
лмдоршшра 

20 ЛПШ> 

П % А А Т Ь Л Ь С Т В О 
Бибдіотека - грею*?***** Безштное припожвкіе 



ПОДПИСКА НА 1909 Г., 
7-й годъ из дані я журнала 

Ред.-Иэд. В. В. Битмрг) 
В приложетяхъ, которыя 

делятся на три серій: „Библіотека Систематическаго 
Знанія", „Народный Университет" и „Библиотека для 

Саморазвитія",—дается 41 книга. 
ПО еСТеСТВОЗНаШЮ, Я) КНИГ-: £ | И ^ Г с ^ 
Ц Е Н Н А Я Ф И З И К А в 2 ч -х: ч. І, Зволюція физики, ч. I I , Соврем, воззрініе. Д-р 
Рамер. К У Р С Ъ Ф И З І 0 Л 0 Г І И . Акад. Верже. И С Т О Р І Я З Е М Л И . Д-р 
Руставсон. Ч Е Л О В Ь К " Ь Ж И В О Т Н О Е , Р А С Т Е И І Е . Популярная біологія 

С О Ч И Н Е Н І Я П р о ф ' Ш е й н '
 э ^ и п м 1 я М М Е Н Т А Л 1 Ь Н А Я 

Ч А Р П К Я А п А р К И Н А с н о в - доподвеиіями, в з то-л і */ і о>згл. д л г и п п / л , м а х > в о е г о с в ы ш е г МИЛЛІОН. 
Сукв: І. А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я . II. П Р 0 И С Х 0 Ж Д Е Н 1 Е Ч Е Л О В Е К А . III. ПОЛОВОЙ ПОДБОР. 

ПО ОбшеСТВОВМЙЮ, 3 КВ.: л - Б е Ш ь Ж Е Н Щ И Н А . С О Щ А Л И З И Ъ . 
и м ї и і щ п ш і « и в « ш ш « . в НОВ- ДОПОЛН. , Ц Є Р Є В . Вл. ІІОССЄ, С 
иллюстр., 2 части. Вельмопт. С 0 Ц 1 А Л И З М и С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь . 

ПО ИЄТ0РІИ,ВСТ. фИЛОСОфІИ В РЄЛИГІВ, 7 КВ-: Й & ^ т о м я 
П О Л Ь Ш И . Проф. Навотни. И С Т О Р І Я Ч Е Х І И . А. Николаев. Й б Т О Р І Я 
Р У С С И А Г О К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А . Д-р Фал. Карринг. С О В Е С Т Ь П Р И 
С В Ъ Т Ь И С Т О Р 1 И . Д-р Фил. Траугот. И С Т О Р І Я Ф И Л О С О Ф І И с Ф и л е е 
С л о в а р е й . Проф. Делич. К О Л Ы Б Е Л Ь Х Р И С Т Е А Н С Т В А . Вавилон и Библів, 

в 3 частях. Проф. Флейдерер. И С Т О Р І Я Д У Х О В Е Н С Т В А . 

По лвтератур* в крвтвк*,3кв.: й ^ ї ? ? й з я

а " Ї Ї Ї Ї Г и А ї ; 
Н О В - Ь И Ш І Е Р У С С К І Е П О Э Т Ы . Біографій и избр. произв. Сочниеиія С . Т . 

А Н С А Н О В А . Семейная хроника въ 2 -хъ ч а с т я х ъ . 

По ведагогак*, воспвтавію в гвгіев*, 5 вн. $}* -^^?Ж1 И (5*" 
В Ы Р А Б О Т Н А Х А Р А К Т Е Р А . Д-р Кати. З Д О Р О В Ь Е Т Р У Ж Е Н И К А 
Проф. Вюмлганц и Э. Андрэ. Г И П Е Н А Ф И З И Ч . Р А З В И Т І Я и Самозащита 
По прикладным пукам,„ самообразов, в азыкозвайю 10 кн.: 
Ш РСПкРІ/ Д | і Т гА9ЯиРТЙІ в 3 част., составл. 29 спец.-проф. Гливн. иРІООпАІи ДиОЛГІиіОЙ отд-влы: ПОЧВОВ -ЬДБНІЄ и обработка, 
растеніеводство, животноводство, сельск. эконом., бухгалтерія, землеміїріе, 
архитектура, организ. сбыта продукт. Проф. Клейн П Р Е Д О К А З А Н І Е П О 
Г О Д Ы . РуСакин. К Р У Г З Н А Н І Й Вартоїшвицкій, Э С П Е Р А Н Т О В 2 4 
Ч А С А , — С а м о у ч . м е ж д у н а р о д я з ы к а . 

і С Т О И М О С і . ! 



Ри^ардъ Урбанъ. 83_ 

за войн 20 Ап (16-11.) 

Переводь М. Н. Т и м о ф е е в о й 

п о д ъ р е д а к ц і е й В . В . Б и т н е р а . 

Ч , мржшжал о 5 л а с д а 

\А\ -

С . - П е т е р б у р г ъ . 
И з д а т е л ь с т в о „ В і с т н и к а З н а ш я " ( В . В . Б и т н е р а ) . 

1909 . 

У 



Рихардъ Урбанъ. 

Новая немецкая литература 
за посл-Ьднія 20 Л-БТЪ. ( 1 8 8 8 — 1 9 0 8 ) . 

Глава I. 

Новыя литературный в-Ьянія 1888-го года. 
Немецкая литература новаго столітія проявила себя главнымъ образомъ 

въ драм*, что отнюдь нельзя считать ненормальнымъ фазисомъ развитія, такъ 
какъ только на этомъ путп п можетъ создаться народная немецкая литература. 
>Такъ было у грековъ, такъ было въ эпоху такъ называемаго классическаго 
иеріода немецкой поззіи, во времена Шиллера и Гете. Поззія Гете, безъ вся-
каго сомнінія, послужила дипломомъ высшаго развитія для немецкой литературы, 
но было бы крайне ошибочно и неосновательно полагать, что со смертью Гете 
закончилось развптіе нъмецкой поззіп. Наоборотъ: именно Гете и можетъ слу-
я;ить прототипомъ дальнійшаго развитія, такъ какъ въ л и ц і его поэтъ впервые 
является и естествоиспытателемъ. 

„Та же сила, говоритъ Впльгельмъ Шереръ, которая вызвала къ жизпл 
желъзныя дороги и телеграфы, управляетъ и нашей духовной жизнью; она 
устрапяетъ догматы, преобразуетъ науку и налагаетъ свою печать и на поззію. 
Естествознаніе, какъ тріумфатора движется па своей колесниц*, къ которой мы 
вс* привязаны". 

Неудивительно поэтому, что съ того времени, какъ естествознаніе стало 
получать все боліє и боліє преобладающее значеніе среди другпхъ наукъ, т. е. 
приблизительно съ середины ирошлаго столітія, со времени появленія трудовъ Дар
вина, Геккеля, натуръ-фплософ'ш Нпцше, основные принципы классицизма и роман
тизма постепенно отступили назадъ передъ стремлеш'емъ къ жизненной правд*, 
къ реализму. 

Къ тому же, и у другихъ яародовъ мы стали наблюдать подобное же 
развптіе въ пхъ духовной и литературной жизни. Мы замітили даже, что 
другіе народы предвосхитили у насъ славу быстраго превращенія научныхъ 
цінностей въ художественны я, вслідствіе чего молодую нвмецкую литературу 
стали—иногда, впрочемъ, не безъ основанія—считать стоящей подъ иноземнымъ 
вліяніемь. И действительно, мы должны сознаться, что несмотря на большой подъемъ 
національна го чувства, достигнутый благодаря поб*дамъ Вильгельма I, въ то же 
время громадное п даже чрезмерное вліяніе иноземпыхъ элементокъ было 
неоспоримо. Фраицузскіе романы и драмы служили вамъ образцами; сюда же 

1* 
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присоединилось вліяніе северной и восточной Европы, и мы не можемъ не 
признать', что скандинавы, съ Ибсеномъ и Бьернсономъ во глав і , поставали 
в і х и на пути німецкой литературы посл'Ьднихъ десятилітій, тогда какъ русское 
вліяніе—Достоевскаго, Тургенева, и Толстого выразилось скорее въ переоцінкі 
ихъ, нежели въ подражаніи пхъ произведешямъ. Т^мъ не меніе, мы видимъ, 
что германскій геній, хотя и устремляетъ пристальный взоръ на чужіє образцы, 
все-такп идетъ по собственному пути и создаетъ себі весьма значительную ли
тературу. 

Удивительное политическое развптіе Германій въ эпоху Бисмарка есте-
ственнымъ образомъ наиболее ярко отразилось на столиці) пмперіи. Берлпнъ 
сделался средоптемъ политическпхъ и художественныхъ силъ Германій, ду-
ховнымъ центромъ, предппсывающимъ Германій свои законы. Поэтому новая не 
мецкая литература должна была возникнуть въ Берлині. При этомъ она не 
•носила придворнаго характера, какъ въ Веймар* во времена Карла Августа 
или какъ въ Мюнхені при дворі короля Людвига, но сділалась соціальной и 
проникла во вс і народные слои. Если такое преобладаніе Берлина и дало впо-
слідствіи нежелательные результаты, то вначалі можно было только радо
ваться тому, что колыбелью современной литературы явплся Берлпнъ, такъ 
какъ обстоятельство это сразу придало ей нащональный характеръ. 

Если мы, исходя изъ этой точки зрінія, попытаемся нарисовать себі 
картину новійшей німецкой литературы, то мы прежде всего должны установить 
тотъ фактъ, что провести какія либо разграничительный лпніи или высказать 
рішптельньш сужденія—невозможно. Это такъ же невозможно, какъ схватить : 
руками скользящія волны и удержать пхъ форму. Окончательное сужденіе можно 
составить себі только объ зпох і и личяостяхъ, работа которыхъ принадлежитъ 
прошлому, идеалы которыхъ уже осуществились и разрабатываются даліе по- .. 
слідующимп поколініями. Но во всякомъ случаі мы яонымъ взоромъ можемъ 
прослідить литературный двпженія нашпхъ дней, рискуя даже тЬмъ, что по 
тому или другому случаю выскажемъ слишкомъ субъективное мнініе, одни явленій 
оц*нимъ слишкомъ высоко, другіе слишкомъ низко. Ц іль наша заключается въ 
томъ, чтобы среди запутанныхъ условій современной литературы, среди мво-' 
жества противор ічпвь^ мніній найти вірную середину и, по крайней мірі , : " 
не быть несправедливыми. 

Намъ остается еще рішить, какъ далеко мы должны заглянуть въ прошлое,^ 
чтобы получить ясное представленіе о нашей современной литературі. Многіе 
пытались брать исходной точкой великое собнтіе прошлаго віка — франко-
прусскую войну 1870 г. и основаніе Германской имперіи. Но во-первыхъ, 
именно эта война не иміла вообще никакого прямого вліянія на современную 
литературу, а разві только косвенное, благодаря новымъ созданнымъ ею со-
щальнымъ услов1ямъ; а во-вторыхъ, самая діятельноеть писателей этого періода 
слишкомъ принадлежитъ прошлому, чтобы пміть серьезное значеніе для лите
ратуры нашего времени. И , наконецъ, писатели этого времени слишкомъ ста
рались вернуться къ прошлому, а потому своими попытками въ области романа и 
зпосі положительно задерживали дальнійшее развитіе німецкой литературы. 

