
52

ВІД  БАРОКО  ДО  ПОСТМОДЕРНІЗМУ.  2016.  Випуск  XХ

21. McKeon M. The Secret History of Domesticity: Public, Private, and the Division of 
Knowledge / M. McKeon. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2005. – P. 639–
660.

22. Richardson S. Pamela; or Virtue Rewarded / S. Richardson. – L. : Penguin Books, 
1985. – 539 p.

23. Richetti J. The English Novel in History, 1700–1780 / J. Richetti. – L.; N.Y. : Rout-
ledge, 1999. – 290 p.

24. Varey S. Richardson and the violation of space / S. Varey // Space and the Eighteenth-
Century English Novel / S. Varey. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – P. 181–
200.

25. Watt I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding / I. Watt. – 
Berkeley : University of California Press, 1957. – 334 p.

Поступила в редколлегию 22.04.2016 г.

УДК 821.111-311.3.09
И. В. Русских

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

ПОЭТИКА ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ Т. ДЖ. СМОЛЛЕТА 
«РОДРИК РЭНДОМ»

Розглянуто особливості оповідної стратегії в романі Т. Дж. Смоллета «Пригоди 
Родріка Рендома». У тексті, що слідує моделі біографічного життєпису, домінує 
наратив від першої особи. Автор і герой, які розділені дистанцією у часі, відрізняються 
один від одного досвідом, світоглядом, ступенем зрілості, представляють одного й 
того самого персонажа. Приміряючи на себе ролі молодого, імпульсивного шукача 
пригод і зрілого автора мемуарів, що рефлектує, Родрік Рендом «проживає» 
подвійний життєвий досвід. Чим старше він стає, тим краще описує індивідуальності, 
предмети, передає мову інших персонажів, заміщаючи власні судження описами 
типів, які спостерігає.

Ключові слова: автобіографізм, мемуари, візуальність, точка зору, портрети, соціальні 
картини.

Рассмотрены особенности повествовательной стратегии в романе Т. Дж. Смоллета 
«Приключения Родрика Рэндома». В тексте, следующем модели биографического 
жизнеописания, доминирует нарратив от первого лица, автор и герой, разделенные 
временной дистанцией, отличающиеся друг от друга опытом, кругозором, степенью 
зрелости, представляют одного и того же персонажа. Примеряя на себя роли 
молодого, импульсивного искателя приключений и зрелого, рефлектирующего 
автора мемуаров, Родрик Рэндом «проживает» двоякий жизненный опыт. Чем 
старше он становится, тем лучше описывает индивидуальности, предметы, передает 
речь других персонажей, замещая собственные суждения описаниями наблюдаемых 
типов. 

Ключевые слова: автобиографизм, мемуары, визуальность, точка зрения, портреты, 
социальные картины.

The article investigates the features of the narrative strategy in T. Smollett’s novel 
‘The Adventures of Roderick Random’. In the text that follows the model of the autobiog-
raphy fi rst person narration is used. However autobiographical elements are present in all 
Smollett’s texts, the correspondences between Smollett’s own life and that of Roderick led 
to the erroneous identifi cation of the creator and the protagonist. 

The author and the hero of Smollett’s fi rst novel, separated by time distance, diff er-
ent in experiences, outlook, maturity, represent one the same character. Having ‘worn’ 
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the role of a young, impulsive adventurer and mature, refl ective author of the memoirs, 
Roderick Random is ‘living’ double life experience. The older he gets, the better descrip-
tions of personalities and objects he gives, the better he reproduces the speech of profes-
sional groups, substituting his opinions and judgments by descriptions of observable types. 
Roderick proposes portraits of individuals and tableaux of societies projecting a complex 
representation of a social environment.

Keywords: autobiography, memoirs, visualization, point of view, portraits, tableaux.

В каждом из своих романов Смоллет, высоко ценимый за «живость и изяще-
ство изложения» (‘vivacity and elegance of expression’) (Р. Андерсон, 1811), реша-
ет проблему построения повествования, исходя из многих художественных задач. 
Любопытно, что в то время как его техника нарратива до сих пор остается непрояс-
нённой, Смоллета не перестают превозносить за искусство фабуляции, восхвалять 
как «лучшего среди современников» «мастера нарратива» (Д. Хэнни, 1887), «пове-
лителя рассказчиков» (‘prince among story-tellers’) (Э. Бейкер, 1937), рассматривая 
тексты его произведений как доказательство «неисчерпаемого источника повество-
вательных возможностей» (Дж. Сейнтсбери) [6, p. 207; 10, p. 135]. 

