlinge~. 
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вторяется съ неизмънной настойчивостью. Путешествiе Ген

риха-это путь, назначенный избавителю природы, зем

ная жизнь ожидаемаго мi ромъ Мессiи. Первая часть ро

мана постепенно раскрываетъ эту идею. Какъ пророче
ства, врываются разсказы купцовъ 1) и ска?ка Клингзора 2) 

въ спокойное развитiе iювъствованiя. Страна поэтовъ-
, это Атлантида; и когда вмъстъ съ весной возвращается 
со своимъ супругомъ долгожданная королевна, раздаются 

торжественныя пъсни, и эта страна исчезаетъ съ лица 
земли 3). Подобно этому, поэзiя (Fabel) избавляетъ цар

ство короля Арктура. И посл·Jщнее избавленiе намъчено 

Новалисомъ въ замъткахъ, относящихся ко 'второй части 

романа 4). Мессiя природы, Генрихъ, достигаетъ своей 

цъли; человъческое сознанiе и воля добровольно стано

вятся" божественной волей; исчезаютъ время и . простран
ство, и всъ отдъльныя жизни сливаются въ одну жизнь. 

<<qтановится видимымъ сказочный мiръ; весь мiръ стано

вится сказкой>>, говоритъ Новалисъ; весь мiръ сливается 

съ Богомъ. 

Грандiозный замыселъ Новалиса остался невыполнен

нымъ: выполнить его было выше человъческихъ силъ. Но 
въ сказкъ пъ:в'ца, и особенно въ сказкъ Клингзора, мы имъемъ 

предчувствiе того, что думалъ Новалисъ, когда онъ rово

рилъ о Царствъ Божьемъ. 

<<Могучая весна распространилась по землъ. Все поды

малось и начинало двигаться. ' Ближе казалась земля подъ 

своимъ покрываломъ. Луна и облака неслись на съ~еръ 

веселой толпой. Королевскiй замокъ сiялъ надъ моремъ 

въ торжественномъ блескъ, и на его зубцахъ стоялъ король, 

окруженный великолъпной свитой. Отовсюду подымались 
облака пыли, въ которыхъ какъ будто возникали знако-

1) «Ofterdingen», Щ.р, 2, 3. 
2) Ib., Rap. 9. 
3) IЬ. Rap. 3 .. 
4) См. Tieck's Bericht; также Novalis Werke. «Paralipomena zum Of

terdingen>>, 251-263, IV Т. (Мinor). 
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мые образы. На пути встръчались толпы дъвушекъ и юно

шей, стремящихся къ замку. На многихъ холмахъ сидъли 
только что проснувшiяся счастливыя пары въ объятiяхъ, 

которыхъ они были давно лишены; новый мiръ казался 

имъ сномъ, и снова, и снова они убъждались въ прекрасной 

дъйствительности .. Цвъты и деревья росли и зеленъли въ 
·' полной силъ. Все казалось одушевленнымъ. Все говорило 

и пъло. Вездt, встръчались старые знакомые. Птицы при

ближались съ дружескимъ привътомъ къ проснувшимся : 
людямъ. Растенiя угощали ихъ плодами и благоуханiями 

и украшали ихъ какъ можно лучше. На груди человъческой 

уже не лежалъ больше камень, и всъ тяжести находили 

опору въ себt, самихъ ... Во дворt, замка бился ·ожившiй . ' 
источникъ; роща трепетала и нъжно звучала, и чудн;~~ 

жизнь, казалось, сочилась и двигалась въ горячихъ ство

лахъ и листьяхъ, въ- сверкающих~. плодахъ и ' цвътахъ 1 )>>. 
Такимъ образомъ, для романтика въ послъднемъ просвъ

тлънiи торжествуютъ всъ силь; свою радость и жи"знь; 
НИЧТО Не умираетъ, НО ОЖИВаетъ мертвое, И каждая ЖИЗf\Ь • 
въ послъдней силf. отдается Богу и въчной жизни. Мисти
цизмъ Новалиса носитъ характеръ реализма. 

Перенесе.нiемъ этой метафизики развитiя на дъйстви
тельное прошлое и будущее человъчества является роман

тическая философiя исторiи. Такое перенесенiе опять-таки 

характерно для XVIII въка 2). Золотого Въка ищутъ въ 

историческомъ прошломъ; античность, въ особенности, 
служитъ этимъ золотымъ въкомъ. Античность для Шиллера, 
какъ эпоха гармоническаго человъка, въ которомъ влече

нiе природы и велънiе долга находятся въ пре~расномъ рав

новъсiи; рядомъ съ нею-античность раннихъ сочинеюи 

Фр. Шлегеля, какъ <<естественная исторiя человъческаго 

1 ) «Oft.erdingem, Rap, 9, 
2) О:в:о проmпшо и въ романтичес&ую :в:ау&у, G. Н. Schubert, «Nacht

seiten der Naturwissenschaft.en», доRаэБIВаетъ, что мы находимъ повсюду 
С.11'ВДЫ древней &ультуры, исчезнувшей со време:в:емъ, таRЪ что ДИRОСТЪ не 

является «есrественнымъ состоянiемъ1> чe;iroвiiRa. 
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духа>>, какъ эстетическая . культура; развивающаяся изъ 

апрiорныхъ заkоновъ прекраснаго. · На Ьстровахъ Архи
пелага искалъ Руссо своихъ дикарей, счастливыхъ въ при
родномъ существованiи. Романтики отожествляютъ Золотой 
Вtкъ со средними вtками, какъ с'!. временемъ, поэтическимъ 

и религiознымъ по пр«:имуществу. · .:~---' 
Возрожденiе среднихъ вt"ковъ, которое можетъ быть 

• • 
смtло поставлено въ параллель съ возроЖденiемъ класси-

ческой древности въ XIV и XV вtкt, началось не въ эпоху , . 
нtмецкаго ро~антизма и не въ Германiи, а въ Англiи, въ 

серединt ~VIII вtка. Здtсь, вri~рвые, произвед~на была 
переоцt.нка понятiя <<готическiй>>, <<средневtковый>>; здtсь 

зародился интересъ къ средневtковымъ памятникамъ и 

развалинамъ, къ старинной. письменности и языку, къ на

родной поэзiи И: къ литературt с_редневtковья 1) ._ Отсюда 
в·ъ эпоху бури и натиска это движенiе перекинулось въ Гер
манiю. Но и въ Германiи романтизмъ является уже вто
рымъ перiодомъ ' средне,вtко:ваго возрожденiя, по своему 
щ1аченiю и характеру вполнt отличнымъ отъ перваго. Для 

Гердера и бурныхъ генiевъ средневtковiе имtетъ смыслъ 

возврата къ нацiональному, къ характерному, къ природ

ному въ искусствt й жизни .. Гёте · tJ:рославляетъ въ «Гецt>> 
эпоху, рождавшую героическихъ, сильныхъ людей, свобод

ную отъ общественныхъ путъ; вмtстt съ Меэеромъ онъ 
превозноситъ кулачное право. Въ своемъ гимнt въ честь . 1 

Страсбургскаго собора и его строителя, Эрвина фонъ- , 
Штейнбаха, онъ зоветъ къ искусству нацiональному и ха- \ 
рактерному, т. е. въ конечномъ счетt къ природt и къ 

жиз~и, органически выросшей изъ природнаго существова

нiя. Иное имtютъ въ виду роман_тики, восхваляя среднiе 

вtка: въ воскреснувцrемъ содержанiи духовной культуры 

прошедшаго врsмени они вычитыв'аютъ слtды жизни бо
лtе поэтической, болtе связанной съ божественнымъ смы-

1)·Ср. Н. Beers. «Нist.ory of Engliвh Romanticism in the XVIII centurp. 
New York, 1910. 

... 

•• 
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сломъ существованiя, озаренной этимъ смысломъ и потому 

религiозной. 

Въ своей драмt <<Октавiаны Тикъ задается цtлью изо

бразить эту жизнь такой, какъ она представляется читателю 
средневtковыхъ поэмъ и балладъ, легендъ и народныхъ 

сказокъ. Тутъ участвуютъ и чудеса, и сказочныя животныя; 

тутъ прославляется могущество христiанства и священная 

борьба съ невtрными; тутъ воспtваются любовь, служенiе 
дамt и высокiе рыцарскiе подвиги. Въ прологt появляется 

die Romanze; свtтлый духъ поэзiи, въ ея свитt Btpa и Лю
бовь; онt приводятъ съ собой на землю . весну, зацвtтаютъ 

поля, шумятъ ручьи, слышно пtнiе птицъ; радость и любовь 

наполняютъ людскiя сердца. Раскрывается тотъ свtтл~1й 

мiръ, который мы знаемъ въ творчествt Тика, который онъ 

опредtляетъ, какъ поэзiю жизни, какъ ея мистическое со
держанiе. Въ одной изъ позднtйшихъ вставокъ въ <<Штерн

бальдt>> говорится: <<счастливое время, когда весь мiръ былъ 

соединенъ пtснями и нtжными словами, люди-томленiемъ, 

народы-рьщарствомъ, и отдаленный Востокъ съ Европой

священными войнами>>. 

Но уже въ другой драмt Тика, въ <<Жизни . и смерти 
св. Генофевы>>, идеалъ .Золотого Вtка• обнаруживаетъ свой 
преимущественно религiозный характеръ. Святой Бонифа

цiй, выступающiй въ видt Пролога, предлагаетъ намъ 

-~:Смягчить суровый умъ, 

Чтобъ выслушать раэсцаэъ о дняхъ минувшихъ, 

Дог да религiя, и добродiтель, 

И О ВЫСОКОМЪ ПОМЫСЛЫ ЦВ'ВЛИ». 

Драма задумана, какъ житье католической святой. Въ 

ней происходятъ видtнiя и чудеса; на сценt, какъ въ сред

невtковой мистерiи, выведены ангелы и Сf1ерть. Разговоры 

на религiозныя темы, люди стараго закала, полные добро

дtтели и вtры, религiозные герои, какъ Карлъ Мартель, 

появляются передъ зрителемъ. Въ безконечное уходитъ вся 

драма, ведущая къ просвtтлtнiю героини, къ великой по

бtдt мiра невидимаго. Словами католической молитвы: 
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<<Ora pro nobls, sancta Genoveva>>, заканчивается зрtлище. 
Воистину, передъ нами мистерiя. · 

И точно также до конца, въ развитiи идеи средневtковья 

въ эпоху нtмецкаго романтизма, оно понималось, какъ 

Золотой Вtкъ религiозной жизни, то въ болtе широкомъ 

смыслt поэтическаго существованiя, какъ въ <<Октавiанъ>>, 

то въ болtе узкомъ, ригористическомъ, какъ въ <<Генофевъ>>. 

На этой почвt стоитъ Брентано со своей <<Хроникой стран

сtвующаго школяра>> 1), произведенiемъ, единственным°? 

въ' исторiи нtмецкаго романтизма по стильности выполне

нiя. Здtсь тонъ ч~ловtка невиннаго и живущаго въ Богt, 

для котораго жизiiь полна религiозныхъ чудесъ, указа:нiй, 
и связывается съ дtломъ Божьимъ, для котораго присут

ствiе Бога явно въ каждомъ мгновенiи существованiя, пе

реданъ тtмъ болtе удивительно, что средневtковая жизнь 

изображается какъ бы извнутри, т. е. человtкомъ того 

времени, переживающимъ все, что совершается съ нимъ, 

" не по нашему, а по закону своего времени. Сюда же отно-

сятся многочисленные романы Фукэ, настоящiе <<рыцарскiе 

, романы>>, которыми зачитывалась романтическая молодежь, 

съ идеальными рыцарями, служащими Богу и дамt сердца, 

съ турнирами и приключенiями, злыми силами и постоян

ной побtдой добра 2). Фука-писатель, доведшiй до абсурда 

эту литературу <<Золотого Вtка>> и потому осуждаемый даже 

крайней католической . партiей въ романтическомъ лагерt, 
такъ, напримtръ, Эйхендорфомъ 3). Сопоставленiе Фукэ 

съ Вальтеръ Скоттомъ, современнымъ ему популяризато

ромъ средневtковья, особенно поучительно. Скотта; прежде 

всего, интересуетъ сторона этнографическая, бытовая, жизнь 

народа, героическiе типы и сильные характеры. Онъ лишь 

медленно уходитъ въ глубь вtковъ, въ своихъ перiзыхъ ро-
. манахъ~ онъ говоритъ о вчерашнемъ днt, о томъ, что живо 

• 1 ) Cl. Brentano. «Die Chronik eines fahrenden Schiilers•, 
2) «Der Zauberring>>, «Sintram u. seine Gefiihrt.eю. 
3) J. Eichendor,ff, «Die Geschichte der Pootischen Literatur Dcutsch

Iands~, Т. 11, «Die Romantische Poesie~, Fouque. 
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въ памяти _отцовъ и дъдовъ, о томъ, что случилось въ его 
·родной странъ. Романы Фукэ, наоборотъ, не связаны ни 
съ временемъ, ни съ мъстомъ; они могли произойти, гдt, 

угодно и когда угодно; они говорятъ о Золотомъ Въкъ, объ 

идеальной жизни, о средневъковьъ, цонимаемомъ, какъ 

религiозное прошлое. 

Первую теорiю такого пониманiя среднихъ вък-овъ даетъ 

Ваккенродеръ въ своихъ <<Сердечныхъ излiянiяхы. Двt 

11деи прежде всег9 выставляются ~мъ, какъ характерюJя 

для средневъковья:. идея религiоrнаго служенiя и ре'1и
гiозной значительности человъческагоl существованiя, и 

идея религiозной связи, осуществля'ющейся въ орI1а!fИЧеской 
цълокупности 1:!еловъчества. • 

<<Въ прошлыя времена>>, говорит.ь Ваккенродеръ 1), 

«ОбЫЧНО СМО'r:р'ВЛИ на ЖИЗНЬ,. КаКЪ на Прекрасное ремесло, 
которымъ заняты всъ люди.<<Жизнь человъка была <<зависи

мой>>,1человtкъ считалъ себя <<ра~отникомъ на НИВ'В Господ
ней>> . · Жизнь и дъятельность этихъ людей была какъ бы 

, <<вылита иэъ одного куска>>. <<Нигдъ они· не находили зага
докъ и сомнънiй>>. Религiя была для нихъ <<Объяснительной 

книгой, толковавшей имъ событiя жизни>>. <<Въ ~начитель
ныхъ и ме.J;Iкихъ событiяхъ жизни она являлась имъ опорой , 
и посохомъ, о.на вкладывала глубокiй смыслъ во всякiй, 

даже неважный случай ... она распространяла равномърный, 
мягкiй, гармоничный свътъ на всъ запутанныя судьбы нашего 

· \ существованiЯ>>. <<Горе>>, пишетъ далъе Ваккенродеръ ,<<бе-

. зумнымъ мудрецамъ новаго времени, которые, вслtдствiе 
внутренней бtдности и болъзни духа,. признали мiръ че
ловъческiй за ничтожный муравейникъ и, разсматривая 

краткость и преходящiй характеръ тысячи жизней, сную-• 
щихъ на это~ з.емлt., пришли къ лънивой, недовольной 
грусти или къ д~рэкому отчаянiю ... Въ душt, человъческой 

~ 

1) W. u. Br. I, S, 106-119. «Scbllderung, wie die alten deutschen Kiins!1er 
gelebt haben, wobei zu Exemp~1n angefiihrt werden Albrecht Diirer nebst 
вeinem Vater Albrecht Diirer dem Alten.. («Hers'ensergiesвungen»),·Oттyдц. вcil 
сдilд. цитаты. • 

~ 

. ' 
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·)· живутъ невыразимыя, ей самой непонятныя силы, которыя 
могутъ пересадить въ тъсное пространство между жизнью 

и смертью небо и землю, время и въчносты>. 

И рядомъ-другая мысль объ·органическомъ, религiоз

номъ единствъ средневъковаго · человъчества. <<Никто не 
отдълялъ себя отъ другихъ людей; наоборотъ, всякiй счи
тался только членомъ и собратомъ великаг~ рода человъ
чес.каго ... Сеященныя узы налагала· извивающаяся нить. 

~ 

родства: друзья по крови составлял.и вмъстъ одну, нераз-

дъльную жизнь ... вся родня, наконецъ, была святымъ 
преддверiемъ къ великой совокупности ·челqвъчес1гва>> 1 ). 

П~добно этому и Брентаыо, въ своей <1Хроникъ>>, . рисуетъ 

такую картину средневъковаго города. <<Колоколъ подобенъ 
. . . ' 

языtУ: города; сильнымъ и звонким'!> гол~сомъ онъ говорr~:тъ 

горожанамъ и ~оодушевляетъ ихъ на мысль, что они живутъ 

вмъстъ, въ родствъ и согласiи>>. <<Когда звучитъ колоколъ, 

мое сердце успокаивается, ибо я радуюсь и знаю, что те-
' . 

перь многiе славятъ Бога, и многiе молятся съ такими же 

мыслями, какъ и Я>> 2). 

Къ этой. идеt, примыкаетъ и статья Новалиса: <<Христiан
ст!!о или Европа>> 3). Мы говоримъ о ней отдъльно, потому 

что всего пьлнъе и глубже здъdь вы;ражена романтическая 
философiя исrорiи, и въ этой стат'ьъ лежитъ въ зачаткъ почти 

все, что было сказано впослъдствiи романтиками о судь

бахъ человъчества. Представленiе объ органическомъ и ре-
. лигiозномъ единствъ рода человъческаго углубляется Но
валисомъ до . понятiя церкви, и власть божественнаго въ 

жизни человъческой получаетъ выраженiе въ идеи тео

кратi и. 

Были нъкогда,. говоритъ Новалисъ, такiя высоко 

счастливыя времена, когда вся Европа пред~тавляла изъ 
себя одну христiанскую страну. Одна была власть, упр~вля-

~ 

1) W. · u. Br. I, S. 106---119. , 
.. 

• 2) Cl. Brt1ntano. 1Die Chromk ejneв fahrenden «Schiilers». 
&) Novalis. «Die Christ.enЪeit oder Europa», 1799, Orryдa вcil сmэдующiя 

' цитаты. ~ 

.. 

• • 
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вшая всt.ми политическими силами. Передъ отцомъ христiанъ 

склоняли свt.тскiе владыки свои короны и мечи. Ему под

чинялось многочисленное ·сословiе, въ которое каждый 

имt.лъ доступъ, которое всюду пользовалось почетом~ ·и 
руководило духовной жизнью людей, владt.я <<чудесными 
силамю>. 

<<Миръ исходилъ отъ этихъ людей. Они проповt.дывали 

только любовь къ святой и прекрасной Женt., которая, .. . . 
снабженная божественными силами, готова была спасти 
каждаrо вt.рующаго отъ погибели. Они разсказывали о давно 

умершихъ н~бесныхъ мужахъ, которые вt.рностью ~ при- · 
вязанностью своей къ этой блаженной Матери и ея неб~с
ному доброму Дитяти, превзошли искушеяiя земной· жизни, 

достигли божески~ъ почестей и стали для своихъ бра'l'Ьевъ 
на землt. защитниками и силами, творящ~ми добро ... И 
на ихъ освяrценныхъ останкахъ проявлялась божественная 
Доброта и Всемоrущество ... дивными знаменiями и чудесами. 
Иногда небесная благодать спускалась 'на какое-нибудь 
особенное изображенiе или на могилу. Туда стремились 
отовсюду люди съ прекрасными дарами и получали въ свою 

очередь дары отъ неба: покой души и здоровье тt.ла ... ·съ 
какой веселостью покидали они прекрасныя собранiя въ 
таинствен_ныхъ церквахъ, украшенныхъ бодрящими душу 
изображенiями, наполненныхъ нt.жными запахами и ожи
вленныхъ вдохновляющей священной музыкоц ... Какъ бла
rодt.тельно, какъ соотвt.тственно природt. ч_еловtка было 
такое устройство, показывало мощное развитiе всt.хъ дру

rихъ человt.ческихъ силъ, гармоничное развитiе всt.хъ 

дарованiй, необычайная высота, достигнутая отдt.льными 
людьми во всt.хъ отрасляхъ науки, и"скусства и жизни, 
всюду процвt.тавшiй торговый обмt.нъ земными и н~бесными 
благами, въ предt.лахъ Европы и до rраницъ отдаленной 

Индiи». 

Такъ описываетъ Новалисъ Золотой Вt.къ релиriи, жизнь, 
проникнутую безконечнымъ и iюдчиненную безконечному, 
чудесную вслt.дствiе Fiепорванной еще связи съ безконеч
нымъ-время <<истинно щз.толическое и истинно христiан-
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ское>>. Но это время было только <<Первой любовью>>, кото

рой суждено было быть задавленной въ суетt трудового 

дня. Развитiе культуры или, вtрнtе, нъкоторыхъ ея 

временныхъ формъ оказалось вреднымъ для чувства безко

нечнаго. Вопросы благосостоянiя, матерiальнаго благопо

лучiя заслонили ту жизнь, для которой нужно было тихое 

и созерцательное настроенiе. Отсюда саморазложенiе като
личества и, какъ c.ritдcтвie его, протестанство, борьба про

тивъ авторитета · церкви за свободу личнаго разумънiя. По

нимая, что протестантизмъ явился революцiей противъ 

власти, въ которой изсякъ духъ Божiй, Новалисъ тtмъ не 

менtе не ·скупится въ .обвиненiяхъ противъ протестантизма. 

Онъ порва:лъ съ единствомъ вселенской церкви, въ кото

рой и черезъ которую только и возможно дъйствительное, 

длительное возрожденiе. Онъ подчинилъ единую всемiрную ' 
религiю границамъ ·и благоусмотрънiю государствъ. Онъ 

уничтожилъ духовенство; ко'I'орое всегда будетъ существо

вать, потому что <<необходимо имtть опредъленное число 

людей, посвятившихъ себя высокому призванiю, и незави

симыхъ отъ властей земныхъ въ исполненiи этого призванiя>>. 

Наконецъ, онъ поставилъ . букву писанiя выше духа, кото

рому тtмъ самымъ <<затруднилъ свободное проникновенiе, 

оживленiе и откровенiе до безконечнос11ю>. Образованiе 

nротестантскихъ церквей-это <<революцiя, объявл_енная 

постоянной>>. Съ реформацiей наступаетъ гибель христiан

ства. 

И вотъ Новалисъ описываетъ эту гибель въ чертахъ, на

поминающихъ романтическую характеристику современной 

философiи просвtщенiя, какой мы находимъ ее въ сатири

ческихъ пройзведенiяхъ Тика, въ зльбныхъ выходкахъ 

Ваккенродера противъ невtрующихъ. <<Въ вtръ>>, говори'Г'Ъ 

, Новалисъ, '<<искали источника всеобщаго застоя и съ про
никновенiемъ знанiя думали его уничтожить ... Первона-

. чальная личн~я ненависть къ католичеству перешла посте
пенно въ ненависть къ Библiи, къ христiанству и, наконецъ, 

·ко всякой рел:Игiи. Болtе того-ненависть распространи

лась ВПОЛН'В естественно И ПОСЛ'ВДОВаТеЛЬНО на ВС'В пред-
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меты, воэбуждавшiе восторгъ: приэнаны были еретическими 

фантаэiя и чувство, нравственность и любовь къ искусству, 

прошлое и будущее ... и творческая пt.сня мiроэданiя пре
вратилась въ однообраэное хлопанiе огромной мельницы, 

движимой и несомой потокомъ времени, <<мельницы въ себъ>>, 

беэъ строителя и беэъ мельника и, собственно говоря, въ 

настоящее perpetuum moblle, перемалывающее самое себя>>. 
Просвътители <<старались обливать людей холодной водой>>; 

они хотt.ли <<очистить природу, самую эемлю и душу человt.

ческую и науку отъ поээiи, уничтожить всякiй слt.дъ 'свя- . 
того и осквернить насмt.шками даже память о вдохновен

ныхъ людяхъ и дt.лахъ прежняго времени>>. 

Но въ этой анархiи, въ борьбt., которая начинается 

всюду, пер;дъ нами хаосъ, · ~эъ котораtо родится новая 
религiя. Беэъ религiи не найдутъ равновt.сi"Я борющiяся . 
силы. Два противоположныхъ направленiя нашего времени: ·· 
любовь къ старо'му, приверженность къ жиэни отцовъ- ·· 
и свобода и радость новой жиэни, будутъ до тt.хъ поръ на

ходиться въ борьбt., покуда они не примирятся въ беэко

нечномъ. Всякое построенiе града беэъ релиtiоэной вt.ры 

сравнивается Новалисомъ съ работой Сиэифа; камень ·все
таки скатится вниэъ, если его не удержитъ сила, влекущая 

къ небу. 

Германiя будетъ родоначальницей новаго религiоэнаго 

соэнанiя. Въ ея наукt., философiи и поээiи уже вt.етъ но

вый религiоэный духъ. <<Въ то время, какъ другiя госу

_дарства эаняты войной, спекуляцiями и партiйными раэ

дорами, нt.мецъ трудолюбиво готовитъ иэъ себя человt.ка 

высшей культурной эпохи, и этотъ шагъ впередъ дастъ ему 

современемъ большой перевt.съ передъ другимю>. Въ этихъ 

словахъ Новалиса-эарожденiе германскаго мессiаниэма. 

Такъ и въ I!роиэведенiяхъ этой поры Фр. Шлегеля по-. 
является нацiоналиэмъ, но нацiоналиэмъ религiоэнаго ха

рактера, свяэанный съ приэванiемъ къ божескому дt.лу .1 ). 

1 ) См, Ideen. Особенщ>, 135: «Не Германъ и Воданъ нацiональные ~оги 
нtмецкаго народа, но искусство и наука ••• Добродi~теnъ примi~нима не тоnъко 
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На послtднихъ страницахъ статьи Новалисъ пророче

ствуетъ о Царствt Божьем.ъ, о <<новомъ человtчествt, кото

рое будетъ плодомъ нtжныхъ объятiй молодой пробудив" 

шейся церкви и любящаго Бога, . глубокимъ воспрiятiемъ 

новаго Мессiи во всей ея тысячи членовъ сразу>>. <<Близокъ , 

новыйЗол~тойВtкъ, съ глубокими, безконечными глазами, 

время пророческое, творящее чудеса и чудесно исцtляющее, 

утtшающее и обtщающее вtчную жизнь, время великаго 

примиренiя, и близокъ Спаситель, Который, какъ истинный · 

генiй, невидимый, будетъ предметомъ вtры и будетъ во 

l!lногихъ видахъ восприниматься вtрующими, въ пищt, 

какъ хлtбъ · и вино .... вдыхаемый, какъ воздухъ, и слы
шимый, какъ слова и пtсня, и принимаемый .... какъ смерть, 
въ самую глубину. восторженнаго тtла>>. <<Христiанство дол
жно снова оживиться и стать дtятел~нымъ, и будетъ обра
зована видимая церковь безъ раздtленiя земныхъ гра: 
ницъ, которая восприметъ въ свое лоно всt души, жаЖду

щiя безконечнаго, и будетъ посредникомъ меЖду старымъ 
и новымъ мiромъ>>. 

