
Недостаточно только 
получить знания; надо 
найти им приложение. 
Недостаточно только 
желать; надо делать.



Иоганн Вольфганг Гете – философ, 
мыслитель, естествоиспытатель, 
просветитель и, главное, великий и 
гениальный немецкий поэт увидел свет во 
Франкфурте-на-Майне 28 августа 1749 
года. Отец - императорский советник, 
юрист, мать – дворянка, дочь 
франкфуртского старейшины.



Уже в семь лет он знал несколько языков, кроме того, в этом 
возрасте он начал писать свои первые стихи и сочинять 
пьесы. Талантливый ребенок много читал и пытался 
максимально пополнять свой багаж знаний. 

В 1765 году Гете становится студентом Лейпцигского 
университета, где должен был изучать правоведение. 

В 1767 году пишет сборник стихов - «Аннетте», произведения 
которого, полны лирики и передают его переживания первой 
любви.



Обучение в университете прервала тяжелая болезнь, 
из – за которой Гете уезжает домой на полтора года. 
Отец был против литературной деятельности сына и 
настаивал на продолжении обучения в университете, 
вследствие чего в 1770 году Иоанн переезжает в 
Страсбург. Помимо юриспруденции Гете изучает 
химию, медицину, филологию, продолжая увлекаться 
литературой.
После встречи и знакомства с критиком и мыслителем 
Готфридом Гердером у Гете радикально меняется 
мировоззрение, и он становится активным участником 
литературной группы «Буря и натиск», члены которой 
выступали против условностей и феодальных 
порядков.
На период окончания университета приходится 
создание первой исторической драмы – «Гец фон 
Берлихинген», главный герой которой вступает в 
борьбу с феодальными порядками.



В 1772 году Гете переезжает в город Вецлар на 
юридическую практику. Именно в этом городе поэт 
переживает муки неразделенной любви к невесте своего 
друга Шарлотту Буфф. Свои глубокие переживания и 
терзания Гете изобразил в своем произведении 
«Страдания юного Вертера» - этот роман сделал поэта 
знаменитым.



В 1775 году Гете, по приглашению герцога Карла Августа 
переезжает в город Веймар, где становится управляющим. 
Занимая должность тайного советника и выполняя массу 
разнообразных обязанностей, Гете вскоре становится 
министром в правительстве. Успешная государственная 
служба не мешала его литературной деятельности. В этот 
период он работает над драмами «Эгмонт» и «Ифигения в 
Тавриде», начинает трудиться над «Фаустом», пишет стихи 
и баллады. Не пренебрегает также изучением физики, 
ботаники и естественных наук. В 1784 году Гете открывает 
межчелюстную кость человека, а в 1790 году выходит 
трактат «Опыт метаморфозы растений».



«Фауст» — философская драма для чтения, которая считается 
главным трудом Иоганна Вольфганга Гёте. Содержит наиболее 
известный вариант легенды о докторе Фаусте. 
Гёте работал над замыслом о Фаусте на протяжении 60 лет своей 
жизни. Первая часть писалась ещё в 1790-е 
годы , была закончена в 1806 году, опубликована через два года и 
несколько раз пересматривалась Гёте при 
переизданиях (последний раз в 1828 году). 
Над второй частью Гёте трудился 
в преклонные годы; она увидела свет 
уже после его смерти, в 1832 году. 
В 1886 году был обнаружен текст 
«Прафауста» , 
сочинённого Гёте в молодости,
 в 1772—1775 гг. Благодаря сложной 
прихотливости ритмов и мелодики «Фауст» 
считается одной из вершин немецкой поэзии.



