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Краткая информация
Имя при рождении:
                       Христиан Иоганн Генрих Гейне
Дата рождения:
                        13 декабря 1797
Место рождения:
                        Дюссельдорф, Священная Римская империя
Дата смерти:
                         17 февраля 1856 (58 лет)
Место смерти:
                         Париж, Вторая французская империя
Гражданство :
                          Германия
Род деятельности:
                          поэт, публицист, литературный критик
Направление:
                          лирика
Жанр:
                          романтизм
Язык произведений:
                          немецкий, французский



Биография

Будущий поэт появился на свет в Дюссельдорфе 13 декабря 1797 г. Здесь же 
провел детство Генрих Гейне. Самсон Гейне, его отец, был торговцем 
мануфактурой. А Бетти, мать мальчика, была просвещенной по тем временам 
женщиной. Бетти проявила большую заботу о воспитании своего ребенка. У этой 
женщины не вызывало никаких сомнений великое будущее Генриха. При этом у 
нее сложилось вполне определенное представление о том, кем может стать ее 
сын. Он мог выбрать карьеру генерала или стать финансовым гением. 
Профессия юриста была еще одним вариантом. Генрих подрастал, и вот он 
поступил в лицей. В местном католическом лицее у Гейне появилась любовь к 
богослужению, отличающемуся пышностью и торжественностью. 

В это время он начал тесно общаться с Симоном Гельдерном, дядей со стороны 
матери. Тот заметил, что у мальчика явно выражены склонности к гуманитарным 
предметам. Симон Гельдерн постепенно начал знакомить Генриха с 
произведениями мировой литературы. Мальчик прочитал творения Сервантеса, 
Свифта и других авторов.

 Биография и творчество поэта тесно связаны с политической ситуацией тех лет. 
Молодой Гейне был заражен патриотизмом в период войны с французами. 
Однако он очень быстро остыл после того, как победу над Наполеоном 
одержала реакция. С приходом в Рейнскую провинцию пруссаков снова 
воцарились былые феодально-бюрократические порядки. Равноправие евреев 
со всеми остальными религиозными группами, провозглашенное Наполеоном, 
было уничтожено. Все эти события в политической жизни оставили большой 
след в духовном становлении Гейне, а также в его творчестве. Поэт рос в 
Рейнской провинции, которая считалась передовой частью Германии в 
отношении промышленности. Родители Генриха, мечтавшие о том, чтобы их сын 
стал генералом армии Наполеона, после поражения Бонапарта стали думать о 
карьере купца, несмотря на то, что будущий поэт не подавал в этом отношении 
больших надежд.



Биография

Самсон Гейне в 1815 году отправился вместе со своим сыном во Франкфурт. 
Он хотел устроить его на бакалейный склад приказчиком. Однако Генрих 
недолго продержался в удушающей атмосфере торговли. Через некоторое 
время он сбежал. Это очень расстроило его мать, хотя она не переставала 
верить в то, что ее сыну уготовано большое финансовое будущее. Женщина 
решила отправить его на попечение Соломона Гейне, еще одного дяди 
Генриха, который жил в Гамбурге и являлся финансовым магнатом. Этот 
человек принял живое участие в юном племяннике. Генрих приехал к дяде в 
июле 1816 года. А в 1818 году он уже являлся главой своей конторы под 
названием " Г. Гейне и К°". Известно, что в Гамбурге он проявил себя не 
только в финансовой сфере. Он близко сошелся с Амалией, дочерью 
Соломона. Эта девушка вдохновила его на написание ряда стихотворений, 
вошедших позднее в "Книгу песен", опубликованную в 1827 году. 

Однако любовь к Амалии не была взаимна. Через 3 года девушка вышла 
замуж за Фридлендера, видного купца. Гейне было очень трудно бороться с 
отчаянием, которое охватило его после отказа Амалии. Он бросил свое 
коммерческое начинание, сулившее немало надежд.

Поэтические произведения Гейне этого периода, а также его письма, главной 
темой которых была несчастная любовь к Амалии, проникнуты "романтикой 
ужаса" и мрачным настроением. В них имеются мотивы зловещих снов, 
двойника, любви-смерти и др., характерные для периода позднего 
романтизма.



Биография

Через некоторое время Генрих поступил в университет города Бонна, на юридический факультет. Юноша увлекся литературой. 
Курс ее истории вел в этом университете Август Шлегель. Именно он привил юному Гейне вкус к Байрону, Шекспиру и к 
Востоку. 