Дебютный роман «Приключения Родрика Рэндома» (‘The Adventures of Rod-
erick Random’, 1748) во многом следует модели биографического жизнеописа-
ния. Здесь доминирует нарратив от первого лица, где автор и герой представляют 
одного и того же персонажа, однако между ними пролегает дистанция во време-
ни, которая их то разводит, то соединяет. Показывая образ становящегося челове-
ка, Смоллетт превратит протагониста в рассказчика, что станет его сознательным 
эстетическим выбором, а не столько подражанием Лесажу и следованием за со-
временниками (Дефо, Свифтом, отчасти Ричардсоном). Смоллетт учитывает по-
зиционирование автора в роли повествователя и героя воспоминаний, отличаю-
щихся друг от друга опытом, кругозором, степенью зрелости, осведомленности 
о жизни. По манере повествования, слогу, избираемым темам видно, как харак-
тер Родрика Рэндома и мир его страстей со временем динамично преображаются. 

«Я» зрелого повествователя возникает тогда, когда он обобщает, рассказы-
вает, дает оценки происходящему, проявляя себя как умудренный опытом персо-
наж, знаток нравов, оценивающий поведение, проницательно замечающий типы 
героев. Выступая субъектом повествования, он отвечает за организацию целого, 
выполняет функцию комментатора, нравственного судьи своего прошлого. Он и 
узнает себя в герое, оказываясь героем своего повествования, и отстраняется от 
него, обладая явным преимуществом, которое дает ему темпоральная отдален-
ность, – знанием о себе самом. Родрик часто описывает себя как легко раздража-
ющегося (‘my own haughty disposition, impatient of aff ronts’), тщеславного, често-
любивого человека [18, p. 44; 2, c. 41, 76, 276, 286], заставляя задуматься, «явля-
ются ли такие характеристики спонтанными чувствами героя», или обобщающи-
ми суждениями, на которые он, будучи сиротой, лишенным поддержки, совер-
шенно не способен [11, p. 106]. 

Примеряя на себя роли «молодого, импульсивного искателя приключений, 
смотрящего в будущее, и зрелого, рефлектирующего автора мемуаров, вспоми-
нающего прошлое» [12, p. 34], Родрик Рэндом «проживает» двоякий жизненный 
опыт: который был и который описывает выступающий в роли автора социаль-
но и нравственно повзрослевший персонаж. Смоллет открывает культурного ге-
роя, динамичного шотландца, который становится британцем, защищает исто-
рию, приобретает определенные профессиональные навыки, постигает первона-
чально скрытые от его наивного взгляда социальные механизмы. Родрик Рэндом 
записывает, подробно фиксирует окружающую действительность. Не случайно 
он вводится в историческое полотно эпохи, участвует в битве при Картахене, ат-
тестует жанр собственного сочинения не столько как «записки» (‘my paper’, ‘my 
narration’), которые отражают «то мгновение, в которое написаны … не имеют 
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перспективы, кроме перспективы самого момента своего создания» (А. А. Тесля), 
сколько как мемуары, претендующие на подлинность и подчеркивающие внеш-
ние события [2, c. 192, 13, 6, 12; 3]. 

