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СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ГЕТЕ 
Первые прижизненные собрания сочинений Гете появляются в очень раннюю эпоху 

и без участия автора, представляя собой незаконные перепечатки отдельно выхо
дивших произведений *. Еще 1775—1776 гг. датировано издание, вышедшее под за
главием: О е 8 Н е г г п О б 1: п е з а т 1: П с п е XV е г к е (ЕНе1, 1п йег НеПтапш-
зспеп Вцсппагк11ип§). С него перепечатано вышедшее в 1775—1779 гг. в Берлине 
у Химбурга (СппзШп Рпейпсп Н1тЬиг§) издание в шести томах; озаглавленное 
С о е I п е в 3 с Ь г I { I е п. Оно в свою очередь вызвало перепечатки, из которых 
самой известной является карлсруйское издание Шмидера (СппзНап Оо1:ШеЬ Зспгше-
йег) 1778—1780 гг. в четырех томах. В эти собрания вошли следующие произведе
ния: Вертер. Боги, герои и Виланд. Гец фон Берлихинген. Клавиго. Эрвин и Эль-
мира. Стэлла. Клаудина де Вилла Белла. Кукольное действо (Риррепзр1е1). Масленич
ное действо (Ра81пасМзр1еГ) и некоторые статьи и стихотворения. Первое «законное» 
издание собрания сочинений при участии самого Гете вышло по подписке у лейпциг-
ского издателя Гешена (Оеог§ ^ а с п ш ООзспеп) в 1787—1790 гг. в восьми томах и 
тогда же (в 1787—1791 гг.) повторено им же как малое издание в четырех томах 
(заглавие: О о е 1: п е ' з 8 с К г 1 { ( е п). В него вошли следующие произведения: 
2ие1§пип§. \УегШег. 061г. 01е МН:зспи1(И§еп. 1рЬл§еше. С1ау1§о. 01е Оезспда81;ег. 
81;е11а. Тгштрп йег ЕтрНпйзаткеН:. 01е Уб§е1 (сатирическая комедия в подражание 
Аристофану). Е§топ(:. С1аисНпе УОП УШа Ве11а. Егмп ипй Е1гшге. Таззо. ЬПа. 
Райе!: Е т Рга§тёп1:. ^ г у ипс! Ва1е1у. Зспегг, из* ипй Каспе. Риррепзр1е1. Рго1о§ 
ги ВаппЗ*. УегтхзсМе ОесНс1гсе: Егз1:е, 2\теИе 8атт1ип§. КйпзИегз Егйе^аИеп. Кйпз1> 
1егз АроШеозе. 01г Оепеттззе (Посвящение. Вертер. Гец. Совиновники. Ифигения. 
Клавиго. Брат и сестра. Стэлла. Торжество чувствительности. Птицы. Эгмонт. Клау
дина де Вилла Белла. Эрвин и Эльмира. Тассо. Лила. Фауст: Фрагмент. Йери "и 
Бетели. Шутка, коварство и месть. Кукольное действо. Пролог к Барту. Смешанные 
стихотворения: первое и второе собрание. Земная жизнь художника. Апофеоз ху
дожника. Тайны). Из больших произведений здесь впервые напечатаны: Ифигения, 
Эгмонт, фрагмент Фауста, Тассо. Следующее собрание сочинений Гете осуществляет 
в 1792—1800 гг. у берлинского издателя Унгера Оопапп Рпейпсп Ш§ег) в семи то
мах под заголовком «Новые произведения» (О о е I п е ' з п е и е 8 с Ь г 111е п). 
Содержание по томам таково: I—комедия Бег Огозз-СорМа (Великий Кофта) с прило
жением статьи Без Тозерп Ва1зато, депапп!: Са§Ноз1:го, 8*аттЬашп (Родословие Иоси
фа Бальзамо, по прозванию Кальостро). Бег гогшзспе Сагпауа1 (Римский карнавал; 
описание, включенное впоследствии в Итальянское путешествие); II—Кешеске Риспз 
(Рейнеке-лис); III—VI—\УПпе1т Ме1з1:егз Ьепцапге (Годы учения Вильгельма Мейсте-
ра); VII—Ыейег. ВаПайеп ипй Котапхеп. Е1е§1еп. Ер1§гатте: УепесНд, 1790. \Уе18-
за§ип§еп йез ВаМз. У1ег ^пгезгекеп. Тпеа1еггес1еп, §епа11:еп ги \Уе1таг (Песни. 
Баллады и романсы. Элегии. Венецианские эпиграммы 1790. Прорицания Вакида. 
Четыре времени года. Театральные речи в Веймаре). Свое издание Унгер затем пере
печатал в восьми томах в 1801—-1809 гг. в Мангейме. 

С 1806 г. исключительное право издания собрания своих сочинений Гете передает 
книготорговцу и издателю Котта ^опапп Рпейпсп СоМа)2, у которого частично Гете 
и ранее печатался, начиная с основанного Коттой вместе с Шиллером в 1795 г. 
журнала «Оры» (Б1е Ногеп). Заслуживает быть отмеченным что, преследуя коммерче
ские цели и постепенно вовлекая Гете в круг своих издательских интересов, Котта 
не остался без влияния на само творчество Гете. Так, в 1800 г. он при посредстве 
Шиллера убеждал Гете закончить «Фауста», и отчасти под его воздействием возник 
эпилог к Шиллеровой «Песне о колоколе» (1805). Свое право издания Котта сумел 
удержать 8 в течение всей жизни Гете, и оно сохранялось за его фирмой вплоть до 
60-х годов, а в начале XX в. Коттавская фирма в ознаменование столетия своих 
гетевских изданий осуществила одно из лучших собраний сочинений Гете—так назы
ваемое юбилейное издание, о чем ниже. Первое коттавское собрание вышло в три-
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надцати томах в Тюбингене в 1806̂ —1810 гг. под заглавием О о е ( К е ' 8 Ш е г к е . 
Гете расположил в нем свои произведения по томам следующим образом: I (1806)— 
Ыейег. УепшзсМе ОесНсМе. ВаНайеп ипй Котапгеп. Е1е§1еп. Ер18*е1п. Ер^гатте 
(Песни. Смешанные стихотворения. Баллады и романсы. Элегии. Эпистолы. Эпиграм
мы); II—III (1806)—М1пе1т Ме1$<:ег$ Ьепфпге (Годы учения Вильгельма Мейстера); 
IV (1806)—Ше Ьаипе йез УегНеМеп. 01е МПзспиШ^еп. Ше Оезспш81:ег. Мапоте*. 
Тапсгеа. Е1репог (Каприз влюбленного. Совиновники. Брат и сестра. Магомет. Танк-
ред. Эльпенор); V (1807)—061г. Е§топ1:. 51е11а. С1аУ1§0 (Гец. Эгмонт. Стэлла. Клави-
го); VI (1807)—1рЫ§еше. Таззо. Ше па*йгНспе ТосМег (Ифигения. Тассо. Побочная 
дочь); VII (1807)—С1аисНпе. Егшп ипс! Е1гтге. ^гуипй ВаШу. ЬПа. 01е Пзспепп. Зспегг, 
из* ипй Каспе. Бег 2аиоегШ1е 2\уепег ТеП (Клаудина. Эрвин и Эльмира. Йери и Бетели. 
Лила. Рыбачка. Шутка, коварство и месть. Вторая часть Волшебной флейты); 
VIII (1808)—Раиз! (первая часть). Риррепзр1е1. Раз1пасп*зр1е1. Рго1о§ ги Вапгйг. 
РагаЬе1п.Ье§епйе. НапзЗаспзепз роеМзспе Зепйипёз. Аит М1еаш§ Той. КйпзИегз Егс1е\га1-
1еп. КйпзИегз Аро1пеозе. ЕрПо§ ги ЗспШегз О1оске. 01е Оепе1ттззе (Фауст. Кукольное 
действо. Масленичное действо. Пролог к Барту. Параболы. Легенда. Поэтическое 
призвание Ганса Закса. На смерть Мидинга. Земная жизнь художника. Апофеоз 
художника. Эпилог к Шиллерову Колоколу. Тайны); IX (1808)—Эег Огозз-КорМа. 
Бег Тпшпрп йег Етргтйзаткей. Б1е Уб§е1. Бег Вйг§ег§епега1. Ое1е§еппе118§есИсп1е 
(Великий Кофта. Торжество чувствительности. Птицы. Гражданский генерал. Сти
хотворения на случай); X (1808)—Кетеске Риспз. Негтапп ипй Оого*пеа. Ас№11е1& 
(Рейнеке-лис. Герман и ДОротея. Ахиллеида); XI (1808)—^егШег. Впе!е аиз Йег 
8сЬше12 (Вертер. Письма из Швейцарии); XII (1808)—Оаз гбпйзспе СагаеуаК ЦеЬег 
ИаНеп. Рга§теп1е етез Не18е]оигпа1з. Без ,]озерп Ва1зато, §епапп1: СадНозЪго, Зхатт-
Ьаит. Ш^еглаНип^еп йеи^спег Аиз§е\̂ апйег1еп. Баз МЗгспеп (РИМСКИЙ Карнавал. 
Об Италии. Фрагменты путевого дневника. Родословие Иосифа Бальзамо, по про
званию Кальостро. Беседы немецких эмигрантов. Сказка); XIII (1810)—01е АУаЫ-
уегдаапсйзспайеп (Избирательное сродство душ). 

