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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА "ГЕТЕ - ДАНТЕ" 
В ОЦЕНКЕ КРИТИКИ 

И всякий наставленье да поймеМ, 
Сокрытое под странными стихами. 

Данте. "Божественная комедия " 

Существует критика разрушающая 
и критика созидающая. 
Гете. Статья "// Come di Carrmagnola 

Tragedia di Alessandro Manzoni" 

Многоплановая проблема, вынесенная в заглавие учебного посо-
бия, рассматривается в нескольких аспектах. Нас прежде всего интересу-
ет специфика рецепции Гете творчества Данте, затем мы попытаемся 
выявить некоторые типологические параллели между Данте и Гете как 
ключевыми фигурами в художественной эволюции человечества. Рассмот-
рение этих вопросов целесообразно предварить освещением истории их 
изучения. 

Проблема "Гете - Данте", в общих чертах поставленная немецкими 
романтиками двести лет назад, постепенно разрослась в важный раздел 
сравнительного литературоведения и решительно заявила о своих пра-
вах в рамках как дантологии, так и гетеведения; посвященная ей крити-
ческая литература исчисляется десятками работ1. Этот факт своеобразно 
характеризует не только рост интереса к творчеству Данте и Гете, но и к 
проблеме, если так можно выразиться, их комплексного, взаимно опос-
редованного и все растущего влияния на духовную культуру. Мы не гово-
рим уже о том, что сопоставление Данте и Гете в том или ином аспекте 
(прежде всего-как авторов "Божественной комедии" и "Фауста") дела-
лось и делается столь часто, что можно вести речь о существовании проч-
ной литературоведческой традиции2. 

Вершинные произведения Данте и Гете давно и прочно заняли место 
рядом друг с другом. Показательна в этом отношении фраза, которой 
К.Фосслер открывает свою фундаментальную работу о Данте: 
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"Ни с одним из образованных немцев нельзя говорить о "Боже-
ственной комедии" Данте без того, чтобы он не вспомнил о гетевс-
ком "Фаусте"3. Думается, что это утверждение верно и в "обратном" 
прочтении: в приложении к любому из "образованных" итальянцев. 
И, очевидно, не только итальянцев. 

I Методологически работы, посвященные проблеме "Гете - Данте", 
можно разделить на две группы. К первой относятся исследования, вы-
полненные преимущественно в традициях духовно-исторической шко-
лы4, где авторы, сравнивая Гете и Данте, не столько сопоставляют, сколь-
ко прртивопоставляют их. Такой "конфронтативный" метод сам по себе 
не вызывает возражений. Никак, однако, нельзя согласиться, например, с 
Г. Даффнером, точка зрения которого особенно показательна для работ 
этого плана, когда он пишет, что "Гете был не более чем поверхностно 
знаком" с поэмой Данте, и резюмирует: "Данте не является непосред-
ственным источником для Гете, но оба черпали из огромного, бесконеч-
ного богатства переживаний и выразительных возможностей искусства, 
которые таятся в католицизме"5. ^ 

Утверждение о "поверхностном" знакомстве Гете с Данте, как мы-бме-
жем убедиться, не соответствует действительности; что же касается "при-
вязывания" обоих художников к католицизму, то подобная трактовка "вы-
сочайшего поэта", котфееежжализм которого отнюдь не носил 
ортодоксального характера^является по меньшей мере тенденциозной. 
Она также искажает творческий облик Гете-поэта, мощно способство-
вавшего десакрализации искусства. 

Тонкостью литературоведческого анализа отличаются работы, выпол-
ненные в русле различных направлений культурно-исторической школы6. 
Особенно высоко следует оценить монографию Е. Зульгера-Гебинга "Гете 
и Данте", и по сей день остающуюся наиболее капитальном исследова-
нием в этой области. Авторы прослеживают - как правило, в рамках бо-
лее широкого целого - характер и масштабы гетевской рецепции Творче-
ства "высочайшего поэта" (в первую очередь - его "Божественной 
комедии"). Но и они приходят к весьма скептическим выводам касатель-
но ее значения для Гете - художника и теоретика искусства. Особенно 
решительно настроен Ё этом отношении А.Фаринелли, "по необходимо-
сти" исключающий "всякий Сильный отзвук дантовского творения в ду-
ховном мире Гете"7. Е. Зульгер-Гебинг, отмечая дантовское влияние в эпи-
зодах второй части "Фауста", настойчиво проводит тезис о "холодном" 
отношении Гете к Данте. В этом же направлении идет опирающийся на 
Зульгера-Гебинга В. Фридерих в "гетевских" местах своей монографии.. 
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Уместным будет здесь и упоминание о первом эссеистичес.ком ис-
следовании - объемистой книге Д. Стерна "Данте и Гете"8, представля-
ющей собой длинную череду "сократических диалогов" о художествен-
ном своеобразии "Божественной комедии" и "Фауста". Книга Стерна 
интересна как свидетельство роста внимания к различным аспектам про-
блемы "Гете - Данте", которое, начиная со второй половины XIX века, 
постепенно захватывает не только профессиональных критиков, но и 
все более широкие круги читающей публики. В гораздо меньшей степе-
ни интересна работа Б. Грэфе "К Данте. "Божественная комедия" как 
источник для Шекспира и Гете"9, где бездоказательно выдвигается идея 
абсолютной зависимости шекспировского "Гамлета" и гетевского "Фа-
уста" от "священной поэмы" Данте. 

У истоков критического осмысления проблемы "Гете - Данте" в Рос-
сии стоял не кто иной, как Пушкин, который справедливо рассматрива-
ется в отечественной дантологии как ее "родоначальник'^Рассуждая о 
различных градациях поэтической "смелости" , Пушкин замечает: "Каль-
дерой называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле. 
Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму 
преисподней. Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и 
необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические". И 
далее: "Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план 
обширный объемлется творческою мыслию - такова смелость Шекспира, 
Данте, Milton-a, Гете в "Фаусте", Молиерав "Тартюфе"11. 
l В свойственной ему лаконичной манере Пушкин подчеркиваег уни-
версализм творчества каждого из названных поэтов, ту самую художе-
ственную категорию, которая в высокой степени была свойственна и его 
генйю. Пушкин был и первым русским поэтом, глубоко оригинально вос-
принявшим в своем творчестве художественные традиции Гете и Дан-
те12. После Пушкина сопоставление Данте и Гете как ключевых фигур 
мировой литературы проходит через всю историю русской литературной 
критики и становится особенно популярным на рубеже XIX-XX веков, в 
период расцвета в русской литературе символизма и связанных с ним те-
чений13. Однако ни одно из этих сопоставлений не превращается в сколь-
ко-нибудь развернутое исследование. 

В контексте рассматриваемых здесь проблем особо следует сказать о 
С.П.Шевыреве, который был не только пионером отечественной данто-
логии и автором первой русской монографии о творчестве великого фло-
рентийца, но и одним из первых русских гетеведов и даровитым пере-
водчиком произведений немецкого поэта на русский язык. В частности, 
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Шевырев был тем русским критиком, который проницательно оценил 
значение "классическо-романтической" "Елены" Гете как манифеста его 
литературно-эстетических воззрений. Он уже в 1827 году (т.е. непосред-
ственно после ее выхода в свет) переводит фрагмент "Елены" на русский 
язык. Обладающий несомненными художественными достоинствами, 
перевод Шевырева стал известен Гете и заслужил его благосклонную 
оценку. Чуткость недюжинного критика Шевырев проявил, когда в 1835 
году перевел и напечатал в "Московском наблюдателе" программную ста-
тью Гете "Шекспир и несть ему конца", от которой тянутся преемствен-
ные нити к "Елене" 

Учитывая эти факты, не приходится удивляться тем метким характе-
ристикам Гете и Данте, которые мы находим в ученых трудах Шевырева 
1830-х годов - "Истории поэзии" и "Теории поэзии в историческом раз-
витии у древних и новых народов" "Поэты всего мира, всех веков и стран, 
участвовали через Германию в воспитании Гете - и потому галерея его 
произведений, вмещающих славу и гордость его отечества, представляет 
Пантеон всемирной поэзии"14. ^ 

Понятно, что при таком взгляде на Гете Шевырев включал в число 
"воспитателей" немецкого поэта и Данте, которого он тоже характеризу-
ет как универсального гения, чья "Божественная комедия" "обняла весь 
мир современный, всю жизнь, всю науку, всего человека того времени... 
одним словом, всю эпоху"15А 

Мы не склонны видеть в этих созвучных характеристиках Гете и Дан-
те только выражение эклектизма эстетического мышления Шевырева, для 
нас они важны как свидетельство проницательности суждений русского 
критика,^стоявшего на уровне знаний филологической науки того време-
ни. Справедливой (и своевременной) представляется предпринятая в од-
ном из выпусков "Дантовских чтений" попытка выявить заслуги Шевы-

рева перед отечественным литературоведением как дантолога16. 
"Не повезло" проблеме "Гете - Данте" в советском литературоведе-

нии. Наиболее "полным" рассмотрением этой темы остается то немно-
гое, что сказано в монографии И. Н. Голенищева-Кутузова. Автор под-
черкивает, что, несмотря на более чем полуторавековую историю 
изучения, проблема "Гете - Данте" "не может считаться решенной"17. До-
бавим, что таковой во многих своих аспектах она остается по сей день.^ 

Впрочем, окончательно "закрытой" ей и не суждено быть - каждая 
новая историческая эпоха по-своему прочитывает бессмертные творения 
Гете и Данте, а это, помимо всего иного, означает и открытие новых го-
ризонтов в ее изучении. 
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Если попытаться привести к общему знаменателю выводы, к кото-
рым приходит большинство литературоведов, то их суть можно будет 
сформулировать следующим образом: Гете остался чужд и холоден к 
Данте, рецепция его наследия не явилась сколько-нибудь важным эле-
ментом эстетических исканий немецкого поэта. Что же касается вхож-
дения дантовских мотивов в художественное творчество Гете, то здесь 
обычно фигурируют финальные сцены второй части "Фауста", тради-
ционно рассматриваемые как акт наибольшего приближения Гете к 
миру Данте.;^-

В обоснование подобных выводов приводятся, как правило, поле-
мические замечания Гете в адрес итальянского поэта, нередко встреча-
ющиеся среди тех более чем 50 высказываний, замечаний и ссылок на 
Данте, которые рассеяны по ойкумене гетевского творчества с их пре-
имущественной концентрацией на 1810-1820-е годы. Из них встает слож-
ная и действительно противоречивая картина отношения Гете к "вели-
чайшему поэту", отношения, в котором восхищение талантом автора 
"Божественной комедии" и признание его значения в развитии духов-
ной культуры Европы нередко соседствует с полемическими оценками 
его творчества. 

Внимание исследователей привлекали, разумеется, и позитивные выс-
казывания немецкого поэта о великом флорентийце, но факт остается 
фактом: как в дантологии, так и в гетеведении господствует представле-
ние о Гете как об "антидантеанце", как о художнике, отношение которого 
к Данте "никогда не приобретало глубоко органичного характера"18. 

Такие представления не отражают всей сложности и всего многооб-
разия гетевской рецепции наследия Данте, они, по нашему убеждению, 
нуждаются в коррекции, а в иных отношениях - и в пересмотре. Остано-
вимся на методологической стороне вопроса. 

Возражения, прежде всего, вызывает тот факт, что в вышеупомяну-
тых исследованиях оценка характера и масштабов рецепции Гете насле-
дия Данте попадает в чрезмерную зависимость от полемических замеча-
ний Гете: уже сам факт его полемики с Данте трактуется как решающее 
свидетельство того, что воздействие, оказанное итальянским поэтом на 
художественный мир Гете, не могло быть сколько-нибудь глубоким. 

Отметим здесь, во-первых, что,,условно говоря, негативные и пози-
тивные элементы в гетевских оценках Данте диалектически сопряжены 
друг с другом и непринятие во внимание этого обстоятельства чревато 
опасностью тенденциозного истолкования ''взаимоотношений" обоих 
поэтов. 



Во-вторых, подчеркнем, что полемика представляет собой один из 
плодотворных типов творческих преемственных связей в развитии лите-
ратуры и не только не отменяет, но уже самим фактом своего наличия 
предполагает таковые (в том числе и воздействие одного художника на 
творчество другого). При этом их масштабы и специфика в каждом от-
дельном случае подлежат особому рассмотрению, амплитуда колебаний 
здесь весьма велика19. Позволим себе в этой связи один пример. 

Как известно, Вольтер резко критиковал Шекспира и ожесточенно 
боролся с его растущим воздействием на европейскую, в том числе и 
французскую, литературу, тем не менее, это не снимает проблемы влия-
ния английского драматурга на художественное творчество французско-
го просветителя20. 

Борьба Вольтера с Шекспиром показательна и в ином отношении: 
сама страсть, с которой "фернейский мудрец" "боролся с влиянием анг-
лийского драматурга, говорит о том, что в Шекспире Вольтер почувство-
вал огромную силу, способную взорвать стройное здание французского 
классического театра и культуры, с этим театром неразрывно связанной. 
В этом Вольтер, пожалуй, не ошибался. Имя Шекспира и в самом деле 
станет знаменем борьбы романтиков против классицизма"21. 

Не был ли для просветителя Вольтера в известной степени такой 
силой и Данте, с которым он также "боролся", хотя и не с таким пылом 
и последовательностью, как с Шекспиром. Здесь полезно вспомнить, 
что когда в конце XVTII - начале XIX века немецкие романтики воскре-
сили Данте и утвердили - теперь уже навсегда - его культ, обращение к 
его наследию сыграло немаловажную роль в романтической (правда, не 
во всех отношениях продуктивной) полемике с просветительской эсте-
тикой, а имя "высочайшего поэта", рядом с именами Шекспира и Гете, 
было начертано на романтических знаменах. 
V" Не можем мы согласиться и с тем, что проблема "Гете - Данте" часто 
рассматривается как бы в вакууме, без должного учета тех опосредо-
ванных контактных связей, которые протягиваются от Данте к Гете че-
рез огромное историческое пространство в пять столетий, наполненное 
борьбой и взаимодействием различных художественных течений. Так 
или иначе каждое из них отозвалось на творчество Данте, но далеко не 
каждое отнеслось к нему благосклонно. Полный учет всех этих факто-
ров едва ли возможен. Тем не менее обязательным аспектом исследова-
ния проблемы "Гете - Данте" представляется ее рассмотрение в плане 
преемственного развития литературы, особенно когда речь заходит об 
эпохе Гете - рубеже XVIII-XIX веков, отмеченном фронтальным взаи-
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модействием таких универсальных художественных систем, как просве-
щение и романтизм. ^ ^ 

Упускать из вида этот фактор - значит игнорировать то обстоятель-
ство, что Гете - "дантологу" часто приходилось иметь дело с предвзяты-
ми оценками наследия "высочайшего поэта", с его пристрастными ин-
терпретациями и т.д. В этих условиях полемика Гете с Данте подчас 
оборачивается полемикой с его тенденциозными и для самого Гете по 
тем или иным причинам неприемлемыми трактовками. Ниже мы более 
подробно осветим данный в о п р о с ^ 

И, наконец, последнее соображение в этой связи. Насколько мы мо-
жем судить, в исследованиях проблемы "Гете - Данте" гетевская ре-
цепция творчества "высочайшего поэта", протекающая особенно ак-
тивно в 1820-х годах, не рассматривалась в соотнесении с 
концепцией мировой литературы Гете. Для нас же это соотнесение 
является conditio sine qua поп. 

В критике уже давно подмечена характерная особенность обраще-
ния Гете к наследию Данте, заключающаяся в том, что это почти всегда 
было обращение "по поводу": в связи с выходом в свет того или иного 
произведения, написанного по мотивам Данте, нового перевода его про-
изведений, полемики вокруг его творческого наследия и т.д. Иные ли-
тературоведы склонны рассматривать этот факт как свидетельство "не-
значительности" интереса Гете к "высочайшему поэту"22. Подобные 
воззрения представляются нам излишне прямолинейными. Этот воп-
рос имеет немаловажное значение, и на его рассмотрении необходимо 
остановиться более подробно. 

Разными были пути, которыми приходил Гете к постижению зна-
чения таких корифеев мировой литературы, как Данте, Шекспир, Каль-
дерой, Байрон. И по-разному складывались судьбы развиваемых по-
этом концепций их творчества. В случае с Шекспиром Гете, по его 
собственному признанию, с самого начала был "покорен" талантом 
великого английского драматурга и до конца своих дней остался его 
восторженным поклонником и страстным пропагандистом23 

Развитая в романе Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера" кон-
цепция Гамлета как героя, на плечи которого судьба возложила непо-
сильный груз, еще при жизни поэта получила общеевропейский резо-
нанс и широко обсуждалась в литературных кругах. В своих 
шекспироведческих штудиях ее так или иначе учитывали братья Шле-
гели - в Германии, Кольридж и Хэзлитг - в Англии, Шевырев и Белинс-
кий - в России и т.д.24 Заслуги Гете как активного пропагандиста Шекс-
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пира, сыгравшего огромную роль в утверждении всемирной славы анг-
лийского драматурга, признавал, хотя и в полемическом контексте, та-
кой "антишекспирианец", как Лев Толстой, отрицавший, к слову ска-
зать, наряду с Шекспиром, также Гете и Данте как представителей 
"барской культуры"25. 

Иначе обстояло дело в случае с Данте и Кальдероном. Своим конк-
ретным знакомством с творчеством последнего Гете был обязан немец-
ким романтикам, причем произошло это сравнительно поздно, в 
1802 году, когда Гете, не знавший по-испански, прочитал в переводе 
А. В. Шлегеля несколько пьес Кальдерона, в том числе и его программ-
ную философско-религиозную драму "Стойкий принц", которой поэт 
дал высочайшую оценку, сравнив ее с лучшими драмами Шекспира. 
Однако, испытывая к Кальдерону не меньший интерес, чем романтики, 
Гете отверг предложенную ими трактовку Кальдерона как христианс-
кого поэта и развил свою глубоко оригинальную концепцию творчества 
испанского драматурга как "западно-восточного" художника."^ 

Что же касается Данте, то здесь вновь следует подчеркнуть значение 
теории и практики немецкого романтизма, способствовавшего обостре-
нию интереса Гете к наследию "высочайшего поэта", хотя так же, как и в 
случае с Кальдероном, это не означает, что Гете принимал романтичес-
кие интерпретации Данте - позиция поэта и в этом вопросе остается впол-
не оригинальной. Речь, таким образом, может идти не только о "незначи-
тельности" интереса Гете к Данте, но и о другом: например, о его 
стремлении сформировать такую концепцию творчества "высочайшего 
поэта", которая отражала бы его собственные эстетические искания. 

сказанного становится понятной необходимость рассмотрения 
гетевской рецепции Данте в соотнесении, по крайней мере, с синх-
ронными ей трактовками его творчества: чем в большей степени бу-
дет соблюден этот принцип, тем глубже мы сумеем понять своеобра-
зие гетевской рецепции. Посмотрим вначале с этой точки зрения на 
XVIII век. 

В дантологических исследованиях часто можно встретить мнение, 
что XVIII век (точнее, эпоха Просвещения) - это период, когда насле-
дие Данте не привлекло к себе сколько-нибудь серьезного внимания. 
Действительно, если сравнить в этом плане век Просвещения с при-
шедшей ему на смену эпохой романтизма с ее апофеозом Данте, то по-
добный вывод покажется справедливым. Если же рассматривать эпоху 
Просвещения в сравнении с XVII веком, для которого величайшее тво-
рение Данте "Божественная комедия" оказалась "чуждой во всех отно-
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шениях"26, и понимать под вниманием не только позитивные характери-
стики, но и полемику, то ситуация несколько изменится. 7 

Растущая известность Данте в различных европейских странах, по-
стоянно увеличивающееся количество переводов его произведений, выз-
вавшие широкие отклики полемические выпады против Данте Вольтера, 
который, однако, счел необходимым подчеркнуть, что в "Божественной 
комедии" есть "строки столь удачные и простодушные, что они не уста-
рели за четыреста лет и не устареют никогда" и что "поэма, где папы 
помещены в ад, достойна особого интереса"27, - эти факты, равно как и 
события, происходившие в это время на родине поэта, в Италии, где, как 
на площади в "итальянской комедии дель арте... непрестанно скрещива-
ли шпаги сторонники и противники великого флорентийца"28, где Вико 
(в книге "Принципы новой науки о всеобщей природе наций") первым 
предложил продуктивную концепцию "высочайшего поэта" как синтези-
рующего гения, предвосхищающую те выводы, к которым придут в сво-
их дантологических штудиях романтики, Гегель и Гете, - все это одно-
значно свидетельствует о расширении масштабов рецепции Данте в 
духовной жизни XVIII века. И здесь он является прологом к XIX веку с 
его культом итальянского поэта. 

Эти факты составляют лишь одну сторону проблемы, лежащую, 
так сказать, на поверхности. Другая, не менее важная) состоит в том -
и здесь речь может идти о воздействии Данте на культуру не только 
XVIII века, но и всей "последантовской" эпохи, - что мощные токи, 
идущие от Данте, настолько органично вошли в плоть и кровь евро-
пейской культуры, что во многих случаях бывает трудно, а порой и 
невозможно выявить их именно дантовское происхождение. Много-
кратно отраженное и опосредованное широкое воздействие Данте, в 
первую очередь комплекса его этических концепций, оставило свой 
след едва ли не во всех областях интеллектуального и эстетического 
развития Европы29. 