Эта конечная цt.ль вкладываетъ религiозный смыслъ 
въ исторiю человtч~ства. Начавшаяся единствомъ съ бо;. 

жественной жизнью, жизнь человtческая, обогащенная, 

возвращается къ новому единству. Въ своей концепцiи 

Золотого Вtка, выяснивъ религiозное значенiе культуры, 

Н!)валисъ осуждаеть не дальнtйшее развитiе жизни, а 

только ложное и временное эаблуЖденiе. Bct си~ы новаго 
ведутъ туда же, къ втьчному, откуда они вышли. И мы могли 

бы назвать это оптимистическое и религiозное rониманiе 

исторической жизни мист~ческимъ реализмомъ , поскольку 
оно не становится въ аскетическое, отрицающее отно

шiе къ мiру, но принимаетъ его, благословляетъ и объясняетъ 

къ нрава:м:ъ, она имветь значенiе въ искусствiJ и въ яаукil, въ области кото

рыхъ тоже равличаютсн права и обявав:в:ости. и втотъ духъ, вта добродtтель 
отличаютъ именно Н'Вмдевъ въ искусствiJ и въ наукil•. Въ романтическую . ; 
эпоху, подобно отдiJльнымъ людямъ, и отдiJльнЬIМЪ народамъ приписывается 

особенное привванiе .. Эти :мысли обосновываютъ Шеллингъ и Гегель, въ нихъ 
источникъ религiознаго мессiанивма у Н'Вмцевъ и у славянъ. 



128 

высокую значительность того, что было, и того, что бу-

деrь. 

Впослъдствiи статья Новалиса, какъ первое романти-

ческое и мистическое толкованiе исторiи, становится осно-

\ 

вой для цъл~го ряда подобныхъ же пощ,1токъ. Но поворотъ 

• романтической мысли къ идеализму и аскетизму отзы

вается и здъсь; во имя средневъковья, какъ религiознаго 

прошлаго, осуждается вся сложная жизнь настоящаго; po
l мантики становятся реакцiонерами; они хотяrь вернуть 

, исторiю назадъ къ тъмъ дорогимъ для нихъ формамъ средне
' въковой культуры, въ которыхъ воплотилась религiозная 

I 
жизнь. Не таково было мнънiе Новалиса: <<Старое папство 

лежиrь въ гробу>>, сказалъ онъ въ своей статьъ, <<Римъ 

во второй разъ сдъл~лся развалиной. Не долженъ ли, на

конецъ, прекратиться протестантизмъ и уступить мъсто 

новой, неразрушимой церкви?>> 



ИДЕАЛИЗМЪ' И РЕАЛИЗМЪ РОМАНТИЧЕСКАГО 
ЧУВСТВА. 

Мы раэсмотрtли теперь раэвитiе и формы романтиче

скаrо мистицизма и всюду въ нашемъ разсмотрънiи при
ходили къ заключенiю, что имtемъ дtло съ реализмомъ, 

ЧТО ~~СТВ? б~ЗКОН~Ч!j:аГQ~ЭТО рЩlЛЬНОе ЧУВСТВО ll;rnill;
KO~.~J!O_.[[JiJ.H~Т.:Ъ.,.,.,O.НO"..p.e.aJJ..kf!a!Й= .И!R~:-...;Но въ ОСНОВ'В 
романтизма, -среди его обраэовательныхъ элементовъ, 
идеализмъ эпохи сыгралъ большую роль; чтобы притти 
къ окончательному · ръшенiю столь спорнаго вопроса о 

романтическомъ идеализм-в и реалиэмt мы должны хотя бы 

отмtтить и выдtлить развитiе идеалистической струи. 
1 

Мiръ--это наше представленiе,-въ такомъ смыслt 

понимаемъ мы въ дальнtйшемъ слово идеализмъ. И фило

софскiя формы этого идеализма оказали большое влiянiе 

на романтиковъ, на Новалиса, какъ это было отмtчено, 

и на Фр. Шлегеля. Шлегель выступаетъ на литературное 

поприще, какъ сторщrникъ эстетики классицизма, основан

ной на Ка~тt , какъ соратникъ Шиллера и Гёте въ ихъ 
борьбt съ натурализмомъ въ поэзiи. Въ его изслtдованiяхъ 

объ искусств-в 1) цtнности ставятся въ области формаль

наго: понятiе объективности выводится изъ апрiорныхъ 

законовъ прекраснаго, · эаконовъ нашего сознанiя; антич-

1) Особенно 4Vom aesthetischen Werte der griechischen Komodie», 40ber 
die Grenzen des Schonen>>, q1J"ber das Studium der griechischen Poesie», см. 

<<J ugeшlschriften», I. 
В. ЖllРМУНСКIЙ. 9 
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ная поээiя имtетъ каноническое эначенiе; такъ какъ она, 

въ виду особа благопрiятныхъ условiй раэвитiя греческой 
• жизни, осуществила въ своемъ высшемъ развитiи всеобщiе 

и необходимые законы искусства 1). Точно также и романти

ческая эстетика Шлегеля стоитъ подъ знакомъ иде~лис;ти

ческой системы Фихте; подобно тому, какъ развитiе сознанiя, 

по Фихте, заключается въ рядt постановокъ и преод~лtнiй. 
такъ и принципъ романтической иронiи исходитъ изъ того, 