Второе коттавское издание составило уже двадцать томов (Ооетпе'з \Уегке. 20 ВЗп-
йе. З^иицаг* ипс1 ТиЫп§еп. 1815—1819). Последовательность расположения материа
ла осталась в общем прежняя. Но включение новых произведений раздвинуло рамки 
издания и повлекло соответствующие изменения и частичные перестановки в содер
жании отдельных томов. Стихотворения занимают здесь уже два тома: I и II. 
Ученические годы В. Мейстера—соответственно III и IV тт. Дальнейшие томы до
полнены против первого издания следующими вещами: У(=1У4) 4—маленькой 
«поздравительной» пьесой Ра1аеорпгоп ипй №о*егре, двумя драматическими про
логами к открытию театров («\^аз шг Ьпп§еп») и театральными речами; VIII 
(=УП1)—Мазкеп2й§е. Саг1зЬас1ег ОесНсМе. Вез Ер^тешйез Епуаспеп (Маскарад
ные шествия. Карлсбадские стихотворения. Пробуждение Эпименида); IX (=УШ ')— 
5а<угоз (Сатир); X (=1Х1)—Э1е Аи*§еге§1еп (Мятежные); XI ( = Х *)—Рапйога 
(Пандора); ХШ^ХП1)—Оге§и*еп\УеШег (Хорошие женщины). Начинаяс XVтома мы 
имеем уже совсем новый материал против первого издания: XV, XVI (1818)—пере
вод Записок Бенвенуто Челлини; XVII, XVIII (1818), XIX (1819)—Аиз тешет 
ЬеЬеп. Б1сЫип§ ипс! \Уапгпе1г. 1—3 ТпеПе (Из моей жизни. Поэзия и правда. 
1—3 части); XX (1819)—Катеаиз №Яе (перевод повести Дидро). ОШего1:5 УегзисНйЬег 
(Не МаЫеге! (перевод Е8за1з зиг 1а РетШге Дидро). ОЬег АУапгпеИ: ипй ХУапгзспеш-
НспкеН: йег Кипзтвдегке. Вег Затт1ег ипа (Не 8ет1§еп. Зиттапзспе 1апге8(о1§:е 
Оое1:пе8спег ЗспгШеп (Племянник Рамо. Опыт Дидро о живописи. О правде н правдо
подобии художественных произведений. Собиратель и его присные. Хронологи
ческий перечень произведений Гете). До 1822 г. это издание было еще продолжено-
и доведено до XXV тома, включив в себя новые произведения, вышедшие за эти 
годы отдельно, как то: \Уез*-бзШспег Бхуап, \УПпе1т Ме1з1егз \Уаш1ег]апге (Западно-
восточный Диван. Годы странствий Вильгельма Мейстера) и др. В то же время, 
дабы предупредить в дальнейшем австрийские перепечатки своего издания (в 1808— 
1811гг. в Вене уже успела появиться у Антона Штрауса (Ап1:оп З^гаизз) пятнадца
титомная перепечатка первого коттавского издания), Котта предпринял свое соб
ственное Венское параллельное издание в двадцати шести томах (Оое1:пе'8 АУегке. 
Оп§та1-Ац8§аое. Меп, 1816—1821. Ве1 Спг. КаиИизз ипй С. АгтЬгиз^ег. ЗШМ-
§аг1:, 1п йег I. О. СоМа'зспеп Висппап(11ип§. Оеагиск* Ье1 Ап*оп 51:гаи88), считаю
щееся до'сих пор одним из красивейших изданий Гете по своему художественному 
оформлению и важным в текстологическом отношении. 

Наконец последним и самым полным прижизненным изданием сочинений Гете яви
лось так называемое У о П з ^ а п с П д е А и 8 § а Ь е 1 е 1: 2 * е г Н а п й , вышед
шее у Котта в Штутгарте и Тюбингене в сорока томах в 1827—1830 гг. Насколько 
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заботился Гете о тщательном выполнении этого «полного окончательного» издания, 
показывает обширная переписка его с К. ОбШт§'ом, которому он поручил подго
товку текстов к печати, и с заведующим коттавской типографией \У. КекпеГем. 
Расположение произведений по томам, особенно интересное для нас как выражение 
последней авторской воли, таково: I—IV—Стихотворения (со включением сюда и 
некоторых небольших драматических вещей) 5; V—Западно-восточный Диван; VI — 
Комментарии к Дивану; VII—Каприз влюбленного. Совиновники. Брат и сестра. 
Магомет. Танкред; VIII—Гец. Эгмонт; IX—Ифигения. Тассо. Побочная дочь; X— 
Эльпенор. Клавиго. Стэлла. Клаудина. Эрвин и Эльмира; XI—Йери и Бетели. Лила. 
Рыбачка. Шутка, коварство и месть. Волшебная флейта. Палеофрон и Неотерла. 
Театральные прологи 1807 и 1814 гг. Театральные речи; XII—Фауст; XIII—Ку-

0 о е I Ь Р ' б 

9 ф и г ЪйпЬ, 

1 7 8 9 » 

Титульный лист восьмого тома сочинений Гете, изданного в Лейпциге в 1789 г. 
Публичная Библиотека СССР им. Ленина. Москва 

кольное действо. Ярмарка в Плундерсвейлерне. Масленичное действо. Сатир. Барт. 
Парабола. Легенда. Ганс Закс. На смерть Мидинга. Земная жизнь и апофеоз ху
дожника. Эпилог к Шиллерову Колоколу. Тайны. Маскарадные шествия. Стансы. 
Карлсбадские стихотворения. Пробуждение Эпименида; XIV—Торжество чувстви
тельности. Птицы. Великий Кофта. Гражданский генерал; XV—Мятежные. Беседы 
немецких эмигрантов. Хорошие женщины. Новелла; XVI—Вертер. Письма из Швей
царии; XVII—Избирательное сродство душ; XVIII—XX—Годы учения В. Мейстера;. 
XXI—XXIII—Годы странствий В. Мейстера; XXIV—XXVI—Поэзия и правда; 
XXVII—XXIX—Итальянское путешествие; XXX—Сатра§пе т Ргапкгекп (Фран
цузский поход); XXXI—XXXII—Та§- ипй ^пгезпейе. Негго§т АтаНа. \\Че1апс1 
(Дневники и летописи. Герцогиня Амалия. Виланд); XXXIII—Рецензии. Прометей. 
Боги, герои и Виланд; XXXIV—XXXV—Записки Бенвенуто Челлини; XXXVI— 
Переводы из Дидро; XXXVII—XXXIX—статьи об искусстве; ХЬ—Рейнеке-лис. 
Герман и Доротея. Ахиллеида. Пандора. Помогавшие Гете в подготовке этого со
брания сочинений секретари его Ример и Экерман уже в год его смерти 
приступили к продолжению издания. За 1832—1834 гг. ими было выпущено пятнадцать 
томов (ОоеИшз Шсп§е1аз8епе ^егке . 81:и11§аг1; ипй ТйЫп^еп), а впоследствии, 
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в 1842 г., они были дополнены еще пятью. Содержание по томам следующее: XVI— 
Раиз*. Эег Тга§бсНе гшеНег ТпеП (Фауст. Вторая часть трагедии); XVII—ОезспкМе 
ОоШгкйепз УОП ВегНспт§еп тН с!ег е1зегпеп Напй, йгатаизкгг. 031:2, тйгсНеВШте 
ЬеагоеН:е1: (История Готфрида фон Берлихингена, железной руки, драматизирован
ная. Гец, обработанный для сцены), ХЫП—Швейцарское путешествие 1797 г. Рейн
ское путешествие 1814/15 г.; ХЫУ"—статьи об искусстве; Х1Л^—статьи о театре и 
немецкой литературе; ХЬУ1—статьи об иностранной литературе и народной поэзии-
ХЬУП—^§епа§есНсп1:е. Ыейег тйг ЫеЬепйе. Сп1пез1зсп-с1еи1:зспе ^пгез- ипс! Та^ез-
геН:еп. Vе̂ т̂ 8сп1:е ОесНсМе. Оп§та1 ипй КаспЫ1с1ип§. Резвее! кпг.е. ОесИсМе ги 
ВПает. 1пзспг1̂ 1:еп ипс! Епппешп^зЫШег. Ро1Шса. 2апте Хеп1еп. Вег пеие А1с1-
поиз (Юношеские стихотворения. Песни для любящих. Китайско-немецкие времена 
года и дня. Смешанные стихотворения. Подлинник и копия. Праздничные стихо
творения. Стихотворения к картинам. Надписи и памятки. Политика. Кроткие Ксе
нии. Новый Алкиной); Х1ЛШ1—Поэзия и правда, четвертая часть; ХЫХ—Етге1-
пеКеп. Мах1теп ипй КеИехюпеп (Отдельные заметки. Максимы и размышления); 
Ь—ЬУ—естественно-научные труды; ЬУ1—УеггшзсМе ОесНсМе. Ап Регзопеп. 1пуес-
Шеп. 2апте Хетеп. 2ит 01Уап. Мах1теп шй КеНехшпеп. УегзсЫейепез ЕхпгеШе 
(Смешанные стихотворения. К отдельным лицам. Инвективы. Кроткие ксении. 
К Дивану. Максимы и размышления. Смесь); ЪУП—Бк \УеМе, 1л1з1:8рк1. 1рЫ-
§еше ш Ргоза. Егшп ипа Е1гшге т йег тгйпез1:еп Сез1а11. С1аисНпе УОП УМа. 
Ве11а т Йег 1Гйпез1еп Оез(:аИ:. О'ге ип§1екпеп Наиз§епоззеп. 2\уе1 .аНеге Зсепеп аиз 
Йеш ^пгшагкЫез!: ги Р1ипаегз\уеПегп. Напзшигз1з НоспгеН:. РагаНротепа ги Раиз1, 
Рга§теп1:е етег Тга§бсИе. Ок пагйгНспе ТосМег, Зспеша аег РоЛзе^гипд. Рапйога, 
Зспета Йег Рог1зе(:2ип§. №из1каа (Спор, комедия. Ифигения в прозе. Эрвин и Эль-
мира в ранней редакции. Клаудина де Вилла Белла в ранней редакции. Неравные 
сожители. Две более ранних сцены из Ярмарки в Плундерсвейлерне. Свадьба Ганс-
вурста. Паралипомены к Фаусту, фрагменты трагедии. Побочная дочь, схема про
должения. Пандора, схема продолжения. Навзикая); ЬУШ—ЬХ—естественно-науч
ные труды; кроме того в последнем томе (ЬХ)—биографические мелочи (Вш{*гарп18спе 
ЕтгеШеНеп) и хронология произведений. Параллельно с этим «карманным изда
нием» (Тазспепаиз§аЬе) выходило за эти же годы (1827—1842) издание большего 
формата. Следует отметить в этой связи редактированное тоже Римером и Экерма-
ном двухтомное (в четырех полутомах) издание 1836—1837 гг. как содержавшее 
некоторые впервые в нем опубликованные вещи (<Зое1:пе'8 роеИзспе ипй ргоза13Спе 
ЧУегке ш 2 Вапйеп, пгз§. УОП Р. XV. Кктег ипй $. Р. Ескегтапп, ЗШг^аг!; ила" 
ТйЬт§еп); затем сорокатомное издание 1840 г. (Ооет.пе'5 зашШспе ХУегке 1П 40 ВЯп-
с!еп. \7о11з1:апс11ёе, пеи§еогс!пет.е Аиз§аЬе), шеститомное издание 1855 г., выпущенное 
Коттой специально для Америки, и позднейшие, начиная с 1866 г., издания, снаб
женные вступительными статьями Гедеке (Каг1 Ооейеке). 