К сути проблемы подойдем от противного. В своей "Защите поэзии" 
Шелли писал: "Невозможно себе представить нравственное состояние 
мира, если бы не было Данте, Петрарки, Боккаччо, Чосера, Шекспира, 
Кальдерона, лорда Бэкона и Мильтона, если бы никогда не жили Рафаэль 
и Микеланджело.. ."30 Перечень приводимых Шелли великих имён, с ко-
торыми связаны огромные завоевания в духовной культуре человечества] 
может быть, разумеется, изменен или дополнен. Важно подчеркнуть, что 
он открывается именем Данте. 

Это глубоко символично: "высочайший поэт" предстает здесь как осно-
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ватель всей новой европейской культуры, в огромной степени опреде-
ливший характер ее последующей эволюции. "Невозможность" изъя-
тия из неедантовского начала становится в интерпретации Шелли впол-
не очевидной. 

Медленно, но все более верно и глубоко входил Данте в духовную 
жизнь Германии XVIH века. Правда, такие выдающиеся представители 
немецкого Просвещения, как Дессинг, Кант, Гердер и Шиллер, остались 
холодны к Данте, но это обстоятельство, в^ете+вложенных вышссооб-
раженийгсамо по себе еще не снимает вопроса о возможности, по край-
ней мере, косвенной рецепции ими его наследия. Во всяком случае Гер-
дер, который был хорошо знаком с сочинением Вико с его обращениями 
к Данте, планировал рассмотреть его творчество в оставшейся ненапи-
санной XXI книге "Идеи к философии истории человечества", своего 
главного философского труда, а Шиллер неоднократно, хотя и в полеми-
ческом контексте, обращался к Данте в переписке с Гете и другими кор-
респондентами. 

Что же касается Канта, то нам видятся типологические схождения 
между категорическим императивом у Канта, с одной стороны, и концеп-
цией "истинного благородства" у Данте - с другой. Заслуживает быть от-
меченным и стремление обоих мыслителей найти пути для установления 
мира на земл,е, причем в этом случае речь идет о его поисках на путях 
социально-политического переустройства общества31. 

Если немецкая просветительская мысль не выдвинула сколько-
нибудь разработанной концепции Данте, то это положение начинает 
кардинальным образом меняться в период формирования в Германии 
романтических теорий, получивших систематизированное изложение 
в эстетике йенского кружка романтиков (1797-1802). Учитывая тот факт, 
что взаимоотношения Гете с романтиками носили принципиальный и 
весьма противоречивый характер и что именно романтики широко рас-
пахнули дверь для вхождения Данте в немецкую культуру и способ-
ствовали обострению внимания к нему Гете, представляется целесо-
образным проанализировать здесь те концепции Данте, которые мы 
обнаруживаем в эстетике А. В. и Ф. Шлегелей и Шеллинга, и завер-
шить этот раздел рассмотрением гегелевской концепции "высочайше-
го поэта", которая носит в иных отношениях антиромантический ха-
рактер и в этом плане сближается с гетевской трактовкой Данте. ^ 

Ознакомиться с романтическими концепциями "высочайшего поэта" 
представляется тем более необходимым, что у романтиков Данте рассмат-
ривается не только сам по себе, но и в контексте широких и частых со-
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отнесений с Гете. Иными словами, изучая романтические интерпрета-
ции Данте, мы будем прослеживать романтическое освещение пробле-
мы "Гете - Данте", а это уже прямо интересующая нас тема. 

Но романтики рассматривают Данте в соотнесении не только с Гете, 
но и с Шекспиром и Кальдероном - двумя другими светочами романти-
ческой поэзии, отталкиваясь от анализа творчества которых они форму-
лируют основные принципы романтической эстетики. Их концепции не-
редко так тесно переплетаются и так поддерживают друг друга, что 
автономное рассмотрение лишает их многих специфических акцентов. 
Поэтому мы будем часто прибегать ниже к методу "параллельного" ис-
следования и применим его к изучению гегелевской и гетевской тракто-
вок "высочайшего поэта". Начнем этот раздел с исследования концепции 
Данте старшего Шлегеля, с полным к тому основанием аттестованного 
литературными коллегами по йенскому кружку "основоположником всех 
дантовских наук в Германии" 

Впечатляют масштабы дантологических штудий А.В.Шлегеля, охваты-
вающие без малого полвека: с начала 1790-х годов по конец 1830-х годов. 
Будучи не только одним из крупнейших теоретиков немецкого романтиз-
ма, но и выдающимся переводчиком, впервые познакомившим немецкую 
публику с настоящим Шекспиром иене известным^гей произведениями 
итальянской, испанской и португальской литератур,/старший Шлегель не 
обошел своим вниманием и Данте: он переводил канцоны "Новой жизни" 
и оставил после себя переводы более 400 разрозненных стихов всех трех 
кантик "Божественной комедии". Активная и целенаправленная деятель-
ность А. В. Шлегеля как исследователя и популяризатора наследия Данте 
сыграла немаловажную роль в том подъеме интереса к творчеству велико-
го флорентийца, который наступил в Германии в 1820-х годов и был свя-
зан с именами Витте, Штрекфуса, Филалетеса и др. Не в последнюю оче-
редь благодаря именно усилиям А. В. Шлегеля немецкая школа дангологии 
на долгие годы стала ведущей в Европе, -г? 

—^Первая работа Шлегеля о творчестве "высочайшего поэта" - статья "О 
Божественной комедии Данте Алигьери"-была опубликована в 1791 году 
и представляла собой,^«нгмьгеказали^ы сегодня, исследование идейно-
художественного своеобразия "священной поэмы". Ее заслуженно высо-
кую оценку встречаем в одной из работ о немецком романтизме: "Боже-
ственная комедия" в основательном анализе Шлегеля представлена как 
грандиозное произведение, обусловленное взаимосвязью ряда историчес-
ких, общественно-политических обстоятельств, определявших судьбы той 
эпохи ...Этаработа Шлегеля о Данте ... по содержательности своего 
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историко-литературного анализа может и по сю пору служить полез-
ным пособием по изучению бессмертного творения великого фло-
рентийца"32. 

Вторым фронтальным обращением Шлегеля к Данте был курс читав-
шихся им в 1802-1804 годах в Берлине лекций по истории европейского ис-
кусства. В них Шлегель, в отличие от своих работ 1790-х годов, написанных 
в русле просветительской эстетики (в частности, под влиянием Гердера), 
уже всецело стоит на романтической почве! Открывая "дантовский" раздел 
выдержанным в спиритуалистическом духе разбором "Новой жизни", Шле-
гель далее формулирует программную для романтической эстетики концеп-
цию творчества Данте. Итальянский художник, по мнению Шлегеля, "явля-
ется одной из тех гигантских теней предшествующих эпох, для которых 
сейчас вновь настало время воскреснуть, ибо вновь оживают казавшиеся 
навсегда погибшими философия и теология. Неудачные попытки поэтичес-
кого изображения идеи христианства у Тассо и в еще большей степени у 
протестантских поэтов Мильтона и Клопштока позволяют нам в полной мере 
понять и оценить содеянное в этом отношении Данте"33. 
f Глашатай романтической эстетики, Шлегель вызывает тень "вы-
сочайшего поэта" с двоякой целью: с одной стороны, для того, что-
бы, трактуя Данте как зачинателя романтического искусства, опереть-
ся на его авторитет в пропаганде своих эстетических принципов, с 
другой - чтобы полемически противопоставить его как католическо-
го художника протестантским поэтам Мильтону и Клопштоку, которые, 
по мнению Шлегеля, потерпели крах в своих попытках художественно-
го воплощения идеи христианства. 

За развиваемой здесь Шлегелем романтической концепцией Данте 
просматривается глобальная, выходящая за рамки собственно романти-
ческой эстетики проблема искусства и религии, оживленно дискутиро-
вавшаяся в Германии на рубеже XVIII-XIX веков, как известно, йенские 
романтики, и прежде всего сам А. В. Шлегель, связывали зарождение и 
генезис романтического искусства с утверждением в Европе христианс-
кой религии, точнее католицизма. Именно им обусловливали они рас-
цвет этого искусства в эпоху Средневековья, которой они давали подчер-
кнуто позитивную оценку. 

В контексте этой проблемы, постепенно занимавшей все большее 
место в теоретических исканиях немецких романтиков, и рассматрива-
ет далее Шлегель творчество Данте, проводя в высшей степени показа-
тельную параллель: "Примечательно, что первый из великих поэтов 
романтического искусства, Данте, и последний, явившийся перед его 
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закатом, Кальдерон, были в их высшем поэтическом выражении теоло-
гами ... "Аутос" Кальдерона представляют собой в свернутой форме то, 
чем является "Божественная комедия" Данте в ее царственном велико-
лепии, - христианско-аллегорические изображения универсума. Поче-
му Данте сумел создать только одну, а Кальдерон множество вариаций 
на эту тему - это я постараюсь объяснить впоследствии. Данте более 
походит на пророка Ветхого Завета, в то время как поэзия Кальдерона 
подобна Откровению Иоанна"34. 

Являясь, по его собственному признанию, "миссионером Кальдерона в 
Германии", старший Шлегель пишет о нем с таким пафосом, с каким он не 
писал ни об одном другом художнике. За пиететом к Кальдерону (этот пи-
етет, наряду с А. В. Шлегелем, вполне разделяли его младший брат Фрид-
рих, а также Шеллинг и Тик) стояла его специфически романтическая ин-
терпретация: романтики "у этого выдающегося испанского драматурга... 
подчеркнуто игнорировали веете аспекты творчества, которые связывают 
этого противоречивого и талантливого художника с конкретной реальной 
действительностью, оставляя за ним лишь сферу возвышенного, духовно-
го и идеально-мистического"35. 

В такой интерпретации Кальдерон становится своего рода символом те-
оретических исканий немецких романтиков. Как мы видим, А.В. Шлегель 
склоняется к тому, чтобы отдать ему предпочтение перед Данте, причем 
критерием в этом случае выступает принцип "христианизации" искусства. 

Имя Данте нередко мелькает также на страницах "Лекций о драма-
тическом искусстве и литературе", прочитанных старшим Шлегелем в 
1807-1808 годах в Вене и идейно близких его берлинским лекциям. Прав-
да, оно в силу того обстоятельства, что объектом анализа становится 
история именно драмы, вынужденно отодвигается на периферию ис-
следования. Любопытно и то, что тут Шлегель вновь рассматривает 
Кальдерона как абсолютную вершину романтического искусства и кос-
венно отдает ему пальму первенства перед Шекспиром, причем в этом 
случае не последнюю роль играет конфессиональный фактор. Ниже мы 
еще не раз убедимся, насколько многозначительными оказываются у ро-
мантиков, Гегеля и Гете сопоставления Данте, Шекспира и Кальдерона. 

Необходимо упомянуть и последнюю крупную работу А. В. Шле-
геля о Данте - его эссе "Оправдание Данте, Петрарки и Боккаччо 
от обвинений в ереси и тайных заговорах для ниспровержения пап-
ского престола" напечатанную в 1836 году в "Revue des deux 
Mondes" Это сочинение полемически заострено против дантологи-
ческих работ Россетти-старшего, усматривавшего в "Божествен-
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ной комедии" "поэму, в которой отстаивается необходимость глу-
бокого обновления церкви в гибеллинском духе"36."' 
*-"> Не менее знаменательную трактовку Данте мы обнаруживаем у 
Ф.Шлегеля. Ее рассмотрение представляет тем больший интерес, что имен-
но младший Шлегель (а не Шеллинг, которому в этом отношении часто 
отдают первенство) поставил проблему "Гете - Данте" и наметил интерес-
ные пути ее изучения. С легкой руки Шлегеля сопоставление Гете и Дан-
те, "Фауста" и "Божественной комедии" становится одним из характерных 
топосов литературоведения XIX века и переходит затем в XX век. ^ 

Начинавший свою литературно-критическую деятельность как почи-
татель греческого искусства, решительно стоявший на стороне "древних" 
в их споре с "новыми", не затихавшем в европейской эстетике с конца XVII 
века, Ф. Шлегель в дойенский период своего духовного развития обраща-
ется к Данте преимущественно как к объекту полемики; в этом контексте 
Данте фигурирует в программной работе "Об изучении греческой поэзии" 
(1795). "Колоссальное произведение Данте, этот возвышенный феномен в 
сумрачной ночи того железного века, - читаем мы здесь, - представляет 
собой новое свидетельство искусственного характера современной поэзии. 
В деталях ни от кого не могут ускользнуть те великие, повсюду присут-
ствующие черты, которые могут проистекать только из исконной силы... 
Своенравным же расположением, крайне причудливым членением всего 
громадного материала мы обязаны не божественному барду и не мудрому 
художнику, а готическим понятиям варвара"37. 

Эта характеристика, свидетельствующая о том, что Шлегель еще 
находится в сфере притяжения просветительской эстетики, заставляет 
вспомнить вольтеровские выпады против Данте. Она интересна и в дру-
гом отношении: как элемент намечаемой именно в этой работе антите-
зы классического и романтического искусства38. Эта антитеза, однако, 
не является для Шлегеля абсолютной. В письме к старшему брату от 24 
февраля 1794 года он отмечает: "Проблемой нашей поэзии мне пред-
ставляется соединение существенно современного с существенно ан-
тичным; если я прибавлю, что Гете первым в совершенно новый пери-
од искусства стал приближаться к этой цели, то ты поймешь меня. Если 
ты исследуешь дух Данте, возможно, также и Шекспира, то будет легче 
познать то, что я назвал существенно современным и что я нахожу глав-
ным в обоих этих поэтах"39. 

Три великих художника европейской литературы предстают в интер-
претации Шлегеля как важные звенья в цепи преемственного художе-
ственного развития, начало которого лежит в античной эпохе. 
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, К проблеме "Гете - Данте" Шлегель не раз возвращается в йенский, 
наиболее продуктивный период своего философско-эстетического разви-
тия, но возвращается как романтик. В 247-м Атенейском фрагменте он 
вновь "сводит" вместе трех гениев европейской литературы: "Пророчес-
кая поэма Данте - единственная система трансцендентальной поэзии, все 
еще высшая в своем роде. Универсальность Шекспира - как бы средото-
чие романтического искусства. Чисто поэтическая поэзия Гете - закон-
ченная поэзия поэзии. Вот великое трезвучие современной поэзии, са-
мый глубокий и святой круг во всех более узких и более широких сферах 
критического отбора классиков новой поэзии"40^ 

Для адекватного понимания этой сентенции Шлегеля, показательной 
и как свидетельство произошедшей у него переоценки Данте, следует 
помнить, что трансцендентальная поэзия - это, в терминологии Шлеге-
ля, одна из дефиниций романтической поэзии как универсальной и про-
грессивной, не имеющей пределов в своем поступательном развитии. Но 
такая поэзия является для немецкого романтика, наряду с Французской 
революцией, "Наукоучением" Фихте и "Мейстером" Гете, "величайшей 

О тенденцией эпохи", как это сформулировал Шлегель в своем знамени-
'рп том 216-м фрагменте41. 
И В этих рассуждениях э специфически романтической форме выраже-
^ ны продуктивные идеи о бесконечно возрастающем значении вершин-

ных завоеваний художественной культуры человечества. Идеи, вполне 
подтвержденные ходом ее развития в минувшие два столетия. 

Круг проблем, очерченных в рассмотренных фрагментах, получает 
дальнейшее развитие в другом этапном сочинении младшего Шлегеля -
"Разговоре о поэзии" (1800). В его первом разделе "Эпохи искусства по-
эзии", представляющем собой один из первых опытов построения ро-
мантической концепции исторического развития литературы, Шлегель 
косвенно сопоставляет Данте и Гете как художников-универсалов, сумев-
ших охватить в своем творчестве всю полноту бытия. Если Данте, "свя-
той основоположник и отец современной поэзии, сосредоточил на 
одном все силы еврей богатой фантазии, охватив... свой век и свою на-
цию, церковь и империю, мудрость и откровение, природу и царство Бо-
жие", то "универсальность Гете явилась... отблеском поэзии почти всех 
времен и народов"42. 

Однако в самой характеристике Данте у Шлегеля проглядывают кон-
туры той тенденциозной трактовки великого флорентийца как сугубого 
христианского аллегориста, которая со всей очевидностью выявится в 
его работах 1810-1820-х годов. Данте начинает приобретать для Шлеге-

17 



ля все большее значение как художник, который "соединил религию и 
поэзию" и представил все "с верностью и правдивостью в видимом и 
полным тайного смысла в соотнесенности с невидимым"43. 

Подобный аспект, отнюдь не случайно появляющийся у младшего 
Шлегеля, вполне соответствовал той усиливающейся концентрации 
его эстетических исканий на проблеме мифологии как "средоточия 
искусства", а через нее и на проблеме взаимоотношения искусства и 
религии, которая получает свое полное выражение в "Речи о мифоло-
гии". Но вернемся к последовательно развиваемому Шлегелем сопос-
тавлению Гете и Данте. 

"Разговор о поэзии" заканчивается "Опытом о различиях в стиле ран-
них и поздних произведений Гете", где Шлегель стремится выявить эво-
люцию гетевского творчества и определить масштабы и характер его вли-
яния на современную литературу. И надо сказать, это ему вполне 
удается. Давая высочайшую оценку "Годам учения Вильгельма Мей-
стера" (это произведение Шлегель был склонен ставить, пожалуй, 
выше "Фауста"), он отмечает в нем "античный дух, распознаваемый 
при ближайшем рассмотрении повсюду под современной оболочкой. 
Эта великая комбинация открывает совершенно новую, бесконечную 
перспективу втом, что представляется высшей задачей всякого по-
этического искусства - в гармонии классического и романтического... 
Гете поднялся ... до высоты искусства, впервые охватывающего всю 
поэзию древности и современности и содержащего в себе зародыш 
вечного поступательного движения"44. 

И заканчивает Шлегель свой "Опыт" призывом к деятелям немецкой 
культуры учиться у Гете, в их руки отдает он судьбу наследия поэта, кото-
рый "станет основоположником и главой новой поэзии для нас и наших 
потомков, тем, чем на иных путях стал Данте в средние века"45. 

Подобная проницательная оценка Шлегелем Гете как художника, со-
единившего в своем творчестве классическое и романтическое начала, 
бросает обратный свет и на шлегелевскую концепцию Данте, которого 
он также воспринимает как "синтетического" поэта. Четко прочерчивая 
типологическую параллель между Гете и Данте, Шлегель постулирует 
плодотворный тезис о сопоставимости обоих художников по их функци-
ональному значению для развития мировой литературы. 

Распад йенского кружка романтиков знаменовал и наступление но-
вого этапа в духовной эволюции младшего Шлегеля, характеризующе-
гося, властности, возрастающим вниманием к вопросам "христианско-
го искусства". В интерпретации кардинальной для эстетики немецкого 
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романтизма проблемы искусства и религии акцент у Шлегеля все более 
решительно делается на ее втором компоненте46. В "Истории древней и 
новой литературы" (1812), где продуктивные идеи раннего Шлегеля 
переплетаются с его поздним эстетическим мистицизмом, проблема 
"Гете - Данте" решительно заменяется двуединой проблемой "Данте -
Кальдерон" и "Данте - Шекспир", причем в обоих случаях симпатии 
Шлегеля оказываются на стороне испанского драматурга. 

Характерные изменения претерпевает и концепция творчества само-
го Данте. Наиболее полно она развернута в IX лекции, открывающейся 
краткой характеристикой итальянской литературы, которую Шлегель рас-
сматривает в типологическом аспекте, "ибо она образует переход от по-
эзии средних веков к новой литературе последних столетий.. .'Ч7 

Этот сам по себе плодотворный вывод о порубежном характере ита-
льянской литературы эпохи Данте служит у Шлегеля лишь поводом 
для постановки именно здесь важнейшей методологической пробле-
мы его труда - вопроса об отношении христианства к поэзии. Разви-
вая идеи, высказанные в "Речи о мифологии", Шлегель замыкает ис-
торию европейской культуры на Библии как на абсолютном источнике 
художественного вдохновения, считая наиболее продуктивным пери-
одом ее эстетического освоения эпоху католического Средневековья. 
Подчеркивая доминанту христианства в духовном развитии Европы, 
Шлегель вместе с тем сомневается в возможности его прямого изоб-
ражения в поэзии (христианство, по его мнению, стоит "выше лю-
бой поэзии") и считает наиболее приемлемым косвенный путь, че-
рез аллегорию. 

Этот вывод Шлегель постулирует, отталкиваясь от неудачных, по его 
мнению, попыток прямого изображения христианства: "Еще ни один опыт 
этого рода... не удался в той мере, чтобы совсем невызвать чувства дис-
гармонии. Это относится в известной степени и к первому и старейшему 
среди христианских поэтов - Данте... как это часто отмечали и у поздней-
ших его последователей - Тассо, Мильтона, Клопштока. Более чем любо-
му другому, Данте удалось сделать действительно наглядными небесные 
явления и райские восторги и изобразить их подлинно поэтически. В то 
же время нельзя отрицать того, что и у него поэзия и христианство не 
находятся в полной гармонии и что его произведение местами является 
только теологической дидактической поэмой... "48 Подобная трактовка 
означала пересмотр в духе христианского романтизма прежних шлеге-
левских концепций Данте. 