  4 октября 1820 года он стал студентом еще одного учебного заведения - Геттингенского университета. Однако и в нем он смог 
продержаться только 14 месяцев. Генрих Гейне в конце февраля 1821 г. продолжил свое образование в Берлинском 
университете. Здесь он ведет светскую жизнь. Генрих посещает различные литературные салоны, заводит знакомства с 
множеством немецких литераторов. В этом же году Генрих начинает продавать в газеты свои стихотворные произведения. 
Однако стихи Гейне не замечают ни читатели, ни критика. Тем не менее в прессе Берлина печатаются произведения "Баллада 
мавра", "Грозная ночь", "Миннезингеры" и др.

 Именно в это время до него дошла весть о том, что Амалия Гейне вышла замуж. Всеми своими силами он пытался избавиться 
от тоски, охватившей его. Тем не менее он непрестанно создавал новые поэтические произведения. К этому же времени 
относятся и первые публикации его творений. Через некоторое время в печати появляются трагедии "Ратклиф", "Альманзор", а 
также сборник стихов под названием "Лирическое интермеццо". Благодаря этому сборнику, вышедшему в 1823 году, Гейне 
приобретает известность в литературных кругах.

В этом же году окончательно складывается и политическое мировоззрение Генриха. Власти Пруссии отбирают множество 
политических прав у евреев. Гейне начинает активно протестовать против монархического режима.

Новые стихотворения Гейне были встречены критикой довольно сурово. Она усмотрела в произведениях молодого поэта 
недовольство существующим миропорядком. Гейне, находясь в плачевном состоянии духа, начал мечтать о том, чтобы уехать в 
Аравию. 

Несколько позже отправляется в Гамбург . По дороге поэт навещает свою семью в Люнебурге. Однако настроение у него 
остается весьма мрачным. Покинув Гамбург, он отправляется в Берлин, а затем, в январе 1824 года, едет в Геттинген.

Дождавшись окончания каникул, в сентябре 1824 г. поэт совершает путешествие на Гарц. Здесь он знакомится с И. В. Гете, о 
чем давно мечтал. К сожалению, общение с ним ограничилось лишь одной этой встречей. Больше не виделся с Гете.

Гейне весной 1825 г. с большими трудностями выдерживает выпускные экзамены в своем университете. Он становится 
доктором юридических наук 3-ей ступени. Сразу же после этого он принимает лютеранство. Уже в Гамбурге он встречает 1826 
год. Здесь издается первый том "Путевых картин", а также цикл стихов под названием "Возвращение на родину" и первая часть 
цикла "Северное море". Несколько позже появляется и второй том "Путевых картин". Среди критиков и в прессе он возбудил 
весьма резкую полемику. Оказалось, что стиль Гейне отличается дерзкой вольностью. Поэт решил, что будет лучше на 
некоторое время покинуть Гамбург. Он отправляется в Лондон. Однако Генрих возвращается довольно быстро для того, чтобы 
опубликовать "Книгу песен«.



Биография

Гейне в 1827 г. предлагают стать редактором газеты "Политические анналы", выходившей 
в Мюнхене. На полгода поэт поселяется в этом городе. Затем он отправляется в 
путешествие по Италии. В этой стране его застает весть о кончине Самсона Гейне, 
произошедшей в Гамбурге. Вернувшись из Италии, Генрих публикует третий том "Путевых 
картин".

Революция в Париже происходит в июле 1830 г. Генрих стремится туда всей душой. Его 
творческая деятельность приобретает уже большой размах к этому времени. После того, 
как в мае 1831 года был опубликован новый шедевр поэта, книга "Новая весна", Гейне 
переезжает в Париж. Во французской столице он знакомится с такими деятелями 
искусства, как Берлиоз, Россини, Шопен, Лист, Гумбольдт. Он издает свои произведения 
на двух языках: на немецком и на французском.

В Париже были изданы и следующие его работы: "Флорентийские ночи", "К истории 
религии и философии в Германии", "Романтическая школа". Они вызвали нападки как 
цензуры, так и критики. Круг знакомств Гейне во французской столице, однако, неуклонно 
расширяется. 

Из Гамбурга вскоре пришла весть о кончине Соломона Гейне. Несмотря на горячие 
заверения, Соломон оставил своему племяннику в наследство только 8 тысяч франков. 
Это сильно подорвало и без того слабое здоровье Генриха. В мае 1848 г., выпив 
изрядную дозу опиума, чтобы ослабить боли, мучавшие его, Гейне последний раз 
прогулялся по Парижу. Возвратившись домой, он больше не покидал свое жилище. 
Здесь, в вынужденном заточении, поэта часто навещали А. Дюма, Беранже, Т. Готье и Ж. 
де Нерваль.