Родрик не только стремится изобразить жизнь, «помещая ее на страницы сво-
его текста, … передавая читателю ее вкус» (А. Кэттл, 1951), но и пытается пока-
зать процесс становления своей личности, выбирая материал, характеризующий 
его и как антигероя, и как героя. «Сбившийся с пути искатель приключений» (Дж. 
Бизли, 1985), все время вращающийся в границах этики, «не слишком обреме-
ненный моральными правилами» (Г. И. Макарова, 1984), «с обилием слабостей, 
но достаточно нравственный» (Д. Дейчес, 1974) рассказывает собственную «мо-
ральную историю» (Дж. Бизли, 1985), «не просто приключенческую, а, прежде 
всего, историю воспитания жизнью» (П.-Г. Бусе, 1976), преобразуя «бессвязные 
путешествия пикаро в серьезный поиск мирского и духовного счастья» (Т. Пре-
стон, 1975) [11, p. 102, 100; 8, p. 115, 101; 14, p. 71]. В эволюции характера Родри-
ка Рэндома, осмысливающего внутренние и внешние регуляторы собственного 
поведения, не будет абсолютной доминанты случая, в событиях постепенно про-
ступают мотивировки, которые скрепляют последовательность эпизодов и объ-
единяются в тематические блоки. Так, важной оказывается тема сиротства, без-
защитности, атмосферы безразличия, где растет Родрик Рэндом, появившийся на 
свет у родителей, которые потом расплатятся за свою слабость, не имея перед ним 
обязательств из-за трагических причин: мать, заболев, уходит из жизни, а отец ис-
чезает, не пережив семейной катастрофы. В молодые годы он узнает жестокость, 
издевательства и проявит характер, попытается бороться с уготовленной ему 
судьбой и благодаря заступничеству дяди, морского бывалого человека с теплым 
сердцем, независимым нравом, получит поддержку и опеку. Весьма добродуш-
ный, Родрик «начинает собственные приключения, вооружившись идеалами, ко-
торые оказываются неиссякаемым источником его негодования по поводу пороч-
ности мира» [7, p. 115]. Не случайно, он «прокладывает себе путь нравственной 
гордыней и негодованием, а не изобретательностью, хитростью, жаждой наживы, 
которое являются сущностью героя-пикаро» [12, p. 30]. Он обучается профессии 
и изучает нравы (‘… I deemed myself suffi  ciently master of my business’), осознавая, 
что родные люди могут быть более чужими, нежели незнакомцы [18, p. 53]. По-
пытка найти себя и попытать счастья в столице, где его упрекают в незнании мира 
(‘He answered, I was but a young man and did not know the world’), окажется опытом 
человека, стоящего у порога, не допущенного ни в какое из устойчивых социаль-
ных пространств [18, p. 59]. Первоначальное «отсутствие цели порождает огром-
ное разнообразие в его приключениях» [8, p. 5]. Выброшенный и обманутый, он 
попадает на военный корабль, вводится в историческое полотно и становится ста-
тистом истории, дегероизирует опыт войны, «каталогизируя избиения, болезни, 
предательства, обман» (Д. Дейчес, 1960), не щадя читателя натурализмом деталей 
(‘After all, a suffi  cient number remained to fall before the walls of St. Lazar, where 
they behaved like their own country mastiff s, which shut their eyes, run into the jaws 
of a bear, and have their heads crushed for their valour’) [18, p. 108]. «Неудачи юно-
сти научают его навыкам наблюдения», а опыт странничества по Европе закаляет 
характер [11, p. 107]. Избрав «ведущую повествовательную форму XVIII в.» [1], 
Смоллет предоставит на суд читателя текст, поражающий автобиографическими 
схождениями с жизнью реального автора настолько, что его путь на протяже-
нии двух столетий станет для многих исследователей (Р. Андерсона, 1795, 1811; 
Дж. Мура, 1797; В. Скотта, 1851) протосюжетом, а его личность – прототипом 
главного героя. И Смоллет, и его протагонист будут переживать семейные неу-
рядицы из-за романтической легкомысленности отца, оказавшись в роли нищего 
родственника, «младшего сына младшего сына» (Littell’s Living Age, 1858), зави-
сящего от богатой родни; они «отправятся в Лондон, гордясь собственным проис-
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хождением и нуждаясь в средствах» (J. Lewis, 2003), будут скитаться по миру; по-
лучив должность морского хирурга на английском военном корабле, примут уча-
стие в военных походах (Carthagena Expedition, 1741), выберут себе спутниц с не 
очень благополучным финансовым состоянием [11, p. 42]. Испытывая «настоя-
тельную потребность выписывать в работах свой портрет», двадцатисемилетний 
Смоллет выведет на страницы романа героя, который «бесспорно» несет на себе 
печать опыта своего создателя, в том числе и в эмоциональном плане [11, p. 40, 
42; 8, p. 3]. 