Отметим здесь красноречивое признание Шлегелем того факта, что 
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между дантовекой поэмой и христианской религией отсутствует "пол-
ная гармония". Если вспомнить о бесчисленных попытках христиани-
зировать творение Данте и представить его исключительно как "като-
лический эпос", то подобное признание, сделанное перешедшим в 
1808 году в католичество младшим Шлегелем, покажется особенно 
многозначительным. 

В этой связи не менее интересен еще один выпад Шлегеля против 
Данте. Отмечая, что никому из итальянских поэтов не удалось так глу-
боко, как Данте, постигнуть и выразить "национальный дух и харак-
тер", Шлегель продолжает: "Единственное, что в этом отношении у него 
(т.е. Данте - В. А.) можно было бы считать достойным упрека, это по-
всюду присутствующая гибеллинская суровость"49. Шлегель не медлит 
воспользоваться этим замечанием в явно полемических целях: "И бо-
лее поздние времена, вплоть до настоящего, имели своих гибеллинов, 
которые связывали все благоденствие человечества с господством ис-
ключительно светского начала и стремились отрицать могущество не-
видимого"50. 

Как кажется, Шлегель целит здесь не столько в дантовскую "Монар-
хию" с ее утопией всемирной, не зависимой от власти церкви империи, 
сколько пытается придать своей экзегезе подчеркнуто политическое зву-
чание, близкое в иных отношениях к выводам, которые сделал Новалис в 
философско-религиозном трактате "Христианство, или Европа", где 
звучат католическо-теократические идеи. 

Причины полемического отношения позднего Шлегеля к Данте 
проясняются, когда мы знакомимся с его трактовкой Кальдерона. 
Выстраивая в "Истории древней и новой литературы" сложную 
иерархию типов и форм "драматической развязки", Шлегель на пер-
вое место - выше Шекспира, Гете и Данте - ставит Кальдерона, ко-
торый "при всех отношениях и обстоятельствах среди всех других 
драматических поэтов...является христианским поэтом по преиму-
ществу и именно потому наиболее романтическим"51. 

Подобное отождествление христианского и романтического, при ко-
тором первое становится абсолютным критерием художественной зна-
чимости второго, носило сугубо спекулятивно-абстрактный характер и 
эстетически было бесплодным. 

Переиздавая в 1822 году свой труд, Шлегель вносит в него ряд 
существенных дополнений, углубляющих трактовку тождества 
христианского и романтического; здесь немецкий романтик вновь 
обращается к сопоставлению Данте и Кальдерона. Эти художни-
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ки символизируют у Шлегеля два разных типа христианско-романтичес-
кого искусства: Кальдерон является величайшим представителем собствен-
но романтического искусства, в то время как Данте олицетворяет собой 
вершину искусства христианско-аллегорического. Но и здесь преиму-
щество отдается Кальдерону как художнику, которому в наибольшей 
степени удалось "достичь гармонии между христианством и поэзией"52. 

Как мы видим, в конечном итоге младший Шлегель в своей данто-
логической концепции приходит, в сущности, к тем же романтически 
тенденциозным выводам, к которым двумя десятилетиями ранее при-
шел в своей трактовке Данте его старший брат. 

И еще одна интересная деталь, характеризующая масштабы переоцен-
ки поздним Шлегелем Данте. Перерабатывая в том же 1822 году "Разго-
вор о поэзии", Шлегель считает необходимым внести критический тон в 
свои прежние дантологические экскурсы. Теперь он отнюдь не безогово-
рочно одобряет мифотворчество и аллегоризм Данте, столь высоко цени-
мые им ранее. Ныне он находит, что "слишком много вольного в этом 
новом поэтическом мире, созданном духом Данте. Истина христианства, 
библейские и житийные аллегории, отзвуки мифологии древних, физика 
Аристотеля,средневековая астрономия и. наконец, собственная дерзно-
венная фантазия - все это не всегда объединяется гармонически, остает-
ся ощущение нецельности"53. 

Подчеркивание "дисгармоничности" дантовской поэмы - это факти-
чески не что иное, как критика ее универсального характера, той ее осо-
бенности, которой Шлегель когда-то давал высочайшую оценку. Теперь 
же для Шлегеля, смотрящего на положение дел сточки зрения ортодок-
сального католицизма, широта кругозора автора "Божественной комедии" 
оказывается принципиально неприемлемой. 

В рассуждениях Шлегеля о христианско-романтическом искусстве 
не находится места для Гете, и вообще поздний Шлегель дает ему весь-
ма сдержанную оценку. Гете во все большей степени перестает быть 
для него романтическим поэтом и становится представителем крити-
куемого им "современного искусства". Надо отдать должное Шлеге-
лю, отказывающемуся от попыток христианизировать Гете - творче-
ство "великого язычника", даже при крайней степени насилия над ним, 
не могло быть вписано в контекст проповедуемого Шлегелем христи-
анского романтизма и по необходимости осталось за его пределами. 

Отметим здесь факт, лишний раз свидетельствующий о полезнос-
ти "параллельного" рассмотрения рецепции творчества того или ино-
го художника: нам видится взаимозависимость в том, в какой степени 
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растет у позднего Шлегеля восхищение Кальдероном, с одной стороны, 
и нарастает его холодность к Гете и полемическая настроенность к Дан-
те - с другой. Это "сближение" Гете и Данте происходит на Принципи-
ально иных началах, чем те, на которых Шлегель сближал обоих худож-
ников в йенский период. 

Так же как "Лекции о драматическом искусстве и литературе" 
А.В.Шлегеля, "История древней и новой литературы" младшего 
Шлегеля была переведена на основные европейские языки (в том числе 
и на русский54) и, несмотря на свои очевидные мистические акценты, 
сыграла немаловажную роль в становлении литературоведения как 
самостоятельной науки и что особенно важно в формировании 
принципов сравнительного изучения литературы. 

Сочинение Шлегеля вызвало различные отклики. В числе тех, кто 
отнесся к нему критически, были Гете, Гегель и Байрон, на отзывах кото-
рого, в плане рассматриваемых здесь проблем, полезно остановиться бо-
лее подробно. 

Находясь в начале 1821 года в Равенне, городе, принявшем прах "высо-
чайшего поэта", Байрон читает в английском переводе работу Шлегеля и в 
остро полемической форме реагирует на ее "дантовские" страницы. В от-
вет на утверждение Шлегеля о том, что "величайший и наиболее нацио-
нальный из всех итальянских поэтов никогда не был любимцем своих со-
отечественников", Байрон восклицает: "Неверно! Данте имел больше 
издателей, комментаторов, а затем и подражателей, чем все их другие по-
эты, вместе взятые. Не был любимцем? Да они только и говорят, только и 
пишут, только и думают, что о Данте, а сейчас (в 1821 г., т.е. в год пятисот-
летия смерти поэта - В. А)так настойчиво, что это было бы смешно, если 
бы он того не заслуживал... 

Он (т.е. Шлегель - В. А.) пишет также, что главный упрек, который 
можно сделать Данте, - это недостаток нежных чувств. Нежных чувств! А 
Франческа да Римини - а отцовские чувства Уголино - а Беатриче - a "La 
Pia". Когда Данте бывает нежен, его нежность ни с чем не сравнима. Прав-
да, в повести о христианском Гадесе, или Аде, мало места для нежности, -
но кто, кроме Данте, смог бы вообще найти хоть какую-нибудь "нежность" 
в Аду? Разве она есть у Мильтона? Нет. - А Небеса Данте полны любви, 
славы и величия"55. 

Эта реплика английского романтика, почитателя "высочайшего по-
эта", автора известного "Пророчества Данте" и участника революцион-
ного движения в Италии, является подтверждением, очевидцем собы-
тий того огромного значения, которое получил Дйнте в духовной и 
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политической жизни страны уже в начале эпохи Рисорджименто. По-бай-
роновски страстный, этот выпад помогает лучше понять, что именно в на-
следии "высочайшего поэта" обладало для Байрона наибольшей притяга-
тельной силой, - факт, оказывающийся полезным при рассмотрении 
художественного своеобразия его собственного творчества. 

Поставленная Ф. Шлегелем проблема "Гете-Данте" получила развер-
нутое обоснование у Шеллинга, в его "Философии искусства" (1802-1803), 
явившейся, наряду с Берлинским курсом А. В. Шлегеля, первым система-
тизированным изложением эстетики немецкого романтизма. Важное 
место занимает она и в этюде "О Данте в философском отношении", 
идейно примыкающем к "Философии искусства'* ^Развивая мифоло-
гические идеи братьев Шлегелей и Новалиса, ШелЛкнг рассматривает 
мифологию как "необходимое условие и первичный материал всякого 
искусства"56, абсолютное же предпочтение он отдает христианской 
мифологии. [^Божественная комедия" Данте и "Фауст" Гете трактуют-
ся философом как "вечные мифы", а их создатели - как величайшие 
мифотворцы. По мнению Шеллинга, "всякий великий поэт призван 
превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его мате-
риала создать собственную мифологию"57. 

Заслугой Шеллинга перед дантологией й в равной степени перед гете-
вёдением является то, что он первым преломил проблему "Гете - Данте" 
через призму анализа художественного своеобразия "Фауст а" и "Комедии" 
Характеристики этих произведений нередко перекликаются ^ежду собой 
и призваны взаимно поддерживать друг друга./В частности, шеллингианс-
кий тезис о самоценно-автономной значимости дантовского творения: 
"представляя в своем лице не отдельную поэму, но целый род поэзии но-
вого времени,^Божественная комедия" есть столь замкнутое целое, что 
для нее недостаточна теория, построенная на основании более отдельных 
форм; но, обладая собственным миром, она требует также собственной 
теории" - находит близкое соответствие в характеристике гетевского "Фа-
уста" как произведения, которое "во всех отношениях оригинально, под-
лежит сравнению только с самим собой и довлеет себе"58. \ 

Еще более знаменательная перекличка обнаруживается, когда речь 
заходит о функциональном значении дантовского шедевра, о его, так 
сказать, абсолютном типологическом статусе в художественном разви-
тии: "Поэма Данте, взятая всесторонне, не есть отдельное произведение 
одной своеобразной эпохи, одной особой ступени культуры, но есть не-
что изначальное, что обусловливается ее общезначимостью... Данте 
представляет собой образец, ибо он выразил то, что должен сделать поэт 
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нового времени, чтобы сосредоточить в одном поэтическом целом всю 
полноту истории образованности своего времени, то есть единственный 
мифологический материал, который был в его распоряжении"^. 

Если мы читаем у Шеллинга, что "Фауста" можно было бы назвать 
современной комедией высшего стиля, созданной из всего материала 
нашего времени", и что он "подобным же (т.е. как у Данте - В. А.) 
образом соединяет противоположные полюсы современных стремле-
ний", то становится понятной закономерность задаваемого филосо-
фом вопроса: " почему бы каждой значительной эпохе не иметь сво-
ей божественной комедии?.."60 И, как мы знаем, та "значительная 
эпоха", современником которой был Шеллинг, получает свою "ко-
медию", не менее универсальную, чем дантовское творение или гетев-
ский "Фауст", монументальное полотно "Человеческой комедии" 
Бальзака, первые опыты которой успевает заметить и оценить Гете61. 
,, В "Философии искусства" Шеллинг настойчиво проводит мысль о 
сходстве жанрово-видовой структуры "Комедии" и "Фауста". По мнению 
философа, "произведение Гете имеет подлинно дантовский смысл, хотя 
оно в большей степени есть комедия и в поэтическом смысле более боже-
ственно, нежели творение Данте"62.]Эту же мысль Шеллинг формулирует 
в этюде о Данте: "Фауст" в гораздо большей степени есть комедия в ари-
стофановском смысле этого слова и в сравнении с поэмой Данте может 
быть назван божественным в ином, более поэтическом смысле"63. 

Итак, оба произведения для Шеллинга суть комедии. Закономерно 
встает вопрос: какой смысл вкладывает философ в понятие комедии? 

Проблема жанровой специфики рассматривается Шеллингом в аспек-
те диалектики свободы и необходимости: в трагедии свобода дана в субъек-
те, необходимость - в объекте. Комедия, по Шеллингу, есть такая драмати-
ческая форма, которая возникает путем простого обращения трагедии, при 
этом свобода переходит в объект, необходимость - в субъект. "Шеллинг 
здесь переходит на позиции субъективизма и тем самым изымает комичес-
кий конфликт из сферы исторической закономерности, в силу чего возни-
кает возможность произвольного толкования исторических конфликтов"64. 
Важно подчеркнуть, что субъект в комедии получает у Шеллинга факти-
чески полную свободу действий, гораздо бульшую, чем та, которая доста-
ется в удел трагическому герою. С другой стороны, комедия так же свобод-
но конвертируема, как и трагедия, и подчас "комедия превращается в 
высшую трагедию"65. 

За комедией как эстетическим явлением Шеллинг закрепляет об-
ласть социальной жизни, но само понятие социального толкуется у 
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него в духе принципов романтической эстетики (в частности, теории 
романтической иронии): "Итак, высшее проявление комедии нужда-
ется в специальных характерах. Для достижения максимума нагляд-
ности в комедии должны быть представлены общественные характ е-
ры... Общественная жизнь государства становится здесь для поэта 
мифологией. Таким образом, старая греческая (т.е. древнеаттическая) 
или аристофановская комедия есть единственно высший тип комедии, 
поскольку она опирается на общественные характеры действительных 
лиц и пользуется ими как своего рода формой, в которую она вливает 
свой замысел"66. 

В свете вышеизложенного становится понятным - и если встать на точ-
ку зрения самого Шеллинга, то и достаточно оправданным - подведение 
"Божественной комедии" и "Фауста" под разряд "аристофановской коме-
дии" . Проясняется и то, почему для Шеллинга гетевское творение явля-
лось в "гораздо большей степени комедией в аристофановском смысле": 
речь здесь идет, по-видимому, о типологии преемственного развития опре-
деленной художественной тенденции (от средних веков до начала XIX в.), 
развития, которое д ля Шеллинга характеризовалось непрерывным ростом 
масштабов творческой свободы художника, все более решительно поры-
вавшего с грузом догматических традиций. 

Видя в поэме Данте одно из наиболее полных выражений романтичес-
кого универсального искусства, Шеллинг подчеркивает в ней "взаимопро-
никновение науки и поэзии" и особо выделяете этой связи метаморфозы, 
рассеянные по первой кантике "Комедии": "Ни одно из превращений ан-
тичности (явный намек на "Метаморфозы" Овидия - В. А.) не может идти 
в сравнение с "Адом"' по замыслу; и если бы естествоиспытатель или ав-
тор дидактичексого произведения был в состоянии изобразить символы 
вечной метаморфозы природы с такой силой, то он мог бы считать себя 
счастливым"67. 

Быть может в этом пункте Шеллинг - философ, наделенный недю-
жинным поэтическим дарованием, сам пробовавший переводить "высо-
чайшего поэта", чувствовал свою близость к Данте. 

И не только к нему, но и к Гете. Дело в том, что 1798-1802 годы, т.е. 
период, когда Шеллинг работал над "Философией искусства", был време-
нем его наибольшего сближения с Гете, которое покоилось на созвучии 
принципов их натурфилософии и которое не прошло бесследно для обеих 
сторон, прежде всего - для Шеллинга6*. Если вспомнить, что центральным 
принципом натурфилософии Гете и Шеллинга был тот принцип "вечной 
метаморфозы", который Шеллинг выделяет у Данте, то логично бу-
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дет предположить "участие" Гете в обостренном внимании фи-
лософа именно к этой стороне художественной образности "Боже-
ственной комедии" Отметим здесь, что пристальный интерес к на-
турфилософским концепциям Данте проявлял и сам Гете. И не его 
ли имеет в виду Шеллинг, несомненно, знакомый с гетевской "Ме-
таморфозой растений" (1798), когда заводит речь об "естествоис-
пытателе или авторе дидактического произведения"?! 

"Философия искусства" "возникла тогда, когда в философском 
развитии Шеллинга обозначился поворот к религиозно-мистическим 
идеям"69 (который, добавим, явился одной из главнейших причин 
охлаждения к нему Гете). Следуя в этом отношении тем же путем, 
что и братья Шлегели, Шеллинг стремится привести в соответствие 
с христианско-католической религией свои философско-эстетичес-
кие построения и так же, как они, рассматривает в качестве абсо-
лютной вершины христианской романтической поэзии Кальдерона, 
"о котором, быть может, еще не все сказано, когда его приравнивают 
к Шекспиру"70. 

И с еще более четкой расстановкой акцентов Шеллинг повторяет эту 
мысль в заключение своего разбора "Поклонения кресту" -религиозной 
драмы испанского художника: "Наконец, главное преимущество Кальде-
рона (перед Шекспиром -В. А.) состоит в том, что его поэзия опирается на 
высший мир, что искупленье подготавливается вместе с грехом... Для него 
чудеса его религии - неопровержимая мифология, вера в них - непобеди-
мая божественность строя мыслей"71. Так поданный, Кальдерон затмевает 
у Шеллинга не только Шекспира, но и Данте и Гете. 

Давая оценку концепциям Данте в немецком романтизме, сле-
дует подчеркнуть, что в ранний, йенский период его развития ро-
мантики первыми сказали о Данте много ценного и продуктивно-
го72. Но уже тогда в их интерпретациях "высочайшего поэта" - а они, 
как правило, развивались в контексте романтических трактовок про-
блемы искусства и религии (точнее даже будет сказать - искусства как 
религии) - наличествовали элементы мистицизма. Чем дальше, тем в 
большей степени эти последние определяли собой характер романти-
ческого восприятия Данте. 
-^-Важным рубежом дантологии была гегелевская концепция Данте, 
развиваемая в "Лекциях по эстетике". Подобно тому как эстетика Ге-
геля, завершая собой историю классической немецкой философии ис-
кусства, оказала глубокое воздействие на последующее развитие эсте-
тической мысли, так и его концепция Данте, обобщающая 
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достижения немецкой и европейской дантологии на рубеже XVIII-
XIX веков, отзывается затем в исследованиях нескольких поко-
лений дантологов различных стран. 

В отличие от романтиков, рассматривавших Данте преимущественно в 
философско-религиозном аспекте, Гегель основное внимание уделяет ана-
лизу художественного своеобразия его творчества, в первую очередь - "Бо-
жественной комедии". Исключавший безобразное и ужасное из сферы ис-
кусства, Гегель высоко оценивает умеренность Данте в изображении 
страданий Уголино и его детей в известном эпизоде "Ада". Но если "Дан-
те. .. показывает нам голодную смерть Уголино только в нескольких вол-
нующих чертах", то его подражатель Герстенберг, автор трагедии "Уголи-
но" (1768), "пространно изображает все стадии этого ужаса... В такой 
обработке это - сюжет, который совершенно не подходит для художествен-
ного изображения"73, - замечает Гегель. 

Отлично от романтиков определяет он и родовую специфику дан-
товского творения, оно для Гегеля - однозначно эпическое (хотя в себе 
самом и универсальное) произведение. Важно подчеркнуть, что эта про-
блема связывается у философа с проблемой личности самого Данте, ведь 
"именно здесь эпический поэт сам оказывается тем единственным ин-
дивидом, со странствованиями которого в аду, чистилище и раю связа-
но все и всяческое. Благодаря этому об образах своей фантазии он мо-
жет рассказывать как о собственных переживаниях и поэтому получает 
большее право, чем имеется у других эпических поэтов, вплетать в 
объективное творение свои собственные чувства и рефлексии"74. 

Акцент, делаемый Гегелем на "вовлеченности" Данте в мир его тво-
рения, представляется одним из наиболее позитивных элементов его 
концепции итальянского художника: рассматривая "Божественную ко-
медию" как "дантеаду"75, философ намечает путь к пониманию гума-
нистической дантовской трактовки человека, выражаемой прежде все-
го через образ самого Данте. Гегель вполне чувствует новаторство 
великого флорентийца в изображении человека, когда, например, заме-
чает, что "поэт дерзает присвоить себе права церкви, берет в свои руки 
небесные ключи, дарует блаженство и осуждает; таким образом, он де-
лает себя судьей мира"76. 

Скептически настроен философ по отношению к попыткам истолко-
вать "Комедию" как сугубо аллегорическое произведение, при этом он 
опять-таки отталкивается от ее понимания как "очеловеченного" эпоса. 
Соглашаясь стем, что у Данте "много аллегорий, так, например, теология 
сливается у него с образом его возлюбленной Беатриче", Гегель продолжа-
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ет: "но данное олицетворение - и в этом его красота - представляет 
собой нечто не вполне аллегорическое, является не то аллегорией в 
собственном смысле этого слова, не то преображением возлюблен-
ной его юности"77 И далее он развивает концепцию этого образа, 
которая своеобразно отзовется в трактовках Беатриче у таких дан-
тологов, как Де Санктис и Кроче78. 

В дантологической литературе нередко можно встретить замечания, 
что Гегель, следуя за Вико, часто прибегает к сопоставлению Гомера и 
Данте79. Мы бы сделали ударение на том, что Гегель не только сопос-
тавляет, но и противопоставляет их. Полезным здесь будет вспомнить о 
характере трактовки философом исторического развития искусства, в 
котором Гегель выделяет символическую, классическую и романтичес-
кую формы. Две последние находятся у него в состоянии оппозиции по 
отношению друг к другу, причем таким образом - и в этом отличие Геге-
ля от романтиков в данном вопросе, - что преимущество оказывается на 
стороне классической формы как эстетически более совершенной. Если 
учесть, что ее величайшим представителем был для Гегеля Гомер, а 
Данте являлся для него одной из вершин романтической формы искус-
ства, то станет понятной антитетичность сравнения философом обоих 
художников. Противопоставление Гомера и Данте как ключевых фигур 
двух этапов эволюции искусства носило у Гегеля диалектический ха-
рактер и способствовало выявлению эстетического своеобразия как 
творчества каждого из них, так и самих этих этапов. 

