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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГЕТЕ

Макибаева А.М.

Умение видеть время, читать время в пространственном целом мира и, с
другой стороны, воспринимать наполнение пространства не как неподвижный
фон и раз и навсегда готовую данность, а как становящееся целое, как событие;
это умение читать приметы хода времени во всем, начиная от природы и кончая
человеческими нравами и идеями (вплоть до отвлеченных понятий). Время
прежде всего раскрывается в природе: движение солнца, звезд, пение петухов,
чувственные, видимые приметы времен года; все это в неразрывной связи с
соответствующими моментами человеческой жизни, быта, деятельности (труда) -
циклическое время разной степени напряженности. Рост деревьев, скота, возраст
людей - видимые приметы более длительных периодов. Далее, сложные видимые
признаки исторического времени в собственном смысле - видимые следы
творчества человека, следы его рук и его ума: города, улицы, дома, произведения
искусства, техники, социальные организации и т.п. Художник читает по ним
сложнейшие замыслы людей, поколений, эпох, наций, социально-классовых
групп. Работа видящего глаза сочетается здесь со сложнейшим мыслительным
процессом. Но как бы эти познавательные процессы ни были глубоки и насыщены
широчайшими обобщениями, они не отрываются до конца от работы глаза, от
конкретных чувственных примет и живого образного слова. Наконец,
социально-экономические противоречия - эти движущие сил и развития - от
элементарных непосредственно зримых контрастов (социальное многообразие
родины на большой дороге) до более глубоких и тонких проявлений их в
человеческих отношениях и идеях. Эти противоречия с необходимостью
раздвигают зримое время в будущее. Чем глубже раскрываются они, тем
существеннее и шире зримая полнота времени в образах художника-романиста.
Одна из вершин видения исторического времени в мировой литературе была
достигнута Гёте.

Видение и изображение исторического времени подготовляются в эпоху
Просвещения (в этом вопросе к эпохе Просвещения были особенно
несправедливы). Здесь разрабатываются приметы и категории циклических
времен - природного, бытового и сельско-трудового идиллического времени
(конечно, после подготовки эпохой Возрождения и XVII веком и не без влияния
античной традиции). Темы «времен года», «сельскохозяйственных циклов»,
«возрастов человека» тянутся через весь XVIII век и имеют высокий удельный вес
в поэтической продукции его. Причем эти темы, что особенно важно, остаются не
в узкотематическом плане, а приобретают существенно композиционное,
организующее значение (у Томсона, Геснера и других идилликов). Пресловутая



неисторичность эпохи Просвещения должна быть вообще в корне пересмотрена.
Во-первых, ведь та историчность первой трети XIX века, которая так
высокомерно окрестила Просвещение антиисторическим, подготовлялась
просветителями; во-вторых, исторический XVIII век нужно мерить не с точки
зрения только этой поздней историчности (повторяем, им же подготовленной), но
по сравнению с предшествующими эпохами. При таком подходе XVIII век
раскрывается как эпоха могучегопробуждения чувства времени, прежде всего
чувства времени в природе и в человеческой жизни. До последней трети века
преобладают циклические времена, но и они при всей их ограниченности
взрыхляют плугом времени неподвижный мир предшествующих эпох. И на этой
взрыхленной циклическими временами почве начинают раскрываться и приметы
исторического времени. Противоречия современности, утрачивая свой
абсолютный, богом данный, вечный характер, раскрывают в современности
историческую разновременность - пережитки прошлого и зачатки, тенденции
будущего. Одновременно с этим тема возрастов человека, переходя в тему
поколений, начинает утрачивать свой циклический характер и начинает
подготовлять исторические перспективы. И этот процесс подготовки к
раскрытию исторического времени в литературном творчестве проходил
быстрее, полнее и глубже, чем в отвлеченно-философских и собственно
исторических идеологических воззрениях просветителей.

Одна из вершин видения исторического времени в мировой литературе
была достигнута Гёте. Когда Гёте при морском переезде из Неаполя в Сицилию в
первый раз очутился в открытом море и линия горизонта сомкнулась вокруг него,
он заявляет: «Кто не был окружен со всех сторон морем, не имеет понятия о мире
и о своем соотношении с миром» .

Простая пространственная смежность (neben einander) явлений была Гёте
глубоко чужда, он насыщал, пронизывал ее временем, раскрывал в ней
становление, развитие, разносил рядом лежащее в пространстве по
разным временным ступеням, эпохам становления. Современность для него — и в
природе и в человеческой жизни — раскрывается как существенная
разновременность: как пережитки или реликты разных ступеней и формаций
прошлого и как зачатки более или менее далекого будущего.


