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Е Л Е Н А  К А Р А Б Е Г О В А

К О Н Н О Т А Ц И Я  "З А П А Д  ֊  В О С Т О К "  В 
Н Е М Е Ц К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е  X IX  — Х Х в в .

П роблема осмы сления и осознания географ ического 
пространства своей  страны  всегда имела больш ое значение для 
ф орм ирования национального менталитета. Н азвания 
географ ических реалий могут получать в язы ковой  практике 
самы е разн ообразн ы е коннотации — и обозн ачать при этом 
собы тия в истории и культуре данной страны. Эти топонимы, 
связанны е с какими-либо историческими событиями, вы зы ваю т 
в сознании носителя язы к а определенные ассоциации и, таким 
образом , эти топонимы  получаю т коннотации.

И сследование коннотации, возн и каю щ ей  в язы к е  в свяЗи 
с проникновением  в национальное сознание немцев 
представлений о Востоке, представляет определенны й научный 
интерес, поскольку восприятие "восточн ы х" реалий 
осущ ествлялось в Германии начиная со С редн евековья иными 
путями, чем, скаж ем , во Ф ранции или Англии( которая, как  
известно, у ж е в XVI веке по яркости  одеж д и лю бви к 

экзотическим украш ени ям  могла бы сравниться с какой-нибудь 
восточной страной!)

Знаком ство нем цев с Востоком  (Средней А зией, Индией, 
Китаем и Ближним Востоком) долгое врем я было достаточно 
ограниченным и в первую  очередь по той  причине, что торговы е 
связи  с этими странам и были сильно ограничены  и в 

больш инстве случаев опосредованы . Торговля велась через 

Италию, где, к примеру, Венеция была п ерекрестком  торговы х

115



путей западного и восточного мира. Эпоха крестовы х походов 
положила начало не только бесконечным войнам, но и контактам 
Запада и Востока в экономической, политической и культурных 
областях. Однако исторические судьбы германских государств 
сложились так, что герм анское ры царство почти не принимало 
участия в этих походах. Торговля ж е могущ ественного 
Ганзейского со ю за  так  ж е  носила посреднический характер и 
связы вала страны  С еверн ой  , Западной и Восточной Европы.

Все это обусловливало то, что изучение Востока в 
Германии шло очень медленными темпами. Так, например, 
"Восточное общ ество" было основано только в  1845 году(первое 
заседание в г. Галле в 1845г.), были налажены контакты с 
Академиями Н аук в Берлине, М юнхене, Ст.П етербурге, а так  ж е 
с подобными О бщ ествам и в Англии и Франции. И уж е к 10 марта 
1847 года было издано 155 печатны х работ этого О бщ ества.

Восток долгое врем я воспринимался германским 

национальным сознанием  как далекий экзотический мир, 
изобилую щ ий сказочны ми чудесами и богатствами. Такое 

представление о Востоке отразилось в фамилии "Pfeffersack", 
"м еш ок с перцем", в которой обозначение больш ого количества 

этой экзотической пряности стало синонимом богатства (мешок с 
перцем мог считаться хорош им  приданым для дочери богатого 
купца).

В XVIII веке  В осток воспринимался европейскими 
просветителями в первую  очередь как удобный материал для 
ф и лософ ской утопии, вы ступаю щ ей как анти теза европейским 

держ авам  ("П ерсидские письма" М онтескье, "Золотое зеркало или 
Короли Ш еш иана" Виланда и т.д.). Больш ое значение имел такж е 

перевод на европейские язы ки  ск азок  “ 1001 ночи". Научное 
изучение В остока европейцам и начнется в конце XVIII века, в 
частности, в трудах Гердера, и, в особенности ,'после египетских 
походов Н аполеона.
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Но в сознании немцев Восток долгое время нередко 
оттеснялся и подменялся другим географическим  понятием — 

Италией.
Экономические, политические и культурные связи  меж ду 

Германией и Италией уходят корнями в глубокую древность, 
когда на рубеж е двух эр начинаю тся походы римлян в 
германские земли, затем  их частичное отступление и наступление 
германских племен на Рим, заверш и вш ееся  двумя его захватам и  
в V  веке н.э. В Средние века территория Свящ енной Римской 
империи германской нации вклю чала в свой состав и некоторы е 
государства северн ой  Италии. Герм анское присутствие в Италии 

сыграло известн ую  роль в политике(в частности, знамениты е 
флорентийские партии гиббелинов и гвельф ов восходят к 
германским дворянским родам, а лю бимы й герой немецкого 

народа Д итрих Бернский , появляю щ ийся так ж е  и в "П есне о 

Н ибелунгах", был королем  остготов в  Вероне).
Но итальянская коннотация возн и кает в  национальном 

сознании немцев и отраж ается  в научных исследованиях и 
литературе уж е в XVIII веке, когда патриотически настроенны е и 
стрем ящ иеся к объединению  страны  путем создания единой 
культуры немецкие просветители видели в Италии наследницу 

демократических свобод древней Греции и стран у великого 
искусства.

Так, все  реалии в стихотворении Гете "М иньона" (лимоны, 
померанцы, мирт, лавр, залы  с колоннами, мраморны е

скульптуры, теплый ветер, круты е скалы) свидетельствую т о том, 
что здесь п одразум евается Италия, но путь долж ен увести  к 
верш инам скал и —  в никуда.

