
М.П. Жигалова, доцент кафедры теории и истории русской 
литературы Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина

М е т о д и ч е с к а я  м о д е л ь  и з у ч е н и я  
в  с т а р ш и х  к л а с с а х  п р о и з в е д е н и й  

р у с с к о й  л и т е р а т у р ы , и н т е р п р е т и р у ю щ и х  
а н т и ч н ы е  м о т и в ы , с ю ж е т ы  и  о б р а з ы

азрабатывая методическую модель изучения в стар-
ших классах произведений русской литературы, интерпретирующих 
античные сюжеты, мотивы и образы, мы исходили из того, что 
она является частью той образовательной государственной мо
дели, которая содержит основной постулат: образовать челове
ка — значит помочь ему стать субъектом культуры. Мы отме
чаем, что “живым” источником культуры и для молодежи Бела
руси сегодня, в трудное время нравственно-психологического об
новления, исканий ценностей, становится, наравне с белорусской, 
и духовное наследие русской культуры. И потому мы считаем, 
что сегодня как никогда важно обратиться к ценностному потен
циалу русской классической литературы и с помощью великих пи- 
сателей-гуманистов дать этические ориентиры нынешнему бело
русскому школьнику. Эта высокая педагогическая цель совпада
ет с основной функцией литературы — силой слова очищать и 
облагораживать человека, формировать его ценностное сознание, 
помогать усваивать откристаллизованный в культуре общечело
веческий и национальный опыт.

Русская литература в значительной степени удовлетворяет 
потребности современного школьника в идеале. Эстетически ре
шая этические проблемы, писатель показывает, какой должна 
быть жизнь, в чем ее истинные ценности и смысл.

Программа по русской литературе в старших классах по
строена таким образом, что дает возможность старшеклассникам
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постигать основы мировой художественной литературы, система
тизировать знания по изученному курсу русской литературы, рас
ширяя тем самым свое информационное поле. Значительно помо
гает в решении этой задачи изучение произведений, интерпрети
рующих античные мотивы, сюжеты и образы. Такие художествен
ные тексты включены как составляющие в монографические и 
обзорные темы, что дает возможность учителю варьировать ма
териал и подавать его на различных этапах изучения жизненного 
и творческого пути писателя.

В X классе предлагается знакомство с монографическими те
мами, посвященными творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон
това, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, Ф.И. Тют
чева, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоев
ского, Л.Н. Толстого, и обзорными темами: “Введение”, “Литера
тура первой половины XIX века”, “Литература второй половины 
XIX века. Расцвет реализма”, “Из зарубежной литературы. Шек
спир «Гамлет»”. В обзорах дается характеристика реализма 
как художественной системы, актуализируются знания старше
классников по изученным темам, анализируются произведения 
Н.С. Лескова с позиций созданной им программы нравственного 
совершенствования и социального развития, с позиций поисков но
вого героя в литературе 1950—60-х годов; отмечается влияние 
русской литературы на таких писателей, как И. Франко, Л. Ук
раинка, Янка Купала, Якуб Колас и др., и на судьбы мирового 
реализма.

Поскольку изучение произведений, интерпретирующих антич
ные мотивы, сюжеты и образы, строится на готовности старше
классников использовать актуализированные знания по античной 
литературе, полученные в V—X классах, есть необходимость го
ворить о перспективных линиях изучения курса русской литера
туры, включающего такие произведения.

Ближняя перспектива, на наш взгляд, — это накопление и 
осмысление таких знаний по античной литературе, которые помог
ли бы старшеклассникам определить место полученных знаний в 
мировом литературном процессе, осознать ту систему ценностей,
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выработанных древнейшей цивилизацией, которая остается вос
требованной и сегодня.

Средняя перспектива изучения произведений, интерпретирую
щих античные мотивы, сюжеты и образы, заключается в умении 
школьников использовать при анализе таких произведений элемен
ты компаративистики (сравнения). Тут следует сопоставлять ан
тичные произведения с их интерпретацией в литературе Нового 
времени, выявлять эстетическую ценность произведений искусст
ва и определять их значимость в совершенствовании читатель
ской культуры старшеклассников.