Изъ писателей, діятельноеть которыхъ съ самаго начала стояла подъ 
столь сильнымъ вл1яшемъ этой великой исторической эпохи, что они и по сіє, 
время, на закаті свонхъ дней, не могутъ освободиться отъ него, серьезнаго 
вниманія заслуживаетъ только Эрнстъ фонъ Вильденбрухъ; его можно 
считать типомъ писателя, стоящаго на рубежі двухъ міровг. Какъ Теодоръ1-
Фонтане въ своихъ „Іггип^еп ипа1 ТУІпчіп^еп" и ,81іпе" воспроизвелъ свое 
художественное пережпваніе новаго времени, такъ и Вильденбрухъ въ своей-



— 5 — 

„НаиЬепІегсІїе" пытался сдълать то же, но не могь освопться съ духомъ новаго 
временп. Его литературный силы пустили слишкоыъ глубокія корнн въ прошломъ, 
въ традицій; однако, и онъ долженъ былъ заплатить свою дать новому вре
мени — модернизму. 

Съ этой точки зр*нія мы и должны разсматривать Впльденбруха, по 
отношенію къ новому литературному движенію, разсматривать его не какъ 
псторпческаго романиста и драматурга, а какъ автора „НанЬспІегсІїе" и 
„Азігопога". .НаиЬепіегсІїе" относится къ 1890 г., „АЙІГОПОИІ" наппсанъ въ 
конц* 1887 г. Если даже п Вильденбрухъ былъ настолько увлеченъ чуждымъ 
его духу двпженіемь, что захотЬлъ послужить ему свопмъ художественнымъ твор-
чествомъ, то какова же была, следовательно, всепоглощающая мощь этого 
движенія! 

Итакъ, мы вполне можемъ принять 1888 г. за исходную точку для на-' 
шего обзора современной немецкой литературы. Этотъ годъ можно считать, 
годомъ воцаренія натурализма, произвсдшаго глубокій переворотъ въ не
мецкой литератур*. Долгое время длилась борьба молодого ПОКОЛЄНІЯ протпвъ 
стараго, пока, накопецъ, кипучая сила молодости не одержала верхъ. Старики— 
Пауль Гейзе и АОолъфъ Внлъбранотъ—съ отчаяшемъ держались за уста
новленную традиціей форму, за историческую драму — темъ болЄе, что худо
жественно-образованный герцогъ Георіг II Мейнитенскій, иридалъ ей новыя 
силы. Въ большую заслугу с.іЄдуегь поставить ему то, что онъ поставнлъ на 
сцену „Каролинговъ" Впльденбруха и такимъ образомъ вывелъ изъ мрака 
неизвестности одного изъ крупнейшихъ драматическпхъ писателей Германій, 
ЦЄЛЬІЯ ДЄСЯТИЛЄТІЯ тщетно добивавшагося своего признаній. Въ 1882 г. „Ка-
ролинги" впервые увіідЄли свътъ на сцене одного изъ лучшнхъ театровъ 
Берлина—театра Викторія. „Каролпнги" вызвали восторгъ новыхъ литератур-
ныхъ сферъ; Съ сгожетомъ не изъ современной жизни пьеса производила твмъ 
не менее колоссальное впечатлЄніе,—она действовала своей стпхійной мощью. 
Затемъ „Каролинги" появились на сцен* Королевскаго театра и привлекли 
массу восторжепныхъ зрителей. Теперь все, что Э. фояъ Вильденбрухъ создалъ въ 
теченіе долгихъ ЛЄТЬ ожиданія славы, потокомъ разлилось по всемъ сценамъ 
Германій. Такимъ образомъ историческая драма возродилась снова на рубеж* 
новаго временп. — Но увы! это была победа Пирра! 

Основанный въ 1883 г. „Німецкій театръ" („Эаз БеїйзсЬе Тпеаіег") въ 
Берлине также сначала сталъ ставить историческія драмы, однако вскоре при-
нужденъ былъ прекратить эту безцЄльную борьбу; зато онъ впалъ въ другую 
крайность, ухватившись за плохую французскую стряпню и за поверхностный ко
медій Оскара Блюменталя. 

Такимъ образомъ, нельзя не согласиться съ Карломъ Блейбтреемъ, ко
торый въ своей брошюрЄ: „Переворотъ въ литератур*" говоритъ: „Можно 
подумать, что страшные социальные вопросы для н*мецкихъ писателей совс*мъ 
не существуютъ. А между т*мъ, наше бурное время полно угрожающей опасности. 
Н а всемъ новомъ государств*, несмотря на озарившій его осл*пительный, но 
краткій лучъ солнца, лежить какая-то т*нь. Отсюда первой и важнейшей за
дачей литературы должно быть следующее: заняться этимп великими современ
ными вопросами, а затЄмь старую тему--любовь—трактовать по-новому, осво1 

бодивт- ее отъ законовъ традиціонной морали". 
Это требованіе реализма, высказанное Влейбтреемъ фактически уже осу* 

ществилось, сначала въ романе и прежде всего во Францій, благодаря Эмилю 
Золя. В Ъ Германій ЕЄЛИКІЄ соціальнії? вопросы впервые сталъ трактовать шъ 
своихь романахъ Максь Кретц-ръ. Но отъ Кретцера н*ть аере/.ода къ ео-
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временной драмі, такъ какъ онъ по преимуществу зппческій писатель такъ же, 
•какъ и иослужпвшіе ему образцами, Диккенсъ, Фрейтагъ, Шпильгагенъ. Твор-
цомъ современной німецкой драмы является не драматическій, а преимущественно 
лирическій талантъ— Арно Гольцъ, при содійствіи котораго основался въ Бер
л и н і литературный союзъ „Бигсп". Союзъ этотъ впервые примінюгь термпнъ 
„модернъ" в'ъ противоположность термину „антпкъ", 

„Нашпмъ высшимъ художественнымъ идеаломъ, гласитъ шестой изъ его 
.десяти тезисовъ, является не античный м1ръ, а современный". 

Тезнсъ У: „Современная литература должна изображать человіка пзъ ' 
плоти и крови, со всіми его страстями, изображать съ неумолимой правди
востью, не переходя, однако, при этомъ границъ, проведенныхъ самимъ худо
жественнымъ нроизведешемъ, но, наоборотъ, стремясь этой границей естественное 
правды возвыситъ эстетическое дійствіе". 

''.'Въ- борьбі за модернизмъ ожесточенными борцами явились не столько 
драматпческіе писатели, сколько лирическіе поэты и романисты. Время способ- • 
ствовало п о б і д і романистовъ, изъ среды которыхъ особенно выделяются, какъ 
могучіе вожди, Зудерманъ и Кретцеръ. По техникі ихъ главные романы 
„КаІ2еп8Іе£и и „Меізіег Т і т р е " напоминаюгъ драму, и оба пропзводятъ впеча- • 
тлін іе драматическаго пересказа. Однако, хотя Зудерманъ и завладілъ сценой 
почти безраздільно, его нельзя считать типичнымъ представителемъ новой л и 
тературы. Такимъ типичнымъ представителемъ слідуеть признать другого, чуже-
земнаго писателя—Генрика Ибсена. 

Правда, что если натурализмъ пришелъ въ Германію черезъ Ибсена, то 
это д і л о случая, такъ какъ Ибсена отнюдь нельзя назвать натуралистомъ. "Его 
большія историческія и релпгіозно-фплософскія драмы лучшаго періода его жизни 
остались почти неизвістннми въ Германій, и только постановка „Прпзраковъ" 
дала ему славу провозвістника новаго ученія и пророка. Представленная въ 
1887 г. на главной сцені Берлина — (Кезійепг-Тпеаіег), эта драма окружила 
имя его почти зловіщимь ореоломъ. 

Пьеса производила потрясающее, страшное впечатлініе. Хотя главную • 
проблему драмы слідуеть искать въ чисто человіческомъ конфликт* между 
г-жей Альвингь и пасторомъ Мандерсъ, она разрішается однако въ ужасномъ 
конці юнаго Освальда, которому приходится расплачиваться за половыя изли
шества своего отца. Теорія наслідственности, великая натуръ-фплософская про- . 
блема нашего времени, иолучила художественно-драматическую форму. П о э т ъ " 
мысли, Ибсенъ, исходящій изъ одной идеи и снова возвращающійся къ ней же ,— -
въ этомъ сказывается его сродство съ Шиллеромъ, — сталъ считаться изобра-
зптелемъ всякихъ ужасовъ, писателемъ, бьющимъ по нервамъ вроді Золя — в 
прослылъ натуралистомъ. Одновременно съ представленіемь „Призраковъ" въ 
Германій воцарился натурализмъ. Современное направленіе (модернизмъ) одер
жало побіду по всей лпніи. 

Два выдающихся критика, Отто Брамъ и Пауль Шлентеръ, громко 
вапіли хвалу норвежскому писателю и, вскорі сділавшись руководителями 
главныхъ сценъ Берлина и ВЬны, получили возможность обратить слово въ д і л о . 
Правда, что очень скоро раздались и другіе голоса, вьіступпвшіе противъ Ибсена. 
Еарлъ Блейбтрейъъ своемъромані „вгозветуаЬп* („Манія величія") первый 
заговорилъ о раздутомъ значеній Ибсена; а въ первой драмі Гершрда Гаупт-
мана, „Восходъ Солнца", написанной все же подъ очевиднымъ вліяніемь 
Ибсена, Елена спрашиваетъ Лота: „Можетъ быть, вы суміете сказать мні от-, 
носительно Золя и Ибсена, о которыхъ такъ много пишуть въ газетахъ: д і н -
ствительно-ли они такіе великіе писатели?"—„Это вовсе не велнкіе писатели, 
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отві'іасть Лоть, а необходимое зло. Меня мучптъ настоящая жажда, и я требую 
отъ поззіп, чтобы она давала мн і чистый, освежительный нанитокъ, а то, что 
|»едлагаютъ Золя и Ибсенъ •— это лекарство". 

Но эти голоса заглушаются голосомъ Брама, который въ своекъ еочиненїв 
объ Ибсен*, ложно истолковывая художественное значеніе драмъ „Врагь на
рода" н „Императоръ и Галилеянппъ", ставитъ Ибсена въ разрядъ натура-
яистовъ. Дру гая попытка бороться съ натурализмомъ также потерпіла кру-
шеніе, хотя н исходила отъ властной воли молодого императора—Вильгельма I I . 
Настало время не только художественнаго, но и политическая) обновленій. 
Вильгельмъ I скончался 9 марта 1888 г., ему пасл*довалъ Фрпдрихъ III . 
Прежній императоръ никогда не выказывалъ особеннаго интереса къ искусству 
.такъ же, какъ и канцлеръ объ*;днненнаго государства. Зато Фридрихъ III, 
еще будучи кронпринцемъ, постоянно окружалъ себя поэтами и художниками. II 
вотъ вспыхнули надежды на новый расцвътъ искусства, какъ во времена Го-
генштауфеновъ или, по крайней м і р і , какъ въ Мюнхені при Л ю д в и г і II. Но 
преждевременная смерть Фридриха I I I унесла эти надежды въ могилу. Теперь 
все взоры съ уповашемъ обратились на та-о императора. Конрадъ Аль-
берти первый высказалъ надежды молодой НЄМЄЦКОЙ литературы въ своей 
брошюрЄ: „Чего ожпдаетъ пімецкая литература отъ Вильгельма II?" Новый 
властитель самъ со своей обычной непосредственностью далъ ОТВЄГЬ на етотъ 
вопросъ: онъ въ ту же зиму явился въ только ЧТО основанный тогда Барнаемъ 
„Берлинскій театръ" на представленіе исторической драмы Адольфа Вилъ-
брапдта „Бег ГаІзсЬе \УаІ(1етаг". Неудивительно после этого, что Эрнстъ 
Вильденбрухъ, передъ которымъ закрылись уже вс і сцены Берлина, снова всту-
пилъ въ Ймператорскій Драматпческій Театръ со своей пьесой: „Біе О^иіігочк". 
И М И . Вильгельмъ выказалъ горячій интересъ къ этой драмі , которую приказалъ 
Дать особеннымъ школьнымъ спектаклемъ для учащейся молодежи. Онъ захо-
телъ, чтобы драматическое искусство служило его политическимъ ЦБЛЯМЪ. 