что безконечный творческiй актъ не можетъ быть исчерпанъ 

въ своемъ к6нечномъ 'проя:iэленiи; 'ПО творческое я с~знаетъ 
~~~ ~щ_~_ь.ш~ iз~я'каi:о~, своего вы~~~}йlя, такъ что полное вы
раженiе себя является <<6бязательнымъ и невозможнымы> 2). 

-но'"не философскiй идеализмъ представляетъ для насъ 
сейчасъ наибольшiй интересъ, а то своеобразное чувство 
жизни, только осознанное этой философiей, для котораго 

внtшнiй мiръ потерялъ свою реальность и обратился• въ 

систему моихъ представленiй. Для изученiя психологiи 

этого идеализма, чувства юношескiя произведенья Тика, 

особенно его <<Ловелы> 3), доставляютъ· богатый матерiал<ь. 

<<Мiръ существуетъ, потому что мьr • его помыслилю> 4 ), 

говоритъ Ловель. <<Я самъ е~инственный законъ во всей 
природt, все подчиняется этому закону>> 5). <<Вс_;е, что встрt

чается мнt, только видtнье моего воображенiя, моего 

внутренняго духа, отдtленнаго отъ внtшняго мiра не

проницаемыми преградами>> 6). <<Мои в.нtшнiя чувства видо

измtняютъ явленiя, мое внутреннее чувство приводитъ ихъ 

въ порядокы> 7). 

Такова исходная точка. Два пути идутъ отсюда: къ 

обещtниванiю внtшняго мiра--одинъ, другой-къ индиви-

1) <iOЪer das Studium ... •, с1)Ъеr die weihlichen Chara~re in den grie-
chischen Dichtern>>. 

~) Fragmente, 116. Athenii.um. cJugendwerket, I. 
3) «William Lovell», 1793-96. 
') Въ бу:ю~альномъ текств стихотворенiя "11овеля мысль высказана еще 

рtвче; «Die Wesen sind, weil wir sie dachten». Buch III, 23. Ловеш,-солип· 
систъ. 

5) Ib. 6) Ib. 7) Ib, 
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дуализму и торжеству собственнаго Я. Если только во мнъ 

создаются всъ видънья жизни, то жизнь покажется пустыней, 

потеряетъ всю силу и красоту свою. <<Я то.л~ко самъ себя 
встръчаю въ пустой равнинъ бытiя>> 1). <<Вотъ Я сижу ЗДЪСЬ>>, 

пишетъ Бальдеръ, <<ВЪ далекой, дикой и вымершей пустынъ, 
воображаю, что пишу письмо существу, которое ~оздано 

моей же фантазiей, о! я долженъ остановиться, на этом1, 

пути можно сойти съ ума>> 2). 
Туманная и легкая, какъ видънье, проносится эта 

призрачная ~изнь передъ лицомъ поэта. <<Часто мiръ съ 

его людьми и событiями мелькаетъ передъ моими глазами, 
какъ недолговъчная игра тъней>> 3). <<Я вижу лишь тъни, 
темнъй и темнъе онъ надъ ръкою, какъ тучи, проходятъ 

туда и сюда>> 4
). Тогда жизнь кажется игрою. Увлекаясь 

картами, Ловель сравниваетъ свое существованiе съ ихъ 

случайными сплетеньями 5). Не менъе обычны сравненiя 

жизни съ маскарадомъ, съ . театральнымъ представле- · 
нiемъ 6), съ пляской. <<Всъ люди только маски, одинъ 

• u 

не знаетъ другого, одинъ проидетъ мимо другого и ска-

жетъ ему что-нибудь незначущее>> 7 ) : <<Вся жизнь-кру-
. женье и пляска, ведите быстръй хороводы, пусть всъ 

инструменты громче звучат;ь, пусть пестрая толпа не 

устаетъ, чтобы не встрътили 'мы отрезвленiя, спрятаннаго 

за всякой радостью, и такъ все болъе дикимъ будетъ 

нашъ ликующiй полетъ, покуда не захватитъ дыханья, и 

мiръ не разобьется на нашихъ глс:iзахъ въ миллiоны свер

кающихъ радугЪ» 8 ). 

1) Lovell, III, 23. 
2) Ib., Buch III, 20. 3) Ib., Buch IV, 14. 
4) Buch Vll, 5. 5) В. IX, 5. 6) В. 'i, 1. 7) В. V, 3. 
8) В. IV, 2. Цilлый рlщъ сопоставленiй раsныхъ обравовъ и сравненiй 

для обеsцilненной жиsни въ статьil: К. Joel. «Schopenhauer u. die Roman
tik». (<<Nietzsche u. -die Romantik»). Авторъ, однако, не раздilляетъ въ про
иsведенiяхъ романтиковъ первоначальнаго идеаливма и посЛ'Бдующаго 

мистическаго реаJIИзма, хотя даетъ, не называв: этого слова, рядъ сопоста

вленiй съ Ницше, характерныхъ для такого реализма; (глава . «Nietzsche 
u. die Romantik»). · · 

9* 
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Но когда внtшняя жизнь обезцtнена и становится 

призрачной, тогда вся тяжесть существованiя переносится 

на личность человtка, КО"I:орая одна только устояла въ этомъ 

всеобщемъ разрушенiи. Такъ м·iровоэзрtнье Ловеля стано
вится путемъ ·къ полной субъект.ивности, къ превоsнесенiю 
себя. еъ мipt потерялась какъ бы правда, объективная 

обязательность~ <<Правда! добродtтель! это тtн~, туманныя 
видtнья, которыя исчезнутъ съ заходящимъ солнцемъ>> J.). 
Только воля къ счастью ед.иничнаго лица имtетъ значенье; 
если жизнь есть сонъ, будемъ стараться видtть прекрасные 
сны! Отсюда-эстетическiй индивидуализмъ Ловеля. <<Все 

раЕ!НО, каковы вещи внt r,Jеня; пестрая толпа проходитъ 

мимо меня, смtлой рукой хватаю я то, что мнt нравится 

среди нихъ, покуда не пррйдетъ счастливое мгновенье>> 2 ) .• 

Отсюда-его свобода, предвосхищающая ницшевскаго сверх

человtка. <<Произволъ-вотъ признакъ свободнаго чело

въка; разорвавши всt цtпи, я проношусь, какъ бурный 

вtтеръ, срьiвая деревья, и съ громкимъ и дикимъ вЬемъ 

падая съ отвtсныхъ горЪ» 3). <<Куда ведетъ эта мысль?>> 
спрашивается въ другомъ мtстt. <<Къ самой великой, самой 

прекрасной с;вободt, къ неограниченному произволу Бо

жества>> 4). 

Но въ эстетическомъ инд'ивидуализмt живетъ жажда 
жизненной полноты, счастья и силы ве-tхъ . переживанiй. 

<<Высоко въ небt хотtлъ бы я носиться съ бурями, низверг
нуться въ кипящее море, и бороться съ гремящими волнами, 

узнать обрывы, глубокiе, непроницаемые ·слои земли и 

гдt-нибудь наконецъ найти себt покой>> 5). Но это желанiе 

остается неисполненнымъ , вслtдствiе его безграничности. 

Мiръ не является безконечной полнотой, щ:>тому что въ 

немъ нtтъ Бога; онъ n<Jблtднtлъ и потерялъ значенiе, 
цtну, въ то время, какъ воля и жажда жизни выросли до 

безпредtльнаго. Отсюда пессимизмъ въ <<ЛЬвелt>>, зало

женный, конечно, уже въ самомъ идеалистическомъ при

знанiи призрачности внtшней жизни. Мiръ · кажет~я тюрь-

' 1) В. Ш, 22. 2) Ib. 3) В. Ш, 31. 4). В. III, 22. · 0) В. JX, 27. 
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мой. <<Развt мiръ не огромная тюрьма>>, rоворитъ Ловель, 

<<rдt всt мы заклюiены, какъ несчастные преступники, 
въ тревогt ожида1,0щiе смертнаrо приговора>> 1). Самая 
длительность существованiя приводитъ его въ ужасъ. 

<<Мнt страшно понятiе _ времени, когда я вижу передъ.собой 
день_ и не знаю, · что съ нимъ дtлац,-и nотомъ бросаю взоръ 

черезъ пустыню долrихъ _ недъль>> 2). И смерть страшитъ, 

грозящая концомъ этому призрачному существованiю 3). 

И снова гонимый ужасомъ, онъ бросается въ призрачную 
• 

жизнь, чтобы только забыться, чтобы только уйти отъ себя. 

<<0, счастливъ rотъ несчастный, к:го за картами или виномъ, 
у женщинъ или за скучной книгой находитъ забвенье себя 

· и своей судьбы>> 4). Но nризрачный мiръ не даетъ забвенья. 

·Тtни не удерживаютъ въ своемъ кругt. <<Я только самъ 

себя встрtчаю въ пустой равнинt бытiя>> 5). , 

Эдtсь предtлъ идеализму, доведенному до своей крайней 

формы. Въ первыхъ произведеньяхъ Новалиса, однако, 

мы встрtчаемся съ идеалистическимъ созерцанiемъ другого 

рода. Мiръ для Новалиса тоже призраченъ--онъ • разры

вается, какъ покрывало, и мы лежимъ на лонt Божества. 

Такова тема <<Гимновъ къ , ночю>. Н~ то знанiе не субъектив
наrо, а объективнаrо и безконечнаrо мiра, которое откры

вается въ произведеньяхъ• Новал~са, облегчаетъ возвратъ~ 
1' . • ' ~ 

къ конечfrому м~ру, которыи совершается въ · романах1i, 

Мы увидимъ сейчасъ, что и въ Тиковскомъ <<JJовелъ>> намt
чается путь къ преодолtнью идеаЛИЕ!Ма. 

t Идеалистическiй .моментъ чувства, пессимис!ическое 

отрицанiе жизни и связанный съ ними· иногда, какъ у Тика; 
моментъ эстетическаrо индивидуализм~; лежатъ, какъ обра-
зовательный матерiалъ, въ началt пути развитiя романти- . _. 
ческаrо мiросозерцанiя; впослtдствiи они заглушаются и 

преодолtваются реализмомъ мистическаrо чувства. Мисти-

' 
1) В. VI, 11. э) В. IX, 13. 
3) IЬ., также В. VI, 11. 
4) В. VI, 11. 
5 \ Buch III, 23. 
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ческое чувство открываетъ божественность мiра. Любовь 

показываетъ его намъ въ нездtшнемъ великолtпiи. Про- . 

буждается 'счастье жить : Душа отдаетъ себя безвольно 
вtянью мiровой жизни. Она принимаетъ жизнь такой, 

какъ она есть, смиряется передъ жизнью. И ч~ловtкъ, 
гордо оторвавшiйся ОТ'!:> мiровоrо единства, возвращается 

къ божественному м1ру, чтобы въ немъ, а не _ въ призрач
ныхъ мечтахъ, найти себt пос~tднее удовлетворенiе. И въ 

безконечности мiра безконечность человtческаrо желанiя, 
вtчная жажда . жизни и счастья находитъ себt полное 
удовлетворенiе, покуда, мистическi~ реалистъ - не воQ<ли

цаетъ: <<все хорошо! хорошо жить! Божiе блаrословенiе 

въ мiрt"и со мной>>. Такъ идеализмъ, эстетическiй индиви

дуализмъ и пессимизмъ доромантической эпохи смt- , 
няются реализмомъ, мистическимъ единствомъ мiра въ Бort, 

и отсюда безrраничнымъ оптимизмомъ. 
, Характерно, что даже у Фр. Шлегеля, наиболtе искушен

наrо философскимъ идеализмомъ, уже въ первыхъ произве
денiях.ъ "намtчается выходъ изъ его заколдованнаrо круга. 

и не слишкомъ смtло было бы утверждать, что именно лю
бовь къ живой жизни и мноrообразiю и силt ея проявленiй, 
СЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ, И, СЪ другой СТОрОНЫ, ТО стремленiе КЪ 
(iезконечному, о которомъ, какъ, о высшей цtнности, онъ 
всегда, хотя бы мимоходомъ, rоворитъ въ своихъ письмахъ и 

статьяхъ, являются_ основой преодо.цtнiя идеализма. Такъ 

1\ъ стать~ <<0 ~раницахъ '. прекраснаrо» Шлегель высказы
ваетъ мысль, что искусство должно соединять полноту 

, природы съ rармонiей, основанной на необходимыхъ зако

нахъ сознанiя. Современная культура разорвана, потому 

• , · что полнота ея слишкомъ велика· и слишкомъ трудно под

чиняется законамъ; она какъ бы стремится въ безконечное. 

И Фридрихъ понимаетъ, что можно жеliать этой безконеч
ной пол.ноты, ради нея забывая о необходимыхъ формахъ .' 
<<Сравните (съ искусствомъ) взrлядъ ласковаrо небосвода, 
ка~ъ бы охватЬiваiощаrо ~езкон~чное, мrновенiе весны, 
когда разнообразная жизнь черезъ всt чувства стремится 

въ вашу душу, созерцанiе страшнаrо и прекраснаrо ера-

' 
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женья, въ которомъ полнота напряженной силы переходитъ 
въ уничтоженiе. Въ эт.омъ созерцанiи человъкъ какъ бы 

схватываетъ безконечность времени, которая, iзъ соеди- · 

ненiи съ многообразiемъ . пространства, наполняетъ роrъ 

природнаго изобилья>> 1). <<(Природа) словно соблазняетъ 
и зоветъ человъка: бъги , отъ мелочнаго порядка . твоего 
бъднаго искусства; поклонись почтенной простотъ, свя- , 

тому смъшенiю твоей матери, изъ полныхъ грудей которой 

течетъ вся истинная жизнь! Страшное и все-таки безплод

ное желанiе распространиться въ бе~конечности, знойная 
жажда насквозь проникнуть все единичное такъ сильно 

. охватываетъ иногда человъка, что власть природы лишаетъ 
его всякой св'Ьбоды>> 2) ~ Тъ же мысли возвращаются въ . , 
сщтьъ <<Объ изу;rенiи греческой поэзi1:1>>. И здъсь опять 

симпатiя автора на сторонъ <<r:!рмбнiи въ полнотъ>>, на 

сторонъ подчиненiя апрiорны'мъ законамъ сознанiя, тъмъ ' 
общимъ принциnамъ' на котор~rхъ основывается пре
красное. Но ко~да онъ говориТ'Ь о современ1:1ой поэзiи, о 

ея стремленiи ·къ <<интересному>>, то есть къ все новому и 

новому, все болъе и болъу полному жизненному опыту, 

о фищ>софс~ой поэзiи нашего времени, которая ищетъ 

познанiя жизни 3), тогда онъ обнаруживаетъ-нескрываемую 

симпатi~Ь и къ этому реалистическому пути. Далеко впереди 
грезится шЬегеrtю идеалъ-когда безконечная полнота 
современной жизни и чувства покроетtя, щоскольку ръчь 

идетъ объ искусствt, гармонiей апрiорно-прекраснаго 4). 

Но онъ не можетъ не любить Шекспира, стремящагося · къ 
<<философски-интересному>>, хотя произведенiя его· завер

шаются <<въчнымъ, колоссальньrмъ диссонан~омЪ>>, \<Высшей 
степенью от<iаянЬЯ>>, хотя Шексnиръ, какъ природа (<ТВоритъ 
съ одинаковой поJiнотой и богатствомъ прекрасное и безо

бразнqе ОДНОВ'реМеН:НО>> . 5)_. И особенно ЦЪННО СЛЪдующее t • 

., . 
1) «'!tber die Grenzen des Schonen», Jugendwerke, I, 24. 2) Ib. 
8) «'!tber das Studium der griechischen· Poesie>>, Jugendwerke, I, 87-91, 

103-110. 
4) Ib. 110 f. 0) 'Ib. 107-108. 

11-
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признанiе, сдtланное по поводу новой поэзiи: .<<Мы должны 

согласиться: 'хоть и неохотно, что существуетъ изобра-. 

женiе запутанностi, при величайшей полнотt, отчаянья 
при· чрезмtрномъ наtтряженьи всtхъ силъ, которое тре

буе,:ъ равной, если не большей,, творческой силы и худо

жественной мудрости, чtмъ иэображенiе полноты и силы 
въ завершенной tармонiи>> 1). 

Когда въ романтическiй перiодъ своего развитiя Шле

гель пришелъ уже къ полному признанiю этой новой 

поэзiи, принципъ полно-ты, мноrообразiя,продолжалъ играть 

большую роль. Это и ·есть то, что онъ подразумtвалъ подъ 

<<универсализмомЪ» романтической поэзiи___:необходимость 

включить въ искусство всю сов~КУ!JНостьt жизненныхъ 

ЭЛеМеНТОВЪ-<<ПО,ЭЗiЮ И Прозу, тенiаЛЬН@<;:ТЬ И КРИТИКУ, 
искусственную и прир·одн~ю поэзiю, то въ смtшенiи, то 

въ соединенiи», <<наполнить и насытить формы искусства · 

подходящимъ образовательнымъ матер1аломъ всякаго 

рода>> 2). Безконечная содержательность поэзiи · и есть 
одна изъ основъ принципа иронiи, вёлtдствiе котораго 

никакая конечная форма не въ состоянiи выдержать не
измtримой полноты тв'орческаго духа. Въ этомъ принципt 
уже намtчается побtда содержа:е:iя· надъ формой, пре

рваны законы, налагаемые сознанiемъ на внtшнiй мiръ, ' 
и обилiе этого мiра выступаетъ наружу. <<Ид~ализмъ по
родитъ новый и та.кой · же безграничный реализмЪ» 3), 

заявляетъ Фридрихъ въ эту эпоху. ' 
Чrо касается Новалиса, мы въ свое время описали его 

возвращенiе къ жизни съ высотъ идеалие-тическаго созерца

нiя. Вся жизнь становится· для него божественной; лю.: 

бовь вскрываетъ божественность этой жизни. Даже маги
ческiй идеализмъ, обычно траюуемый, какъ безгранич

ный произволъ субъе'кта; мы объяснили выше 4); какъ 

1
) «1JЪer das Studium der. griechischen ~oe~i0)), Jugendwerke. I, ss: 

2
) Fragm.ente. Athenaum. 116, Jugendw. П.' 

8
) «Rede iiber Mythologie». Jugendw. П, 360. 

4) См. стр. 52, 
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осно13анный на нер·аэрьiвной связи всего· мiра въ Боrъ ., 

Не всякiй можеrь быть магомъ, н:о только тотъ, кто сознаетъ 
свое положенiе въ мiръ и связь свою со всъми вещами, 

и кто руководить вещами во имя этой св.язи, во имя боже

ственнаго слова. Романы Ноsалиса обнаруживаютъ широко 
реалистическiя задачи въ томъ смыслъ, что стремятся 

охватить все многообразiе жизни 1). Въ этомъ смыслt 

«ОфтердингенЪ» является сколкомъ съ Гётевскаго <<Виль

гельма Мейстера>>. Генрихъ проходитъ черезъ всю дъйстви

тельную жизнь : крестовые походы и востокъ , жизнь въ 
горахъ и горное дtло, шумное веселье · богатаго города, 

полнота личнаго счастья, поэзiя и любовь, впослъдствiи 

война, дворъ императора (<<Die grosse Wеlt>>)-Новалисъ 

открываетъ своему герою широкiе просторы, мн_огообразiе 
реальнаго существованiя, _. чтобы каждый реальный фактъ 

вскрыпъ въ душъ его дремпющiя предчувст~iя 2), 
1 чтобы 

онъ понялъ тайный _смыслъ, мистическое содержанiе всего 

nроисходящаrо. .. 
Еще раньl!;е Тикъ пережилъ тотъ же переворотъ. Кепке 

говоритъ, что въ минуты юношескаго пессимизма поэтъ 

нахоµ11лъ себъ утъшенье въ созерщаньи природы 3 ) . Время 

внутренняго пер~рожденiя Тика остается неяснымъ; можетъ 
• . • J ... 

быть, это было путешествiе по Гарцу, знаменитый восхбдъ 

солнца, который онъ самъ считалъ выспiимъ t1оментомъ 

своей жизни 4); 11ожетъ быть, nутешествjе съ Ваккенроде

ромъ въ Фихтельгебирге и въ съверной Баварiи. Вообще, 

должно было"влiять дtтское, довърчивое отношенiе къ жизни 
Ваккенродера, принимающее все чудесное, покоряющееся 

всему божествщrному, о J{оторомъ· мы ~аемъ многое изъ 
анекдотовъ о немъ~ записанныхъ Кепке со словъ Тика .5), 

~ ~ ' , 

1) Вообще распространенность ромаповъ въ романтическую . эпоху 
ука.аЬIВаетъ на желанiе исчерпать жизнь, т. е. на реалистическiя задачи. 

2) «Die Wort.e dев Alten hatten eine versteckte Tapetentiir in ihm geoffnet• .. .. • 
(Er) fiihlte ... neue Entwickelungen seines ahndungsvollen Innem•.· (Кар. Б). 

3) Kopke, I, 107 f. 

1 
4) См. выше, стр. 3t. 
6

) S. 71 ff. Кор~е. I. 
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а также изъ трогательныхъ заявленiй <<Сердечныхъ излiя
нiй>>: <<мiръ это чудный языкъ Божiй>>,-и объ идеалt 
жизни <<зависимой>> отъ Бога, являющихся смыс~омъ этой 
книги. Могла имtть значенiе и счастливая ЛI<?бовь поэ_та, 
въ которой надолго онъ нашелъ себt, удовл~творенiе ·· 1 ). 

Во всян;омъ случаt уже въ <<Ловелt>> есть отдtльные слtды 
этой новой любви къ жизни и поэтизацiи ~уществованья. 
Бальдеръ переживаетъ такое состоянье, когда онъ живетъ 

въ пустынt, разговариваетъ съ деревьями и цвtтами, и 
находитъ въ скалахъ отвtтъ и пониманiе, которое напрас~о. 

ИGкалъ среди людей. 

. 
«Травы близки человf.ку, 
И цвt.ты-еrо друзья. 

Но разорвана отъ вт.ка 

Неразлучная семья1' s). 

Бальдеръ осуждаетъ эту отчужденность отъ жизни, 

эту замкнутость въ•себt, столь характерную для идеалисти-/ 
ческихъ настроенiй Ловеля. <<Въ природt все родственно 

• душt, и настроено на одинъ ладъ, на всякую пtсню. qна 
отвtчаетъ, она-эхо, и часто первая запtваетъ то, чю я . ~ . 
думаю» 3). Точно также самъ Ловель находитъ въ любви къ , . 
Амальt и Розалинt с;вязь, открывающую ему безконечную 

полноту и реальность жизни. <<Какъ цвtты открылись 
всt мои чувства, чтобы всосать свtтъ, такъ ласково пада

ющiй на нихъ. Крtпче прижалъ я ее къ моей груди, въ 

бiенiи ея сердца я чувствовалъ без«онечное, невЫJJазимое, ' 
соединявшееся въ это мгновенiе съ моей вtчной душой~' 
то, что люди, не находя иныхъ словъ, называютъ любовью>> 4) • 

.И въ концt, романа (воспоминанiе Ватерлоо): <<Вся природа 

1) Трудность 6предilленiя 11юмента перелома ближайшИl\fЬ образомъ въ 
томъ, qто Тикъ, повидимому, пользовался для литературнъrхъ цiшей уже • 
изжитыми мыслями и настроенiями, такъ что нельзя изъ его проивведенiй 
зактоqать впол!l'В тоqно о времени его развитiя. Такъ «ЛовелЫ> дописанъ 
ТОЛЬКО ВЪ 1796 году. 

2
) tLovelli, В. VI, 14. 3) Ib. ') Ib. В. 1, 11. 

• • 
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издавала теперь только одинъ эвукъ для моего с~уха, 

какъ будто поээiя, на, крыльяхъ, широкихъ какъ небо, 

пролетала черезъ мiръ и касалась солнца, луны и звtздъ 

тан:ъ, что они звучали>> 1). Вообще мистическая любовь, 

какъ мы · видtли уже· на примtрt ~<<Люцинды>>, ведеть у 

романтиковъ къ вьiходу въ жизнь изъ идеализма и индиви

дуалистической замкнутости. Наконецъ · въ <<Прекрасной • 
Магелонt», маписанной въ 1796 году, мы встрtчаемся съ 
полнымъ и послtдовательнымъ вырiжеiйемъ той нtжной 

поэтизацiи жизни, любви и счастья., «оторая дtлаеть Тика 
мистикомъ новаrо, романтическаrо чувства, принимающимъ 

и благос~авляющиz,!:ь Ж\{Знь, какъ вtчну1:0 радость въ Богt. 
Этотъ выходъ въ жизнь оказалъ обратн9е дtйствiе и 

на идеалистИ'Ч:ескую философiю того времени. Въ. ученiи 

Фихте мiръ не- Я, а слt'довательно и ~рирода, были только ' . . . 
п.реrрадой, поставленной творческимъ Я, чтобы быть пре-

одол-внной. Въ мiровоззрtнiи Шеллингг природt воз
вращается высокая цtнно~ть и реальное значенiе. Он;а 

является необходимой ступенью ., развитiя Я, безсозна

тельной формой духа. <<Это представленiе 'о природt», 
говорить Кирхеръ 2), <<выр~сло изъ способа созерцанiя, 
родственнаго Гёте. Шеллинrъ прославляе.ть Спинозу за 
то, что онъ тихо отдается безграничному, за то, что онъ . 

находитъ успокоенье въ объятiяхъ : мiра-прославляеть· 
в~ немъ это основное настраенiе Гётевска!'о. чувства при

роды. Онъ отдается всему мiру, чтобы утолить свою жажду 

жизни · и существованья>>. Дtйствительно, здtсь былъ вы. 
хоnъ изъ узкаrо круга соэнанiя, новый интересъ 

0

къ опыту, 
любовь и · .изученiе· жизни. <<Душа · наша чувствуеть себя 
свободнtе>>, говоритъ Шеллин:ГЪ, <<возвращаясь изъ со

стоянiя спек_у.тiяцiи къ наслажденью природой и къ изу-

1) «Lovelli. В. Х, 20, Liebe. 
2) Erwin Kircher. «Die PlriJusopble der Romantik». По МН'Внiю ' Кирхера 

характеръ всей эnoxи--«Begeisterung fiir ~nes Sein, fiir Realitat». Вообще, 
призна.нiе реальности беасоанательн!го является первымъ шагомъ Шеллинга 

аа предiшы философiи Фихте, какъ идеалнстnче()каго объясненiя мiра изъ 

сознавiя. (И объ этомъ см. Кircher, 195-220)~ · • 

.. 
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ченыQ ея>>.-<<Кто не чувствуетъ и не знаетъ ничего реаль

наго внутри и внt себя, кто, вообще, живетъ среди однихъ 
понятiй и понятiями играетъ, чья интуицiя давно умерщ

влена работой памяти, мертвым.и разсужденьями и обще

ственной испорченностью, для . !{ОГО его собственное суще

ствованiе является только блtдной мыслью, тотъ можетъ 

говорить о реальности столько же, сколько слtпой о крае-
• 

кахъ». 

Такое стремленiе НJ, жизни, какъ она есть на самомъ 

дtлt, должно было nрQрвать цtпь научнаго идеализм~. 
Природа, какъ безсознательная ступень р',азвитiя духа, въ 

дальнtйшемъ измtненiи философiи J.1Iеm1инга не является 

уже, какъ час,:ь сознанiя: .мiръ сознанья и м:iръ природы, 

вещество и духъ становятся . равноправными .и взаимно 

необходимыми частями Абсолюта, iюнимаемаго, какъ без-' . 
разлйчiе того и другого. Въ то время, какъ сознанiе Фихте 

является дtятелъностью, въ философi\f Шеллинга Абсо
лютъ постепенно получаетъ нtкоторыя черты субстанцiи. 

Тtмъ самымъ . мы оказыцаемся далеко за предtлами фило
софскаго идеализма, обрtтая въ Бо~ высокую реальность 

сознательнаго и безсознательнаго мiра. 

То ,' что ромэ,нтическiй мистицизмъ прорываетъ всюду 
границы ф:1шософскаго идеализма, доказываетъ уже, что 

· въ его основt лежитъ реалистическое переживанье. Намъ 
·· остается теперь въ этомъ смыслt подвести ·:итогъ сказанному 

· . въ отдtльныхъ мtстахъ работы . и противопоставить этотъ 

итогъ обычному воз:зрtнiю на романтизмъ. . 
Романт'измъ . есть мiросозерцанiе реалистическое, во-. 

первыхъ, поскольку лежащее въ е~о основt мистическое 

чувство испытывается, какъ реальное, . а не какъ фантазiя; 

. <<не предчувствiеБога, нtтъ, а настоящее чувство>>, говоритъ 

·t Тикъ 1). Это такое же чувство, какъ и всt другiя пять, только 
болtе волнующее, болtе яркое, и также, какъ и другiя 

чувсtва, оно сопровождается вtрой въ реальность предмета 

• 
1 ) «Sternbald>>, 294; см. щщрriбн·ве <<Мистическое чув.ство и его носители» . 

стр. 69, • 

• 
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этого чувства 1). Поэтому намъ кажется совершенно не
справедщ~:вымъ мнънiе Геттнера, называющаго роман-.,.,---..._ 
тизмъ <<die Phantasie der Phantasie>>, фантазiей, имъющей 
себя самоё св·оимъ единственнымъ . предметомъ. Если под
разумtвать подъ, этимъ объясненiемъ толкованiе мистиче; 
скаго чувства, какъ проэкцiи извнутри нашего сазнанiя 

какой-то <<поэтизацiи>> во внtшнiй мiръ,-то мы будемъ 

имtть утвержденiе, можетъ быть и справедливое, но отно
сящееся къ области гносеологiи и метафизики, а не психо

логическаго и не историко-литературнаго разсмотрънiя. 

Если же неосторожно придать этим:ь словамъ значенiе 

пустого <<фантазированiю>, связаннаго съ сознанiемъ, что 

имtешь, передъ собой прод.укты собственнаго воображенiя
' то такого характера романтическое чувство никогда не 

носило, такъ какъ романтики, какъ мы видtли, настаивали 

на реальности своихъ переживанiй и, какъ мы увидимъ 

сейчасъ, всю жизнь· свою перестроили _сообразно съ этими 

переживанiями. . 

) 

Во-вторыхъ; романтизмъ есть реалистическое мiросозер
цанiе, поскольку признанiе реальности Бога, какъ предмета 

мистическаго чувства, привело .,къ цризнанiю реальности 

· -всего мipk въ Богt. <<Передъ нимъ разстилалось все велико
лъпiе потоковъ, - горъ и лъсовъ; ему казалось, что онъ не вы

держитъ, глядя на далекiй, беэконечный и разнообразный 
мi ръ» 2). Эти слова Тика о Штернбальдъ какъ бы симво

лизируютъ собой высоты романтическаго духа, того созер-
' цанiя всей нескончаемой жизни сразу, когда душа видитъ 

И обнимаетъ все существующее ВЪ его . беЗКОНеЧНОЙ СИЛ'В И 
красотt. Поэтому опять-таки кажется намъ несправедли-

, вымъ мнънiе ~ттнера, что ромаI:Iти~мъ, подобно класси
цизму, есть 'дътище философскаго идеализма; мы постара

лись, наборотъ, показать, какъ преодол~ваетс_я идеализмъ 

• 1 ) Психологически въ зтомъ нtтъ ничего невозможнаго, такъ какъ 

Джемсъ доказалъ въ своей книгt «Многообразiе религiознаго опыта», что 

и: сверхчувственное можетъ переживаться, какъ реальн.ое. 

2) «St.ernba.ld», 293. 
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этой полнотой и обилiемъ жизни по всей лиl:1:iи развитiя 

. романтизма. 
~. Въ-третьихъ, рома:нтизмъ есть не только реалистическое . 
мiросозерцанiе, но онъ завершается порой такимъ пламен

нымъ принятiемъ жизни, на которое способенъ только 

мистическiй реализмъ . Вся жизнь божественна, она ес~ь 

Божья плоть : Все въ жизни можетъ быть хлtбомъ и виномъ 
вtчной жизни. Въ с13оей божественной сущности-жизнь 
прекрасна; нtтъ ничего дурного: вtчная радость бытья 
одушевляетъ природу 1). И человtкъ хочетъ слиться съ 

ЭТОЙ радОСТЬЮ, <<КаКЪ волна ЗБеНЪТЬ БЪ МiрОБОМЪ МОрЪ>> 2), 

<<беэъ воли отдаться 11отокамъ наслажденiя>> 3), <<БЪ цвtтущей 
1 • 

полнотt радости, все сознавая и все-таки безъ созщ1нiя>> 4). 

Въ озаренiи . мистическаrо свtта и вся дtйствительная 

жизнь становится пре~расной. Вспомнимъ мечты романти

ков:ь о милой родинt, о домашнемъ очагt, <<призванiе>> Но

валиса къ семейной жизни 5), слова К:)лiя (Ф.р. Шлегеля) 

въ <<Люциндъ>> о томъ, какъ· онъ построитъ себt, прочное 

жилище на землt, будетъ сtять, и жать, и трудиться для 

\
t каждаrо дня 6). Поэтому нельзя по отношенiю. къ романти
камъ говорить о какой-rо противоположности идеала и 

I дtйствительности или о столкновенi·и между ними7). Сама 
дtйствительность понимается романтиками, какъ идеалъ; 

она-прекрасна; романтики глубоко монисты-для нихъ 

нtтъ противоположности мiра и Бога, но все въ мipt, бо

жественно, въ большей или меньшей степени, и по своему. 

t
Поэ1ому даже романтическое томленiе (Sehnsucht), котор~е 
нажется сперва идеалистическимъ, есть только стремлеюе 

отъ большого счастья къ б6льшему, отъ мiра въ Богt къ 
• 

• • 1) См. вьшrе «Мистика природы1>, стр. 44-5. 
2) «Genoveva», ея пoCJl'fiдв:iя слова. 
8) ZerЬino, V Akt, Gebirge, Lieц der Berggeister. 
4) Genoveva. Garten. Golo. 
5) Romantiker-Briefe, 164. Ср. выше, стр. 62. 

\ 

8) «Lucinde», 71. Ср. выше, стр. 89. · 1 
7) Erw. Кircher Н"Всколько разъ называетъ rлавной задачей романтизма 

«die Zerstorung der Idee, de:i: Ыoss imaginierten IdealwelЬ> (S. 265). 
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·полнотt бощественнаго, свершеннаго и проявившагося до 
конца 1). 

Итакъ, романтики--оптимисты, но предtлъ ихъ опти

мистическихъ чаянiй и вtрованiй опять-таки шире, дальше, 
безrраничнtе, чtмъ какой-бы то ни бьiло другой вtры въ 

. жизнь. Они-сов еме 1:!ь.i_~ люди, 'искушенные ВС'ВМЪ ядомъ 
индивн з~.}!_ ф~J!осо..Ф.Jи _ с~~!~~·. ~р-~ше~'ШЫ~Ъ 
идеа_листическое _ i:rep_efl_~~~!!_ie всtхъ цtнностей во внутрен
нl'й ~iръ человfка, въ область бёзграН:ичнf,fхъ желанiй iiуши 

-.,,; . 
человtческой. Поэтому всt нндивидуальныя формы жизни, 

всю прелесть отдtльнаго, особеннаго, частнаго желаiотъ 
они возвратить человtку въ Богt. И если мiръ идетъ къ бо

жественному просвtтлtнiю, къ Царству Божьему, въ этомъ 

Царствt, Божьемъ, божественно-просвtтленныя, должны 

исполниться всt желанiя души человtческой. Весь мiръ, 

во всtхъ индивидуальныхъ формахъ и проявленiяхъ, 

всякое мгновенiе жизни, ставшее ~tчнымъ, должно быть 

встрtчено нами снова въ Царствt Божьемъ, потому что на 

землt оно было уже божественно и потому не можетъ по
гибнуть. Такъ и Яковъ Бемэ училъ, что всt, существующiя 

вещи были до грtхопаденiя ихъ <<эфиромы: трава <<зеленымъ 

дыханiемъ>>, даже скалы одушевленными-и уже сейчасъ въ 

божественной части мiра присутствуетъ Царство Божье 2). 

Также у ро~антиковъ, и въ этомъ оп,:имистическiй реалиэмъ 
достигаетъ своихъ. предtловъ - поэнавъ божественность 

каждой вещи и каждаго мгновенiя жизни земной, они не м:о
гу:гъ потерять ихъ въ ~tчной жизни 8); каждая вещь и кажд~е 

1 ) См. выше «Мистическое чувство и его носите=>, стр. ~2. 
2) См. Ederheimer «Jacob Bohme u. Тieck» 2. «Grund.ziige der Bohmischen 

Lehre». 
3 ) Ор. Erwin Кircher о Шеллинf'h. Мистическое чувство, говорить онъ, 

<<traf auf die Fiille des individuellen Lebens, das in einem Bildungsleben von ver
wegener Bewusstheit im romantischen Кreise wie nie zuvor genossen War>> (257)• 
<<Der romantische Geist nimmt auf in das ewige Sein selber die Besonderungen, 
das Individuelle, Endliche» ... (262). «In Gott scbliLft auch, wie in einem 1Шedlicl1 
fruchtbaren Keim das Universum mit dem 1JЪerfluss seiner Gestalten, dem 
Reic~tum se~nes Lebens und der Fiille seiner endlosen Entwicklungen, allso 
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мгновенiе становятся въчными-здъсь' на землt, будетъ . 

Царство Божiе, и не только человtкъ воскреснетъ во-плоти, 

но съ нимъ будетъ въчно жить всякая плоть. Так.ъ обt

щаеТJ:, Новалисъ,· когда въ Богt своемъ онъ нахоцитъ от
вtтъ на_все, о чемъ молила его земная воля. 

.... 
«Твоя любовь и ожиданье 

Въ Немъ все погибшее найдетъ. 

И неиэм-внное свиданье 

Онъ об-вщаетъ и да~тъ» 1). 

• 

Только одинъ моментъ сохраняетъ намъ и намtчаетъ эти 

смутныя и, можетъ быть, противоръчивыя чаянья романти

ческаго круга: желанiе весь мiръ понимать, какъ пр9явленiе 

божественнаго, и в.се-таки сохранить навсегда всю полноту 

и все разнообразiе земного; желанiе указать на пути _ по

степеннаго просвtт1;1tнiя мiра въ Богt,' возвращенiя его къ 
Богу и все-таки · сейчасъ уже чувствовать божественность 

мiра; желанiе соединить въру и · томленiе по внъмiрному 

Богу, для котораго мiръ тол!=>ко ·легко разрываемое покры

вало 2), съ тъмъ божественнымъ, которое проявляется въ 

мiръ, какъ Божьей плоти. Но этотъ моментъ является наи

болъе интереснымъ, такъ какъ въ немъ слiянiе современнаго 

реализма и индивидуализма съ мистическимъ чувств·омъ 

какъ бы намtчаетъ новую религiю. Создать такую религiю не 

могли теоретики и поэты; ихъ мечтьi остались мечтами о чудt,, 

Хflлiастическими чаяньями какого-то окончательнаго при

миренiе, какого-то Царства Духа Святого. За этимъ подъе:. 
момъ религiознаrо творчества послъдовалъ упадокъ, упро

щенiе и облегченiе всъхъ задачъ. :Къ этой послtдней стуnени 

развитiя мистическаго чувства мы и должны теперь перейти . 

. der Inbegriff aller gesonderten' Wirklichkeit» (265). Также Marie Joachimi. 
«Welt.anschauung der Romantik». Подробнi!е mшw,· стр. 169-70. 

1) «Geistliche Lieder», ?· . ' 
, 2) Въ этой чертi!, говоря о :Новалисt, мы отмвтили сл1!ды идеализма. 

См. выше, стр. 57. 



МИСТИКА, миеолопя и РЕЛИГIЯ. 

Философскимъ осоэнанiемъ мистическаго чувства, ха

рактернаго для романтической поээiи, являются <<Рtчи о 

религiи>> Шлейермахера. Какъ всякое осоэнанiе мистиче

скаго чувства, они привели къ ут!!ержденiю этого чувства 

въ религiоэномъ мiропониманiи. Вотъ почему съ этого мо

мента начинается въ нtмецкомъ романтиэмt. тотъ внутренне

необходимый ·религiоэный процессъ, который историки ли

тературы общественнаго направленiя напрасно старались 

свести къ посторонней причинt политической и соцiальной 
реакцiи, и орга~ическая связь котораго со всtмъ романти-

. ческимъ движенiемъ остается до сихъ поръ невыясненной. 
Между тtмъ поворотъ къ религiи совершается въ той или 

иной . формt _во всtхъ _преJ].ста~Йтелях;;, п~_р_в~~~ 
РС?.мiн:rиковъ.: Тикъ переживаетъ -въ ·· эти годы (1802-1810) 
глуоокiй религiоэный криэисъ 1) и 11а -время покидаетъ 

поэтическую дtятельность. .Августъ Шлегель . увлекается 
эстетикой католицизма. Шеллингъ вступаетъ въ послtднiй, 

• ~ • 1 , 
религюэныи перюдъ своего творчества и строитъ новую , 
положительную, историческую философiю на основахъ 

.миеологiи и религiи. Фридрихъ Шлеrель въ 1808 году пере-• 
ходитъ въ католициэмъ. Одинъ Новалисъ не пережилъ 

в{; это время глубокаго и эамtтнаго переворота. Помt
шала ли тому его ранняя смерть, или мистическое восnрiятiе 

1) l,'м. письмо 3о.льгеру, Rom.-Br., S. 472-474. 
В. ЖИРМУНСКIЙ. 10 
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жизни было съ самаrо начала проникнуто въ немъ такимъ 

обилiемъ релиriозныхъ элементовъ, что измt.ненiя и <<обра

щенiя>> въ этомъ смыслt. н~ могло и быть? 

Но и помимо Iенскихъ романтиков,ъ, въ болt.е отдален

номъ кругt. ихъ учениковъ и друзей, релиriя играла боль

шую роль, превращаясь порой въ простую литературную 

моду 1), порой являясь содержанiемъ глубокой и серьезной 

душевной борьбы. Брентано и 3. Вернеръ-наиболt.е 

ВИДНЫе ИЗЪ «обращеННЫХЪ». 'УчеНИКИ (<МОНЭ.Ха, Любителя 
искусствы>-художники назаряне, представляютъ это на

правленiе въ живописи; Адамъ Мюллеръ и Герресъ-въ 

, исторiи и политик-в. Если прибавить сюда самостоятельныя 
релиriозныя исканiя и переживанiя ц-влаrо ряда менt.е из
вt.стныхъ лицъ, станетъ понятно, какъ послt.дующему по

колt.нiю возрожденiе релиriи, или, еще болt.е узко, возро
жденiе католицизма могло казаться: единственнымъ содер
жанiемъ всt.хъ 'романтическихъ стремленiй. Позднiе со
временники, Гейне и Эйхендорфъ, каждый по своему, 

подходятъ къ романтизму именно съ этой стороны 2) • 

. Но и для современнаrо изслt.дователя, подмt,тившаrо за
кономt.рность въ развитiи релиriознаrо процесса, является 

необходимость подойти къ изслt.дованiю сущности ро~ан

тическаrо движенiя съ такой .точки зрt.нiя, чтобы переходъ 
I къ релиriи получилъ свое объясненiе. Только пониманiе 
романтизма, какъ поэзiи и философiи мистическаrо чувства, 

-даетъ -намъ нужное объясненiе поворота къ релиriи. 
Только особенный, глубоко современный характеръ этого 

· чувства дt.лаетъ понятнымъ тяжелую рел~riознуiо -борьбу, 
;: жажду новой релиriи и траrедiю отреченiя при переход-в 
: въ католициз~ъ . . 

Напомнимъ сейчасъ же то, .что было сказано нами въ 

1
) Ро:иа~ки сами выс.мiзиваютъ «боrоиска.теJJЪСТВО), «новую релиriю• и, 

въ особенности, эстетическiй католицизмъ своихъ послilдоватепей; ер. Тикъ, 
«Der АutоD;_Арни:иъ, «Halle und Ierusalem., der modeme Reisende. 

2
) Н. Heine. «Die romantische Schule).1836. J. von Eichendorff. «Zur Ge-

scblcht,e der neueren romantischen Poesie). 1846. · 
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самомъ началt. <<Ръчи>>а. Шлейермахера не представляютъ 

изъ себя въ исторiи романтизма вполнt нс!ваго явленiя; 
онt вырастаютъ на почвt религiознаго броженiя, дошед
шаго еще раньше до сознанiя въ перепискt и отдtльныхъ 

изреченiяхъ романтиковъ. Фридрихъ Шлегель, въ особен

ности, прошелъ самостоятельнымъ путемъ рел.игiознаго 

развитiя, только въ отдtльныхъ мtстахъ соприкасающимся 

съ идеями Шлейермахера. На религiозную окраску его юно-

,.,,. шескихъ исканiй до сихъ поръ не было обращено достаточ-

наго вниманiя 1). , 

Съ раннихъ лtтъ живетъ въ Фр. Шлегелt глубокое со

знанiе безконечности и божественности . души человtческой 

и безпредtльности ея стремленiй 2). Занятый противорt

чiемъ своей ЖИЗНИ СЪ навязаННЫМЪ ему ИЗВН'В ПрИЭВа
нiеМЪ, онъ рано проходитъ черезъ всt стадiи юношескаго 

пессимизма, которыя были распространены въ Германiи 

подъ :влiянiемъ Вертера. Недовольный собой и своей судь

бой, онъ мечтаетъ о самоубiйствъ 3). Онъ знаетъ, что томленiе 
его души останется навсегда неудовлетвореннымъ 4). Въ это 

время Гамлетъ становится ему близкимъ и · понятнымъ. 
Эта трагедiя кончается величайшимъотчаяньемъ.Ибо, <<Когда 
ТаКЪ требуютъ ,правды-природа умолкаеТЪ, ' ДЛЯ Тё:lКИХЪ 
стремленiй, передъ та~имъ строгимъ· раэборомъ мiръ ста
новится безсмысленнымъ, такъ какъ наше хрупкое суще

ствованiё не можетъ создать ничего такого, что соотвtтство

вало бы нашему божественному хотънiю>> 5). 

1) При ивложенiирелигiовной эволюцiи Фр. Шлегеляяпольвуюсъ, глав·
пымъ образомъ, данными о его философскомъ раввитiи,собранными въ русской 
статъil. проф. 0. А. Брауна, «Нilмецкiй романтизмъ~ (въ «Исторiи 3ападно
Европейской литературы въ XIX в.•, ивд. подъ ред. 0. Д. Батюшкова); ер. 
также О. Walzel, «Deut.sche"Romantik» и Marie Ioachimi, «Die Weltanschauung 
dei RomantiЬ. 1905. ' 

2) Онъ навываетъ это совнанiе <<томленiемъ по бевконечному» («Sehnslicht 
nach dem Unendlichem ). ~Fr. Scblegels Briefe an seinen Bruder August Wil· 
heln№,herausg. v. О. Walzel~ 1890, S.18. 4 Ok:t.1791. Этапереписка.даетъ осо· 
бенво богатый матерiа.т. для :характеристики душевной жизни Фридриха. 

Э) Ib. 7, 45, 60 и др. Novalis Brieщechsel, herausg. v. Raich, 1-2. 
4) "cblegels Briefe, 11. 5) IЬ. 94-95. 

10* · 
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Но примириться на · <<маленькомъ· улучшенiи жизню>, 

на конечномъ счастьt и совершенствt Шлегель не можетъ 1). 

<<Мы должны подняться или погибнуты>, говоритъ онъ 2 ). 

Онъ повторяетъ слова Клопштока: <<Будемъ крtпко помнить, 
что мы безсмертны>> 3 ). Онъ уговаривае;ь брата не подчи-

! няться жизни. <<Не позволяй, чтобы изъ-за лtности твоей 
·') Божество покинуло твою груды> 4). Онъ напоминаетъ ему, 
· что только воодушевленiе и любовь придаютъ цtну чело
вtческому существованiю 5) . Глубокимъ самосознанiемъ 
проникнуты его слова: <<Быть своимъ собственнымъ бо
гомъ>> 6), (<ПОМНИТЬ О СВОеЙ божеСТВеННОЙ, . беЗКОНеЧНОЙ ПрИ
рОДЪ>> 7 ) долженъ человtкъ , <<Тотъ, кто любитъ самого себя-,
на пути къ великому ... Истинный духъ идетъ съ гордо под
нятой головой>> 8). Лорой въ этихъ словахъ звучитъ что-то, 
напоминающее богоборчество ·бурныхъ генiевъ, · самосо
знанiе Прометея-.:.-Гёте. <<Вотъ подходящiй случай научиться 

презирать Бога. Кто не можетъ отказаться отъ собствен
наго совершенства-только слуга Божiй>> 9), Но передъ 
Шлегелемъ открываются пути, незнакомые эпохt бури и 
натиска,-это пути философскаго идеализма. 

Величайшей заслугой Оскара Вальцеля, знамени,:аго 

изслtдователя романтизма, является указанiе на глубокую 

разницу между романтизмомъ и эпохой . бури и натиска въ 

ихъ отношенiи къ философiи и къ человtческому разуму10). 
Бурные генiи-скептики, они отрицаютъ разумъ и отдаются, 
какъ Фаустъ, непосредственному переживанiю природы и 
жизни. Романтики, какъ Кантъ, отлич тъ азумъ отъ 
разсудка способности къ умозаклюgенiямъ) : въ самомъ 
J5азуИ-hаложена метафизическая пот12ебность; стремленiе ~--- .... -..-- -- -----
къ безкон·ечному есть коренное свойство человtческой при-
роды. Это пониманiе метафизической потребности человtка 
и стремленiя къ безконечно'му, какъ необходимыхъ свойствъ 

1 
1

) Schlegels Briefe, 70. 2) Ib. 70. 3) Ib. 87. ') Ib. 81. 5) Ib. 4, 78. 
в) IЬ. 4, 7) Ib. 49. 8) IЬ. 48. · 9) IЬ. 22. , 

10) о: Walzel, «Deutsche Romant:ik», 2 Aufl., S. 1-7. «Goethe und dав 
ProЫem der Faustichen Natur» . («Aufsii.tze~, S. 135 ff.). -
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разумнаго сознанiя, привлекало Шлегеля всего болtе въ фи

лософiи Канта .. Его религiозное стремленiе къ . безконечному 

какъ бы заблудилось въ формахъ философскаго идеализма, 

унаслtдованнаго . отъ мiровоззрtнiя эпохи 1). <<Что же ра

зумъ, какъ не высшая жизнь?>> пишетъ онъ брату, оставше
муся на точкt зрtнiя ученика Руссо 2 ) .-Необходимая 

дtятельность разума создаетъ идеалы, а <<источникомъ идеала 

является горячая жажда вtчности, томленiе по Богу, т. е. 

самое благородное нашей природы>> 3). <<Стремленiемъ къ не
достижимому, любовьр къ тому, что не имъетъ именю>, 
называетъ Шлегель въ другой разъ эту дъя.тельность 4). 

<<добродtтель-это напра~ленность души къ Богу, насла

жденiе Богомъ>> 5). <<Въ чемъ достощ1ство человъка, какъ не 

въ силъ и ръшенiи стать подобнымъ Богу и всегда имъть 
безконечное передъ глазамю> 6). 

Понятно, что наиболъе соотвътствующую форму для 
этого стремленiя къ 6езконечному принесла съ собой фи

лософiя Фихте. Построенiе всего мiра изъ единаго источ

ника безконечной .дъятельности творческаго Я давало въ 
предълахъ· идеалистической философiи наиболъе точное . 

выраженiе религiрзной жаждt, души Шлегеля. Что Шлегеля 

интересовала въ Фихте именно эта сторона ег@ почти что 

религiознаго стремленiя къ безконечному, показываютъ 
' тъ слова, которыя онъ счелъ нужнымъ сказать въ его за~ 

щиту, коrда философа обвинили въ атеиз~t,. <<Фихте>>,

спрашиваетъ онъ въ <<Идеяхъ>>,-<<nовашемунападаетъ на ре

лигiю?' Если интересъ къ · сверхчувственному есть сущ
ность религiи, то все его ученiе-религiя въ формt, фило

софiи» 7). <<Заслуга Фихте В1:> томъ, что онъ отк_рылъ_ рели-

1) Вотъ почему, говоря о «романтическомъ идеалиэмt•, с.~dдуетъ всегда 
ра.эличать подJIИННый идеалиэмъ чувства, который прввращаетъ весь мiръ 

въ прОJ+УRТЪ моего соэнанiя, отъ интереса къ идеалистической философiи, 
какъ ученiю, дающему возможность научно обосновать вtру въ беэконечность 

и свободу души человtческой. . · 
2) Scblegels Briefe, 118. 3) IЬ. 111. 4) IЬ. 126; 5) 

0

IЬ;. 124-25; 
8) IЬ. Цl. 
7) «Ideem, 108. «Jugendschrift.en», П. 
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riю>> 1), пишетъ Фр. Шлегель своему брату.-Въ эстетикъ 

этого перiода подъ влiянiемъ Фихте развивается принципъ 

иронiи. Онъ еще разъ подчеркиваетъ безконечность творче-

скаrо духа человъка, для котораго никакая художествен
ная форма не можетъ быть вполнъ соотвtтствующей и только 

для того создается, чтобы своб~дный духъ человъческiй 

моrъ преодолъть ее и подняться надъ ней. 

Изъ этихъ примъровъ видно, что въра въ безконечность 

и божественность души человъческой, приспособляясь къ 

разнымъ формамъ идеалистической {l)илософiи, оставалась. 
все время гдавнымъ содержанiемъ переживанiй Шлегеля . . . 
Понятно, что освобождающее слово принесла ему на этомъ 

пути релиriя, и что интересъ къ религiи возникаетъ въ немъ 

• независимо отъ Шлейермахера, хотя лишь незадолго до 
появленiя <<Ръчей о Религiю> 2). <<Есть предметы>>, пишетъ 

онъ Но~алису въ концъ 1798 года 3), <<недостижимые для фи
лософiи и поэзiи. Такимъ предметомъ является Богъ, о , 
которомъ у меня сложилось совершенно новое представленiе. 
Важнъйшая заслуга Канта и Фихте въ томъ, что они доводятъ 
философiю ,какъ бы до порога релиriи и здъсь останавлива-

" ются>>. Такимъ образомъ, въ религiи ЬткрJ,Iвается Шлегелю 
завершенiе • его rлубочайшихъ философскихъ стремленiй. 

· Онъ сообщаетъ Новалису о проектъ Библiи. <<Это не литера
t 
турный, а религiозный планъ. Я хочу основать новую ре-

лигiю или, върJiъе, помочь ея появленiю: ибо и '6езъ меня 

она придетъ и побъдит1:,>>. Наступило необходимое для этого 

время. "<<Новое Евангелiе уже зашевелилось>> . • Леtсинrъ, 
пророчествовавшiй о Царствъ Духа Святого, <<всъхъ болъе 

предчувств~валъ новую религiю>>. Шлейермахеръ рабо

таетъ надъ религiозной книгой. Тикъ изучаетъ Якова Бемэ, 

Шеллинrъ• и Гюльзёнъ нащупываютъ этотъ путь въ фило-

1 ) Scblegels Briefe, 406, Februar 25, 1799. , ' 
1) 20 октsбрл сообщаетъ Фр. Шлегеm, Нова.лису о своемъ проек'l."В 

<<на.писать Биб.пiю~. ' 
3) Это и ДаJIЪнi~йшее-изъ ~съма Шлегеля отъ 2 декабря 1798, Rom.-Br ., 

248-52. 
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софiи. Искомое соедиуенiе Гёте и Фи:х:те (соединенiе nо_э!и
ческаrо чувства природы ' и идеализма въ новомъ, .,. r .,~· е. 
мистическомъ реализмt) можетъ - исполниться только въ р·е

лиriи. Самъ Шлегель, какъ новообращенный, буцетъ . dпо
сtоломъ Павломъ этой вtры. Новалисъ, какъ вtрующiй, 

имtетъ больше способностей стать ея Мессiей. · 
Это обращенiе къ Новалису показываетъ, что въ rла

захъ романтиков.ъ Новал_исъ уже тогда являлся вtрующимъ 

и мистикомъ по преимуществу. Въ самомъ дtлt·, возвра

щенiе Новалиса къ релиriи относится ко времени болtзни и 
смерти Софiи, т. е. къ концу 1796 года, если онъ вообще 
когда-либо сходилъ съ релиriознаrо пути. <<ХРистосъ и 

Софiя!>> вотъ тt слова, которыя онъ записываетъ въ свой 

дневникъ, обрекая себя на радостную смерtь во имя без
конечной жизни 1). Какъ разъ отъ того же rода;къ которому 

относится приведенное выше письмо Шлегеля, сохранилось 

письмо Новалиса къ своему начальнику и другу Юсту 2). 

Дtтскqй, вtpt Юста въ христiанство онъ противопо<УГа

.вляетъ свою, болtе сложную релиriю и все же приходитъ къ 

выводу, что цtль ·У нихъ одна. Въ христiанствt онъ видитъ 

<<символическiй 'црообразъ мiровой рели~:-iи, способной . 

принять всяl.{ую форму>>, <<чистtйшiй образецъ релиriи, какъ 

историческаrо явленiя>> и <<самое совершенное откровенiе>>; 

<.1какъ небо открывается надъ нимъ безконечный мiръ И-чудес

ный выходъ въ небесное будущее>>. Но . онъ не придерживает
ся буквы преданья, не rребуетъ отъ него исторической 

правды. Въ rлубинt души открывается для него собствен- . 

ный пу:гь въ безконечный мiръ, и онъ чувствуетъ въ себt 
вtянiя высшей жизни. Bct рели_riи покоятся на откровенiи, 

болtе или менtе удачно понятомъ, и христiанство входитъ 

.въ цtпь релиriознаrо развитiя, rдt всякая вtра находитъ 

свое мtсто. .. · 
Та:кимъ образомъ, возникновенiю <<Рtчей о релиriю> ' 

предшествовало среди романтиковъ пробужденiе релиriоз-.. 
t... ' 

1) Novalis Schri~n, П, 98. • 
2) 26 декабря 1798 г., ~om.-Br., ?бб----67. 

• 
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наго интереса, ·являющееся необходимымъ выводомъ изъ ро-, 
мантическаго воспрiятiя жизни. · Въ ряду этихъ · явленiй 
историческая роль <<Ръчей>> стан,0вится понятной, и ихъ 

громадное влiянiе дълается объяснимымъ. 

~ 
Заслугой Шлейермахера является введенiе . въ теорети

ескую философiю вполнt осознаннаго и продуманнаго 

онятiя мистическаrо или религiознаго воспрiятiя. Для 

Канта и его школы мистическое ~увство е~ть продуктъ воо9-
( раженiя или, въ лучшемъ случаt, мечтательности 1). Роман

.._ тики, въ своемъ поэтическомъ творчествt, видtли жизнь 

въ свtтt, присущаго имъ положительнаго чувства безконеч

наго. Шлейермахеръ философски изслtдовалъ то, что было 

особенностью романтической поэзiи; въ его религiозной 

философiи нашли себt, мtсто всt романтическi:я мечты и 

переживанiя. 

Религiозное чувство слагается для Шлейермахера изъ 

созерцанiя безконечнаго (Anschauung des Unendlichen, des 
Uni:versums) и сопровождающаго его эмоцiональнаго эле
мента (religiёses Gefiihl) 2). РеfиГiОЗI-/ЫЙ человtкъ созер

ца~тъ мiръ въ его безконечныхъ проявленiяхъ, съ блаr.оrо

вtнiемъ · прислушивается онъ къ тихому ходу жизни, какъ 

дитя, безъ воли отдается ея непосредственному воздtйствiю. 

Онъ видитъ все конечное, какъ часть безконечнаго, какъ 

проявленiе, какъ отпечатокъ ЖИЗf!И всеn,енной. ПОЭТОМУ. 
весь мiръ кажется ему чудомъ 3). Въ немъ просыпаются от

кровенi:Я; когда безконечное касается его души 4). Въ пол

нотt мiрозданiя, въ многообразiи и индивидуальныхъ фор
махъ его проявленiй онъ видитъ творческую неисчерпае

мость божественной жизни, изъ лона которой рождаются 
все новыя и новыя явленiя, необъяснимыя простыми схе-

1) Виндельбандъ. <<Исторiя Новой Философiи>>, пер. подъ ред, . проф. 
А. Введенскаго. П, 108. 

2) «iJЪer die Religion. Reden an die Geblldeten unter ihren Verachtern», 
von Fr. Scbleiermache1·, zweite Rede, S. 60-1. Я: цитирую rio первому нtмец~ 
кому иэданiю 1799 года. Въ русскомъ переводt см. <<Рtчи о религiи», Шлейер~ 
махера, перев. С. Франка, Москва, 1911. 

• • 3) Ib. 117-18. 4) Ib. ЦВ. , 
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мами ·законосообразности и заставлющiя насъ . грезить 
о возможности иныхъ, еще невъдомыхъ соотношенiй 1) •. . 

Съ чувствомъ глубокаго смиренiя отражается въ без

конечности вселенной его душа и видитъ въ себt 

тоnько отраженiе безконечнаго мiра. Поэтому религiоз

ный человъкъ не станетъ, какъ философъ-идеалистъ, строить 

мiръ изъ себя, тtмъ сам~мъ уничтожая его самостоятельное 
существованiе-въ религiозномъ чувствt открывается путь 

къ новому, <<Q-oлte возвышенному реализму>> 2). 

Tt слова, которыми Шлейермахеръ ,старается описать 
первоначальное проявленiе религiоэнаго чувства, когда 

въ немъ не отдtлился еще элементъ созерцанiя (интyицiи

Anschauung) отъ элемента эмоцiональнаго, должны были 
казаться романтикамъ особенно понятными. Ибо онъ гово

ритъ здъсь о подлинномъ мистическомъ переживанiи, о 

I т~мъ. <<таинственномъ мгновен,iи, въ которомъ_ чувство и его 
объектъ сливаются въ одно>>-мгновенiи неописуемомъ и 

быстро проходящемъ3). <<Съ волшебной быстротой становится 

отдъльное явленiе и событiе символомъ мiрозданья. Въ то 
время, когда складывается любимый и вtчно желанный 

образъ, моя душа летит:ь ему навстрtчу, я обнимаю въ немъ 

не тiн.ь, а сам9е святое существо. Я лежу на груди безко-
• нечной вселенной: въ это мгновенiе я самъ--ея душа, ибо 

въ cet;5t я чувствую ея силу и безконечную жизнь ея, какъ 
свою, она въ это мгнqвенiе-мое тtло, такъ какъ я проникаю 

ея мускулы и члены ея, какъ мои собственные, и ея глу

бочайшiе нервы движутся по волt моей и по предчувствiю 

моему, какъ мою>. <<Это мгновенiе-высшее, что даетъ ре

лигiя>>. Только тотъ, кто зналъ подобныя переживанiя, имt

етъ подлинный религiозный оrfытъ . . 
Съ неоqычайной строгостью отдtляетъ Шлейермахеръ 

1) «'Ober die Religion. Reden ан die Geblldeten "unter ihren Veriich· 
tern», 83 - 85. Въ противоположность рацiоналистамъ Шлейермахеръ 

видитъ божественное не въ ваконосообравности явленiй, а въ творческомъ 

процесс,IJ, ц,IJлающемъ возможными индивидуальны.я отступленi.я отъ зако
новъ. Интересно сравненiе съ «творческой эволюцiей• Бергсона. 

2) Ib. 54--55. 3) Ib. 73. . 
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обпасть религiи, какъ чувства безконечнаго, отъ области 

метафизики и нравственности 1). Всякая система пред

ставленiй о безконечномъ относится къ метафизикъ: ре

лигiя огр~ничивается чувствомъ и созерцанiемъ. Даже 

вопросъ о существованiи . Бога и о числъ боговъ относится 

къ миеологiи, а не къ религiи. Религiя можетъ существовать 

и тамъ, гдъ нътъ представленiя о Божествъ 2). Точно также 

j и 12-авст~~ост_~ч.1',~~- не свя~~~- ре~иг~е~: религiоз~ 
ныя переживанiя не побуждаютъ насъ къ дъйствiямъ, такъ 

какъ они имъютъ. чисто созерцательный характеръ .. <<Но 
религiоэныя чувства должны сопровождать всякую дъятель~ 

ность человъка, какъ священная музыка;· онъ ничего не 

долженъ дълать ради религiи, но все съ религiознымъ 

чувствомы>' 3). 

Въ пониманiи Шлейермахера религiя .не противоръчитъ 

личной культуръ. Наоборотъ,,повседневная жизнь требуетъ 

отъ человtка дробленiя и спецiализацiи его силъ; нераздъль

ное и безконечное стремленiе души человъческой находитъ 

завершенiе только въ чувствъ безконечнаго, т. е. въ рели

гiи4). Вмъстъ съ тt~'q, религiя проявляется въ безчислен

ном~ множествъ ицдивидуальныхъ формъ. Каждый человtкъ 

можетъ имъть свою религiю: это будетъ эависtть отъ того, 
какое чувство ·беэконечнаго ему особенно близк9. 5). Тотъ, 

' f 
кто способенъ на такое первоначальное, самостояте_льное . 

и по.nлинное переживанiе беэконечнаго, становится про

рокомъ и посредникомъ для другихъ людей, не са.мостоя-

• 

. тельныхъ, но идущихъ по его пути: вокругъ него образуется 
~~~~-У~~!'f!'!~~В:~~ община, для , которой онъ является 
священникомъ и учите.лемъ -ВГ.-изъ подобныхъ общинъ сло
жились положительныя · религiй; только въ нихъ ищетъ • 
Шлейермахеръ подлинно индивидуальнаго воспрiятiя 'без-, 