Дальняя перспектива рассчитана на то, что полученные зна
ния по античной литературе не только на уроках, но и на факуль
тативных занятиях и в курсах по выбору, могут быть эффектив
но использованы школьниками в процессе самостоятельного ана
лиза произведений русской литературы, интерпретирующих антич
ные сюжеты, мотивы и образы, для постижения истинной худо
жественности литературы и того, что искусство слова есть по
истине культурно-исторический феномен, опирающийся на глубин
ные исторические традиции каждого народа, художественная фун
кция которого состоит в отражении действительности под углом 
зрения исторически сложившихся идеалов.

Следует заметить, что общность нравственного и художе
ственного в искусстве объясняется единым критерием — пред
ставлением об идеале человека и человеческих отношений. Это 
дает школьникам полное основание рассматривать литературу 
аксиологически, под углом зрения воплощенных в ней нрав
ственно-художественных идеалов писателя. Под “нравствен
но-художественным идеалом” мы понимаем идеал писателя, 
воплощенный в конкретном литературном произведении, создан
ный в коммуникативной ситуации и передаваемый языковыми зна
ками, обладающий воспитательным, ценностно-ориентирующим, 
эстетическим, познавательным потенциалом, являющийся обяза
тельным идейным и стилевым компонентом, определяющий эмо
циональную тональность произведения искусства слова. Данное 
понятие было разработано нами на основе телеологического 
принципа (цели), исходя из которого интерпретация и ее резуль
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таты должны определяться самим художественным текстом. 
Анализируя тональность текста, название произведения, его эпи
граф, сюжет, композицию, систему образов, язык, пейзажные, пор
третные и речевые характеристики, интерьер, тропы, художе
ственные детали, синтаксис каждого подлинного произведения 
искусства слова, учащиеся старших классов выявляют и пости
гают нравственно-художественные идеалы писателя.

Как видим, нравственно-художественный идеал содержит в 
себе концептуально нагруженную и ценностную информацию. А 
значит, и этико-эстетическая ценность искусства слова проявля
ется лишь в акте оценки читателя. Поэтому формирование лич
ности старшеклассника происходит под совокупным воздействи
ем нравственно-художественного идеала, который становится цен
ностью для учащегося. Этот социокультурный феномен способ
ствует самопознанию учащихся через приобщение к прекрасно
му, осознанию своей самоценности, неповторимости. Поэтому 
изучение литературы в свете нравственно-художественного идеа
ла позволяет благотворно влиять на эстетический вкус старшек
лассников, на представление о высшей форме совершенства — 
идеале, помогает формировать потребность жить по законам кра
соты, добра и истины.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что в процессе 
изучения произведения у школьников формируется личностное эмо
ционально-ценностное отношение к авторским ценностям. А нрав
ственный выбор появляется с возникновением ценностного отноше
ния, в котором имеется свой эмоциональный элемент, так как вы
бор ценностей всегда сопровождается эмоциями. Познавательное 
и ценностное отношения являются предпосылкой нравственного от
ношения, которое сопровождается процессами усвоения нравствен
ных ценностей и принятия их. Личностное отношение учащихся к 
нравственному опыту писателя, складывающееся через сопережи
вание, активно влияет на их духовное развитие.

Таким образом, осознание ближних, средних и дальних перс
пектив в изучении произведений русской литературы, интерпрети
рующих античные мотивы, сюжеты и образы, позволяет более 
рационально, эффективно налаживать различные виды деятельно-
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сти, не повторяя некоторые его этапы, а освобождая время на 
задания творческого характера.