Оно интересно и еще в одном отношении. Рассматривая развитие 
духовной культуры в зависимости от способа общественного произ-
водства, Гегель выделяет в нем три периода: золотой век (или идилли-
ческое состояние), героическое состояние и, наконец, состояние все-
общей культуры. Наиболее благоприятным для развития искусства 
было, по мнению философа, героическое состояние, исторически со-
ответствующее классической форме искусства. Состояние же всеоб-
щей культуры, которому в этом случае, очевидно, должна соответство-
вать романтическая форма искусства, характеризуется Гегелем как 
неблагоприятное'для искусства. Здесь он непосредственно предвос-
хищает известную формулу Маркса о том, что "капиталистическое 
производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, 
каковы искусство и поэзия"80. 

Творчество Гомера закономерно рассматривается Гегелем как про-
дукт эпохи героического состояния. Что же касается творчества Дан-
те, то логично предположить, что оно должно рассматриваться Геге-
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лем в соотнесении если не с самой эпохой всеобщей культуры, - ее Ге-
гель прилагает к современному ему историческому периоду, то есть 
рубежу XVIII-XIX веков - то, по крайней мере, с ее истоками. Ведь 
понятно, что к эпохам идиллического или героического состояния Ге-
гель отнести Данте не мог. 

Из вышесказанного можно, как нам кажется, сделать следующий 
вывод: если, по мнению Гегеля, во времена Гомера тогдашние обще-
ственные условия, сама эпоха как таковая благоприятствовали расцвету 
искусства, то во времена Данте они в этом отношении начинали при-
обретать все более негативный характер. И то, что древним (и Гоме-
ру) давалось легко и "естественно", овладение этим требовало от Данте 
и последующих художников все большего мужества и "борьбы" 

С такой трактовкой Данте генетически связана, на наш взгляд, его 
гегелевская интерпретация как "изобретательного гения" и "самого 
смелого духа своей эпохи", неоднократно выражаемое философом 
восхищение дерзновенной мощью его таланта. С ней же, в конечном 
итоге, связана и отмеченная выше гегелевская концепция человечес-
кой личности у Данте как осознающей свою самоценность. Подобные 
воззрения на социальную природу творчества "высочайшего поэта" 
означали шаг вперед в постижении исторически объективного образа 
Данте. Как увидим, примерно в это же время (в середине 1820-х гг.) к 
аналогичной точке зрения придет независимо от Гегеля и Гете. 

Гегель остался чужд романтическому апофеозу Кальдерона, упомина-
ние имени и произведений испанского художника лишь несколько раз встре-
чается на страницах "Лекций по эстетике". Его творчество рассматривает-
ся Гегелем в весьма знаменательном контексте, а именно - в соотнесении с 
творчеством Шекспира и Гете. На примере этих художников философ ста-
вит проблему национального своеобразия искусства; так, "в духе выявле-
ния своей собственной народности Кальдерон написал "Зенобию" и "Се-
мирамиду", а Шекспир умел запечатлеть английский национальный 
характер на самых разнообразных сюжетах... "81 Но особо Гегель выделяет 
в этом отношении Гете, "которому в позднейшие годы его свобод ного внут-
реннего развития удалось своим "Западно-восточным диваном"... ввести 
Восток в нашу современную поэзию и усвоить его современным воззрени-
ем. Усваивая его, он сам хорошо сознавал, что он западный человек и не-
мец, и потому, сохраняя основной восточный тон в изображении восточ-
ного характера, восточных ситуаций и обстоятельств, он вместе с тем 
полностью удовлетворяет наше современное сознание и запросы соб-
ственной индивидуальности"82. 
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Однако проблема национального своеобразия искусства диалек-
тически связана у Гегеля с проблемой его интернационального, уни-
версально значимого содержания, и здесь он, обращаясь к сопос-
тавлению Кальдерона и Шекспира, проводит разграничительную 
линию между испанским и английским художниками. Если, напри-
мер, восприятию современным зрителем пьесы Кальдерона "Стой-
кий принц" "мешает ее тугой и абстрактно католический принцип", 
то в "произведениях Шекспира, несмотря на их национальный ха-
рактер, значительно перевешивает общечеловеческий элемент"83. 

Таким образом, Гегель в конечном итоге отдает преимущество 
Шекспиру перед испанским драматургом, и здесь его позиция резко 
контрастирует с романтической. И хотя философ не называет тут 
имени Гете, не приходится сомневаться в том, что для него немецкий 
поэт занимал в этом отношении место, рядом с Шекспиром. 

Особого внимания заслуживает гегелевская характеристика "Запад-
но-восточного дивана". Наряду с Г. Гейне Гегель был, пожалуй, первым 
деятелем немецкой культуры, кто сразу же уловил эпохальную значи-
мость этого гетевского творения. Подчеркнув органичность обращения 
Гете к феномену восточной культуры, Гегель отверг не изжитое до сих 
пор близорукое отношение к этому шедевру как "игре масок" и прозор-
ливо указал на созвучие поднятых в нем проблем основным веяниям 
духовного развития эпохи84. 

В свете вышеизложенного обескураживающе тенденциозно выглядит 
характеристика творчества Данте, которую Гегель дает в заключительной 
части своих "Лекций" Трактуя здесь (в разделе "Романтическая поэзия") 
"Божественную комедию" как "подлинцый художественный эпос христи-
анского католического средневековья", Гегель особый упор в своей про-
странной характеристике ее эстетического своеобразия делает на "герме-
тичности", "закрытости" ее художественного мира, погруженного в "не 
ведающее перемен бытие"85. Дантовское творение и здесь остается для 
философа_!1вшичайш™ сюжетсщи в поэмой", аеетворец - "са-
мым смелым духом своей эпохи". Но все это жестко ограничивается рам-
камй христианско-католического миропонимания: "Античность, правда, 
заглядывает в мир католического поэта, но лишь как путеводная звезда и 
спутница человеческой мудрости и просвещения, так как всюду, где дело 
доходит до учения и догмы, слово принадлежит лишь схоластике христи-
анской теологии и любви"86. 

Подобной итоговой оценкой Гегель не только перечеркивает многие 
из сделанных им ранее глубоких замечаний о творчестве Данте, но и 
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сближается с романтиками (с которыми он неоднократно доказательно 
полемизировал) с их трактовкой великого флорентийца как католичес-
кого художника. 

Более того, в иных отношениях Гегель делает шаг назад по сравне-
нию с ними: он фактически отказывает "Божественной комедии" в худо-
жественном универсализме и, что самое главное, проходит мимо ее "про-
роческого" характера и того ее историко-функционального статуса, на 
который выразительно указали Шеллинг и Шелли. На подобную трак-
товку дантовского творения бросают свою тень понимание Гегелем раз-
вития романтической формы искусства как процесса его постепенного 
разложения и проводимая им идея о фатальной гибели искусства. 

Трудно поверить, учитывая колоссальные познания Гегеля и факт 
широкой известности дантовской "Монархии" в лютеранской Герма-
нии, что философ не был знаком с этим сочинением, однако именно к 
такому выводу подводит нас его концепция Данте как сугубо католи-
ческого художника. В противном случаеГёгель, склонявшийся к разде-
лению государственной и церковной власти и отмечавший, что "рели-
гия как таковая не должна ... править"87 - то есть проводивший идеи, 
которые лежали также в основе дантовского трактата, - едва ли бы стал 
столь безоговорочно настаивать на ортодоксальности католицизма "вы-
сочайшего поэта" 

И в заключение отметим еще два момента гегелевской трактовки 
Данте: стремление рассмотреть его творчество в соотнесении с разви-
тием итальянской живописи XIII-XV веков и интересную попытку 
связать формальное своеобразие "Божественной комедии" с эпичес-
ким характером ее содержания88. 



ГЛАВА П. РЕЦЕПЦИЯ ГЕТЕ НАСЛЕДИЯ ДАНТЕ 
И ЕЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

Обращаясь к анализу гетевской концепции Данте, остановимся на 
некоторых фактах биографии поэта. Подлинным культом Италии и ее 
искусства была пронизана атмосфера, в которой прошли детские годы 
Гете. В первой книге "Поэзии и правды" он вспоминает: "Внутри дома 
внимание мое более всего привлекалось рядом видов Рима, которыми 
отец украсил приемную залу... Здесь я ежедневно видел Piazza del 
Popolo, Колизей, площадь святого Петра снаружи и внутри, замок Ан-
гела и многое другое. Эти картины глубоко запечатлелись в моей памя-
ти, и отец иной раз удостаивал меня сам описанием того или другого 
предмета. Его любовь к итальянскому языку и ко всему, что относится к 
этой стране, была очень сильно выражена. Он также несколько раз по-
казывал мне небольшую коллекцию образцов мрамора и разных пред-
метов естественной истории, привезенных им оттуда, а значительную 
часть своего времени употреблял на описание своего путешествия, на-
писанного по-итальянски... Я узнал и запомнил наизусть "Solitario bosco 
ombroso" прежде, чем стал понимать смысл слов"89. 

Любовь к Италии Гете-сгарший привил и членам своей семьи, он же 
выступил и первым учителем будущего поэта в итальянском языке, кото-
рым Гете в совершенстве овладел уже во время пребывания в Италии. 
Трудно с точностью определить, в каком возрасте впервые познакомился 
Гете с творчеством Данте. Но можно предположить, что это должно было 
случиться еще в его детские годы; тем более, что в отцовской библиотеке 
было два итальянских издания "Божественной комедии" 

Вообще в этой связи заслуживает быть отмеченной та последова-
тельность, с которой Гете пополнял "дантовский" раздел своей библио-
теки. К концу жизни поэта он насчитывал 6 изданий "Божественной 
комедии" на итальянском, немецком и французском языках (последнее 
с дарственной надписью переводчика Данте на французский Дешана), 
немецкое и итальянское издания "Новой жизни", латинское издание 
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"Монархии" (предполагаемое знакомство с ней Гете - политического мыс-
лителя представляется нам фактом особой важности), "Rime" и несколько 
критических работ о Данте90. Всего же раздел об итальянской литературе 
гетевской библиотеки содержал, не считая многих десятков газет и журна-
лов, свыше 60 наименований книг итальянских авторов от Данте, Боккаччо 
и Петрарки до Ортиса, Фосколо и Мандзони - обстоятельство, уже само по 
себе свидетельствующее о глубоком интересе Гете к литературе Италии. 

Рецепция творчества Данте в период штюрмерсгва Гете (1771 -1774) и 
в первое веймарское десятилетие носила, если так можно выразиться, 
пассивный характер. Определяющим в этот период было воздействие на 
Гете Шекспира, отразившееся как в статье "Ко дню Шекспира", так и в 
двух редакциях романа о Вильгельме Мей стере. Характер эстетического 
развития поэта в эти годы мало благоприятствовал рецепции наследия 
Данте, нельзя сбрасывать со счетов и воздействие на Гете распростра-
ненных в XVIII веке концепций Данте как средневекового догматика и 
традиционалиста. 

Два года, проведенные Гете в Италии (1786-1788), были одновременно 
и годами все большего постижения поэтом функционального значения 
Данте в развитии итальянской и европейской культуры. Растущий в эти 
годы интерес Гете к античному искусству как эстетическому идеалу от-
нюдь не исключал, а, скорее, предполагал его внимание к искусству, опи-
равшемуся на его традиции, в данном случае - искусству итальянского Ре-
нессанса. И высшая похвала, которой Гете удостаивает Рафаэля, - это га, 
что "он нигде не подражает грекам, но чувствует, думает, поступает как 
самый настоящий грек"91. 

Но это последнее было, что называется, наполнено дантовскими 
отзвуками, и едва ли можно назвать хоть одну область многосторон-
них штудий Гете итальянской культуры, которая так или иначе не при-
водила бы его к Данте92. Именно в эти годы начинает формироваться 
гетевская концепция Данте как художника, обладающего огромным 
потенциалом воздействия на развитие художественной культуры. 

Итальянское искусство с его уходящими в римскую античность кор-
нями обострило у Гете внимание к проблеме преемственности в литера-
турном и шире - духовном развитии, рассмотрение в этом аспекте того 
или иного эстетического феномена постепенно становится одной из 
ведущих категорий методологии Гете-критака. 

Вот в каком контексте фигурирует, например, у Гете имя автора "Прин-
ципов новой науки о всеобщей природе наций": "Вскоре он (кавалер Фи-
ланджиери, выдающийся итальянский юрист -В, А.) познакомил меня с 
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творениями одного... писателя, в их бездонной глубине новейшие ита-
льянские друзья закона черпают силу и поучения, звать этого писателя 
Джованни Батиста Вико, они ставят его выше Монтескье. При беглом 
знакомстве с книгой, которую они вручили мне как святыню, я отме-
тил, что в ней содержатся сивилловы прорицания добра и справедливо-
сти, которые когда-нибудь свершатся или должны были бы свершить-
ся... Хорошо, если у народа есть такой прародитель и наставник"93. 

Упоминание имени Вико знаменательно в нескольких отношениях. 
Даже при "беглом знакомстве" с его сочинением Гете должен был заме-
тить идейные переклички между ним и Гердером, испытавшим влияние 
Вико в своем главном философском труде - "Идеях к.философии истории 
человечества", к созданию которого был причасген и Гете и отрывки из 
которого Гердер посылал ему в Италию94. Гете испытал здесь влияние 
философов, исходящих из концепции исторического единства человече-
ства. Должен был заметить Гете и тот широкий взгляд Вико на Данте как 
"Гомера Средневековья", который открыл новые перспективы в понима-
нии "высочайшего поэта". Как бы то ни было, специфика восприятия 
поэтом Вико весьма показательна для характера его рецепции итальянс-
кой культуры и в этом смысле значима для понимания своеобразия его 
осмысления Данте. 

Его имя всплывает в весьма примечательном разговоре, о котором 
Гете вспоминает в "Итальянском путешествии" "Одному разумному 
юноше знатного происхождения, относившемуся с подлинным сочув-
ствием к этому удивительному человеку (то есть Данте - В. А.), не по-
нравились мои похвалы и одобрение, и он стал решительно утверж-
дать, что иностранцу нужно отказаться раз и навсегда от понимания 
этого исключительного гения, за которым даже сами итальянцы не во 
всем могут следовать. После нескольких реплик и возражений с обе-
их сторон я, наконец, рассердился и сказал, что готов согласиться с 
его доводами, потому что я никогда не мог понять, как можно зани-
маться подобными произведениями: "Ад" кажется мне отвратитель-
ным, "Чистилище" - двусмысленным, "Рай" - скучным; он остался 
очень доволен, считая мои слова доводом в пользу своих утвержде-
ний: это, мол, именно и доказывает, что я не могу понять всей глуби-
ны и высоты этой поэзии"95. 

В штудиях проблемы "Гете - Данте" слова Гете (нередко вырывае-
мые из контекста) часто фигурируют как наиболее веское доказатель-
ство его антипатии к итальянскому поэту. Не является ли подобный 
вывод излишне жестким и тенденциозным? Попытаемся свести вмес-
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те позитивные и негативные характеристики, даваемые здесь немецким 
поэтом Данте. Итак, "Ад" кажется "рассерженному" Гете "отвратитель-
ным", но его создателя он аттестует как "удивительного человека"; "Чис-
тилище" представляется ему "двусмысленным", "Рай"- "скучным", но в 
адрес самого Данте он высказывает "похвалы и одобрение" 

Предлагаемое прочтение помогает, как нам кажется, уловить харак-
тер неоднозначной и двойственной, но отнюдь не тотально негативной 
гетевской оценки наследия Данте в этот период. Мы не говорим уже о 
том, что из нее однозначно следует факт знакомства Гете с "Комедией", -
тот факт, в котором склонны сомневаться иные из критиков96. 

В 1790-х годах интерес Гете к Данте носит, пожалуй, косвенный ха-
рактер, внимание поэта в это время все более властно приковывает фено-
мен Французской революции, что не остается без последствий и для его 
художественного творчества: достаточно в этой связи назвать политичес-
кую драматургию тех лет и эпическую поэму "Герман и Доротея". Данте 
не вписывался в контекст принципов "веймарского классицизма", кото-
рые выступали в этот период доминантой (хотя и не абсолютной) худо-
жественного развития Гете. 

Рецепцию Гете наследия Данте в первые десятилетия XIX века необ-
ходимо рассматривать, как это уже подчеркивалось, в контексте тех слож-
ных и противоречивых творческих взаимоотношений, которые сложи-
лись между Гете и романтиками. Ее изучение помогает пролить 
дополнительный свет на характер этих взаимоотношений, четче выде-
лить точки сближения и отталкивания. 

О масштабах трансформации, происходившей в 1800-х годах в эстети-
ческих воззрениях поэта, наглядно свидетельствует имеющая значение 
литературного манифеста работа Гете "Примечания к "Племяннику Рамо" 
Дидро" (1805), написанная не без полемических перекличек с "Философс-
ким словарем" Вольтера. Рассматривая в ней историческое развитие лите-
ратурных родов, Гете делает многозначительное заявление: "Вероятно, у 
греков, а также у некоторых римлян можно найти со вкусом выполненное 
разделение и очищение различных родов поэзии, но нас, жителей севера, 
нельзя ориентировать исключительно на эти образцы. Мы славны други-
ми предками и перед глазами у нас иные примеры. Если бы - вследствие 
романтического обращения к невежественным векам - чудовищное не при-
шло бы в соприкосновение с безвкусным, то откуда у нас появились бы 
"Гамлет" "Лир" "Поклонение кресту" и " Стойкий принц"? И наш долг -
мужественно держаться на высоте этого варварского превосходства97 

Поэт прокламирует свой отход от принципов "веймарского 
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классицизма" и сближение с романтической эстетикой, продуктивные мо-
менты которой он усваивал. Такой пересмотр не означал (как это показы-
вает программная статья того же года "Винкельман и его век") разрыва 
Гете с наследием античности, навсегда сохранившим для поэта значение 
незыблемого эстетического идеала, но он свидетельствовал о том, что в 
этот период Гете волновали - по сравнению с периодом "веймарского клас-
сицизма" - во многом иные вопросы, связанные, в частности, с осмыслени-
ем художественного развития современной ему эпохи. А одним из важных 
элементов этого развития, наряду с обострением интереса к Шекспиру и 
Кальдерону, была и активная рецепция наследия Данте. В этом же ракурсе 
следует рассматривать и переоценку Гете средних веков: не переходя на 
позиции романтиков с их апофеозом средневекового искусства, Гете по-
степенно отдаляется от прямолинейной трактовки средневековья как пе-
риода тотального регресса и все более признает самоценную значимость 
искусства этой эпохи. 

Сближение Гете с романтиками отражается и на его трактовке Дан-
те, творчество которого также должно было входить для него в круг 
"примеров" и "образцов" романтического искусства. Позитивную ха-
рактеристику "высочайшего поэта" мы обнаруживаем в статье "Уго-
лино Герардеска. Трагедия, изданная Белендорфом" (1805): "Когда 
яркий гений создает нечто удивляющее современников и потомков, то 
одни застывают в благородном созерцании, другие живо наслаждают-
ся, третьи пускаются в рассуждения... Немногие терцины, в которых 
Данте описывает голодную смерть Уголино и его детей, принадлежат 
к высочайшим созданиям поэтического искусства; ибо именно сжатость, 
лаконизм и умолчания приблизили к нашим сердцам эту башню, голод 
и безысходность. Казалось бы, чего же боле?"98 

И далее Гете (расходясь здесь во мнениях с Гегелем) дает весьма вы-
сокую оценку трагедии Герстенберга, драму же Белендорфа характеризу-
ет нетолько как жалкое подражание Данте, но и как слабую стилизацию 
под шиллеровского "Валленштейна" 

Высочайшая оценка гения Данте сопряжена у Гете с не менее высо-
кой (даваемой, пожалуй, впервые) оценкой художественного своеобра-
зия "Божественной комедии", точнее, одного из ее самых "ужасных" 
эпизодов. Акценты расставлены здесь совсем по-иному, чем в разгово-
ре о Данте с "разумным юношей". Внимание Гете к слабой трагедии 
Белендорфа едва ли можно будет назвать случайным, если вспомнить о 
бесчисленных разработках мотива Уголино в европейских литературах: 
для поэта с его растущим интересом к проблеме преемственности в 
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развитии литературы важно четко разграничить творческую оригиналь-
ность "яркого гения", с одной стороны, и эпигонствующее подража-
тельство ему - с другой. 

Однако сближение Гете с романтиками имело свои границы, осо-
бо показателен в этом плане пример рецепции Гете Кальдерона. Если 
романтики трактовали испанского драматурга как католического ху-
дожника, то Гете подчеркивал в пьесах Кальдерона глубокое гума-
нистическое начало. Рассматривая творчество Кальдерона в качестве 
связующего звена между западной и восточной культурами, Гете де-
лает испанского драматурга воспреемником и продолжателем тради-
ций ориентальной (точнее, арабо-мусульманской) культуры на Запа-
де. Не в этом ли заключается смысл странного, на первый взгляд, 
четверостишия из "Книги изречений" "Западно-восточного дивана": 

Восхитительно Восток 
К Средиземью устремился; 
В Кальдероне тот знаток, 
Кто в Хафизе искусился. 