Но Вильденбрухъ не долго радовался своимъ подогрітьімь успехамъ. Пуб
лика хот іла ВИДЄТЬ на сцене не пурпуръ и военные ДОСПЄХИ, не позтическій 
вымыселъ, а правду. Драмы новыхъ писателей не могли утвердиться на по-
стоянныхъ сценахъ; тогда для служенія новымъ драматичеекпмъ идеаламъ заду
мали воспользоваться литературными союзами. Максимилганъ Гарденъ п 
Теодоръ Волъфъ создали „Свободный театръ", руководителемъ котораго явился 
тотъ же Отто Брамъ. „Нами руководить, говорится въ ихъ иервомъ отчетЬ, 
желаніе, независимо отъ деятельности существующихъ театровъ и не вступая 
съ ними въ борьбу,—основать сцену, свободную отъ условій цензуры и отъ стремле-
ній къ наживе. Въ теченіе театральнаго сезона на одной изъ лучшихъ столич-
ныхъ сценъ мы постав и мъ десять выдающихся новыхъ драматическихъ произве-
деній, і-* находящихъ изъ-за ихъ содержанія доступа къ постояннымъ сценамъ*. 

Къ сожалінію, программа эта была плохо выполнена, благодаря тому, что 
Врамъ началъ направлять деятельность „Свободнаго театра", руководясь чисто-лич-
иой точкой зрінія на искусство. Онъ выбиралъ иностранныхъ авторовъ и драмы, 
"пактующія исключительно половой вопросъ. Снова появились „Призраки" 
-ібсвна, которые въ исполненіи Агнесы Зорма (Регина) производили еще боліє 
сильное впечатлініе, чї,мі> на Импер. сцені. Засимъ намечены были: „Власть 
тьмы" Толстою, Бьернсонъ, Стрипдбергъ, Гонкуръ — и наконецъ — чтобы 
удовлетворить и німцевь—Анценгруберъ и Фигтеръ—все извістньїя имена, 
авторы извістньїхт. драмъ! Но ни одному изъ молодыхъ, жаждущихъ сказать 
свое слово нъмецкихъ писателей, не было дано хода. А между т імь тотчасъ 
же послі „Призраковъ* во второй спектаклі на сцен* „Свободнаго театра" 
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появилась новая драма—первое произведете еще никому неизвістнаго автора: 
„Восходъ солнца" Гершрта Гауптмана. 

На печатномъ экземпляр* драмы стояло посвященіе: „Біарне П. Гольмсену, 
последовательному реалисту, автору „Папа Гамлетъ" получается въ знакъ призна
ній полученнаго, благодаря этой книг*, рвшающаго импульса". Подъ псевдони-
момъ Біарне Гольмсенъ скрывались два молодыхъ писателя Арно Гольцъ и Іоіаннь 
Шлафъ, намітившіе технику новой драмы, по которой Гауптманъ создалъ свои 
образы. Гергартъ Гауптманъ—не великій, но величайшій драматургъ современ
ности. Дальше Гауптмана развитіе драмы не пошло—въ лучшемъ случа* она 
развивалась вміст* съ нимъ или подъ знакомъ его творчества. Гергартъ Гауп
тманъ пережилъ въ самомъ себ* вс* колебанія настроєній своего времени и далъ 
имъ художественное внраженіе. Хотя главной чертой его творчества остается 
натуралистически-соціальное направленіе, онъ т*мъ не мен*е прошелъ символи
стическую, субъективистскую и вс* прочія стадій новой драмы, неизм*яно стоя 
во глав* движенія. Съ нимъ оканчивается пока исторія нов*йшей драмы. 

I ' : — : — 

Глава П . 

Гергартъ Гауптманъ. 
Па той же „Свободной сцен*" , на которой 20 окт. 1889 появилась 

впервые драма Гауптмана „Передъ восходомъ солнца", поставлена была 
7 апр*ля 1890 драма „Семейство Зелике "— Г о л ь ц а - Ш л а ф а , которые во
плотили свой последовательный реализмъ въ этомъ произведеніи, и только бла
годаря тому, что драма эта появилась поздніе, она не составила эпохи въ 
новомъ драматическомъ творчеств*. Во всякомъ случа* нельзя не признать, что 
пьеса эта ао своему строенію иредставляетъ н*что гораздо боліє новое, 
нежели драма Гауптмана. Однако нельзя не порадоваться тому, что не такіе 
прямолинейные принциписты, какъ Гольцъ и Шлафъ, сділались вождями драматп-
ческаго новшества въ Германій, а Гергартъ Гауптманъ, обладавшій достаточной 
силой реализма, чтобы дать пмпульсъ новой драм* и создать нроизведенія, 
главной чертой которыхъ является проникновенное наблюдевіе жизни и че-
лов іка . 

Т о ио'ме, что такъ різко выразилось у Гауптмана, есть сама правда въ 
самомъ тяжеломъ своемъ тшраженіи: его люди говорятъ и молчать по-своему. 
Особенность діалекта, даже выговора, внішности и манеръ — все это было 
тщательно спиеаао оь действительности. Установленный формы и слогь совер
шенно исчезли при изображеяіи обстоятельствъ, ц*ликомъ взятыхъ изъ жизни. 
Подъ словомъ ьатурализмъ обыкновенно понимаютъ нзображеніе особенно низ-
менныхъ и некрасизыхъ вещзй и понятій, но это совершенно ложный взглядъ: 
натурализмъ проявляется просто въ изображенія действительности, безъ отно-
шенія къ ея красот* или безобразію, къ ел значительности или ничтожеству. 
Натурализмъ есть чисто-формальное эстетическое понятіе, не им*гощее ничего 
общаго съ моралью и культомь безобразія. Прекрасное можетъ быть изображено 
патуралпстически, а безобразное -~- художественно. 

Гергартъ Гауптманъ назвалъ свое первое >ценпческое произведете „со-
ціальной драмой", и не удивительно, что именно соціальний проблемы побуждали 
его къ драматическому творчеству. Е г о руководителями съ одной стороны были 
Дарвлнъ и Марксъ, съ другой—Толстой н Ибсенъ. „Стрілочнвкь Тиле" лите-
ратурлий этюдъ, — предшествовалъ въ 1887 г. драм* „Передь ВОСАОДОМЪ 
солнца*, словно авюръ х о т і л ь испробовать свои силы въ натуралистической 
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трактовке сюжета. „Передъ восходомъ солнца" — это сельская драма, траги
ческая судьба обманутой женщины изъ народа. Мъстомъ ДЄЙСТВІЯ своихъ драмъ 
Гауптманъ пзбралъ свою родину Силезію—и т*мъ самымъ уже поставилъ себя 
подъ власть реальной правды, хотя и называетъ мъстностп вымышленными 
именами. 

Альфредъ Лотъ—агитаторъ сощалъ-демократъ, — является въ сплезскую 
деревню, гдт> находить своего прежняго товарища, Гофмана, женившагося на 
старшей дочери богатаго крестьянина. Моральный условія этой крестьянской 
семьи самыя печальный. Старикъ Краузе—горькій пьяница, который съ нечи
стыми помыслами подходптъ даже къ собственной дочери. Его вторая жена 
также пьеть и, кромъ того, находится въ преступной связи съ полуидіотомь, за 
котораго стремится отдать свою младшую падчерицу Елену. Гофманъ женился 
на старшей дочери Краузе, Марте, единственно пзъ-за денегъ, такъ какъ и Марта 
шгже страдаетъ наслъдственнымъ алкоголизмомъ, и ответственность за это должно 
будетъ нести ея потомство. Ея старшій ребенокъ выросъ на водні;, отъ которой 
погпбъ уя;е на четвертомъ году жизни. „БЄДИЬІЙ мальчикъ потянулся за бу
тылкой съ уксусомъ, воображая, что въ ней его любимая настойка. Бутылка 
свалилась и ребенокъ упалъ на осколки" .—Другой ребенокъ родился мертвымъ. 
Мужъ, который съ подобной женой спустился до самой низкой ступени жиз
ненной морали, пытается вознаградить себя другой любовной связью и осмели
вается поднять свой сластолюбивый взоръ на свою молоденькую невестку — 
Елену. Эта дівушка осталась совершенно чистой въ душе и въ жизни — это 
бЄлая лилія, выросшая на бол'оте. Д у ш а ея вся полна желанія освободиться 
отъ этой зачумленной среды, и она, какъ утопающая, хватается за любимаго 
ею Альфреда Лота. Но тотъ ставить свою политическую миссію выше любви. 
Черезъ д-ра Шяммельпфеннига онъ узнаетъ, что невеста его происходить изъ 
семьи алкоголиковъ и нравственныхъ дегенератовь. — „Повальное пьянство, 
обжорство, распущенность — и въ результаті ПОЛИЄЙШЄЄ вьірожденіе". — Онъ 
бросаетъ невісту, потому что не желаетъ ИМЄТЬ отъ нея нездороваго потом
ства. — „ДЄЛО обстоять такъ: передо мной три пути — пли: я женюсь на ней 
и тогда... НЄГЬ ; этого исхода не существуетъ вообще — или пуля въ лобъ. 
В ъ таком* случае хоть будетъ покой. Но нЄгь — до этого еще не дошло, 
этого еще себе позволить пока нельзя. Итакъ—жить, бороться!—все дальше, 
дальше... и значить можно — уйти" . . . 

Елена предпочптаетъ смерть позору. Она закалывается какъ разъ въ тотъ 
моментъ, когда ея опустившійся до скотства отецъ пьяный возвращается домой 
изъ трактира. 

Мы иередаемъ ЗДЄСЬ, такъ сказать, элементарный остовъ драмы, обходя 
позтическія тонкости произведенія. По глубине п правдивости чувства эта дра
ма принадлежпть къ лучшему изъ всего того, что создалъ Гергартъ Гауптманъ, 
хотя сценическими средствами всей этой глубины и правдивости передать не
возможно. 