«Я» героя, который непосредственно увлечен потоком жизни, имеет свой яр-
кий психологический рисунок. Спектр чувств, состоящий из набора обид, несдер-
жанности, смелости, дерзости, упрямства, «глупого самодовольства», изобрета-
тельности в проделках, ведет его то на сострадание, то на глупые, тщеславные 
поступки, свидетельствуя об импульсивности, необузданности нрава [2, c. 320]. 
Смоллетовский герой предстает то как жертва обстоятельств, страдающий от бес-
печности отца, бессердечности и непреклонности деда, от которого его «ловко» 
отстраняют многочисленные родственники, то становится героем проделок, и 
тогда впервые называет себя по имени (‘… Roderick Random (be which name I was 
born)…’) (глава II), вопреки разным формам мучительств, оказывается умным 
и отважным, лучшим учеником в школе и предводителем мальчишеского отря-
да, научаясь на зло отвечать злом [18, p. 45]. Высокородный, но унижаемый все-
ми, он не столько рассказывает свои приключения, сколько пересказывает оби-
ды и обвинения, анализирует не обстоятельства, а комментирует то, что было в 
его душе (‘… the more my years and knowledge increased, the more I perceived the 
injustice and barbarity of his behaviour’), «вскрывая» свой внутренний мир, пропу-
ская действие сквозь призму собственного восприятия [18, p. 45]. Поведение Ро-
дрика Рэндома описано с точки зрения его самого: фиксируются чувства, мыс-
ли, переживания, мотивация собственных поступков (‘Without troubling the reader 
with an account of the eff ect which this surprising generosity had upon my mind…’) 
[18, p. 183]. В то же время, рассказывая свою историю, исповедальную и обли-
чительную, он прибегает к точке зрения постороннего наблюдателя, употребля-
ет слова отстранения («вероятно», «можно допустить», «мне кажется», «может 
быть») там, где не может знать наверняка, что происходит в душе других персо-
нажей (‘Whether this hard-hearted judge felt any remorse for his cruel treatment of his 
son and daughter, or (which is more probable) was afraid his character would suff er in 
the neighbourhood…’) [18, p. 44; 2, c. 13, 39, 41, 227, 240]. 

Любопытно, что картины, увиденные глазами героя и рассказчика, то совме-
щаются, и обе фигуры оказываются почти не различимыми, то разводятся, и тогда 
герой выступает уже не носителем, а предметом оценки. Родрик Рэндом, как автор 
мемуаров, смотрит на свою жизнь из определенной точки настоящего, оценивает 
события прошлого из настоящего, предлагая читателю «повествование, осмысли-
вающее его положение в тот момент, когда он писал его» [4, с. 120]. При этом име-
ет место двойная перспектива: рассказчик знает то, чего не может еще знать герой 
и читатель (‘That such was the situation of their thoughts will appear in the sequel…’), 
наделенный высокими качествами: чувствительностью, великодушием, умом [18, 
p. 79; 2, c. 5–6]. И хотя он вовсе не назойлив1, создателю мемуаров важен диалог 
с читателем, который вовлечен в события (‘… you might easily perceive…’), а не 
в лабиринт рассуждений; получает удовольствие от прочтения, где нет назида-
тельности, где в избытке дана непрерывная цепочка неожиданных происшествий, 
резких сюжетных поворотов, непредвиденных опасностей, подстерегающих ге-
роя [18, p. 45]. Как в калейдоскопе, быстро меняются ретроспективные эпизоды, 
объясняющие воссоединения персонажей (со Стрэпом, Баулингом, Морганом), 

 1 В романе 11 обращений к читателю.



56

ВІД  БАРОКО  ДО  ПОСТМОДЕРНІЗМУ.  2016.  Випуск  XХ

включаются вставные истории (история мисс Уильямс – главы XXII–XXIII; история 
Мелопойна – главы LXII–LXIII), в роли слушателя которых выступает автор, чья фи-
гура расщепляется на женские и мужские «авторские маски». 

