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Литературное наследие Андреаса Гри-

фиуса (1616-1664), немецкого поэта и дра

матурга XVTI в., включает около 300 соне

тов: первые варианты (130 сонетов) двух 

ранних сборников сонетов и их переработ

ки, входящие в 4 книги сонетов
1
. Темати

чески сонеты поэта многообразны, но вме

сте с тем наблюдается единство поэтичес

кой системы, объединенной, в первую оче

редь, философской направленностью по

эзии А. Грифиуса. 

Барочные представления о мире- хаосе 

и стремление преодолеть его, найти в этом 

хаосе скрытый смысл постоянно пересека

ются в сонетах Грифиуса. Он начинает по

этические размышления с определения про

блемы в «метафизическом» плане, «обвиняя 

во всех бедах мироздание», а лишь затем 

обращается «к плану человеческому, пыта

ясь постигнуть конкретно-исторические и 

психологические причины зла»
2
. Исследуя 

границы тщеты и бренности, поэт одновре

менно ведет поиски в стремлении преодо

леть эфемерность и быстротечность жизни. 

Один из путей - размышление над Библей

скими текстами. Для Андпеаса Ermdwvca 

обращение к образам Священной истории 

закономерно, духовные сонеты занимают 

значительную часть его поэтического на

следия. Большинство духовных сонетов 

вошло в сборник Sonn-und Feiertags-Sonette 

(«Воскресные и праздничные сонеты»). 

Духовная поэзия Грифиуса формирова

лась в условиях богатой европейской тра

диции
3
. Особое место в создании духовной 

поэзии Грифиуса занимает творчество Йо-

ханна Хеермана. Между Грифиусом и Хе-

ерманом существовали многочисленные 

точки соприкосновения, можно предполо

жить и возможность их личного знаком

ства
4
. Творчество Хеермана представлено 

всеми жанрами духовной литературы, поэт 

явился основоположником поэтической 

трактовки библейского текста в форме со

нетов, эпиграмм, стихотворных пропове

дей. Грифиус не только хорошо изучил ду

ховные эпиграммы Хеермана, но и созна

тельно заимствовал немало стихов, исполь

зовал отдельные мотивы и идеи старшего 

современника, композиционное построение 

его сочинений. 

Пять стихов сборника «Воскресные и 

праздничные сонеты» связаны с образом 

Девы Марии, почти не встречающимся в 

протестантской литературе. В текст соне

та XI. Am tage der Verkundigung Mariae. 

Luc. I. поэт вводит ветхозаветные фигуры 

Адама и Евы, составляющие параллель-

оппозицию Марии. Мария выступает в ка

честве искупительницы грехов прароди

тельницы человечества. Поэт размышляет 

о природе человека, вычленяя качества, 

необходимые для исполнения своего пред

назначения: непорочность, мягкость (сер-
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дечность), мудрость, смирение, чистоту, 

повиновение. Интерес к образу Марии сви

детельствует о толлерантности поэта в воп

росах вероисповедания. 

В ряде религиозно-теологических соне

тов, направленных против лицемерия, поэт 

использует известные библейские афориз

мы. В сонете Auf den Sonntag des barmherzigen 

Vaters Грифиус пишет: Wer Laster strafen will 

und selbst Verbrechens voll, / 1st als der blinde 

Leut starblind recht fuhren soli. / Willst du ins 

Brudern Aug nicht Rleine Splitter leiden, / So 

fange bei dir an und nimm die Balken hin, / Die 

Balken, die dir selbst den lichten Nag entziehn... 

(Кто хочет наказать порок, а сам преступ

ник, подобен слепому, ведущему более сле

пого. Если ты не хочешь терпеть, что в гла

зу брата есть щепка, то взгляни на себя, ты 

вытащишь бревно, бревно, закрывающее 

тебе дневной свет...) 