Свопмъ описаніемь природы (ремарками) поэтъ какъ будто ХОТЄЛЬ ОЧИ
СТИТЬСЯ отъ той безобразной правды, которую онъ долженъ изображать. „Черезъ 
ворота ВПДНЄЮТСЯ луга и поля клевера, по нимъ струится ручей, теченіе кото
раго обозначается растущими по его бер тамъ ольхами п ветлами, жаворонки 
ГНЄЗДЯТСЯ повсюду и ихъ веселое щебетанье то приближается къ крестьянскому 
двору, то отдаляется отъ него". Обьясненіе въ любви между Еленой и Альфре-
домъ полно чарующей наивной прелести. Образь Елены обнаруживаетъ въ авторе 
истпннаго поэта. В ъ этомъ же смысл* и Бертольдъ Литцманъ говорить о Гаупт-
ман*: „Тотъ фактъ, что Гауптманъ съ такимъ безпристрастіемь изображаетъ 



людей и условія, совершенно чуждьтя его настоящему міровоззрвнію, показы
вает!., что въ немъ живетъ душа поэта, національная) постольку, поскольку 
онъ умъетъ пробуждать въ нашемъ сердцъ спящія въ насъ темныя силы и 
чувства. Страстная жажда чистоты и непорочности заставляетъ его занимать 
особое положеніе посреди современная» натуралистическая) движенія въ лите
ратур*. Онъ умъетъ изображать чистыхъ д*вушекъ и женщинъ, умъетъ затро
нуть глубокія сердечный струны той любовной страсти, которая спльн*е смер
ти ,—и находитъ захватывающая ноты для всепобеждающей мощи простой хрп-

•стіанской въры". 

Хотя Гауптманъ и вполн* субъективно трактуетъ свой сюжетъ, однако на 
'немъ, безъ сомн*яія, отразилось вліяніе толстовской „Власти тьмы и . Сплезскій 
крестьянскій домъ скрываетъ въ себ* не меньше ужасовъ, чъмъ русская изба. 
Правда, что драма Толетого имъетъ чисто соціальную основу, тогда какъ Гаупт
манъ даетъ въ сущности въ судьбе Елены лишь индивидуальный случай. Его 
пьеса—лишь семейная драма. Эта черта характерна и для всъхъ другихъ драмъ 
Гаупт'мана, за псключеніемь „Ткачей" и „Флоріана Гейера". Поэтому онъ и 
вторую пьесу свою „Баз Ргіеаепзіезі'* („Праздникъ мира") прямо назвалъ т се
мейной катастрофой". Драма появилась въ 1 8 9 0 г. и въ знакъ глубокаго 
уваженій посвящена „поэту Теодору Фонтане". Если пьеса эта не могла сна

ч а л а утвердиться на сцен*, за то теперь при постановк* въ ннтимномъ кругу посе
тителей „Каттегвріеіе аез Беиізспеп Тпеаіегз" въ Берлин* произвела потрясаю
щее впечатл*ніе. ДЄЙСТВІЄ драмы происходить въ одинъ изъ рождественскихъ 
сочельниковъ 8 0 - х ъ годовъ, въ уединенномъ дом* на Стр*лковомъ холм* близь 
Эркнера. „Прямо страшными" называетъ д-ръ Шиммельнфеннгъ условія семей
ной жизни въ драм* „Передъ восходомъ солнца". Не меніе страшны они и 
въ „Праздник* мира*, въ семь* д-ра Шольца. Это психически больная семья, 
потому что родители не подходятъ другъ къ другу п, всл*дствіе этого, отрав-' 
ляютъ жизнь другъ друга. Д і т и больны, потому что съ утра до вечера слы
шать брань и ссоры родителей и совершенно не получаютъ настоящаго восшітанія. 
Д-ръ Шольцъ оставилъ семью всл*дствіе одного ужаснаго инцидента. Младшій 
сынъ Вильгельмъ, собственными силами составивши себ* карьеру художника, 
познакомилъ съ своей семьей молодого музыканта. Отецъ высказываетъ свои 
позорный подозр*нія по поводу отношеніії своей жены къ молодому челов*ку, 
п Вильгельмъ даетъ ему пощечину. ЗагЬмъ онъ б*житъ изъ родительская) до
ма. Отецъ также навсегда покинулъ свой домъ. Мать осталась одна съ исте
ричной дочерью, тогда какъ старшій сынъ Робертъ, циничный эгоистъ, сде
лался купцомъ. Желаніе примиреній не разъ пробуждается въ нпхъ, но каж
дый разъ какой-то злой духъ накладываетъ свою тяжелую руку на эти изму
ченный души. О н * неуклонно идутъ къ роковому концу. 

Противоположность этимъ больнымъ людямъ составляютъ здоровые: не-
віста Вильгельма, Ида, и ея мать. О н * съ надеждой смотрятъ на будущее: рож
дественски сочельникъ долженъ сд*латься праздникомъ примиреній; къ тому же и 
•старый отецъ неожиданно вернулся домой въ этотъ день. Вильгельмъ исираши-
ваетъ у него прощеніе и получаетъ его; но т*мъ не мен*е праздникъ приво
дить къ окончательному распаду семьи. Невинная рождественская п*сенка, сп*тая 
Идой, производить на эти набол*вшія души впечатлЄніе рЄзкаго диссонанса, 
и среди вызваннаго ею страшная) возбужденія манія преследованія у отца до- • 
стигаетъ своей высшей точки. Онъ съ трусостью безумія боится новыхъ по-
боевъ со стороны Вильгельма и, сраженный апоплексическимъ ударомъ, падаетъ 
мертвымъ. Жизнь обоихъ братьевъ также испорчена навсегда. Робертъ знаетъ, 
что онъ, какъ ЧЄЛОВЄКЬ, НИ на что не годенъ; онъ не способенъ выполнить ни-
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какой жпзнепнон задачи, онъ—больной. Впльгельмъ хочегь бороться, хотя п не 
чувствуетъ въ себі никакой силы. Онъ не въ состояніи разстаться съ Идой, 
хотя знаетъ, что влечетъ ее съ собой къ погибели, что онъ не стоить ея, по
тому что истратилъ своп силы на другихъ женщпнъ, потому что позорилъ ея 
полъ въ лиц і этихъ женщинъ. Но хорошая, здоровая и гЬломъ, и душой д і - ' 
вушка поддержнваетъ нравственный силы несчастнаго.—,0, не говори этого! 
восклицаетъ она,—передъ тобой я маленькая, совсімь маленькая,—какъ кро
шечная моль. Впльгельмъ, я безъ тебя ничто. Я живу только тобой не отни
май твоей руки отъ такого несчастнаго существа, какъ я ! " Рука объ руку они 
мужественно подходятъ къ трупу отца и рука объ руку йдуть затімь вміст*— 
•въ жизнь. 

Обвинить Гауптмана въ слабости зато , что онъ наппсалъ „Празднпкъ прп-
миреш'я" подъ вліяніемь „Иризраковъ" Ибсена, мы не пміемь права. Гауптманъ 
перенесъ теорій Ибсена на немецкую почву. Теодоръ Фонтане, прочптавъ его 
„Восходъ солнца", назвалъ его „завершеніемь Ибсена". Поэтому и относитель
но третьей драмы его—„Одинокіе"—мы сміло можемъ сказать, что образцомъ. 
ея посдужилъ Гауптману „Росмерсгольмъ" Ибсена.—„Я передаю эту драму въ 
рукп твхъ, которые пережили ее" , говорить авторъ въ предпсловіп къ отдель
ному изданію драмы. Ьганнесъ Фокератъ и жена, его Кэте, искренно любятъ 
другъ друга, но онъ чувствуетъ себя одинокимъ и несчастнымъ съ ней, потому 
что она остается чуждой его научнымъ задачамъ. Своимъ богобоязненнымъ ро-
дптелямъ онъ со своими современными идеями также чужой по духу. Чужой 
ояъ и другу своему Брауну. Когда же онъ, въ угоду родителямъ, допускаетъ, 
чтобы окрестили его ребенка—то это для него то же, что отказаться отъ сво
боды мысли и совісти. И вотъ въ силу естественной, неизбежной потребности 
души онъ привязывается къ цюрихской студенткі, Анн і Маръ, гостящей у нихъ 
въ домі. Въ ней одинокій находить то сочувствіе, то пониманіе, которыхъ не 
встрічаеть у своихъ блпзкпхъ. Все это неминуемо ведетъ къ катастрофі. Жена 
'его, признавая въ своей альтруистической скромности, все превосходство со
перницы, тихо увядаетъ въ своемъ безысходномъ гор і . Другъ отвертывается 
отъ него, родители считаютъ его отношенія къ А н н і гр іхомь. Но порвать съ 
нею онъ не можетъ, такъ какъ разрывъ для него равяоспленъ окончательной 
'катастрофі. Онъ мечтаетъ о какпхъ-то идеальныхъ условіяхь жизни—„о но-
выхъ высшихъ отношеніяхь между мужчиной и женщиной".—„Да, говорить 
онъ, я предчувствую, что когда-нибудь, впослідствіи, на первомъ м і ст і бу 
деть стоять не животное, а человіческое чувство. Въ бракъ будуть вступать 
не животное съ животнымъ, а человікь съ человікомь. Дружба—вотъ основа 
на которой будетъ созидаться любовь—и это будетъ несокрушимое чудное зданіе. 
Но я предчувствую и еще н і что боліє возвышенное, боліє свободное и идеаль
ное".—Поэтому Ьганнесъ требуетъ, чтобы подруга его жила вміст і съ женой 
и думаетъ, что изъ этнхъ отношеній должна произойти новая жизненная мо
раль. Но онъ при этомъ не прпннмаетъ въ разсчетъ физическую природу 
женщины. Анна Маръ иміеть честность сознаться въ этомъ ему и себі. „Если 
бы Кэте рішилась—жить со мной, говорить она—тогда я все-таки не могла, 
бы довірять самой себі... Во мні. . . въ насъ есть нічто такое... что проти
вится т імь чистымъ отношеніямь, о которыхъ мы мечтаемъ, что иногда выше 
вашпхъ силъ, г. докторъ." 

Итакъ, разлука становится нравственной обязанностью по отношенію къ 
ней и къ жен і . И эта разлука д ілаеть одинокаго еще боліє одинокимъ и за-
ставляетъ его покончить съ собой. 

- 'Ь. ' 



— 1 2 — 

Тогаипссъ; Анна, сестра! — Анна: Братъ Істаннесь! — Іогаинесь: 
РазвЄ братъ не можетъ поцеловать свою сестру, прежде чъмъ разстаться съ 
неп навіки? — Анна: Н Є Г Ь , Ганнесъ! — Іоганнесг: Да, Анна, да, да. 
(Онъ обнпмаетъ ее и уста ихъ сливаются въ едпнственномъ долгомъ, страст-
номъ поцілув) . 

Іоганнесь Фалькератъ не выносить разлуки: онъ бросается въ Мюггель-
зее такъ же, какъ Іоганнесь Росмеръ въ мельничный прудъ. — Многіе счи-
таютъ этотъ исходъ неестественнымъ. Но это не вірно: долгій и страст
ный поцілуй равносиленъ измінв супружеской вірности и страеть охватываетъ 
все его существо. Изміна жен і , которую самъ онъ назывэетъ такъ: „Золотое, 
золотое ты созданіе", „глубокое, сказочно-чудное сердце", дЄлаеть для него 
смерть нравственнымъ долгомъ. Смерть это логпческіп выводъ пзъ всей его 
душевной катастрофы. 