В 1851 году создал третью и последнюю свою книгу стихов под названием "Романсеро" 
Генрих Гейне. Биография его в это время была отмечена также продолжением работы 
над "Мемуарами", начатыми еще в 1840 г. Примерно за год до кончины Генриха 
навестила Камилла Сельден, большая поклонница его творчества. Ей удалось пробудить 
последнюю страсть в душе умирающего поэта. Камилла, так же как и Матильда, супруга 
Гейне, до самой смерти поэта не оставляли его. Генрих скончался 17 февраля 1856 г. Его 
останки находятся на Монмартрском кладбище. Теофиль Готье и Александр Дюма были 
в числе тех, кто провожал поэта в последний путь.



Могила



Факты

Гейне был любимым поэтом австрийской императрицы Елизаветы, Альберта Эйнштейна, 
молодого Йозефа Геббельса.

После прихода к власти нацистов Гейне из-за его еврейского происхождения и прогрессивных 
взглядов был под запретом в Третьем Рейхе; памятники ему были разрушены, а его самого 
на страницах «Völkischer Beobachter» и в речах нацистских вожаков типа Розенберга 
называли «дегенератом». Произведения Гейне были под запретом в гитлеровской 
Германии, за исключением песни «Лорелея», которая печаталась как народная. Костры, на 
которых сжигали книги, подтвердили цитату из трагедии Гейне «Альмансор»:

     Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей.

В честь Г. Гейне был назван астероид (7109) Heine, открытый астрономом Людмилой 
Карачкиной в Крымской Астрофизической Обсерватории 1 сентября 1983 г.



Лорелея

    Одно из самых известных стихотворений не только немецкой, 
но и мировой литературы - баллада Генриха Гейне о Лорелей.
    Своей славой скала Лорелей обязана, во-первых, Клеменсу 
Брентано, а во-вторых, и прежде всего - Генриху Гейне. Звучит 
парадоксально, но никакого противоречия здесь нет. Брентано, 
один из самых ярких представителей второго поколения 
немецких романтиков, написал в 1801 году стихотворение о 
жившей в Бахарахе, у подножия знаменитой сегодня скалы, 
красавице Лорелей, которая сводила с ума мужчин.
      Епископ велел заточить колдунью в монастырь, но по 
дороге Лорелей взобралась на высокую скалу, чтобы последний 
раз взглянуть на дом своего возлюбленного, и бросилась в воды 
Рейна.
      История эта, как и стихотворенье Брентано, сегодня мало 
кому известно. Настоящая, мировая слава пришла к Лорелей 
после того, как о ней, видоизменив сюжет предшественника, 
написал спустя 20 лет после Брентано Генрих Гейне.
      Это стихотворение стало одним из самых знаменитых в 
истории мировой литературы. Баллада о нимфе Лорелей, 
расчесывающей длинные волосы золотым гребнем и 
заманивающей своим пением рыбаков на скалы.
      Она переведена на множество языков. На английский язык 
одним из первых переложил "Лорелей" Марк Твен. А русских 
переводов насчитывается около десятка. Еще больше написано 
о Лорелее по мотивам стихотворения Гейне.

Нацисты, сжигавшие книги Гейне и запрещавшие их, не 
решились вычеркнуть из истории немецкой поэзии это 
стихотворение. Его продолжали включать в школьные 
хрестоматии и во времена "третьего рейха" - правда, без имени 
автора. Как бы там ни было, но стихотворение, известное 
сегодня под названием "Лорелей" (сам Гейне вообще не дал ему 
никакого названия) стало истинно народным. 

 



Лорелея(перевод Маршака)
Не знаю, о чём я тоскую.
Покоя душе моей нет.
Забыть ни на миг не могу я
Преданье далёких лет.

Дохнуло прохладой, темнеет.
Струится река в тишине.
Вершина горы пламенеет
Над Рейном в закатном огне.

Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
И блещут, как золото, пряди
Под гребнем её золотым.

Проводит по золоту гребнем
И песню поёт она.
И власти и силы волшебной
Зовущая песня полна.

Пловец в челноке беззащитном
С тоскою глядит в вышину.
Несётся он к скалам 
гранитным,
Но видит её одну.

А скалы кругом всё отвесней,
А волны- круче и злей.
И верно погубит песней
Пловца и челнок Лорелей.



Спасибо за внимание.


