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1 Слова «псалом» и «Псалтирь» не имеют к ивриту никакого отношения: это следы эллинизма, 
внесенные еврейскими переводчиками в Александрии, создателями Септуагинты. Греческое сло-
во ψάλμος (psālmos; отсюда — Ψάλμος в Септуагинте, латинское Psalmus, немецкое и английское 
Psalm, французское Psaume, русское Псалом) буквально означает «бряцание по струнам», «игра на 
струнном инструменте». Применительно к библейской книге оно означает музыкально-поэтическое 
произведение, требующее сопровождения на каком-либо струнном инструменте. Отсюда название 
книги в корпусе Септуагинты — Ψαλμοι (Psalmoi) — Псалмы, а вслед за ней в Вульгате — Psalmi (Псал-
мы), а также Liber Psalmorum (Книга Псалмов); далее — Psalms в английской Королевской Библии и в 
Современной Английской Версии; Psaumes во французской Библии. Слово Ψαλτηριον (Psalterion; от-
сюда — рус. Псалтирь и все слова с этим же корнем в других европейских языках: лат. Psalterium, 
нем. Der Psalter, древнерус. Псалтырь) впервые появляется у выдающегося еврейско-эллинского 
ученого, филолога и философа, главы иудейской общины Александрии Филона Александрийского 
(ок. 25 г. до н. э. — 50 г. н. э.) и означает некий музыкальный инструмент, похожий на арфу или боль-
шие гусли; этому инструменту и уподобляется вся Книга Псалмов. Однако в иудейском каноне сбор-
ник носит название            <Теѓиллим> — Хваления (от        <теѓилла> — «слава», «хвала»), или Сэ-
фер Теѓиллим — Книга Хвалений. Слово же «псалом» обычно используется для передачи ивритско-
го           <мизмор> — «песнь».
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Книга Псалмов, или Псалтирь, в оригинале, на древнееврейском языке (иврите), 
именующаяся Книгой Хвалений (Сэфер Теѓиллим)1, — одна из самых востребо-
ванных и цитируемых библейских книг как в религиозной, так и в светской куль-

туре иудейско-христианского ареала. Псалтирь получила совершенно особый статус в куль-
туре христианского мира, во многом определив христианский дискурс, войдя в качестве са-
мой читаемой (помимо Евангелий) библейской книги практически в каждый дом. Совре-
менный еврейский писатель и литературовед Шимон Маркиш справедливо пишет: «Нет в 
еврейском Священном Писании книги более охристианившейся, чем Псалтирь. И по чис-
лу ссылок на нее на всех уровнях — от Отцов и Учителей Церкви, богословов всех времен 
и исповеданий до скромной проповеди немудреного приходского священника. И по чис-
лу толкований, изъяснений, парафразов, никогда не иссякавших, даже в те времена, когда 
знакомство с Писанием — непосредственная встреча мирян и рядового духовенства с ис-
точниками их веры и религии — отнюдь не поощрялось. И по месту, которое Псалмы за-
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няли в богослужении; достаточно напомнить, что в Русской Православной Церкви они вхо-
дят в состав любого, даже самого краткого чина службы, что Псалтирь прочитывается це-
ликом каждую неделю церковного года. И по значению ее в старинной системе образо-
вания: в старой Руси (чтобы не ходить за примерами далеко) она была главным «учебни-
ком», по ней учились читать, а научившись, часто не расставались с нею ни при каких об-
стоятельствах, до конца дней. И, наконец, по вкладу ее в культуру и цивилизацию всех хри-
стианских народов» [1, �. 5�. Действительно, наряду с Евангелиями Псалтирь стала для хри-�. 5�. Действительно, наряду с Евангелиями Псалтирь стала для хри-. 5�. Действительно, наряду с Евангелиями Псалтирь стала для хри-
стианского мира главным учебником жизни и нравственности, подлинной веры и ее выра-
жения в слове, фундаментом христианской молитвы и литургии. Псалмы комментировали 
Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный. На Руси человек, изучив-
ший Псалтирь, считался человеком книжным, т. е. способным читать любую книгу. Псал- е. способным читать любую книгу. Псал-е. способным читать любую книгу. Псал-
тирь была настольной книгой, которую читали в свободное время. Ее брали с собой в доро-
гу: именно поэтому восточнославянский (белорусский) первопечатник и переводчик Фран-
циск Скорина изданную им в 1522 г. в Вильне «следованную» Псалтирь (соединенную с Ча-
сословом — сборником молитв и Псалмов в порядке богослужения) назвал «подорожной 
книжицей». Показательно, что Псалтирь стала первой книгой, изданной Ф. Скориной в Пра-
ге в 1517 г. и открывшей его семнадцатитомную Библию, адресованную «людям посполи-
тым (т. е. светским. — Г. С.) к доброму поучению». Во многих странах Псалтирь стала пер-
вой печатной книгой на национальном языке.

Книга Псалмов является антологией древнееврейской религиозно-философской ли-
рики (и в этом плане представляет в библейском каноне лирику в наиболее «чистом» 
виде). При самом первом знакомстве с ней поражает несоответствие между ее названи-
ем в оригинале и ее сутью: собственно хвалений, т. е. гимнов, славословий Богу, в ней не 
так уж много. Гораздо больше — призывов о помощи, просьб укрепить дух, излияний и жа-
лоб сердца, обращенных к Богу, воспринимаемому как личность, как Бог Живой, кровно 
заинтересованный в человеке. Одно из величайших открытий Книги Хвалений в сравне-
нии с гимнами богам в других культурах заключается именно в личностном общении чело-
века с Богом. Как справедливо заметил С.С. Аверинцев, «Бог из космической силы стано-
вится здесь прежде всего поверенным человеческих страданий и надежд» [2, �. 288�. Кни-�. 288�. Кни-. 288�. Кни- 288�. Кни-288�. Кни-
га Псалмов воспринимается как вечный, нескончаемый диалог человеческой души с Богом 
(диалог между Я и Вечным Ты, согласно терминологии М. Бубера), и в этом залог ее непре-
ходящей духовной ценности. Последнее же неотделимо от ее художественной ценности: 
Псалмы представляют собой шедевры лирической поэзии, притом поэзии высокопрофес-
сиональной, авторской. Для поэтики Книги Псалмов характерны повышенная эмоциональ-
ность, экспрессивность в выражении чувств (горя, страдания, радости), особая проникно-
венность интонации, использование сложной метафорики и сугубо литературных (книж-
ных) форм организации стиха (например, довольно часто используется алфавитный акро-
стих; о поэтике Псалтири см. подробнее: [3�).

Если Библия в целом выступила как «осевой» архетекст европейской культуры (древ-
ний «текст-в-начале», обладающий повышенной аксиологической значимостью, высокой 
степенью референтности, реинтерпретируемости, цитируемости, воспринимающийся как 
художественный эталон и выполняющий текстопорождающую функцию; см. подробнее: 
[4�), то Книга Псалмов стала генеральным архетекстом духовной и религиозно-философ-
ской поэзии (особенно Средневековья и Раннего Нового времени). Одновременно Псал-
тирь выполняет функцию архитекста, обусловливающего жанрово-стилевые поиски евро-
пейской поэзии, а во многих национальных литературах — становление литургической и 
религиозно-философской поэзии на национальном языке. Это особенно очевидно в не-
мецкой культуре, где впервые был выполнен полный перевод Библии на живой европей-
ский язык (до этого все переводы выполнялись с греческого и латыни — с Септуагинты и 
Вульгаты).

Знаменитая Библия Лютера (Lutherbibel) была опубликована в 1534 г. (вторая редак-
ция — Bibel Deutsch — в 1545 г.) и стала самой читаемой и издаваемой немецкой книгой, 
заложившей фундамент немецкого литературного языка и оказавшей сильное влияние на 
переводы Библии на другие национальные языки с оригинала. В Библии Лютера впервые 
были представлены образцы прозы и религиозно-философской поэзии на немецком язы-
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ке. Показательно, что именно с Псалтири Лютер начал свою работу над переводом с ори-
гинала всего Ветхого Завета. Это была та книга, которая больше всего притягивала к себе 
сердце «виттенбергского соловья», как назвал Лютера Ганс Сакс. Еще в 1517 г. Лютер издал 
на немецком языке ряд Псалмов, обнаружив в этих переводах незаурядное языковое ма-
стерство. Затем в 1524 г. он выпустил отдельное издание Псалтири. В предисловии к нему 
переводчик писал о тех чувствах, которые переживает человек, читающий Псалмы: «...ты 
глядишь в самое сердце святым, словно в прекрасные веселые сады или даже в небеса, 
где расцветают нежные, милые, веселые цветы всяческих прекрасных, радостных мыслей 
о Боге и Его благодеяниях. ...А где найдешь ты более проникновенные, жалостные, горест-
ные слова о печали, чем в покаянных Псалмах?» (цит. по: [5, с. 283–284�). Переводы Псал-
мов, выполненные М. Лютером, отличаются высокими поэтическими качествами — при 
стремлении максимально приблизиться к смыслу оригинала и сохранить очень важные се-
мантические и синтаксические параллелизмы.

М. Лютер заложил также в европейской литературе Нового времени традицию перело-
жения Псалмов (или подражания Псалмам). Переложение не является переводом — ни в 
строгом, ни в нестрогом смысле этого слова. Отталкиваясь от мыслей, образов, стилисти-
ки того или иного библейского Псалма, поэт дает свободу своему воображению, создает 
вольную вариацию на тему Псалма, придавая своему произведению неповторимое свое-
образие, специфическую форму, свойственную данной национальной поэтической тради-
ции и своей собственной манере. Переложения Лютера отличаются высокими поэтически-
ми качествами. Неслучайно доныне лютеране поют его гимны и хоралы, ставшие народ-
ными песнями и положенные на музыку многими великими композиторами. До сих пор 
лютеровское переложение Псалма 46/45-го «��� ����� ���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре-��� ����� ���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре- ����� ���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре-����� ���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре- ���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре-���� ��� ����� ��� ...» («Прочная кре- ��� ����� ��� ...» («Прочная кре-��� ����� ��� ...» («Прочная кре- ����� ��� ...» («Прочная кре-����� ��� ...» («Прочная кре- ��� ...» («Прочная кре-���...» («Прочная кре-...» («Прочная кре-
пость [твердыня� — наш Бог...») является самым знаменитым лютеранским хоралом.

М. Лютер дал импульс дальнейшему развитию немецкой поэзии, подлинное рожде-
ние которой происходит в трагическом XVII в., в эпоху Тридцатилетней войны (1618–1648), 
ставшей страшной национальной катастрофой для немцев. Однако именно в это время не-
мецкие поэты упорно вели борьбу за национальный язык и поэзию на этом языке. Пер-
вым многочисленные переложения Псалмов создал великий реформатор немецкой поэ-
зии Мартин Опиц. Вслед за ним к Псалмам обращаются Пауль Флеминг, Иоганн Рист, Си-
мон Дах, Пауль Герхардт, Андреас Генрих Бухольц, Кристиан Гофман фон Гофмансвальдау, 
Квиринус Кульман и многие другие. Практически не было ни одного более или менее круп-
ного поэта, который не входил бы в образ Давида Псалмопевца, изливая свое религиозное 
чувство и размышляя о проблемах вечных и одновременно касающихся своего времени, 
судьбы народа и собственного внутреннего мира. Мимо Псалмов не мог пройти и крупней-
ший поэт немецкого барокко — Андреас Грифиус.