Чем старше становится персонаж и чем больше он перемещается, тем меньше 
комментариев и обобщений о накопленном жизненном опыте он дает, замещая 
субъективные картины объективными, некоторые из которых исследователи оце-
нят как «прямые публицистические вставки», помещенные в «художественную 
ткань романа» [5, с. 43]. Любопытно, что жизнь Родрика Рэндома, очерчивающе-
го в начале мемуаров траекторию собственной жизни (в виде странной метафо-
ры «теннисного мяча»: ‘The attentive sage … assured my parents that their fi rst-born 
would be a great traveler; that he would undergo many dangers and diffi  culties, and at 
last return to his native land, where he would fl ourish in happiness and reputation’), от-
ражает удивительную культурную динамику эпохи [18, p. 43]. Он следует за по-
током своих соотечественников в Лондон в 1739 г. (1 ноября), где сталкивается 
с «пугающим одиночеством» (Дж. Бизли, 1985) и «анти-шотландским неприяти-
ем» (St. Noirard, 2010): из-за шотландского произношения над ним насмехаются, 
из-за внешности (ярко-рыжих волос, которых «… достаточно, чтобы поселить в 
человечестве неприязнь…», служащих признаком шотландскости) – потешают-
ся, его обдает грязью на улице кучер и даже шотландец-педагог оскорбляет Ро-
дрика Рэндома, называя его провинциальный костюм «маскарадом», а его само-
го – «двоюродным братом орангутанга» (‘a cousin-german of Ouran Outang’) [18, 
p. 66; 2, с. 48, 86, 91-92; 8, p. 3; 13, p. 9]. Прежде чем его примет лондонское об-
щество, «патриотически уязвимый» герой легко станет добычей мошенников за 
карточным столом, наивный, он пока «едва ли может приспособиться и защитить 
себя в новом, враждебном мире» [17, p. 34; 2, c. 94-96; 13, p. 6]. Успешная инте-
грация протагониста в «коррумпированное лондонское общество» и культурную 
жизнь зависит от его способности «скрыть то, что выдает в нем шотландца», ре-
шить, «какие черты характера усовершенствовать, а какие приглушить» [13, p. 9; 
16, p. 43]. Не случайно Родрик Рэндом учится терпению, осмотрительности, пыта-
ется «управлять своими мыслями», контролировать свой вспыльчивый, «высоко-
мерный нрав, не мирившийся с обидами», быть более внимательным к собствен-
ным словам и поступкам [2, c. 312, 371, 16]. Его поведение осознанно, поскольку, 
попадая каждый раз в иную социальную среду, ему предстоит «неудачное дви-
жение в закрытой системе образования, политики, военной службы» [16, p. 35]. 

Персонаж то выныривает на поверхность истории в своих участиях в военных 
компаниях, странствиях по Европе, путешествии на корабле колонистов, то его 
жизнь складывается из чреды низких, повседневных авантюр: погони за деньга-
ми, богатыми невестами, жаждой досуга и признания. Это дает ему возможность 
не только приобретать опыт, но и наблюдать нравы, видеть разные типы. Любопы-
тен размах социальных групп и профессий, которые изображает Родрик Рэндом: 
врачи, учителя, художники, политики, моряки, писатели, священники, прислуга, 
нобльмены. Знакомясь в разной средой и, таким образом, расширяя собственный 
кругозор, он «черпает свои полутона и нравственные качества из социального 
контекста», выстраивая формулу успеха, переживает физические и социальные 
метаморфозы: из бесприютного сироты, школяра, племянника, друга, человека, 
вынужденного менять личины, искать профессию, пробующего себя в роли по-
мощника аптекаря и хирурга, лакея, солдата, чьи «пикарескные блуждания транс-
формируются в историческое путешествие» (‘picaresque journey is transformed into 
historical voyage’), превращается в циничного авантюриста-джентльмена, жаж-
дущего жениться по расчету, искателя успеха, а затем – в возлюбленного [15, 
p. 110; 17, p. 35-36]. Перелом в жизни, который происходит (встреча с Нарциссой 
на балу), делает возможным трансформацию Родрика Рэндома, охотника на не-
вест, в романического героя [2, c. 415]. 
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Как изменяются роли протагониста, так преображаются и его платья: в Шот-
ландии, будучи лучшим учеником в школе, он одет в лохмотья, в Лондоне, где 
наряд «приобретает символическое значение», ему советуют изменить костюм, 
если он надеется чего-нибудь добиться [14, p. 76]. Метафора одежды, по мнению 
Т. Престона, «открывает нарастающую сложность мира» (‘the world of appear-
ances’), отвергающего Родрика Рэндома (раздетый и брошенный на берегу в Сас-
сексе, он не вписывается в среду) (‘I found myself alone in a desolate place, stripped 
of my clothes, money, watch, buckles, and everything but my shoes, stockings, breches, 
and shirt’) [14, p. 76; 18, p. 117]. Для щепетильного к внешнему виду, хорошего 
собой героя костюм важен как доказательство его «материальной стабильности», 
показатель статуса, формирования внешнего и внутреннего облика: он перечис-
ляет, что берет с собой в Лондон, описывает свой наряд, который надевает по 
прибытию в столицу, указывает на составляющие гардероба-джентльмена, пред-
лагая читателю «каталоги описаний одежды» других персонажей (Джексона, ка-
питана Уифла) [14, p. 75; 2, c. 47, 86, 318]. 