Перевод С. Шервинского" 

Принципиально отлично от романтиков (и сближаясь в этом отноше-
нии с Гегелем) трактует Гете и проблему "Шекспир - Кальдерон". Если 
романтики предпочитали Кальдерона как католического художника Шекс-
пиру - протестантскому поэту, то Гете отдает пальму первенства английс-
кому драматургу. 

В этой связи обращает на себя внимание настойчивое подчерки-
вание Гете протестантизма Шекспира. Этот факт он считает "боль-
шим преимуществом в жизни Шекспира", имевшего возможность 
"действовать в ожившей, протестантской стране, где на время смол-
кло ханжеское безумие..."100 И если Шекспир "везде проявляет себя 
человеком, которому вполне знакомо все человеческое; на суеверия 
и предрассудки он смотрит сверху вниз и только играет ими", то у 
Кальдерона "герой, исполненный высоких и свободных мыслей, бы-
вает, к сожалению, вынужден служить сумрачным предрассудкам и 
придавать художественный смысл невежественной бессмыслице...'401 

Как мы видим, Гете отдает преимущество Шекспиру по причинам, 
прямо обратным тем, на основании которых романтики ставили Кальде-
рона выше английского драматурга. За акцентом, делаемым Гете на про-
тестантизме Шекспира, стоят фундаментальные различия между ним и 
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романтиками в трактовке проблемы искусства и религии, сводимые к трем 
основным пунктам. 

Во-первых, Гете в корне не принимал проповедовавшуюся романти-
ками идею тождества искусства и религии и подчеркивал, что "религия 
находится в таком же отношении к искусству, как и всякий другой из 
высших интересов жизни"102. 

Во-вторых, поэт не считал "благотворным" воздействие христианс-
кой религии на искусство, при этом Гетесознавал, что в иные периоды 
(например, в эпоху средних веков) это воздействие носило исторически 
обусловленный характер. 

И, наконец, связывая период "служения" искусства христианской ре-
лигии с вполне определенным этапом в развитии самого христианства, а 
именно - с католицизмом, Гете рассматривал его крах в качестве абсо-
лютной доктрины западного христианства (т.е. возникновение протес-
тантизма) как начало необратимого и все убыстряющегося процесса эман-
сипации искусства от оков религии. 

Протестантизм воспринимается Гете как исторически более продук-
тивный феномен, чем католицизм, в том числе и по отношению к разви-
тию искусства. Здесь поэт особенно резко разошелся с немецкими ро-
мантиками103. И предпочтение, которое Гете отдает Шекспиру перед 
Кальдероном, есть, помимо всего иного, выражение осознания поэтом 
той дистанции в социально-историческом развитии, которая разделяла 
быстро двигавшуюся навстречу буржуазной революции протестантскую 
Англию эпохи Шекспира, с одной стороны, и феодально-католическую 
Испанию времен Кальдерона - с другой. 

Критической была позиция Гете по отношению к тем течениям в со-
временном ему искусстве, которые проповедовали лозунг слияния 
искусства и религии. Показательна негативная оценка, даваемая Гете 
художникам-назарейцам, руководствовавшимся в своей творческой 
практике религиозно-мифологическими идеями братьев Шлегелей и 
Вакенродера104. Критика назарейцев носит у Гете принципиальный 
характер: поэт выявляет преемственные связи, соединяющие роман-
тическую концепцию искусства как религии с эстетикой назарейцев, 
возведших в абсолют ее мистические элементы, в первую очередь -
романтическое представление о творческом вдохновении как "боже-
ственном наитии" 

Мы не случайно остановились на гетевской критике назарейцев; дело 
в том, что рецепция Гете Данте в 1810-х годах оказывается в иных отно-
шениях генетически связанной с его полемикой в адрес "школы под-
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ражателей старине". Эта полемика обстоятельно развернута в написан-
ной Гете совместно с Г Мейером статье "Новонемецкое религиозно-пат-
риотическое искусство" (1817). В ее заключении поэт пишет: "Важный 
вывод, к которому приводит нас история искусства, состоит в следую-
щем. Чем выше, прекраснее и чище развивалось изобразительное искус-
ство... тем медленнее протекал процесс его нисхождения. От исполнен-
ного сверхчеловеческой силы и мощно возвышающегося над 
человечеством Микеланджело до маньериста Шпрангера понадобилось-
.. .сто лет, чтобы низвести искусство от могучего величия до вымучен-
ной карикатурности. 

Со времени появления болезненного "Монаха" и его товарищей... 
прошло едва двадцать лет, а это поколение мы уже видим погрязшим 
в величайшей бессмыслице. Свидетельство тому - некая присланная 
на Берлинскую выставку, но оставшаяся невыставленной картина в 
духе Данте"105. 

И далее Гете описывает эту картину, созданную явно по мотивам 
эпизода Бертрана де Борна из XXVIII песни "Ада", которая заставля-
ет вспомнить известную гравюру Блейка на этот сюжет: "Фигура че-
ловека с зеленой кожей в натуральную величину. Из обезглавленного 
торса бьет фонтан крови, пальцы правой, простертой вперед руки дер-
жат за светящиеся волосы отрубленную голову, которая служит фона-
рем, бросающим свет на фигуру"106. 

Минуя интересные суждения Гете о специфике стадиально-преем-
ственного развития искусства, обратимся к рассмотрению дантовской 
реминисценции, здесь как раз тот характерный случай, когда имя "высо-
чайшего поэта" упоминается Гете в полемическом и антиромантическом 
контексте. 

Если в статье "Уголино Герардеска" Гете четко отделяет Данте от его 
подражателей, то тут итальянский поэт оказывается как бы источником 
негативной преемственности для "школы подражателей старине"; вмес-
те с тем нетрудно убедиться, что у Гете острие полемики обращено про-
тив художников - представителей "религиозно-патриотического искусст-
ва" . Нет необходимости соглашаться с Гете, когда он одним взмахом пера 
зачеркивает всю историю развития немецкого романтизма, но его поле-
мику с романтической концепцией тождества искусства и религии (в ее 
различных вариациях) следует признать эстетически плодотворной. 

Таким образом, учет специфики трактовки Гете проблемы искусства 
и религии помогает лучше понять своеобразие его неоднозначного отно-
шения к Данте в этот период (т.е. в 1800-1810-х годах). Полемичность 
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Гете к Данте растет в степени, пропорциональной той, в которой нарас-
тает его критика в адрес немецких романтиков. Реагируя на романтичес-
кую трактовку Данте как христианского художника, Гете методологичес-
ки ее не принимает, к "такому" Данте он относится полемически. В то же 
время его собственные воззрения на "высочайшего поэта" концептуаль-
но еще находятся в стадии оформления. И здесь его полемическую ре-
цепцию Данте можно рассматривать как один из этапов того пути, кото-
рым Гете в 1820-х годах придет к исторически более или менее 
объективной концепции "высочайшего поэта" 

Важно подчеркнуть, что полемика с Данте не оборачивается у Гете 
его отрицанием, Данте в любом случае остается для поэта "il grand' 
Alighieri". Разбирая в "Анналах" за 1821 год поэму Т. Кросси "Ильде-
гонда" (и порицая ее за "монстроподобие"), Гете отмечает: "Стансы 
превосходны, предмет изображения по-современному малоприятен, 
исполнение в высшей степени уподоблено манере великих предков: 
привлекательности Тассо, мастерству Ариосто, ужасному, часто от-
вратительному величию Данте"107. 

В этом замечании, где совмещены, казалось бы, несоединимые оцен-
ки, звучат отголоски разговора поэта с "разумным юношей" и Гете де-
монстрирует свое неприятие художественных принципов Данте, хотя 
это не мешает ему вновь подчеркнуть его "величие" 

Принимая предложенную немецкими романтиками периодизацию 
европейского литературного процесса с его делением на классический и 
романтический периоды, Гете расходится с ними в ее интерпретации: если 
романтики, как правило, настаивали на их антитетичности по отноше-
нию друг к другу, то Гете все более настойчиво делает акцент на их со-
пряженности. 

С растущим интересом наблюдал поэт за той "войной" между классика-
ми и романтиками, которая вспыхнула в Италии в середине 1810-х годов и в 
которой итальянские романтики нередко опирались на авторитет Геге и Данте 
как величайших представителей романтического искусства. "Если мы, нем-
цы, - пишет Гете в статье "Классики и романтики в Италии в ожесточенной 
борьбе" (1820), - вполне спокойно используем в нужном случае прилагатель-
ное "романтический", то в Италии определения "романтизм" и "класси-
цизм" обозначают две непримиримо враждебные секты... У нас этот спор -
если вообще есть какой-то спор - ведется больше на практике, чем в тео-
рии. .. мы уже давно оставили позади первые столкновения противоречий, и 
обе стороны уже начинают достигать соглашений..."108 

Примечательно, что Гете упоминает здесь и Данте, который оказыва-
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ется вовлеченным в различные сферы литературных баталий классиков и 
романтиков, "ведь в Италии уже в самом языке идет спор, и одна сторона 
твердо придерживается Данте, а также более ранних флорентийцев, на 
которых ссылается Круска, и решительно отказывается признавать но-
вые слова и обороты речи, воспринимаемые молодежью из самой жизни 
и развития мира"109. Призывая к примирению враждующих партий, Гете 
выступает за объективную оценку "заслуг" каждой из них; творческое 
сотрудничество классиков и романтиков обеспечит, по мысли поэта, по-
ступательное развитие литературы. 

Заслуживает быть отмеченным в этой статье и теплый отзыв Гете о 
Мандзони. Критически относясь к "религиозно-патриотическому" роман-
тическому искусству, Гете с похвалой отзывается о "Гимнах" Мандзони, 
"их автор предстает христианином без мечтаний, католиком без ханжества, 
набожным человеком без фанатизма"110. Если сравнить с этими словами 
Гете его замечание о том, что "религиозный сюжет может быть хорошим 
материалом для искусства... лишь в том случае, когда он дает что-либо 
общечеловеческое"111, то станет понятным, какими критериями руковод-
ствовался поэт в своих оценках религиозного искусства. 

Рецепция у Гете наследия Данте протекала не только в сфере литерату-
ры, она носила синтетический характер и охватывала различные области 
искусства и науки. Подобно Шеллингу, Гете воспринимает "Божественную 
комедию" как синкретическое произведение и, в частности, как натурфило-
софскую поэму, синтезировавшую в себе элементы искусства и науки. 

При этом в гетевских оценках наблюдаются характерные колебания: 
если Гете-художник не принимает иных "ужасных" эпизодов дантовс-
кого "Ада", то Гете-ученый дает им позитивную оценку; в первую оче-
редь это относится к тем сценам "Ада", где художественно опосредова-
на идея метаморфозы. "Принцип метаморфозы в высшем значении 
этого слова ... прекрасно описал уже Данте"112, - читаем в одной из по-
здних максим поэта. "Овидий превосходно изобразил сходство членов 
человека и животного в их взаимопревращении. У Данте имеется одно 
в высшей степени примечательное место такого рода"113, - пишет Гете в 
заметке "Поэтические метаморфозы", отсылая тем самым к, пожалуй, 
самому "ужасному" эпизоду "Ада" - его XXV песне. 

Эта сторона гетевской рецепции творчества Данте заслуживает быть 
отмеченной особо, так как, наряду с Лукрецием и Леонардо да Винчи, 
Данте оказывается одним из тех немногих художников-пионеров синте-
за искусства и науки, которые выступают в этом отношении прямыми 
предшественниками Гете. Принцип метаморфозы, многообразно опосре-
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дованный в художественной ткани "Божественной комедии", был гене-
тически близок тем принципам полярности и повышения (Steigerung), 
которые претворились в гетевских произведениях , например в знаме-
нитом "Блаженном томлении" из "Западно-восточного дивана" или в 
"Фаусте" И здесь, думается, Гете должен был ощущать свою близость 
"высочайшему поэту" 

Для Гете в такой степени оказывается симпатичной натурфилософия 
Данте, что он считает возможным опереться на нее в полемике с Якоби -
близким другом своей молодости, вначале пантеистом, а затем глашатаем 
иррационалисгической "философии чувства" "Якоби не знал и не любил 
природы, - пишет Гете в оставшейся неопубликованной при его жизни 
рецензии на "Избранную переписку Ф. Г. Якоби", - он даже вполне от-
кровенно говорил, что она от него скрывает его бога. Теперь он, 
торжествуя, думает доказать мне невозможность натурфилософии; 
как будто внешний мир всюду и везде... не вещает всем зрячим о 
таинственных законах... Я, со своей стороны, воздаю хвалу Данте, 
который дает нам возможность ухаживать за натурфилософией, этой 
внучкой божией"114. 

Идейно к этой декламации интереса к Данте примыкает небольшое 
стихотворение, написанное в присущей позднему Гете иронической (ли-
шенной, однако, какого бы то ни было негативного оттенка) манере и 
представляющее собой развернутый парафраз 98-го стиха XI песни 
"Ада" - "Filosofia ... a Dio quasi ё nipote", -

Творца всемогущего чадо - природа 
Прелестней и краше всех дев, 
И ею пленился ум нашего рода, 
Любовью ее овладев. 
Высокая их ожидала награда -
Их брак благодатен, зато 
На свет появилось чудесное чадо -
Натурфилософия то. 

См. Данте, "Ад", песнь XI, стих 98 
(примечание Гете -В. А.)115 

Факт подобного обращения поэта к Данте приобретает особую значи-
мость, если вспомнить, что Гете подходил весьма избирательно к различ-
ным философским системам и усваивал из них только то, что было со-
звучно его собственным воззрениям. 

42 



Стремившийся рассматривать тот или иной эстетический фено-
мен в контексте взаимовлияния различных видов искусства, Гете охот-
но соотносит Данте с такими художниками, как Джотто, Орканья, 
Микеланджело и др. Превосходно ориентировавшийся в европейс-
кой и особенно итальянской живописи, Гете не мог не обратить вни-
мания на тот исключительный интерес художников к творчеству "вы-
сочайшего поэта", который обеспечил Данте поистине уникальное 
место в истории европейского изобразительного искусства. Это об-
стоятельство могло только укрепить Гете в его трактовке Данте как 
продуктивного гения, продолжающего оказывать мощное воздей-
ствие на развитие различных областей искусства. 

Знаменательным выглядит у Гете сопоставление, например, 
Джотто и Данте: "При оценке выдающихся качеств души и духов-
ной одаренности Данте мы тем справедливее воздадим ему долж-
ное, если не будем терять из виду, что в его время жил также и Джот-
то и что тогда же проявилось во всей своей природной мощи 
изобразительное искусство"116. Так же, как и Гегель, Гете стремится 
к выявлению стилевой общности художественного развития этой 
эпохи, отмеченной формированием предпосылок гуманистическо-
го искусства Ренессанса. 

Поздний Гете вообще испытывал к творчеству Джотто глубокий ин-
терес и посвятил ему отдельную статью, в которой декларировал свои 
методологические принципы историка искусства: "Действительно полез-
ная критика... никогда не исходит только из недостатков... но и не игно-
рирует их. Справедливый судья хвалит и порицает вне зависимости от 
того, испытал ли он большее или меньшее удовольствие от созерцания; 
его суждение всегда основано на знании истории искусства, он тщатель-
но изучает время и место возникновения произведения и состояние ис-
кусства на данной стадии развития..."117 

Поэт развертывает интереснейшие сравнения фрески Джотто и 
"Тайной вечери" Леонардо да Винчи, рассматривая их как этапные 
произведения в преемственном развитии искусства нового времени. 
Эта статья наглядно демонстрирует как глубину историзма эстетичес-
кого мышления позднего Гете, так и масштабы переоценки им средне-
векового искусства. 

Не меньший интерес вызывает впервые подмеченное Зульгером-Ге-
бингом сходство рецепций у Гете Микеланджело, с одной стороны, и 
Данте - с другой. Как мы уже видели, Гете "сводит" Микеланджело и 
Данте в заключении статьи "Новонемецкое религиозно-патриотичес-
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кое искусство", где он - пожалуй, несколько холодно - отмечает "сверх-
человеческое" величие "создателя Ватикана" Оба художника "встре-
чаются" у Гете и в письме к Г. Мейеру от 11 августа 1809 года. Благо-
даря его за присылку эстампов, поэт подчеркивает: "Удивительнейшим 
и для меня совершенно неизвестным было среди них изображение... 
человека, напуганного звуком трубы, картина особого и самого стран-
ного величия. Почему должны были погибнуть рисунки Микеландже-
ло к Данте?'418 Гете, очевидно, был также знаком с сонетами Буона-
ротти, посвященными Данте. 

Итак, "сверхчеловеческое" и "странное величие" Микеланджело-худож-
ника находит себеуГете параллель в "ужасном величии" Данте-поэта. 

Характер сближения Гете двух гигантов мировой культуры раскры-
вается, если рассматривать этот вопрос в соотнесении с гетевской ре-
цепцией Рафаэля, творчество которого было для поэта наивысшим вы-
ражением гуманистического начала в послеантичную эпоху. В статье 
"Античное и современное" (1818) Гете характеризует Микеланджело 
как художника, который "вместо того, чтобы оставить нам безмер-
ное богатство скульптур, мучается все лучшие свои годы в каменолом-
нях... и поэтому из всех задуманных им героев Ветхого и Нового Заве-
тов он завершил единственно Моисея... Рафаэль, - продолжает Гете, -
напротив, всю жизнь творил с одинаково совершенной легкостью... 
Перед нами прекраснейший талант, развившийся в столь же счастливое 
время, как это случилось однажды при схожих условиях в век Перикла. 

Итак, - заключает поэт, - следует без конца повторять: врожден-
ный талант призван быть плодотворным. Но зато он и сам требует 
естественного и художественного развития, он не может удовлетво-
риться собственным превосходством и довести его до совершенства, 
если время не благоприятствует ему"119. 

Было бы упрощением полагать, что Гете ставит Рафаэля как ху-
дожника выше Микеланджело. Их сопоставление (имеющее давние 
традиции в европейской эстетике) служит у доэта цели выявить про-
дуктивность "таланта" в ее зависимости от исторической эпохи. Пе-
ред нами случай, типологически близкий рассмотренному выше при-
меру трактовки Гете проблемы "Шекспир - Кальдерон": именно 
историческая эпоха как таковая "помогла", по мнению Гете, Рафаэ-
лю и Шекспиру подняться в их творчестве на недосягаемую высоту, 
в то время как в случае с Микеланджело и Кальдероном она в извес-
тном смысле "работала" против них. И именно в круг таких худож-
ников попадает у Гете Данте! Созвучие оценок его и Микеланджело 
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коренится в близости даваемых Гете социальных характеристик твор-
чества каждого из них. 

Растущее в 1820-х годах внимание Гете к Данте120, имевшее, к сло-
ву сказать, поддержку в том интересе, который был проявлен к "высо-
чайшему поэту" в связи с "дантовским" 1821 годом, отмечено и в "Раз-
говорах с Гете" И. П. Эккермана. Под датой 3 декабря 1824 года 
последний сообщает: "Он (т.е. Гете - В. Л.) сидел при спущенных 
жалюзи за большим обеденным столом, две свечи горели на нем, 
освещая лицо Гете и стоящий перед ним колоссальный бюст, в со-
зерцание которого он был погружен... 

"Это Данте, - сказал Гете, - работа неплохая, а голова даже очень 
хороша, но, смотря на нее, не испытываешь радости. Данте здесь со-
гбен годами, брюзглив, черты лица обмякшие и опущенные, словно он 
только что явился из ада. У меня есть медаль, сделанная при его жизни, 
насколько же он лучше выглядит на ней... Но я не хочу хулить эту но-
вую скульптуру, в целом, безусловно, заслуживающую одобрения" т . 

Вновь перед нами специфически двойственная - даже в том, что каса-
ется физического облика Данте - гетевская трактовка "высочайшего по-
эта". Впечатляет, однако, сама описанная Эккерманом атмосфера их ду-
ховного свидания, произошедшего в канун обращения немецкого поэта к 
работе над второй частью "Фауста" 

Приведенный разговор имеет любопытное продолжение: "Доложи-
ли о приходе канцлера фон Мюллера... Опять разговор завертелся вок-
руг стоящего перед нами бюста Данте, вокруг его жизни и его творе-
ний. Всех нас поражал темный их смысл, непонятный даже 
итальянцам, иноземцам же тем паче невозможно было проникнуть 
в глубины этого мрака. "Вам, - вдруг ласково обратился ко мне Гете, 
- ваш духовник должен был бы раз и навсегда запретить изучение 
этого поэта" Вообще же он говорил о нем с благоговением, при-
чем меня поразило, что он не довольствовался словом "талант" и 
вместо такового употреблял "природа", чем, видимо, хотел выра-
зить нечто более всеобъемлющее, пророчески-суровое, шире и глуб-
же охватывающее мир"122. 

Как кажется, Эккерман говорит здесь голосом того самого "разум-
ного юноши", о котором Гете вспоминает в "Итальянском путеше-
ствии" и который советовал ему "раз и навсегда отказаться от пони-
мания этого исключительного гения" Тогда, как мы помним, Гете 
"рассердился", ныне же он обращается к своему секретарю с "ласко-
вой", но подчеркнуто иронической репликой. Ее, впрочем, можно ис-
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толковать как свидетельство понимания поэтом того факта, что рели-
гиозно-философские концепции автора "Божественной комедии" от-
нюдь не всегда и не во всем согласуются с официальной католической 
ортодоксией и что поэтому "изучение" Данте может оказаться предо-
судительным, с точки зрения церкви, занятием. 