Все эти издания не являются критическими в собственном смысле 6. Некоторый 
шаг в этом направлении был сделан Мускулусом, составившим к коттавскому изда
нию 1840 г. алфавитный перечень имен упоминаемых лиц, а также некоторых про
изведений анонимных авторов, с указанием мест, в которых Гете упоминает или го
ворит о своих произведениях (АфпаоеИзспез Натеп-Ке§1з(:ег йегт ОоеШе'з ХУегкеп, 
Тазспеп-Аиз§аЬе 1840, епуаппкп Регзопеп, т§1екпеп етщег ЗспгпЧеп уоп апопутеп 
УегГаззегп; пеЬз1 етет Уеггекптзз аег 51:е11еп ап аепеп Оое1пе зе1пе е1§епеп Рго-
йисИопеп епуапп!: ойег Ъезрпспг, уегГегН§̂  УОП СппзИап Тпеоскг Мизки1из. ЗЫИ-
§аг1; ипс! ТйЫп§еп. ]. О. Со1Ла'8спег Уег1а§. 1842), и тут же можно упомянуть 
изданные Боасом дополнения к собранию сочинений 1840 г., представляющие собой 
вновь открытые и опубликованные в отдельных работах неизвестные дотоле произве
дения Гете (ИасМга^е ги Оое1пе'з затШспеп ХУегкеп. Оезатте11: ипа пегаиз-
§е§еЬеп УОП Ейиагй Воаз. Ье1р21§. 1841. 3 Век). Резкая ОППОЗИЦИЯ преклонению 
перед Гете, характерная особенно для второй четверти XIX столетия и возник
шая в противоположных общественных кругах, с одной стороны в либерально-
радикальных (Менцель, Берне, Гервинус), упрекавших Гете в политическом инди-
ферентизме, а то и прямо в реакционности7, с другой—в ортодоксально-протестант
ских, видевших в Гете «язычника», не могла не сказаться отрицательно на изучении 
Гете в э,ту эпоху. Лишь к концу этого периода наступает возрождение научного 
интереса к Гете, и важной для судеб гетевского литературного наследия датой явля
ется Ш48 год, когда лейпцигский издатель и книготорговец Хирцель (8а1отоп 
Шгге1) анонимно опубликовал описание своего богатейшего собрания рукописей 
и изданий Гете (Уеггекптз етег Оое(;пе-В1ЬНо1:пек. 1848. Оеашск!: Ье1 Вгейкор! 
ипс! Наг1е1 т Ье1рг1§8). Поскольку архив Гете, державшийся под спудом его на
следниками (о чем ниже), оставался в это время недоступным для исследователей, 
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дело Хирцеля приобретает особое значение. Позднее Хирцелем было осуществлено 
не менее значительное издание—трехтомное собрание писем и произведений моло
дого Гете с обширным введением Михаила Бернайса (Оег ^п^е Оое1:пе. 8еше ВНеге 
ипй 01сМип§еп УОП 1764—1776. М.Н етег Ет1еН:ип§ УОП М1спае1 Вегпауз. Ъырг'щ, 
Уег1а§ УОП 8. Н1гге1. 1875. 3 Вс1е). В значительно расширенном и переработанном 
виде, дополненное не только литературными материалами, но и рисунками, но без 
статьи Бернайса, оно переиздано в новое время Максом Моррисом и является важ
нейшим источником для изучения молодого Гете (Оег ,]ип§е Оое1:пе. №ие Аиз§аЬе 
ш зеспз Вапйеп Ьезог§1: УОП Мах Могпз. Ье1р21§, 1п8е1уег1а§. 1909—1912). 

Постепенно подготовилась почва и для первого критического собрания сочинений 
Гете, которое предпринято было однако не Коттавским издательством. Когда срок 
его прав истек, такое издание осуществил в 1868—1879 гг. в Берлине Хемпель 
(Оиз1:ау НетреГ) под общей редакцией фон Лёпера (Оиз1:ау уоп Ьоерег) при участии 
ЗггеЫке, КаНзспег'а, УОП В1ес1егтапп'а и ЭйпЬег'а (Оое1:пе'з \Уегке. Иасп аеп 
У0Г2йдНсЬз1;еп (ЗиеПеп геу1еНег1:е Аиз§аЬе. N6581; етег Вю§гар1ие аез ОкМегз УОП 
Рг. Рогз1:ег. 36 ТпеПе 1п 23 Вап. ВегПп, Нетре1). Это хемпельское издание (пере
изданное в 1882—1884 гг.) оставалось основным для работ по Гете в течение ряда 
лет, и даже после того, как в значительной своей части уже вышло веймарское 
издание (см. ниже), на основе хемпельского издания продолжали появляться новые 
комментированные издания. Из них самое полное начало выходить с 1909 г. (Оое1пез 
\Уегке. УоНШпФве Аиз§аЬе т 40 ТеПеп (20 Вае). Аи{ Опте! аег Нетре1зспеп 
Аиз^аЬе пей пегаиз$*е§;еЬеп, тН Е1п1еК:ип§еп ипй Аптегкип^еп зоше е т е т Оезат!:-
ге§1з1;ег уегзепеп УОП КаП АМ: т УегЫпйип^ тН ЕтП Егта1т§ег, 8. КаНзспег, 
\УПпе1т №етеуег, Киао1рп Респе1, Нооег!: ЭДетапп, Ейиага ЗспеМетапЫ ипа 
СппзНап ХУааз. ВегНп—Ье1рг1§, \У1еп—Згиг^аН:, ОеШзспез Уег1а§зЬаиз Воп§ & Со. 
Оо1с!епе К1а531кег-В1ЫюШек); из трех последних томов этого издания два (XVIII, 
XIX) заняты примечаниями, а третий (XX)—указателем по следующим разделам: 
1. Гете о своих произведениях. 2. Предметный указатель. 3. Указатель имен. 4. Ука
затель мест. 5. Перечень всех произведений. 6. Перечень всех стихотворений по 
начальным строчкам и заглавиям. 

Из изданий конца XIX в. следует выделить историко-критическое издание, вы
шедшее в популярно-научной серии Кйгзсппегз Оеи^зспе ШНопаШ1ега1:иг (Оое1пез 
^егке . ВегНп ипа ЗгиМрг*, Уег1а§ УОП XV. Зретапп (1882—1897). XXXVI ТпеПе. 
Шз^опзсп-кгШзспе Аиз^аЬе пгз§§. уоп ^ зерп Кйгзсппег); художественные и крити
ческие произведения (I—XXXII тт.) обработаны в нем Шгпяег'ом, А. О. Меуег'ом, 
ЗсЬгбег'ом и О. ХУНко^зкГм; естественно-научные (XXXIII — XXXVI)—известным 
впоследствии антропософом Рудольфом Штейнером. Комментарии здесь чрезвы
чайно подробны, а в части дюнцеровских «толкований» текста превышают даже в 
этом смысле всякую меру. 

Все наиболее значительные издания XX в., за исключением указанного выше 
в серии ОоШепе К1азз1кег-В1Ыш1пек, опираются уже на веймарское издание, к ко
торому теперь и переходим. Грандиозное издание это (Оое1:пе5 \Уегке. Негаиз§е§еЬеп 
1Ш Аийгаде Йег <Згоззпег20§1П ЗорЫе уоп Заспзеп. \Уе1таг, Негтапп В0п1аи 1887— 
1919), доведенное ныне до 133 томов (в 143-х книгах), могло быть осуществлено 
только много лет спустя после смерти Гете. Дело в том, что наследники семейного 
архива Гете, внуки его Вальтер и Вольфганг, в течение всей своей жизни не раз
решали доступа к нему. Лишь после смерти последнего из них, старшего, Вальтера 
(15 апреля 1835 г.), по его завещанию весь архив перешел в распоряжение вели
кой герцогини Софии Саксонской, которая немедленно открыла его для научной 
разработки, привлекши к ней виднейших ученых современной Германии9. Уже 
в июне 1885 г., учреждено было в Веймаре Гетевское общество (Оое^пе^езеПзспаН:), 
которое и поставило себе целью осуществить «в чистоте и полноте» ( т йег КетпеН: 
ипй Уо11зт.апаЧ§кеП:) издание всего литературного наследия Гете на основе всех 
ставших отныне доступными материалов и руководясь в планировке его собственной 
волей автора, выразившейся в установленных им самим нормах для последнего 
прижизненного издания (Аиз§аЬе 1е1г1:ег Напй). Редакторами издания стали Густав 
фон Лёпер, Эрих Шмидт, Герман Гримм (заместивший умершего 6 августа 1886 г. 
Вильгельма Шэрера), Бернгард Зейферт и Бернгард Зуфан; список сотрудников, 
опубликованный при первом томе издания, достигал 67 лиц. 