А рационально организованная интеллектуальная деятельность 
содействует обогащению не только фактической информацией со
ответствующего порядка, поступательному формированию умений 
и навыков определенной направленности, но и возникновению у 
субъекта такой деятельности, уверенности в своих силах, жела
ния творческого применения приобретенных знаний и навыков. 
Осознание позитивных перспектив умственной деятельности не
избежно вводит личность в процесс осмысления собственной 
субъективности в контексте того или иного вида деятельности: 
исследовательской, творческой, практико-ориентированной. Такая 
субъектность позволяет сосредоточиться на разных видах дея
тельности творчески, с ориентацией на перспективы разного рода 
с поступательным доминированием в системе этих перспектив 
эстетически-ценностных ориентаций и действий.

Естественно, что старшеклассники уже имеют навыки реаль
ного перспективного восприятия художественного произведения, 
его литературной характеристики. Но просто навыки — еще не 
система. Поэтому при изучении произведений русской литерату
ры, интерпретирующих античные сюжеты, мотивы и образы, 
одна из главных задач преподавателя литературы — это целе
направленное формирование у школьников системы навыков не 
только литературоведческого и культуроведческого характера, но 
и умений рациональной организации труда по системе перспектив
ных линий изучения произведений русской литературы. Важно 
формировать навыки так, чтобы они постоянно трансформирова
лись в процесс творческий, сориентированный на соотношение 
личных оценок, выводов с уже существующими, выделяя при 
этом субъектно-ценностное, возвышенное и эстетически преем
ственное. При этом должна происходить ориентация старшекласс
ников на системность, рациональность, поэтапность и перспектив
ность фактических и теоретических накоплений.

Опыт преподавания в школе и вузе позволяет выделить сле
дующие уровни в системе перспективных линий, а также усло
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вия, этапы и формы реализации методического проекта препода
вателя и интеллектуальных планов, усилий, действий старше
классников.

Уровни в системе перспективных линий и главные 
перспективные цели:

а) пропедевтический (подготовительный, вводный) — подго
товка к восприятию материала урока по теме (чтение художе
ственных текстов; восстановление сюжета, смысла, художествен
ных особенностей литературных переводных источников и интер
претации их в творчестве писателя) и изучение по основному и 
дополнительному списку литературы вопросов по теме урока;

цели:
формирование навыков восприятия и оценки художественного 

образа не только в контексте соответствующего произведения 
русской литературы, но и в оценке произведения античности, сю
жет, мотив или образ которого интерпретируются в данном про
изведении;

формирование навыков смысловых и художественных особен
ностей переводов различными авторами творческого наследия 
писателя в контексте соответствующего литературно-историчес
кого периода развития не только русской литературы, но и гре
ческой и римской культуры;

б) дидактический — изучение под руководством учителя и 
в контексте его методических советов литературоведческих во
просов, вынесенных школьникам на самостоятельную разработку, 
а также к урокам по анализу произведений, интерпретирующих 
античные мотивы, сюжеты и образы; поэтапная подготовка к 
итоговому экзамену по русской литературе, перспективная парал
лельная подготовка к поступлению в вуз;

цели:
формирование навыков систематизации исторического и тео

ретического материала по русской и античной литературе;
в) практическо-исследовательский — самостоятельная 

оценка литературных произведений, интерпретирующих античные 
сюжеты, мотивы и образы, во время выполнения школьниками 
контрольных работ и написания рефератов, докладов. Главное на
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этом уровне — это возможность интеллектуального сотворчества 
сознания старшеклассника с содержанием и смыслом соответ
ствующего литературного материала;

цели:
восприятие и контекстуальные целостные оценки художествен

ного произведения, интерпретирующего античные мотивы, сюже
ты и образы, в контексте не только национальной (белорусской), 
но и украинской и польской духовной культуры, в контексте 
смысловых и художественных особенностей мировой литературы.