Возрастающая степень понимания, раздвигающийся социальный и истори-
ческий кругозор, изменившийся взгляд на жизнь поменяют нарративную пози-
цию автора-рассказчика, прошедшего долгий путь: «он рождается, растет, путе-
шествует, мужает, обретает счастье и, в конце концов, записывает собственные 
мемуары» [9, p. 40]. Характер повествования станет более ровным, спокойным, 
а слог – более высоким, с оттенком торжественности (‘My charming Narcissa was 
universally admired and loved for her beauty, aff ability, and good sense…’, ‘… my 
soul was agonized with rapture!’, ‘… but all my other appetites were swallowed up in 
the immensity of my love, which I fed by gazing incessantly on the delightful object’) 
[18, p. 195, 163]. Он облагораживается вместе с нравственным и психологическим 
преображением самого Родрика Рэндома, который прислушивается к себе, отме-
чает новые свойства своей натуры (вместо «гордыни и неумения прощать обиды» 
появляется «природная застенчивость и легко уязвимая чувствительность»), иной 
характер эмоций (на место раздражения, лицемерия, хитрости, простодушия при-
ходит меланхолия, им руководит уже не негодование, а рассудок и благородные 
чувства), обретает цель [2, c. 131, 321]. 

Достаточно зрелый и мудрый, он замещает рассказ картинами, заполняя его 
портретами (‘portraits’), социальными полотнами (‘tableaux’), изображающими 
фрагмент реальности «в режиме стоп-кадра» (сцены в фургоне, тюрьме, на борту 
корабля), «движение приостановленное, но не прекращенное» (Дж. Бизли, 1998), 
представляя коллекции персонажей-чудаков (капитан Баулинг, первый помощ-
ник лекаря, валлиец Морган) и гротескных образов (псевдолекарь Ланчелот Крэб, 
капитан Уизел, капитан Уифл, мисс Снэппер), которые, то смешат, то настора-
живают, заставляя и улыбаться, и вздрагивать [2, c. 41, 71–72, 245, 403; 9, p. 41]. 
Родрик Рэндом умеет описывать не только индивидуальности (‘Her head, indeed, 
bore some resemblance to a hatchet, the edge being represented by her face; but she 
had a certain delicacy in her complexion, and a great deal of vivacity in her eyes, which 
were very large and black…’), костюмы (‘… our new commander came on board in a 
ten-oared barge, overshadowed with a vast umbrella, … being a tall, thin, young man, 
dressed in this manner: a white hat, garnished with a red feather, adorned his head, from 
whence his hair fl owed upon his shoulders, in ringlets, tied behind with a ribbon. His 
coat, consisting of pink-coloured silk lined with white, by the elegance of the cut retired 
backward, as it were to discover a white satin waistcoat embroidered with gold, unbut-
toned at the upper part to display a brooch set with garnets…’), предметы, но и хоро-
шо передавать речь персонажей (жаргон моряков, юристов) (‘You and your dogs 
may be damn’d; I suppose you’ll fi nd them with your old dad, in the latitude of hell. 
Come, Rory – about ship, my lad, – we must steer another course, I think’), которая ча-
сто дополняет его визуальные портреты [18, p. 157, 111, 48; 2, c. 547; 9, p. 43, 57].
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Оценочные, живописные характеристики говорят о наблюдательности, живо-
сти характера Родрика Рэндома, который, благодаря своей врачебной профессии, 
«исследует и ставит диагнозы» (Р. Шнайдер, 2013). Он «не лишен вкуса», весьма 
образован, «значительно умнее большинства тех, с кем ему приходится сталки-
ваться» (В. Н. Шейнкер, 1957), знает языки (итальянский, французский, латынь, 
греческий), литературу, может с легкостью судить о классических текстах (от-
рывок из «Иерусалима» Тассо), сочинять стихи, цитировать Гомера, Анакреонта, 
Мильтона, Шекспира [16; 2, c. 280–282, 333–334, 516, 524; 5, c. 28]. Не случайно его 
путь исследователи оценят как «путешествие из темных веков к просвещению» 
[13, p. 10]. Сумев сохранить персональную идентичность, обрести социальную 
идентичность, Родрик вернется к точке отчета, которая станет «не движением к 
прежнему состоянию, а формой «восстановления географической идентичности» 
(E. Said), долгое время находившейся под угрозой утраты [13, p. 10]. И хотя он 
совершит возвращающийся круг в Шотландию, последняя глава (LXIX) окажется 
прямой противоположностью первой, где слезы страданий и обид уступят место 
радости и счастью, однако едва ли можно утверждать, что на этом его невзгоды 
исчерпаны. Изображая мир как подвижные, не останавливающиеся качели, а себя 
и как героя, и антигероя, автор мемуаров и вчерашний искатель успеха может 
лишь надеяться, что жизнь его будет стабильной (‘… I hope will produce something 
to crown my felicity’) [18, p. 196]. 
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«ІФІГЕНІЯ В ТАВРИДІ» ҐЕТЕ: ГАРМОНІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ

Досліджено ґетевську інтерпретацію міфу про Іфігенію та форму її реалізації 
у творі. Античність у драмі дозволяє Ґете «змоделювати» ідеальний сюжет, що 
виражає програму Просвітництва. В образі Іфігенії поет втілює свій ідеал: шляхетна 
простота й спокійна велич героїні, помножені на новий дар – красномовство, здатні 
очистити від моральної мерзенності рід Тантала й змінити криваві традиції Тавриди. 
Дотримуючись основних принципів давньогрецької трагедії, Ґете зміщує акценти 
із зовнішньої інтриги: викрадення культового зображення Діани, на сповнену 
психологічного напруження лінію зцілення брата сестрою. 

Ключові слова: Ґете, античність, міф, образ, драма, інтрига, гуманістичний ідеал. 

Исследована гетевская интерпретация мифа об Ифигении и форма ее 
реализации в произведении. Античность в драме позволяет Гете «смоделировать» 
идеальный сюжет, который выражает программу Просвещения. В образе Ифигении 
поэт воплощает свой идеал: благородная простота и спокойное величие героини, 
умноженные на новый дар – красноречие, способны очистить от моральной 
скверны род Тантала и изменить кровавые традиции Тавриды. Соблюдая основные 
принципы древнегреческой трагедии, Гете смещает акценты из внешней интриги: 
похищение культового изображения Дианы, на преисполненную психологического 
напряжения линию исцеления брата сестрой. 

Ключевые слова: Гете, античность, миф, образ, драма, интрига, гуманистический идеал.

The article deals with the interpretation of Iphigenia’s myth by J.W. Goethe. In 
search of aesthetic ideal and its appropriate form the author appeals to ancient Greek plot 
about Agamemnon’s daughter and drama, which is rooted in classic Greek tragedy. Antiquity 
in drama allows him to model an ideal plot, which expresses the programme of the Enlighten-
ment. Full of progress optimism Goethe displayed the process of person’s spiritual and cultural 
liberation from inhumane past. Drama “Iphigenia in Tauris” represents not only the turnabout 
in poet’s world-view, but also the embodiment of foundations of new classic in Germany.

Stick to Winckelmann’s conception of antiquity, Goethe embodied his ideal in Iphi-
genia’s image: noble simplicity and calm majesty multiplied by new gift of eloquence are 
able to clear Tantalus’s family from moral abomination and change bloody traditions in 
Tauris. Followed main principles of classic Greek tragedy he moved a stress from outward 
intrigue: stealing Diana’s religious image to the full of psychological tension storyline of 
healing the brother by the sister. Composition and language of the play are infl uenced by 
classicism rules. Goethe also changed an initial prose variant of work into poetical one, 
which seemed to him right esthetic form for giving the material proper aura and harmony.

Keywords: Goethe, antiquity, myth, image, drama, intrigue, humanistic ideal.
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