Веймарское издание распадается на четыре раздела (АЪШеПип^еп): I раздел со
держит все литературные в широком смысле произведения (\Уегке); II—естественно
научные сочинения (па^игшззепзспагШспе ЗспгпЧеп); III—дневники (Та§еЬйспег); 
IV—письма (Впете). В первом разделе 53 тома и 2 тома указателя (Ке§1з1:ег); во 
втором—13 томов; в третьем—13 томов и 2 тома (3 книги) указателя; в четвертом— 
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50 томов; указатели ко второму и четвертому разделам размещены в отдельных 
томах по группам. Являясь почти исчерпывающим по полноте («почти», ибо нельзя 
предусмотреть новых находок каких-нибудь гетевских текстов, но все они очевидно 
должны найти себе место в дополнениях к изданию 10) и каноническим по выверен
ное™ текста, веймарское издание дает кроме того свод всех разночтений и вариан
тов и все необходимые текстологические и библиографические сведения, что делает 
его единственным и незаменимым для исследователя. Скудные, сравнительно с мно
гими другими изданиями, реально-биографические и историко-литературные ком
ментарии образуют однако достаточный рабочий аппарат для подготовленного 
читателя. 

Из последовавших за монументальным веймарским изданием более доступных со
браний сочинений Гете на первом месте следует поставить так называемое юбилей
ное издание Коттавской фирмы (Оое*пез ЗатШспе ^егке. ^Ы1ашп8-Аи$§аЪе т 
40 Вапйеп. 1п УегЫпаипц тН Копгаа Вигйасп, \УПпе1т Сшгепасп, АНгей Боуе, 
Мах Негтапп, ОШ Неиег, АШег* Кб8*ег, Шспагй М. Меуег, Мах Могпз, Ргапг 
Мипскег, \Уо11§ап§ уоп ОеШп§еп, ОШ) Рто\уег, Аи^из* 8аиег, Епсп ЗспписИ:, 
Негтапп Зспгеуег ипй Овкаг УУа1ге1 пегаи8§ецеЬеп уоп Еаиагй уоп Йег НеИеп. 
ЗШ^аг* ипй ВегНп. ^. О. СоМа'зспе Висппапа1ип§ Иаспто^ег [1902—1907]+Ке^ег 
уоп Еа. УОП Йег НеИеп [1912]). Как видно из списка участников, большинство из 
них являются и основными сотрудниками веймарского издания. Не будучи совер
шенно полным, оно охватывает однако все произведения, предназначенные самим 
Гете для последнего, подготовленного им собрания, присоединяя к ним из посмерт
ных (Шсп1азз) «только действительно значительные в художественном и научном 
отношении». Критически выверенный текст, обширные вступительные статьи, посвя
щенные творческой истории отдельных произведений и историко-литературной их 
характеристике, и наконец толковые примечания, основанные на ученом исследо
вании, но обходящиеся без ученых форм выражения и имеющие целью способство
вать более глубокому пониманию читателем отдельных мест произведений, делают 
его лучшим в Германии научно-популярным изданием. Художественные произведе
ния занимают в нем 1—21 тт.; 22—30 тт. заключают в себе художественно-автобио
графические произведения; 31—32 тт.—перевод Челлини; 33—35 тт.—статьи об 
искусстве; 36—38 тт.—статьи о литературе; 39—40 тт.—естественно-научные сочи
нения. Исключительные удобства для пользования этим изданием представляет за
нимающий особый дополнительный том подробнейший справочник (Ке8181ег), дающий не 
только указатель произведений, имен и географических названий, но как совершенно 
новый опыт—указатель тем и идей (Засп- ипй Оеаапкепге§1з1:ег). В современ^й 
литературе о Гете обычны ссылки именно на это издание. 

К первым же годам столетия относится тридцатитомное издание Библиографиче
ского института (Оое1пез у/егке. Ш1ег МИтгкип^ тепгегег Расп^екпйеп лг8§§. 
УОП Рго*. Бг. Каг1 Нететапп. КгШзсп аигсп§езепепе ипй ег1аи1:ег*е Аиздаое. Ье1р-
21§ ипй \У1еп. ВШНо̂ гаНзспез 1пзШ:и1; [1901—1908]. 30 Вае), в котором кроме глав
ного редактора Хейнемана приняли участие О. Е1Пп§ег, О. К1ее, О. Нагпаск, 
Тп. МаИЫаз, V. 8с1ше12ег, Н. Маупс, К. ХУеЬег, К- Уозз1ег и ^ . Вб1зспе; ценность 
его заключается в очень подробных историко-литературных комментариях. В недав
нее время Библиографический институт выпустил новое восемнадцатитомное издание 
под редакцией Печа (Оое1:пе8 \Уегке. Рез1аиз§;аЬе пегаиз§е§еЬеп УОП КоЬег* Ре^зсп. 
Ье1р21§, В1Ыш§гарЫзспез 1пзШи1:. 18 Вс?е). 

С 1905 г. предприняла свое издание известная лейпцигская фирма 1пзе1-Уег1а§ 
(Оое1пез зЗтШспе У/егке т зеспгепп ВЗпйеп. Огоззпегог̂  ууЧ1пе1т Егпз1;-Аиз§аЬе йёгйзепег 
К1азз1кег). Ныне оно переиздано в семнадцати томах (Оое1:пе8 зйтШсЬе \Уегке т 
81еЬгепп Вапйеп. Негаиз§е§еЬеп УОП РгНх Вег§тапп, Напз Оегпагй Ог31, Мах 
Нескег, Оип1пег 1р8еп, Киг1 Лапп ипй Саг1 ЗспйсШекорт. №ие Аиз^аЬе аих Ойпп-
Йгискрар1ег). Хотя издание это не снабжено комментариями, оно представляет боль
шую ценность по следующим своим качествам: оно чрезвычайно полно и экономно, 
умещая, благодаря особой тонкой бумаге, круглым счетом 15.000 страниц текста 
в свои семнадцать изящных томиков, текст в совершенстве выверен виднейшими со
временными текстологами Гете; различные редакции главных произведений даны 
полностью, а не отдельными разночтениями (Фауст, Вертер, Вильгельм Мейстер, 
Стэлла). Материал расположен по жанровым группам и в хронологической последо
вательности внутри каждой группы. В том же формате изданы дополнительно два 
тома писем и дневников (Оое*пез Впете ипй Та$»еЬйсЬег. Негаиз§е§еЬеп УОП Напз Оегпага 
Огат) и два тома разговоров (Оое1:пез ОезргЗспе тН Ескегтапп.—Сое1пез ОезргЯспе 
оппе сНе Оезргаспе тН Ескегтапп. Аиз^е^апИ: уоп Иойоагй РгеШеггп УОП В1еаег-
тапп). 
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Единственным в своем роде является предпринятое мюнхенским издательством 
Георга Мюллера собрание сочинений Гете, только что законченное сорок пятым 
томом, с распределением материала по единому принципу: хронологической после
довательности (Ргору1аеп-Аиз§аЪе уоп Оое*пез ЗатШспеп ХУегкеп. Оеог§ МйПег 
Уег1а§. Мйпспеп [1909—1932]). Такой «календарный план», в котором отдельные сти
хотворения, драмы, повести, статьи, сопровождаемые отрывками из дневников и 
писем, перемежаются друг с другом в порядке творческой истории, конечно мог 
быть проведен только на основе всей огромной текстологической и биографической 
работы, продуктом которой явилось веймарское издание; полнейшей точности здесь 
конечно не достигнуто и никогда не может быть достигнуто, и кроме того в отно-

},Г; 
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ЕабТЕйВлью. 

Титульный лист первого тома сочинений Гете, изданного в Мангейме в 1801 
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва 

шении крупных произведений, как Фауст, В. Мейстер и пр., писавшихся долгие 
годы и с перерывами, неизбежны были некоторые отступления. При всем том издание 
это имеет чрезвычайный интерес как воссоздающее творческий образ Гете в есте
ственной, так сказать, монтировке его произведений и разумеется представляет 
исключительные удобства для справок. Оно не комментировано. При нем—допол
нительный том, посвященный иконографии Гете (01е ВПашззе ОоеШез. Нгз§§. уоп 
Егпз* Зспиие-Згтагпаиз. Ргору1аеп-Аиз§аЬе... Егз1:е8 Зирр1етеп1:. Мйпспеп 1910). 

Объем ПОНЯТИЯ литературного наследия в широком смысле охватывает конечно 
и письма, и дневники писателя. Особенно же это относится к тому типу писателя, 
литературное творчество которого органически неразрывно связано с самой его 
жизнью, является исповедью его жизни, как и смотрел на свое творчество Гете. 
Если художественные его произведения представляют собой таким образом постоян
ный комментарий его жизни и непререкаемый «символический» источник всякой его 
биографии, то обратно: письма и дневники, представляя собой лучший коммента
рий его художественной продукции, в то же время сами являются ценнейшими ли-
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тературнылш памятниками; граница между этими «автобиографическими документами» 
и литературными, в тесном смысле слова, произведениями почти стирается. 

Дневники Гете охватывают его жизнь, начиная почти с двадцатилетнего воз
раста (страсбургские «Эфемериды» 1770 г.). Сам Гете не публиковал их, но широко 
пользовался ими для автобиографических своих сочинений, особенно для Анналов, 
доведенных им с года рождения до 1822 г. Ныне дневники занимают тринадцать 
томов веймарского издания и вошли также в Ргору1аепаиз§аЪе. Существует ряд 
отдельных изданий; прекрасную антологию из дневников и писем без комментариев, 
но с толковым указателем издал Греф (ОоеШез Впете ипй Та§еЬйспег. Негаиз§е§еоеп 
уоп Напз Оегпагй Огаг. 2 Вйе. Ье1р21§, 1пзе1-Уег1а§). 