Поэзию А. Грифиуса давно начали изучать немецкие литературоведы: в 1904 г. вы- г. вы-г. вы-
шла монография Виктора Мангеймера (V. Manheimer2) [6�, затем —книга Фридриха Гун-
дольфа (F. ���d�l�, 1927) [7�, немецкого поэта и литературоведа, ученика С. Георге. Вслед 
за этим появились исследования Эмиля Эрмантингера (�. ��mati����, 1928) [8�, Герхарда 
Фрике (G. F���k� 1933 3) [9�, Фридриха Вильгельма Венцлафа-Эггеберта (F.�. �����la� -����-F.�. �����la� -����-.�. �����la� -����-�. �����la� -����-. �����la� -����- �����la�-����--����-����-
���� 1936 4) [10� и др. Вторая мировая война, горькие итоги правления нацистов в Германии 
актуализировали духовно-нравственные уроки немецкого барокко и особенно Грифиуса, 
усилили интерес к его творчеству читателей и исследователей. Во многом этому способ-
ствовал Иоганнес Роберт Бехер, издавший в 1956 г. антологию барочной поэзии и давший 
ей название сонета Грифиуса — «Слезы Отчества» («������ d�� �a���la�d��»). Исследова-������ d�� �a���la�d��»). Исследова-���� d�� �a���la�d��»). Исследова-��� d�� �a���la�d��»). Исследова- d�� �a���la�d��»). Исследова-d�� �a���la�d��»). Исследова- �a���la�d��»). Исследова-�a���la�d��»). Исследова-»). Исследова-
тельский интерес достиг пика в 1960-е гг. Этапными стали работы выдающегося польско-
го германиста, выходца из родной для Грифиуса Силезии Мариана Широцкого (M. S�y���k� 
1959, 1964, 1968) [11; 12; 13�. В это же десятилетие значительный вклад в изучение насле-
дия крупнейшего поэта немецкого барокко внесли Вилли Флемминг (�. Fl�mm���, 1965) 
[14�, Ганс-Юрген Шингс (H.-J. S�h����, 1966) [15�, Дитрих Вальтер Йёнс (D. �. Jöns, 1966) [16�, 

2  Книга В. Мангеймера переиздана в 2015 и 2017 г. [6�.
3  Книга Э. Эрматингера переиздана в 1967 г. [8�.
4  Книга Ф. В. Эггеберта до 2012 г. выдержала 26 изданий на немецком и английском языках [9�.
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Эберхард Маннак (�. �a��a�k, 1968) [17�. Далее, в 1970–1990-е гг., к поэзии Грифиуса обра-�. �a��a�k, 1968) [17�. Далее, в 1970–1990-е гг., к поэзии Грифиуса обра-. �a��a�k, 1968) [17�. Далее, в 1970–1990-е гг., к поэзии Грифиуса обра- �a��a�k, 1968) [17�. Далее, в 1970–1990-е гг., к поэзии Грифиуса обра-, 1968) [17�. Далее, в 1970–1990-е гг., к поэзии Грифиуса обра-
тились Вольфрам Маузер (�. �a����, 1976) [18�, Ганс-Генрик Круммахер (�.-�. ���mma�h-�. �a����, 1976) [18�, Ганс-Генрик Круммахер (�.-�. ���mma�h-. �a����, 1976) [18�, Ганс-Генрик Круммахер (�.-�. ���mma�h- �a����, 1976) [18�, Ганс-Генрик Круммахер (�.-�. ���mma�h-, 1976) [18�, Ганс-Генрик Круммахер (�.-�. ���mma�h-�.-�. ���mma�h-.-�. ���mma�h-�. ���mma�h-. ���mma�h- ���mma�h-
er, 1976 [19�), Гюнтер Отт (G. O�, 1985) [20�, Никола Каминский (N. �am���k�, 1998) [21� и др. 
Не угасает интерес к творчеству великого барочного поэта и в ХХ� в., что подтверждают ис-� в., что подтверждают ис- в., что подтверждают ис-
следования Иоганна Ансельма Штайгера (��ha�� ����lm S������, 2000) [22�, Николы Камин-��ha�� ����lm S������, 2000) [22�, Николы Камин- ����lm S������, 2000) [22�, Николы Камин-����lm S������, 2000) [22�, Николы Камин- S������, 2000) [22�, Николы Камин-S������, 2000) [22�, Николы Камин-, 2000) [22�, Николы Камин-
ского и Роберта Шютце (N. �am���k�, �. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-. �am���k�, �. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи- �am���k�, �. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-, �. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-�. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-. S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи- S�h����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-����, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-���, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-, 2016) [23�. Не обойден вниманием Грифи-
ус и в англоязычном (прежде всего американском) литературоведении (см.: [24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30�), и в русском (советском и российском) — прежде всего благодаря исследовани-
ям выдающихся германистов Б.И. Пуришева [31; 32� и А.В. Михайлова [33; 34; 35�, а также 
кандидатским диссертациям Т.Е. Заездной (1972) [36� и Н.Л. Костаревой (2006) [37�, посвя-
щенным сонетам Грифиуса.

Безусловно, поэтическое наследие Грифиуса может считаться хорошо изученным, осо-
бенно его сонетное творчество. Меньше повезло жанру оды, прежде всего пиндарической 
оды, большим мастером которой был Грифиус. Ее изучение когда-то начал знаменитый Карл 
Фиётор (�. Vië���, 1923, 1961) [38�, а в современной германистике немецкой оде XVII в., в 
том числе и оде Грифиуса, посвящена монография Хебы Фати (�. Fa�hy, 2007) [39�. В совет-�. Fa�hy, 2007) [39�. В совет-. Fa�hy, 2007) [39�. В совет- Fa�hy, 2007) [39�. В совет-, 2007) [39�. В совет-
ском и постсоветском литературоведении ода Грифиуса не становилась предметом самосто-
ятельного изучения. Несомненно, исследователи поэзии Грифиуса не могли не касаться ре-
лигиозных аспектов его творчества (см. особенно: M.S. S�h��dl��, 1970 [26�; �. Jens, 1985 [40�; 
H. ����, 1985 [41�), ибо глубокая религиозность немецкого поэта совершенно очевидна (в 
российских исследованиях это заявлено открыто только в упомянутой диссертации Н.Л. Ко-
старевой). Однако до сих пор остается недостаточно изученной проблема библейской интер-
текстуальности в поэзии Грифиуса, его обращения с библейским словом. Этому посвящены 
лишь отдельные статьи в западном (прежде всего немецком) литературоведении (см.: �. ��-�. ��-. ��- ��-
��l, 2008 [42�; �. ����ma��, 2012 [43�). В то же время в коллективном труде «Книга в книгах: 
взаимодействия Библии и литературы» («�a� ���h �� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��-�a� ���h �� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��- ���h �� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��-���h �� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��- �� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��-�� d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��- d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��-d�� ���h���: ���h��l���k����� ��� ��- ���h���: ���h��l���k����� ��� ��-���h���: ���h��l���k����� ��� ��-��h���: ���h��l���k����� ��� ��-�h���: ���h��l���k����� ��� ��-: ���h��l���k����� ��� ��-���h��l���k����� ��� ��- ��� ��-��� ��- ��-��-
��l und L����a���», 2012) отмечается: «Интерес к Библии растет. Соотношение библейского и 
литературного текста становится одним из наиболее сложных исследовательских полей ли-
тературоведения и культурологии» [44, �. 2�. Солидаризуясь с этим мнением, отметим при 
этом, что Библия сама является литературным текстом, хотя ее роль не может быть сведена 
только к этому. Тем не менее подход к библейскому слову как художественному слову, ос-
нованный когда-то И.Г. Гаманом, И.Г. Гердером, И.В. Гёте, является ныне общепризнанным и 
среди библеистов (см.: �. ���������, 1976 [45�).

Таким образом, исследование библейской архетекстуальности в поэзии Грифиуса пред-
ставляется достаточно актуальным, ведь именно осознанный диалог с Библией явился од-
ним из важнейших факторов формирования неповторимого художественного мира поэта, 
особенно диалог с Экклесиастом (во многом поэзия Грифиуса является своеобразным ком-
ментарием на полях Книги Экклесиаста) и Книгой Псалмов. При этом мы опираемся на фи-
лософию диалога М. Бубера, сформулированную в знаменитой книге «Я и Ты» («��h und Du», 
1923), на утверждение мыслителя о возможности установления отношения «Я — Ты», живо-
го отношения диалога, не только с человеком, но и с любым явлением, в том числе текстом, 
«пред-стояние» ему «всем существом», на его концепцию культуры как диалога между Я и 
Ты в присутствии Вечного Ты (см.: [46, с. 16–23�), а также на тесно связанную с буберовской 
концепцию диалога культур и диалога текстов М.М. Бахтина — диалога, длящегося в рамках 
«большого времени» (см.: [47, с. 364–373�). В свою очередь, на концепцию Бахтина, как из-
вестно, опирается концепция интертекстуальности (Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Женнет). Мы по-
лагаем, что к системе интертекстуальных связей, наиболее четко описанных Ж. Женнетом 
[48�, следует прибавить архетекстуальность — связь текста с древним текстом-образцом, 
«текстом-кодом» (Ю.М. Лотман), необходимым для дешифровки более позднего текста.

Андреас Грифиус (��d��a� ��y�h���, 1616–1664) с необычайной мощью и проникно-��d��a� ��y�h���, 1616–1664) с необычайной мощью и проникно- ��y�h���, 1616–1664) с необычайной мощью и проникно-��y�h���, 1616–1664) с необычайной мощью и проникно-, 1616–1664) с необычайной мощью и проникно-
венностью выразил в своем творчестве трагическое мироощущение человека эпохи Трид-
цатилетней войны. Неслучайно именно его поэзия оказалась глубоко созвучной ХХ в., на-
шла живой отклик в сердцах современников. Лирика Грифиуса, неся в себе квинтэссенцию 
барочной поэтики, поражает соединением неизбывного трагизма, подчас безысходного 
пессимизма и утверждения осмысленности бытия, веры в человека, в неуничтожимость в 
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нем самого главного — «сокровища души» (Seelenschatz — выражение из знаменитого со-
нета Грифиуса «Слезы Отечества. ���� 1636»). М. Широцкий отметил, что «именно Грифи-���� 1636»). М. Широцкий отметил, что «именно Грифи- 1636»). М. Широцкий отметил, что «именно Грифи-
ус, исполненный глубочайшего и страстного желания мира, выразил наиболее полно тра-
гедию своей страны и человека своей эпохи» [49, �. (6)�. В свою очередь, российский лите-�. (6)�. В свою очередь, российский лите-. (6)�. В свою очередь, российский лите- (6)�. В свою очередь, российский лите-(6)�. В свою очередь, российский лите-
ратуровед Ю.Б. Виппер писал: «Творчество Грифиуса — одухотворенная кульминация тех 
трагических и пессимистических настроений, которые порождались в сознании передовых 
людей Германии ужасами Тридцатилетней войны. Каждое его стихотворение — воплоще- — воплоще-— воплоще-
ние мучительной драмы, переживаемой кровоточащей душой» [50, с. 20�. Это точная ха-
рактеристика творчества поэта, чья судьба, неотделимая от судьбы Отечества, стала сво-
еобразной формулой времени и символом одиночества и трагизма поэтической судьбы.