Условия реализации методического проекта учителя и ин
теллектуальных планов, усилий, действий старшеклассников:

— наличие главных составляющих, которые образуют систему;
— рабочая программа в следующей комбинации ее частей: 

обзорные темы историко-литературного характера, моно
графические темы, обзорные темы теоретико-литературно
го характера. В рамках программы целесообразно опре
делить темы и этапы самостоятельной работы старше
классников в контексте учебно-методического комплекта;

— методические рекомендации или учебно-методические по
собия как части учебно-методического комплекта;

— каталоги научных и методических источников (списки ли
тературы по соответствующим темам в методических по
собиях или рекомендациях, электронные каталоги школь
ной библиотеки);

— научная литература для учителя (печатное издание или 
электронный вариант);

— навыки работы старшеклассников с разными формами ка
талогов, научной литературой;

— создание атмосферы сотворчества в методических усили
ях учителя и действиях (научно-исследовательского харак
тера) школьников;

— наблюдение старшеклассников в перспективно открытой 
форме конспектов и дневников читателя (такая форма пре
дусматривает постоянное дополнение наблюдений, сопо
ставлений, выводов старшеклассников во время их само
стоятельной работы);
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— методическое сотворчество учителей истории, музыки, ис
кусства, литературы в контексте общей программы по 
русской литературе;

— организация труда творческих групп по интересам в науч
но-методическом поле деятельности учителя, который ра
ботает по системе перспективных линий:

а) творческие группы старшеклассников в контексте направ
лений самостоятельной работы школьников в рамках одной темы;

б) групп факультативных занятий и курсов по выбору, кото
рые проводит учитель на протяжении нескольких лет обучения;

в) групп, которые проводят реферативные исследования.
Этапы и формы реализации методического проекта

учителя и интеллектуальных планов, усилий, действий 
старшеклассников на примере изучения произведений XIX 
века, интерпретирующих античные мотивы, сюжеты и образы.

1. Во вводной лекции ко всему курсу русской литературы 
XIX века учитель характеризует особенности этапов ра
боты и системы перспективных линий, включающих и ак
туализацию знаний по античной литературе, изученной в 
V—IX классах.

2. После вводной лекции целесообразно вести занятия в рам
ках самостоятельной работы. Возможные задания: прочи
тайте роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”, произведе
ния Лермонтова, Гоголя, характеристика которых преду
сматривается программой, сделайте соответствующие 
первичные наблюдения и выписки по поводу употребления 
в произведениях античных сюжетов, мотивов и образов. 
Почему писатель обратился к античным реминисценциям? 
Учитель напоминает старшеклассникам структуру конс
пекта литературоведческой статьи, форму ведения чита
тельского дневника, который составляется не только на 
основе прочитанных произведений, но и литературоведчес
ких статей о них. Даются сведения, взятые из дневников 
писателя и рассказывающие о мотивах его обращения к 
античным реминисценциям, о переводчиках произведений 
античности на русский язык и произведений русской лите
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ратуры, интерпретирующих античные мотивы, сюжеты и 
образы, на белорусский язык. Предлагаются и возможные 
варианты работы с ксерокопиями и электронными форма
ми литературоведческих источников; отмечаются особен
ности оформления творческих работ.

Поскольку одним из основных проблемных методических во
просов на уроке является анализ произведений, которые интерпре
тируют античные сюжеты, мотивы и образы, его решение тре
бует значительной самостоятельной работы старшеклассников и 
актуализации знаний по античной литературе. В рамках самосто
ятельной работы целесообразно предложить школьникам следу
ющие задания:

а) пользуясь соответствующими научными источниками и 
художественными произведениями античности, подготовить ответ 
на вопрос об эстетической значимости произведения и его лите
ратурных особенностях;

б) прочитать, осмыслить и показать те античные мотивы, 
сюжеты и образы, которые использовал писатель для обогаще
ния идейно-художественного содержания произведения, отметить 
их роль в композиции и сюжете художественного произведения.