Не включая писем в собрания своих сочинений, сам Гете все же положил начало 
изданию их, опубликовав в конце жизни свою переписку с Шиллером (Впет\уеспзе1 
гмзспеп ЗспШег ипс1 Оое1:пе т <1еп ^пгеп 1794 Ыз 1805. 6 ТпеПе. 8*иМеаг* и п й 

ТйЫп§еп, 1П йег X О. СоМа'зспеп Висппапа1ип§. 1828—1829) и подготовив к пе
чати переписку с Цельтером, изданную Римером в ближайшие годы после его смерти 
(Впе1\уеспзе1 2\шзспеп ОоеШ ип<1 2е11ег т аеп ^пгеп 1796 Ыз 1832. Негаиз§е§;еЬеп 
уоп Ог. Рпейпсп ЧУНЬеГт Щетег. 6 ТпеПе. ВегНп 1833—1834. Уег1ае УОП Оип-
скег ипй НитЬоН). Отдельные публикации писем Гете следуют одна за другой, 
пока не завершаются сводом его богатейшего эпистолярного наследия, круглым сче
том 14.000 номеров, в веймарском издании, где они расположены в хронологиче
ской последовательности. Удобным для пользования и обозримым изборником этого 
необозримого материала является шеститомное издание фон дер Хеллена: Оое!;пе5 
Впе?е. Аи8§е\уаЫ1; ипс! т спгопо1о§1зспег Ро1§е пегаиз§е§еЪеп уоп Е. УОП аег НеНеп. 
ЗгиИ^ай 1901—1909 (Сойазспе ВШНоНгек (Зег ^еШКегаШг); наряду с ним следует 
рекомендовать собрание Рихарда М. Мейера как дающее также и соответствующие 
письма корреспондентов Гете (Оое*пе ипй зете Ргеипйе 1т Впет\\геспзе1. Негаиз-
§е§еЬеп ипа ет§е1еНе1: УОП Шспагй М. Меуег. 3 Вс1е. ВегНп, Оеог§ ВопсН 1909— 
1911). Новонаходимые письма Гете больше всего публикуются в периодических из
даниях: ^пгоисп аег ОоеШе-ОезеНзспай, \^е1тат, и ^пгоисп йег 5атт1ип§; Юрреп-
Ьег§, Ье1р21§, 1пзе1-Уег1а§. Из новых отдельных изданий переписки Гете особенно 
интересны: длившаяся последние 44 года его жизни переписка с художником Ген
рихом Мейером (Ооегпез ВпеТ\уеспзе1 тН Нетпсп Меуег. Негаиз§е§еЬеп УОП Мах 
Нескег. \Уе1таг 1917—1922. ЗсппПеп йег Ооегпе-ОезеПзспаП. Вае 32, 34, 35) и 
с супругами Сарториус (Оое1:пез Впе1\уеспзе1 тН Оеог§ ипс! КагоНпе ЗаНюгшз. 
Негаизде§еЬеп УОП Е. УОП Мопгоу. ХУешаг, Вбп1аи 1931). Письма к Гете, храня
щиеся в Гете- и Шиллер-Архиве, в громадной своей части еще не изданы. Число 
их доходит до 50.000. 

От писем—естественный переход и к «разговорам» Гете. Разница здесь, в сущно
сти,—между письменным и устным видом б е с е д ы , т. е. не столько по содержа
нию, сколько по степени документальной достоверности. А с другой стороны, раз
говорное высказывание, при условии его подлинности, особенно ценно, ибо особенно 
непосредственно запечатлевает самую минуту, так сказать, того или иного челове
ческого переживания. Бесспорно поэтому, что и разговоры Гете должны войти в 
понятие его литературного наследства, но эта часть литературного наследства тре
бует особо строгого критического издания и особой методологии исследования сте
пени ее подлинности. Можно смело сказать, что по количеству записей бесед Гете 
едва ли стоит не на первом месте в мировой литературе. Наиболее ценными запи
сями гетевских бесед, изданными отдельными книгами, являются записи секрета
рей его Экермана (первое издание: ОезргЗспе тН Ооегпе т йеп 1еШеп ^пгеп 
зешез ЬеЬепз. 1823—1832. Уоп ^папп Ре1ег Ескегтапп. 2 ТпеНе. Ье1р21§, Р. А. Вгоск-
паиз. 1836; И. БпШг ТпеП. Ма§аеЬигд, Нешпспзпотеп'зспе Висппапа1ип§. 1848; 
лучшее критическое издание, дополненное по рукописям Экермана, принадлежит 
Хубену: Оезргаспе тН Ооегпе т аеп 1еШеп ^пгеп зетез ЬеЬепз УОП .]. Р. Ескег
тапп. Етипйг\уапг1§51:е Оп§та1аит1а§е. №сп (Зет егз!еп Отек, йет Оп§та1-
тапизкпр!: йез йпИеп ТеПз ип<1 Ескегтапз папйзсппгШспет НасЫазз пей пегаиз-
§е§еЬеп УОП Ргогеззог Ог. Н. Н. НоиЬеп. Ьырг'щ, Р. А. Вгоскпаиз. 1925) и Римера 
(МитпеПип§еп йЬег Ооегпе. Аиз тйпйНспеп ипй зсппхШспеп, дес!гиск1:еп ипс! ип§е-
агиск{еп 0_ие11еп. Уоп Ог. Рпеапсп \\П1пе1т Шетег. 2 Вс1е. ВегНп, Уег1а§ уоп 
Оипскег цпа НитЬоН. 1841; новое издание: Рпеапсп \\ЧШе1т Шетег. МШеПипдеп 
йЬег Оое1пе. АиГ Опта аег Аиз§аЬе уоп 1841 ипс! аез папазспптШспеп ШсЫаззез 
пегаиз^е^еЬеп уоп Аггпиг РоИтег. Ье1р21§ 1921), затем канцлера фон Мюллера (Ооегпез 
Ш1егпа11:ип8еп тН ает Капг1ег Рпеапсп УОП МйИег. Негаиз§е§еЬеп уоп С. А. Н. 
Вигкпага*. ЗгиИ^агт. Уег1ад аег ^. О. Сойа'зспеп Висппапа1ип§. 1870; И. 3. АшЧа̂ е. 
8Ши§аг1: ипа ВегНп 1904), Фалька (Ооегпе аиз пйпегеп регзбпНспеп ит§ап§;е 
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йаг^езЫИ:. Е т пасп§е1аззепез \Уегк уоп ^паппез Ра1к. Ье1р21§, Р. А. Вгоскпаиз. 
1832) и естествоиспытателя Соре (его дневники были использованы .Экерманом в 
третьей части его книги; рукопись их на французском языке хранится в Веймар
ском архиве; в 1905 г. издан был немецкий перевод: Оое^пез Ш1:егпаИ:ип§еп тН 
Рпейпсп йоге*. №сп йет 1гап2б81зспеп Тех*е а1з е т е Ъеаеи1епй уегтепйе ипй 
уегЪеззейе Аиз§аЬе аез йпНеп ТеПз Йег Ескегтаппзспеп Оезргаспе, пегаиз§е§еЪеп 
уоп ОТ. С. А. Н. ВигкпапН:. \^е1таг, Негтапп Воп1аиз ИасМо^ег; ныне критиче
ское издание осуществлено Хубеном: Ргёйёпс Боге!. 2епп ^ п г е Ье1 Оое1пе. Ацз 
5оге1з папйзспШШспет ШсЫазз, зетеп Та§еЬйспегп ипй з е т е т Впе{\теспзе1 гит 
егз!епта1 2изаттеп§ез(:еШ:, йЬегзе<:21 ипй ег1аи*ег(; уоп Н. Н. НоиЬеп. Ье1р21§, 
Р. А. Вгоскпаиз, 1929; в прошлом году вышло французское издание: Ргёйёпс 5оге1. 
Сопуегзаиопз ауес ОоеШе. СоПесИоп йе *ех1ез гагез ои тёсШз. 1931). 

Собрание всех устных высказываний Гете, монтировав их в хронологической по
следовательности, предпринял еще в восьмидесятых годах прошлого века Бидерман 
(Оое*пез Оезргаспе. Негаиз§еЬег \У. Ргпг. V. В1еаегтапп. 10 Вае. Ье1р21§ 1889— 
1896). Фундаментальный труд его продолжил и переиздал в очень расширенном виде 
сын его (Оое1:пе8 Оезргаспе. Оезапиаиз^аое. Иеи пегаиз§е§еЬеп УОП Р1о<1оаг(1 Ргпг. 
уоп В1еаегшап ип!ег МН\лпгкип§ уоп Мах Могпз, Напз Оегпага Ога{ ипй Ьеоппагй 
Ь. МаскаП. 5 Вйе. Ье1рг1§, Р. \У. V. В1е<1егтапп 1909—1911). Являясь грандиоз
нейшим сводом всех сообщений о «разговорах» Гете, начиная с пятилетнего его воз
раста, которыми до 1911 г. могла располагать наука о Гете, бидерманновское со
брание имеет конечно непререкаемую ценность. Но в отношении своей достоверно
сти весь этот богатейший материал требует серьезной критической проработки. 
Задача труднейшая, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Вопросу о Фальке посвящена диссертация Витте (\УШе, Ра1к ипй Оое1:11е. Коз<:оск, 
1912), который признал значительную достоверность его записей, хотя в отношении 
точности передачи слов Гете они несомненно уступают Экерману и Мюллеру. Го
раздо важнее работы Хубена (Н. Н. НоиЬеп) по Экерману и Соре (в выше указан
ных его изданиях и в его биографии Экермана: ]. Р. Ескегтапп. З е т ЬеЬеп гиг 
Оое{пе. Ье1р21§, Н. Нае'ззе1 1925—1928. 2 Вйе.) и особенно специальное исследование 
Петерсена о «возникновении экермановских разговоров и их достоверности» (01е 
Еп*з1:епип§ йег Ескегтаппзспеп Оезргаспе ипй Шге 01аиЬ\уйгсИ§ке11:. Уоп ^ Н и з 
Ре1егзеп. 2<меИе уегтепг*е ипс! уегЬеззег1е Аих1а§е тН е т е т Ракз1тПе ипй е т е т 
Аппап§ ип§е(1гиск1:ег Впе{е УОП ипа ап Ескегтапп. Ргапк1иг1: а т Мат, Уег1а§ 
МогИг 01ез1;епуед, 1925). Насколько ненадежно в ЭТОМ вопросе основываться на 
оценках и свидетельских показаниях современников, видно из данных, приведенных 
Петерсеном в первой главе его книги (В1зпеп§е Веиг1еПип§ йег ОкиЬшйгсНдкеИ). 
Ример например заклеймил Фалька прозвищем «назойливый болтун» (гис!пп§Нспег 
5сп\уа1:2ег), тогда как Вильгельм фон Гумбольт дает ему совершенно иную характе
ристику (17 августа 1832 г.): «Фальку действительно удалось с такой верностью 
передать свои разговоры с Гете, что мнится слышишь самого Гете». Но экермановы 
разговоры вызвали почти единодушное признание современников, и канцлера фон 
Мюллера, и педантического Римера, и Соре, и самой гетевской семьи. Книга Экер
мана незаметно стала в уровень с произведениями самого Гете «как самая популяр
ная книга Гете»; слова Гете в его передаче стали цитироваться как п о д л и н н ы е 
слова Гете, и нам уже трудно подчас сказать, откуда запечатлелась у нас в памяти 
та или иная «цитата из Гете»: из «Поэзии и правды», из Писем к Шиллеру или из 
Разговоров Экермана. Авторитет Экермана был настолько велик, что, как замечает 
Петерсен (стр. 5), даже когда мало-по-малу стали обнаруживаться в его сообщениях 
те или иные ошибки, обычно склонялись объяснять их слабеющей памятью старого 
Гете, а не неверной передачей его секретаря. Не излагая всей работы Петерсена, 
основанной главным образом на тщательном сопоставлении «Разговоров» с рукопи
сями Экермана и с соответствующими местами из дневников Гете, приводим почти 
дословно окончательные ее выводы, важные методологически (VII. Б1е 01аиЪ\уй1чН§-
кеН, стр. 136 ел.). 

