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посещал театральные представления, устраивал дружеские вечера, 
выезжал в окрестности города[15].

 Обязательным предметам Иоганн предпочитал 
лекции Христиана Геллерта, где представали литературные начинания. 
Бывший учитель рисования Адам Фридрих Эзероткрыл в 1764 году в 
университете академию искусств, познакомил Гёте с известным 
искусствоведом Винкельманом. Позже в своём письме из Франкфурта 
Гёте признавался своему старому учителю, что узнал от него больше, 
чем за всё время обучения в университете[16].

«У меня громадное преимущество, — говорил Гёте Эккерману, — 
благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место 
величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей 
моей длинной жизни, так что я — живой свидетель Семилетней войны, 
отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, 
наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и 
последующих событий. Поэтому я пришёл к совершенно другим 
выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только 
родились и которые должны усваивать эти великие события из 
непонятных им книг»[17].

 В Лейпциге Гёте влюбляется в дочь трактирщика Кэтхен 
Шёнкопф, ради которой слагает весёлые стихи в жанре рококо и 
составляет сборник из 19 анакреонтическихстихотворений, 
проиллюстрированный его другом Эрнстом Вольфгангом Бэришем. В 
1769 году из под пера юного Гёте выходит второй сборник с заглавием 
«Новые песни».

 В июле 1768 года у Гёте открылось кровотечение, вследствие 
обострения туберкулёза, и потому в августе он вернулся домой во 
Франкфурт без учёной степени на горе отцу[9]. Сложный, неуживчивый 
характер главы семейства увеличивал непонимание между отцом и 
сыном.

Франкфурт и Страсбург (1768—1771)
 Долгое выздоровление обратило мысли юного Гёте к мистике и 
религии. Именно в этот период происходит первое глубокое осознание 
личности Фауста. Тогда же появляется его первая комедия 
«Соучастники» (нем. Die Mitschuldigen).

 В апреле 1770 года Гёте возвращается к учёбе в Страсбургский 
университет. Здесь он знакомится с богословом, искусствоведом и 
литератором Гердером, открывшим своё особое видение. В Страсбурге 
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Франкфурт, Вецлар, Веймар (1771—1775)
 Последующие 4 года Гёте занимается адвокатской практикой 
во Франкфурте. Но важным для себя он считал именно 
публицистическую деятельность. Его пьеса «Götz von Berlichingen» 
(1773) приносит ему первый литературный успех и становится 
манифестом для «Бури и натиска»[18]. В мае 1772 года Гёте по 
настоянию отца отправился в город Вецлар для прохождения 
юридической практики. Невеста его знакомого Шарлотта Буфф не 
ответила на чувства Гёте, и тот покинул город. Спустя 18 месяцев 
писатель за 4 недели оформил свой опыт в литературное произведение 
«Страдания юного Вертера». Роман имел оглушительный успех, 
прославил своего автора на всю Европу и принёс трагический Эффект 
Вертера.

Дом Гёте в Веймаре

 На Пасху 1775 года состоялась помолвка Гёте с дочерью 
Франкфуртского банкира Лили Шёнеман. По причине религиозных и 
прочих несогласованностей в октябре помолвку расторгли по 
инициативе матери невесты[16]. В отчаянии от случившегося Гёте 
принял приглашение 18-летнего герцога Карла Августа и переехал 
к веймарскому двору, где и прожил свою жизнь. Прославившегося 
автора хорошо приняли при дворе, поручили курировать дворцовый 
театр и служить советником герцога с годовым окладом в 1200 талеров. 
Проведение реформ, борьба с коррупцией, руководство Йенского 
университета позволили Гёте претендовать на дворянский титул, что 
давало право работать в суде и в госструктурах. Гёте оказался на пике 
влияния и успеха в 33 года, отчего завистники и недоброжелатели 
подвергали его «придворной критике» и ругали стихи[19].

 Работа оставляла совсем не много времени для творчества. В 
этот период Гёте занимается научными вопросами горнодобывающей и 
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лесной промышленности и сельского 
хозяйства, геологии и минералогии, ботаники и остеологии.