1) «-0-bet die Religion. Reden an die GeЬildeten 
tern»; 41 ff. 

2) IЬ. 124 ff. 3) Ib. 68-71. 4) Ib. 113-15. 
s) V Rede, 259 ff. 
8) IV Rede, 206, ff. 

unter ihren Verach· 
,,. 

• 
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конечнаго: естественная религiя есть раэсудочная абстрак-
• 

цiя иэъ метафиэич'ескихъ, и нравственныхъ убtжденiй 1). 

Н<? надъ всt,ми существующими и 'могущими · возникнуть 
религiями простирается единая, невидимая церковь. Она 

всегда существовала и будетъ существовать 2). Въ нее вхо

дятъ всt, въ комъ живетъ истинное религiоэное чув
ствь, кто переполненъ собственнымъ созерцанiемъ безко

нечнаго, можетъ пророчествовать и имtетъ откровенiя. Въ 

н~зй каждый· полонъ желанiя дать излиться своей боже
ственной силt; передъ общиной выступаетъ тотъ, кто чув
ствуетъ въ себt вtянье Духа, онъ ведетъ другихъ за собой 

въ ту область религiи, крiорая его родина, и какъ возвы

шенный хоръ отвtчаютъ ему собравшiеся и празднуютъ 

вмtстt cr ним~ святыя .таинства его ре~игiи 3). 

Среди всtхъ существующихъ религiй христiанство ка

жется Шлейермахеру религiей п_о преимуществу;· оно дt
лаетъ 9тношенiе безконечнаго и конечнаго основнымъ 

предметомъ своего созерцанiя. Мiръ, оторвавшiйся отъ без

конечнаго, тоскуетъ о Богt; все конечное должно быть 

отброшено, какъ-грt.ховное; мiръ избавляется божествен

нымъ посредникомъ, одновременно причастнымъ. МЧ)У зем-

• нqму и безконечной жизни. Въ ученiи о посредникt-средо-
точiе христiанства 4). ' 

Но и христiанство не есть послt.дняя ступень релиNи. 
Беэчисленныя формы религiи возможны. и въ будущемъ. 
Д:ухъСвятой не энаетъ предtла своему дtйствiю. Са~о хри

стiанство намtчаетъ этотъ пу,rь. <<Наступитъ время>>, оно ' • учитъ, <<когда не будетъ посредниковъ, но Отецъ будетъ все 

и во всtхЪ». Тогда безконечное будетъ проявляться во всtхъ 
людяхъ, и е"° притягательная сила будетъ лежать не на 
ОДНИХЪ <<ПОСредникахЪ». Конечное не буnетъ задерживать 
насъ на пути къ безконечному, и борьба противъ него ста-

1) V Rede, 248," ff, 2~2, ff. 
2) IV Rede, 191. 
3) Ib. 181 ff. 

• 4) V Rede, 291 ff. 
,· . 

• 
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нетъ нену~ной 1). И здtсь религiозная вtра ~лейермахера 

не ограничивается существующимъ; она пророчествуетъ 
о грядущемъ Царствt Духа Святого. 

<<Ръчю> Шлейермахера были во многомъ завершенiемъ 

поэтическихъ исканiй первыхъ романтиковъ. Его религiоз

ное чувство было наиболtе подходящимъ истолкованiемъ 

романтическаго воспрiятiя жизни. И для него весь · мiръ 

казался чудомъ, и въ безконечной творческой жизни, созда

ющей все новыя и новыя индивидуальныя формы, онъ ви

дtлъ, какъ и романтики, начало религiозное. Романтиче

ск~й поэтъ, переполненный безконечнымъ и nророчеству

ющiй о немъ въ своихъ произведщriяхъ, является въ пони

манiи Шлейермахера священникомъ и учителемъ. Его ин

дивидуализмъ оправдывалъ свят9сть личнаго цути. Но, 

вмtстt съ тtм_ъ, въ устахъ Шлейермахера звучали и про
рочества. Онъ указываетъ на будущее, на новую религiоз

ную эру, къ которой стремятся и философскiй идеализмъ, 

и натурфилософiя, и новое искусство 2). Своихъ романти

ческихъ друзей. онъ привtтствовалъ, какъ знающихъ, какъ 

предвtстниковъ новаго пути.' <<Я вижу уже, какъ нtкото

рыя исключительныя личности:, посвященныя въ таинства, 

возвращаются изъ святилища, и очищаются, и украшаются, 

чтобы выступить вскорt въ жреческихъ одеждахъ 3 )>>. Вооду
шевленiе <<Ръчей>> зажигало: въ нихъ была вtра, что всt ро
мантическiя чаянiя найдутъ себt разрtшенiе въ новой 
религiи. 

Вотъ почему выступленiе Шлейермахера было какъ бы 

внезапнымъ проры~омъ новыхъ впечатдtнiй въ область 
сознанiя. То, что казалось раньше предчувствiемъ, поэти
ческой радОСТЬЮ, украшавшей мiрЪ И даваSШеЙ ПОВОДЪ 
уединеннымъ восторгамъ, сдtлалось теперь главной цtлью . ,

Какъ будто снова стали думать о приближающемся .Царствt. 
Божiемъ, и отвtтственность за его приближенiе легла на 

1) IЬ. 305 ff. 
1) III Rede, 165. 
8) Ib., 172, 
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чуткихъ и энающи~'Ь. «Мнt кажется, что я эасtдаю во все

мiрномъ комитетt общественна~о спасенiя>> 1),-пишетъ Но
валисъ о своихъ Iенскихъ друзьяхъ. <<Кого не сдtлаетъ 

наше время прорркомы> 2), заявляетъ Шеллинrъ Виндиш

ману. <<Вся церковь теперь въ сборt>> 3),-такъ выражается 

Доротея Шлегель о своемъ кpyrt, а Новалисъ вырабаты

ваетъ планъ тайнаrо всемiрнаrо общества поэтовъ и обще

ственныхъ дtятелей-торrовый и политическiй союэъ, чтобы 

подчинить и матерiальный мiръ своей власти 4 ). Не одному 
Шлейермахеру свойственны были 1:3ъ это время особенно 

радостныя, напряженныя хилiастическiя чаянiя и предчув

ствiя. Фридрихъ - Шлегель чувствуетъ, _что <<наступило 

время разорвать покрывало Иэиды>> 5). <<Время основать 

новую релиriю>>, пишетъ онъ своему брату, <<И это,_rлавная 

цtль. Да, я вижу уже, какъ появляется на свtтъ это вели

чайшее nорожденiе новаrо времени; скромно, какъ древнее 

христiанство, о которомъ нельзя было предугадать, что оно 

уничтожитъ Римскую Имnерiю>> 6). И п~этичнtе всего объ 

этомъ пророчествуетъ Новалисъ: <<Надвигается новый Зо

лотойВtкъ, съ глубокими, темными глазами, время проро

ч_еское, творящее чудеса и чудесно исцtляющее, утtшающее 

и обtщающее вtчную жиэны> 7 ). 

Характерно, что въ началt своихъ релиriозныхъ увле

ченiй теоретики движенiя, Фр. Шлегель и Шлейермах~ръ, 
ясно · сознавали свое отличiе отъ rосподствующихъ исповt

данiй и новизну своихъ релиriозныхъ исканiй. Новое ми

стическое чувство, принимающее и qлаrословляющее мiръ 

и всякую отдtльную жизнь, не находило себt мtста въ узкой 

рамкt суще~твующихъ исповi;данiй. · Покуда не было ре
лиriи, въ которую вылилось бы это мистическое чувство, 

они могли говорить только о релиriозномъ чувствt вообще, 

1) Romant.-Briefe, 238. 2) lb., 403. &) Ib., 328. 
4) Romant.-Br., 254. \ ·• 
5) «Ideen», 2. Jugendschriften, 11. 
8) Roщa.nt.-Br., 284. 
7) «Христiанство и Европа.. Novalis Schriften, II, 39.· 
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или о религiи въ историческомъ развитiи, или въ неясныхъ 

словахъ намекать на пути грядущаго. _Религiя, въ лицъ 

Шлейермахера, отрекалась отъ всякихъ догматовъ; отъ вся

кой системы понятiй, какъ отъ миеологJи. Фр. Шлегель 
. писалъ Доротеъ: «Неужели тебя не захотятъ признать ре
лигiозной только потому, что ты, быть можетъ, не сумъешь 

отвътить на вопросъ, въришь ли ты въ Бога, и сколько 

боговъ?>> 1). <<Строго опредъленное отношенiе къ Богу 
должно казаться мистику невыносимымы 2),-утверждаетъ 

онъ нъсколько разъ въ тъхъ или иныхъ словахъ. Глав

ное, надо быть п.олнымъ безконечнаго, и чтобы все было 

по идеалу безконечнаго. Быть религiознымъ значитъ по
ступать такъ, чтобы во всякомъ движенiи, внъшнемъ и 

внутреннемъ, было дыханiе религiознаго воодушевленiя и · 

благоговънiя 8). Ибо <<только черезъ связь съ безконечнымъ 

возникаетъ содержанiе и польза; все остальное - просто 

беЗЦ'ВЛ~НО>> 4). 

Впервые Фр. Шлегель, какъ теоретикъ весьма глубоко

мысленный, почувствовалъ необходимость преодолънiя этого 
религiознаго субъективизма. Въ <<Ръчи о миеологiиS> (1800) . . 
онъ сравниваетъ античную поэзiю съ современной и преиму-

щество первой находитъ въ томъ, что она имъетъ своимъ 

средоточiемъ миеологiю 6). Вслъдствiе ~тсутствiя миеоло
гiи мистическiя ·устремленiя современности носятъ субъ

ективный и случайный.характеръ. Кажµый поэтъ долженъ 

изъ себя создавать то, что ему необходимо. Между тъмъ 
именно въ самомъ высокомъ, въ божественномъ, важно, 

чтобы мы не были до такой степени покинуты на самихъ 

себя. Мы должны работать надъ результатами опыта, сфор
мированнаго уже прежде другими руками. Таково именно 

значенiе миеологiи 6) • 

• 
1} «1)ber die Philosopble. An Dorothea». Jugendschriften, 11, 323. 
2) «Idee!l)), 40, Jugendschriften, П. 
3) «1)Ьеr die PbllosЬpble. An Dorothea», Jugendschriften, П, 324. 
4) «IdeeII)), 3. . , 
5} «Rede iiber die Mythologie», какъ qасть «Gesprach iiber die Poesie•, 

Jugendschriften, 11, 357. 8) Ib., П, 357, 361: 
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Какъ и поээiя-1 миеологiя есть <<символическое иэобра

женiе окружающей природы, просвtтленной любовью и 

фантаsiей>> 1). Въ ней результаты личнаго и мгновеннаго 

опыта закрiшлены навсегда, мистическое переживанiе • 
сквозь поэтическую форму <<nросвtчиваетъ, ·какъ душа 

сквозь тtло>>, и воспринимается нами въ ·одновременно 
<<чувственной и сверхчувственной>> формt 2). Но если и 
поээiя, и всякое человtческое слово являются для ро

мантиковъ символическимъ иэображенiемъ беэконечнаго, 

то миеологiя имtетъ то отличiе, что она, по выраженiю 

Августа Шлегеля, <<ПО самой природt своей требуетъ 

вtры>> 3 )·. 