„Одннокіе" завоевали, наконецъ, Гауптмапу двери большихъ театровъ. 
Пьеса была поставлена въ НЄмецкомь театр і ; но корпфеемъ современной драмы 
Гауптманъ сділался, лишь благодаря своей слідующей соціальной драмі. Это 
самое сильное изъ всего, что создало наше время для театра, о чемъ велись 
самые горячіе споры, что подвергалось самымъ яростнымъ нападкамъ. 

„Ткачи" , — драма пзъ 40-хъ годовъ — такъ назвалъ авторъ это 
произведете и посвяти.тъ его своему отцу. — „Если я посвятплъ тебі эту 
драму, дорогой отецъ, то ты знаешь, какія чувства руководятъ мною... Твой 
разсказъ о моемъ д і д і , который въ юности такъ же, какъ и мои герои, си-
дълъ за ткацкимъ станкомъ, былъ зародышемъ моего произведеній". — Въ 
„Ткачахъ" дЄйствующпмь лицомъ является масса, въ противоположность тремъ 
первымъ драмамъ, въ которыхъ преобладаетъ индивпдуализмъ. Говорили о 
томъ, что въ „Ткачахъ" н і ть центральной фигуры, нЄть героя, но при этомъ 
упускается изъ виду то, что здісь бЄдное силезское населеніе представляетъ 
собой какъ бы конкретное понятіе такъ же, какъ швейцарскій народъ въ 
„Вильгельмі Т е л л і " Шиллера. — „Вы ищете героя? — пишетъ увлеченный 
мощью драмы Фридрихъ Шпильгагенъ, — я нашелъ его! Этотъ герой — 
нужда!" „Ткачи" — собственно говоря — не историческая драма и не со
ціальная пьеса съ тепденціей, а типичное пзображеніе соціальной нужды и 
плохо подготовленнаго возстанія раздраженныхъ голодовкой рабочихъ. Въ са-
момъ началі авторъ выводить на сцену, въ конторі фабриканта Дрепспгера, 
страшный призракъ голода и безсовістную зксплуатацію со стороны фабрикан
т о в і Длинной вереницей проходять истощенные рабочіе — мужчины и жен
щины и съ боязливой жадностью хватаются за нищенскую плату, которую .съ 
пздЄвательствомь бросаютъ имъ, какъ собакамъ. Но возбужденіе начинаетъ за
рождаться въ этой пока еще робко согбенной толп і , и уже сжимается кулакъ 
ткача Векера. ЗатЄмь мы заглядываемъ въ жилища бъдныхъ измученныхъ ткачей, 
сидящихъ за станками. Вунтъ разгорается подъ вліяніемь Морица Іегера, который 
поетъ пісню, призывающую къ кровавой расправі. Гауптманъ съ поразительной си
лой представплъ озлобленіе несчастныхъ ткачей противъ ихъ мучителей, и второй 
актъ кончается почти что смертельнымъ крикомъ. 1егеръ. Этого ни одинъ че-
ловЄкь не знаетъ. Вотъ слушайте. (Онъ чнтаетъ почти по складамъ, съ не
верными удареніями, но съ глубокпмъ чувствомъ. Въ голосе его слышатся а 
отчаячіе, и страданіе, п злоба, и жажда мести). 

Мы ткачи обречены 
Жить для муки и позора, 
Насъ п судять безъ вины, 
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Будьте прокляты В О В І К Ь 
Фабриканты — кровопійіш! 

Старикъ Баумертъ (съ бхшенствомъ топаетъ ногой по полу): Да , 
кровопіппьі! 

Іеіеро (читаетъ): Глухо сердце пхъ къ добру — . 
Имъ рабочіе — что мухи; 
„Вамъ нашъ х л і б ь не понутру, 
Помирайте съ голодухи" . 

Старикъ Баумертъ: Какъ это? Какъ? Глухо сердце игь къ добру?... 
Каждое слово... Каждое-то слово вірно — какъ въ Библіи. Моленія напрасны. 
Анзорге: Ну, да, да, конечно! Что тутъ поможетъ. 

1е\еръ (читаетъ): Ткачъ для нихъ не ЧЄЛОВЄКЬ, 
Шкуру съ насъ дерутъ убіпцьі! 

Старикъ Баумертъ (доведенный до изступленія кричитъ): Шкуру съ 
' насъ дерутъ убшцы! Вотъ я стою ЗДЄСЬ, Робертъ Баумертъ, ткачъ изъ Каш-
К баха. Я могу выступить впередъ п сказать: я всю жизнь былъ честнымъ чело-

вікомь — и вотъ поглядите на меня! Что они нзъ меня сділали? Здісь че
ловека подвергаготъ медленной пытке. (Съ воплемъ отчаянія падаетъ на стулъ). 
Анзорге (бросаетъ корзину въ уголъ, подымается и дрожа отъ злобы, заикаясь, 
говоритъ: Все это надо изменить, это такъ же вЄрно, какъ то, что я стою. 
Мы этого больше не потерпимъ! Не потерпимъ! Къ чему бы это ни повело! 

Все боліє и болЄе растетъ возбужденіе, ПЄСНЮ ткачей поетъ многочислен
ная толпа, группирующаяся вокругъ Іегера, чтобы совершить дЄло разрушенія. 
Они устремляются къ дому Дрейсигера, г д і съ фанатической яростью предаютъ 
все разрушенію. Возстаніе выходитъ за предільї містечка, волны его докаты
ваются до Лангенбилау, г д і въ домикі стараго богобоязненнаго ткача Хильзе. 
ироисходятъ ужасающія сцены. Но противъ бунта со всей строгостью выступа¬ 

. етъ законъ; приходять прусскія войска и начинается кровавая расправа. Только, 
адинъ старый Хильзе остается за работой у своего станка. в У ж ъ кровь льется, гово--

*) Переводь 3. А . Веигербвой 

И казнятъ безъ приговора. 
Не избыть намъ этотъ судъ, 
Безшнезны В С І попытки, 
Хуже каторги нашъ трудъ, 
Нашъ станокъ — орудье пытки.*) 

Старикъ Баумертъ (до глубины души потрясенный пісней, нисколько 
разъ съ трудомъ подавляетъ своп порывъ прервать Іегера. Наконецъ онъ не 
выдержпваетъ п со слезами и сміхомь, говоритъ жені): „Хуже каторги нашъ 
трудъ" — тотъ, кто это написалъ, старуха, тотъ правду сказалъ. Это и тьг 
можешь засвидетельствовать. Какъ это тамъ сказано: Хуже каторги нашъ 
трудъ? Іегерг: Нашъ станокъ — орудье пыткп. Старикъ Баумертъ: Ты 
самъ знаешь, какъ мы мучаемся изо дня въ день. 1егеръ (въ то время какъ 
Анзорге оставилъ работу п сидитъ глубоко потрясенный, а старуха Баумертъ и 
Берта утираютъ слезы, чптаетъ дальше): 

Злобный Дрейснгеръ палачъ, 
Съ нимъ тюремщиковъ орава, ' 

. Ихъ не трогаетъ нашъ плачъ, 
Наши стоны — имъ забава. 



рить опт.. Сюда песадилъ меня мой Отецъ Небесный, здісь я п буду сидіть и исполнять 
мой долгъ, хотя бы все прахомъ пошло. Правда, старуха? (Онъ начинает*.-' 
ткать. Раздается залпъ. Раненый на смерть Хяльзе подымается во весь росгь, 
.потомъ падаетъ ничкомъ на.станокъ). 

Такимъ образомъ драма заканчивается різкимь дпссонансомъ. Получается 
впечатліиіе полной безнадежности. 25 сент. 1894 г. Гауптманъ добилїя 
еаконецъ постановки „Ткачей" на сцен*. Вмісто того, чтобы прослушать 
мрачное произведете съ безмолвнымъ внимашемъ — какъ этого и следо
вало ожидать — публика сопровождала каждую сцену шумнымъ сочувст-
віемь, взрывами апплодисментовъ. Теперь же признано уже ВСЕМИ, что 
„Ткачи" Гауптмана принадлежать къ шедеврамъ німецкоп литературы. „Ткачи" 
возвели автора на степень народнаго поэта, говорить А. Бартельсъ, ни Золя, 
яи Толстой, ни Достоевскій не создали ничего подобнаго. 

При дальнійшемь разсмотрініи драмъ Гауптмана, мы отступаемъ отъ 
хронологическаго порядка для того, чтобы ясніє выд-Ьлить главный руководящія 
идеи его творчества. Въ „Ткачахъ" Гауптманъ, свободный отъ всякой тенденцій, 
нзобразилъ собьітія прошлаго на основі самого добросовістнаго изученія фактовъ и 
т і м ь создалъ натуралистическую историческую драму будущаго. Въ 1895 г. онъ по-
вторилъ это въ самой большой пзъ своихъ псторнческихъ драмъ: „Флоріань 
Гейеръ". Со своей обычной интенсивностью анализа онъ углубился въ эпоху 
крестьянскихъ войнъ и поставила передъ собой трудную задачу возстановить по 
документамъ данную эпоху и дать цільную картину этого смутнаго временп, пол-
паго политическнхъ, релппозныхъ и соціальньїхь неурядицъ. Рыцаря, бюргера и 
крестьянина онъ хогЬлъ представить вполні жизненно и правдиво по языку 
манерамъ, чувствамъ и образу мыслей. Драма носитъ названіе „Флоріань, 
Гейеръ", потому что фигура арисгократпческаго предводителя крестьянъ харак
терна для Гауптмана и типична для всего движенія такъ же, какъ Гецъ фонъ-
Берлихингенъ у Гете. Гауптманъ создалъ здісь нічто поистині грандіозное въ смислі 
умінія справляться съ такимъ труднымъ матеріаломь, какъ массы. „Какъ ни трудно 
впачалі преодоліть шесть актовъ драмы, говорить Шлейтеръ, но знакомство съ 
полсотней живыхъ людей вполні вознаграждаетъ васъ за усиліе". 5 января 
1896 г. драма „Флоріань Гейеръ" была поставлена ва сцені Німецкаго 
театра и потерпіла полное фіаско, хотя самъ авторъ заявилъ, что счптаетъ ее 
паиболіе сценичной изъ вс іхь своихъ пьесъ. На сцені впечатлініе должно-
быть боліє слабымъ, благодаря именно гЬмъ причинамъ, который доставили 
усшвхъ „Ткачамъ". Такъ какъ Гауптманъ и въ исторической драмі выводить 
де типы, а индивидуальности, онъ могь заставить сплезскихъ ткачей голодать 
п бунтовать у насъ на глазахъ, такъ какъ возмущеніе ткачей только эппзодъ 
съ сравненіи съ крестьянскпмъ возсташемъ 1525 г. Къ тому же драма назы-. 
Бается не „Крестьянская война", а „Флоріань Гейеръ". Хотя сюжетъ анало-

•гиченъ съ сюжетомъ „Ткачей", и здісь также крестьяне въ сущности являются 
гастоящимъ массовымъ героемь, авторъ т імь не меніе долженъ быль выдвинуть 
драматическую судьбу одного лица — рыцаря Флоріана фонъ-Гейера, который 
отрекается отъ своего званія и душой и т ілокь переходить на сторону крестьянъ, 
д і л о которыхъ кажется ему справедлнвіе, ч імь д і л о дворянъ. Этотъ сильный, 
отдающій свою жизнь на защиту своего убіжденія, человікь представляетъ 
собой чрезвычайно благодарную для драмы фигуру героя. Но его судьб" те
ряется въ перппетіяхь народнаго д і л а , его подвиги лежать до нзвістной сте
пени вн і драмы. Мы слышимъ о поралгеніяхь и объ истязаніяхь крестьянъ; но1 

мы не нерел;пваемъ побідьі при Вейнсбергі, не видимъ ни злодіяній ры
царей ц духовепства, нп народнаго бідствія. Полное ігрушеиіе предпріятія, ги-
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бель героя и катастрофа Кенигсгофена являются передъ нами, какъ результати, 
а не какъ пережпваніе. Поэтому и смерть Флоріана есть только результатъ, 
а не катастрофа, хотя мы и видпмъ его ищущимъ убъжпща въ замке Римпаръ, 
хотя на нащихъ глазахъ лукавый мошенникъ поражаетъ его стрелой. Только 
черезъ окно слышимъ мы крикъ народа: „Эй, вы, Флоріань Гейеръ умеръ!" — 
Однямъ словомъ: драматическія собьітія происходять на улиц* , — а мы должны 
довольствоваться гЬмъ, что происходить въ комнат*. 