Портрет Гёте в Кампанье кисти Тишбейна, 1787. Холст, масло. 164 x 

206 см. Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне

Италия (1786—1788)
В середине 1780-х Гёте испытывает творческий и эмоциональный 
кризис — его тяготит придворная жизнь, тяжек груз от полномочий и 
ответственности, отношения с Шарлоттой фон Штейн не развиваются, 
а из-под пера не выходят свежие произведения. Практически тайно от 
всех Гёте выезжает в Италию инкогнито под именем Иоганна Филиппа 
Мёллера[14]

 Останавливаясь в Вероне, Виченце и ВенецииГёте приезжает в 
Рим лишь в ноябре. Отсюда он совершает поездки 
в Неаполь, Флоренцию, Сиену, Сицилию, Парму, Милан. В Риме Гёте 
познакомился с художником Йоханном Тишбейном, который написал 
самый известный портрет писателя, другими немецкими и 
итальянскими представителями творчества и архитектуры.

 В Италии Гёте ощущает «творческий подъём» и завершает 
«Торквадо Тассо» Буря и натиск (нем. Torquato Tasso), 
"Иффигению" (нем. Iphigenie auf Tauris), "Эгмонт" (нем. Egmont). 
Основываясь на своих дневниках он описал в 1813—1817 годах своё 
«Итальянское путешествие».
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отходит от него, проклиная переросшее его движение. Установленный 
правопорядок торжествует: пред ним равно бессильны революционное 
движение масс, истолкованное в драме как развязанный хаос, и 
личность, пытающаяся противопоставить ему «своеволие». Гёц 
находит свободу не в мире людей, но в смерти, в слиянии «с матерью-
природой». Значение символа имеет заключительная сцена пьесы: Гёц 
выходит из темницы в сад, видит безграничное небо, его окружает 
оживающая природа: «Господь Всемогущий, как хорошо под Твоим 
небом, как хороша свобода! Деревья распускают почки, весь мир 
исполнен упований. Прощайте, дорогие! Корни мои подрублены, силы 
меня оставляют». Последние слова Гёца: «О, какой небесный воздух! 
Свобода, свобода!»
 «Страдания юного Вертера»
 «Страдания юного Вертера» (1774) — роман в письмах, самое 
совершенное создание Гёте периода «Бури и натиска». Если «Гёц фон 
Берлихинген» сделал имя Гёте широко известным в Германии, то 
«Вертер» дал автору мировую славу. В романе изображён конфликт 
между человеком и миром, принявший форму любовной истории. 
Вертер — романтик, сильная в своем понимании личность. Финальным 
выстрелом юноша бросает вызов жестокому, несправедливому миру и 
живущим в нём тщеславным людям. Он отвергает законы нынешней 
бюргеровской Германии и предпочитает умереть, но не уподобиться 
напыщенным, льстивым людям. Он — антипод Прометея, и всё же 
Вертер-Прометей — конечные звенья одной цепи образов Гёте периода 
«Бури и натиска». Их бытие в равной мере развёртывается под знаком 
обречённости. Вертер опустошает себя в попытках отстоять реальность 
вымышленного им мира, Прометей стремится увековечить себя в 
создании «свободных», независимых от власти Олимпа существ, 
создаёт рабов Зевса, людей, подчинённых выше их стоящим, 
трансцендентным силам.
«Ифигения»
 Ифигения — героиня одноимённой драмы — спасает своего 
брата Ореста и его друга Пилада, которых как чужестранцев ждёт 
смерть на берегах Тавриды, тем, что предаёт свою и их судьбу в 
руки Тоанта — царя Тавриды, отказываясь от иных, предложенных 
Пиладом, путей спасения. Этим поступком она снимает с 
рода Тантала тяготеющее над ним проклятие. Своеволие Тантала 
искуплено Ифигенией, отрекающейся от своеволия. Наряду с 
Ифигенией Орест — глубоко знаменательная фигура. В начале драмы 
он, гонимый фуриями, объят зловещим беспокойством. Всё его 
существо охвачено смятением, неистовством; конец драмы приносит 
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покровитель людских ремёсел, его дополняет Эпиметей, являющийся 
центральным персонажем пьесы, созерцатель, человек, решительно 
сторонящийся борьбы, бунта. В «Пандоре» встречаются слова, столь 
типичные для мировоззрения Гёте веймарского периода: «Величаво вы 
начинаете, титаны, однако только богам дано вести к вечно доброму, 
вечно прекрасному, предоставьте им действовать… ибо с богами не 
должен равняться ни один человек». Установленный порядок 
торжествует, личность должна отречься от посягательств на него, она 
должна действовать в строго очерченных, предуказанных ей пределах. 
В эпоху «Бури и натиска» Гёте любовался мятежной дерзостью своих 
героев. Теперь он любуется их терпением, их готовностью к 
самоограничению, к отречению от «произвола». Мотив отречения 
становится основным мотивом в произведениях зрелого и старого Гёте. 
На отречение, на умение ограничивать свои стремления Гёте и его 
персонажи смотрят как на высшую добродетель, почти как на закон 
природы. Характерен подзаголовок романа «Годы странствий 
Вильгельма Мейстера» — «Отрекающиеся», намекающий на «союз 
отрекающихся», к которому принадлежит основная масса 
действующих лиц романа (Мейстер, Ленардо, Ярно-Монтан и др.). 
Члены союза обязуются отречься от посягательств на существующий 
политический строй («Непременное обязательство… — не касаться 
никаких форм правления… подчиняться каждой из них и не выходить 
из пределов её власти»), они учатся обуздывать свои порывы, 
добровольно принимая на себя выполнение различных обетов. В своих 
произведениях веймарского периода Гёте точно стремится исчерпать 
все возможные виды людского отречения: он показывает религиозное 
отречение («Признания прекрасной души», VI гл. «Годов учения»), 
любовное отречение («Избирательное сродство» — роман, в котором 
атмосфера жертвенного отречения достигает высокой напряжённости, 
«Мариенбадская элегия») и др.