Какимъ же обраэомъ возможно раэвитiе въ . современной 

поээiи миеологическихъ представленiй? Два пути укаэы

ваетъ Фр. Шлегель. Съ одной стороны, философскiй иде- · 
алиэмъ, <<это величайшее явленiе нашего вtка>>, и новая 

физика и натурфилософiя, которымъ <<всего необходимtе 

именно · миеологическое соэерцанiе природы>>, должны, со

единившись, породить новый реалиэмъ, который явится :въ 

формt поээiи 4). Мы понимаемъ, что подъ поэтическимъ ре

ализмомъ, ка:къ источникомъ новой миеологiи, Фр. Шле

тель подраэумtваетъ романтическое созерцанiе мiра, мисти-

ческое преклоненiе передъ божественностью и полнотой 

1) «Rede iiber die Mythologie)), П, 361. Въ ученiи о символивмi~ чело
вilческаго слова, поввiи и ми0ологiи романтики иродолжаютъ традицiю, 

восходящую къ Гаману и Гердеру. О символическомъ характерil познанiя 

у Гамана см.' Rud. Unger. «Hamann und die Aufklii.rung», 2 Bde, 1911, ~го же 
cHamanns Sprachtheorie•, .1905 и мою реценвiю «Гаманъ, какъ религiовный 
мыслитель., «Русская Мыслы>, iюнъ 1913. О предшествеmшкахъ романтизма 
на пути символизма и ии0отворчества см. Fr. Strich, «Die Mythologie in 
der Deutschen Literatur von Юopstock Ьis Wagnen, 1911, 2 Bde. 

2рь., 361; · 
3) Aug. Wilh. Scblegel. «Vorlesungen iiber schone Litteratur und Kunst., 

herausg. v •. J. Мinor., Bd, 1I, 329-330. Иден ми0ологiи раввивается вдtсъ 
иодъ влiянi~мъ Фр. Шлегеля, хотн въ формахъ, заимствованныхъ изъ фило-
софiи Шеллинга. 1-

, 4) Спинова является учителемъ этого реаливма, но не какъ школъныii 

философъ, а какъ «другъ повтовъ•. «Rede iiber die Mythologie•, 11, 359-60. 
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бытiя. И другой способъ возможенъ на пути новой миеоло
гiи: оживленiе и возрожденiе · религiоз'ныхъ върованiй 
прежнихъ временъ 1). Въ противоположность эпохъ Просвъ
щенiя, утверждавшей, что всякая религiя---суевъj)iе, Ав
густъ Шлегель заявляетъ, что суевърiя вообще въ релиriи 

не существуетъ: всякое религiозное представленiе истинно, 
такъ какъ основывается на подлинныхъ переживанiяхъ 2). 

Нужно использовать эти формы, оживить ихъ новымъ ми

стическимъ сознанiемъ, <<Поэтическимъ спинозизмомы>, <<ми

стической натурфилософiей>> 3). 

По этимъ двумъ направленiямъ, предуказаннымъ Фр. 
Шлегелемъ, развивается въ ближайшiе годы миеологиче
ская поэзiя романтиковъ. Въ <<АльманахъМузъ на 1802 Г.>>, 
изданномъ Тикомъ и А. Шлегелемъ, собраны наиболъе за
мъчательныя поэтическiя произведенiя этого рода 4). Быть 
можетъ, именно въ эти годы мы имъемъ документы, наиболъе 
интересные для психолоriи романтизма. Здъсь поэзiя, со

знавшая свою связь съ религiей, дълаетъ попытку стать 

религiозной, болъе того-отыскать новые религiозные 

пути. Она полна воодушевленiя, предчувствiя близкой по

бъды, завершающей всъ исканiя, и все-таки она разбивается 
о · невозможность найти выходъ изъ субъективныхъ мисти
ческихъ переживанiй. Съ одной стороны, поэтическое чув

ство природы, натурфилософiя, новый мистическiй ре

ализмъ тщетно стараются создать изъ себя объективно 

необходимыя миеологическiя представленiя-смутные об- ' 
разы новой религiи. Еще до <<Ръчю> Шлегеля почти всъ ро

мантики носились съ идеей мiровой поэмы, которая должна 

1 ) «Rede iiber die Mythologie», П, 362. 
2

) Aug. W. Schlegel, .«Vorlesungen iiber schiine Litteratш· und Kunst>> 
I, 332-333. 

3) «Rede iiЬer die Mythologie», П, 362-3. 
4) tMusenalmanach fiir das Jahr 1802>>, herausg, v. L. Тieck u. · л. W. 

Scblegel. Подробности о миеолоrической поэвiи роман~овъ и ~бъ ихъ тео
рiяхъ миеотворчества въ ивтересномъ и исчерпывающемъ изслilдованiи: 
Fr. Strich. tDie Mythologie iд der Diщtschen Dichtung von Юopstock Ьis, 
W3.ьaner», 1911, 2 Bq.e, - · 
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была выразить все содержанiе ихъ отношенiя къ жизни. 

Шеллингь получаетъ благословенiе Гёте на nоэму о при

родъ 1). Фр. Шлегель мечтаетъ о новой миеологiя_, какъ . о 
<<безконечномъ стихотворенiи, въ которомъ скрываются 

зародыши всъхъ другихъ стихотворенiй>> 2). <<Генрих.ъ -фонъ- . 
ОфтердингенЪ» Новалиса (въ особенности сказка Клинг

зора) былъ задуманъ, какъ миеологическiй романъ·. Отдъль

ные циклы стихотворенiй Тика и Шлегеля ( <<Элементы 
жизню>, <<Вечерняя заря>> и т. д.) 3) являются ~акъ бы 

отрывками такой мiровой поэмы. Но что они могли дать 

болъе обычнаго романтическаго олицетворенiя силъ при

роды, углубленнаго· мистической върой и поэтической сим-· 
воликой Якова Бемэ? • 

Съ другой стороны, поэтически болъе закончены проиэ
веденiя, примыкающiя къ народнымъ сказкамъ и религiоз

нымъ легендамъ прошлыхъ временъ. Еще задолго до про
граммной ръчи Шлегеля, Тикъ умълъ вкладывать въ народ

ныя преданiя глубокiй натурфилософскiй смыслъ.Его сказки 

.(<<Naturmarcheш>) 4) являются, такимъ образомъ, своеобраз.: 
ной романтической миеологiей. Но чъмъ отчетливъе .дъла

лась въ такихъ случаяхъ поэт1;1ческая форма, тъмъ болъе 

зависъла она отъ заимствованныхъ элементовъ повъство

ванiя, тъмъ дальше уходила отъ религiи и приближалась 

къ литературъ. Особенно замътно это у позднихъ романти

ковъ. Многочисленные духи природы, наполняющiе ·собой. 

полную смутныхъ и почти невыразимыхъ переживанiй ли

рику Эйхендорфа, Мёрике или jУланда, тольJ{о подчерки

ваютъ таинственный смыслъ этой лирики настроенiя, выро

стая изъ лъсного одиночества, изъ·-глубокихъ ръчныхъ за
тоновъ, изъ темныхъ озеръ, покрытыхъ большими лилiями 5). 

1) Romant.-Briefe, 330. . 
2) «Rede iiber die Mythologie)>, «Jugendschriftem, П, 358. 
3) L. Тieck. «Lebenselemente», «Prolog zur Magelone», ~Hymne an das 

Wassen въ «Октавiанi~». Fr. Schlegel. ~bendrote»; 
4) «Der blonde Eckbert», «Der getreue Eckart un~ der Tannenhiiuser», 

«Der Runenberg», <<Die Elfem, «Prolog zum Phantatus». • • 
~) Strich. «Die Mythologie1>, 11, 310 ff. ..~ 

В, ЖИРМУНСЮЙ, 11 

• 

... 

.. 



162 

Гейне и здtсь, какъ всегда, является наиболtе искуснымъ 

и наименtе вtрующимъ изъ романтиковъ. Земная любовь 

и земныя переживанiя являются ему въ прозрачной поэти

ческой маскt чудесныхъ и таинственныхъ силъ природы; 
. . ' 

но настроеюя чуда онъ не въ состояюи создать. 

Между тtмъ потребность въ подлинной миеологiи, т. е. 

въ символахъ, въ которые вtрятъ, должна была направить 

вниманiе романтиковъ въ другую сторону. Миеологическiя . · 
представленiя существующихъ положительныхъ религiй 

являлись остаткомъ истинныхъ вtрованiй, своеобразныхъ 

путей къ безконечному, отчасти возможныхъ и въ наше 

время. Ваккенродеръ 1 ) и Августъ Шлегель 2 ) прежде еще 
1 

показали возможность возрожденiя христiанской поэзiи. 

<<Альманахъ на 1802 ГОДЪ» заключаетъ въ себt <<духовньrе 
Стихю> Новалиса, латинскiе гимны въ переводt Авг. Шле

геля и старо-испанскiе въ переводt Фридриха 3). Но это еще 
не означало отказа отъ свободныхъ· религiозныхъ исканiй 
предшествовавшихъ годовъ: во избtжанiе <<неправильнаго 

толкованiя католическихъ стиховы> Фридрихъ предлагаетъ 

помtстить рядо.мъ съ ними свой гимнъ Аполдону, <<какъ 

солнцу, свtту, природt, поэзiю> 4); въ самомъ дtлt, отрывки 

этого гимна были напечатаны въ <<Альманахt>> 5). Неразрыв

ное сплетенiе подлинной религiозной христiанской вtры 

съ личными переживанiями, мистическимъ созерцанiемъ 

мiра и идеалистической философiей мы находимъ въ миео

логическихъ грезахъ Новалиса, такъ интересно разобран

ныхъ въ книгt Штриха 6). 

Миеологическiе образы поэзiи Новалиса родились изъ 

его любви къ Софiи. Любимая дtвушка, открывшая ему 

1) Бъ стихотвореиiяхъ «Сердечныхъ иsлismib, · 
2) Бъ сонетахъ . къ картинамъ, иsобраншющимъ святыхъ, «Die Ge- . 

malde>>, 1798. 
3) А. Scblegels Sam.mtliche w'erke, IJI, 188---194. Fr. Scblegels Sii.mmtliche 

Werke, IX, 119 ff, 
4) Scblegels Briefe, 457, 2 Februar, 1801, 

1 

6) HymnenanApollo,,Diana, Isis, Х, 24-27, Riickkehrzum Licht, IX, 85, 
6) Strich: «Die Mythologie>>, I, 461 f,, 480, П, 18. 
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· пути безконечнаго, сдiшалась для него символомъ рели

гiознаго смысла ~изни. Она является ему, ка.къ ночь, 

въ глубинахъ которой-начало всяка.го бытiя 1), она
природа, о тайномъ смыслt которой только догадываются 

ученики въ Саисt. Дtвушка-мать, таковъ любимый, таин
ственный образъ, съ неиэмtнным1? постоянствомъ возвра- · 
iцающiйся въ произведенiяхъ Новалиса. Въ тайнt материн
ства-разгадка тайны дtвственности 2). Въ тайнt любви
разгадка тайны природы 3). Природа-таинственная богиня, 
спрятанная за покрываломъ. Покрывало неразрывно свя
зано съ . дtвушкой, оно-часть ея' существа. Его складки 
выдаютъ и скрываютъ тайну, спрятанную за ними 4). Но 
тайна должна быть разгадана, покрывало будетъ поднято. 

Когда юноща Гiацинтъ подымаетъ покрывало богини, онъ 
..,. видитъ въ святилищt свою милую-Розовый Цвtтокъ. 
Такъ и Матильда открываетъ Генриху смыслъ бытiя 6)

только любовь даетъ познанiе мiра. Въ романt Новалиса 

Матильда возвращается снова въ образt Цiаны-но она же 

королевна грядущей весны въ скаэкt купцовъ объ Атлан
тидt 8), она же-Софiя, премудрость Божiя, въ. сказкt 
Клинrзора 7). Такъ личное переживанiё принимаетъ ми
еическую форму, образы поэтическаго творчества, имя таин-

... · ственной египетской богини, мечты неоплатониковъ 8) и 
гности1:1еских"!> сектъ образуютъ въ творчествt Новалиса 
рядъ соотвtтствiй, смыслъ которыхъ указываетъ, какъ на 
разгадку послtдней тайны, на мечту о вtчно-женственномъ, 

воплощенную въ образt дtвушки-матери. И эдtсь поло
жительная релиriя-вtра- Новалиса-является истиннымъ 

1) сГимиы къ Ночи»; 
2) Novalis Schriften, I, 253. Fragment.e, 306, 307. (Schriften, 11, 277), 
8) Скавка. о Гiациитh и Рововомъ Цвilпcil ( cLehrlinge zu SaJs)). 
') «Христiанство и Европа., Novalis Schrifren, П, 40-41. 
6) «Heimich von Ofterdinge~, Rap. 8. 
8) Ib. Rap. 3. 7) IЬ. Rap. 9. 
8) НоваJШсъ открылъ для романтиковъ Плотина. Raich. cNovalis Brief

wechseJ,, 95, 102. Оь сочиненiями Якова Бемэ его познакомилъ Тикъ, Ср, 
етихотвореяiе «An ТiееЬ. (Schriften, 1, 224). 

11"' 
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завершенiемъ этихъ неясныхъ поэтическихъ грезъ. Онъ 

пишетъ духОВJIЫе 'стихи въ честь Мадо~ньr 1), и нt~ный, . 
совсъмъ . простой и задушевный тонъ этихъ стиховъ~ пока
зываетъ нам:ь, что за. ними стояла подлинная религiозная 

въра. 

Точно такую же ПQпытку соедин~нiя положительной 
рел:игiи съ собственнымъ чувствомъ жизни въ образахъ 

(<НОВОЙ миеологiю> дълаетъ· Новалисъ и по отношенiю къ 
Мессiи. Его мистическiй пантеизмъ влагаетъ новый см'ыслъ 

въ ученiе католической церкви. Христiанство для него

это въра, что все на cвtit, можетъ быть хлъбомъ и виномъ 
вtчной жизни 2). Мистическiй восторгь при созерцанiи при

роды, любовный · экстазъ становятся , '!'рапезой причастiя 3 ) : 

Он'!> молится о томъ, чт9бы Спаситель пришел1,. на землtь 

~ 

въ травt, и въ камнях1;,, въ пламени и въ холодныхъ пото- • 
кахъ 4). И здtсь опять искренняя религiозная въра является 

носителемъ поэтической грезы. Новалисъ доказалъ это въ 

тъхъ ж~ <<духовныхъ Стихахы>, посвященныхъ Христу 5), 

полныхъ глубоко личнаго религiознаго чувства привязан

·ности къ Спасителю, и благодарности, и Сtбиренiя. Такъ 
ВЪрИЛИ ~Ъ началt, XVIII ВЪКа ПiЭТИСТЫ .И rернrутеры, BCI<:> 

жизнь проводившiе въ непосредственномъ религiозномъ 

общенiи съ Христомъ. Семья Гарденберговъ Щ>инадле-tкала ... 
къ этимъ сектантамъ, и гимны Нова:trиса, ВЪ· ближайшемъ 
же году " послъ его смерти, вошли въ ихъ молитвен'никъ. ' 

Миеологическiя rpesы Новалиса показываютъ всего 

яснtе,_ какимъ образомъ романтическая миеологiя, какъ 
рел:w:гiозное явленiе, образовывалась вокругь зерна··подлин
ной положительной въры, съ которой сплетал~сь еще не 

нашедшiе себt, объективнаго выраженiя, еще неоформлен-.. 
ные элементы ньваго ми:стическаго - чувства. Т1оложитель--•. 

/ . 
1

) «Geistliche Lieder» XIII, XIV, «Schrift.en», I, 8~. 
2)· «Христiанство и Ев,Ропа», П, 44. 
8) cHymne», «Geistliche Lieder», XV; I, 87, · 

• 4) «Geistliche Lieder», XI; 1:, 81. 
5

) «Geistliche Lieder>>, I-XII, Schrift.en, I, 151-83 . 

• ... 
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ная религiя становилась такимъ образомъ прочнымъ вм:J:.
стилищемъ для субъективнаго- переживанiя, ученiе цер:1$ВИ 

объща,ло "дать от~тъ романтическимъ чаяньямъ и стремле
нiямъ. То же самое соединенiе самостоятельных1~, философ-_. . . ~ 

ски:J:С:ъ и~елигiозныхъ ис·канiй съ "элеменТЭ:МЙ положитель-
.,.. ной въры мы нахЬд-имъ въ теософiи Фр: Шлегеля, въ пе

реходные годы (1802-1808). ~го лекцi!J, изданныя Виндиш
ман'омъ 1), образуютъ, такимъ образомъ, теоретическое 

дополненiе къ миеологическимъ исканiямъ поэтовъ ро-

.. 

мантизма. 

Уже въ <<Идеяхы. 1800 года намъчается направленiе 

въ религiозномъ развитiи Фр." Шлеге.f!я, ведущее его къ 
положительной религiи, и проявляется это направленiе 

въ наиболъе ~ романтическихъ ос9бенностяхъ его рели-
~ гТозной философiи. Безконечный :мiръ для Шлегеля не 

с 'есть противоположност~ -мiру конечному: въ Божествъ 
онъ находитъ беэконечную noл1-lomy i5ытiя я безконечную 
iтдивидуалъ1-lостъ 2). Этимъ ~бъясняется въ ближайшiе 

- . годы его упорна5!, борьба противъ пантеизма и отреченiе 

- •ОТЪ Спинозы. Пр мнtнiю Шлегеля,_'пантеизмъ даетъ тол"ько 
отрицательное представленiе о безконечномъ: онъ учитъ 
объ (!Отрицательной безконечностю>, т. е. о мiръ божествен

номъ, какъ о про!ивоположности мiру реальному. Пан

теизмъ Завершается абСq,JIЮТНЫМЪ НИГИЛИЗМОМq, Т. е.; 
по словоупотребленi~ XVII I въка, отрицанiемъ смысла и 
эначенiя мiра видимаго 3). Положительнаго понятiя о без
конечно~ъ, какъ о единствъ мноrообразiя, какъ 9 безконеч
ной полнотъ, не даетъ ч~ловt,ку естественный оп~тъ·. Фи
Jiософiя, не желающая отказаться отъ поня:riя безконечной 

1
) Fr. Scblegels Pliilosbpblsche Vorlesungen aus den Jahren._180~; 

aus dem Nachlass herausgegeben von Windischma.Jtn, ,4 Bde. 1846. 2 Ausg. 
ИЗJiагаю эти лекцiи -боnе подробно, такъ какъ на нихъ до сихъ поръ не 
обращали достаточ'наго. внима.нiя, • 

2
) «Ideero>, 6, 47, 81. 

3
) «Pbllosopblsche Vщ-lesungem, herausg v. Windischmann. Wien: 1846. 

Интересно, что Вл. Соловьевъ тоже говорИ'IЪ-объ сотрицатеJIЬномъ откро-
•• венiш>. Собр;1~ые сочинещй. III, 37-43; VIII, 13-14. • .. 
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полноты божественнаго бытiя, должна основываться на 
откровенiи 1). · . 

Предметомъ философiи является божественная полнота 

мiрозданiя. Никакая_ система понятiй не можетъ выразить 

безконечной полноты. Задача философiи, такимъ образомъ, 

никогда не можетъ завершиться 2). Спекулятивное мышле
Йiе не въ состоян:iи самостоятельно разрtшить этой задачи. 
Философiя должна прибtгнуть къ опыту, сдtлаться поло

жительной, исторической. Ибо божественный 1'!iръ- <<не 

система, а исторiя>> _3), не неподвижное бытiе, а становле

нiе .. Поэтому философскiя системы, исходивr.i.riя при . объ

ясненiи мiра изъ разума, оказались совершенно несостоя

тельными. <<Основной принципъ философiи не можетъ быть 

только научнымъ, онъ долженъ быть :нравственнымъ; это 

не абсолютное и пустое rtонятiе, а живая, свободная, само
дtятельная вtра>>. Предв9схищая современныя направле

нiя философскаго мышленiя, Шлегель предлагаетъ искать 

источникъ сознанiя не 1ВЪ мышленiи, а въ чувствt и, 
прежде всего, fJЪ волть, чтобы такимъ образомъ найти вы- • 
ходъ изъ затрудненiй, въ которыя [п0падаеn; интеллекту
альная философiя. <<Разумъ только вторичное явленiе со

знанiя, онъ не способенъ творить новое, онъ можетъ 
только обрабатывать уже существующее>> 4'). На своемъ 
религiозномъ языкt Шлегель такъ выражаетъ эту мысль: 

<<Надо ИСХОДИТЬ изъ пути, противополо.ж.наго интеллекту
альной философiи, изъ.слtдующаго основного положенiя: 

Богъ-это. любо вы> 5). 

Такимъ образомъ, интересъ къ божественной полнот} 

мiрозданiя приводитъ Шлегеля къ преодолtнiю интеллек- · 
туализма и къ религiозному мiровоззрtнiю, положитель

ному и историческому, связанному съ опытомъ и включаю

щему въ этотъ ~пытъ божественное откровенiе, какъ его 

основу. Философiя идеализма должна приспособиться ·къ 

1) «Philosophische Vorlesungen». II, 479. 2) lb. Il,· 308. 
3) Ib. Ш, 122. ер. также Ш, 56--56. 4) IЬ. П, 276-7. 
6) lb, 11, 276-7. Ср. также III, 64. 
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этому религiозному мiропониманiю; ученiе о сознанiи истол

ковывается въ религiозномъ смыслt. Теоретическое из

слtдованiе доводитъ до порога религiи и въ ней нахо

дитъ св-ое оправданiе. 

Теоретическая философiя Шлегеля начинается, какъ 

обычно для идеализма, съ изслtдованiя сознанiя 1). Въ 

сознанiи · обнаруживается двойственность: всюду въ жизни 

мы встрtчаемъ преграды и въ ея игрt являемся сами себt 

конечными и преходящими существами, но въ глубинt 

нашей души (каждой души, думаетъ Шлегель) 2) лежитъ 

соэнанiе ея беэконечности 3). Мы · <<находимъ въ себъ>> 4 ) 

это сознанiе: <<наше Я, всt вещи, мiрозданiе, эвtзды, Бо

жество кажутся намъ безконечными; ... наше Я, содержащее 
все это въ себt .... должно намъ казаться беэконечнымЪ» 5). 

Это противорtчье разрtшается въ понятiи становленiя 

(Werden). Бытiя неподвижнаго и законченнаго не суще
ствуетъ. Все движется, все измtняется, и каждый конеч

ный предметъ внутри себя эаключаетъ такое же беэконеч

ное существованiе, а то, что намъ представляется конечнымъ · 
и неподвижнымъ бытiемъ, есть только граница безконеч

наго процесса становленiя 6). Въ мipt нtтъ мертвыхъ ве

щей: за символами существованiя мы угадываемъ соотвtт

ствующее нашему Я другое Я, живое .и близкое,-про

тиво-Я (Gegen-Ich) или · Ты, отвtчающее нашей душt. 

И наше Я, и это Ты находятъ свое высшее единство въ бо

жественномъ Я, часть котораго мы составляемъ. Именно, 

какъ часть божественнаго Я чувствуетъ человtческое Я 

свою безконечность. Весь мiръ превращается въ одно бо-

1) «Zur 'rheorie des Bewusstseins>>. Ib. III. 
2) Хара:ктерно, qто съ юношескихъ лi;ть онъ сохраняеть все ту же 

инстинктив~ю вtру въ бевконеqность qеловtqеской души и приписываетъ 

ее всп,.мъ людямъ. 

3) IЬ. Ш, 13ff. 
4) «Das Selbstbewusstsein nennen wir... Empfindung, als ein in sich 

findeш>, такъ этимологивируеть Шлеr·ель, ib. ПI, 15, 
6} Ib. Ш, 16. 
6) Ib. Ш, 16 ff.; Ш, 111. 
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жественное Я, не неподвЙжное, а въчно растущее и измъ
няю.щееся. Весь мiръ-это с,:ановленiе Божества (eine 

. wёrdende Gottheit) 1). 

Сво~ единство со всъмъ, что существуетъ въ мiръ, мы 

узнаемъ въ чувствъ любви. Въ этомъ _чувствъ уничто

жается преграда между 5:[ и Ты, въ немъ Я и Ты сли

ваются и узнаютъ свое единство въ Богъ 2). Въ двухъ фор

махъ проявляется эта любовь. Съ одной стороны она при- , 
ходитъ къ намъ, какъ особое <<духовное чувство>> (geistiges 
Gеftih·l__:_мистическое чувство}, когда она направлена на 

· объекты внъшняго мi ра и за ними угадываетъ ихъ боже
dтвенный смыслъ. Это мистическое чувство слабо и несовер

шенно. Какъ въ туманъ, видимъ мы и угадываемъ за 

предr,1етами ихъ въчн:_ое значенiе, И только надежда И въра, 
живущiя въ душъ человъческой, какъ указанiя на буду-

. щее·, зар.оненныя откровенiемъ, даютъ силу любви и про-
• никнов~нiю въ божественную сущность мiра. Съ другой 

стороны любовь носитъ характеръ воспоминанiя, когда она 

• направле.на на наше собственное Я. Мьг вспоминаемъ о 

• то~ъ, _что были въ Боrъ, что границы, поставленныя на
!1-'ему Я, существуютъ только во времени, что за ними 

лежитъ-ббльшая, безконечная часть нашего существованiя, 

вселенское единство, изъ котораго мы вышли 3). 

Метафизическое . ученiе, соотвътствуюrµее этоi:i рели
гiозной г!lосеологiи, образуетъ . 'такое же своеобразное со
единенiе элементовъ, заимствованныхъ изъ мистическихъ 

теософiй 4), съ глубочайшимъ содержанiемъ собствен-

1) «Zur Theorie des Bewusstseins», III, 19-21. 
2) Шлегель употребляеть мистич:ескiе термины: «ein liebevolles Eins

werd.en des Ichs mit dem, was der Gegenstand des Ichs ist, dem Du ... diёse 
• V (frmahlung ( обрученiе) des wahrnehmenden Ichs u. des wahrgenommenen 

Geistes>>. Ib. III, 36-7, · 
• 8) _Ib. III, 40-44. 