Но эти упреки падають отнюдь не на автора, а на условія сцепы. Если 
Гауптманъ и даетъ намъ только результаты, то очи сами по себ* великолепны. 
Никогда не наппсалъ онъ ничего боліє грандіознаго ч*мъ сцена смерти Теллер-
мана, вірнаго помощника Флоріана Гейера на войн* и изображеніе вытекающей 
изъ этой смерти энергичной р*шимости героя. Гейеръ: Спи, старикъ Теллер-
манъ! Эй, музыка! У меня отлегло отъ сердца! Не бойтесь — пойте! Мертваго 
вы не разбудите! Клейзлинъ; (старческимъ дрожащимъ голосомъ поетъ): 

Въ Вейнсберг* Флоріань Гейеръ былъ. 
Оиъ знамя черное схватялъ и крпкнулъ намъ: 
Впередъ, товарищи, впередъ! 
Теперь врага мы одол*емъ — в*рно. 

Растроганный Гейеръ опустился на землю н плачетъ. Гейеръ: Господа, я 
не стыжусь передъ вами—я плачу не о себ*... я думалъ, вы хотите пзм*нпть 
все. Кто я такой, чтобы осмілиться на это? Пусть будетъ такъ: отъ истины я 
никогда не отложусь... Мой шлемъ, Марей... Его не выпросить у меня никто, 
ничто не устрашить меня: ни изгнаніе, ни заключеніе... Наручнпки покріпче 
застегни, пусть похоронять меня съ ними... Хотя и плачетъ мать моя о томъ. 
что я пошелъ на это д іло—пусть ут ішить ее Богъ—такъ должно тому быть. 

Р. М. Майеръ отзывается о драмі „Флоріань Гейеръ* такъ: Мы приппсы-
ваемъ большое значеніе этой трагедій. На пути большой исторической народной 
драмы новаго стиля эта ступень—реалистическая репродукція—была неизбежной.-
Реализмъ уже доказалъ то, что онъ можетъ еділать. „Флоріань Гейеръ" вполн* 

_ыожетъ служить отв*томъ на вопросъ: Возможно-ли перенести, хотя бы прп 
близительно, выхваченный изъ действительности кусокъ реальной жизни на сцену? 
На этоть вопросъ мы теперь можемъ отвітить утвердительно. 

Между самыми значительными своими произведеніями Гауптманъ вставать 
свою комедію, словно ему хотілось освободить свою душу отъ мрачныхъ кар-
тинъ, отъ пропзводимаго ими душевнаго потрясеній. Во вс*хъ его пьесахъ про
глядываете тонкій, серьезный юморъ, а потому и не удивительно, что Гаупт
манъ и въ свопхъ комедіяхь даеть ту же широкую картину положеній, какъ и 
съ своихъ сощ'альпыхъ драмахъ. Въ этомъ то и заключается его преимущество— 
это новая техника комедій. 

„Коллега Крамптонъ" первая изъ его пьесъ, которую онъ назвалъ ко-
медіей ( 1 8 9 2 ) . Это исторія опустпвшагося даровптаго художника-живописца, 
который окончательно бы погибъ, если бы не поддержали его добрыя родныя 
души. „Выше маленькой Труды для него ивтъ ничего на с в * т * , г — в о т ъ она-то 
и молодой Штрелеръ, который любптъ эту маленькую Труду , его младшую дочь, 
возстановляютъ его гніздо, и Криматонъ пріобрітаеть новыя силы и новое 
мужество. Въ немъ закипаетъ прежняя жизнерадостность и любовь къ труду. 
Потрясенный до глубины души, онъ бросается на шею своему вірному напер
снику, Лефнеру. Это очень несложная исторія, полная тонкпхъ художественныхъ 
штрпховъ. Для міровой литературы эта пьеса не иміегь значепія, но німец-
кая литература можетъ считать ее цінньпгь нріобрітеніемь, указавшимъ коме-
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діп новые пути. 1\)дъ спустя появилась новая пьеса „Бобровая ту ї^а" коме
дія—воровская въ 4 дійствіяхь. Комизмъ чиноввпчьяго тупоумія Гауптмань изобра
зить въ отношешяхъ начальника Вергана къ хитрой Вольфихі. Старуха Вольфпха 
всегда представляется дурочкой и одержпваетъ верхъ надъ обманываемымъ ею 
Верганомъ, благодаря тому, что онъ хочетъ казаться умніе, чЬмъ онъ есть п і 
самомъ д і л і . „Бобровая шуба"—комедія на политической подкладкі п Р. М. 
Меперъ не безъ основанія сравнпваетъ ее съ гоголевскимъ „Ревпзоромъ". 
„Давно уже я такъ искренно не сміялся",сказалъ будто-быГоголю царь послі 
представленій комедій. „Собственно говоря, я не это иміль въ виду", отвічаль 
Гоголь. И какъ чудесно заканчивается комедія. „Какъ правда то, что вы чест
ная душа, фразу Вольфъ, такъ же несомпінно и т о , что д-ръ Флейтеръ с т р а ш н о 
опасный субъектъ, глубокомысленно говорить начальнпкъ, обращаясь къ хитрой 
воровкі, на что т а покачпваетъ только головой и покорно отвічаегь „Гді ужъ. 
мні объ этомъ знать"! 

Чімь-то вроді продолженія „Бобровой шубы" является трагнкомедія 
„Красный п і т у х ь " (1900). Здісь начальнпкъ Верганъ пграетъ ту же 
роль, что и въ „Бобровой ш у б і " . Его политическая ограниченность ділаегь его 
ствпымъ къ просгЬйшимъ явленіемь жизни и всякаго, кто только д е р ж и т с я консерва
тивная) образа мыслей и прилежно посіщаеть церковь, онъ ни въ чемъ дур-
номъ заподозрить не въ состоянии, но за то придирается къ ,нн въ чемъ 
неповиннымъ людямъ. „Красяаго п і т у х а " въ сущности нельзя принимать въ 
разсчетъ при оц інк і дарованія Гауптмана: это лишь набросокъ, эскпзъ. За то 
въ появившемся въ томъ же году фарсі „ЗсЫиск ипа Лай" авторъ снова возвы
шается до уровня комедій „КоллегаКрамптонъ'. Здісь о н ъ с о е д п н я е т ъ Ш е к с п и р о в -
скій романтизмъ („Укрощеніе строптивой") съ натуралистическим!, комизмомъ. 
Оба мошенника Шлукъ и Яу обрисованы велпколіпно, и довольно грубый 
фарсъ окруженъ прелестной дымкой поззіп. Фарсъ этотъ не далъ, однако, повода-
къ недоразумінію, какъ это случилось съ последней комедіей Гауптмаиа „Бишофс-
бергскія д івь і " (1907). Надъ перечнемъ дійствующихь лнцъ сказано: Д і й -
ствіе происходить во-второй половині прошлаго в іка на Бншофсбергі, въ им і -
ніи, на р. Заале. Точніе слідовало бы сказать на р. Вльб і . такъ какъ Гаупт
манъ въ этой пьесв разсказываетъ намъ псторію своей п е р в о й любви. Бпшофс-
бергъ — это нмініе Гогенгаусъ близь Цптчевпга въ Лесниці, г д і Гаупт
манъ женился въ первый разъ. Пауль Шлентеръ въ своей „Книгі о Гауптмані" 
говорить: Когда я въ декабрі 1891 г. і х а л ь изъ Берлина в ъ Бвну. чтобы 
присутствовать при постановкі „Одииокпхъ" на сцені Бургтеатра, и мы подъ 
Дрезденомъ подъезжали къ вокзалу въ Кетцшенброде, мой спутникъ стреми
тельно вскочилъ со своего міста и, в п е р н в ч , блпстающш взоръ въ темноту ночи, 
воскликнулъ: „Если бы мні когда нибудь пришлось написать „Сонъ въ літнюю 
ночь", то дійствіе можетъ происходить только тамъ на верху — тамъ, г д і ле
жить Гогенгаусъ". 

II Гауптманъ написалъ впослідствіп этотъ „Сонъ въ літнюю ночь"—эту 
веселую пдиллію, которую онъ назвалъ комедіей. Въ собьшяхъ на Бишофсбергі 
есть много черточекь изъ его личной жизни. Идеаломъ, носившимся передь его 
воображеніемь, было шумное веселье торжествующей молодости, которая чинить 
расправу надъ учителями, гонитъ прочь глупыхъ тетокъ, которая уміеть соединить 
въ одно пляску п молитву. Вс і , кто ожндаетъ веселыхъ сценъ отъ „Бишофсберг-
скпхъ д і в ь " , будуть сильно разочарованы. Но для будущей оцінки Гауптмана 
именно эта комедія будетъ йміть огромное значеніе. Эго—исновідь самого ав
тора.—Правда и вымыселъ сплетены здісь в м і с т і , какъ и въ автобіографій Гете. 
Мелодія народной піснн звучить черезъ все произведете, такая же простень-
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кая, какъ колокольчикъ въ Вишофсбергскомъ виноградник*. „Скоро все умчится 
далеко—съ деревьевъ листья уже почти вс* опали и нашъ Вишофсбергъ опу
ст ієм. И тогда онъ будетъ не что иное, какъ сказка. Но в*дь сказка-то и 
есть самое прекрасное. Итакъ, будемъ продолжать нашъ хороводъ, нашу пляску 
въ пространство, въ темноту, въ даль, въ невідомое небесъ и морей". Эти слова 
комедій звучатъ, до извістной степени какъ эпилогъ ко вс*мъ драмамъ-
сказкамъ Гауптмана, воплощающимъ въ себі стремленія поэта, его исканіе 
поэтическаго идеала и вм іст і съ т*мъ отвічагощнмь его натуралистической 
художественной концепцій. 