Особо знаменательной представляется концовка беседы Гете сЭк-
керманом. Определение специфики дарования Данте через понятие 
"природа" -s&TO в устах Гете не просто терминологическое уточнение, 
речь идет о большем. Если вспомнить, какое универсальное содержа-
ние вкладывал поэт, ученик Спинозы и пантеист, в это понятие, то 
подобная дефиниция явится, быть может, наиболее яркой демонстра-
цией того "благоговения", которое испытывал Гете к великому фло-
рентийцу. 

Но феномен природы важен для Гете не только сам по себе - на всех 
этапах своей художественной эволюции поэт проявлял живейший инте-
рес к проблеме искусства в его отношении к природе. "У художника двой-
ственное отношение с природой, - замечает Гете, - он ее господин и он же 
ее раб. Раб - поскольку ему приходится действовать земными средства-
ми, чтобы быть понятым, и господин - поскольку эти земные средства он 
подчиняет и ставит на службу высшим своим замыслам. Художник явля-
ет миру целое. Но это целое не заготовлено для него природой, оно плод 
собственного его духа..."123 

Несмотря на свое преклонение перед феноменом природы, Гете, как 
мы видим, склонен выше не поставить творческую личность - художни-
ка, создающего своим искусством произведения, эстетически более со-
вершенные, чем творения природы. 

Но состязаться с природой "на равных" под силу только могучим 
художественным гениям. И в этой связи в рассуждениях Гете вновь по-
является имя Данте. "Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать. Данте 
мы считаем великим, но за ним стоят целые века культуры... Все это 
лежит много глубже, чем принято думать. Наши добрые художники, ра-
ботающие под старонемецких мастеров, подходят к воспроизведению 
природы ... расслабленными. Они стоят ниже природы. А тот, кто хочет 
создать великое, должен сначала создать себя самого, чтобы, подобно 
грекам, быть в состоянии низшую, реально существующую природу под-
нять на высоту своего духа и сотворить то, что в природных явлениях, 
из-за внутренней слабости или внешнего препятствия, осталось лишь 
намерением"124. 

Сополагая в различных аспектах Данте с феноменом природы, Гете 
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вносит важный аспект в свою концепцию "высочайшего поэта": если 
ранее его внимание было обращено преимущественно на рецепцию Дан-
те в последующем развитии европейской культуры, то ныне Данте выс-
тупает у Гете и как завершитель огромного исторического периода ду-
ховной эволюции человечества, как одно из ее центральных связующих 
звеньев. Тем самым Гете продолжает начатую Вико и подхваченную ро-
мантиками интерпретацию Данте как могучего синтезирующего гения -
обстоятельство, находящееся в прямой связи с характером развития эс-
тетики и художественного творчества Гете в 1820-х годах. 

Не случайно, очевидно, в этом контексте поэт вспоминает и о "школе 
подражателей старине": ему важно провести четкую линию между пол-
нокровным, художественно продуктивным искусством, творчески осва-
ивающим традиции, с одной стороны, и эстетически немощным, бездум-
ным копированием с другой. И если ранее полемика Гете с 
назарейцами косвенно затрагивала и Данте, то ныне Гете фактичес-
ки опирается на Данте в своей полемике с ними. 

"Во всем искусстве, - говорит Гете Эккерману 4 января 1827 года -
существует преемственность. Когда видишь большого мастера, то нахо-
дишь всегда, что он умел воспользоваться достоинствами своих предше-
ственников и именно благодаря этому сделался великим. Люди, 
подобные Рафаэлю, не родятся на пустом месте, они опираются на 
античность и на все лучшее, что было создано до них'425. Именно в 
этот контекст прогрессивного развития искусства и включается все 
более настойчиво у позднего Гете наследие "высочайшего поэта" 

1826 год с полным правом можно назвать годом Данте в духовном раз-
витии немецкого поэта. Впечатляет уже само перечисление обращений Гете 
к Данте: заметка "Современныегвельфы и гибеллины", продолжающая 
тематику статьи "Классики и романтики в Италии в ожесточенной борь-
бе"; программный, написанный терцинами монолог Фауста в первом акте 
второй части трагедии; рецензия на книгу "Элегические поэты греков" 
содержащая интереснейший "дантовский" материал; внимательнейшее -
при сопоставлении с оригиналом и сопровождающееся обращением к ан-
тичным философским источникам "Комедии" (Платон, Аристотель и др.) -
чтение штрекфусовского перевода "священной поэмы"; статья "Данте", 
единственное у Гете достаточно развернутое исследование художествен-
ного своеобразия "Божественной комедии"; перевод из XII песни "Ада"; 
упомянутый выше парафраз 98-го стиха его XI песни; написанное терци-
нами стихотворение "Реликвии Шиллера", являющееся, пожалуй, наиболь-
шим приближением Гете к художественному миру Данте; многократные 

47 



обращения к "высочайшему поэту" в переписке и дневниках этого пе-
риода. Речь, таким образом, может и должна идти о носящем принци-
пиальный характер интересе Гете к Данте. 

В открывающей "дантовский" год Гете заметке "Современные 
гвельфы и гибеллины" поэт, обращаясь к незатихающей в Италии 
полемике между классиками и романтиками, сопоставляет поэму "О ми-
фологии" классика В. Монти и ее "опровержение" - сочинение романтика 
К. Тедальди-Фореса "Поэтические размышления". Гете вновь призывает к 
объективной оценке "преимуществ" каждой из сторон ("ведь при внима-
тельном рассмотрении оказывается, что здесь не должно быть никакого 
спора"126, - восклицает он) и решительно выступает за их творческое со-
трудничество. В противном случае, по мнению поэта, обе партии "впадут 
в ничтожество": "боги классиков превратятся в пустую фразу", а произве-
дения романтиков "утратят свою характерность"127. 

Под этим углом зрения раскрывается и смысл заглавия гетевской 
заметки: подобно тому, как непримиримая борьба гвельфов и гибел-
линов имела роковые последствия для Италии, продолжающаяся враж-
да классиков и романтиков чревата, по мнению Гете, тяжелыми по-
следствиями для развития итальянской литературы. Дантовское 
начало видится здесь уже в самом факте обращения Гете к перио-
ду того соперничества политических партий в средневековой Ита-
лии (в частности, на родине Данте, во Флоренции), с которым в 
сознании последующих поколений оказался неразрывно связанным 
образ "сурового" Данте и духом которого наполнены многие стра-
ницы "Божественной комедии" 

В отличие от Ф. Шлегеля, который, обращаясь в "Истории древней 
и новой литературы" к факту политической борьбы в Италии в эпоху 
Данте, извлекает из него полемическое содержание, Гете использует 
его в сугубо этических целях. 

Настоящим прорывом к исторически объективной оценке творчества 
Данте может быть названа та его характеристика, которая содержится в 
рецензии Гете на работу некоего доктора Вебера "Элегические поэты 
греков". Позднего Гете - свидетеля Французской революции, постепен-
но постигавшего социальную природу искусства, все менее удовлетво-
ряли абстрактные размышления о его специфике, поэт все более реши-
тельно выступал за рассмотрение искусства с позиций "исторической 
критики", как он это делал, например, в статье о Джотто. Полемически 
отзываясь в рецензии о "попытках отвлеченного толкования высказы-
ваний того или иного поэта'* и о стремлении "уподобить их нашим пред-
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ставлениям", Гете вспоминает историю своего "мучительного" пости-
жения поэзии Феогнида, своеобразие которой ему открылось только 
после того, как он узнал, "что их автор был эмигрантом"128. 

И поэт не медлит провести в этой связи параллель с Данте: "Призна-
ем же подобным образом, что мы не сможем ни представить себе, ни 
понять такое творение как, "Ад" Данте, если не будем постоянно по-
мнить о том, что этот великий дух, обладающий огромным талантом, 
этот достойный гражданин одного из значительнейших городов того 
времени, был в смутные дни вместе со своими единомышленниками 
лишен враждебной партией всех своих прав и состояния и ввергнут в 
нищету"129. 

Не менее знаменательно и письмо Гете от 6 августа 1826 года своему 
давнишнему берлинскому другу - композитору К. Цельтеру, где поэт от-
мечает: "В этом оригинале (т.е. "Божественной комедии" - В. А.) есть 
многое, над чем необходимо подумать: не только над тем, с чем совладал 
этот исключительный человек, но и над тем, что ему мешало, что он стре-
мился преодолеть; лишь тогда для нас откроются его характер, цели и его 
искусство в их подлинном виде" 13°. 

И сегодня мало что можно добавить к этим прозорливым суждени-
ям Гете. Понятно, что при подходе к Данте как художнику, который во 
многих отношениях был вынужден "бороться" с эпохой и который су-
мел стать ее "грозным судией", - при таком подходе мощь и величие 
"высочайшего поэта" должны были произвести на Гете особенно глу-
бокое впечатление131. 

Статья "Данте" интересна прежде всего как попытка Гете проник-
нуть в глубины художественного мира творца "Божественной комедии" 
и усвоить его опыт. Его суть Гете видит в том, что Данте выступает и 
как поэт, и как "пластический" художник одновременно: "... могучий, 
обращенный к чувственно-пластическому видению мира гений владел 
и нашим великим поэтом. Он так ясно охватывал предметы оком своего 
воображения, что свободно мог их потом воссоздавать, заключая в чет-
кие контуры..."132 

Далее, давая в своем переводе отрывок из XII песни "Ада", изображаю-
щий сошествие Данте и Вергилия в седьмой круг, Гете развивает тезис об 
огромной суггестивной силе дантовской поэзии, захватившей и его само-
го, и в этой связи отмечает особо поразившие его эпизоды встреч "земно-
го" Данте с бесплотными обитателями загробного царства: "так, напри-
мер, духи, обитающие в "Чистилище"... приходят в ужас при встрече с 
Данте, ибо он отбрасывает от себя тень, по которой они распознают его 
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телесность... Такие параллели знакомят нас лучше всего с характерными 
особенностями творчества Данте."133 

Насколько этот эпизод запечатлелся в художественном сознании 
Гете, показывает то место из XX книги "Поэзии и правды", где он, 
вспоминая о своих занятиях живописью, признается, что его "фигуры 
более походили на бесплотные создания в дантовом "Чистилище", ко-
торые не отбрасывают тени и в ужасе отшатываются от тени допод-
линного тела"134. 

Если учесть, что в период, отделяющий статью о Данте от четвертой 
части "Поэзии и правды", была написана "потусторонняя" "Классичес-
кая вальпургиева ночь" - фрагмент второго акта второй части "Фауста", 
среди персонажей которой встречаются и "дантовские" образы, то ло-
гично будет предположить, что "характерным особенностям" в их изоб-
ражении Гете учился и у Данте. 

Восприятие Гете наследия "высочайшего поэта" в таком ракурсе, 
равно как и отмеченные выше случаи частого соотнесения его с тем или 
иным художником, - отнюдь не случайность. За этим стояла одна из ма-
гистральных (и рецепцией Данте поддержанных) тенденций эволюции 
и гетевской эстетики, и его художественного творчества: идея синтеза 
поэзии и живописи. Здесь показательны как теоретические работы Гете, 
названия которых говорят сами за себя: "Рюисдаль как поэт" "Ремб-
рандт - мыслитель", - так и его поздняя ландшафтная лирика, в частно-
сти, два цикла "ориентальных" стихотворений, созданных весной и ле-
том 1827 года135. 

Закономерно встает вопрос: чем же был вызван тот острый интерес к 
Данте, которым в творческом развитии Гете отмечена вторая половина 
1820 - начало 1830-х годов? На некоторые из причин было уже указано 
выше - это и растущее значение принципа историзма в эстетике позднего 
Гете, и продолжающиеся его взаимодействия с немецким и европейс-
ким романтизмом, и постоянный рост в этот период внимания к Данте 
в различных странах и пр. 

В критической литературе в качестве одной из главных причин обо-
стрения интереса Гете к Данте нередко фигурирует факт знакомства по-
эта со штрекфусовским переводом "Божественной комедии"136 (при этом 
молчаливо предполагается, что "до" Штрекфуса Гете был плохо знаком с 
дантовским творением). С последним мнением нельзя согласиться: поэт, 
как мы видели, знал "Комедию" и ранее. Что же касается значения пере-
вода Штрекфуса для активизации внимания Гете к Данте, то это значение 
было весьма специфическим и требует особых разъяснений. 
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Как уже отмечалось в начале работы, в штудиях проблемы "Гете -
Данте" фактически не уделялось внимания одному существенному об-
стоятельству: речь идет о том, что резкое усиление внимания Гете к Данте 
в указанный период совпадает с формированием в его эстетике концеп-
ции мировой литературы. Наши дальнейшие рассуждения о характере 
гетевской рецепции "высочайшего поэта" целесообразно предварить 
кратким изложением этой концепции137. 

В своих суждениях о мировой литературе Гете неизменно исходит 
из принципа ее единства, как он это делает, например, в знаменитом 
разговоре с Эккерманом от 31 января 1827 года: "Я все больше убежда-
юсь в том, - подчеркивает Гете, - что поэзия есть общее достояние чело-
вечества и что повсюду во все времена ее носителями являются сотни и 
сотни людей. Но, правда, мы, немцы, если нам не удается возвыситься 
над тесным отечественным кругозором, очень легко впадаем... в пе-
дантическое самомнение. Поэтому я охотно знакомлюсь с произведе-
ниями чуждых национальностей и каждому советую со своей стороны 
ими заняться. Национальная литература сейчас не много стоит, сейчас 
мы вступаем в эпоху мировой литературы, и каждый должен теперь со-
действовать тому, чтобы ускорить появление этой эпохи. Но и при та-
ком высоком признании иностранного мы не должны задерживаться на 
чем-либо особенно и считать его образцом. Не надо думать, что таким 
образцом будет китайская литература, или сербская, или Кальдерон, или 
Нибелунги; потребность в высоких образцах все снова и снова приво-
дит нас к античным грекам - именно в их произведениях воплощен пре-
красный человек. Все остальное следует рассматривать лишь истори-
чески, по мере возможности усваивая все то хорошее, что в нем 
заключается"138. 

В этом разговоре поэт не только формулирует само понятие мировой 
литературы, но и излагает некоторые существенные положения своей 
концепции ее развития. Например, он ставит вопрос о диалектике наци-
онального и интернационального в мировом литературном процессе, о 
критериях его оценки и т.д. 

За каждым из названных здесь литературных феноменов стоит вполне 
определенная и весьма важная сфера эстетических исканий Гете - автора 
теории мировой литературы. В случае с китайской литературой - это при-
стальный интерес к стране, народ которой внес огромный вклад в разви-
тие мировой литературы. Интерес Гете к сербской литературе объясняется 
в первую очередь тем, что в сербском фольклоре поэт видел живой пример 
формирования народного поэтического творчества, то есть того этапа ис-

51 



тории литературы, через который другие европейские литературы давно 
прошли. Внимание Гете к Кальдерону - это в немалой степени и внимание 
к художественной системе, принципы которой Кальдерон выразил в своем 
творчестве, то есть к барокко и его наследию. Наконец, интерес поэта к 
"Песне о Нибелунгах" показателен для той переоценки средневекового 
искусства, которая не без влияния романтиков происходила в поздней 
гетевской эстетике, и значим также в отнесении к Данте. 

В качестве "эпохи мировой литературы" Гете аттестует именно со-
временную ему эпоху. В чем же усматривал поэт признаки ее наступле-
ния? На этот вопрос можно ответить со всей определенностью: для Гете 
"эпоха мировой литературы" соотносилась с тем периодом небывалой 
интенсификации культурных и литературных контактов, который на-
ступил в Европе в начале XIX века и был связан с Французской револю-
цией и ее последствиями. 

Было бы, однако, ошибкой полагать, что действие самих литератур-
ных контактов ограничивалось для Гете хронологическими рамками дан-
ного периода, оно носило исторически универсальный характер. Иными 
словами, мировая литература осознавалась поэтом не только как истори-
ческая, но и как типологическая категория. 

Гете был первым, кто сумел связать проблему интернациональных 
литературных контактов с проблемой мировой литературы (точнее, 
проблемой ее единства) и показать их взаимозависимость. Принцип 
единства мирового литературного процесса опосредуется в гетевской 
эстетике как динамическая система, говоря языком современной на-
уки, синхронных и диахронных межлитературных связей различных 
типов, пронизывающих все доступное взору поэта историческое бы-
тие мировой литературы139. В трактовке этого феномена как важной за-
кономерности мирового литературного развития и состояла суть поисти-
не эпохального открытия, сделанного Гете. 

В своей концепции поэт выделил и свел в систему различные формы 
международных литературных контактов. В "дантологическом" аспекте 
для нас наиболее интересны две из них: преемственные связи и художе-
ственный перевод. 

На рассмотрении гетевской трактовки проблемы преемственности мы 
уже не раз останавливались, добавим к сказанному, что процесс эволюции 
литературы и искусства представлял собой для Гете сложное и диалекти-
ческое единство, в котором сосуществовали, взаимодействовали и боро-
лись различные по своему содержанию течения и направления. Но про-
гресс в искусстве был связан для поэта с поддержанием и обогащением 
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его гуманистического потенциала, с той тенденцией в художественном раз-
витии человечества, которая заключает в себе опыт античности и Ренес-
санса, с тенденцией, значительный вклад в которую внесло и творчество 
самого Гете140. Как мы отмечали, в контекст этого преемственного разви-
тия все более настойчиво входило для позднего Гете и творчество Данте. 

Пристальное внимание поэта привлекает и проблема художествен-
ного перевода, да и сама переводческая деятельность рассматривает-
ся им как действенная форма связей и взаимодействий национальных 
литератур, как один из существеннейших элементов развития миро-
вой литературы. В письме от 20 июля 1827 года Т. Карлейлю, самому 
активному в то время в Англии переводчику и пропагандисту немец-
кой литературы, в первую очередь - творчества самого Гете, поэт ука-
зывал: "Он (то есть переводчик - В, А.) действует посредником во все-
общем духовном товарообмене, и взаимообогащение народов 
становится его кровным делом. Ибо что бы ни говорили о недостат-
ках перевода, он есть и будет одним из важнейших и наиболее достой-
ных средств развития всеобщих международных связей. Коран гла-
сит: "Бог дал каждому народу пророка, вещающего на его 
собственном языке" Так и каждый переводчик пророк в своем 
народе"141. 

В письме к нему же от 15 июня 1828 года Гете высказывает идею, кото-
рая удивительным образом предвосхищает иные из современных концеп-
ций перевода: "Переводчик работает не только для своей нации, но и для 
той, с языка которой он перевел произведение, ибо чаще, нежели обычно 
думают, бывает так, что нация, впитав однажды в свою жизнь силы и соки, 
высосанные из произведения, потом уже не может получать от него ни 
радости, ни нового питания... Поэтому... весьма благотворно, когда по-
зднее, благодаря удачному переводу, (ее) собственное достояние вновь об-
ретает новую жизнь"142. 

Если теперь взглянуть сквозь призму теории мировой литературы 
Гете на его рецепцию Данте в 1820-х годах, то многое в ней проясня-
ется. Более понятной становится, например, тенденция восприятия 
Данте в плане преемственного гуманистического развития литерату-
ры и искусства: рассмотренное под этим углом зрения значение Данте 
как связующего звена между различными этапами духовной эволю-
ции человечества должно было приобретать в глазах Гете особую мас-
штабность. 

Важной была для Гете роль "высочайшего поэта" как активного 
фактора формирования литературного контекста эпохи "посредством" 
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переводов. Становившиеся, как правило, известными поэту много-
численные переводы Данте на европейские языки (в одной Германии 
Данте тогда переводили А. В. Шлегель, Каннегиссер, Филалетес, 
Штрекфус, Витте и др.) вполне соответствовали складывающемуся в 
эстетике Гете представлению о мировой литературе как арене широ-
кого интернационального духовного сотрудничества. И если фран-
цузский перевод "Фауста" открыл для Гете новые грани в его соб-
ственном произведении, то, знакомясь с "иноязычным" Данте, он все 
более глубоко постигал своеобразие его творчества. 

Высоко оценивая благородную роль переводчика в деле культурного 
сближения народов, Гете оказывал широкую и энергичную поддержку 
всем начинаниям в этой области. Так, благодаря его советам и помощи 
обратился к переводу Кальдерона на немецкий язык Й. Д. Грис. Активно 
поддерживал Гете и А. Штрекфуса, одного из лучших немецких перевод-
чиков "Божественной комедии" вышедшей отдельным изданием в 
1826 году и именно по его настоянию Штрекфус взялся за перевод траге-
дии Мандзони "Адельгиз" 

Чрезвычайно важное значение - причем по нескольким причинам -
имеет для нас письмо Гете Штрекфусу от 27 января 1827 года, в кото-
ром поэт подчеркивает: "Я убежден в том, что создается мировая ли-
тература, что все нации проявляют склонность к этому и посему дру-
жески этому способствуют. Немец может и должен действовать тут 
наиболее активно",43. 