Тема М иньоны и А рф и ста, тем а и скусства в соврем енном  
мире, получает оттенок траги зм а и связы вается  с недосягаемы м 

идеалом. Таким образом , в первом  крупном романе Гете 

"восточная"՜, "итальянская" коннотация получает значение 

"недосягаемый, неосущ ествим ы й идеал", предвосхищ ая в
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известной степени идеал немецких романтиков. И Миньоне, 
героине первой части дилогии "Вильгельма М ейстера", предстоит 

ум ереть совсем  юной.
В литературе ром антизма направление "к Италии" 

получает ещ е более ш ирокую  коннотацию.Герой, 
путеш ествую щ ий в этом  направлении, даж е если он не пересек 
границу Германии, и  не н азы вает  откры то Италию,— соверш ает 
свой путь становления как творческая личность, поэт и 
художник. Так, и з Германии в Ш вабию , с севера на юг, по 
направлении к  Италии, леж ит путь Генриха фон Офтердингена, 
это путь, символизирую щ ий его познание самого себя как  поэта.

Ф ран ц  Ш тернбальд, герой ром ана Л. Тика "С транстви я 
Ф ранца Ш тернбальда", молодой живописец, ученик великого 
А льбрехта Д ю рера, направляется и з Н ю рнберга через Фландрию 
в Италию. И этот путь так  ж е  обретает идеологическое значение
—  как откры тие в самом себе поэта и худож ника, как осознание 
своего м еста в окруж аю щ ем  мире.

Коннотация "Герм ания —Италия" получает многочислен
ные вариации в п ро зе  немецкого романтизма. Так, в романе
Э .Т А .Гоф м ан а "Э ликсиры  сатаны " молодой монах М едард уходит 

из своего м онасты ря в ш ирокий мир, и один из его путей 
приводит его в Рим.

Но в связи  с общ ей политической оценкой современной 

Европы м еняется и восприятие Италии — символом ее 
становятся страш ны е подземелья монасты ря доминиканцев, где 
происходит казн ь ни в чем не повинного старого монаха, с 
которы м был зн аком  М едард.

В последую щ ие периоды развития немецкой литературы 
эта коннотация получает наиболее яркое воплощ ение в 
творчестве Т ом аса М анна, в ром анах "Волш ебная гора" и 
"И збранни к".

Главному герою  "Волш ебной горы " Гансу Касторпу, 
потерявш ем у дорогу во врем я лыж ной прогулки в ш вейцарских
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Альпах, в галлюцинациях является образ Италии как призыв к 
жизни. —"Во имя любви и добра человек не должен позволять 
смерти господствовать над его мыслями"1.

Следует отметить, что в немецкой науке в XX веке 
начинается глубокое изучение Востока, его философии и 
культуры. Но в литературе продолжает сохранять свое значение 
Восток как обобщенный символ цивилизации и мировой 
культуры, которая должна противостоять разрушениям и войнам.

В романе Г. Гессе "Паломничество в страну Востока", 
вышедшем в свет в 1932 году, накануне Второй мировой войны, 
"страна Востока" получает, пожалуй, наиболее многообразную, 
"многоликую" коннотацию по сравнению с "восточными" 
образами и символами предыдущих эпох. Десять членов 
таинственного Братства совершают это паломничество, преследуя 
при этом как общую великую и тайную цель, так и каждый свою 
личную. При этом "страна Востока" в контексте романа Гессе 
только в последнюю очередь может быть истолкована как 
географическое понятие. "Наша страна Востока была не просто 
страна, не географическое понятие, но она была отчизной и 
юностью души, она была везде и нигде, и все времена составляли 
в ней единство вневременного".2 Паломничество, прежде всего, 
символизирует путь художника к самому себе, открытие и 
познание своего творческого "Я". Так, переосмысливается и 
возводится на новый уровень путешествие Гериха фон 
Офтердингена из романа Новалиса(который не раз прямо или 
косвенно упоминается в книге Гессе). Далее, паломничество 
ограничивается сравнительно небольшой территорией — между 
Швабией и Италией, по которой двигаются, возвращаясь назад и 
перемещаясь в другие эпохи, члены Братства. Как отмечает Р,

1 Т.Манн. Волшебная гора. В кн.:Т. Манн. Собр.соч. в 10 томах т. 4, М., 1959, 
стр.216.
՜  Г.Гессе "Паломничество в страну Востока", в кн.: Г.Гессе "Степной волк", 
Новосибирск, 1990, стр. 287
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Каралашвили, “паломничество" порождается не внешним 
передвижением в конкретном географическом пространстве, а 
динамикой внутренней жизни, душевными переживаниями 
писателя"3. И эти душевные переживания осмысливаются 
автором как “совокупность и синтез всего душевно пережитого 
времени", это..."время —пространство, где нет 'до' и 'после', а 
есть только 'сейчас', есть настоящее, впитавшее, переработавшее 
и преобразовавшее прошлое и будущее"4. Но это спрессованное в 
единое целое настоящее, прошлое и будущее мыслится Гессе еще 
и как обобщенный символ мировой цивилизации и культуры. 
Когда над реальным миром нависает угроза войны, душа 
творческой личности становится прибежищем и хранилищем 
культурных ценностей.

В литературе Германии XIX века коннотация понятия 
"Восток" претерпевает целый ряд изменений и ее диапазон все 
больше расширяется . При этом обращает на себя внимание 
следующая закономерность: чем больше объективных научных 
знаний о реальном Востоке,, о географическом и экономическом 
положении, о культуре и философии Китая, Индии и других 
стран Востока обретают и накапливают ученые Германии, тем 
более "абстрактными" становятся "восточные" мотивы и образы 
в отдельных произведениях ' немецких писателей, и их 
коннотация получает предельно широкий и во многом 
абстрактный смысл.

3 Р. Каралашвили "Мир романа Германа Гессе", Тбилиси, 1984, стр. 187-8.
4 Р. Каралашвили , там же, стр. 231.