Содержание произведение 
«Фауст»

Вы вновь со мной, туманные виденья ,
Мне в юности мелькнувшие давно...
Вас удержу ль во власти вдохновенья?
Былым ли снам явиться вновь дано?
Из сумрака, из тьмы полузабвенья
Восстали вы... О, будь, что суждено!
Как в юности, ваш вид мне грудь волнует,
И дух мой снова чары ваши чует.
Вы принесли с собой воспоминанье
Весёлых дней и милых теней рой;
Воскресло вновь забытое сказанье
Любви и дружбы первой предо мной;
Всё вспомнилось: и прежнее страданье,

И жизни бег запутанной чредой,
И образы друзей, из жизни юной
Исторгнутых, обманутых фортуной.
Кому я пел когда-то, вдохновенный,
Тем песнь моя - увы! - уж не слышна...
Кружок друзей рассеян по вселенной,
Их отклик смолк, прошли те времена.
Я чужд толпе со скорбью, мне священной,
Мне самая хвала её страшна,
А те, кому моя звучала лира,
Кто жив ещё, - рассеяны средь мира.
И вот воскресло давнее стремленье
Туда, в мир духов, строгий и немой,
И робкое родится песнопенье,
Стеня, дрожа эоловой струной;
В суровом сердце трепет и смиренье,
В очах слеза сменяется слезой;
Всё, чем владею, вдаль куда-то скрылось;
Всё, что прошло, - восстало, оживилось!..



Пролог
Трагедия начинается с не имеющего отношения к 
основному сюжету спора между директором театра и 
поэтом о том, как надо писать пьесу. В этом споре 
директор разъясняет поэту, что зритель груб, 
бестолков и не имеет собственного мнения, 
предпочитая судить о произведении с чужих слов. Да и 
не всегда его интересует искусство — некоторые 
приходят на представление лишь для того, чтобы 
щегольнуть своим нарядом. Таким образом, пытаться 
создать великое произведение не имеет смысла, 
поскольку зритель в массе своей не в состоянии его 
оценить. Вместо этого следует свалить в кучу всё, что 
попадётся под руку, а так как зритель всё равно не 
оценит обилия мысли — удивить его отсутствием 
связи в изложении.



Первая часть
Действие начинается на небе, где злой дух Мефистофель заключает с Господом пари 
на то, сможет ли Фауст спасти от него свою душу. Профессор Фауст, своими 
изысканиями принёсший много добра жителям окрестных селений, не удовлетворён 
теми знаниями, которые за многие годы удалось ему извлечь из книг. Осознавая, что 
сокровенные тайны мироздания недоступны человеческому разуму, в отчаянии он 
подносит к губам склянку с ядом. Лишь внезапно зазвучавший благовест 
предотвращает самоубийство.

Бродя по городу со своим учеником Вагнером, Фауст встречает собаку, которую 
приводит за собой в дом, где она принимает человеческий образ Мефистофеля. Злой 
дух после ряда искушений убеждает старого отшельника вновь изведать радости 
опостылевшей ему жизни. Плата за это — душа Фауста. Скрепив договорённость 
кровью, Фауст отправляется «в одежде, свойственной повесам, изведать после 
долгого поста, что означает жизни полнота».

В поисках развлечений Фауст и Мефистофель кружат по Лейпцигу. В погребке 
Ауэрбаха злой дух поражает студентов извлечением вина из пробуравленной в столе 
дырки. Он потворствует желанию Фауста сблизиться с невинной девушкой 
Маргаритой (уменьшит. Гретхен), видя в этом желании одно лишь плотское влечение.



Чтобы подстроить знакомство Фауста с Маргаритой, 
Мефистофель втирается в доверие к её соседке Марте. Фаусту 
не терпится провести ночь наедине с возлюбленной. Он 
убеждает Маргариту усыпить мать имеющимся у него 
снотворным. Последняя от полученного снадобья умирает. 
Позже Маргарита обнаруживает, что беременна, а её брат 
Валентин вступает с Фаустом в поединок.
Убив в драке Валентина, спутники покидают город, и Фауст не 
вспоминает Маргариту до тех пор, пока не встречает её призрака 
на шабаше. Призрак является ему в Вальпургиеву ночь на 
Броккене как пророческое видение — в виде девушки с 
колодками на ногах и тонкой красной линией на шее. Из 
расспросов Мефистофеля он выясняет, что его возлюбленная в 
темнице ждёт казни за то, что утопила дочь, зачатую ею от 
Фауста.