Верность и непосредственность экермановских записей в отдельных разговорах 
далеко не одинакова. Ни одно слово Гете в передаче Экермана не должно быть 
принято как подлинное без обследования, к какой категории передачи (ОЬегПе1е-
гипдззсЫсМ) принадлежит данный разговор. Экермановская проблема решается не 
интуитивным путем, но самой тщательной разработкой мельчайших деталей и клас
сификацией всего материала по степени его достоверности. Результаты всего иссле
дования даются в виде особой таблицы, по которой практически можно определить 
эту степень достоверности каждого отдельного разговора всех трех частей книги 
Экермана (за исключением элиминированных Петерсеном в его работе вставок из 
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записей Соре). Таблица состоит из трех столбцов. В первом столбце даны последо
вательно даты всех отдельных разговоров; эти даты при помощи системы значков 
{звездочек, скобок, вопросительных знаков и др.) распределяются по следующим ка
тегориям: 1) случаи, когда экермановская датировка подтверждается дневником 
Гете или другими свидетельствами; 2) случаи, когда датировка сохранилась в не
посредственной записи дневника Экермана; 3) случаи, когда наличествуют записи 
в дневниках и Гете, и Экермана для даты; 4) случаи, когда устанавливается дру
гая верная дата, или же экермановская обработка является сводом нескольких раз
говоров; 5) случаи, когда дата не подтверждается дневником Гете и не может быть 
исправлена также иным каким-либо путем; 6) случаи, когда посещение Гете Экерма
ном в данный день остается невыясненным. Во втором столбце посредством римских 
цифр с буквами отдельные разговоры распределяются по категориям, относящимся 
к степени непосредственности записи и форме ее обработки: 1а обозначает непосред
ственное перенесение записи дневника без ее обработки, 1Ь—вероятность незначи
тельных стилистических изменений; Па—не приведенные в связь отдельные выска
зывания, ПЬ—попытку внешнего приведения их в связь; II 1а—последующую обра
ботку, тесно примыкающую к форме дневника, ШЬ—позднейшую вольную разра
ботку на основе скудной записи; 1Уа—ошибочную датировку, 1УЬ—намеренное пе
ремещение или произвольное приурочение недатированных записей; Уа—частичное 
использование чужого материала, УЪ означает, что запись опирается исключительно 
на чужой материал; У1а—недостоверное воспоминание, У1Ь—тенденциозную обра
ботку. Наконец в третьем параллельном столбце даются ссылки на соответствующие 
страницы предшествующего исследования. 

Эта цифровка сама по себе еще не дает точной шкалы степеней достоверности; 
она обозначает прежде всего степень временной дистанции между разговором, его 
записью и окончательной обработкой. Чем ближе примыкают друг к другу эти даты, 
тем более подлинной должна быть признана передача. Отсюда—три раздела, по ко
торым можно распределить установленные шесть категорий: в I и II категориях 
можно говорить о безусловной подлинности, в III и IV—об условной подлинности, 
в V и VI—о безусловной неподлинности передачи. И затем устанавливается уже 
следующая шкала достоверности: I группа (записи дневника о всем течении разго
вора): достоверна в отношении фактического течения разговора и его темы; II группа 
{отдельные высказывания): достоверна в отношении самого текста; III группа (про
редактированные разговоры): достоверна в отношении даты. И три группы в обрат
ной последовательности с точки зрения недостоверности: IV группа (сведение в одно 
нескольких разных разговоров): недостоверна в отношении даты; V группа (исполь
зование чужих материалов): недостоверна в отношении текста разговора как. не 
слышанного самим Экерманом; VI группа (вымышленные разговоры): недостоверна 
в отношении фактического течения и темы разговора. 

Для установления хронологии Гетевых «трудов и дней» дают надежную основу 
таким образом только разговоры первой и третьей группы; о подлинных высказы
ваниях Гете можно говорить только в первой и второй группе. Последовательность 
в направлении от первой к шестой группе означает постепенное удаление от биогра
фической действительности. Несколько неожиданным может показаться дальнейшее 
развитие выводов Петерсена, которое однако в высшей степени показательно для 
идеалистического направления современной германской филологии. Цитируем их 
в переводе: «Но этому регрессивному движению соответствует в той же последо
вательности непрерывное движение вперед от материи к духовному образу (УОП 
Мазепе ги Ое1в1:, УОП 8*ой ги ОезШ*), от хроники к мифу, от пассивной регистра
ции к творческому созерцанию, от разрозненной множественности к жизненному 
единству, от случайной действительности к художественной правде... Вот что при
дает экермановской проблеме большое основополагающее значение для всех вопросов, 
связанных с исторической достоверностью» (стр. 144). И этим не только объясняет, 
но и оправдывает Петерсен то (очевидно уже интуитивное?!) ощущение достоверно
сти, благодаря которому вложенные Экерманом в' уста Гете н е п о д л и н н ы е 
высказывания часто действуют убедительнее его п о д л и н н ы х слов, контекст и 
повод к которым утрачены. 

В силу отмеченной выше типологии творческой личности Гете исключительную 
важность приобретают собственные его высказывания о своих произведениях. Весь 
этот материал, по обилию не имеющий себе равного в мировой литературе и вклю
чающий дневники, письма и разговоры, а также и соответствующие места из авто
биографических произведений, собран в монументальном труде Грефа, без которого 
ныне не может обойтись ни одно серьезное исследование о Гете (Оое1пе йЬег 8е1пе 
01сМип§еп. Уегвисп етег 8атт1ип§ аПег Аиз$егип§еп Йез ОкМегз йЬег зеШе роеИ-
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Титульный лист двухтомного собрания сочинений 
Гете 1836 г. 

Собрание Г. И. Чулкова, Москва 
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зспеп \№егке УОП Ог. Наш Оегпап! Огат. 3 ТпеПе. РгапИиг! а./М., ШегапзсЬе 
АпзЫ* КйМеп & Ьоегпп§, 1901—1914). Труд Грефа делится на три части по жан
рам: первая часть (два тома) посвящена эпическим произведениям (стихотворным и 
прозаическим), вторая (четыре тома)—драмам, третья (два тома в трех книгах)— 
лирике. Внутри первой и второй части материал расположен по отдельным произве
дениям в хронологическом порядке; в третьей части выдержана единая сплошная 
хронологическая последовательность по всем трем книгам, в конце же приложен 
исчерпывающий алфавитный указатель отдельных стихотворений и циклов, по ко
торому легко можно найти все требуемые сведения. Критический аппарат издания 
дает все справки по текстологии и библиографии произведений. Законченный во
семнадцать лет назад труд Грефа требует конечно дополнений, так как литературное 
наследие Гете обогатилось за это время новыми находками, но как основной фонд 
он и в первом своем издании сохранит всегда свою ценность. 