4) Въ эти годы Шлегель былъ уже очень начитанъ въ неоплатониче
скихъ RНШ'ахъ, въ писанiяхъ отцовъ Церкви, среднев"Вковыхъ мистиковъ 

и бо,rос.nововъ. Объ втомъ свидi;телъствуетъ исторiя и критика различныхъ 
~ - .фило~офскихъ ученiй, составляющiн значительную часть его лекцiй. Въ то 
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наго душевнаго опыта и общеромантиqескимъ уч:енiемъ 
о божественности мiра и человъческаго Я. Оно превра

щается въ религiозную исторiю мiроэданiя; весь мiръ

это исторiя Божества 1). Бо~ество въ началъ временъ есть 

безконечное единство, но оно должно стать и безконечной 

полното~. Этимъ объясняется созданiе мiра; изъ . глубины 

первоначальнаго единства родилось · томленiе по содер

жанiю и. полнотъ, которая одна можетъ завершить разви

тiе безконечнаго, исторiю Божества окончательнымъ со

вершенствомъ 2). Поэтому въ жизни въчной человъкъ не 

лишится своей индивидуальности·. Просвътленная и ли

шенная временнаго, каждая отдъльная человъческая лич

ность является цълью развитiя .божественнаго мiра, с_тре

мящагося къ безконечной полнотъ, и она найдетъ свое 

мъсто въ безконечной полнотъ божественной жизни 3). 

же время онъ усердно изучаетъ мистическую философiю ИНД}'СОВЪ, Ср, 
Fr. Scblegel, «11Ъеr die Sprache und Weisheit der Indier>}, 1808. 

1) III, 111, 122-23. 
2) IЬ. Naturlehre .. 
8 ) «Хотя при соединенiи съ божествомъ отпадутъ уз~<iя границы земной 

.пич:в:ости, несмотря на это полнота индивидуальности, расцвiзтъ культуры, 

воспоминанiя о прекрасномъ и , благородномъ, достигнутомъ человi~комъ, 
не должны потеряться для него. Именно сохраненiе воспоминанiй: дi~лаетъ 

безсмертiе интереснымъ и желательнымъ для человtка~·. Ib. III, 205_.:.._207. 
Ср. интимное признанiе-Шеллинга въ письмi~, вскорiз послi~ смерти-Каро

лины: <<Не случилось ли съ Вами то же самое послt смерти Вашей любимой 

·жены, не стало ли Вамъ яснiзе глубокое з:вачепiе всего тiзлеснаго? .Н ни
когда не презиралъ мiра тiзлеснаго, какъ это дiзлали и' дiзлаютъ до сихъ 

поръ наши-идеалисты; по въ этомъ случаi~ его значенiе чувствуется особенно 

сильно. Мы н~ можемъ успокоиться на представленiи о неопредiзленномь
существованiи за гробомъ тiзхъ, кого мы mобили; мы хотимъ сохраиить 

всю·личность ИФЬ, ·мы 1-1е хотцмъ -ничего потерять, да:нсе са .. маго невначитель· 
?-taao; какъ помогаетъ въ этомъ случаiз вiipa, что даже са..~шя слабая часть 
пашей природы будетъ принята Вогомъ, увi~ренность въ обожествленiи 
всего человmчества черевъ Христа. Въ самомъ дiiлii, ес.л,и это Аtистическое 

соедииенiе божеской и человrьческой природы-высшее во всемъ христiан· 

ствiз, то убi~жденiе въ подлинноrvrь единствiз Бога и природы, вслi~дствiе 

котораго она не является чiзмъ-то ошибочнымъ и производнымъ, но прина
длежитъ E~iy въ самомъ глубокомъ и личномъ см:ыслi~, есть истинное за-

... 
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И когда наступитъ вtчность, она будетъ не отрицанiемъ 

времени, а завершеннымъ временемъ. Не безконечно про-

. дленное мгновенiе настоящаго даетъ намъ представленiе 

о вtчности: такая вtчность была бы пустой и безсодержа

тельной. Какъ <<Положительная середина>> между прошед

ШИl1Ъ и будущимъ, завершенное время соединяетъ въ себt. 

прошедшее и будущее: вrьчность въ своей полнотrь заклю

чаетъ въ себrь полноту того, что было, и того, что будетъ 1). 

Въ этомъ ученiи о безконечной полнотt Божества ро

мантическое мiров_оззрънiе достигаетъ своего завершенiя. 

Стремленiе освятить всю полноту и все разнообразiе ин

дивидуальной жизни и всякiй отдtльный человъ:ескiй путь 
сливается здtсь съ элементами проснувшейся положитель

ной · вtры. Намtчается путь къ торжеству положительной 

религiи: признанiе откровенiя единственнымъ источникомъ 

нашего знанiя о Божествt, единственнымъ положитель

нымъ памятникомъ исторiи Божества. Индивидуальное 
Божество мыслится, какъ .у Новалиса, независимо отъ 

мiра, хотя мiръ есть часть Божества и. божественная 

плоть 2). Но отсюда дtлается уже первый шагъ къ призна

нiю грtхопаденiя и первороднаго грtха, . первоначальной 
испорченности мiра и человъка: мiръ оторвался отъ Бога 

и лежитъ во злt-~ожественное начало лишь смутно про

свtчиваетъ сквозь грубую оболочку жизни. Въ книгt Шле-

вершенiе человi~ческаго знанiл~. An Georgi, Miinchen, am Osterfeste 1811, 
Plitt «Aus Schellings Leben», II, 248--49. 

1) Это-предi~льное понлтiе романТJГiескаго чувства жизни. «Генрихъ 

фонъ-Офrердингены 'новалиса заключается обрученiемъ временъ года и по
кол·hнiй человi~ческихъ. Ср. также выше, стр.143-4. Интересно сопоставле

нiе съ ученiемъ Ницше о «вi~чномъ· возвращенiю. И здi~сь психологической 
причиной является желанiе отыскать въ безконечномъ соединенiе между 

любовью къ полноm и радости каждаго мгновенiя жизни и жаждой вi~чно

сти, т. е. безконечной длительности каждаго мгновенiя. Ср. Simmel. «Scho
penhauer und Nietzsche~, S. 255 ff. На эту особенность романтическаго ми
стицизма, дi~лающую его направленiемъ, утверждающимъ жизнь, укаэьmа

ютъ такжеМаriе Joachimi. «Weltanschauung der Romantili>, 1905; О. Walzel. 
«Voпede zur Heine-Ausgabe des Insel-Verlags~, Bd. I, S. XI. 

8) См. выше, стр, 57-8, 
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геля <<0 языкt и премудрости Индусовы ( 1808) еще яснtе
звучаrь аскетическiя ноты: злое начало жизни навtки 
остается осужденнымъ, пантеизму ставится въ упрекъ его 

ученiе, что нtrь зла на землt, что все прекрасно, а то, 
что кажется дурнымъ,-только I видимость и заблужде

нiе 1). Переходъ Шлегеля въ католичество (1808) является 
актомъ · окончательнаго примиренiя съ аскетическимъ вt
роученiемъ католической церкви. 

Намъ остается выдtлить въ разсмотрtнномъ нами про.:. 
цессt религiознаго развитiя романтизма тt, основныя 
направленiя, по которымъ съ неизбtжностью совершается 

возвращенiе къ положительной . религiи. Такихъ напра

~ленiй намtчаются два: эстетическое и· религiозно-нрав-
ственное. ?!~ ; 

Мы видtли уже, какъ чисто-эстетическiя потребности 

соединялись съ религiозными въ исканiи новой миеологiи. 

Между 'сt,мъ новой миеологiи не было; только тамъ мисти

ческое чувство находило объективно необходимое поэти

ческое выраженiе , гдt оно примыкало къ символамъ ста
рой религiи. Конечно, покуда цtлью было изображенiе 
мистическаго чувства природы, можно было довольство
ваться созданной Тикомъ и Новалисомъ поэтикой настрое

нiя. Но какъ изобразить словами внятную душt божествен
ную рtчь, когда она не скрыта уже покрываломъ природы, 

а проявляется, чистая и свободная, въ душt человtка? 
И вотъ мы видимъ, какъ Тикъ и Ваккенродеръ, уже въ 

<<Сердечныхъ излiянiяхъ>>, въ поискахъ за такимъ чувс..твен

но-поэтическимъ выраженi емъ божественнаго, которое 

имtло бы общеобязательное значенiе, снова приближаются · 
къ забытому католичеству, оживляютъ его святые символы, 

поклоняются Мадоннt и смотряrь на картины средневt
ковр1хъ художникqвъ, не какъ на проиэведенiя искус
ства, а какъ на иконы. «Раэвt можно>>, говоритъ Тикъ 
въ ' <<письмt изъ Рима молодого художника>>, <<вполнt. 

1) "fiber die Spraohe und Weisheit der Indier>>. Fr. Schlegels Samшtr 
liche Werke, 2 Ausg., Wien, ·1846, _Бd. 8, 323f. 
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понимать священныя изображенiя и глядъть на нихъ съ 

благоговънiемъ, не въря въ эту минуту тому, что изо

бражено>> 1). И Стеффенсъ пишетъ Каролинъ по_слъ посъ
щенiя Сикстинской Мадонны: <<То, что я чувствовалъ, 

было религiозное благоговънiе, благоговънiе · и ~олитва

другого слова я не знаю>> 2 j. Значенiё католичества для 
искусства выясняетъ дiалогъ А. Шлегеля, <<Картины>> 8), 

nодводящiй итогъ впечатлънiемъ романтиковъ отъ Дре~

денской Гал.лереи. Протестантизму ставится въ вину, 
что онъ уничтожилъ цълый рядъ миеологиче~ихъ предста
вленiй, необходимыхъ для искусства. <<Искусство пере

тянуло меня къ католичеству>>-эти слова молодого ху

дожника 4 ) на разные лады варьируются не только у Тика 

и Ваккенродера, но и въ <<Европъ>> Новалиса, въ- письмахъ 

Доротеи Шлегель и т. д. Поэты и художники могли здъсь 

наконецъ найти послъднее освященiе своего мистически 

понимаемаго призванiя. Въ стихотворенiи А. Шлегеля 

<<Союзъ церкви и искусства>> католическая церковь беретъ 
искусство, осир,отъвшее послъ паденiя античнаго мiра, 

nодъ свое покровительство; теперь оно будетъ ._служить ~ .. 
не чувственности и лжи, а религiозной истинъ 5). <<Все,· • 
что создаетъ человъческое искусство>>, пищетъ Доротея 

въ 1808 году, <<должно служить украшенiю службы Божьей. 
Туда, откуда берется всякое искусство, ?НО должно опять 
вернуться. Иное употребленiе, для преходящаго тщесла-

вiя человъческаго, не свято и противно божественному 
nроисхожденiю искусства. Музыка и живопись, архи-·· 
тектура и благородныя ткани должны выражать только 

одну идею и быть общей собственностью для 'возбужденiя 
религiознаго преклоненiя>> 6). 

1
) «Herzensergiessungen>>, Werke u. Br. I, 212-220. 

2
) 26 Juli 1799;- Rom.-Br., 290. 

3
) «Die Gemii.lde>>. Gesprach.-A. Scblegels Sammtliche Werke, herausg. ' 

,,. Bocking, IX, ·3-101. 
4

) «Herzensergiessungen», ,verke и В1·. I, 212-20. 
5

) «Der Bund der Кirche mit den Kiinsten>>. А. ScblegeJs Siimmtliche 
.- Werke, I, 87. 

6
) Romant.-Br. s: 422, 
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Бьiлъ мо~ентъ, когда романтикамъ казалось, что, осо
знавши · мистическое содержанiе своей поэзiи, _они мо-

гутъ останов1пься на этой точК'в, сохранить завоеван-

ную ИМ:!;i прежде автономность искусства 1). А. Шлегель 

остался при этомъ убtжденiи до конца жизни. Въ <<Лек

цiяхъ о .литературt, искусствt и духt временю> онъ гово-

. ритъ: «Истинная поэзiя сама по себть будетъ всегда филосо
фiей, нравственностью и религiей ... Но, если мы будемъ 
зарантье неподобающимъ образомъ требовать отъ нея го-

- лыхъ- выводовъ философска_го иgслtдованiя съ нравствен

нымъ примtненiемъ или ре:Лигiознаго удовлетворенiя. 

то значит~льностью всего этого будетъ разрушено собствен

но-поэтическое>>. 

Но рядомъ съ А. Шлегелемъ, филологомъ и эстетомъ 

• * по преимуществу, стояли люди, пришедшiе къ религiи 

путемъ релйгiозной и нравственной эволюцiи, мора

листы по призванiю, искавшiе правды жизни, Царства 

Божiя на землt: Мистическое чувство одухотворенности 

всей природы, присутствiя безконечнаго въ конечномъ. 

постепенно складывалось въ метафизическое и религiоэ

н:ое' представленiе объ историческомъ п·роцессt возвра
щенiя природы къ Богу, какъ своему источнику. И вотъ. 

ну.ж_но было проповtдывать безконечнаго Бога невtрую

щему мiру, просвtщать людей свtтомъ сознанiя во имя 

далекой и желанной цtли полнаго возсоединенiя. Такимъ 

образомъ, въ самой основt мистическаго чувства лежало 

нtчто такое, что заключало въ себt требов~нiе: поэтъ, 

_воспрiявшiй мистическое знанiе, становился пророкомъ. · 
и учителемъ. Если п~эзiя открывала мистическiя основы 
жизни, нельзя было пользоваться ею для наслажденiя 

необычными переживанiями или для игры новыми сочета

нiями образовъ, новыми стилистическими формами, чтобы 

въ стихахъ или романахъ на мгноJ:!енiе приподымать за-

.. 
.:З.) Автономность искусства отстаивали <<ФрагментЫ>> Фр. Шлегеля: «про

изволъ поэта не признаетъ падъ собой закона» (Lyceum-Fragmente, 117, 
Jugendschriften;··щ и комедin Тика . 

. ,. 
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вtсу безконечнаго и эстетически J[езаинтереёованно лю
боваться открывающимися видами. Въ этомъ смыслt 

характерно письмо 3. Вернера, относящееся къ 1803 г.: 

<<Я отдалъ бы всt лавровые вtнки поэзiи за радость быть 
даже не основателемъ, а хотя бы только членомъ истинно 

религiозной секты, потому что я убtжденъ, что въ этомъ 

прежде всего нуждается мiръ, и что всякое искусство 

только преддвер'iе, ведущее къ этой конечной цtли... Что 
;МОгутъ сдtлать съ мiромъ съ точки зрtнiя религiи десять ду

шевныхъ, чистыхъ, вдохновенныхъ юношей, соединенныхъ 

общимъ стремленiемъ, если они захотятъ меньше . писать и 
больше дtйствовать ... Поэтому больно душt моей, когда 
я вижу, что прекрасныя силы новыхъ людей, Шлегеля, 
Тика, Шлейермахера и т. д., тратятся не на общее согла

сiе для высокой цtли, не на осуществленiе божественной 

идеи общественнаго союза благородныхъ друзей для вы
сокой задачи, идеи, которую Шлегель такъ хорошо намt

тилъ въ первомъ номерt <<Европы>>. Всякiе поэтическiе на

меки насчетъ возвышеннаго единенiя, нас.тупающей зари 

и т. д. не могутъ помочь; нужно дать мiру страдающему, 

оторванному отъ Бога примtръ подобнаго единенiя на 

.дtлt, будетъ ли оно названо сектой, орденомъ, или какъ 

угодно>> 1). • 

,. Но тt новые люди, о которыхъ говоритъ Вернеръ, 

конечно, не остались на эстетическомъ пути, и съ этой 

точки зрtнiя его упреки были несправедливы. И самъ 

Фр. Шлегель, и друзья его, въ разной степени, были 

всегда одушевлены нравственными стремленiями. Они 

явились въ жизнь не созерцать, а, скорtе, проповtды

вать, ставить цtли и цtнности. Такъ они выставили идеалъ 

новаго универсальнаго искусства, слiянiя всtхъ искусствъ 
и превращенiя ихъ въ музыку; идеалъ генiальнаго мисти

ческаго созерцанiя, свойственнаго поэту, но которое для 

каждаго человtка должно являться цtлью; ~деалъ безко
нечнаго счастья, по которому тоскуетъ душа романти-

1
) Нitzig, ~Lebensabriss Zach. Wemers•, Berlin 1823, 48-50, 54, 
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ческаго странника; наконецъ послъднiй идеалъ---слiянiя 

природы съ Богомъ. Всей жизнью, своей эти люди показали 

жuз1-te1-t1-tyю з1-tачитель1-tость новаго направленiя. И по

.скольку безконечное и Божье было для романтикоiзъ выс
шей жизненной цtнностью, ихъ жизнь становится теперь 

исканiемъ безконечнаго въ Бort. Релиriя для Фр: Шле

геля-не отдъльное направленiе человtческой души, какъ 
для Шлейермахера; она-:-rлавный и единственный пред

метъ его интереса, она-<<всеоживляющая мiровая душа 

для человъческ_аго развитiя, четвертый, невидимый эле

ментъ въ философiи, этикъ и поэзiю> 1.). <<Только черезъ 

отношенiе къ безконечному возникаетъ [!Ольза и содер

жанiе-все остальное пусто и безцъльно>> 2). Такимъ обра

зомъ, р~лигiозная въра становится единственнымъ содер- . 
жанiемъ духовныхъ интересовъ Фр. Шлегеля. И на всю 

жизнь онъ смотритъ теперь, какъ на религiозное дtло. Не 

разсуждая, только въря, онъ будетъ работать на нивъ 

Господней. Пройдя черезъ самые индивидуалистическiе 
пути релиriозныхъ исканiй, его душа, жаждущая без

граничнаго, приходитъ къ безконечному отреченiю отъ 

води своей передъ Богомъ. 

Но католическое христiанство не разръшило, а только 

покрыло собой безконечныя надежды и желанiя мистиче

скаго върованiя романтиковъ. Просвtтлънiе и принятiе 

всей земной жизни-этотъ мистическiй реашi:змъ, въра въ 

-божественность всякой плоти и способность ея быть хлt

·бомъ и виномъ вtчной жизни, мистическое значенiе половой 

любви и воли индивидуальной не находятъ себъ мtста въ 

исторически-сложившемся христiанствt. Можетъ быть, тай

ный смыслъ христiанства, еще не раскрытый въ исторiи, 

nримиритъ тъло · съ душой, воплотитъ душу и одухотво
ритъ тtло; можетъ быть, онъ откроетъ святость всякой от

дtльной, даже богоборческой воли, гдъ-нибудь въ таин

ственномъ, намъ неизвtстномъ слiянiи, и освятитъ любовь, 

1) cideem, 4. Jugendвchfriten 11, 
2) ~Ideem, 3, 
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какъ самую свtтлую-жертву земного. Глаза Новалиса об

ращены къ Свят~му Востоку. Единственный вtрующiй 

христiанинъ среди романтиковъ, сложившiй послtднiе 

духовные стихи въ честь Христа и Дtвы Марiи, единствен

ный, не отказавшiйся въ своей жизни отъ личнаго Бога, 

онъ, тtмъ не менtе, сумtлъ соединить съ этой вtрой всю 

горячrJость новаго утвержденiя святости земной жизни, 

всt противорtчивыя, пока, и сложныя романтическiя ча

янiя. <<Святой Духъ выше, чtмъ Библiя>> 1) сказалъ онъ, 

потому что Святой Духъ_ исполнитъ божественное слово. · 
И если Фр. Шлегель говорилъ 2), что Новалисъ можетъ 

сдtлаться или ·послtднимъ христiаниномъ, Брутомъ старой 

религiи, или пророкомъ новаго вtрованiя, не правы ли мы 

будемъ, сказавъ, что онъ соединилъ то, что ШлеrеЛ1? под
разумtвалъ подъ обоими путями, что онъ послtднiй хри

стiанинъ и первый, вступившiй въ грядущее Царство Духа 

Святого. 

1) Fragmente . 
2) R.-Br. 266. 

• 
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РОМАНТИЧЕСКiй''МИСТИЦИЗМЪ' ВЪ XIX B'I:,K'I:,. . . . 

. . 
1 

Таюtмъ ооразомъ прошли передъ нами всъ С'I'упени раз-
витiя мистическаго _чувства въ произведенiяхъ и теорiяхъ 
Iенскихъ романтиковъ, отъ первой безсознателыiрй любви 
къ жизни и поэтизацiи всякаго существованiя, до послъд

нихъ высотъ развитого мистическаго сознанiя, пытающа:Гося 

примирить все мнсiгообразiе, всю силу земной жизни съ на
полняющимъ ее безконечнымъ въ идеъ Царства Божья на " 

~ .. "' ... , . ' 
зеМ:ЛЪ! И ПОТОМ~--:-НОВЫЙ ПУТЬ СЪ ЭТИХЪ ПОСЛЪДНИХЪ ВЫСОТ'J;, 

къ старой религiи, къ. отреченil<!I отъ жизни во имя боже" 

ственнаго. Второе поколънiе • романтиковъ Н!Э принесло 

ничего существенно новаго въ дълб развитiя мистическаго . . . . 
:увства; 1;10 съ ·его ПРявлеюемъ создается ~~~я 

культура, входятъ въ жизнь, перерабатываются въ литера

fур,у брошенцыя старшимъ поколънiемъ съмена,· разв~ва- . 
~тся зачатки; того, чтq ,было едва на:r-1ъчено. Движенiе ха
рактеризуется теперь болъе шириной захвата, чъмъ идей

ной или душевной r'лубиной. Поэтоt,1:у · въ болъе чистомъ 
, ВИДЪ МЫ• НаХОДИМЪ рОМаНТИ.;еСКiЙ дуХЪ В'Ь еще. НеЯСНЫХЪ, 

.. ,·,. недоговоренныхъ чаянiяхъ первыхъ романтико~ъ. Борьба 
. · съ ~иэнью, приспособленiе къ ней, видоизмъненiя и гибель_ 

, идеи представляютъ картину въ высокой степени С"Ложную 
;- и интересную; но тамъ, гдъ слово сказано впервые, оно зву-

f ::::: :::~:м:;:~~i:~::г;;;.~:;:-:::;.: 
,, , В,ЖИР!IWНСRIЙ. 12 

, . . 

.. 

•• 



,~ 

J 78 

• 

) 

туры, второй-это намъчающаяся уже въ Iенскiй _ перiодъ 
спuрuтуалuзацiя романтизма, побъда въ немъ асkетической 

и идеалистической струи. Первый путь является неизбъж

. нымъ слъдствiемъ превращенiя мистическаго чаянiя изъ иде
альной цъли въ культурный факторъ, въ силу каждаго дня. 

Второй путь говоритъ о головок'ружитель1:1ой, невыноси
мой 1:щсотъ этого чаянiя, о попыткъ, безумной можетъ быть, 

оправдать весь мiръ въ Бо~, которая кончается отказомъ, 
новымъ дуализмомъ, разрывомъ между мiромъ и Богомъ. 

Мы говорили, что Iенскiй романтиэмъ былъ.болъе, ч'!=,мъ 

литературнымъ движенiемъ, чтр, исходя изъ жизни, роман

тики обращались къ·жизни, и что своимъ жизненнымъ дъ

ломъ, хотя бы своимъ переходомъ въ католичество, ,они до
казали, что къ мистикъ и религiи ихъ отношенiе было серь- • 
еэно. Въ такомъ настроенiи создавались произведенiя пер

выхъ романтиковъ, романы Новалиса, статьи Шлегеля, 'Ги
ковская <<Генофева>>. Въ перепискъ этихъ лицъ вопросы о 

чисто-литературномъ, рыночномъ успъхъ не играютъ боль-

l
шой роли, Ибо члены Iенскаго кружка заняты важнымъ 

дъломъ: они смотрятъ на себя, какъ. на невидимую церковь, 

~акъ-на секту, какъ на собранiе боговдохновенныхъ проро

ковъ. Они творятъ не для услажденiя читателей--они. про
повъдуютъ. 

Но разъ созданныя, хотя бы и съ ,акими цълями, 

произведенiя оказывали влiянiе на литературу каждаго . 
дня; они вступали въ законный кругъ литературной пре: 

емственности; они вызывали подра~анiе. Болъе того, когда 
мода, повернувшая въ сторону романтизма, стала требовать 

отъ писателей религiознаго и таинственнаго, сдълалось не

обходимь;мъ писать, какъ того хотъла публика. Между 

тъмъ поэтика романтизма сложилась въ формы, доступныя 

изученiю всякаго; повторяя тъ же слова, средствами, уже 

испытанными первыми вдохновеюrыми создателями этихъ 

словъ, было легко говорить о сказкъ, о таинственной жизни 

)
и о Богъ, ~авая сказанному особаго значенiя. Намъ 
трудно подчасъ раздълить въ такихъ' произведён'Гяхъ актъ 
въры отъ литературнаго прiема, настолько они проникнуты 
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насквозь символами унаслъдованными и заимствованными, 

тъмъ болъе, что · пропитанная романтизмомъ умственная 

культура молодого поКОJ'"!ЪНiя безсознательно влекла его 

'ff-Ъ повторенiю романтическихъ словъ и выраже~iй. Однако, 

н·е слишкомъ смtло будетъ сказать, что большинство • изъ 1 
произведенiй младшихъ роман.тиковъ преслъдуетъ чисто 

литературны.я, а не религiозныя задачи. В~обще, дальнъй- J/)· 
шее развитiе изуч,аемаго движенiя создало цълый рядъ по- J, 

1· 
этовъ и литераторовъ, гораздо болъе умtлыхъ, чtмъ пер-

вые провидцы и прорицатели. 

Мы можемъ отмt.тить ходъ этого изсяканiя подлиннаго 
чувства для нъкоторыхъ отдt'льныхъ случаевъ. Такъ на
примъръ, въ произведенiяхъ первыхъ романтиковъ пони

манiе мiра, какъ живого, tаинственнаго, божественнаго 

цълаг9, fgравдывало появленi~ чудесна.го, какъ прямогь 
выражеюя безконечнаго существованiя. Мiръ чудесенъ, 

мiръ--сказка; отсюда: понятно, что свое ощущенiе мiра , 
романтики всего удобнъе выражаютъ въ формъ сказки. 

Таковы натурфилософскiя сказки Тика, аллегорическая 

сказка К11Инrзора въ романъ Новалиса, его сказка объ 

Атл'антидt. Но разъ пробужденная къ новой жизни, сказка 
со всъмъ аппаратомъ сверхъестественнаго и чудеснаго втя

гиваетtя въ цъпь литературной преемственности; сюжеты 

передаются от-р автора къ dвтору уже б!5зъ той особенной 
въры, которая нужна была для творческаго акта, и на край

нихъ предълахъ романтизма едва сохраняютъ знакъ своего 

происхожденiя. Уже аллегорическое повъствованiе Нова

лиса о странъ короля Арктура (сказка Клингзора) 1) можетъ 

показаться формальf!ЫМЪ и холоднымъ: слишкомъ обоб

щенный остовъ не сдерживаетъ породившаго его чувства; 

но все-таки о~ того, кто вчитался въ эту 'сказку и свыкся съ 

ея символами, не скроется ни одинъ изъ тайныхъ намековъ 

Новалиса. Въ произведенiяхъ ~~м~gа, <<Золотой Г~ршок~>>, 
<<Малютка Цахесы>, <<Блоха>> 2), перерабатывается форма, 

1) «OfterdingeJ1>>, Rap. 9, , 
2) Е. Th. А. Hoffmann «Der, Goldene Topf>>, «Rlein. Zaches1>, «Meister Flohl>, 

12* 
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созданная Новалисомъ. Любовь Фосфо~а къ огнеf[ной ли

лiи и Саламандры' къ зеленой змtйкt изо'бражаютъ си,во
лически то 'же дiалектическое развитiе отъ Золотого Вtка 

'
черезъ грtхопаденiе къ Царству Божью; • но значитель-. 