�>���$�?�'�=�@

 Наиболее известным созданием Гёте является его трагедия 
«Фауст», над которой он работал в течение всей жизни.

 Основные даты творческой истории «Фауста»:

 1774—1775 — «Urfaust» (Прафауст),

 1790 — издание «Фауста» в виде «отрывка»,

 1806 — окончание первой части,
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Согласно записям поэта в дневнике, «главное дело» всей жизни было 
завершено в середине июля 1831 года. Поэт поставил точку во второй 
части «Фауста» 22 июля, а в августе рукопись была запечатана в 
конверт, с указанием раскрыть и опубликовать её только после его 
смерти. В начале марта 1832 года, во время прогулки в открытой карете 
Гёте простудился: катар верхних дыхательных путей, 
предположительно, инфаркт и общее ослабление лёгких привели к 
кончине 22 марта в 11.30 1832 года. Вторая часть «Фауста» вышла 
в том же году 41-м томом в Собрании Сочинений.

Естественнонаучные работы
 Гёте серьёзно занимался естественнонаучными вопросами, 
издал ряд работ: по сравнительной морфологии растений и животных, 
по физике (оптика и акустика), минералогии, геологии и метеорологии. 
Наибольшее историческое значение имеют морфологические 
исследования Гёте. Именно он ввёл сам термин «морфология». В 
труде «Опыт о метаморфозе растений» (рус.)англ. (1790) им были 
прослежены признаки сходства в устройстве различных органов 
растений. В области сравнительной анатомии животных Гёте 
принадлежит открытие межчелюстной кости у человека (1784, 
опубликована в 1820 году одновременно с другими анатомическими 
работами в мемуаре «Вопросы морфологии», где, в частности, 
изложены представления Гёте о том, что череп состоит из 
слившихся позвонков). Выраженное в работе «К теории цвета» 
несогласие Гёте с Исааком Ньютоном, открывшим сложный состав 
белого света, было ошибочным, но взгляды Гёте на теорию цветов 
сохраняют историческое значение, главным образом в области 
физиологии и психологии зрения.

Гёте и масонство

23 июня 1780 года Гёте получил посвящение в веймарской масонской 
ложе «Амалия». По мнению некоторых исследователей причиной 
этому является его знакомство с философом и публицистом Иоганном 
Гердером[24]. Сама масонская расписка Гете датирована 11 февраля 
1783.[25] года, Морамарко писал о нём в своей знаменитой книге 
«Масонство в его прошлом и настоящем»:
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 Известно его письмо, написанное на следующий день 
возлюбленной, в котором он сообщает ей о подарке — паре белых 
перчаток, полученных во время обряда инициации[26]. Гёте был 
горячим сторонником масонства до последних дней жизни, 
сочиняя для своей ложи гимны и речи. Обладая высочайшими 
степенями посвящения в системе строгого масонства, он тем не 
менее содействовал реформе Шредера, направленной на 
восстановление примата первых трёх универсальных 
степеней ордена. В 1813 году у гроба покойного 
брата Виланда поэт произнёс в масонском храме знаменитую речь 
«В память брата Виланда»[26].