В поэзии Грифиуса наиболее полно репрезентирован диалог между Я и Вечным Ты, 
ее пронизывает стремление души прорваться к Богу через суету и тщету этого мира. Поэт, 
который был сыном пастора и в двухлетнем возрасте потерял отца, очень рано — мать, за- — мать, за-— мать, за-
тем — приемную мать, брата, сестру, в ранней юности несколько раз воочию увидел смер- — приемную мать, брата, сестру, в ранней юности несколько раз воочию увидел смер-— приемную мать, брата, сестру, в ранней юности несколько раз воочию увидел смер-
тоносный лик чумы и чудом избежал ее гибельного дыхания, тяжело болел и был на гра-
ни жизни и смерти, тем не менее ощущал в своей личной судьбе — вопреки всем потерям, 
ужасам и страданиям — спасительную руку Бога:

Не видя выхода, я только смерти ждал…
И тут… Бог спас меня. Господь мне сострадал!
С тех пор, обретши жизнь, усвоил я науку:

На грани гибели, в проигранной борьбе —
Невидимо Господь печется о тебе
И в нужный миг подаст спасительную руку.
(Здесь и далее поэтический перевод Л. Гинзбурга) [51, с. 115�.

В оригинале этот сонет, названный в переводе Л. Гинзбурга «Сонетом надежды», 
имеет заглавие «��m���� d� m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-��m���� d� m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни- d� m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-d� m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни- m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-m� �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни- �����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-�����a�» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-» («Господь обо мне думает»), отсылающее к Кни-
ге Псалмов. Размышляя о Боге и Его присутствии в своей жизни, Грифиус говорит (и это не 
передано в русском переводе): Sein Hertz ist gegen mir mit Vatertrew’ entbrand, / Er ists, der 
jederzeit vor mich, sein Kind, muß sorgen [52, �. 80� («Его сердце вспыхивает навстречу мне от-
цовской верностью, / Он тот, кто во всякое время заботится обо мне, своем дитя»).

Мотивы и стилистика Псалмов определяют многие сонеты Грифиуса, часто представ-
ляющие прямое обращение поэта к Богу Отцу, или к Богу Сыну — Иисусу Христу, или к Духу 
Святому. В сущности, эти сонеты являются его индивидуальными молитвами. Таков, на-
пример, сонет «На блаженное Рождество Господне» («��� die ��l��� ������ des Herrn»):

S�ha�, hö�h���� �ö���, ��ha�, ��� ha�� m��h ha� ����h�����
��� F���� d�� F��������� m�� ��h, ��h, ����� ��d L��d!
S�ha�, ��� m��h ha� �mh�ll� d�� Na�h� d�� ��a����k���
U�d ��� ��h ��� �m S�all d�� �����al �����������!

���d d��� m��� ���� ���h� a��h d���h d���� F���d ���ö����,
��� d���h d��h all�m ��lk d�� ���ß� ��� ������’?
������ d��h ��� �� m��, m��h �� d��, ���l d�� Z���
��� N���������� da, m��h ha� d�� F���h� ���l�����

��m ��mm�l l��h��� �l���. ���m laß m��h hö��� a�,
�aß ��h d���h d����� F���d d�m ��hl���all�� ka��.
���, daß �� �����h�� ��h��, ���h �ft �� h��h ����h�����.

��h ��hl, d� ����� �� ���. �h� ��mm�l��ha��� �����
�h� d�m, d�� ��� d�� F���d ��d F���d�� ���d��������
U�d all�� ��h��d�� l�ß�, �a� ������ Z��� �mpöre� [53, с. 11–12�.
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(Взгляни, высочайший Царь, взгляни, как жестоко испытывает меня / Князь тьмы муками, вздо-
хами, страхом и страданиями! / Взгляни, как окутала меня ночь скорби / И как заключен я в стойло 
уныния! // Неужели не будет мое сердце наслаждаться той радостью, / Которую через тебя готовит 
всему народу великий Бог? / Роди Себя вновь во мне, а меня — в Тебе, и если время / Нового Рож-
дения пришло, меня покинет страх // Перед молниями, сверкающими с неба. / Позволь мне это слы-
шать, / Чтобы я смог испытать благость Твоего мира. / Тот, Кто создал человека, так часто там, высо-
ко, в затруднении. // Я чувствую, Ты сделаешь это. О сонмы небесные, пойте / Славу Тому, Кто вновь 
принесет нам радость и мир / И позволит уничтожить все, что возбудило Его гнев. — Здесь и далее 
подстрочный перевод наш. — Г. С.)

Этот сонет показателен для Грифиуса, который, видя в земном мире «юдоль 
слез» и даже «проклятую долину слез» (verfluchtes Threnen-Thaal [52, с. 48�), видя 
падение нравов, наблюдая страдания родной страны и переживая их в собственной 
судьбе, в страстном нетерпении сердца жаждет преображения мира и обращается к 
Богу с призывом ускорить приход Мессии, к Христу — не медлить и спасти мир от гре-
хов и страданий. Б.И. Пуришев справедливо отмечает: «Даже самого Христа осмели-
вается Грифиус осыпать упреками за то, что Он бездействует, когда люди безмерно 
страдают. “Помоги, пока утлый челнок еще не разбился о скалы! — восклицает поэт, 
обращаясь к Христу. — Неужели же вопли отчаяния не могут пробудить Тебя от сна?” 
(сонет “Вставай! Вставай! Пробудись, Владыка Христос! Смотри, как неистовствуют 
ветры!”)» [32, �. 244�. Действительно, страстная любовь к Богу, к Сыну Божьему, рож-�. 244�. Действительно, страстная любовь к Богу, к Сыну Божьему, рож-. 244�. Действительно, страстная любовь к Богу, к Сыну Божьему, рож- 244�. Действительно, страстная любовь к Богу, к Сыну Божьему, рож-244�. Действительно, страстная любовь к Богу, к Сыну Божьему, рож-
дение Которого поэт хочет ощутить в собственной душе и самому родиться в Боге (ти-
пичный мотив немецкой мистики), соединяется у него с дерзкими и горькими упре-
ками Богу, Который слишком долготерпелив, слишком долго позволяет длиться стра-
даниям (в его лирике важны мотивы Книги Иова, связанные с проблемой теодицеи). 
Только Грифиус мог позволить себе сказать, обращаясь к Богу: Ах, Господи, как бес-
сердечно, / Как больно Ты караешь нас! <…> Ты даровал нам жизнь — спасибо! / Так 
сделай, чтоб мы жить могли бы! («Плач во дни великого голода») [51, �. 118�. Даже 
когда завершится Тридцатилетняя война, но положение Германии будет оставаться 
невероятно тяжким, Грифиус в своих сонетах будет и благодарить Бога, и дерзко на-
поминать Ему, что Его милость должна быть гораздо большей, ведь слишком велики 
были страдания, слишком долго они длились, — например, в сонете «На завершение 
года 1648» («S�hl�ß des 1648. �ah���»):

����, �� ��� ������ ����hla���,
����� ��d ��h ������ ����a���,
��� d��h ��� ���a� F����, daß ��h m��h ���h� ��d��k�!

���, daß ��h d�� �a�d��ll �ah��
F��h ���d ���� ��� m����� �ah��!
��ß�ö��� m�� d��h ���h� d��� l���l��h�� ����h��k�! [53, �. 33�

О, сколь тяжек был избыток
Мук, смертей, терзаний, пыток!
Дай, Всевышний, хоть ненадолго дух перевести,

Чтоб в оставшиеся годы
Не пытали нас невзгоды.
Хоть немного радости дай сердцу обрести! [51, �. 121�

Или в сонете «На завершение года 1650» («S�hl�ß des 1650. �ah���»):

���, ��� ha��� d��� ��l����, �a� d� ��� ���h��ß�� ha��,
�aß d�� ����hö���� S�hm����� ��d d�� ����h��ft�� La��
L������ Z��l ��� a�������h��.
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���h�� ���d ��� ��� �������, ka�� ��� F���d ��� L���� �����,
��h �� laß ���, F���d�kö���, d���h d��h ���h ��d ����dl��h l����,
�� d� L���� ��� ��������h��! [53, �. 34�

Боже, всё мы испытали, всё, что Ты послал, снесли!
Кто знавал такие муки с сотворения земли,
Как народ наш обнищавший?

Мы мертвы, но мир способен снова к жизни нас вернуть,
Дай нам силу встать из праха, воздух мира дай вдохнуть,
Ты, спасенье обещавший! [51, �. 122�

Обращают на себя внимание дерзкие эксперименты Грифиуса с классической сонет-
ной формой: в обеих сонетах катрены написаны одним размером (шестистопным или пя-
тистопным ямбом), а терцеты — другим (хореем), причем последние построены на кон-
трасте очень долгих и кратких строк, внося в сонет особую свободу дыхания, повышенную 
экспрессию и элементы пиндарической оды. Кроме того, в этой свободе ритмомелодики 
можно увидеть некоторые отзвуки библейского неравнострочного тонического стиха.

Еще одна показательная авторская молитва Грифиуса, закованная в форму классиче-
ского сонета, — сонет «К Богу Отцу» («An ��� den �a���»):

��h S�hö����! �a��� ��h! d�� d� m��h m�� d�m ��d,
�l� ����� S��d�� S��a� �� �dam ha�� ����h�����;
��� d� m�� ha�� d�� S��a� �� ��� ����h���k ���k�h���,
�l� ����� d��h ����öh�� d���h ����� S�������-N��h.

���� ����, d���h ��l�h�� m�� d�� ��d� ��� L�����-���,
���, ���� ��h a�� d�� ��l� d�� ���� d�� Z��� �����h���,
��� d�m, ��� d�� d��� ���d ���h �� d�� ��d ����h��,
N�� ����� ��ad��-�l��k, ����dl��h ����� ���.

�a�� d� a�� �����l��� ��� L��h� m��h l����� kö����;
�a��m d��� ��l���� d� ���h� ��l� ��d ��y��a�d �ö����?
���� d�� ��kl�mm�� S��l ��� ���� L���� �����.

��� �a� �� l���h� a�� ���h�� m��h, S�hö����, ������������,
��� kö��� �� d�� d�� �� ����� m�ß��l�����,
��� ��ll �����a���� ���h, ����, �� d��� ��m�� ��h����� [52, �. 101�.