Въ 1893 г. появилась его мечтательная, какъ сонъ, драма „Ганнеле" 
(„Наппеїез Н ітте ІГапг і " ) , въ которой является передъ нами потрясающій своимъ 
трагизмомъ контрастъ. Въ среду развращенныхъ обитателей силезскаго пріюта для 
б*дныхъ учитель Готвальдъ приносить полумертвую Ганнеле Маттернъ, которая 
отъ страха передъ отчимомъ бросилась въ озеро, куда ее позвалъ Спаситель, 
чтобы она могла пойти къ умершей мамі. Изъ этого несчастнаго жилища от-
верженныхъ чистой д у ш і Ганнеле являются въ бреду лучезарный небесныя впдінія. 
Страшные и прелестные образы являются умирающей д івочк і ; но вс і они 
иміють тонко-психологическое отношеніе къ юной, такъ рано увядшей жизни, 
къ чувствамъ и представленіямь ея возраста. Въ горячечномъ бреду Ганнеле 
пугаетъ появленіе отчима. Дрожа отъ страха, она доползаетъ до печки, чтобы 
затопить ее и падаетъ безъ чувствъ. Ласковая сестра милосердій снова уклады-
ваетъ ее въ постель, и Ганнеле окружаютъ чудныя грезы. Сестра Марта пре
вращается въ умершую мать Ганнеле и приносить ей ключикъ отъ рая, три 
прекрасныхъ ангела поютъ ей чудныя пісни; Ганнеле, какъ царевнуч'ніжинку 
од*ваютъ въ роскошное платье и кладутъ въ хрустальный гробъ. Фигура учи
теля Готвальда превращается въ Христа, и въ Ганнеле пробуждается къ нему 
любовь, какъ къ жениху; въ умирающемъ ребенк* просыпается женщина, въ ея 
стремленіи къ небу шевелится земная любовь. Странникъ (Христосъ) опраши
ваете ее, знаетъ ли она его? Она съ благоговініемь шепчетъ только: святъ! 
святъ! и онъ среди пораженныхъ изумленіемь обитателей нищенскаго пріюта 
уносить ее на небо. Пініє ангеловъ смолкаетъ, и небесное видініе исчезаетъ.— 
Мы снова въ пріюті , г д і умираетъ бідное, измученное существо. „Вы правы, 
печально говоритъ докторъ сестрі Март* — умерла"! — Все произведете про
никнуто глубокой національной поззіей и принпмаетъ символическое значеніе 
просв*тл*нія челов*ческаго несчастья, и заключительная піснь ангеловъ зву
чить подобно церковному хоралу. 

Если „Ганнеле" Гауптмана напоминаетъ „Жизнь-сонъ" Грильпарцера, хотя и 
не заимствована оттуда, то сюжетъ второй драмы-сказки Гауптмана „Эльга" 
ваимствованъ изъ новеллы Грильпарцера „Монастырь въ Сендомирі" Місто тра
гедій умпрающаго ребенка заступаетъ здісь трагедія страстной женской любви. 
Здісь также насъ очаровываетъ форма, хотя мотивъ сна не отличается такой 
психологической тонкостью, какъ въ „Ганнеле". Німецкому рыцарю, отды
хающему въ сендомирскомъ монастьірі отъ утомительнаго пути, снится трагиче
ская судьба графа Старженскаго, грозный замокъ котораго, нікогда возвышался 
на этомъ м іст і и жена котораго, прекрасная Эльга, измінила ему. Онъ прика
зываете убить измінника на томъ самомъ л о ж і , г д і онъ наслаждался пылкой 
гріховной любовью чужой жены и у трупа его хочетъ снова вернуть себ* любовь 
жены. Старженскій: Не лгн въ эту страшную минуту. Ты полна скверны, ты не 
чиста. И все-таки... Если ты не любишь Огинскаго—скажи только слово! Эльга 
(почти со стономъ въ безумномъ страх*): Я уже сказала—ты мн* не в*ришь. 
Старженскій: Б о г о м ^ 4 ц щ с ь ! е с л в это правда, то ты для меня чиста. Тогда 

2 
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подойди ко мн* н будь моею!—Но когда измученная страхомъ женщина впдпть 
окровавленный трупъ возлюбленнаго, она съ ненавистью, ужасомъ и отвраще-
ніемь отступаетъ отъ мужа: „Не прикасайся ко мн*! кричить она, я тебя не
навижу! Я плюю на тебя! — Въ „ З Л Ы Е " МЫ встръчаемъ совершенно новый 
технпческій пріемь: СНОВИДБНІЯ связаны одно съ другнмъ півіемь мопаховъ въ 
моиастырской церкви — это возвращеніе къ хору античной греческой трагедій, 
это законы искусства, установленные Рпхардомъ Вагнеромъ. 

Наиболее глубоко и мощно звучитъ чарующіп насъ въ драмі „Ганнеле" 
лприческій тонъ — въ драмі-сказкі — „Потонувшій колоколъ". 2 дек. 1896 
драма эта была впервые поставлена на сцені Німецкаго театра въ Берлин* и 
имъла блестящій усп іхь . Не будемъ доискиваться причинъ, побудившихъ Га
уптмана написать эту драму во время своего продолжительная) пребьіванія на 
оз. Лугано. Совершенно безполезно также выискивать въ „Потонувшемъ коло
к о л * " , философскую, фаустовскую ассоціацію идей, которая, по мнінію литератур-
ныхъ крптиковъ, будто-бы скрывается въ драм*. Лучше всего мы можемъ 
оцінить сказку, разсказавъ ее. 

Фономъ сказки служить родина поэта, Сн.іезія, осполинскія горы съ 
ихъ" вершинами и глубокими долинами. Внизу, въ долин* жпвутъ богобояз-" 
ненные, заточенные въ тісное пространство люди; наверху свободно носится 
р*звый народъ духовъ. Но люди долины все грозніе и грозн*е наступають 
на область духовъ — на вольной горной вершин* они построили часовню, 
и мастеръ Генрихъ, лптейщикъ колоколовъ, отлнлъ новый колоколъ, который 
долженъ раздаваться съ горной часовни наверху. Но л*сяая нечисть коварно 
вмішалась въ д * л о , ухватилась за колеса теліги, на которой везли колоколъ, 
н онъ скатился по обрыву въ озеро. Съ ннмъ вміст і свалился и мастеръ 
Генрихъ. Полумертвый доползаетъ онъ до хижины старой Впттихи, гд* его 
находить Раутенделейнъ, — фантастическое существо, полу-ребенокъ, полу
женщина. 

Тебя я впд*лъ раньше... Гд* жъ я впд*лъ? 
В і д ь , для тебя я долго такъ боролся... 
О! я хот *лъ , чтобъ колокола м*дь 
Звучала голосомъ твовмъ небеснымъ 
И сочеталась съ золотомъ лучей 
Въ воскресный день сіяющаго солнца! 
Достичь такого совершенства я 
Не могъ, не могъ... и плакалъ я 
Слезами кровавыми. 1 

Но жители долины: пасторъ, школьный учитель и цирюльникъ, уводять 
его къ жен* и дітямь, близь которыхъ .онъ долженъ умереть; онъ хочйтъ 
умереть; ибо 

...Жизнь долины мирной 
Меня не оболыцаетъ, какъ бывало. 
Когда стоялъ я тамъ вверху,-—душа 
Еще стремилась выше и желала 
Въ пространств* свътлыхъ облаковъ витать 
И создавать великій творенья 
При помощи небесныхъ горнихъ силъ. 
Но обезси.твлъ я, и если бъ снова 

1 С т и х о т в о р н ы я в ы д е р ж к и взяты и з ъ перевода д р а м ы „ П о т о н у в ш і й РСоло-
к о л ъ " Б у р е н и н а . 
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Я устремился вверхъ, то упаду я, 
Да, уиаду... Н і т ь , лучше умереть. 
Чтобъ жизнью жить я долженъ возродиться 
И вновь созреть, какъ зрієте плодъ вторичный 
Въ волшебной черной чашечкі цвітка; 
Я долженъ вновь въ д у ш і почуять силу, 
И мощь въ рукахъ, и къ творчеству порывъ, 
Необходимый и безумный. 

Раутенделейнъ осуществляетъ его мечту, его лихорадочный бредъ. Она 
пришла въ страну людей, въ его хижину, чтобы, поціловавь его глаза, открыть 
пхъ для созерцанія небеснаго пространства, чтобы увести его въ горы. Высоко на 
гор і въ заброшенной лачуг і онъ устроилъ себі кузницу и работаете надъ новымъ 
своимъ создашемъ. Это уже не колоколъ, а „подборъ колоколовъ изъ бла-
городнійшаго металла, который самъ звучитъ. Сами они звоните и двигаться 
должны". Такъ описываетъ онъ свое твореніе пастору, пришедшему уговорить 
заблудшую овцу вернуться въ стадо, въ долину. 

Д а , зовите такъ 
Мое творенье, какъ самъ его назвалъ я: 
Подборъ колоколовъ. Повірьте мні , 
Т о будетъ дивный колоколъ, какого 
Досель еще не отливалъ никто. 
Онъ обладаетъ мощной силой звона, 
Гудящаго, какъ громъ небесъ весной, 
Когда онъ яростно гремитъ, и нивы 
И села потрясая. Будто гулъ 
Трубы архангела заставить смолкнуть 
Онъ всъхъ церквей колокола, и вість 
Онъ принесеть ликующему міру 
О новой, світлой жизни на землі! 

Пагторъ напоминаетъ ему о жені и д і тяхь , но Генрихъ уже не можетъ 
вернуться къ нимъ: раскаяніе и совість уже чужды ему. 

Меня стріла раскаянья не можетъ 
Поранить, какъ не можетъ зазвонить 
Тотъ старый колоколъ, что рухнулъ въ пропасть 
И въ озері теперь лежитъ на д н і . 

Пасторъ: Онъ зазвонитъ — я говорю тебі ! 
Онъ зазвонитъ — и ты его услышишь! 

И колоколъ двиствптелвно звонитъ и зоветъ его среди его новой работы, 
воветъ его прочь отъ его любви. Его мучатъ страшные сны, является Водяной 
в нашептываетъ ему злыя слова: 

Тамъ въ озері на каменистомъ л о ж і 
Лежитъ упавшій колоколъ и вверхъ 
Стремится всплыть, г д і въ темно-синихъ волнахъ 
Отражены небесныхъ звіздь огни, 
И такъ гудить ояъ жалобно, какъ будто 

Сбирается звонить подъ мертвецомъ. 
Бимъ — бомъ! 

И з ъ глубины долины доносится звонъ—это звонитъ потонувшій колоколъ! 
Д в і дітскія т іни тащутъ тяжелый кувшинъ. Это души его д ітей принесли ему 
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слезы матери, которая лежить въ водь тамъ, г д і ростуть водяныя розы 
Генрихъ приходить въ изступленіе, глубокая долина взяла верхъ надъ горннмі 
вершинами. Онъ въ дикомъ порьіві отталкиваетъ отъ себя Раутенделейнъ: 

Прочь отъ меня! 
Тебя я ненавижу! Я ударю 
Тебя, проклятая колдунья!.. Прочь! 
Проклятье надо мной и надъ тобой, 
И надъ моимъ твореньемъ, и надъ всімь, 
Надъ всімь на с в і т і ! Здісь я... здісь я, Магда. 
Иду. . . О, небо, сжалься надо мной! 

Какъ безумный бросается онъ навстрічу колокольному звону, но въ изнемо 
жен і и падаетъ. Онъ долженъ умереть. Но и Раутенделейнъ ожидаетъ печальны] 
конецъ: она должна опуститься въ холодный колодезь и стать женою Водяного 
Еще посліднее свиданіе умирающаго Генриха съ Раутенделейнъ передъ вічної 
разлукой. Измученная, печальная и блідная подымается она изъ колодца. 