Несколько дополнительных слов еще об обществах и периодических изданиях, 
посвященных изучению литературного наследия Гете. Первое место здесь занимает 
веймарское Гетевское общество, о возникновении которого сказано выше. Органом 
его стал со второго года существования (1886) основанный в 1880 г. Людвигом 
Гейгером Гетевский ежегодник (ОоеШе^апгЬисп. Негаиз§е§еЬеп уоп Ьис1\и§ Ое1§ег. 
РгапИиг! а./М. Шегапзспе Апз1;аи КШеп & Ьоеш§), в котором и стали помещаться 
годичные отчеты Общества. Это издание закончилось на тридцать четвертом томе 
в 1913 г. и взамен его с 1914 г. выходит собственный Ежегодник Гетевского обще
ства (ТапгЪисп Йег ОоеШе-ОезеИзспаП. \Уе1таг. Уег1а§ аег Оое^пе-ОезеПзспаП). 
В нем кроме ежегодных отчетов публикуются отдельные архивные материалы и 
разнообразные статьи и исследования, касающиеся и самого Гете, и всего, что с 
ним связано. Наряду с этим основным органом Общества являются с года его осно
вания также издаваемые ежегодными выпусками его «труды»: Зсппйеп йег Оое^пе-
ОезеИзспат!:, представляющие собой уже ряд м о н о г р а ф и ч е с к и х работ и 
публикаций как литературного, так и художественного наследия Гете и его окруже-
Литературное Наследство 49 
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ния. Приводим перечень всего вышедшего в этой серии до последнего времени по 
томам: 1. (1885) Впе{е уоп ОоеШез МиШг ап <Не Негго^п Аппа АтаНа (Письма 
матери Гете к герцогине Анне Амалии). 2. Та§еЬйспег ипй Впете ОоеШез аиз ИаНеп 
ап Ргаи уоп 5*ет ипа Негйег (Дневники и письма Гете из Италии к госпоже фон 
Штейн и Гердеру). 3. 2\гешпа2\уап21§ Напа,2екппип§еп уоп ОоеШе. 1810 (Двадцать 
два рисунка Гете 1810 г.). 4. Впек УОП ОоеШез МиШг ап Шгеп 8опп, СппзМапе 
ипа Аи§из1 УОП ОоеШе (Письма матери Гете к ее сыну, Христиане и Августу фон 
Гете). 5. 2иг Ыасп§езсп1сМе аег МаНешзспеп Ке1зе. ОоеШез Впегйгеспзе1 тН Ргеип-
Йеп ипа Кипз^епоззеп 1П НаНеп 1788—1790 (К истории эпохи после итальянского 
путешествия. Переписка Гете с друзьями и товарищами по искусству в Италии 
1788—1790 гг.). 6. Оаз Ше1тагег НотШеакг ип*ег ОоеШез ЬеИ;ип§. Аиз пеиеп С}ие1-
1еп Ъеагоейе!: уоп ,]и1ш5 \Уап1е (Веймарский придворный театр под управлением 
Гете. Разработано по новым источникам Юлиусом Вале). 7. Оаз ^игпа1 УОП Ткгиг!: 
(Тифуртский журнал—опубликование рукописного увеселительного журнала, изда
вавшегося в 1781—1784 гг. в кружке герцогини Анны Амалии; анонимными участника
ми были Гете, Виланд, Гердер и др.). 8. Хешей 1796 (Ксении 1796 г.). 9. 8спП-
1егз ОетеШиз (Шиллеров Дмитрий—фрагменты и наброски незаконченной трагедии 
Шиллера о Дмитрии Самозванце). 10. Аиз Йеш ОоеШе-ШШша1-Мизеит. I. (Из со
браний Гетевского Национального Музея—24 воспроизведения рисунков Гете и пор
третов его и нескольких его современников). 11. ОеакМе уоп ОоеШе т Сотроз1-
Попеп зетег 2еи§епоззеп (Стихотворения Гете, положенные на музыку его современ
никами—78 романсов за период с 1767 по 1814 г.). 12. Аиз ает ОоеШе-ШШэпа!-
Мизеит. II. (Из собраний Гетевского Национального Музея—25 воспроизведений, 
продолжающих серию X тома). 13/14. ОоеШе ипс! <Не КотапНк (Гете и романтизм— 
издание обширной переписки Гете с немецкими романтиками, комментированное 
Шюддекопфом и Вальцелем). 15. Е1е§1е. Зерктоег 1823 (Элегия. Сентябрь 1823 г., 
факсимильное воспроизведение подлинной чистовой рукописи Мариенбадской элегии, 
поднесенной Гете Ульрике фон Левецов с приложением ее юношеского портрета и 
факсимиле ее письма к Гете). 16. ОоеШе ипа Ьауа*ег. Впек ипс! Та§еойспег (Гете 
и Лафатер. Письма и дневники—кроме переписки Гете с Лафатером содержит пере
писку последнего с родителями Гете, извлечения из дневников Лафатера и его 
«физиогномических фрагментов», относящиеся к Гете, и другие материалы). 17/18. 
ОоеШе ипй СМеггекп (Гете и Австрия—переписка Гете с австрийским обществом). 
19. Аиз йет ОоеШе-Шиопа1-Мизеит. III. (Из собраний Гетевского Национального 
Музея—12 воспроизведений, продолжающих серию X и XII томов). 20. 2шп 9. Ма( 
1905. Ок Ни1сН§ип§ аег Кйпз1е, ОетеЫиз: Маг{а'з Мопо1о§, Бег ЕрИоё ги 8спП-
1егз О1оске (К 9 мая 1905 г. Служение искусствам, Монолог Марфы из Дмитрия 
[Шиллера], Эпилог к Шиллерову Колоколу [Гете]—факсимильное воспроизведение 
рукописей этих трех вещей в ознаменование столетия дня смерти Шиллера). 
21. ОоеШе. Мах1теп ипа КеПехшпеп (Гете. Максимы и размышления—издание по руко
писям). 22. ОоеШез 5сп\уе12ег Ке1зе 1775. 2екппип§еп ипа №еаегзсппйеп (Гетево 
швейцарское путешествие 1775 г. Рисунки и записи—16 таблиц факсимиле рукопис
ных заметок и рисунков из первого путешествия в Швейцарию). 23. Аиз ОоеШез 
АГСЫУ. Ок егз!е Шешагег ОесНсМ:затт1ип§ т Ракз1тНе-\\Чес1ег§аое (Из архива Гете. 
Первое веймарское собрание стихотворений в факсимильном воспроизведении). 
24. ОоеШез Шегке ш зеспз Вапаеп. 1т Аийгаде аег ОоеШе-ОезеИзспаК аиз^ежапК 
ипй пегаиз§е§еЬеп уоп Епсп ЗсшшаЧ: (Сочинения Гете в шести томах. Избраны и 
изданы Эрихом Шмидтом от имени Гетевского общества—издание появилось в Лейп-
цигском 1пзе1-Уег1а§). 25. ОоеШе ипа Т1зспЬе1П (Гете и Тишбейн—монография Вольф
ганга фон Эттинген с воспроизведением рисунков Тишбейна на 25 таблицах). 
26. ОоеШез е1§еппапсН§е Кешзсппй аез \тез1-б8Шспеп 01уап. Ете АизмуаЫ УОП 28 ВШ-
*егп т Ракз1гш1е-№споПаип§ пегаиз§е§еЪеп ипа ег1аи!ег4 УОП Копгай Вигаасп) 
(Гетевский собственноручный чистовой список Западно-восточного Дивана. 28 избран
ных листов в факсимильном воспроизведении, изданные и комментированные Конра
дом Бурдахом). 27/28. Аиз ОШНе УОП ОоеШез Иастазз (Из архива ОТТИЛИИ фон 
Гете—в первый из этих двух томов входят переписка и дневники невестки Гете, 
а также обращенные к ней отрывки из дневников ее мужа Августа, сына Гете, до 
1832 г., во второй—переписка ее с 1806 по 1822 гг.). 29. 2\уапг1{; 2екппип§еп аИег 
Ме15*ег аиз ОоеШез 8атт1ип§ (Двадцать рисунков старых мастеров из собрания 
Гете). 30. \Уе1таг ипа Эеи^зсЫапа. 1815—1915 (Веймар и Германия—монография 
Рудольфа Вустмана о культурной жизни Веймара за истекшее столетие). 31. ОесНсМе 
УОП ОоеШе 1П КотрозШопеп. 2\уеИег Вапй (Стихотворения Гете, положенные на 
музыку. Второй том —здесь собраны, в продолжение XI тома, романсы на слова 
Гете современников его и позднейших композиторов вплоть до Рихарда Штрауса). 
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32, 34/35. ОоеШез Впе?\уеспзе1 тИ НеШпсп Меуег (Переписка Гете с художником 
Генрихом Мейером за время с 1788 по 1832 гг.). 33. 2е1сшшп§еп уоп ^ п а п п Неш-
псп Меуег (Рисунки Иоганна Генриха Мейера—21 воспроизведение со статьей Ганса 
Валя). 36. Наш ШаЫ. О'гг ОогпЬиг§ег ЗсЫбззег (Ганс Валь. Дорнбургские замки— 
монография об этом излюбленном местопребывании Гете в веймарскую эпоху). 
37. ОесНсМе- ОоеШез ап Ргаи V. ЗЧет (Стихотворения Гете к госпоже фон Штейн— 
факсимиле с послесловием Юлиуса Вале). 38. 01е ВПтЗшззе Саг1 Аи^изЬ уоп ЛЛЛе!-
таг (Портреты Карла Августа Веймарского—свыше пятидесяти воспроизведений). 
39,41. Негбегз Впег\тесп8е1 тИ СагоНпе Р1аспз1ап<1 (Переписка Гердера с Каролиной 
Флаксланд, его невестой, представляющая огромный интерес в силу близких и 
сложных отношений с ними Гете). 40. Саг1 Аи§из* 1гп тейег1апсПзспеп РеИгщ* 1814 
(Карл Август в нидерландском походе 1814 г.—монография Германа фон Эглофштей-
на). 42. Раизг. Оег Тга§бсИе 1е1:21ег Акт. Рйп(ипс12\гап218 В1Шег аиз Ооегпез е1§еп-
папсН§еп ЬНейегзсппЙеп аиз§е\уап11; ип<1 т Ракз1гш1е-НаспЫШип§ пегаиз§е§еЬеп уоп 
Напз \УаЫ (Фауст. Последнее действие трагедии. Двадцать пять листов из соб
ственноручных рукописей Гете избраны и изданы факсимиле Гансом Валем).43.2е1сп-
пип§еп УОП Оеог§ Ме1спшг Кгаиз (Рисунки Георга Мельхиора Крауса). 44. Саг1 
Рпейпсп 2е11:егз Оагз1;е11ипдеп зетез ЬеЬепз. 2 и т егз1:еп Ма1е уо11з1:апй1§ пасп йеп 
НапйзспгШеп пегаизде§еЬеп УОП ^паппЛУоп^ап;* ЗспоШЗпйег (Карла Фридриха 
Цельтера записки о своей жизни. Впервые полностью по рукописям изданы Иоган
ном-Вольфгангом Шотлендером—-автобиографические записки и дневники этого долго» 
летнего друга Гете). 45. (1932) ОоеШез 51:е11ип§ ги Той ипа Шз1:егЪНспкеИ:. Уоп 
Ргапг Косп (Отношение Гете к смерти и бессмертию. Монография Франца Коха). 
'• Из других посвященных Гете многочисленных. обществ упомянем, как самое зна
чительное, основанный в Вене в 1878 г. ОоеШеуегет, издававший с 1886 по 1916 г. 
свою «Хронику» (Спгошк йез \\Чепег ОоеШеуегешз I—XXIX Вае), где появилось 
не мало разнообразных статей, сообщений и публикаций архивных материалов, 
существенных для изучения Гете. Как представляющую особый интерес для рукопис
ного наследия Гете (который, как известно, предпочитал д и к т о в а т ь не только 
свои произведения, но и письма, а впоследствии и дневники) выделим' здесь важ
ную для установления хронологии рукописей работу Буркхардта «К изучению гетев-
ских рукописей», в которой приведены пятнадцать факсимиле почерков разных «пис
цов» Гете (С. А. Н. ВигкпагсК. 2иг Кешишз йег ОоеШе-НапйзсппЙеп. №сп Йеп 
0_ие11еп ЬеагЬеНег. МИ: РакзгаПеп уоп Напйзсппйеп ОоеШезспег НИКзагЬеНег. Спго
шк йез Мепег ОоеШеуегешз. Вс1. X—XII. Шеп, 1896—1899). 