(Ах, Творец! Отец, ах! Ты, Который меня смертью / Как наказанием за грех Адама обременил; 
/ Ты, Который мне наказание обратил в дар, / Когда Иисус Тебя умиротворил через Свою смертную 
муку. // Мой Господь, благодаря Которому для меня смерть — челн жизни, / Даруй, когда я в этом 
мире остаток дней растрачу, / Даруй тому, для кого Твое Дитя вверило Себя смерти, / Только один 
милостивый взгляд, бесконечно благой Боже. // Ты смог вывести меня на свет из материнского чре-
ва; / Почему же Ты не хочешь дать помощь и защиту, / Когда удрученная душа рвется к новой жиз-
ни? // Тебе было легко из ничего меня, Творец, вывести [в мир�, / Как же не удастся Тебе спасти того, 
/ Кто, исполненный доверия, Господи, взмывает ввысь в Твои объятья.)

Самому трагическому из поэтов немецкого барокко смерть видится освобождением 
из юдоли скорбей, преодолением земной тщеты, подлинным новым рождением к веч-
ной жизни, и в этом смысле его размышления и чувства близки Ф. де Кеведо и особен-
но Дж. Донну, но он во всем остается оригинальным и свободно мыслящим, чрезвычайно 
эмоциональным и одновременно афористичным в своем стиле.

В качестве архетекстов, из которых Грифиус черпает смысловые структуры, образы 
и интонации, аллюзивные пласты для своих сонетов, в сложном синтезе выступают Еван-
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гелия (с ними, с образом Иисуса связаны важнейшие духовные смыслы), Книга Экклесиа-
ста и прежде всего Псалтирь, выступающая также в роли архитекста. По сути дела, все со-
нетное творчество Грифиуса (за редкими исключениями) представляет собой единый ре-
лигиозно-философский художественный текст, разворачивающий перед читателем слож-
нейшую картину душевной и духовной жизни человека трагической эпохи, томление духа, 
стремящегося постичь непостижимое, осмыслить страдания и прозреть радость единения 
с Предвечным, растворения в любви к Сыну Божьему, принесшему Себя в жертву ради Спа-
сения мира. По интенсивности религиозного чувства, философской и психологической глу-
бине рядом могут быть поставлены только «Священные сонеты» Донна, но Грифиус все же 
неизмеримо трагичнее, и это вполне объяснимо и ситуацией Германии, и судьбой поэта.

В творчестве Грифиуса с самого начала сосуществуют и переплетаются два плана: 
темно-трагический, связанный со стремлением преодолеть суетность жизни через уход 
из нее, и вдохновенно-экстатический, связанный с ликованием души от осознания присут-
ствия в ней Бога, от возможности бесконечного восхождения к Нему. Горькая жалоба и пе-
реполняющая душу хвала Богу соединяются в сонетах Грифиуса, и это сплав поэту лучше 
всего помогает выразить его диалог с Книгой Псалмов. Уже в самых ранних «Лисских соне-
тах» («L���a�� S�������», 1637; названы так, потому что изданы в городе Лисса) душа поэта 
«кружит вокруг Бога» (kreist um Gott — выражение Р.М. Рильке из его «Часослова»), обра-
щаясь к Нему и надеясь на ответ, то вознося жалобу, то исполняясь ликования, как в Псал-
тири. Для экстатической манеры Грифиуса весьма характерен следующий сонет, обращен-
ный к Святому Духу («An ��� den ���l���� �����»):

O �ah��� L���� F���! ����� all�� ����� �a���!
O d��ymal ������� ���! O hö�h��� ��yl��k���!
O ������� all�� �����! O F���d, d�� all�� L��d
���������! O k����h� �a��, ��� d�� d�� ��ll��-�a���

��������! ��l�h� ���h, �h d��� d�� ���� ��ha���
��d �h d�� ��l� ������d�; �h da� ���ti���� �l��d
��m ��mm�l a���l���, ja ��h�� ��� ����k���,
��� ���y, d�� d�� �a��� �l���h, ��� S��h ��la���� ha���!

O ���ßh��� �h�� �aaß! O �a�� d�� ������ S��l!
O ������l��h�� L���h�! O ����� ��ad��-Q��ll,
��� d� d�� �a���� L��� �a����� ha�� ������h���!

��h laß ��� ��ö�ffl�� ��� ��� d����m L������a�
�������h�� m����� �����! h�l� daß ��h d��h ��� ��ha�
��� F���kl�� d����� Flam, �� ��� ��h ���h� ��l���h��� [52, с. 3–4�.

(О истинной Любви огонь! Источник всех благих даров! / О трижды великий Бог! О высочайшая 
Святость! / О Мастер всех искусств! О Радость, которая всякое страдание / Прогоняет! О чистая Го-
лубка, перед которой вороны ада // Дрожат! которая еще прежде, чем горы поднялись, / И прежде, 
чем мир был основан; да, прежде чем звездное одеяние / На небо было надето, да, уже перед веч-
ностью, / Которая единственно Тебе подобна, из Себя возникла! // О Мудрость без границ! О Гость 
чистой души! / О Свет самой сущности! О верной Милости источник, / Который оросил нежное тело 
Марии! // Ах, позволь всего лишь капельке Твоей росы жизни / Подкрепить [освежить� мой дух! По-
моги, чтобы я все же увидел / Искорку Твоего пламени, тогда буду я истинно просветлен.)

Особую эмоциональность и возвышенность тона сонету придают многочисленные вос-
клицания, контрасты между относительной простотой перечислительных конструкций и в це-
лом амплифицированным синтаксисом, между симметричными полустишиями в первом ка-
трене и неожиданным и очень эффектным анжанбеманом между катренами, резко разрыва-
ющим предложение и переносящим глагол erzittern, завершающий высказывание, в начало не 
просто новой строки, но новой строфы. Вся топика сонета архетекстуально соотносится с Псал-
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мами, прославляющими мощь Бога как Творца мира, Его Духа, оживляющего мироздание, а 
также с Книгой Притчей, в которой Премудрость понимается как главный инструмент творения 
мира, как «художница при Боге», доставляющая радость сынам человеческим:

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони: // От века я помаза-
на, от начала, прежде бытия земли. //… Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде 
холмов… Когда Он уготовлял небеса, я была там… //…тогда я была при Нем художницею, и была ра-
достию всякий день… // …и радость моя была с сынами человеческими (Прит 8:22–23, 25, 27, 30, 31).

Сравним также топику сонета Грифиуса с некоторыми контекстами Псалмов (в Сино-
дальном переводе):

Господь — свет мой и спасение мое…» (Пс 26:1); Расположившись в уделах своих, вы стали, как 
голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом (Пс 67:14); Ты одеваешься 
светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; // Устрояешь над водами горние чертоги Твои, 
делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра (Пс 103:2–3); Как многочисленны 
дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих (Пс 103:24); Ибо 
превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя (Пс 107:5); Всем сердцем моим ищу Тебя… 
(Пс 118:10); Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его (Пс 135:26); Дивно для меня ведение Твое, — 
высоко, не могу постигнуть его! // Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? // Взой-
ду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. // Возьму ли крылья зари и переселюсь на 
край моря: // И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя (Пс 138:6–10).

Поиски Бога всем сердцем, стремление к Нему всей душой, утверждение, что Он — свет и 
опора мира, невероятное восхищение Его мощью и красотой Его творения, видение в Нем вели-
кого Мастера, Художника — все эти мотивы объединяют текст Грифиуса с архетекстом, в роли ко-
торого выступает Псалтирь. Немецкий поэт опирается также на устойчивый топос Библии, при-
сутствующий и в Псалмах: Дух Божий предстает как голубка (слово руах ‘дух’ на иврите женско-
го рода), равно как и душа человека, как община верных Богу людей. Закономерно и в Новом За-
вете, и далее в христианской традиции голубка (голубь) выступает как визуальная метафора Духа 
Божьего. На эти смыслы в сонете Грифиуса наслаивается метафорика Песни Песней, героиня ко-
торой именуется голубкой и в христианской традиции понимается и как душа человека, и как 
Дева Мария, принявшая в свое лоно Дух Святой и зачавшая Богочеловека (отсюда и упоминание 
Девы Марии в последней строке первого терцета, а в начале неслучайны слова об огне верной 
любви, ибо именно огню Божьему любовь уподоблена в Песни Песней). Таким образом, аллю-
зивные пласты сонета связаны сразу с несколькими библейскими книгами — с Книгой Притчей 
Соломоновых, Псалтирью, Песнью Песней, с Евангелиями, особенно с теми фрагментами, где 
речь идет о сошествии Духа Божьего на Иисуса в виде голубя (Матф 3:16; Мар 1:10; Лук 3:21–
22; Иоан 1:32), с эпизодом в Деяниях Апостолов, где на апостолов нисходит Дух Божий (Деян 2). 
В плане же концептуальном генеральным претекстом, определяющим основной смысл сонета, 
становятся слова евангелиста Иоанна о том, что «Бог есть дух» (Иоан 4:24), а также приведенные 
Иоанном слова Иисуса о великом Утешителе — Духе истины:

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,// Духа истины, Ко-
торого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет (Иоан 14:16–17; здесь и далее Синод. перевод).

Сонет Грифиуса «К Богу Духу Святому» и есть воплощенный в художественном слове по-
рыв к великому Утешителю, переданное через динамику поэтических образов стремление 
ощутить Его целительную силу и присутствие в собственной душе. На русский язык этот сонет 
впервые перевел Алексей Прокопьев, в целом удачно передавший присущие стилю Грифиу-
са экспрессивность, энтузиастический взлет чувств, но не во всем сохранивший особенности 
синтаксиса поэта (особенно эффектный анжанбеман на стыке первого и второго катрена), а 
также и некоторые важные смыслы (например, упоминание Девы Марии, тело которой, а не 
«робких, нас», окропил Дух Святой; не очень удачен и «Голубок»):
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О жар Святой Любви! О Ключ — Даров Отрада!
О Мастер всех Искусств! О Святый — нет святей!
О Трижды мощный Бог! О Радость — гнать страстей
Клубок! О Голубок! О Трепет вранов ада!

Из чьих (допрежь еще, чем встала гор громада
Вкруг моря, воздух, твердь, — из искр Твоих горстей
Сшит небу звездный плащ, — до вечности!) когтей
Ты спас двоих, Тебе подобных, о Услада.

О Мудрость без границ! О милости Исток!
О душ чистейших Гость! Утешитель! Урок!
О, Дождь, что, робких, нас кропит, Благой, в гореньи!

Ах, освежи мой дух хоть каплей бытия,
Дай искорку лишь зреть, да озаренный, я
Пребуду же сполна в чудесном озареньи [54, с. 19�.

В более позднем сонете с таким же названием, исполненном в более строгой мане-
ре и дополненном аллюзиями на размышления Экклесиаста о смерти, Грифиус напишет:

��h ���β�� ���! ��h ����� d�� �a����� ��l�,
��� �� ��� ����k� ��d ���a ����� l�h���,
����h d�� ��� ��� ����dl��h ���fft��� hö���,
��h ��ö���, ���� d�� �����h�� ����� �����ll� [52, с. 102�.

(Ах, великий Боже! Ах, Утешение всего мира, / Который действует в нас и учит призывать Отца 
[���a�, / Через Которого нас, бесконечно вздыхающих, слышит Бог, / Ах, утешь, когда у людей погиб-���a�, / Через Которого нас, бесконечно вздыхающих, слышит Бог, / Ах, утешь, когда у людей погиб-�, / Через Которого нас, бесконечно вздыхающих, слышит Бог, / Ах, утешь, когда у людей погиб-
ло утешение.)