Поиски путей преодоления бренности и 

осмысления жизни находят свое воплоще

ние в любовной, военной поэзии и в «сти

хах на случай». У Грифиуса немало «сти

хов на случай» в форме сонета: стихи по слу

чаю свадьбы, именин, похорон, хвалебные 

стихи друзьям и ученым. Свадебное празд

нование во всем его многообразии входит 

в культуру каждого народа . Свадьба на 

протяжении веков рассматривалась не толь

ко как личное дело брачующихся и их се

мей, но и как дело общественное. В этом 

смысле свадьба сближается с календарны

ми праздниками. Само название свадьбы 

Hochzeit («высокое время») свидетельству

ет о восприятии этого события как своего 

рода кульминации в жизни человека. У Гри

фиуса свадьба противопоставлена ужасам 

войны, разрухе, разгрому, смерти; это не 

только символ обновления и продолжения 

жизни, но и символ надежды, мира, возмож

ность придать краткосрочной жизни ос

мысленность. 

Хвалебные стихи, посвященные выдаю

щимся ученым (Н. Копернику, П. Крюге-

ру, А. Ортелиусу), позволяют сделать вы

вод, что новые открытия в области есте

ственных наук воспринимались Грифиусом 

не столько как достижения науки, сколько 

как показатель добродетельности ученых. 

В сонет о знаменитом голландском картог

рафе Абрагаме Ортелиусе l iber Abraham 

Ortels Parergon поэт вводит военную лекси

ку: Den Schauplatz alter Welt, im welchem noch 

zu finden, / Was harter Flammen Grimm und 

rauher Feinde Schwert, / Was der geschwinde 

Blitz und lange Zeit verkehrt, / SchleuBt Ortels 

Hand hier auf... (пожирающий огонь ярос

ти, меч жестоких врагов, быстрая молния). 

Независимо от темы сонета А. Грифиус 

размышляет в стихах о своем времени, о 

трагедии Отечества, о судьбах современни

ков, о смысле человеческой жизни. Автор 

всецело на стороне тех, кто способен вой

не и несправедливости противопоставить 

радости жизни. Поэт утверждает мысль о 

том, что каждый миг земной жизни бесце

нен, несмотря на сложность и трагичность 

существования в мире. Сонетное искусство 

Андреаса Грифиуса вызывает непреходя

щий интерес благодаря высоте требований 

поэта к личности и к обществу, это помо

гает увидеть искшочительное место Грифи

уса в системе немецкой поэзии барокко . 

Противоречивость различных элементов 

философских и религиозных взглядов эпо

хи выразилась в поэтическом наследии Гри

фиуса. Поэт строит свои произведения на 

обилии антитез, оппозиций, развернутых 

сопоставлений, подчеркивая и на формаль

ном уровне антиномичность мира. Основ

ные оппозиции, используемые поэтом: се

годня - завтра; жизнь - смерть; мир - вой

на; внешнее-внутреннее; античное - хрис

тианское; национальное - иноземное - сви

детельствуют о глубине миропонимания 

а в тора . Сво еобр а зи е художественных 

средств поэта выражается в применении 

окказиональных омонимов, контекстуаль

ных синонимов, многозначных слов, «уд

воений» на морфологическом и лексичес

ком уровнях, сложных метафор, анафор, ас

сонансов, аллитерации, длинных рядов су

ществительных. 

Поэтическое наследие Грифиуса тесным 

образом связано с творчеством предше-



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

ственников и современников. Обязательное 

условие существования произведения барок

ко - взаимосвязь текста с существующей тра

дицией. Основной темой сонетов Грифиуса 

является тема преодоления эфемерности 

жизни, ее реализация представлена в рели

гиозно-теологических, военных, любовных 

сонетах и «стихах на случай», объединяя все 

поэтическое наследие автора. Обращение к 

Богу, родине, творчеству, дружбе, семье, 

любви становятся неисчерпаемым стимулом 

и источником духовного могущества поэта. 
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