Содержание таких уроков может быть следующим:
а) выразительное чтение старшеклассниками художественных 

текстов, соответствующих их частей с целью более глубокого 
осмысления сущности художественного образа, объемности его 
смыслового звучания;

б) общая характеристика произведений, интерпретирующих 
античные сюжеты, мотивы и образы;

в) комментарий учителя к характеристике произведений, сде
ланных учащимися, в которых представлены литературно-эстети
ческие взгляды писателей, использующих античные реминисцен
ции;

г) анализ художественного произведения в контексте всего 
творчества писателя;

д) анализ обозначенных и выделенных античных мотивов, сю
жетов и образов в структуре художественного произведения, оп
ределение их роли в идейно-художественном содержании текста;
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е) сопоставление произведений разных писателей, интерпрети
рующих один и тот же античный сюжет, мотив или образ, с це
лью абстрагирования того общего и отличного, что содержит в 
себе произведение как художественная система. Это дает осно
вание старшеклассникам понять не только мировоззрение писа
теля и его культурный дискурс, но и рассмотреть художествен
ное произведение как эстетическую систему, основанную на куль
турных традициях, в том числе и национальных.

Содержание и специфика изучения систематического 
курса русской литературы в X классе в контексте пробле
мы интерпретации античных сюжетов, мотивов и образов

Поскольку систематический курс русской литературы в 
X классе состоит из монографических и обзорных тем, то целе
сообразно на первом уроке-введении проиллюстрировать вопро
сы истории литературы как диалектически сложного процесса; 
обратить внимание на основные стадии литературного развития, 
конкретно-историческое, национальное, общечеловеческое в лите
ратуре XIX века, вопросы генетического родства и историко-ти
пологической общности русской, белорусской литератур проиллю
стрировать их примерами из жизни и творчества русских и бе
лорусских писателей.

Но таких примеров будет недостаточно для полной общей ха
рактеристики литературной эпохи XIX века. Поэтому целесообраз
но обращаться к примерам, взятым из творчества других писате
лей, в сравнительном контексте. И в этом отношении вопросы 
трансформации античных сюжетов, мотивов и образов в русской, 
белорусской, украинской и польской литературах будут играть зна
чительную роль, так как помогут расширить информационное поле 
учеников и подготовят их к продуктивному анализу художествен
ного произведения, содержащего античные реминисценции.

Уроки-обзоры литературы определенных десятилетий, в част
ности литературы первой половины XIX века, содержат мате
риал, раскрывающий специфику русского реализма, краткую ха
рактеристику изученного в предыдущих классах, показывают за
рождение и развитие двух направлений общественно-политической 
мысли: славянофильства и западничества.
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Обзор литературы второй половины XIX века предполагает 
раскрыть особую роль русской литературы в развитии обще
ственного самосознания, ее патриотизм и гражданственность, об
щедемократические идеи: гуманизм, проповедь социальной спра
ведливости, добра, милосердия, равенства, поэтизация вечных 
нравственных ценностей.

Заметим, что программа предлагает и знакомство с зарубеж
ной литературой, данной в контексте проблемы курса и содержа
щей интерпретацию античных сюжетов и образов. На постиже
ние старшеклассниками обзорной темы “У. Шекспир”, “Гёте”, 
на изучение творчества гениальных художников, великих гумани
стов эпохи Возрождения, в творчестве которых отразились тра
диции античности и средневековья, отводится два часа. Счита
ем необходимым в первую очередь обратить внимание на стра
ницы биографии Гёте, связанные с итальянским путешествием, 
на элементы анализа трагедии, связанные с интерпретацией 
Гёте античных сюжетов и образов.

Находясь среди памятников древности, в стране, к которой он 
так стремился душой, заново переосмысливая свой внутренний 
мир, Гёте обратился к древнегреческой мифологии. Античные 
мифы, Гомер вдохновляли его на продолжение работы над дра
мой “Ифигения в Тавриде”. Известно, что эта драма, написан
ная вчерне еще в Веймаре, имела несколько редакций. Но поэт 
не был до конца доволен своей “Ифигенией” и продолжил редак
тирование пьесы в Италии. В своих воспоминаниях он пишет: 
“Проехав Ченто, я хотел продолжить работу над “Ифигенией”, но 
что случилось? Фантазия развернула перед моим умственным 
взором сюжет “Ифигении Дельфийской”, и мне пришлось его 
оформить” [1, с. 119].