Отношение современников

силуэт Гёте и его автограф в альбоме И.-Ф. Антинга, 1789.

 Отношение современников к Гёте было очень неровным. 
Наибольший успех выпал на долю «Вертера», хотя просветители в 
лице Лессинга, отдавая должное таланту автора, с заметной 
сдержанностью приняли роман, как произведение, проповедующее 
безволие и пессимизм. «Ифигения» же не дошла до штюрмеров, в 
1770-е гг. провозглашавших Гёте своим вождём. Гердервесьма 
негодовал, что его бывший ученик эволюционировал в сторону 
классицизма (см. его исполненную выпадов по адресу классицизма 
Гёте и Шиллера «Адрастею»). Большой интерес представляет 
отношение к Гёте романтиков. Они отнеслись к нему двояко. 
Погруженному в классический мир Гёте была объявлена жестокая 
война. Эллинизм, подсказывавший Гёте резкие выпады против 
христианства (в «Венецианских эпиграммах» Гёте заявляет, например, 
что ему противны четыре вещи: «табачный дым, клопы, чеснок и 
крест»; в «Коринфской невесте» христианство трактовано как мрачное, 
противное радостям земной жизни учение и пр.), был им враждебен. 
Зато автору «Гёца», «Вертера», «Фауста», сказок (сказка из «Бесед 
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Вертера“». В 1802 появилось подражание роману Гёте — «Российский 
Вертер». Русские сентименталисты (Карамзин и др.) испытали на своём 
творчестве заметное влияние молодого Гёте. В эпоху Пушкина интерес 
к Гёте углубляется, ценить начинают также творчество зрелого Гёте 
(«Фауст», «Вильгельм Мейстер» и др.).

 Романтики (Веневитинов и др.), группировавшиеся вокруг 
«Московского вестника», ставят своё издание под покровительство 
немецкого поэта (который прислал им даже сочувственное письмо), 
видят в Гёте учителя, создателя романтической поэтики. С кружком 
Веневитинова в поклонении Гёте сходился Пушкин, благоговейно 
отзывавшийся об авторе «Фауста» (см. книгу Розова В. Гёте и 
Пушкин. — Киев, 1908).

 Споры, поднятые младогерманцами вокруг имени Гёте, не 
прошли в России незамеченными. В конце 1830-х гг. появляется на 
русском языке книга Менцеля «Немецкая литература», дающая 
отрицательную оценку литературной деятельности Гёте. В 
1840 Белинский, находившийся в это время, в период 
своего гегельянства, под влиянием тезисов о примирении с 
действительностью, публикует статью «Менцель, критик Гёте», в 
которой характеризует нападки Менцеля на Гёте как «дерзкие и 
наглые»[30]. Он объявляет вздорным исходный пункт критики 
Менцеля — требование, чтобы поэт был борцом за лучшую 
действительность, пропагандистом освободительных идей. Позднее, 
когда его увлечение гегельянством прошло, он уже признаёт, что «в 
Гёте не без основания порицают отсутствие исторических и 
общественных элементов, спокойное довольство действительностью 
как она есть» («Стихотворения М. Лермонтова», 1841), хотя и 
продолжает считать Гёте «великим поэтом», «гениальной личностью», 
«Римские элегии» — «великим созданием великого поэта Германии» 
(«Римские элегии Гёте, перевод Струговщикова», 1841), «Фауста» — 
«великой поэмой» (1844) и т. п. Интеллигенция 1860-х гг. не 
испытывала к Гёте особых симпатий. Шестидесятникам была понятна 
нелюбовь младогерманцев к Гёте, отрёкшемуся от борьбы с 
феодализмом[31]. Характерно заявление Чернышевского: «Лессинг 
ближе к нашему веку, чем Гёте» («Лессинг», 1856). Для большинства 
русских писателей второй половины XIX в. Гёте — неактуальная 
фигура[32]. Резко отрицательно оценивал творчество 
Гёте Л. Н. Толстой (за исключением «Германа и Доротеи» и 
«Вертера»)[33]. Зато, помимо уже упомянутых поэтов пушкинской поры, 
Гёте увлекались Фет (переведший «Фауста», «Германа и Доротею», 
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