Показательно включение в контекст стихотворения арамейского слова Abba (Отец), 
которое звучит из уст Иисуса во время моления о чаше в Гефсиманском саду (в русском пе-
реводе передано как Отче, в немецком — Vater):

Тогда говорит им Иисусу: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною. // И отошед немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да ми-
нует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты (Матф 26:38–39).

Слово Abba становится «сгустком» смыслов, не только вводя аллюзии на евангель-
ский эпизод моления о чаше, но позволяя сжато выразить духовно-этическую проблемати-
ку самопожертвования и страдания, веры и надежды.

Чаще всего в сонетах Грифиуса (как, впрочем, и в его поэзии в целом) сложно взаи-
модействуют самые различные библейские аллюзивные пласты, помогая поэту по-новому 
выразить традиционные смыслы и представить сложнейшую картину мира и жизни чело-
веческой души, находящейся в постоянном диалоге с Богом. При этом именно ранние со-
неты отмечены сверхэмоциональностью, экстатичностью стиля. В них поэт часто прямо ис-
пользует известные библейские топосы и особенно знаковые слова — слова-мотивы, не-
сущие в себе целый сгусток смыслов и отсылающие к важнейшим архетекстам, в диалоге с 
которыми рождается новый текст. Таков, например, сонет «Вечная радость избранного [из-
бранника�» («����� F���d� d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-����� F���d� d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми- F���d� d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-F���d� d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми- d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-d�� ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми- ��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-��ß����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-ß����hl���»),вкоторомдушапрощаетсясмрачнымми-����hl���»), в котором душа прощается с мрачным ми-»), в котором душа прощается с мрачным ми-
ром и растворяется в Божественной любви, в радостном ликовании от предчувствия при-
ближения Мессианской эры:

O! �� ��� ��h! O �a� ��h’ ��h! �a�h ��h! ����m� m��? ��� ���d m��
IESV! ��l�h�� ��ll��� ���� ������h��mm� m��� ��öl��h �����!
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��l� �d�! �l��k �� m��� �����! ���� Na�h�, ��d�, ����� ��d S�hm����!
��h fi�d all��, all�� l��� ��h! all�� ��ha�‘ ��h ���� �� d��!

��h ����hm�l�� �� la���� �����! IESU, IESU, m���� Z���!
O ��� h���l��h ���� h��� ��y�! ��d�, d���� F���d ��� S�h����!
Iesu! ����-�l������d L��h�‘ (����k�l ��� d�� S�ñ��k����!)!
��h! ��� ����k�l� d���� S�ha���! S������ fl�h�! h��� ��h�mm��� ���.

�h� d�� jh� �l�� �ñ S�h���d ���la�h�! �� ��h�� ��� L��� ���d S�a�� ��d ���h��,
�h� d�� jh� ���� ������ �l��d ha�� �� d�m �l�� d�ß Lam�� ���a��h��,
��fft Halleluja! Halleluja! F���d ��d L����!

��� d��ymal ����� ����k���, d�� all�� �� all�� allm��hti� �������,
S�y ��a�ß�����hl��h L�� ��d ��hm ��d �h��, d�� d�� ��� all���� ����h���,
���, d�� ���h ���� (Halleluja!) ��� ��l ����� [52, с. 91�.

(О! где я! О, что я вижу! бодрствую я или сплю? как предстает мне / Иисус! какое море наслаж-
дения затопляет мое радостное сердце! / Прощай, мир! мне посчастливилось утешиться! спокойной 
ночи, смерть, страх и боль! / Я обретаю все, все постигаю я! Все зрю я, ГОСПОДЬ, в Тебе! // Я раство-
ряюсь в бурном блаженстве! ИИСУС, ИИСУС, моя краса! / О, как чудесно здесь быть! Земля, твоя ра-
дость всего лишь насмешка! / ИИСУС! вечно-сияющий свет (тускла солнца свеча!) / Ах, как пламене-
ют Твои сонмы! Звезды, бегите! Здесь мы сверкаем. // О вы, которые своим пыланием [жаром� по-
смеялись над мечом! пусть ваши тела уже стали прахом и пеплом, / О вы, которые свое чистое одея-
ние в крови Агнца омыли, / Взывайте Аллилуия! Аллилуия! Радость и жизнь! // Тебе, трижды единая 
Вечность, которая всем во всех мощно правит, / Будь невыразима хвала, и слава, и честь, которые 
только Тебе одной подобают, / Тебе, которая нам себя вечно (Аллилуия!) дарует.)

Сонет отличается необычно сложным синтаксисом: поток восклицаний сменяется 
сложными конструкциями, которые вновь «взрываются» изнутри эмфатическими воскли-
цаниями. Этому синтаксису соответствует усложненная ритмомелодика: катрены написа-
ны необычным для сонета восьмистопным хореем, который в первом стихе первого тер-
цета и втором стихе второго сменяется девятистопной строкой, сочетающей хорей и ямб, 
и шестистопной строкой с такой же контаминацией в финале каждого терцета. Все это пе-
редает необычайно взволнованное состояние души человека в момент наивысшего озаре-
ния, мистического экстаза.

Важнейшими словами-символами (ключевыми словами), выполняющими функцию 
отсылки к архетексту, являются в этом сонете выделенные прописными буквами и курси-
вом слова «Господь» (HERR), трижды повторенное имя Иисуса (IESU) и столько же — зна-
менитое восклицание из Книги Псалмов, вошедшее во все языки, знакомые с Библией: 
Halleluja! Оно означает на иврите «восхвалим Господа», или «будем хвалить Господа», и 
немецкое его звучание вполне соответствует оригиналу. Крайне важны также выражения 
«прах и пепел», «кровь Агнца», вводящие топику Экклесиаста и Откровения Иоанна Бого-
слова. Все эти слова несут в себе важнейшие сгустки смыслов, связанных с библейской ар-
хетекстуальностью.

Все воскресные и праздничные сонеты Грифиуса пронизаны библейскими образами 
и мотивами, прежде всего связанными с Евангелиями, Экклесиастом и Псалмами; они по-
священы размышлениям о несоответствии земного мира идеалу, представленному в Би-
блии, наполнены призывами к Мессии (Христу) явиться, чтобы свершить Высший Суд и 
ввести человечество в Мессианскую эру; в них выражено экстатическое чувство единения 
души человека с Богом.

Прекрасный образец сплавления воедино классической формы сонета и по-
эзии Псалмов являет собой сонет Грифиуса «������� in d�l��� ���a mea! P�al. XXXI» 
(«Истощилась в печали жизнь моя! Пс. ����»), название которого представляет со-����»), название которого представляет со-»), название которого представляет со-
бой цитату из Псалма 31/30-го на латыни (в Вульгате — Ps 30:11; см.: [55, с. 802�; по-
казательно, что немецкий поэт дает нумерацию в соответствии с еврейским ориги-
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налом и Библией Лютера). Таким образом, связь с архетекстом задается паратек-
стуально. Но если Псалом наряду с предельным выражением душевного и физиче-
ского страдания несет в себе надежду и радость вопреки всему (Буду радоваться и 
веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал го-
ресть души моей. — Пс 31/30:11; здесь и далее Синод. перевод), точнее — скорбь 
и радость, отчаяние и надежда на наших глазах ведут сражение в душе лирическо-
го Я, и все завершается призывом к стойкости духа (Мужайтесь, и да укрепляется 
сердце ваше, все надеющиеся на Господа! — Пс 31/30:25), то герой Грифиуса не на-
ходит ни покоя, ни утешения:

���� Cy��h�� �h� ���� ����k� a�� d�� ����d a�,
��� ���h��, da� m��h m�� ��h ��d �a� �������� ka��.
��� la��� ��ll ��h d��h �� d����m ��mm�� ����k��?

��h �����, d��h �m�����; ���ft d�� ��h�a��� Na�h�
��� ������ S������ ��ft ��d ���� �a���а la�h�,
���� ����d d��k� d�� N��, k��� �a� ka�� ����� �����k�� [53, �. 27�.

(Когда Цинтия прикалывает свой рог к вечеру, / Нет ничего, что позволило бы мне насладить- / Нет ничего, что позволило бы мне насладить-/ Нет ничего, что позволило бы мне насладить-
ся покоем или найти выход. / Как долго должен я пребывать в этой печали? // Я плачу, но напрас- / Как долго должен я пребывать в этой печали? // Я плачу, но напрас-/ Как долго должен я пребывать в этой печали? // Я плачу, но напрас- // Я плачу, но напрас-// Я плачу, но напрас-
но; всякий раз, когда черная ночь / Печальные [тусклые� звезды кличет и когда Матута смеется, / Ни 
один вечер не закрывает беду, ни один день не может пробудить утешение.)

Горькое и мрачное содержание сонета оттеняется прекрасным, звучным и ме-
тафорическим, изображением вечера, ночи и рассвета: Цинтия (Луна) прикалывает, 
словно брошь, свой рог к небу, черная ночь вызывает звезды, льющие печальный ту-
склый свет, а затем смеется Матута — богиня рассвета, предвещая день, полный не- — богиня рассвета, предвещая день, полный не-— богиня рассвета, предвещая день, полный не-
избывных мук… Топика Псалмов в соединении с собственными поэтическими откры-
тиями позволяет поэту полнее выразить свое трагическое мироощущение, свою ду-
шевную боль.

В поэзии Грифиуса есть и прямые переложения Псалмов, структурно и стилистиче-
ски еще более близкие библейскому тексту. Таково переложение Псалма 120-го («P�alm- 120-го («P�alm-120-го («P�alm-P�alm-
�� 120»), имеющее форму стансов из шести пронумерованных строф:

1.
S� ���� d�� ���mm� N��h,
S� ���� d�� h���� S����,
S� ���� d�� �l���h� ��d�
���� m���� S��l� ���h �����h�����.
��� all�� ����� �����h�a�d�,
�a� ��h �����, ��� ��d� �a�d�
Z� ����, d�� ��ll���� h����, �����d��?
��� S��������, d�� ��h �hm �����d��,
��� ������� �hm �a�h ���d�� Oh���.

2.
���� S�������, m���� ����‘
������h�� ���� ��m���,
�a� ��, d�� ����, d�� ����,
��m ��mm�l a��� m��� �l��d �ah�.
�� �ah� m����� S�hm����,
S��� ���������� �����
����� m��h a�� d�� ��hm�� �����kẽ.
�a ��� ��h ��l�‘ �� ����� ������k��,
�a� �� m��� �����m �����a�d� �ah�.
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3.
���� d�� d� m��h ��hö��,
��� d��h m��� ����� ���h��.
��� da� m��h ���� �����h��,
��� �a���������� ��ll�� ����h��?
S�ll m��h d�� j�d� S���d�,
��� �al��h�� L����� ���d�,
�a� L����-����h� �a�l ���l�����?
���� ����! ��� ������ m��h ��������
��d� d���� �h����� m�� a�����h��?