Согласно древнегреческой легенде, старшая дочь Агамемно
на Ифигения после возвращения в Грецию вновь стала жрицей 
богини Артемиды, умерла своей смертью и была похоронена воз
ле храма, в котором служила. В счастливом возвращении жрицы 
на родину Гёте усматривает возможность проявления глубокой 
драматической коллизии. Вместе с тем ни кровавое жертвопри
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ношение, ни убийство не сочетались с идеями Веймарского клас
сицизма и не укладывались в концепцию Винкельмана о благо
родной простоте и спокойном величии, приверженцем которой был 
Гёте.

Поэтому его замысел должен был отвечать идее изменения 
общества путем нравственного воспитания каждого отдельного 
человека. Согласно этой концепции и выстраивает Гёте план, к 
сожалению, незавершенной драмы об Ифигении.

“Электра в надежде, что Орест привезет в Дельфы изображе
ние Дианы Таврийской, идет в храм Аполлона и посвящает богу 
как последнюю искупительную жертву, тот страшный топор, кото
рый принес столько зла дому Пелопса. К несчастью, к ней подхо
дит один из греков и рассказывает, что он, сопровождая Ореста и 
Пидала в Тавриду, видел, как обоих друзей повели на смерть, а 
сам спасся благодаря счастливой случайности. Пылкая Электра 
теряет всякую власть над собой и не знает, на людей или на бо
гов обратить ей свою ярость. Между тем Ифигения, Орест и Пи- 
лад прибывают в Дельфы. Священное спокойствие Ифигении не
обычайно контрастирует с земной страстностью Электры в тех 
сценах, где обе они встречаются, не узнавая друг друга. Спасший
ся бегством грек видит Ифигению, узнает в ней жрицу, принесшую 
в жертву друзей, и открывает его Электре. Последняя намерена 
умертвить Ифигению тем же самым топором, который она снова 
извлекает из алтаря, когда счастливый оборот судьбы отвращает 
от сестер это последнее ужасное бедствие” [1, с. 119].

Нетрудно заметить, что в “Ифигении” Гёте продолжает тему, на
чатую в драме “Ифигения в Тавриде”. Это тема нравственного очи
щения героев: под воздействием незапятнанной и правдивой Ифиге
нии таким же становится Орест, по-иному смотрит на мир Пилад, со
вершенно преображается царь варваров Фоант. Однако Гёте разви
вает мысль дальше: на родине осталась Электра — сестра Ифиге
нии и Ореста. Не испытавшая еще благородного влияния Ифигении, 
она по-прежнему (как почти все в роду Тантала) лжива и коварна.

Действие пьесы, ее интрига, на первый взгляд, незамыслова
ты, однако психологическая наполненность образов, суть драма
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тического конфликта достаточно сложны. В таком сравнительно 
небольшом отрывке наличествуют характерные для драмы ком
поненты: рок и механизм его действия, страсть как движущая 
сила конфликта, относительно простая интрига. Гёте концентри
рует внимание на психологии персонажей, показывает внутрен
нюю сущность события, и если в целом интрига замысла пьесы 
производит впечатление простого и ясного действия, то при бо
лее внимательном рассмотрении ее структуры чувствуется, как 
обманчива эта простота.

Для Электры возвращение Ореста с изваянием Дианы — это 
конец всем несчастьям рода Артридов. То, что Электра несет се
киру в храм, говорит о многом. Кровь отца отмщена, выздоровел, 
как она считает, и возвращается на родину Орест. Нужно полагать, 
что у Электры есть основания так думать. Возможно, Апполон, от
правивший Ореста в Таврию, дал Электре какой-нибудь знак или по
слал ей вещий сон, в древнегреческой трагедии, как всегда, дву
смысленный. И душа Электры, правильно истолковавшей пророче
ство, переполнена радостью, потому что и для нее наконец настало 
время, когда справедливость восторжествовала. Она все-таки не 
может успокоиться, потому что орудие убийства отца — секира — 
остается в доме и вызывает тягостные воспоминания, являясь ви
новником всех мучений дома Артридов. У Эсхила Электра призы
вает брата “силой взять престол родительский”. У Софокла Элект
ра — праведница, мстительница за убийство отца, за предательство 
матери и вероломство Эгисфа. У Еврипида именно она подталки
вает Ореста к убийству, коварно заманив Клитемнестру к себе в 
хижину. Есть упоминание об Электре и в “Ифигении в Тавриде” 
Гёте: и там Электра наталкивает Ореста на злодеяние:

...На языке неутомимой злобы 
Она ему твердила об убийстве,
О торжестве убийц неотомщенных,
О рабском жребии своем... [2, с. 168].

У Гёте в незавершенном замысле “Ифигении Дельфийской”, 
под влиянием вещего сна, в предвкушении счастливого возвра
щения брата Электра, как и Ифигения, готова покончить с пре
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отуплениями в их роду. Гёте подчеркивает, что она посвящает 
Аполлону искупительную жертву, посылая ему орудие убийства, 
с целью загладить и свою вину, хоть не прямую, но косвенную.

Трагический парадокс заключается в том, что в тот момент, 
когда Электра решила, что родовое проклятие больше не распро
страняется на семейство Артридов, неотвратимый рок настигает 
ее: появившийся грек разбивает хрупкую надежду сестры Орес
та. Образ Вестника помогает сделать столкновение героев оправ
данным. Примечательно, что Гёте здесь уже явно прибегает 
к приему двусмысленности: Вестник видел только то, как Орес
та и Пилада повели на казнь. То есть свидетелем самого жерт
воприношения он не был. И эта деталь сыграла злую шутку. 
Электра не вслушивается в двойственность сообщения Вестника 
и считает, что самое страшное уже совершилось. В ней снова 
возникает сознание обреченности рода Танталидов, обрывается 
последняя надежда и на личное счастье, и на справедливость бо
гов, которые не знают милосердия. Электра, привыкшая лгать, 
принимает пророчество, данное ей ранее, за обман.

Характеризуя Электру, Гёте подбирает очень верный эпитет — 
leidenschaftige — “страстная”, а в переводе Холодовского — 
“пылкая”. Так Гёте несколько смягчает трактовку образа Элек
тры. У Гёте сестра Ифигении не мстительная злодейка, а всего 
лишь вспыльчивая и несдержанная натура. Гёте считает, что его 
Электра в запальчивости, не преднамеренно, только потеряв над 
собой контроль, способна на необдуманный шаг.

Образ Электры — продолжение уже звучавшей в “Ифигении 
в Тавриде” мысли об оправдании поступков члена рода Тантала 
их необузданными страстями:

Неистовы порывы были их,
Ни граней, ни удил не знали [2, с. 146].

Диапазон чувств Электры безграничен — от ликования в 
предвкушении скорого возвращения брата до трагической безыс
ходности после известия о его кончине. Сила чувств Электры у 
Гёте взрывает традиционную схему, в которую укладывается ее 
образ, возвышая его до трагического. Гневная Электра, услышав
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сообщение Вестника, не знает, на кого обратить свою ярость: на 
людей или врагов. Удачное спасение возможно только для лю
дей, не запятнанных кровью, а Орест отягчен чудовищным пре
ступлением, и поэтому милость богов на него не распространя
ется. В первой драме об Ифигении Гёте приводит Ореста в 
страну варваров: Аполлон предписывает Оресту вернуть из Тав
риды сестру, хотя всем грекам известно, что Ифигения погибла. 
Поэтому и Электра, и до определенного времени Орест понима
ют предсказание оракула, что из Тавриды необходимо вернуть 
сестру Аполлона, то есть ее статую. Сестра Аполлона — боги
ня Артемида, та самая, которая подменила Ифигению на жерт
веннике ланью. Но всякое пророчество наполнено двойственнос
тью. Мы знаем, что сестра, которую нужно спасти, это и есть 
Ифигения. Суть предсказания и его двусмысленность уже разга
дал Орест, но ничего об этом не знает Электра.