Отметим прежде всего, что именно здесь Гете впервые употребляет 
то понятие мировой литературы как нового феномена в духовном раз-
витии человечества, которое через четыре дня он подробно развернет в 
ставшем хрестоматийным разговоре с Эккерманом. Совершенно оче-
видна и идейная перекличка этих документов, особенно знаменатель-
ная в их "немецкой" части: именно потому, что немцам часто "не удает-
ся возвыситься над тесным отечественным кругозором" и они "очень 
легко впадают в педантичное самомнение", они могут и должны "дей-
ствовать тут наиболее активно". Поэт выступает против культурного 
изоляционизма и национализма, за широкое и равноправное участие 
немецкой литературы в формировании литературы мировой. 

Обращение Гете с "посланием" о мировой литературе к Штрекфусу -
активному посреднику между итальянской и немецкой литературами -
свидетельствует о том, что его деятельность была для поэта конкретным 
выражением крепнущих интернациональных духовных взаимосвязей и 
тем самым - наглядным подтверждением приближения прокламируемой 
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им "эпохи мировой литературы". И подобно тому, как в деятельности 
Карлейля как культурного посредника между Англией и Германией Гете 
видел "большую пользу для мировой литературы", поэт обнаруживает ее 
в переводческой деятельности Штрекфуса, которого он призывает "иг-
рать значительную роль в этом великом сотрудничестве"144. 

Заслуживает внимания и еще одно знаменательное письмо Гете 
Штрекфусу, где поэт отмечает: "Если Вы знаете какое-либо произведе-
ние в иностранных литературах, о котором Вы хотели бы высказать в 
немногих словах свое мнение, то сделайте это и поставьте меня в изве-
стность. Продукты различных наций столь дьявольски проникают ныне 
друг в друга, что нужно выработать для себя новый способ знакомства 
с ними и суждения о них"145. 

Легко догадаться, что, декларируя необходимость "нового" подхода 
к рассмотрению того или иного литературного феномена, Гете ведет 
речь о его анализе в аспекте мировой литературы. 

Таким образом, выясняется, что формирование понятия мировой лите-
ратуры происходит у Гете, так сказать, в "дантовском" контексте, под се-
нью "il gran'padre Alighieri". Следует отметить и то, что значительная часть 
гетевских заметок о всемирной литературе создается на протяжении 1826, 
то есть "дантовского", года поэта146. В свете вышеизложенного вполне рас-
крывается и специфика значения штрекфусовского перевода "Комедии" 
для Гете как создателя концепции мировой литературы147. 

С рецепцией Данте в аспекте мировой литературы оказывается у 
Гете в той или иной степени соотнесенным и осмысление творчества 
Мандзони и всей современной итальянской литературы. Имя и произ-
ведения Мандзони подчас всплывают у Гете в связи с его обращением к 
Данте, д, подобно тому как Гете протягивает преемственные нити от 
Шекспира к Байрону, он протягивает их от Данте к новой итальянской 
литературе и Мандзони как ее наиболее выдающемуся представите-
лю. Его и Байрона Гете рассматривает в качестве художников, сумев-
ших в своем творчестве органично использовать "преимущества" как 
классиков, так и романтиков. Осмысление творчества Мандзони ста-
новится немаловажным звеном в цепи рассуждений поэта о мировой 
литературе, подтверждением чему могут служить многие разговоры 
Гете с Эккерманом, канцлером Ф. фон Мюллером и др. Не случайно, 
думается, и то, что "итальянский" раздел рубрикй "Дальнейшее о все-
мирной литературе" оказывается на две трети "заполнен" Мандзони. 

Пристальное и вполне понятное внимание Гете вызывает и факт 
активного перевода произведений Мандзони на европейские языки. 
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Гете не только побуждает Штрекфуса обратиться к переводу его произ-
ведений, но и сам переводит известную оду Мандзони на смерть Напо-
леона "Пятое мая" и пишет обширное предисловие к изданным по-ита-
льянски в 1827 году в Йене его "Поэтическим произведениям", в котором 
защищает итальянского романтика от нападок английской "разрушаю-
щей" критики и формулирует принципы критики "созидающей"148. 

Что же касается рецепции Гете современной итальянской литера-
туры, то здесь в первую очередь следует учитывать "вовлеченность" 
Данте в литературные баталии классиков и романтиков. Осмысле-
ние специфики развития итальянской литературы этого периода, осе-
ненной гигантской тенью Данте, сыграло, несомненно, важную роль 
в формировании таких категорий концепции мировой литературы 
Гете, как проблема преемственности в эволюции литературного про-
цесса и связанная с ней проблема его периодизации, а также пробле-
ма литературного синтеза как исторически продуктивной формы раз-
вития литературы. Этой последней Гете уделял особое внимание и, 
настойчиво призывая классиков и романтиков к плодотворному со-
трудничеству, с радостью приветствовал идущие в этом направле-
нии усилия миланского журнала "Кончилиаторе"149. 

Не менее энергично поддержал Гете и другой миланский журнал, 
"Эко", ставивший одной из целей своей деятельности пропаганду не-
мецкой литературы в Италии. Обнаружив в присланных ему номерах 
журнала свои переведенные на итальянский язык стихотворения, Гете 
обращается к его редакторам со взволнованным посланием, в кото-
ром, сообщая, что он уже на протяжении многих лет выпускает анало-
гичное издание - журнал "Искусство и древность", пишет: "Как своим 
содержанием, так и формой ... он (то есть журнал - В. А.\ несомненно, 
будет по-дружески способствовать той всеобщей мировой литерату-
ре, которая все более оживленно распространяется повсюду, и я могу 
обещать вам мою самую искреннюю поддержку"150. 

И в качестве "дружеского приложения" Гете посылает издателям 
небольшое стихотворение, озаглавленное "Уподобление", где в сим-
волической форме выражено гетевское понимание принципов худо-
жественного перевода151. Переведенное на итальянский, "Уподобле-
ние" было в июне 1828 года напечатано в "Эко". Не осталось фразой и 
заверение Гете в "искренней поддержке": в "Искусстве и древности" 
(том VI, выпуск 2-й, 1828) поэт опубликовал рецензию, в которой вы-
соко оценил миссию интернационального культурного посредничества, 
выполняемую итальянским журналом. 
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Понятно, в каком ракурсе должны были осмысляться Гете все эти 
факты, в частности факт растущей известности немецкой литературы, 
в том числе - его собственного творчества, в стране Данте, Италии. Этот 
факт должен был восприниматься поэтом, знатоком и ценителем италь-
янской литературы и искусства, автором "Торквато Тассо", "Римских 
элегий" и "Итальянского путешествия", как конкретное доказательство 
интернационального культурного взаимосближения и взаимодействия, 
иными словами, как сигнал наступления чаемой им "эпохи мировой 
литературы". Испытавшая на себе сильное воздействие итальянской 
литературы, немецкая литература, в свою очередь, начинала все более 
активно влиять на нее. 

Таким образом, число каналов, через которые в контекст формиру-
ющейся гетевской концепции мировой литературы "входил" Данте, 
оказывается весьма велико. Учитывая это обстоятельство и возвраща-
ясь к поставленному выше вопросу о причинах обострения интереса 
Гете к Данте в 1820-х годах, мы можем существенным образом конк-
ретизировать его: это обострение не просто совпало с периодом скла-
дывания в поздней гетевской эстетике концепции мировой литерату-
ры, но и, как в случае с Шекспиром, Кальдероном и Байроном, рецепция 
Данте активно способствовала формированию самой гетевской кон-
цепции как универсальной эстетической теории и определила специ-
фику ее отдельных категорий. 

В соотнесении с теорией мировой литературы Гете необходимо 
рассматривать и рецепцию Данте в позднем творчестве поэта, прежде 
всего - во второй части "Фауста" (далее обозначаемой как "Фауст II")152. 
Но подобная постановка вопроса будет иметь смысл только в том слу-
чае, если посмотреть на "Фауста II" как на своеобразный продукт ге-
тевской концепции, как на произведение, в котором художественно опос-
редованы те или иные ее категории153. 

Здесь в первую очередь следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что работа Гете над "Фаустом И" (1825-1831), которая совпадалас 
формированием в его эстетике теории мировой литературы, совпадала также 
с периодом наибольшего приближения Гете к Данте. Особо нужно выде-
лить 1826 год, являющийся "дантовским" годом в духовной эволюции по-
эта: именно в этом году была закончена знаменитая гетевская "Елена" 
Классическо-романтическая фантасмагория. Интермедия к "Фаусту" (бу-
дущий третий акт "Фауста И"), опубликованная в 1827 году и вызвавшая 
многочисленные отклики как в Германии, так и в других европейских стра-
нах, в том числе и России. 
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Принципы, которыми руководствовался Гете, работая над свое 
"классическо-романтической" "Еленой", и цели, которые он пресл< 
довал ее созданием, четко изложены в письме К. Икену от 27 сентябр 
1827 года: "Я никогда не сомневался в том, что читатели тотчас ж 
поймут главный смысл этого представления. Пришло время, чтобы 
наконец, утих страстный спор между классиками и романтиками"154. 

Эта характеристика сразу же возвращает нас к рассмотренным 
выше статьям Гете об итальянской литературе с их дантовским "под-
текстом". Проводя идею синтеза классического и романтического на-
чал, Гете художественно опосредуете "Елене" такую категорию сво-
ей концепции мировой литературы, как проблема преемственности в 
литературном развитии. А в ее "вызревании", как мы помним, функ-
ционально значимой была роль Данте. Отметим здесь несомненное 
этическое звучание "Елены" как произведения, призванного "прими-
рить" классиков и романтиков: демонстрируя ею возможность подоб-
ного "примирения", Гете снимает саму проблему их спора как непри-
миримых антагонистов. 

Союз классики и романтики символически запечатлен в образеЭвфо-
риона, которому Гете, как известно, придал черты Байрона, причем не слу-
чайно: "Я не мог никого взять в качестве представителя новейшей поэзии, 
кроме него, - замечает ГетеЭккерману 5 июля 1827 года. Ведь он является, 
бесспорно, величайшим талантом столетия. И потом, Байрон не античен и 
не романтичен... Именно такого поэта я должен был иметь"155. Но если 
Байрон "не античен" и "неромантичен", то он в глазах Гете, очевидно, 
"синтетичен", то есть соединяете себе оба начала. Такой Байрон-Эвфори-
он, конечно, вполне соответствовал доминирующей идее гетевской "Еле-
ны" - синтезу в ней классического и романтического искусства. 

Но Байрон, пользовавшийся в 1810-1820 годах громкой европейс-
кой славой (в этом отношении его можно поставить рядом с Гете), -
это! поэт, который испытал в своем творчестве глубокое и разносто-
роннее воздействие Данте и, в свою очередь, "в очень сильной степе-
ни способствовал новому утверждению славы его творчества во все-
еврюпейском масштабе"156. 

С другой стороны, хорошо известен тот особый - и "Елена" наглядное 
подтверждение этому - интерес, который испытывал к английскому ро-
мантику Гете. Не являлся ли "байронизм" Гете, который хорошо знал о 
дантовских симпатиях Байрона и, например, подчеркивал, что "Байрона 
нельзя порицать зато, что он взял в качестве образца своего "Шильонско-
го узника" эпизод с Уголино"157, - не являлся ли он еще одним каналом для 
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рецепции Гете наследия Данте, в том числе и в художественной ткани "Еле-
ны"? И если Гете "не отрицает" байроновского влияния в своей "Мариен-
бадской элегии", то имеет смысл в этом контексте рассмотреть вопрос о 
наличии в ней дантовских реминисценций. В высокой патетике лиричес-
кого чувства в "Элегии" слышатся отзвуки не только "космической" 
поэзии Байрона, но и "серафических" монологов Данте, в "Новой 
жизни" и "Рае"158. Помимо всего иного, рецепция Байроном Данте 
должна была осмысляться Гете как конструктивный элемелт тех 
синтезирующих духовных связей, которые обеспечивают преем-
ственное развитие художественной культуры человечества. 

Примерно в это же время в России "встреча" Данте и Байрона про-
исходит у Пушкина, в его элегии "Андрей Шенье" (1825): 

Меж тем, как изумленный мир 
На урну Байрона взирает 
И хору европейских лир 
Близ Данте тень его внимает... 

Перед нами еще один знаменательный пример того, как многооб-
разно входил Данте в контекст литературного развития Европы в 
начале XIX века; входил и становился его органичным элементом. 

Другой интересный "дантовский" эпизод в "Фаусте II" - это написан-
ный терцинами и задающий тон всей второй части монолог Фауста в пер-
вом акте. Дантовское начало отражено здесь не только на формальном уров-
не, оно проникает в структуру художественной образности, начиная с 
символа Л еты и "вигилий" Ариэля (через образ которого в ткань этой сце-
ны входили реминисценции шекспировской "Бури", особенно знаменатель-
ные в соотнесении ее главного героя - чародея Просперо с фигурой черно-
книжника Фауста) и кончая сценой "ослепления" Фауста. 

Дантовское влияние видится нам и в композиции монолога, напи-
санного по принципу повышения "освещенности" изображаемого в 
нем пейзажа: вначале "темный", он все более "светлеет" к финалу, в 
котором запечатлен восход солнца, символизирующий вступление 
Фауста в "новую жизнь". Именно это словосочетание (ein neues Leben) 
употребляет Гете, толкуя Эккерману об эпизоде, - факт, позволяющий 
предположить синтезирующую рецепцию поэтом не только "элемен-
тов" "Божественной комедии", но и генетически связанной с ней "Но-
вой жизни" Данте159. 

Эти терцины интересны и в ином отношении: в них на высочайшем 
уровне опосредованы отдельные положения гетевского "Учения о цве-
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те", что сближает их с такими "натурфилософскими" шедеврами по-
здней лирики Гете, как ^'Китайско-немецкие времена года и суток" и 
стихотворения дорнбургского цикла. Отзвуки усердных штудий Гете 
китайской литературы, отлитые в дантовские размеры, которыми на-
писан эпизод "синтетического" "Фауста", - не наглядное ли это свиде-
тельство поистине глобальных масштабов художественного универ-
сализма позднего Гете?! 

Еще одним знаменательным приближением Гете к поэтическо-
му миру Д а н т е было стихотворение "Реликвии Шиллера" , которое 
мы приводим в превосходном переводе С. Соловьева: 

Стоял я в строгом склепе, созерцая, 
Как черепа разложены в порядке, 
Мне старина припомнилась седая. 
Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватке, 
Забыв вражду, смирившись поневоле, 
Лежат крестом. О, косги плеч, лопатки 
Могучие! Никто не спросит боле, 
Что вы несли; оторван член от члена, 
Нет связи жизни, деятельной воли. 
Вы врозь лежите, руки и колена. 
Вам мира нет: вы вырваны в сиянье 
Земного дня из гробового плена. 
Нет в скорлупе сухой очарованья, 
Где благородное зерно скрывалось. 
Но мной, адептом, прочтено Писанье, 
Чей смысл святой не всем раскрыть случалось, 
Когда средь мертвого оцепененья 
Бесценное творенье мне досталось, 
Чтоб в холоде и тесном царстве тленья. 
Я был согрет дыханием свободы, 
И жизни ключ взыграл из разрушенья. 
Как я пленялся формою природы, 
Где мысли след божественной оставлен! 
Я видел моря мчащиеся воды, 
В чьих струях ряд все высших видов явлен. 
Святой сосуд - оракула реченья! -
Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен? 
Сокровище украв из заточенья 
Могильного, я обращусь, ликуя, 
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Туда, где свет, свобода и движенье. 
Того из всех счастливым назову я, 
Пред кем природа-бог разоблачает, 
Как плавя прах и в дух преобразуя, 
Она созданье духа сохраняет160. 

Мы лучше поймем дантовский контекст этого перла философс-
кой лирики Гете, если предварительно рассмотрим ту в высшей сте-
пени характерную трансформацию его воззрений на терцины, кото-
рая прослеживается с конца 1790 - по середину 1820-х годов. 

21 февраля 1798 года Гете пишет Шиллеру: "Сообщите мне, что 
Вы думаете о размере шлегелевского "Прометея" Я задумал нечто, 
что соблазнительно изложить в стансах, но поскольку они имеют 
слишком принудительный и размеренно-периодический характер, я 
вспомнил об этом размере; при ближайшем рассмотрении, однако 
он мне не понравился, ибо не знает покоя и вследствие своих продол-
жающихся рифм нигде не может закончиться"161. 

Не менее характерен и ответ Шиллера: "Что касается Вашего воп-
роса о размере, то главное заключается, очевидно, в предмете, к ко-
торому Вы хотите его приложить. В общем, этот размер мне тоже не 
нравится. Он слишком монотонный и однообразный и, как кажется, 
неразрывно связан с торжественным настроем. То, что Вы задумали, 
с ним, вероятно, не согласуется, я в любом случае предпочел бы стан-
сы..."162 

Итак, рассуждая о своеобразии терцин, оба поэта сходятся в весь-
ма холодной его оценке, при этом ни Гете, ни Шиллер не считают 
нужным упомянуть в этой связи Данте, с именем которого терцины 
слились так же органично, как гекзаметр с именем Гомера. Шиллер 
так и не обратился к этому размеру, что же касается Гете, то он про-
являет к нему в 1800-х годах растущий интерес (ср. в этом плане ха-
рактеристику терцин в статье "Уголино Герардеска"). 

В начале 1820-х годов в оценках Гете терцин (точнее, произведе-
ний, написанных этим размером, которые поэт все более настойчиво 
рассматривает в единстве аспектов формы и содержания) наблюда-
ется характерная двойственность. С одной стороны, Гете хвалит "тер-
цинное" стихотворение баварского поэта фон Шенка "На смерть Ка-
новы" и замечает, что "терцины, для того чтобы нравиться, должны 
всегда опираться на величественный и богатый материал'463, то есть 
фактически приближается к точке зрения Шиллера. С другой - тол-
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кует Эккерману, что "сложная рифмовка едва ли не в первую оче-
редь способствует тому, что Данте трудно понимать"164. 

А вот какую знаменательную характеристику терцин мы обна-
руживаем в гетевской статье о Данте: "Данте никогда не стесняет 
третья рифма - напротив, она помогает ему в достижении намечен-
ной цели, способствуя созданию завершенных образов"165. 

Если учесть, что эта статья представляет собой развернутый от-
зыв на штрекфусовский перевод "Комедии" который тогда читал 
Гете, и что она написана за несколько дней до создания "Реликвий 
Шиллера", то станут понятными как характер духовной атмосферы, 
в которой писалось это произведение, так и глубина освоения в нем 
Гете художественных принципов "высочайшего поэта" 

Легко увидеть, что гетевские оценки дантовского размера эволю-
ционируют в том же направлении, в котором развивалась гетевская 
концепция творчества Данте. Лишь дважды в своей художественной 
практике Гете обращается к терцине и оба раза - "в связи" с Данте. 

Была, наконец, еще одна специфическая причина, которая обус-
ловила обращение Гете - автора "Реликвий Шиллера" именно к тер-
цине. Речь идет о своеобразии ее системы рифмовки. Великий диа-
лектик, Гете остается таковым и в своем художественном творчестве, 
и здесь его внимание не могло не привлечь трехчленное строение 
терцины, тождественное диалектической триаде: тезис, антитезис, 
синтез166. 

В самом деле, какой другой размер столь идеально подходил для 
художественного опосредования той идеи непрерывного перехода 
смерти в жизнь и апофеоза последней, на которой держится это сти-
хотворение? В отличие от романтиков и от самого Данте, склонных 
мистически истолковывать трехчленность терцины, Гете увязывает 
ее с полярностью и повышением - основными принципами своей на-
турфилософии. Здесь перед нами именно тот случай, когда форма и 
содержание находятся в творчестве Гете в идеальной гармонии друг 
с другом. Высокие образцы подобной гармонии поэт мог найти в "Бо-
жественной комедии" Данте. 

Не останавливаясь на подробном рассмотрении содержания "Ре-
ликвий Шиллера", отметим только, какой колоссальный материал 
символически обобщен здесь Гете в дантовском "контексте": реми-
нисценции из "Комедии" переосмысливаются в духе спинозистского 
тезиса "deus sive natura", мотив шекспировского "бедного Йорика" и 
"кладбищенской поэзии" сентименталистов перекрещивается с иду-
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щей из античности темой "memento mori", воспоминания о Шиллере 
становятся раздумьями о предназначении человека и о судьбах чело-
вечества167. 

Интересная деталь: публикуя в 1829 году "Годы странствий Виль-
гельма Мей стера", Гете помещает (без названия) это стихотворение 
после текста романа и снабжает примечанием "Продолжение следу-
ет", - тем самым поэт как бы сообщает ему бесконечную символичес-
кую перспективу. 

Гете, разумеется, помнил о холодном отношении Шиллера к Дан-
те, но посвященное его памяти стихотворение он пишет дантовским 
размером. Помимо всего иного, Гете, быть может, хотел "примирить" 
Шиллера с Данте?! Бывший на протяжении последних лет своей жиз-
ни свидетелем непрерывно растущей славы Шиллера и Данте, оче-
видцем того, как широко и многообразно входило их творчество в 
европейскую литературу, Гете, созидающий в это время теорию ми-
ровой литературы с ее лозунгами "всеобщей терпимости" и равно-
правного интернационального духовного сотрудничества168, должен 
был сознавать, что в историю художественной культуры оба поэта 
войдут - и уже вошли - как союзники и гуманисты. 

В свете вышеизложенного представляется несостоятельным ут-
верждение одного из исследователей о том, что содержание "Релик-
вий Шиллера" "ни в малейшей степени не обнаруживает следов Дан-
те"169; в полемике с подобной точкой зрения мы можем опереться 
на самого Гете. 