Фауст спешит на помощь в темницу к Маргарите, которую 
постепенно покидает рассудок, и предлагает ей побег. Девушка 
отказывается принять помощь нечистой силы и остаётся ждать 
казни. Вопреки ожиданиям Мефистофеля, Господь принимает 
решение спасти душу девушки от мук ада и объявляет свой 
вердикт: «Спасена».



Вторая часть
Вторая часть представляет собой «огромную 
поэтико-философскую фреску, полную 
зашифрованных символических и мистических 
ассоциаций и непрояснённых загадок, равной 
которой по сложности трудно найти в мировой 
литературе». Эта часть «Фауста» более 
эпизодична, чем первая. Она состоит из пяти 
актов с относительно самостоятельными 
фабулами. Действие переносится в античный 
мир, где Фауст сочетается браком с прекрасной 
Еленой. Фауст и Мефистофель сводят 
знакомство с императором и предпринимают ряд 
мер по улучшению благосостояния его 
подданных.



Художественный мир второй части — это сложное переплетение 
между Средневековьем, где происходит действие первой части, и 
античностью, которая была весьма близка Гёте как человеку 
Просвещения. Для понимания текста необходимо хорошее 
знание древнегреческой мифологии, вследствие чего (в отличие 
от первой части трагедии) продолжение «Фауста» не входит в 
Германии в школьную программу и редко инсценируется в 
театрах.
На исходе жизни ослепший Фауст предпринимает постройку 
плотины для блага человечества. Слыша звук лопат, он 
переживает величайший миг в своей жизни, полагая, что его 
работа принесёт большую пользу людям. Ему невдомёк, что это 
по заданию Мефистофеля лемуры (ночные духи) копают его 
могилу. Вспомнив про контракт с Мефистофелем, Фауст просит 
именно здесь остановить мгновенье его жизни.
Согласно условиям контракта душа Фауста должна попасть в ад. 
Однако пари, заключённое между Мефистофелем и Богом, о том, 
сможет ли Фауст спастись, Господь разрешает в пользу спасения 
души Фауста, поскольку тот до последнего дня своей жизни 
трудился на благо человечества.
Таким образом, в отличие от традиционных версий легенды, 
согласно которым Фауст попадает в ад, в версии Гёте, несмотря 
на выполнение условий соглашения и на то, что Мефистофель 
действовал с разрешения Бога, ангелы забирают душу Фауста у 
Мефистофеля и уносят её в рай.



Сравнение с более ранними 
трактовками легенды о Фаусте

В ранних историях о Фаусте мотивы, по которым учёный заложил свою душу, 
варьировались. Так, в «Народной книге» XVI века Фауст продаёт свою душу ради мирских 
удовольствий, а в «Трагической истории доктора Фауста (англ.)русск.» Кристофера Марло 
им движет желание обессмертить своё имя. В гётевской трактовке Фауст тонет в пучине 
крайнего пессимизма и с полным безразличием относится к загробной жизни, отсюда 
лёгкость, с которой он заключает сделку с дьяволом.
В изначальных легендах о Фаусте герой делает попытки жениться, но под давлением 
Мефистофеля, противящегося браку (как обычаю, заповеданному Богом) предаётся 
блуду[5]. В интерпретации Гёте конфликт между Фаустом и Мефистофелем о браке 
отсутствует. История отношений Фауста и Маргариты полностью придумана Гёте.
И в «Народной книге», и в «Трагической истории доктора Фауста» присутствуют попытки 
Фауста обратиться к Небу, однако в версии Гёте подобные размышления исключены. Как 
и в более ранних версиях легенды о Фаусте, значительный объём текста уделён шуткам и 
магическим проделкам Фауста и Мефистофеля.
Для мировоззрения Гёте (как и эпохи Просвещения в целом) характерен оптимизм. 
Поэтому в его трактовке Бог спасает души как Маргариты, так и Фауста, несмотря на 
совершённые ими прегрешения и отступления от буквы закона. Даже искушения тёмных 
сил рассматриваются Гёте в позитивном ключе, и сам Сатана у него признаёт: «Я — часть 
той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».