Тут же следует еще указать одно периодическое издание, связанное с частной кол
лекцией Гетеаны, принадлежащей Антону Киппенбергу в Лейпциге,—издаваемый им-
с 1921 г. Ежегодник уапгЬисп Йег 8атт1ип§ К1ррепЬег§. Ье1рг1§, 1пзе1-Уег1а§). 
По содержанию он аналогичен Веймарскому Ежегоднику Гетевского общества, 
обильно иллюстрирован и чрезвычайно изящен по внешнему оформлению. До 1931 г. 
его вышло девять томов. Из отдельных статей и публикаций киппенберговского 
Ежегодника выделим как особо интересные для нашей темы: во-первых (в четвертом 
томе—1924 г.) публикацию нескольких новых документов о встречах и разговорах 
разных лиц с Гете (Ве§е§пип§еп ипй Оезргаспе пи* ОоеШе. №ие Бокитеп^е ипй 
Рип<1е), и во-вторых (в восьмом томе—1930 г.) обзор «топографии гетевских руко
писей», (\\Ч1пе1т Рге1з, Торо§гарЫе йег ОоеШепапйзспгШеп). Кроме Ежегодника 
Киппенберг дважды издал каталог своего собрания (Ка1а1о§ йег 8атт1ип§ ВДр-
репЬег§. 2\уеНе Аиз§аЬе. Ье1р21§ т 1пзе1-Уег1а§ 1928. 2 Вс1е+Ке§181:егЬапс1). 

В заключение нашего обзора можем рекомендовать: как содержательную энцикло
педию по Гете и его литературному наследию—трехтомное издание ОоеШе-Напа-
Ъисп... пегаиз§е§еЬеп уоп Ог. ^ Н и з 2еШег. 3 Вйе. 8Ш1;1:§аг1:, ^. В. МеЫегзспе 
Уег1а§зЬисппап(11ип§ 1916—1918; как новейшую очень полную библиографию Гете— 
сводный каталог всех изданий Гете, вышедших до 1930 г., и 2700 произведений о 
Гете, находящихся в Прусской государственной библиотеке и пятидесяти прусских 
библиотеках, ОоеШе-Оезат(;ка<:а1о§. Негаиз§е§еЬеп УОП йег Ргеиз51зспеп 51;аа18ЫЬ-
НоШек. Ргеиз51зспе Ошскегеь ипй Уег1а§з- А.-О. ВегНп 1932; и как образцовый сло
варь языка Гете—ОоеШез ХУойзспагг. Е т зргасп§е$сЫспШзспез \Убг1егЬисп ги 
ОоеШез затШспеп ^Уе^кеп уоп РГОТ. Раи1 Изспег. Ье1р218, Е. Копткорг, 1929. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 С первых шагов своей литературной деятельности Гете пришлось много терпеть 

от контрафакции. Отсутствие авторского права в тогдашней Германии и политиче-
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екая ее раздробленность на множество мелких государств породили настоящее изда
тельское разбойничество в этом смысле. Достаточно сказать, что одного «Вертера» 
появилось до восемнадцати контрафакций. Но если такая издательская практика 
имела результатом распространение гетевского текста в небрежном и порой неверном 
воспроизведении, то, с другой стороны, естественная конкуренция способствовала 
отчасти улучшению изданий с внешней стороны. Так, издание Химбурга было 
украшено гравюрами Ходовецкого и др. 

2 Коттавская фирма была основана Иоганном Георгом Котта и, перейдя в руки 
гетевского издателя в 1787 г., сохранила название ^. О. СоИа'зспе Висппап<11ип§. 

3 Несмотря на сильную конкуренцию (особенно со стороны братьев Брокгаузов, 
предлагавших Гете в мае 1825 г. за право издания его произведений в течение двенад
цатилетнего срока 50 тыс. талеров и уже в июне повысивших эту цифру до 70 тыс.) 
и не раз неся убытки от отдельных изданий. 

* В скобках указываются соответствующие томы издания 1806—1810 гг. 
6 О распределении стихотворений Гете по циклам в авторских изданиях см. в 

комментариях к I тому юбилейного собрания сочинений Гете (М.-Л., ГИХЛ, 1932). 
6 Интересно, что еще при жизни Гете в печати было подвергнуто критике с этой 

точки зрения коттавское издание, именно в статье некоего Шютца (КгШк бет пеиез1:еп 
СоНа'зспеп Аиз^аЬе уоп Оое*пе'з Шегкеп, пеоз* ешет Р1апе ги етег уоНз̂ апсН е̂п 
ипй кгШзсп |»еогапе*еп Аиз§аЬе йегзеНэеп. Ете ВеПа§е ги ёет \Уегке: Оое1пе'з 
РпПозорЫе и. з. \у. Уот Ргогеззог Бг. 8стШ. НатЬиг§ 1828). 

7 Существенным коррективом к чему должна была бы послужить известная ныне 
характеристика Энгельса, если бы в то время (1847 г.) она прозвучала не только 
в анонимной рецензии «Немецкой Брюссельской газеты» («Оеи1зспе Вгйззе1ег 2еиип§», 
№№ 93—98; см. Сочинения Маркса и Энгельса, т. V; ср. также Мариэтта Шагиня н, 
Наследство Гете. «Новый Мир», кн. 3, М., 1932). 

8 Последующие издания 1862 и 1877 гг. и с добавлениями Людвига Хирцеля 
1884 г. Ныне хирцелевское собрание входит в состав библиотеки Лейпцигского уни
верситета, и каталог его только что переиздан заново: Уеггекптз УОП 8а1отоп 
Шг2е1з Оое№е-8атт1ип§ йег 11туег81Шз-В1ЬНо1:пек ги Ье1ргщ. Иасп Н1Г2е1з Уег-
2е1спп15 уоп 1874 пей пегаиз§е§еЬеп УОП Кетпагй Ртк. Ье1р21{*, 8. Н1гге1, 1932. 

9 В 1889 г. к архиву Гете был присоединен хранившийся в замке Грейфенштейн 
шиллеровский архив. Так образовался Оое1:пе- ипй ЗспШег-АгсЫу, который впо
следствии обогатился архивным наследием и ряда других писателей. 

10 Из новых открытий гетевских произведений, не говоря о найденном еще 5 ян
варя 1887 г. Эрихом Шмидтом в Дрездене первоначальном тексте «Фауста», так на
зываемом «Прафаусте» (1Маиз1), который успел занять свое надлежащее место, в 
XIV томе веймарского издания, самым значительным является обнаруженный 31 ян
варя 1910 г. Густавом Биллетером в одном цюрихском частном архиве полный спи
сок считавшейся утраченной первой законченной редакции «Вильгельма Мейстера», от
носящийся к 1777—1785 гг. и носящей заглавие «Театральное призвание Вильгельма 
Мейстера». Существенные отличия от позднейшей редакции Мейстера заставляют рас
сматривать «Театральное призвание» как особое самостоятельное произведение, ко
торое, кстати сказать, давно заслуживает перевода на русский язык. Оно было опу
бликовано отдельно Майнком (ОоеИге. \УПпе1т Ме1з1;ег8 1пеа1гаНзспе Зепйит*. Иасп 
с!ег ЗспиНпезз'зспеп АЬзсппМ гит егз1:еп Ма1е Негаиз§е§еЬеп УОП Наггу Маупс. 
81и1г§аг1 ипа ВегНп, } . О. СоИа'зспе ВисппапсНип§ ИастчИцег. 1911), а в веймар
ском издании занимает Ы и Ы1 томы первого раздела. Напротив, не включен еще 
в веймарское издание опубликованный в 1920 г. Пипером текст открытой им юно
шеской (датируется предположительно 1763/64 г.) поэмы Гете «Иосиф», известной по . 
«Поэзии и правде» и по переписке с сестрой и считавшейся сожженной автором 
(Тозерп, Оое*пез егз!е §гоззе .|и§епскНсМип{» \у1ейег аи{§е{ипйеп ипй гит егз*еп 
Ма1е пегаизйе^еЬеп УОП Ргот. Т>г. Раи1 Р1рег. Ракз1тПе-Аиз§аЪе. НатЬигд, \У. Оет:е, 
ШззепзспагШспег Уег1а§. 1920). Любопытно, что рукопись «Иосифа» находилась в 
руках Пипера еще с 1894 г. и в течение долгих лет он не подозревал, каким со
кровищем обладает. Впрочем, непосредственная эстетическая ценность этой огромной 
диалогизированной поэмы на библейский сюжет, состоящей из 2000 с лишком сти
хов и написанной в большей части однообразными попарно рифмованными александ-
ринами, очень относительна; по художественной наивности своей она пожалуй 
ближе стоит к каким-нибудь средневековым моралитэ, чем к зрелому творчеству Гете. 
Но тем интереснее «Иосиф» для всей истории творческого развития Гете. 