Впрочем, глубокое дантовское начало в этом стихотворении 
было очевидным уже для некоторых современников Гете: в июне 
1833 года переводчик с итальянского Й. Регис пишет знакомому 
Гете, известному италоману К. Г Карусу, самостоятельно перевед-
шему "Божественную комедию": "Мне думается, это стихотворе-
ние показывает, что Гете в гораздо большей степени был дантеан-
цем, чем о том свидетельствует его несколько холодная статья о 
штрекфусовском "Данте"170. 

Таким образом, рецепция Данте (и не только Данте!) в позднем 
творчестве Гете "синтетична", она осложнена импульсами, идущими 
от других, подчас хронологически далеко отстоящих друг от друга 
эстетических феноменов. В свою очередь она "накладывается" на их 
восприятие поэтом, и ее необходимо рассматривать в контексте того 
широкого интернационального литературного синтеза, которым от-
мечено позднее творчество Гете и который, в конечном итоге, при-
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водит нас к его концепции мировой литературы. Правомерность имен-
но такого подхода к этой проблеме вполне обнаруживается, если по-
смотреть, например, на гетевского "Фауста" как на произведение, в 
котором синтетически осмыслены различные этапы художественной 
эволюции человечества, от античности до эпохи романтизма и фор-
мирующегося критического реализма, и поставить вопрос о том, в 
каких масштабах в орбиту этого синтеза было вовлечено творче-
ство такого колосса мировой литературы, как Данте, и стоящих за 
ним "целых веков культуры". 



ГЛАВА Ш. ГЕТЕ И ДАНТЕ 
КАК ХУДОЖНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ 

Большой интерес вызывает сравнительно-типологическое изуче-
ние Данте и Гете как универсальных художественных гениев 171. Ка-
кими критериями измерять масштабы внесенного ими вклада в эсте-
тическое развитие человечества? В первую очередь, очевидно, таким 
критерием художественного прогресса, как принцип гуманизма 172. 
Важен и другой критерий, обнаруживающий с первым генетические 
взаимосвязи, а именно: глубина и широта осуществленного в творче-
стве данного художника литературного (в том числе - интернацио-
нального) синтеза, его художественный универсализм173. 

Существенными мы считаем рассуждения Р. М. Самарина, отме-
чающего, что "на рубеже Средневековья и эпохи Возрождения, пред-
ставлявшей собой могучий переворот в экономических, обществен-
ных отношениях и во всех областях культуры, стало возможным 
появление такого небывалого прежде эстетического феномена, как 
творчество Данте колоссальное обобщение культурного опыта 
средних веков и смелый прорыв в будущее... Через триста лет - на 
рубеже XVI и XVII столетий, отделяющем не только век от века, но и 
эпоху Возрождения от эпохи утверждающегося буржуазного обще-
ства, возникли предпосылки, сделавшие возможным появление но-
вого и более грандиозного художественного синтеза. Он тоже соеди-
нял в себе концы и начала, сам был великим открытием на пути 
художественного развития человечества и предварял возможности 
новых, еще более замечательных открытий. Этот синтез - разумеет-
ся, полный противоречий - воплощен в творчестве... Шекспира и осо-
бенно в том, как решал задачу изображения человека великий анг-
лийский драматург"174. 

Цепь рассуждений ученого можно продолжить. Еще более гран-
диозный синтез (масштабы и характер которого нужно, конечно, оце-
нивать исторически) был осуществлен в творчестве Гете на рубеже 
XVIII-XIX веков, в эпоху, особенно богатую социальными катаклиз-
мами, суть которых заключалась в крушении феодализма и бурном 
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развитии капиталистических форм отношений (подчеркнем, что в 
осуществлении подобного синтеза Гете, безусловно, опирался на 
накопленный в этом плане опыт Данте и Шекспира). 

Вырисовывается интересный типологический ряд: Данте - автор 
антропоцентрической "Божественной комедии" как "последний поэт 
Средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени"175, мощ-
но приближавший его наступление; Шекспир - создатель гуманисти-
ческих трагедий, творивший в канун английской буржуазной рево-
люции XVII века, открывшей новую главу в истории; и Гете с его 
поздним универсальным творчеством, с одной стороны, и теорией 
мировой литературы - с другой, как художник, чье духовное разви-
тие определялось рецепцией имевшей всемирное значение Француз-
ской революции. Попытаемся теперь провести некоторые типологи-
ческие параллели в характере литературного (точнее, 
западно-восточного) синтеза у Дацте и Гете. 

Проблема западно-восточного синтеза в приложении к Данте фак-
тически была поставлена в работе испанского арабиста М. Асина Па-
ласиоса "Мусульманская эсхатология в "Божественной комедии"176 

и фундаментальном исследовании итальянского медиевиста Е. Черул-
ли "Книга лестницы" и вопрос об арабо-испанскйх источниках "Бо-
жественной комедии"177. Асин Паласиос, проводя ряд интересных и 
знаменательных параллелей между сакральной мусульманской лите-
ратурой (прежде всего - сочинением испано-арабского поэта Ибн Аль 
Араби "Футухат"), с одной стороны, и "Божественной комедией" - с 
другой, высказывает гипотезу о сюжетной зависимости дантовского 
творения от мусульманской эсхатологической литературы и предпо-
лагает достаточно широкое знакомство с ней Данте. 

Черулли в своем исследовании, полемизируя с мнением Асина Па-
ласиоса, отстаивает ту точку зрения, что Данте был не более, чем 
другие его современники (то есть явно недостаточно) знаком с му-
сульманской эсхатологией, хотя вполне допускает, что Данте мог 
читать сделанные в начале 1260-х годов в Испании французский и 
латинский переводы "Книги лестницы" тематически достаточно 
близкой "Божественной комедии"178. 

Вопросу о том, в какой степени был знаком Данте с арабо-мусуль-
манской эсхатологической литературой, суждено, очевидно, навсег-
да остаться открытым, он к тому же, по нашему мнению, не является 
принципиально важным: если Данте был знаком с этой литературой 
в том объеме, в каком предполагает Асин Паласиос, то это обстоя-
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тельство добавляет новую черту к облику "высочайшего поэта" как 
универсального художника, синтезирующего в своем творчестве куль-
турные традиции разных народов; если ьгет, как это стремится дока-
зать Черулли, то для рассмотрения проблемы западно-восточного 
синтеза в творчестве Данте достаточно тех восточных "элементов" 
которые давно изучены и прокомментированы. В любом случае Данте 
остается глубоко самобытным и творчески оригинальным художни-
ком, ни малейшего эстетического ущерба не несет при этом и "Боже-
ственная комедия" 

Здесь есть, очевидно, необходимость встать на точку зрения Гете, 
заметившего Эккерману: "Что я написал - то мое, а откуда я все это 
взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно - что я хоро-
шо управился с материалом"179. 

Проблему западно-восточного синтеза в творчестве отдельно взя-
того художника плодотворно рассматривать в свете того развиваю-
щегося по восходящей культурного взаимодействия Запада и Восто-
ка, которое никогда не прерывалось и важнейшими этапами которого 
были эпоха эллинизма и многовековый период контактов арабо-му-
сульманской и европейской цивилизаций, наступивший после завое-
вания арабами Пиренейского полуострова180. Если согласиться с тем, 
что многообразно протекающий культурный синтез Запада и Восто-
ка есть необходимый компонент и необходимое условие преемствен-
ного духовного (и, в частности, литературного) развития, и вспом-
нить, что эпоха Данте, то есть рубеж XIII-XIV веков, была периодом, 
когда Европа находилась под мощным культурным воздействием 
арабо-мусульманского Востока, то почему бы, учитывая знаменатель-
ное представительство в творчестве Данте восточных "элементов" 
не взглянуть на него как на наследие "западно-восточного" худож-
ника? И что особенно важно - не рассматривать его как выражение 
объективной тенденции в духовной эволюции человечества, суть ко-
торой в постепенном сближении его "полюсов"?! 

Конечно, строго говоря, в приложении к Данте следует вести речь 
о начальных фазисах подобного синтеза, но именно в этом качестве 
оно обладает особой значимостью181. Филоориентализм просветите-
лей, романтическая тяга к Востоку, слияние художественных тради-
ций Запада и Востока в творчестве Гете и Пушкина будут дальней-
шими, исторически более высокими формами этого синтеза и 
одновременно - новыми этапами развития этой тенденции. Эпохаль-
ное значение гетевского "Западно-восточного дивана" заклю-
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чалось, в частности, в том, что Гете гениально предугадал в нем тен-
денции развития культуры человечества, - в наш век стремительно 
нарастающей интернационализации духовной жизни мы имеем все 
основания говорить об исторической справедливости гетевских про-
гнозов. И здесь Данте выступает как один из дальних предшествен-
ников Гете. 

Типологически значимым представляется и то, в какой "среде" 
находят себе "проводников" Данте и Гете. Подобно тому, как Данте 
в "Комедии" берет в вожатые Вергилия, за которым стоит античная 
цивилизация, Гете делает таковым Хафиза, чей образ символизирует 
культуру Востока. И дело здесь не только в личных симпатиях по-
этов, какой бы характер они ни носили, не только в той в высочай-
шей степени присущей им "всемирной отзывчивости", которую Дос-
тоевский считал ярчайшей чертой таланта другого универсального 
художника, Пушкина. 

С одной стороны, обращение Данте к античности происходит в 
канун ренессансного обновления мира и человека с его опорой на 
античную культуру; с другой стороны, "самый факт обращения не-
мецкого поэта к Востоку имеет место не только в очень серьезный 
момент его собственной творческой биографии, но и в крайне важ-
ный момент всей истории новой европейской литературы момент 
перехода от литературы эпохи Просвещения к литературе капитали-
стической эпохи"182, развитие которой, как мы знаем, характеризова-
лось нарастанием масштабов западно-восточного синтеза. Факт "вы-
бора" оказывается в каждом случае обусловленным характером 
художественного развития данной эпохи, причем как Данте, так и 
Гете "угадывают" этот характер наиболее "точно" 

Особо следует остановиться на отношении Данте и Гете к различ-
ного рода ересям. Начнем с Данте, который "был свидетелем триум-
фов ереси и ее поражений. И отнюдь не безучастным... Ересь при-
шла с Востока. Родиной ее была далекая Армения, истоки - в дуализме 
зороастровой религии, в маздеизме, еще живом в Персии. Из Арме-
нии ересь попала в Византию, где обогатилась элементами античной 
философии, из Византии на Балканский полуостров; павликиан-
ство, манихейство, богумильство были ее фазами"183. Под их несом-
ненным влиянием в Западной Европе складывались катарская и дру-
гие ереси. 

Таким образом, "миграция" ересей была одним из видов - при-
чем чрезвычайно важным - идеологического взаимодействия Запада 

68 



и Востока184, к которому не остался "безучастным" Данте, и с этой 
стороны вовлекавшийся в орбиту западно-восточного синтеза. При-
стального внимания заслуживают соображения И. Ф. Бэлзы о воз-
можных связях Данте с дуалистическими в своей основе (и восточны-
ми по происхождению) ересями, в первую очередь "тайным учением" 
ордена тамплиеров; под этим углом зрения открывается ряд перспек-
тивных направлений в исследовании "Божественной комедии"185. 

Что же касается Гете, то, не останавливаясь тут на его отношении 
к еретическим движениям в христианстве, отметим острый интерес 
поэта к восточным еретическим (с точки зрения ортодоксального 
ислама) течениям: суфизму и парсизму. Суфизм был для Гете чем-то 
вроде идеологического камуфляжа, под покровом которого поэт-су-
фий мог "обнажать человеческие страсти и пороки". Гете отверг трак-
товку суфия Хафиза как "певца Корана", персидский лирик важен 
для него в качестве "иронического" поэта, который, подобно Гора-
цию и Беранже, "стоял над своим временем, с веселой насмешкой 
бичуя упадок нравов"186. 

Особенно созвучной мировоззрению Гете оказалась глубоко дуа-
листическая философско-этическая концепция парсизма; в "Завеща-
нии староперсидской веры" в "Книге парса" "Дивана", от которой 
тянутся преемственные нити к финальному монологу Фауста во вто-
рой части трагедии, Гете поднял на высоту колоссального поэтичес-
кого обобщения принцип "чистой жизни" - этот своеобразный кате-
горический императив парсизма187. 

Уместным будет и упоминание о том внимании, с которым отнес-
ся Пушкин к дуалистическим религиозным догматам язидов, - одной 
из восточных еретических сект; с ними Пушкин столкнулся во время 
пребывания на Кавказе в 1829 году "Я очень рад был за язидов, что 
они сатане не поклоняются, - пишет Пушкин в "Путешествии в Арз-
рум", и заблуждения их показались мне уже гораздо проститель-
нее"188. Масштабы интереса Пушкина к "дьяволопоклонникам" на-
глядно видны из того, что он счел необходимым приложить к 
"Путешествию в Арзрум" пространную статью французского мисси-
онера об язидах, в которой их религия характеризовалась как "сме-
шение манихейства, магометанства и верований, древних персов"189. 

Сопоставимы ли вышеприведенные факты интереса к ересям Данте 
и Гете? Думается, что да, причем в нескольких отношениях. Во-пер-
вых, внимание к ним обоих художников можно рассматривать как 
еще одно выражение их "всемирной отзывчивости", оно показатель-
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но как свидетельство нонконформизма их эстетического и философ-
ского мышления, не остающегося глухим к любому идеологическо-
му импульсу, но преломляющего его сквозь призму могучего интел-
лекта. 

Во-вторых, - и это, пожалуй, самое главное, - во внимании к ере-
сям Данте и Гете нашла свое выражение их оппозиция официально 
санкционированному конфессионализму, причем в степени, в какой 
в нем, по их мнению, деформировались исповедуемые ими принципы 
гуманизма. 

И если "образы Ветхого и Нового Заветов у Данте потеряли зна-
чение религиозно-догматических категорий, а вместе с образами ан-
тичной истории и мифологии насытились этико-эстетическим содер-
жанием"190, то еще более активно этот процесс протекал у Гете, в 
творчестве которого сакральное содержание религиозных образов 
было решительно заменено художественным и этически значимым. 
Ставя в фокус своих творческих исканий общечеловеческую пробле-
матику, Данте и Гете - каждый по-своему и в исторически обуслов-
ленной форме - в немалой степени способствовали десакрализации 
искусства и открывали перед ним новые горизонты в изображении 
человека и бытия. 

Сравнительно-типологическое рассмотрение Данте и Гете как уни-
версальных художественных гениев подводит нас и к еще одной важ-
ной параллели. Комплекс философских и этико-эстетических идей 
Данте, рассмотренных в их генезисе от "Новой жизни" через тракта-
ты "Пир" и "Монархия" к синтезирующей их "Божественной коме-
дии", и гетевская теория мировой литературы, взятая как эстетичес-
кая и социологически значимая категория, это исторически 
продуктивные концепции, в которых в наиболее полной форме вы-
ражены прогрессивные устремления человечества на двух важных 
этапах его духовно-исторического развития. 

Как таковым, им закономерно присуща направленность в буду-
щее, знаменательны в этом плане переклички между утопией всемир-
ной интернациональной монархии у Данте, с одной стороны, и пред-
сказываемой Гете эпохой "всеобщей мировой литературы" - с другой: 
в обоих случаях грядущее мыслится покоящимся на иных, более спра-
ведливых социальных принципах, чем те, на которых зиждилось со-
временное им общество. И если высшую цель "Божественной коме-
дии" Данте видит в том, чтобы "вырвать живущих в этой жизни из 
состояния бедствия и привести к состоянию счастья'491, то Гете в фи-
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нале своей трагедии устами Фауста объявляет "конечным выводом 
мудрости земной" принцип общественно полезного труда и набра-
сывает картину жизни "свободного народа на свободной земле". Гу-
манистические устремления обоих художников проникаются соци-
альными мотивами и приобретают статус высшей формы гуманизма. 

Долгим и трудным был путь, котррым шел Гете к пониманию "вы-
сочайшего поэта". Принципиально важным является то, что в конеч-
ном итоге Гете - прежде всего автор теории мировой литературы 
развил исторически достаточно объективную концепцию Данте, ре-
цепция Данте отозвалась - причем заметным образом и в художе-
ственной практике позднего Гете. Эти обстоятельства отодвигают 
для нас на задний план полемические аспекты гетевского восприя-
тия "высочайшего поэта" Объективность гетевской концепции ста-
новится особенно очевидной при сравнении ее с теми романтически-
ми интерпретациями Данте, в которых его образ тенденциозно 
христианизирован. Точки соприкосновения эта концепция обнару-
живает с гегелевской трактовкой "высочайшего поэта"; Гете, одна-
ко, глубоко чужд взгляд Гегеля на Данте как на "герметичного" ху-
дожника, чье воздействие на развитие культуры носит исторически 
преходящий характер, гетевская интерпретация Данте как продук-
тивного гения открыта в грядущее. 

Исследование проблемы "Гете - Данте" функционально важно для 
изучения целого круга вопросов, связанных с творчеством каждого 
из художников. Освещение рецепции Данте у Гете есть необходимое 
условие рассмотрения таких категорий гетевской эстетики, как, на-
пример, концепция мировой литературы, проблема синтеза науки и 
искусства, необходимо оно и для понимания художественного свое-
образия второй части "Фауста", поздней философской лирики по-
эта. Иными словами, изучение гетевской рецепции Данте помогает 
лучше понять специфику творчества самого Гете. 

Вместе с тем изучение проблемы "Гете - Данте" оказывается важ-
ным элементом исследований, в которых рассматриваются истори-
ческие судьбы наследия Данте в духовном развитии XIX-XX веков. 
Исследование этой проблемы в данном ракурсе может способство-
вать выявлению закономерностей преемственного развития мировой 
культуры. 

Здесь обращает на себя внимание тот факт, что Гете (как автор 
"Фауста") играет роль "посредника" и способствует все более широ-
кому и глубокому вхождению Данте (как творца "Божественной ко-
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медии") в художественный контекст эпохи192. При этом нередко фик-
сируются случаи, так сказать, комплексного воздействия обоих ху-
дожников, когда творческие импульсы, идущие от Данте, восприни-
маются, будучи соотнесенными с рецепцией гетевского наследия, как 
это имело место у немецких романтиков. Вопрос представляется слиш-
ком важным, чтобы говорить о нем бегло, отметим здесь только не-
сколько случаев, кажущихся нам наиболее знаменательными. 

У Пушкина и Байрона, испытавших в своем творчестве мощное 
воздействие художественных миров Данте и Гете, мы обнаруживаем, 
помимо, условно говоря, случаев, автономной рецепции мотивов каж-
дого из них, произведения, эстетическое своеобразие которых зак-
лючается в том, что в них синтетически освоены традиции Данте и 
Гете. В случае с Пушкиным речь идет о так называемой "Адской по-
эме", где творчески оригинально обработаны мотивы дантовского 
"Ада" и гетевского "Фауста"193. У Байрона в этой связи отметим его 
"Преображенного урода", который, будучи, по словам самого по-
эта, "основан на "Фаусте" великс^го Гете"194, несет в себе и дантовс-
кие аллюзии. 

Но особенно знаменательным представляется пример Карлейля, 
обратившегося к изучению Данте после многолетних штудий немец-
кой литературы. Рецепция Данте и Гете активно способствовала фор-
мирование теории, героев Карлейля. Гете был для него феноменом, 
сравнимым по значению с феноменом Французской революции, а 
Данте ондарактеризовал как поэта, которому "по серьезности и глу-
бине нет никого равного... в новейшей эпохе"195, 

Если вспомнить, что в культурном посредничестве Карлейля в 
1820-х годах Гете видел "большую пользу для мировой литературы", 
то "полезной" нужно будет признать и его продолжающуюся актив-
ную деятельность в этом направлении (в частности, его получившие 
широкий резонанс исследования Данте и Гете): эта деятельность со-
действовала интенсификации международного культурного обмена 
и сотрудничества в духе идей Гете о мировой литературе. 

Предуказанную Гете функцию культурного "посредничества" ра-
боты Карлейля продолжают выполнять и в XX в., в критике уже от-
мечалось влияние эссе Карлейля о Данте на рецепцию творчества "вы-
сочайшего поэта" таким выдающимся художником, как Р. Роллан196, 
который был также тонким и глубоким знатоком Гете. Рецепция 
французским писателем Данте и Гете носила синтезирующий харак-
тер и протекала в контексте широкого восприятия европейской лите-
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ратуры и искусства. Заслуживает в этой связи быть отмеченным и 
интерес, проявленный Ролланом к культуре Востока, в частности к 
Тагору. Творчески преобразованные мотивы Данте и Гете входят в 
универсальный художественный мир романа-эпопеи Роллана "Жан-
Кристоф"197. 

В русской литературе укажем на роман Булгакова "Мастер и Мар-
гарита", в котором обильные гетевские и дантовские реминисценции 
включены в контекст содержания, в идейном отношении принципи-
ально "изоморфного" содержанию "Фауста" и "Комедии"198. 

Могучие плодоносные токи, идущие от Данте и Гете, многократ-
но взаимоопосредуясь и переплетаясь с другими художественными 
"интенциями", активно участвуют в процессе преемственного дви-
жения мировой культуры. В этом движении Данте и Гете выступают 
как великие гуманисты, и здесь они - союзники навсегда. 
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