' ностью замысла авторъ жертвуетъ для литературной зан·и~ 
мательности. Въ трехъ отдtльньiхъ сказкахъ ,онъ снова воз

вращается къ той же плодотворной аллегорi~. 'какъ и у 
Новалиса, . у него <щвtты превращаются • въ' блестящихъ 
насtкомыхы>, <щивнь1я птицы являются цвtтамю> 1). Но то, 

что для Новалиса имtло знач~нiе натурфилософской и ми, 

стической идеи тождества духа и плоти, и всякой плоти 

между собой, то является здtсь, какъ игрушка, какъ укра

шенiе занимс3;тельной сказки, .какъ литеръ1.турное средство, 

1 
наконецъ, чтобы в~звать впе~атлtнiе таинственщ1.го и чу-
деснаго въ описанiи волшеб.наго сада. '-' • 

Мы говорили выше о романтическомъ пониманiи оли

цетворенiя и метафоры: въ нихъ романтики видtли ка:къ 
бы остатокъ духовно·сти всего тtлеснаго, одухотворенности 

жизни, которую провиднтъ поэтъ. Это была подлинная вt:ра 
. въ поэтическое слово: '<<поэтъ не преувеличивqетъ, онъ го
воритъ значительно меньше того, что есть на самомъ дtлt>>2). 

Отсюда смtлость, · новизна въ употребленiи метафоры: да, 
такъ оно и есть, д1мали ромаНТ!fКИ, мы соединяемъ т'Ь, что 

' 

дtйствительно связано вм~стt·. Н?, когда этРI новыя слова 

были сказаны, стало легко ими пользоваться-, какъ сред-. . 
ствомъ усилеюя выразительности поэтическаго языка. 

Такъ въ ~0..~9.2..eJ:IJ~.;:ьI~li_н~_MЬ! !!а~о_д,и~ то же 011:f'!-o
. т_вор~нiе, очеловt"ченiе природы, но 6ез1~ подлинной вtры 

f 
:~~:::t~~~т~т:·~::::-:~~~~а~~:~~~~~~f:::;:с;~~·· 
мант:и:змъ, что по:'1~зует~я его художественными прiемами, 
не раздt.яяя вtры~ и мiровоззрtнiя романтич~ски~ъ ху
дожниковъ 3), 

1 ) «Der Goldene ТорЬ. 
2) Novalis, «Lehrlinge~; см. выше, стр. 44. 
3

) см. О. Walzel, «Deutsche Romantik>>, S.134-5. 
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Особеннаго вниманiя заслуживаетъ въ этой связи во

просъ о судьбахъ , возрожден наго средневъковья: Мы го
вор!JЛИ выше, что Iенскiе романтики прославляли средяiе 

въка, какъ Золотой Въкъ религiи и поэзiи. Было также

указано, что съ теченiемъ времени замъчается спиритуали

зацiя средневъковой идеи и, въ связи_ съ этимъ, реакцiон

ный взглядъ на современность. Но не однимъ стремле

нiемъ къ реставрацiи монархическаго и католическаго 

прошлаго отличается позднiй романтизмъ отъ ранняго. 

Въ средневъковой идеъ замъчается то же' изсяканiе ми-
~ стическаго чувства, которое мы отмъчаемъ повсюду. И 

здъсь опять художественная преемствен.ность образовъ и 
~ . 

сюжетовъ заслоня,етъ подлинное чувство. Среднiе въка 

становятся любимой эпохой, откуда черпаются фантасrи

ческiя повъствованiя и занимательные сюжеты. Яркость 

красокъ и таинственность прошлаго, своеобразiе быто

выхъ и культурныхъ формъ, способныя воо.бще заинтере
совать романтическое чувство, являются теперь главной 

приманкой въ изученiи этой эпохи. Замъчается, какъ бы, 

возвратъ къ точкъ зрънiя Гердера и бурныхъ генiевъ: ин
тересъ къ самобытному и особенному, къ природному и 

примитивному, къ нацiональному, наконецъ. Ибо съ На

полеоновскими войнами возрождается германскiй нацiо-, 
нализмъ. Въ иныхъ случаяхъ, онъ принимаетъ видъ того 

мессiанизма, начало которому положили Новалис~ и Фри
дрихъ Шлегель. ' Болъе обычно, онъ является въ формъ 
любви къ родной землъ и къ родному прошлому. Въ этомъ 

чувствъ интересъ къ средневъковью находитъ теперь свое 

заверпiенiе. , 
Такое направленiе явилось причиной цълаго ряда важ

ныхъ событiй въ исторiи нъмецкаго романтизма. И, прежде 

всего, оно вызвало· появленiе сборника народныхъ пъ

сенъ, составленнаго Арнимомъ и Брентано, извъстнаго 

по'дъ именемъ: <<DЭ- __ Is:~u. __ 't{~~rl.:юrm> ( <<Волшебный 
рогъ мальчика>>) 1). Сборникъ этотъ имълъ громадное влiя-

1 )о «Des Кnaben Wunderhorn~. Alte deut.чche Lieder gesam.melt v. L. Achim 
v. Arnim und Cl. Brentano. Heidelberg, 1806--1808. 
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нiе на развитiе всей романтическ_ой лирики 1). Характерно, 

однако, что первые романтики (особещю Фр·. Шлегель) 2) 

не оцънили значенiя этого событiя: имъ были чужды и 

непонятны историческiя и нацiональныя з.адачи составите

лей. Между тъмъ именно изъ поздняго романтизма должна 

была выдълиться наука, занимающаяся др~вностями перво.: 
бытной ·эпохи, германской народной жизнью, духомъ на

рода, его повърiями, его языкомъ, его литературой. Гер- ' 
манистическiе интересы sватьевъ Гриммъ·, учени~;ь Бо~н
тано и Арнима, относятся къ числу великихъ прiобрътенiй . 
О.-. ·r~•-•• • • 
поздняго романтизма. Но съ нашей точки зръюя, поскольку . 

мы подошли къ •увлеченiю ср,едневt,ковiемъ съ романти- · 
ческой мъркой, ' т .-е. считая его явле{liемъ религiозно
мистическаго порядка, мы должны' въ появленiи науч

наго; объективнаго отношенiя къ вопросамъ древности 
отмътить,, 'прежде всего, исчезновенiе любв:\'{ къ истори- ; 

· ч~скому прошлому, какъ къ золотому въку религiозной 

lt 
жизни. Нацiональные и научные (филологич:ескiе) инте- .. 

. ресы позднихъ романтиковъ сосредоточиваются въ та!(ь на-

'. зываемомъ Гейдельбергс~омъ кружкъ (Брентано, Арни_мъ, 
Герресъ, Савиньи; братья Гриммъ). • 

Другой :f!УТЬ ведетъ насъ къ внутреннему перерожде
нiю романтической мистики. Только одинъ мом~тъ д;э.но 

было мечтать о единствъ и тождествъ духа и плоти, о томъ 

...., < мистическом_}, :ееализм:в, который оп.равдываетъ всю жизнь 
и вид~тъ ее божественной. Въ дальнъйшемъ происходитъ 

разрывъ _ между Богомъ и мi·ромъ. Аскетическая и идеали-

1) Нвмецкая: романтическая лиршtа болtе поздняго времени (Brentano, 
Eichendorff, Uhland, Heine) находится въ та:кой же формальной зависимости 
отъ этого сборшmа, :ка:къ англiйс:кая: романтичес:кая: баллада (Coleridge, 
Scott, Keats, Rossetti, etc.) отъ сборни:ка Percy, «Reliques of Ancient English 

: :, Poetry», 1765. Народная: поэзiя образуетъ вслtдствiе этого въ Германiи 
и въ Англiи ни съ чtмъ несравнимую · основу романтичес~ой лирики. • 

2) «Recension der Sammlung deutscher Volksliede~ ... D. N. L. 143. А .. и Fr. 
Schlegel, herausg. von О. Walzel: «es vergeht wohl kein Ыauer Montag, an dem 
nicht in grossern und kleinern Stadten des eheпialige:i;i heiligen romischen ;&eichs 
zusammengerechnet einige hundert solchcr Lieder gedichtet werdern, 367. 



183 

стическая струя побъждаетъ въ романтиэмъ. Отсюда, · 

въ послъднiй перiодъ движенiя, . столь ръэкiй конфликтъ 

между_ идеаломъ и дъйствительностью, ·который ошибочно 

считает~я характерн'ымъ . приэнакомъ романтйэма. Мiръ 
б0жественный понимается этими . писателями, какъ про
тивоположность мiру реальному.- Отреченiе отъ жиэни, отъ 

личнаго ~счастья, отъ наслажденiй плоти считается необ

ходимы~; для , божественнаго пути. Зинтрамъ въ романъ 
Фукэ 1) .достигаетъ очищенiя и просвътлънiя, и стано

вится идеаломъ рыцаря и христiанина, преодолъвъ иску

шенiе. гръховной любви. Несчастье Петра Шлемиля въ 
повъсти . Шамиссо 2) начинается вмъстъ съ неправедно

прiобрътеннымъ бо.гатствомъ; и • Эдъсь опять богатство, 

эемное счастье, женская любовь являются тъми соблаз

нами, которые со!'3ращаюn чистаго душой юношу-бъд

няка. Въ скаэкъ Гофмана· <<Элексиры Дьявола>> 3) ведется 

борьба эа душу монаха Медарда; роковыя силы, наслъд

ственные пороки влекутъ его къ преступленiямъ, но. надъ 

нимъ стоитъ на стражъ посланникъ Провидънiя, на немъ 

должн_а искупиться элая судьба его рода, и именно въ 

отреченiи онъ совершаетъ тотъ подвигъ, который былъ 

воэложенъ на него._ Даже ' въ болъе поэднихъ проиэведе
нiяхъ Брентано ( <<Die Rorhanzen des Rosenkranzes>>, <<Die 
Chronik eines fahrenden Schtilers>>), намъчается такое пони
манiе мiра. Крайнiй спиритуалиэмъ и аскетиэмъ <<Хроникю> 

бросается въ глаэа: какъ идеалъ божеской жиэни, вq1ста

влены эдъсь невинность и смиренiе ( das Wandeln in Un
schuld und Demut), понимаемыя, какъ сущность средневъ~ 
коваго . 1христiанства 4). Въ легендъ <<0 Жемчужномъ духъ>>, , 
эавлекающемъ путниковъ своими красивыми пъснями въ 

пучину морскую, .и о моf!астыръ, построенномъ на . берегу 
~оря, чтобы :молиться; о спасенiи гибнущихъ и эа души 

1) Fr; de la Motte Fouque. «Sintram u. seine Gefiihrtem, 1814. 
2) Ad. v. Chamisso. «Peter Schlemihls wundersame Gescblchtet, 1813. 
3) Е. Hoffmann. «Die Elexire 'des Teufels•; 1814. 
4) См. выше, стр. 121. · 
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погибшихъ, дуализмъ <<Хроникю> находить художествен
ное воплощенiе. 

\ И у самой границы романтизма щ~редъ нами крайнее 
' . 

,

' выраженiе ученiя, осуждающаго ·этоть мiръ, какъ томле-

нiе духа, · и вtрующаго. въ иной болtе реальный мiръ, въ 

пессимизмt и идеализмt музыкальныхъ драмъ Вагнера. 
Эти драмы вскрывають феноменальность мiра. <<Все, что 
есть, пройдеть>>, поеть Эрда въ проло~ къ <<Кольцу Нибе- · 
лунга>>, «пасмурный день встаеть для боговъ>> 1). <<Итакъ, 
умремъ, .чтобъ вtчно жить~, говорить Тристанъ 2). Величай
шая индивидуальная сила (Зигфридъ) и величайшее ~ю
бовное желанiе ' (Тристанъ и Изольда) завершаются отка
зомъ оть жизни, возвраJ,Ценiемъ въ лоно вtчной ночи, въ 
безконечную жизнь 3). Сама музыка, по объясненiю Ваг
нера, ведеть насъ изъ мiра раздtленнаго въ глубины 
иного мiра, который скрываетъ оть насъ дневное созна

нiе. <<И человtкъ впадаеть иногда въ такое cocтoяfiie, по
добное сну, и въ этомъ состоянiи онъ посредствомъ слуха 
начинаеть , воспринимать · то, что было оть него скрыто 
qбманчивой разсtянностью · зрtнiя,-а именно, что его 
глубочайшая сущность составляеть нtчто единое .съ глу
бочайшей сущност:ью всего имъ воспринятаго, и что только 

такимъ воспрiятi'емъ можеть быть дtйствительно пости
гнута сущность вещей, внt насъ лежащихъ>> 4). Вагнеръ 

't..

. писалъ подъ влiянiемъ идеалистической и аскетической фи
лософiи Шопенгауэра, но самъ Шопенгауэръ, кс;къ и 

· · Вагнеръ, тtсно связанъ съ культурой романтизма. 
Наиболtе послtдовательную форму ' мiровоззрtнiя, ос-

нованнаго на рtзкой противоположности идеала и дtйстви
тельности, мы находимъ въ произведенiяхъ Гофмана. · Здtсь 

1) «Alles ~as ist-endet! Ein diisterer Tag dii.mmertden Gottem!~ («Rhein
gold»). 

2) «So starben wir, um ungetrennt, ewig einig, ohne End, ohn. Erwachen, 
ohn Erba.ngen ... der Liebe nur zu lebem, Akt П, Sc. П. 

8) <<Тristan und Isolde)>, Akt II, Sc. П. ~о ew'ge Nacht!>>. <<Gotterdiimmer-. 
ung>>, смерть 3игфрида и Брунгильды, 

4} Р.. Ва~еръ, «Бетховен'Ы>, пер. В . Rоломiйцева, 191:J., стр. 43. 

' 

-. 
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дъйстви~rельность , какъ бы окончательно лишае'l'GЯ Бога, 

затвердъваетъ, становится каррикат~рой; ей противополо

женъ идеалъ, столь непохожiй на рее, что онъ кажется 

иллюзiей. Два противоположныхъ мiра намъчаются во 

-всъхъ произведенiяхъ Гофмана. Его герои ведутъ какъ бl:tl - . . -
двоиное существоваюе: простые люди въ кругу людеи, 

они при свътъ мистичес~аго воспрiятiя оказываются ца..: 
рями 1-Iевидимыхъ Атлантидъ. Ворчливый старикъ, стран

ный чудакъ, архиварiусъ Линдхорстъ - владыка Сала-• 
мандръ 1). Фрейлейнъ Розеншёнъ-это фея Розабел~-

верда · 2 ~. Старуха, торговка яблока~и-злая сила, кол
дунья, дочь ръпы и драконоваго пера 3). Мiръ невидимый 
скры~ается отъ непосвященныхъ; порой, онъ врывается 

въ него и наводитъ ужасъ, ночные страхи, на почтенныхъ 

бюргеровъ; но обычно феи у Гофмана живутъ въ изгна

нiи 4). Только чистая поэтическая дjша видитъ, и понимаетъ, 

и въритъ. 

Носители поэтическаго чувства у Гофмана-люди осо-
,' бенно наивные, чудаковатые и безi'юмощные. Разсъянный 

и несчастный растяпа-студентъ Ансельмъ 6); Перегри

нусъ Тиссъ....:....старый ребенокъ, которей играетъ въ сол

датики и боится женщинъ 6 ); поэтъ Бальтазаръ-поклон

никъ природы и возвышенной· любви, немножко нелъпый, 

конечно, со своими сердечными излiянiями 7). И прежде 
всъхъ, вдохновенный и несчастный капельмейстеръ Крейз

леръ 8), котораг; самъ Гофманъ осудилъ на сумасшествiе, 
хотя изобразилъ въ немъ самого себя. 

1) «Der Goldene Top.fu. 2) «Кlein Zaches». 
З) «Der Goldene Topf~. 
4) Феи въ изгна.mи-сю

1

жетъ «Klein Zaches>>. 
&) «Der Goldene Тор». 
6) «Meister Floh>>. 7) «Кlein Zaches». 
8) Rрейвлеръ выступаетъ въ слtдующихъ произведенiяхъ Гофмана: 

«Kreisleriana» u. <<Kater Murr». Все, что относится къ неоконченному роману 
о Rрейзлерt, собрано въ книРВ «Das Kreislerbuch, Texte, Kompositionen und 
Bilder v. Е. Тh. А. Hoffmanм, zusammengestellt v. Н. v. Miiller. Insel
Verlag, 1903. 
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Въ музыкъ и любви уносится Крейзлеръ · далеко, да
леко въ свътлые мiры, извъстные ему одному. Но тъмъ 

безумнъе для него вQзвратъ съ этой высоты на землю, 

въ суету и грязь маленькаго города, въ кругъ низменныхъ 

интересовъ и мелкихъ страстей. Крейзлеръ, гордый, какъ 

жрецъ, своимъ искусствомъ-на службъ у лишенныхъ по

ниманiя - цънителей. Крейзлеръ,. котораго любовь окры
ляетъ для творчества, но который не находитъ въ жизни 

исполненiя любви. Такова любовь· художнщ{а,-говоритъ 

Гофманъ,-:--сща не ищетъ земного 1 ). Въ этомъ черта край
няго идеализма и аскетизма, не с~ойственная l'енскимъ 
романтикамъ. 

Отсюда сатанинская и~о;1iя Крейап.е.р.а-Гофмана,· пре-
-с'_ • ' 

вращающая весь м1ръ въ романтическую каррикатуру. 

\ 

Иронiя въ произведенiяхъ Гофмана прiобрътаетъ новое 
значенiе, котораго она he имъла у ' Тика. Правда, и Тикъ 
осмъивалъ Просвъщенiе, .но его вымыслы невъроятны; 

его, какъ и Фр. Шлегеля, занимала проблема смъха, 

рождающагося отъ преизбытка радости, теорiя чистой 

комедiи, источникъ которой не насмъшка, а, скоръе, ве

селая, занимательная интрига 2). Гоцци, создатель коме

дiи-сказки, влiялъ на Тика въ томъ же направленiи. Теоре

тически иронiя для продолжате:11ей Фихте была доказа

тельствомъ феноменальности мiра, переступленiемъ духа 

черезъ всъ границы, 1 которыя онъ себъ поставилъ. На

оборотъ, иронiя Гофмана, какъ и Зольгера, есть къ <<землъ 

обращенная, земная ·сторона небеснаго; мистическаго оду
шевленiю>. Когда студентъ Ансельмъ ~) видитъ въ кустъ 

боярышника свою возлюбленную, Серпантину,•_ зеленую 
змъйку, и слышитъ трезвучiесеребряныхъ колокольчиковъ, 

сопровождающихъ ея движенiе, · и въ восхищенiи обни
маетъ стволъ куста,. толпа принимаетъ его за пьянаго. 

Онъ ъдетъ по Эльбъ и види:гъ, какъ зеленая змъйка мель-

,1) «Kater Мшr~, знаменитый отрывокъ о щобви худоЖIIИКа. 
2) Fr. Scblegel. «Vom ii.sthetischen Werte der griechischen Komodie>>. 
3 ) «Der Goldene Topf». 
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каетъ въ · водt, среди отраженiй и огней; онъ хочетъ къ ней, · 

въ воду, и только во время останавливаетъ его рулевой 

грубымъ окрикомъ: <<Ist der Herr des Теufеls!>>;.эффектъ впо-
. слtдствiи использованный Гейне для разрушенiя иллю

эiи въ одномъ изъ стихотворенiй <<Съвернаго Моря>>. 1 ). 

Но если къ Гофмановскимъ идеалистамъ мiръ дtйстви

тел:qности относится съ презрtнiемъ, то и самые идеалы 
его по"хожи на иллюзiи. Они, какъ будто нарочно, не по
ходятъ на все, извtстное людямъ, какъ будто, нарочно про

тиворtчатъ здравому смыслу. Вtдь нельзя же, въ самомъ 
дtлt, говорить серьезно о любви къ зеленой змtйкt или о 

вt pt во властителя Саламандръ, воплотившагося въ тще
душномъ тtлt, архиварiуса Линдхорста, какъ въ доброе 

начало мiрозданiя. 

Это обезцtниванiе дtйствительной жизни и призна

нiе ея феноменальности, вмtстt съ превращенiемъ жизни 

идеальн1ё>й въ какую-то безсильную иллюзiю, можетъ 

повести къ крайнему пессимизму. Пессимизмъ Шопенгауэра 

вы~елъ и!зъ романтической философiи 2). Но уже въ 1808 году, 
мы имtемъ замtчательное ,произведенiе художественной 

литературы, въ которомъ про~одится крайнiй идеалисти

ческiй пессимизмъ. Это--<<Ночныя стражи Бонавентуры>>, 

анонимное произведенiе, которое долго, по недоразумtнiю, 

приписывали 'Шеллингу; съ философiей Шеллинга оно од- · 
нако не имtетъ ·н,Jiчего общаго, соединяя крайнiй идеализмъ 

и чисто Гофмановскую трактовку сюжета съ мр:а.чнымъ 
пессимизмомъ, напоминающимъ Шопенгауэра 3): 

Герой, сочинитель, покинувшiй свое призванiе для бо

лtе х,лtбной должности ночного сторожа, обходитъ городъ 

1 ) «Nordsee>>, I, 10. «Doktor, sind sie des Teufels?». Прiемъ этоть cдil· 
лался обычнымъ у Гейне. 

2) См. сопоставленiя въ статьil К. Joёl. «Schopenhauer u. die Romantik>>. 
8) «Die Nachtwachen des Bonaventura», (v. Wetzel) herausg. v. Fr. Schultz. 

Insel-Verlag, 1909. Авторомъ этой книги считали по очереди Шеллинга, Rа
ролину, Гофмана, Брентано и Жанъ Поля. Шульцъ дока3алъ, что она на

писана мало извi~стнымъ дре3денскимъ романтикомъ Ветцелемъ; ер. Schultz. 
<<Der Verfasser de1· Nac~twachen von Bonaventura», 1909. · 
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каждой ночью и разсказываетъ о томъ, что видtлъ. ' Его 
разскаэьt-это рядъ озлобленныхъ каррикатуръ, это жизнь, 
уродливо пер.еломившаяся въ сознанiи разочарованнаго 

мечтателя и неудачника. Вдохновенный, но непризнанный. 

поэтъ повtсился на чердакt отъ голода; мыши терзаютъ 
его трагедiю <<Человtкы>, въ которой онъ изобразилъ без
смысленность земного существованiя. Дон~-Жуанъ, _его- . 
рtвшiй отъ преступной любви къ той·, кто была ему пред
назначена, но сдtлалась женой его брата, разсказываетъ 
свою судьбу подъ видомъ кукольной комедiи. Умираетъ 

атеистъ, сопровождаемый проклятьями священника, и 

заговорщики-клерикалы, переодtтые дьяволами, прихо

дятъ ночью похитить его тtло. Зарываютъ въ могилу 

монахиню, которая осмtлилась любить. Герой попадаетъ 
въ сумасшедшiй домъ,-за то, что онъ умнtе другихъ. 

Онъ счастливъ въ своемъ заключенiи-въ первый разъ въ 

жизни! Въ болtзняхъ, окружающихъ ег6 пацiентсвъ, онъ 
видитъ тt же уродливыя увлеченiя, которы5! терзаютъ 

здоровыхъ людей. И мiръ представляется ему с!умасшед
шимъ домомъ или театральными подмостками, на которыхъ 

актеру не дано бросить надоtвпi:ей ему роли - no самой 
смерти. <<Жизнь-это шутовской нарядъ, украшенный по
гремушками, который одtло пустое Ничто, чтобы имъ зве
нtть И потомъ со злобой разорвать его И бросить прочь>> l) •• 

<<И маски вертятся вокруrъ меня въ · безумной, быстрой 
пляскt,-вокруrъ r,1еня, котораго зовутъ человtкомъ,-и 

я, шатаясь, 'вхожу въ ихъ хороводъ, и кружится . голова; 
тщетно я стараюсь обнять одну изъ масокъ и сорвать ли

чину съ . ея истиннаго· лица, онt только пляшутъ и. пля
шутъ-и з'ачtмъ я въ кругt? И кто я такой, когда исчезнутъ 
масни? Дайте мнt зеркало, масляничные гости!-мнt на
доtло видtть только ваши измtнчивыя лица. Вы качаете . , 

головой? Какъ,-я не увижу себя, когда стану передъ 
зеркаломъ? Развt я толь~о мысль о мысли ·и с6нъ о снt? 
Вы не можете создать мнt тtло, и только вы звените сво-

1) <1Nachtwachem, 76. 
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• 
ими бубенцами, когда я думаю, что звенять мои>> 1 ). <<По-

смотри., тамъ стоитъ скелетъ и• бросаетъ Еfъ ~оздухъ горсть 
пыли, и самъ распадае:гся въ пыль, и кто-то насмъшливо 

смъется. Это мiровой духъ или дьяволъ-или I;1ичто!>> 2 ). 

· И:·вотъ разъединенiе жизни и идеала зашло такъ далеко, 
что 'идеёtлъ становится призрачнымъ, а призрс3;къ" уже не 
требуеть въры. Еще немного, идеалъ-иллюзiя растаетъ, 

• и дъйствительность, л~шенная Бога, сдъла~тся единствен-

нымъ содержанiем.ъ нашего . существованiя. Въ исторiи 

СЛОВ~СНОСТ:И МЫ ;МЪеМЪ примtры ТОГО, КаКЪ ИЗЪ краЙНЯГО 
• 

дуализма"; оторвавшаго мiръ иной оть этого мiра, рождается . . . . 
натуралистическая литература. Правда, дъйствиrельная . . 
жиsнь является въ сказкахъ Гофмана только, каю, карри-

катура, но мы узнаемъ въ его описанiяхъ знакомыя улицы 

Дрездена и. Берлина, знакомыхъ людей: чиновниковъ, 

студентовъ, учителей, почтенныхъ бюргеровъ всъхъ со
слов~й. Такъ и нашъ Гоголь, создавшiй въ свQИf1' разска

захъ романтическую ка.ррикатуру на недо.J!:жную жизнь 

своихъ сооременниковъ, очень близкую Гофману, явился 
" ' ' ' • .. \. • u 

родоначальникомъ <<натуральнои школы», описаюи быта и 

дtйствительной жизни 3). • И вот1;, рпять наступа~ть уалеченiе дъйствительной 

жизнью, ка~ой мелочью ея существованiя, полнотой и 
радостью ея близкихъ живыхъ прикоснове!{iй. Это Т'ВМЪ ' 

.. . 

· бщ1ъе легко; что отвоевывать симпатiи приходится отъ • • 
поклоненiя безплотному :и несуществующему. I;Змъсто под-... 