Кульминация неосуществленного замысла Гёте — прибытие 
Ифигении, Ореста и Пилада на родину. Если для Электры конец 
бедствий и проклятья рода — приезд брата, то для Ифигении — 
ее личное возвращение в Грецию.

На некоторое время Ифигения и Орест должны расстаться. 
Вероятно, для того, чтобы Орест вместе с Пиладом смогли под
готовить Электру к тому, что Ифигения жива. Они идут во дво
рец, но Электру там не застают.

Заметим, что в своем наброске Гёте неукоснительно соблю
дает классицистические единства. Ифигения оказывается на пло
щади перед храмом бога Аполлона, в который пришла со своей 
последней искупительной жертвой Электра. Причем единство ме
ста оказывается внутренне необходимым — именно Аполлон взял
ся помочь Оресту искупить свою вину, именно бог Солнца посы
лает Электре пророчество и только ему приносит искупительную 
жертву Электра. Единство места у Гёте оправдано и самим ха
рактером действия: счастливая развязка драмы произойдет здесь, 
возле храма, а не в запятнанном кровью дворце Агамемнона.

Как и драме “Ифигения в Тавриде”, Гёте вводит прием 
узнавания, очень часто применяющийся в древнегреческой тра-
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гедии, но этот мотив повторяется на более высокой драматичес
кой ноте.

Драматическое сплетение обстоятельств приводит к тому, что 
злодейства, которыми переполнена история рода Танталидов, го
товы снова обрушиться на несчастную семью, потому что пер
вое преступление с неизбежностью влечет за собой второе, тре
тье, и так до бесконечности, ибо любое из них порождает по
тенциальных врагов и мстителей, снова повторяется. Электра, в 
отличие от Ифигении, привыкла отвечать жестокостью на жес
токость.

Чем больше нарастает драматическое недоразумение, тем ос
трее ощущается трагичность момента. Ифигения стремилась на 
родину, чтобы избавить род от проклятия, но по иронии судьбы 
снова едва не оказалась жертвой. Перед лицом нависшей опас
ности, от которой, как кажется, ее ничто не спасет, и проявляет
ся священное спокойствие Ифигении, которое “контрастирует с 
земной страстностью Электры”.

Любое положение, любая сцена в неосуществленном замыс
ле Гёте оправданы психологически, и этот утонченный психоло
гизм вписан в мир древней легенды. Священное спокойствие 
Ифигении — это воплощение заветной мысли Гёте о том, что 
именно гармоничной и незапятнанной Ифигении суждено прекра
тить цепь злодейств, которые тяготеют над родом Артридов. 
Легко представить себе потрясение, которое испытает Электра, 
осознав, какое ужасное преступление она едва не совершила.

Финал этой драмы счастливый. Благородная простота и спо
койное величие побеждают.

Таким образом, каждый художник, обратившись к переработ
ке уже известного сюжета, вкладывает в него то содержание, 
которое наиболее созвучно его взглядам и мироощущению. Гёте 
в своей драме утверждает идею о синтезе красоты и гуманнос
ти. Преклоняясь перед античными образцами, писатель, однако, 
отвергает идею Аристотеля о закономерности и необходимости 
гибели героя в трагедии и выбирает менее удачный, с точки зре
ния античного философа, счастливый финал, соответствующий те
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ории Винкельмана. Однако, уйдя от внешней формы классичес
кой трагедии, Гёте, по справедливому замечанию А. Аникста, 
“глубоко воспринял идею катарсиса, и все действие “Ифигении” 
представляет собой изображение процесса очищения, освобожде
ния человека от дурных страстей” [3].

Как видим, миф понимается Гёте не как наивный вымысел, 
а как проявление высшей народной мудрости, что помогает учи
телю на уроке показать и нравственный заряд произведения.
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(Продолжение следует.)
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