4.
�a� �a� m��� d����� P���
��ll ������l���h�� ����?
S�� ���� d���h �a��k ��d� ����,
�l� ��� ��� P���ll ��m ����� ��h���.
��� ��� d�� L��h�� ma�h�
��� �������lamm‘ ��k�a�h�,
��d� d�� �a�h�ld�� ������h‘ a����d��,
�a� ��l��d� ��� ��d� La�� �����h���d��,
��d� S���m�� ��d� ������l �a��� �����h���.

5.
��h! ��ll ��h d����� La�d�,
�� da� d� m��h ����a�d�,
�a al� d��� ���m‘ �����a�d�,
���� ���la�d�, l����� ���h ����h���!
O ��h�� m��h ��� h���,
����, ��ll ��h ��� ��d� ���
��y �����h ��d� ��y ��da� ������!
�a� ka� d�� d��h m��� �l��d� ������?
��h ����, k�m ��d� �a��‘ a� �� ��h����.

6.
��h ha�� m���� Z���
�� ���m�d�� ������a�k���,
�� ��hm��, ��h ��d� L��d�,
��� a�� d�� ������l��k �����h���d��,
��h ��h�� m��h �a�h ��h,
S�� ���h��� �ad�� ��.
��m, ��h�� m��h, �� ��h d�� L����
N�� ka� �� d����m ����� h�������,
��� m���� P�l���m��ha��� ��ll��d�� [52, �. 15–16�.

В Библии Псалом 120/119-й, сопровождаемый надзаголовком «Песнь восхождения» 
(«Песнь ступеней»; в немецком тексте — Ein Wallfahrtslied ‘Песнь паломничества’), чрезвы-
чайно краток и представляет собой мольбу человеческой души, обращенную к Богу в скор-
би, и скорбь эта связана с тем, что автор (герой) оказался окруженным лжецами и лицемера-
ми, разжигающими войну, в то время как он стремится к миру и вынужден жить в изгнании:

1. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня.
2. Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
3. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый?
4. Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми.
5. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских.
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6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир.
7. Я мирен: но только заговорю, они — к войне.
(Пс 119:1–7; Синод. перевод)

Сравним перевод в Лютеровской Библии (здесь Псалом разделен на три строфы):

��h ���� �� d�m ����� �� m����� N��
��d �� ��hö�� m��h.
����, ������� m��h ��� d�� L����m��l���,
��� �al��h�� Z�����.

�a� ��ll �� a����, d� �al��h� Z����,
��d �a� d�� ���h �����?
S�ha��� P���l� ����� S�a�k��
��d ������� ��hl��!

��h m��, da�� ��h ���l�� m��� ����� ����h��h;
��h m��� ��h��� ��� d�� Z�l��� ��da��!
�� ���d m����� S�ll� la��, �� ��h��� ��� d����,
d�� d�� F���d�� ha����.
��h hal�� F���d��; a��� ���� ��h ��d�,
�� �a���� ��� S����� a�.
(Ps 120:1–7) [56, с. 619�.

Сам контекст Псалма красноречиво поясняет, почему в разгар бедствий Тридцатилетней во-
йны поэт, который часто был вынужден со своими близкими бежать от них, меняя место житель-
ства, который болел за мир для родной страны и обличал поджигателей войны, лицемерно при-
крывавшихся фразами о вере и Боге, обратился именно к этому Псалму и в диалоге с ним вы-
строил свой поэтический текст. Каждый из стихов Псалма получает в парафразе Грифиуса развер-
нутую разработку и авторскую интерпретацию. Первый стих разворачивается в первой строфе в 
картину страдающей души, оказавшейся на грани предельного отчаяния (это настроение усиле-
но в сравнении с библейским текстом и подчеркнуто анафорой в первых трех стихах):

Так часто жестокая нужда, / Так часто жестокая издевка, / Так часто старуха-смерть / Против 
моей души устраивали заговор. / Когда всякая надежда исчезла, / Могу ли я сердце, глаза и руки / К 
Богу, который именуется Помощником, обратить? / Вздохи, которые я к Нему вознес, дошли до Его 
ушей (здесь и далее подстрочный перевод наш. — Г. С.).

Во второй строфе выражена глубокая вера в то, что Бог слышит искреннюю мольбу че-
ловека и не может оставить его в страданиях, что Его душа сострадательна, что его «вечно-
верное сердце» (ewigtrewes Hertz) исполнено любви к человеку. В третьей — пятой строфах 
вновь дается картина жестоких терзаний, физических и душевных, связанных с враждой и 
клеветой. Но лирический герой (поэт) глубоко убежден в том, что Бог, Который и есть Спа-
ситель (Heilandt), выведет из его из горькой страны изгнания, где он страдает «у Месеха и 
Кедара» (Bey Mesech vndt bey Kedar). Показательно, что в тексте точно передаются реаль-
ные и одновременно символические библейские эпонимы и топонимы.

Финальная строфа переложения Грифиуса несет в себе больше всего аллюзий на его 
личную скитальческую судьбу, неизменную стойкость духа и страстное стремление до кон-
ца дней служить Богу и людям:

Я провожу свои дни / В подчинении чужим, / В муках, горе и страдании, / Пока не наступит по-
следнее мгновение. / Я жажду мира, / Они стремятся к вражде. / Приди, уведи меня туда, где я эту 
жизнь / Смогу отдать служению Тебе, / Пока не завершится мое странствование.

Таким образом, Грифиус использует текст Псалма как своего рода канву, «вышивая» 
по ней собственный «узор»; следуя логике композиции архетекста, отсылая к нему в па-
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ратексте, сохраняя дословно некоторые ключевые слова первоисточника, он создает соб-
ственное произведение, в барочном духе ярко запечатлевающее картину страданий, по-
рывы человеческого духа от отчаяния к надежде. Показательно стремление поэта избегать 
монотонности интонации, слишком гладких и легких ритмических структур, сочетание дол-
гих и кратких строк, что приближает это и другие переложения Грифиуса к пиндарической 
оде и, возможно, делает их своеобразной «школой», пройдя через которую он приблизил-
ся к вершинным образцам этого жанра в своем творчестве.

Еще одно переложение Грифиус прямо называет парафразом (парафразисом), латинским 
названием отсылая к тексту Вульгаты: «Pa�a�h�a��� P�alm� 125. j�x�a la�����» («Парафраз Псал-
ма 125-го латинского устава»). Парафраз состоит из восьми восьмистишных строф (вновь имею-
щих форму стансов, где каждая строфа представляет собой законченное целое), написанных не-
равностопными ямбами и соответствующих шести коротким стихам библейского Псалма, в кото-
ром древний поэт говорит о страданиях в Вавилонском плену и высказывает надежду на избав-
ление и возвращение на родину, напоминая о великой радости освобождения от Египетского 
рабства, заботе Бога о Своем народе и о слиянности в его судьбе плача и веселья (воспоминания 
о событиях истории даны в Псалме не прямо, а с помощью реминисценций и аллюзий):

Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. // Тогда уста наши 
были полны веселия, и языки наши — пения; тогда между народами говорили: «великое сотворил 
Господь над нами!» // Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. // Возврати, Господи, 
пленников наших, как потоки на полдень. // Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. // С 
плачем несущий семена возвратится с радостию, неся снопы свои (Пс 125:1–6; Синод. перевод).

Как всегда, в предельной лаконичности библейского текста скрываются глубочайшие 
смыслы, возможности бесконечной реинтерпретации и наложения его как духовно-этиче-
ской парадигмы на последующие этапы истории, на судьбу различных народов и каждого че-
ловека. Именно поэтому с помощью Псалма 126/125-го (в Лютеровской Библии, как и в Ма-
соретской, он значится под номером 126 и начинается словами: Wenn der Herr die Gefangenen 
Zions erlösen wird… [56, �. 620� — «Когда Господь пленных Сиона избавит…», хотя в оригинале 
сказано: «Когда возвратил Господь пленников Цийона, были мы как во сне…»; перевод Д. Йо-
сифона [57, �. 83–84�; далее прошедшее время перетекает в будущее, тогда как у Лютера все 
выдержано в будущем времени) Грифиус осмысливает свое время, судьбу Германии, выска-
зывает надежду на ее возрождение. Сион, который (точнее, которая; поэт передает метафо-
рику оригинала, где Сион выступает в женском образе) был в плачевном состоянии и, каза-
лось, навсегда погиб, который был предан огню и мечу, теперь радуется и веселится:

�a ������l� j�d��, j�d�� ����d ��d ��a��
��� d�ß Z��� d�� ��k����k��?
��� �� �amm����hlamm �������k��,
��� ��a�d ��d S�h���d ��d �l��� �ñ �l�� ���la��?
���� Z���? �d�� m�ß m�� l�����
��ß l���h��� ����m� d���� ��k�����.
��� ��hla��� ja ���h�? N��� ��� �a�h��
��d hö��� Z��� ��öl��h la�h�� [52, �. 51�.

(Здесь сомневается каждый: каждый стоит и спрашивает, / Это ли Цион, которая больна? / Ко-
торая погрузилась в омут страданий, / Которая измучена пожарами, и мечом, и огнем? / Это Цион? 
или должны погибнуть / Наши мечты, как развеянный туман? / Мы спим или нет? Нет, мы бодрству-
ем / И слышим Цион радостный смех.)

Уже в этой строфе (второй) поэт дает понять, что он, со стороны глядя на историю на-
рода Божьего, видит в его страданиях и в его возрождении пример для своей родины. На-
рисованная в первой и второй строфах картина бедствий, помимо Псалма, отсылает к би-
блейской Книге Плача и к стихам самого Грифиуса, в частности — к сонету «Слезы Отече-
ства» (особую функцию ритмической памяти выполняет полисиндетон в четвертом стихе 
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второй строфы, сам по себе являющийся следствием рецепции библейского стиля). По кон-
трасту с картинами горя и бедствий в третьей строфе, которая и сама строится на контрасте 
(образ глаз, превратившихся в источник слез, отсылает к Книге Пророка Иеремии и Книге 
Плача), возникает ликующая картина счастья избавления, свободы, полноты жизни:

��� Z��� d�� �� h����� L��d ���ti�k�,
��� d�� ����� d�� ����� d�� �h�����,
�a��� ����hö�fft d�� ma��� S�h���,
N�� ���h all��� m�� ��h�a�h�m ����� a�ßd���k�,
��� ��� ��� �����l����l��� ������,
S����, �� ����h���d� L��� ���������.
S�� la�h�, ��� ja��h���, ��� ��hm��, ��� �����,
�aß �hal ��d ���� da��� ��kl���� [52, �. 52�.

(Цион, которая была ввергнута в жестокое страдание, / Глаза которой стали источником слез, / Ко-
торая полностью исчерпала немощную тоску, / Только и выраженную [запечатленную� удрученным ду-
хом, / Теперь, как горлинка [лесная голубка�, воркует, / Сидит, смущенная внезапно наступившим весе-
льем. / Она смеется, она ликует, она славит, она поет, / Чтобы долины и горы об этом запели [зазвучали�.)