·1 линнаго присутствiя безконечности остало~ь что-то метафи
зическое, потустороннее, скоръе иллюзiя, чъмъ идеалъ. Съ 

. -такимъ иллюзюнизмом:ъ,_ а не_с.:ь...лр.е.щн~иsмемъ, 

~§рол.ась Молодая Германiя. 9ъ этой точки зръ·нья,·и только4 Л ' 
могъ Гейне узръть во всемъ романтизмъ исключительно / V ' 
воз~ратъ къ средни~ъ въкамъ и католическую реакцiю. r/ V 
Этимъ романтикамъ онъ дерзко заявлялъ-на~ъ не нужно 

1) :<Nachtwachen», 95. 2) Ib. 124. • · 
3) О романтизмh и реализмh въ ~;очиненi.яхъ Гогол~ см. Н. Rотл.ярев

с:кiй. 
0

«ГоголЫ>; ер. также В. Брюсовъ. <<Испепеленный>>. 1910. 

.. 



190 

счастья въ другомъ мiръ; дайте намъ счастье здъсь, на 

~: землъ 1). Борвбой и полемикой противъ эпигоновъ роман-
, тизма объясняется продолжительное непониманiе всего 

движенiя въ его глубокихъ основахъ, непониманiе, которому 

Гейне' положилъ начало. Между тъм~'"еfrё-;~~~ди 
~F-,.,.":,_, ........ ~ ... .,,ч,<:\~, 
освобожденiя плоти представители Молодой Гермаt:1:iи свя-

заны съ первыми романтиками непосредственной преем~ 

""] ст·венностью идей. Достаточно указать на то, что ими были 
переизданы ' <<Люцинда>> Фр. Шлегеля и <<Интимная Пере-. . . 
писка>> Шлейермахера. • 

Совреме~ная мистическая поэзiя символизма 2 ) Ьтдълена 
отъ послъднихъ романтиковъ полосой позитивизма , и на
туралистическ~й литературы. Эта эпоха не прошла для 
символизма даромъ 3). Она вызвала собою новую -любовь 
къ дъйствительной жизни, незнакомую эпигонамъ роман
тизма, и своеобразное обостренiе въ воспрiят1и этой 

жизни ') . . Поэтому въ современномъ литературномъ дви
женiи еще болъе ръзко и болъе . сознательно, чъмъ въ 

предшествовавшую эпоху, поставленъ вопросъ о. принятiи 

жизни, о такой мистик-в, которая признала бы божествен

ность всякой плоти', и цъль, и значенiе индивидуальнаго 
• существованiя. <<Оставайтесь върными землъ, мqи братья, 

всей силой вашей добродътели. Ваша даряща~ добродътель 

пусть служитъ смыслу землю> 5)-эти слова Ницше повто-

1) «'wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich eпichten», «Deutsch
and. Ein Wintermii.rchen>>, Кар. 1. 

2) Л не могу дать въ этой кв::игв исчерпывающей характеристики сим

волиэма. Указываю только на нtкоторыя связи и соотвtтствiл, интересныл 

съ точки зрtнi.я нtмеЦRаго романтизма. 

• 3) Интересно прослtдить развитiе символизма изъ натуралистической 

литературы въ драмахъ Ибсена, въ исторiи французскаго романа (Гюис

мансъ ), въ мiровоззрtнiи Ницше (влi.янiе дарвинизма) и, ·наконецъ, у, До-

стоевскаго. , 
4) Развитiе импрессiонизма въ искусствt .являете.я, · по :мнiшiю проф. 

Ла:мпрехта, слtдствiемъ такого обостренi.я. Ср. Karl Lamprecht. «Zur, jiing
sten deutchen VergangenheH». Bd. I, 1912. 

•) Fr. Nietzsche. «Also sprach Zarathustra>>, Von der schenkenden 
Tugend. 
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ряются и комментируются на разные лады . . Ненависть къ 
тtмъ людямъ, которыхъ Ницше назвалъ <<Проповtдниками 

смертю> ( <<Prediger des Todes>>, <<Hinterweltler>>) заставила 

говорить иныхъ· изъ вождей новаго движенiя о преодолънirr 

романтизма, какъ идеалистическаго принципа, и проводить 

границу между романтизмомъ и символизмомъ. Но,· истори-

:;:;:;ъ ;;;~~:;т=~~~=J~}о~1fl:ш~~~;:ь~~~-;~!: 
goлie ясНо'"l{w'~н~тельн~&i~;'"" по;-~""':r сказано то, что 
тамъ казалось мечтой и страннымъ, .можб-rt, быть, нево

плотившимся чаяньемъ. Романтическое м~росозерцанiе про

должало быть великой куль1урной силой въ теченiе всего 

XIX iзtка. 
Особенно ясно существованiе такой традицiи въ англiй

ской литературt,, Здtсь мистическiй романтизмъ является 
господствующимъ литературнымъ направленiемъ на про
тяжеtriи всего новt~шаго времени. Данте Габрiэль Рос

сетти и прерафаэлиты являютс5{ въ такой же мtpt, учени

ками романтиковъ Кольриджа и Китса, въ какой они 

могутъ быть названы учителями англiйсkихъ символистовъ, 
Вильяма Морриса и Суинбэр~а, _Бернъ-Джонса и Оскара 
Уайльда 1). Н~мецкiй романтизмъ имълъ въ Англiи не

I1осредственнаго ученика въ лицt, _ Карлейля, учителя 

Рёскина. то ·, что составляетъ отличительную особенность 

новtйшей англiйской поэтической литературьi ,-конечно, 
не попул.ярный у насъ <<эстетизмы> Оскара Уайльда. Эстети-

. ческое движенiе развивается въ Англiи изъ мистической 
~оэзiи прерафаэлитовъ 2), съ ихъ любовью ко всtмъ мело., 
чамъ повседневной жизни, пер'едаваемымъ съ натуралисти-

' ' 

:\.) Извtстный англiйс:к.iй критикъ, Theodor Watt.s-Dunton, ученикъ и 
другь Россетти, · объединяетъ всю литературу отъ Rольриджа до нашихъ 

дней IIодъ знамснательнымъ именемъ ЭIIОХИ <<возрожденiя чуда>> (renaissance 
of Wonder). См. его статью въ ЭнциклОIIедiи Chambers'a. . 

2) Это-нсканiе повой культуры, соотвtтствующей современному чув

ству, II~этическо:й и религiозной IIO IIреимуществу, IIрИпимающее IIервона
чально черты «возрожденiя средневtковьт (Рёскпнъ и Вильямъ Моррисъ), 

каrtъ было уже у IIервыхъ романтиковъ. См. выше, стр. 119-21. • 
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ческой правдивостью, и ТОЧ!fОСтью, за которыми открЬJ

вается таинственная, безкон~чная, божественная жизнь. 
Прерафаэлиты являются создателями особеннаго поэтиче

скаго стиля, близкаго къ жизни и полнаго вмъстъ съ тъмъ 

какого-то пр~дчувствiя невъцомыхъ глубинъ, для которыхъ 

все въ, жизни является только символомъ. Послъ нихъ мы 

В~ДИМЪ ВЪ СОВремею'.IОЙ ПОЭЗiИ удИВИТеЛЬНЫЙ ТаКТЪ ВЪ Трак.:. 
:rовкt. безконечнаго,"побъды надъ формой, которыя не уда-

. вались даже въ л·учшихъ произведенiяхъ Новалиса и ТиJ{а. 
Неслышно входитъ tзъ мiръ дыханiе безк~нечнаго;

0 

легкiе 
шаги въстниковъ Божьихъ ед~а-едва ост,авляютъ· свой 
слъдъ на вещахъ; но вещи •сразу становятся таинствен-

• • ' 41 • 

ными и значительными. Эту 1ехrшку мы знаемъ всего лучше 

по произведенiямъ Матер~инка: но Мат~рлинкъ является 
, здъсь ученикомъ прерафаэлито:въ, точно также какъ онъ, 
впослъдствi.и, выступилъ переводчикомъ • и популяриза-

торомъ произведенiй Новалиса 1). ' •• ' 

. и въ нъмецкой литерсl41'уръ мы встръчаемъ въ теченiе 

всего XIX· въка Нfдрекращающееся влiянi,е ромаRтиэмi\. 

Шопенгауэръ, Вагнеръ и Н:14цше являются егq главными 
носителями; при этомъ Ницше, riолны_й мистическаго обого

творенiя ж~зни, относится. сюда не менъе )i:ругихъ. Совре
менный- изслъдователь 2) • открываетъ въ его творчествъ 

сущеGтвенну;.ю струю~ которую нельзя назвать иначе, к~къ , 

романтической. <<Мiръ глубокъ, онъ г.лубже, чъмъ энаетъ 
дены> 3): · <<Наступала ночь: громче .говорятъ теперь· всъ пъ
вучiе ключи. И душа' моя тоже пъвучiй 'ключъ:-,-насту.- • 
пила " ночь: ' и вотъ просыпаются пъсни влюбленны,хъ. I,j: 
душа моя .тоже пъсня цл;,бленнаго.-Н°еутоленное, не
утолимое живетъ во , мн;в; оно хочётъ стать оловомъ. 

· Жажда ~юбви во мнъ, и : говоритъ она-слова любви>> 4). _' 

• 1 
1) «Les disciples а Sais et les fragments de Novalis)}, precedes d'une inti'o-

duction par :М:. :М:aeterlinck. (Paris)., 
2) Richard :М:. Meyer. «Nietzsche)}; Berlin, 1912. S. 6-.--78. . . 

1 ' 3
) «Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht». («Also, sprach Za-

rathustrw.--«Das trunkene Liec:Ь). . .. 
4

) «Das Nachtlied», ib. 

• 
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Быть можетъ, именно въ Ницше всего сильнtе прояви

лось , романтическое желанiе принять весь мiръ, во ·всемъ 

его индив_идуальномъ многообразiи и сдtлать святымъ, 

божественнымъ, непреходящимъ каждое мгновенiе жизни. 

Эта греза, выраженная Фр. Шлегелемъ въ идеt <<завершен

наго времени>>, заключающаго въ своей вtчности всю пол
ноту прошедшаго и будущаго 1), является психологиче

скимъ источникомъ ученiя Ницше о вtчномъ возвращенiи 

всtхъ вещей 2). 
Но и среди новtйшихъ представителей нtмецкаго сим

волизма связь съ романтической литературой не преры

вается. Символизмъ понимается въ Германiи, какъ нео

романтизмъ; символизмъ · явился причиной оживленiя ин
тереса къ романтической поэзiи въ нtмецкой культурt. 

Среди изслtдователей романтизма мы встрtчаемъ имена 

нео-романтическихъ поэтовъ 3). Благодаря этому мы под

ходимъ къ гораздо болtе интимному пониманiю минувшей 
эпохи, какимъ еще не обладала исторiя литературы въ. 
эпоху позитив!'{зма. И если для недостаточно внимательнаго 

наблюдателя творчество Стефана Георге и Гофмансталя пред

ставляется лишь скользящимъ по красивой поверхности 

жизни художническимъ <<эстетизмомы>, то мы имtемъ въ 

лицt Райнера МарiиРильке одновременно величайшее лири
ческое дарованiе современной Германiи и подлинно мистиче
скаго поэта, связаннаго со всей мистической традицiей Jtt
мецкой литературы, творчество котораго уходитъ глубоко 

въ религiозныя основы жизн? 4). На эту тtсную связь въ 

творчествt Ри.лькъ современнаго символизма съ романтиче

скимъ мистицизмомъ впервые указалъ Оскаръ Вальцель 5). 

Точно также и во французской поээiи, гдt влiянiе ро

мантизма началось очень поздно и потому держалось сравни-

1) См. вьппе стр. 170, также стр, ;1.43-4, · 
2) Ср. объ этомъ Georg Simmel. <<Schopenhauer u. Nietzsche~, S. 255 ff, 
3) Riccarda Huch, Friedrich Gundolf (Gundelfinger). 
4) См. особенно Rainer М: Rilk~. «Das Stundenbuch>>, 1899-1903. Inзel

Verlag. 
5) Oskar Walzel. «Leben, Erlebnis u. Dichtung~. S. 61-4. 1912 . 

. В. ЖИРМУНСКIЙ, 13 
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тельно долго, можно указать на передаточныя звенья 

этого пути. Теофиль Готье начинаетъ свою дt,ятельность, . 

какъ романтикъ и ученикъ нъмцевъ. Жераръ де-Нерваль, 

котораго называли п~рвымъ французскимъ символистомъ 1),. 

былъ другомъ и переводчикомъ Гейне. Бодлэръ изучаетъ 

произведенiя Эдгара По, въ которомъ англiйская традицiя 
сходится съ нъмецкой :2). и если начальныя строки ~<<Соот-' 
вътствiй>> ( <<Correspondel]ces>>) Бодлэра 3 ) счита:ются наиболъе 

опредъленнымъ выраженiемъ символическаго мiропони-· 

манья, не являются ли 0ни намъ ·отзвукомъ романтическаго 

отношенiя къ жизни, съ которымъ мы познакомились въ 

произведенiяхъ Новалиса и Тика? 

Болъе того, если бы мы имъли воэ-можн·ость войти 

подробнъе въ исторiю самого символизма, мы нашли бы 

въ его раз:витiи чеР._ты, интимнымъ образомъ напоминающiя 

развитiе романтическаго движенiя. Такъ, мы отмътили бы 

у истоковъ символизма явленiе, похожее на эпоху бури 

и натиска, на творчество молодого Гёте · ,и Гейнзе: обожест

вленiе безраэдъльной жизни, напряженности жизненных'!> 

переживанiй, · тотъ эстетическiй · индивидуализмъ, · который 
особенно типичнаго выразителя нашелъ въ ·· Ницше; но 

рядомъ съ этимъ проявился въ цъломъ рядъ поэтическихъ 

произведенiй Ибсена ~), Габрiэля д'Анунцiо 6) и др. Мы 

нашли бы также слъды философскаго идеализма, превра
щенiя жизни въ <<игру тъней>> и въ иллюзiю и даже край~ 

нихъ формъ солиnGизма и т·. п. ~). Соединенiе того и 

1) Barфmd!pъ, Arthur Symonds. «Тhе syщ~oliвt movement in Litte
rature•, 1908. 

2) Bmsm:ie Гофмана. , , 

3) cLa nature est un temple, ou de vivants · piliers 
Laiвsent p_arfois sortir de confuses paroles ; < 

L!homme у passe а travers des for~ts de symboles, 
Qui l'observent avec des regards familierвi . 

') «Гедда. Габлеръ•, «ВоитеJIИ на Гельгола.ндt., «Докторъ Шт~в:маны, 
6) «11 Piacere•, «n Fuoco•. 
8) У насъ въ Россiи особенно въ 90-ЪIХ'Ь года.хъ; отчасти у 8едора Соло-" 

губа. · 
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другого теченiя, индивидуализма и феноменалистическаrо 

взгляда на мiръ, вырабатываетъ сложную культуру совре

меннаго эстетизма, съ его филосо_фiей наслажденья и куль

томъ тонкихъ ощущенiй, съ его восторженйымъ самоанали-

. зомъ и· самонаслажденiемъ, въ произведенiяхъ - Гюисманса, 

Оскара Уайльда, Гофмансталя: и Анри де f'енье. И воn, 

изъ этого . тонкаго опьпа жизни, изъ этой любви къ жизни 
во всt.хъ ея проявленiяхъ и внимательности къ неизвt.дан

ному раньше; открываются снова просвt.ты въ таинствен

ную жизю:1 мiроэданiя. Снова мiръ, какъ будто . уже разга

данный и классифицированный по .ращ:удочнымъ правиламъ; 

оказывается полнымъ божественной тайны. За гран:ью 
' конечнаго открывается безконечная даль; близко, не

.посредственно, въ самую душу- входитъ дыханiе вt.чнаго. 
Оно въ живой, божественн·ой, рождающей жизни· природы, 

въ тайнt. любви, какъ слiянiе двухъ существъ, въ безконеч
номъ желанiи, въ безграничной жаждt. радости человt.че
ской души. Символизмъ, каJ{ъ литературный методъ, 

является только слt.j:{ствiемъ новаго чувства жизни, для 

котораг0 реалистическое описанiе дt.-йст:в:и:тельности 4" путемъ 
пёречисленiя мелкихъ фактовъ и подробЙосtей потеряло 
всякiй смыслъ, поскольку за мелочными фактами откры

лись глубины и глубины глубинъ. И вотъ отсюда стремленiе 

черезъ син:гезъ <<настроенiя>>, словами, за -~оторыми угады

вается беэконечное, передать то, что не выразимо на языкt. 

человt.ческомъ. Этотъ символизмъ исповt.дывался· и роман

тиками, понимавшими, что божественное-невыразимо, чт.о 
СЛОВО ДОЛЖНО стать оеЗКQ:Н:еЧНЬIМЪ ПО СОдержанiю, рождать 
смутныя ассоцiацfи чувственныхъ п~реживанiй, быть музы
кс:~льно значительнымъ, Ч'Гобы передать безконечное ~-). 

Но стилистическiй си·мволизмъ вырастаетъ ~ередъ нами 
только, каю," слt.дствiе того символическаго ·мiр~воззрt.
нiя, для котораго весь мiръ· и все въ мipt. ест~ символъ 

безконечнаrо, <<И- Ч:еЛОВ'ВКЪ •ПрОХОДИТЪ черезъ· Л'ВСЪ СИМВО-

~) «L\!!be denkt in siissen Tonen, denn Gedanken stehn zu ferm. «Fantasien 
iiber die KUIJs~, Тiek's A.nteil, W. и Br. 1, 297. 

..13* 
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ловъ, которые о,мотрятъ на него родю"1ми глаэамю>. Мы 

работали надъ историческимъ иэслtдованiемъ происхо

жденiя и раэвитiя такого мiросоэерцанiя и нашли, какъ .. 
основу его, мистическое чувство, т. е. чувство положи-

тельнаго присутствiя .беаконечнаго въ конечномъ, Бога въ 
1 мipt. Такое мiросозерцанiе неизбtжно принимаетъ форм!· 

мистическаго реализма, если оно связано съ живымъ чув

ствомъ дtйствительной жизни, съ боязнью потерять все 

то, что даетъ ея сила и мнq~ообразiе. Такова была, какъ 
мы еидtли, романтическая мечта, таково же сознанiе совре
менности, поскольку оно мистично. 

Но и на этомъ мtcri:. развитiе литературБI не останавли
вается. Сознанiе мистической сущности жизни неизбtжно 

приводитъ современное' движенiе, какъ и романтизмъ, къ 
вопросамъ релиr:iи. 

Для всякаго, кто сл'вди.hъ за судьбами символизма, 
связь литературнаго движенiя съ религiознымъ несомнtнна. 

Поворотъ къ религ1и замt'!:1-ется въ творчествt очень мно

гихъ символистовъ. Сюда относится цtлый рядъ довольно 

разнородщ,1хъ явленiй. Переходы въ католицизмъ начина
ются еще на границt романтизма и символ"изма, среди 

прерафаэлитовъ 1) и борцовъ за возрожденiе средневtковья 

въ Англiи 2). Россетти, послt смерти жены, предается край

ниr,;ъ мистическимъ rрезамъ. Оскаръ Уайльдъ, въ послtд

нiй перiодъ жизни, переживаетъ-глубокiй переворотъ и про

славляетъ христiанство въ <<De Profundis>>. Верлэнъ увле
кается католицизмомъ. Черезъ <<католичесюю> перiодъ 

nроходитъ и Августъ Стриндбергъ: Ибсенъ живетъ и уми
раеп въ ожиданiи наступленiя Царства· Духа Святого 3). 

Эстетъ Гюисмансъ становится проповtдникомъ католиче
ской вtры; при этомъ характерно, что въ предисловiи, 

къ <<А Rebours>>, одной изъ раннихъ книгъ, проповtдовав-

1) дру~;. Россетти-В:оллинвъ перех~тъ въ католичество и становится 
мопахомъ. 

2) См. Henry Beers. «А Нist.ory of English Romanticism in the XIX Cen-. 
tur,t.. · 

3) Ср. особенно «Еесарь и Гц.лищ~янинъ&, 
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шихъ эстетическiй индиви~уализмъ, онъ признаетъ не
обходимую связь между своей ·первоначальнОi!, литера
турной и дальнtйшей, религiозной дtятельностью: <<въ этой 

книгt», говоыитъ онъ, <<находится въ зачаточномъ состоянiи 
· весь мой послtдующiй катошщизмы 1). И изслtдователь 

современной нtмецкой культуры, подходящiй · къ этому 

вопросу съ совсtмъ иными пр~дпосылками, тоже отмt
чаетъ въ поэзiи и мiровоззрънiи нашихъ дней начало новой 

религiозной эпохи 2). ' , 

Быть можетъ всёго сложнtе и интереснtе исторiя совре- . 
менной мистщ{и сложилась въ русской литературt. Нt

мецкiй романтизмъ оказалъ на нашу литературу большое 

воздъйствiе: подъ его влiянiемъ находятся Жуко~скiй, 

Венев:йтиновъ, . Вл. Одоевскiй и <<архивные юношю>-пер

вые русскiе <<любомудры>>, кружокъ Станкевича и философ
скiе журналы, Бtлинскiй и Тургеневъ, въ началt своей 

" дtятельности, и старшее по1юлtнiе славянофиловъ . . Въ 
эту пору французское влiянiе ?тступаетъ на заднiй план~: 

новый свtтъ восходитъ из'!> Германiи, въ поэзiи Гёте.и роман

тиковъ, въ философiи Шеллинга и, впослtдст:iзiи, Гегеля. 

Величайшiй лирикъ этой поры, Тютчевъ, вырастаетъ все

цtло на почвt мiроощущенiя и идей нtмецкаго роман-

тизма 3). • 

Въ то же время, однако, въ этой заимствованной фopr:1t 

проявляется подлинный религiозный духъ, развивающiйся 
изъ глубинъ русскаго :народна.го сознанiя. -Въ сочиненiяхъ 

славянофиловъ, Достоевскаго и Вл. Соловьева вырастаетъ 
своеобразное мистическое преданiе. идущее чисто нацiональ
нымъ путемъ и достигающее своего завершенiя въ религiоз

ной вtpt, унаслъдованной отъ отцовъ и въ то же время 
такой ПОДХ.ОДЯЩеЙ Д-ЛЯ СаМЫХЪ СМ'ВЛЫХЪ И СаМЫХЪ НОВЫХЪ 

1 ) J. К. Huysmans, «А Rebours~. Preface ecrit.e vingt ans apres le ro
man, ХVЦ. 

2) Karl Lamprecht. «Zur jiingst.en deumchen Gegenwa.rt».1912. 'Вd. I, 276, 
420---26, 438. • . 

8) Отъ Тютчева черевъ Фета и Вл. Соло&1ьева эта струя романтической 
лирики подготовляетъ наступленiе символивма_. 

.·, .. 

• 
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рещrгiозныхъ искаюи. Въ творчествt Достоевскаго, вели

чайшаго писателя XIX вtка_:вершина этого пути. Здtсь 
открывается новая вtра, земная и неб~сная одновременно, 
и эта вtра-та самая, которую искали роман:гики, оказы

вается тожественной съ глубочайшими основа_!,1:и историче

скаго христiанства. <<Любите все созданiе Бо~ье>>, учитъ До
стоевскiй, <<И цtлое, и каждую песчинку; каждый листикъ, 

каждый лучъ Божiй любите. Любите животныхъ, любите 

растенiя, любите всякую вещь. Будешь любить всякую 
вещь и тайну Божiю постигнешь въ вёщахъ. Постигнеш_ь 
однажды и уже неустанно начнешь ее познавать, все далtе 

и ·болtе, на всякъ день. И полюбишь, наконецъ, · весь мiръ 
уже ~сецtлою, всемiрною любовью>> 1). 

Такимъ образомъ русскiй символизмъ имtетъ за· собой 
богато~ и великое мистичесl(ое -преданiе. Поэтому насъ не 
можетъ удивить ре.дигiозное направленiе, которое все болtе 

и болtе выясняется, какъ основа этого литературнаго -дви
женiя. Насъ не удивитъ, что Мережковскiй и 3. Гиппiусъ 
почти сполна отдаются религiоз~ой_ проповtди, .ради нея 

отказываясь отъ чисто художественнаго творчества. Вяче

славъ · Ивановъ, учитель <<реалистическаго символизма>> 2 ) • 

и Андрей Бtлый говорятъ о поэтическомъ дtланьи, какъ 
о теургiи. Глубоко и подлинно мистическiй характеръ но

ситъ замtчательная лирика Александра. Блока. Болъзнен

ный утонченникъ, юноша-поэтъ, Александръ Добролю

бовъ, уходитъ въ поля и лtса, въ религiозную среду народа, 

становится странникомъ Божьимъ 3). 

Какая. религiя свtтитъ впереди, мы не знаемъ. Болtе 

остро, чtмъ когда-либо, ставится вопросъ о просвtтлtнiи 

въ Богt всей жизни; весь мiръ проситъ объ избавленiи; 

весь мiръ дорогъ, и близокъ" и важенъ, съ тtх:ъ поръ, как~ 

1) е. М. ДостоевскНf .. «Братья Rарамазовю, ч:. II, книга 6, гл. IП. Изъ 
бесiщъ 'и поученiй старца 8осимы, ж) о монитвt, о любви и о соприкосио-
венiи мiрамъ инымъ. _ 

2) Внчеславъ Иваиовъ. «По ЗВ'ВЗДаМ'Ы). 1909. 
3) Александр_ъ Добролюборъ. «Изъ книги невидимой». Изд. «Скорпiонъ», 

1905 г. о·немъ см. Мережковскiй. «Революцiя и религiя». Сочипенiя, Х, 80_:2. 

, 
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открылась безконечная цънность и бо~ественность вся
каго отдъльнаго существованiя. И порой кажется по доле

тающимъ словамъ, безумнымъ, гордымъ и необычнымъ, 

и все-таки такимъ запутаннымъ и такимъ безпомощнымъ, что 

. историческiя формы религiи не вынесутъ всъхъ дерзновен
ныхъ противоръчiй новыхъ религiозныхъ исканiй, не су

мъютъ дать отвъта безконечнымъ надеждамъ свободной 
личности и освобожденной плоти. 

Здъсь, Ji..~X..P.~~~Щ.J1HOP.Ч~.!Y~~.~ri.~. мы ДОЛЖ!fЫ оста
новиться. Мы не ·можемъ говорить о геядущихъ открове-
нiяхъ. Но «Святой Духъ больше, чъмъ Библiя», сказалъ 

Но'валисъ. И наши глаза вслъдъ за нимъ обращаются к ъ 
Святому Востоку, къ знакомому мi ру романтическихъ чаянiй. 

Посвtтлоf!ло на Восток11, 

Стали юны времена. 

Пей въ сiяюще:м:ъ потокt 

Чашу, полную вина, 

Всоf!хъ надеждъ святое исполненье, 

Новый :м:iръ въ любви и просвоf!тлtньи. 

(Новалисъ, Духовные стихи). 

Ибо вt,рой завершается романтическая мысль и словами 

молитвы Господней: _ <<да прiидетъ Царствiе Твое>>. 
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