Возможно, под тоской, которую запечатлел удрученный дух, Грифиус имеет в виду 
скорбную Книгу Плача. Поэт мастерски использует ономатопею, буквально заставляя ус-
лышать воркование счастливой горлинки (ein Turteltäublein girret) и вводя — вольно или 
невольно — аллюзии на Песнь Песней с ее весенним ликованием природы и призывом: 
Встань, моя милая, моя прекрасная, выйди… // …Голос горлицы в земле нашей слышен 
(Песн 2:10, 12; перевод И. Дьяконова) [58, �. 70–71�. Возможно, поэт знает, что эти строки 
интерпретируются в еврейской традиции как призыв Бога (Возлюбленного) к Его возлю-
бленной — общине Израиля — откликнуться на Его зов и выйти из рабства.

Далее Грифиус напоминает, как и библейские авторы, об абсолютно справедливом 
наказании Божьем и покаянии, которое обязательно приведет к спасению, радости и ли-
кованию. Поэт убежден, что изнуряющие страдания превратятся в безудержные радость и 
веселье, когда люди с тяжелыми снопами будут, ликуя, петь на лугах [в речных долинах�:

���h ���d da� a�h, da� ��ß �����h���
�� ����d����h�a��’�� L��� ���k�h���,
���� ma� d�� ��ll�� �a���� �������
��d ja��h���d’ �m� d�� ���� ������. [52, с. 53�

Часто Грифиус указывает на связь с тем или иным Псалмом через паратекст — на-
звание-цитату, иногда в латинском варианте, как, например, «��m��� ��q�� q��?» (Domine 
usquequo? [55, �. 774� ‘Господи, доколе?’) — знаменитый вопрос Псалма 6-го (Пс 6:4). Свой 
парафраз поэт начинает с того, что переводит этот вопрос на немецкий язык, варьирует его 
и разворачивает картину страдающей, мучающейся сомнениями, чувством богооставлен-
ности души, взывающей к Богу:

1.
��h ��� la��! O ����! m��� ����, ��� la���
��l�� d��h ��� m����� �h����� k�h���
��d� k����� ����� m��h ����h���!
��h! ��� ��� m�� d��h �� h������ �a���!
�a� d� m��h ��� �a��� a�� d����m h������
S�hl���� ��d� �� ����dl��ẽ ��hm������
Oh�� ����� �������k�� l���.
S�ll ��h ����, d��� a��l��� ���h� m�h� ��ha���?
�a� ��h ���h�, ô ���la�d�! m��� �����a���
S���� a��� d��h ������d�� ����?
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2.
��h! ��� la��� ��ll �� �a����d� �la���
����� d����� ���mm�� d�����k��lẽ,
����� d�� ��ll�� ��h����l ����l��
��h m��� �mm����h���d� ��h ��kla���?
��h ��� m�d‘ ��� m��� ��m�� ��� ������!
��l�h�� �lö��l��h all� m�����,
����� ��d �l��d� ������l�.
��� ��ll ���� �����all �� ��������,
���d� ma� a��h ��� ���l��k fi�d�� kö����
�a� m��h ���h� kla��� h�l�? [52, �. 14�

Парафраз перерастает в оригинальное авторское произведение, имеющее форму 
стансов, но представляющее по своей сути пиндарическую оду благодаря соединению не-
равностопных хореических и ямбических строк. Ритмические контрасты создают особый 
динамический фон поэтического высказывания, передают взволнованное и напряженное 
состояние души. Не повторяя точно структуру Псалма, Грифиус повторяет его генеральный 
ход — от отчаяния к надежде, от страдания к радости. Укрепившись в вере, душа хочет из-
литься в благодарности, кричать о благости Бога, как прежде взывала к Нему в страданиях:

���� ��h �la��’ ��h ��ll �a�h �� ���ll ��h��y��
���� d����� ��l�ha�� m��h ��������!
�a ��h ���� �� ���d� ����h�h�! [52, �. 15�

Паратекстуально задается связь с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- задается связь с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-задается связь с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- связь с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-связь с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-с архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-архетекстом и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-и в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-в сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-сонете «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�- «��m���, q��d ��� ��m�, q��d m�-
m�� �� �j��!», чье латинское название отсылает к знаменитому Псалму 8-му (Ps 8:11 [55, �. 776�), 
посвященному размышлениям о человеке, его ничтожности и величии, о причине пристально-
го внимания к нему Бога: …что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? (Пс 8:5; Синод. перевод). Одновременно это вводит аллюзию на Книгу Ивова, 
на размышления героя о горести человеческого удела: Что такое человек, что Ты столько це-
нишь его и обращаешь на него внимание Твое, // Посещаешь его каждое утро, каждое мгно-
вение испытываешь его? (Иов 7:17–18; Синод. перевод). Сонет же Грифиуса – скорее размыш-
ление в духе Иова и Экклесиаста, маленький стихотворный трактат о бренности и трагизме бы-
тия, об ощущении близости смерти, слишком рано уводящей человека из жизни: Wir armen! ach 
wie ists so bald mit vns geschehn! / Wie plötzlich gehn wir fort, offt, eh wir vns besinnen / Rufft vnß der 
schnelle Todt… [52, �. 79� («Мы, бедные! ах, как скоро это случается с нами! / Как внезапно уходим 
мы прочь, часто, прежде чем мы опомнимся, / Призывает нас скорая смерть…»).

Как известно, Грифиус был большим мастером пиндарической оды, которую выстраивал 
по принципу триады: строфа (Satz) — антистрофа (Gegensatz) — эпод (Zusatz; букв. «добавление», 
«постскриптум»), что соответствует еще не сформулированной гегелевской триаде (тезис — антите-
зис — синтез) и предваряет воплощение этой диалектической триады в философских гимнах Фри-
дриха Гёльдерлина. Безусловно, для пиндарической оды роль архетекста играла ода Пиндара, но 
не менее значимой была архетекстуальность, связанная с Псалмами и Экклесиастом. Примени-
тельно к Псалмам можно говорить и об архитекстуальности, ибо в жанровом и ритмическом отно-
шении и еще более в содержательном плане они являлись религиозным и художественным ориен-
тиром для немецкого поэта. Такова, например, пиндарическая ода, именующаяся по первой стро-
ке «�a� ��a��’ ��h ���h! �a� ������� m���� �l��d��?» [52, �. 21� («Что же еще скорблю я! что дрожат 
мои члены?») и представляющая авторский псалом, построенный вновь по принципу «от страда-
ния к радости» и завершающийся экстатическим устремлением души к Богу, к Царству Божьему:

2. Zusatz.

��h ��l ��� d��, m�� d��, d���h d��h �� d����� �����
��� ��ll�� S�h����� ��h�,
�a �� k��� S������ ���h ��d� k���� S���h�� �����,
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�� k���� ������ ���h�,
�� all�� l���, �� all�� ����� ��d� kl����
��d ����� �a��k d�� �a�h d�m a�d��� ������;
�� all� S�hm������ ���y d��h, d�� d� ��l��� da� L����,
��� al���� ����m P���ß �� ����k��� ��h���� [52, �. 21–22�.

(Эпод 2. Я хочу для Тебя, с Тобой, в Тебе Твоими путями / Уверенными шагами идти / Туда, где 
нет смерти и болезней, / Где не стоят гробы, / Где все живет, где все поет и звенит / И благодарность 
тебе по-другому приносит; / Где все, освобожденные от страданий Тобой, Который Сам есть жизнь, / 
Бесконечно новую хвалу в вечность возносят.)

В пиндарических одах Грифиуса псалмический текст, как и в сонетах, часто присутству-
ет в заглавиях в качестве паратекста, отсылающего к архетексту, иногда в латинском перево-
де, например: Psal. 70. v. 20. Quantas ostendisti mihi tribulationes multas et magnas et conversus 
vivificasti me! [55, �. 856� (Пс 70:20. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять 
оживлял меня! (Синод. перевод); ср. точный перевод Д. Йосифона, выполненный по Масоре 
(Пс 71:20): Ты, Который показал мне беды многие и злые, оживи меня снова… [57, �. 44�). Пса-
лом 71/72-й, как и многие в Псалтири, представляет собой страстную мольбу человеческого 
сердца, призывающего Бога на помощь в эпицентре бедствий и скорбей. Он строится на резких 
переходах от страдания к радости и выражает глубокую веру в то, что Господь не оставит в беде 
верного Ему, дарует жизнь на земле и жизнь вечную после смерти, выведет «из бездн земли» 
(Пс 71/72:20; Синод. перевод). Псалом завершается искренней благодарностью Богу, страст-
ным стремлением поэтического сердца славить Его, насколько хватит таланта и сил:

Ты возвышал меня и утешал меня. // И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже 
мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев! // Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа 
моя, которую Ты избавил. // И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою; ибо постыжены 
и посрамлены ищущие мне зла (Пс 71/70:21–24; Синод. перевод).

В соответствии с этой структурой Псалма Грифиус выстраивает свою оду, прямо не цитируя 
дальше архетекст, отсылая к нему лишь аллюзивно и прослеживая тот же путь восхождения духа 
из эпицентра болей и скорбей — к радости от ощущения присутствия Бога в жизни человека, в вере 
в Его поддержку и защиту. Поразителен для ���� в. и выглядит абсолютно авангардным (почти экс-
прессионистским) синтаксис оды. В нем соединяются сложные амплифицированные конструкции 
и краткие фразы-восклицания, взрывающие их изнутри, как в первой строфе (Satz), где потрясенная 
душа в себе самой ощущает мировой разлад и разрыв (потрясенные до основания земля и горы 
становятся метафорой этого разлада), теряет всякую надежную опору, вплоть до того, что Бог, в це-
лом благой, кажется лирическому герою только суровым и даже жестоким Судией:

���ß ��d�! ���ß ������y! �h� ����� ����h� ��d d��k��
��� �a��� ����a���� �����,
��� �l��� ��d ��h ��d N��h ��d ����� ��d ��h’ ����h���k��!
��d h���� ��hm�� �����!
�h� �amm��l��h��� ������ ��mm�l L��h���!
��h ����h����� m���� �l��d��! a�h ����h���� d�� �l��d�� ���h�!
��� d�� ������k��l d�� S�hm������, d�� d�� ��afft d�� ����� ������h�
�O��! ����� ���! ��� m�� �� �������� ���h���!
�a� l����� m��h d��� ���mm ���h� ��h��!
�a� hö� ��h ���h� ��� S��� ��d S�hm�h��?
S��d d�� ����� m�� ���l��h��,
�aß ��h ���h�� alß h���� Pla���, ���h�� alß �a���� ��ha��� ��ll?
���l��h ��fft ma� d�� d�� Oh���, ja d�� ma�� S��l� ��ll!
�a� ��h! ka� ��h ���h� ��tfl��h��!
�a� d�� ��ll-��������� Na�h�! ka� m��h ���h� d�� S���’ ��q���k��,
S�l m��h j�d� �������ö�’ j�d�� ����d����d� d���k��… [52, �. 32�.
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Поразителен также ритмический рисунок строфы, строящейся на ритмических кон-
трастах, создающих динамический фон поэтического высказывания. В начале строфы че-
редуются долгие шестистопные и краткие трехстопные ямбические строки, но первый стих 
вступает эффектным начальным спондеем, производящим впечатление внезапного, оше-
ломляющего удара: Reiß Erde! reiß entzwey! Ihr Berge brecht vnd decke / Den gantz verzag-Ihr Berge brecht vnd decke / Den gantz verzag-
ten Geist… («Разорвись, Земля! разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-Разорвись, Земля! разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-, Земля! разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-Земля! разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-! разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-разорвись надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от- надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-надвое! О горы, рухните и накройте / Совсем от-! О горы, рухните и накройте / Совсем от-О горы, рухните и накройте / Совсем от-
чаявшийся [потерявший веру� дух…»). В третьем стихе Грифиус использует излюбленный 
им полисиндетон, передающий особую взволнованность духа и создающий впечатление 
бесконечности страданий: …Den Blitz vnd Ach vnd Noth vnd Angst vnd Weh’ erschrecket! («…
Устрашите его молнией, и вздохами, и нуждой, и страхом, и мукой!»). Затем (пятый стих) 
следует усеченный шестистопный ямб, вновь открывающийся спондеем, а дальше вступа-
ет жалоба лирического Я, выраженная необычным восьмистопным хореем с пиррихием в 
начале (шестой и седьмой стихи), которые резко сменяется все тем же усеченным шести-
стопным ямбом с начальным спондеем, в котором задействованы важнейшие по смыс-
лу слова (восьмой стих): Ach bescheinet meine Glieder! ach bescheint die Glieder nicht! / Die 
der Donnerkeil der Schmertzen, die die Krafft der Angst zubricht / GOTT! gutter Gott! nur mir zu 
strenger Richter! («Ах, осветите [светила страданий� мои члены! ах, не освещайте! / Кото-
рые громовым клином боли, которые силой страха разбил / Бог! благой Бог! только ко мне 
строгий Судия!»). Весь ужас о того, что Бог так жестоко способен карать, подчеркнут эф-
фектным анжанбеманом: …zubricht / GOTT!

Столь же сложный ритмический и синтаксический рисунок характерен и для второй 
половины строфы, и для антистрофы. На границе гигантских строф Грифиус столь же нео-
жиданно и авангардно применяет анжанбеман. Мысли и эмоции, не умещаясь в рамках 
строфического целого, словно бы переливаются через край, перехлестывают в следующую 
обширную строфу. По своему настроению антистрофа (Gegensatz) противоположна стро-
фе: на наших глазах мрак, окутавший отчаявшуюся душу, постепенно рассеивается, ути-
хает резкая боль, и это делает Бог, Который слышит отчаянные призывы человека, видит 
страстный порыв его духа к Нему, готовность принять само страдание и вопреки ему про-
славить Творца:

…��� d��k� N���l ����h�, �� ��l�h�� ���h ���h�ll��,
��� all�� h��� ��d h�l�;
��� all�� ��ha��� P��� ��d h���� �h����� �till��
��� S�hö���� d����� ��l�.
�� ���d�� ���h ��d hö�� �a�h m����m ��mm���
��d �l�ß� m��� ����a��� L���h�� m�� �������m L���� a�,
�aß ��h, d�� ��h ��h�� �����mm��, jhm m�� ja��h���� �a��k�� ka�,
��h ����’ �m� m��h ���� �dl� ���h��� ��h��mm���,
�������k� m��h �� d�ß ������d� ����d�,
��d �� ��h ka�m m��h ��l��� fi�d�,
�a �� m���l����� d�� ��d��.
�� ���d m��h a�ß d����� ������, a�ß d�� ������hö�ftẽ �l�fft,
��ß d�� ��ll�� ��ll’ �������; m�� ��l all�� ���fft� ���fft
N��h ��m �h��� S�ha��la�� ���d��.
�a�� m��h �� d�� ��l� a�fhö��, ��� d�� kal��� L�fft� ������,
�� da� h����� La�d� ���������; ��� d�� ���d m��h ��d�� ������� [52, �. 32–33�.

В антистрофе есть достаточно прозрачные аллюзии на стих, заданный в заглавии 
(Пс 71/70:20), но при этом поэт разворачивает изнутри библейский образ «бездны зем-
ли или: основание бездны?» (deß Abgrunds Gründe), подобной могиле, смерти, дополня-
ет его и усиливает эмоционально, используя типично библейские конструкции превосход-
ной степени, образующейся из двух существительных (как Песнь Песней, суета сует, раб 
рабов и т. п.): Hellen Hell’ ‘преисподняя преисподних’, Grüffte Grufft ‘могила могил’. Герой 
ощущает себя не просто в бездне, но в эпицентре Земли (in mittelpunct der Erden). Этот об-
раз превращается в исчерпывающий символ беспредельного отчаяния, мрака смерти, ги-
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бели всего человеческого существа. На фоне этой усиленной мрачности тем ярче высвечи-
вается вера в то, что Господь выведет человека «из этих глубин» (auß dieser Tieffen; в этих 
словах можно усмотреть отсылку к Пс 130/129:1: Из глубины взываю к Тебе, Господи (Си-
нод. перевод); ср. перевод М. Лютера: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir [56, �. 621�) и воз-
несет его «на арену славы» (zum ehren Schawplatz). Усилен — в духе барочного натурализ-
ма — и образ возвращения к жизни, духовного возрождения и телесного воскресения: Vnd 
bläßt mein erstarte Leichen mit ernewtem Leben an («И пробудит трубой мой окоченевший 
труп к новой жизни»). Эсхатологический аспект образа, имплицитно присутствующий в тек-
сте библейского Псалма, эксплицирован немецким поэтом.

В финальной строфе (Zusatz), «снимающей» противоречие строфы и антистрофы, до-
стигается равновесие духа, выражается глубинная вера в то, что Промысел Божий не пре-
кратится даже после смерти, что смерть, в сущности, — победа над смертью (mein Todt ist 
todt ‘моя смерть мертва’); здесь звучат эсхатологические и мессианские мотивы:

���, d�� ��� ��h����’ �� N��h,
������� a� m�� d�� �llma�h� ������ �h���!
���� a�h! m��� ��d� ��� ��d�.
�� m���� d�ß �a� ���a� a�hö��, hö���.
���, d�� �a� a�h�m h�l�, ���a�h�,
S�hm��k� �� m�� ������ ���� P�a�h�!
���, d�� m�� ��� d�� ���k�� �a�d��,
��� m��h �� �����m ���m ����a����,
��h��� m�� d�� ������ ���d ��d d�� l����� ����� ��,
�� ��q���k� m��� ����� m�� ����� ��d ��������h� m�� �till� ��h.
����� P��� ��� d�m ��������,
�a� ��h ��hl� �l���h �� ��h����� [52, �. 33�.

Победное ликование духа, преодолевающего смерть и славящего Бога, выражено 
стремительными короткими хореическими и ямбическими строками с перебивами ритма. 
На этом фоне выделяются две долгие строки (стихи 9–10-й), написанные восьмистопным 
хореем. В них выражено предчувствие блаженного слияния с Богом, мистического едине-
ния с Ним (unio mystica), поэтому органично возникают аллюзии на начало Песни Песней, 
где героиня (в мистической интерпретации — душа) мечтает о поцелуях возлюбленного 
(Бога, Иисуса Христа): «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!» (Песн 1:1; Синод. пере-
вод). Сравним у Грифиуса: …Kehret mir den süssen Mund vnd die lieben Augen zu, / Er erquickt 
mein Hertz mit Trost vnd verspricht mir stille Ruh («…Обращает ко мне сладостные уста и воз-
любленные глаза, / Он подкрепляет [освежает� мое сердце утешением и обещает мне ти-
хий покой»).

Таким образом, основываясь на мотиве Псалма 71/70-го, Грифиус укрупняет и детали-
зирует картину страданий души, «проявляет» эсхатологический смысл архетекста, не толь-
ко дает его собственную интерпретацию, но создает в диалоге с ним свой собственный 
оригинальный текст. Более того, в соревновании с библейским текстом, немецкий поэт 
экспериментирует с жанром религиозно-философской оды, совершает открытия в области 
строфики и ритмомелодики, добиваясь соединения глубокого религиозного чувства и глу-
бины мысли, стремясь к особому воздействию на читателя.

В целом можно утверждать, что в поэзии Грифиуса Псалмы играют роль одного из са-
мых значимых архетекстов. При этом архетекстуальность, связанная с Псалмами, дополня-
ется и осложняется многочисленными отсылками к Евангелиям и Книге Экклесиаста. С по-
мощью цитат и аллюзий из Псалмов, обращаясь к их топике, Грифиус осмысливает свой 
горький опыт и опыт человека трагического времени вообще, воплощает свои религиозно-
мистические идеи. Грифиус создает особый жанр «библейского сонета» (сонета-пропове-
ди на библейскую тему), ярко представленный в его «Воскресных и праздничных сонетах». 
На уровне семантическом мотивы Псалмов пронизывают все сонетное творчество поэта 
и — наряду с мотивами Экклесиаста — оказываются смыслопорождающими для его рели-
гиозно-философских од. Часто эти оды являются свободными парафразами того или иного 
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Псалма и сближаются с жанром пиндарической оды. Для пиндарической оды, непревзой-
денным мастером которой был Грифиус, Псалмы оказываются более значимым архетек-
стом, нежели оды самого Пиндара, определяющим смысловую, жанровую и композици-
онную структуру грифиусовской оды, ее ритмомелодику. Именно в жанре пиндарической 
оды проявилось в наибольшей степени поэтическое новаторство Грифиуса, предваряющее 
поиски немецких поэтов ����� в. в жанре религиозно-философского гимна в свободных рит-
мах (Ф.Г. Клопшток, И.В. Гёте, И.Г. Гердер, Ф. Гёльдерлин).

Диалог Андреаса Грифиуса с Книгой Псалмов — это пример подлинного отношения 
Я — Ты в понимании Мартина Бубера (�a�ti� �����), «пред-стояния» тексту как Ты «всем 
существом», пример того плодотворного «диалога текстов», о котором писал М.М. Бахтин.
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Статтю присвячено дослідженню біблійної архетекстуальності у поезії видатного поета німець-
кого бароко Андреаса Гріфіуса (��d��a� ��y�h���, 1616–1664), зокрема ролі Книги Псалмів як одного 
з найбільш значущих архетекстів його сонетів та піндаричних од. Показано, як діалог з Книгою Псал-
мів зумовив смислові, жанрові та ритмічні структури поезії Гріфіуса.

Ключові слова: Біблія, архетекст, архетекстуальність, Кніга Псалмів, німецька поезія баро-
ко, Андреас Гріфіус, сонет, піндарична ода.

�h� a����l� �� d�����d �� �h� ���l�’� a��h���x��al��y �� �h� �����y �� ��d��a� ��y�h��� (1616–1664), 
�h� ���a���� ���� �� ���ma� �a��q��, �� �a�����la� �� �h� ��l� �� The Book of Psalms a� ��� �� �h� m��� 
�m����a�� a��h���x�� �� h�� ������� a�d P��da��� �d��. �� �� d�m�����a��d h�� �h� d�al���� ���h The Book 
of Psalms ���d����m���d ��ma����, ����� a�d �hy�hm��al ���������� �� ��y�h���’� �����y.

Key words: the Bible, archetext, archetextuality, the Book of Psalms, German Baroque poetry, Andreas 
Gryphius, sonnet, Pindaric ode.
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