Раутенделейнъ (поетъ:) Красавица Раутенделейнъ, 
Въ глубокую ночь одинокая, 
Я кудри чешу золотыя. 
Уснули вс і птички л існня, 

. Туманъ разстилается съ горъ, 
Покинутый гаснетъ костерь. 

Генрихъ: Чувствую тебя я 
Небесное созданье... 

Раутенделейнъ: Прощай! 
Теперь я больше не твоя. Когда-то 
Была твоею милой: расцвіталь 
В ъ то время май... но все теперь, навіки 
Все миновало... 

Генрихъ: Миновало... 
Раутенделейнъ: Д а — 

Ты помнишь, кто баюкалъ пісней 
И кто волшебнымъ голосомь будилъ? 

Генрихъ: Ты, дорогая, ты... 
Раутенделейнъ: Кто? 

' Генрихъ: Раутенделейнъ! 
Раутенделейнъ'. Кто отдавалъ тебі всю прелесть т іла? 

Кого ты оттолкнулъ? 
Генрихъ: Тебя. 

Раутенделейнъ: Кого? 
Генрихъ: Раутенделейнъ. 

Раутенделейнъ: Прощай! прощай! прощай! 
Генрихъ: Возьми меня! Возьми меня съ собою. 

Ночь наступаеть... страшная для вс іхь. 
Раутенделейнъ (бросается къ нему, обнимаегъ его коліни и восклицаетъ сі 

восторгомъ): 
Восходить солнце! 

Генрихъ: Солнце! 
Раутенделейнъ (съ рьіданіемь и восторгомъ): 

Генрихъ! Генрихъ! 
Генрихъ: Благодарю... 
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(Раутенделейнъ обнпмаетъ Генриха, прижимаетъ свои губы къ его губамъ, 
нотомъ тихо опускаетъ умирающаго на землю). 

Тамъ.. . въ вышин*... звонять... 
Звонятъ колокола... ш е т ъ небо... 
И солнце, солнце всходитъ! Ночь*долга! 

(Занимается заря). 

Сказка эта, сотканная изъ фантазій и действительной жизни, конечно не 
можетъ считаться классически совершеннымъ шедевромъ; это не современный 
Фаустъ німецкой литературы и не трудно указать въ гауптмановской сказкі на 
отдаленные отзвуки другихъ поэтическихъ твореній. Вспомните „Ундину" Фукэ, 
„Сонъ въ літнюю ночь" Шекспира, „Пасторъ Врандъ" и „Освальдъ Альвингъ* 
Ибсена; Освальдъ, даже умирая, тянется къ солнцу. Но нельзя не признать, 
что „Потонувшій колоколъ" трогаетъ и очаровываетъ каждаго, кто 
безъ предубіжденія подходить къ этой драмі. Какъ глубоко проникнулось все 
существо Гартмана очарованіемь сказочной поззін, показываетъ его драма-
сказка „Пиппа пляшетъ". Вступительная сцена написана такъ же сильно
реально какъ и въ „Ганнеле". Играющіе и дерущіеся люди въ горяомъ трак
тирі такъ же иравдивы, какъ п нищіе въ силезскомъ пріюті. Какъ въ „По-
тонувшемъ колоколі" д в і противоположный натуры — литейщикъ Генрихъ в 
Раутенделейнъ—приходять къ полному соединенію, къ сліяпію воедино, точно 
такъ же и здісь соединяются Михель Гельригель, німецкій юноша со стремле-
ніями къ сказочному міру въ сердці, и Пиппа, такое же сказочно-пламенное 
существо, какъ и возлюбленная Генриха—оба еще не справились со своими по
рывами, обоихъ волнують человіческія страсти, и душг. пхъ просвітляется вдали отъ 
міра людей. И эта сказка также служить доказательствомъ наивной концепцій Гаупт
мана и его радостной компановки красокъ и аромата; онъ хот іль бы, чтобы и другіе 
такъ же наивно и радостно воспринимали впечатлінія сказки, но сны остаются 
снами и сказки сказками — пхъ можно переживать, а объяснять невозможно. 

Еще разъ только вернулся Гергартъ Гауптманъ въ мірь старо-германскаго 
сказочнаго эпоса и создалъ могучую драму въ стихахъ, переділавь для сцены 
(1902) эпосъ Гартмана фонъ-деръ-Ауэ „Бідньгй Генрихъ"! Мы не передаемъсо
держала драмы, такъ какъ Гауптманъ въ послідовательности сценъ строго держится 
своего образца, не взявъ однако кульминаціонньїмь пунктомъ самые драматпческіе 
моменты сказаній: обнаруженіе болізни Генриха и самоотверженный поступокъ 
•Охтегебе въ Салерно. Поэтому онъ не создалъ такой эффектной сценичной пьесы 
какъ „Потонувшій колоколъ", а написалъ только глубокій психологическій 
этюдъ. Состояніе Генриха, узнавшаго о своемъ ужасномъ несчастіи, его тихая 
грусть, безсонныя ночи, воспоминаніе о былыхъ времепахь—все это обрисовано 
прекрасно. Такъ же глубоко заглядываетъ поэтъ въ самыя нідра человіческой души, 
когда Генрихъ въ горделивомъ презрініи сміется надъ самимъ собой, когда 
несчастный страдалецъ даже другу не хочетъ сознаться въ своемъ страшномъ 
несчастіи, пока нестерпимое страданіе не разверзаетъ противъ воли его усть. 
Какъ хорошо уміеть Гауптманъ вплетать картины природы для вьіраженія на
строєній. Краткій монологъ, въ которомъ Генрихъ обращается къ мирному 
осеннему пейзажу съ просьбой дать ему покой п мпръ, принадлежитъ къ 
перламъ поззіи. Уже первое появленіе рыцаря вызываегъ въ насъ чувство страха и 
"тяжелой грусти: „смотри, какъ неподвижно вперилъ онъ взоръ и глядитъ на 
.утреннюю зарю". Тілесньш страданія Генриха поэтъ доводить до дикой, 
лишающей разсудка муки, а дітскую любовь Оттегебе до неясно возникающаго 
въ ней чувства полов"ой потребности. — На этомъ произведет'?, ясно видно 
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вліяніе Клейста. Какъ у послідняго его „Принць Гомбургскій", увидівь 
свою могилу, хочетъ жить, только жить, не чувствуя ни гордости, ни стыда 
даже передъ своей невістой, точно такъ же поступаетъ и Генрихъ послі 
того, какъ онъ самъ вырылъ себі могилу и даже присутствовалъ при соб-
ственныхъ похоронахъ. Образъ Оттегебе сильно напоминаетъ „Кетхенъ изъ 
Гейдьбронна" Клейста. 

Но боліє всего волновали всегда Гауптмана соціальньїя страданія на
рода, страданія бідньїхь и пригвсняемыхъ, півцомь которыхъ онъ сділался, 
чтобы вызвать къ нимъ состраданіе и способствовать ихъ избавленію отъ мученій'. 
За „Потонувшимъ колоколомъ" послъдовалъ въ 1898 г. „Извозчикъ Геншель*. 
Здісь авторъ снова твердо стоить на родной почві Снлезіп. Это одно изъ 
наиболее сильныхъ и драматическихъ произведеній: оно даетъ потрясающе в ір 
ную картину наряду съ натуралистическимъ изображеніемь полной трагическаю 
интереса личной судьбы. Геншель, честный, коренастый и грубый съ виду, но полный 
тонко ніжнаго чувства извозчикъ и его кріпко сложенная, обуреваемая гре
ховными инстинктами вторая жена Ганна Шель—самыя жизненный и рельеф
ный изъ фигуръ Гауптмана. Обіщаніе, данное Геншелемъ своей умирающей же-
н і , мішаеть ему жениться на Ганні . Но вотъ онъ отправляется на могилу ма
тери и разговаривая съ самимъ собой, будто съ умершей, убіждаеть себя въ 
томъ, что она ничего больше не пміеть противъ его женитьбы на Ганні. Но 
Ганна, сділавшись его женой, вскорі обнаруживаетъ свой низкій характеръ и 
свою чувственную натуру: старіющій Геншель не удовлетворяетъ ее, она пор
тить ему жизнь грубымъ обращеніемь со своей собственной незаконной до
черью и своей преступной связью съ кельнеромъ Георгомъ. Сердце извозчика Ген-
шеля не выноситъ этого, онъ видитъ въ своемъ несчастіи кару за то, что не 
сдержалъ своего обіщанія умирающей жен і ; его преслідують угрьізенія со-

• вісти и мистическій бредъ, который, наконецъ, доводить его до самоубіиства. 
Онъ вішается такъ же, какъ каменщикъ Маттернъ въ драмі „Ганнеле". 

Геншель подводить итогъ своей неудачной ЖИЗНИ такъ: „Сквернымъ а 
сталъ, да только я въ этомъ не виноватъ. Какъ оно есть, такъ и есть! Что 
я могу тутъ поділать?" Нічто въ род і того говорить и „Михаэль Крамеръ" 
надъ трупомъ своего сына Арнольда. Арнольдъ былъ безхарактерный кретинъ, 
который не могъ справиться съ жизнью; т імь не меніе онъ жаждеть чувствен-
ныхъ наслажденій. Онъ погпбаетъ изъ-за женщины, которая отталкиваетъ его, 
въ припадкі маній преслідованія онъ убиваетъ себя. И вотъ Михаэль Крамеръ 
сидитъ у гроба своего сына, готовясь похоронить съ нимъ вміст і всі свои 
надежды. Онъ пишеть портретъ съ покойника. Сынъ кажется ему теперь вели-
кимъ человікомь, и онъ указываетъ на маску Бетховена. „Теперь онъ ни въ 
чемъ не уступаетъ величайшему изъ великихъ... я, можетъ быть, задушилъ это 
растеніе.—Можетъ быть, я заслонить ему солнце и онъ завяль въ моей т іни . 
Я сталъ совсімь жалкимъ передъ нимъ. Я смотрю на этого мальчика снизу 
вверхъ, какъ будто онъ мой древнійшій предокъ..." Затімь онъ зажигаетъ 

, погребальный свічи и произносить надъ сыномъ надгробную річь, въ которой пасторъ 
отказываетъ самоубійці. „ Г д і мы должны причалить, куда мы несемся? Почему 
мы ликуемъ иногда навстрічу невидимому, мы малые, въ неизмвримомъ по
терянные, словно мы знаемъ, куда мы идемъ? Такъ ликовалъ и ты—а что ты 
вналъ? Ни пиршества земныя, ни небо поповъ—ни то, ни другое, но что ж е — 
что же будетъ тамъ, въ конці?" 

Вс і они обвиняютъ жизнь, жестокую жизнь, съ которой справляться мо-
гутъ лишь т і , у кого н і т ь совісти. Но несмотря на это, бідньїе и замучен
ные—все таки герои жизни: Ганнеле, Іоганнесь Фокерать и извозчикъ Геншель. 



„Роза Берндъ" (1903), дЄтоубійца, также иогпбаетъ подъ тяжестью 
жпзпи. „Они за меня, какъ репьи ЦЕПЛЯЛИСЬ... ВСЕ мужчины за мной... я пря-' 
талась... я боялась... такой меня страхъ бралъ иередъ мужчинами... ничто не 
помогало—все хуже да хуже! Изъ одной западни въ другую, такъ, что я ни
когда и опамятоваться-то не могла!" 

Среди этой душевной тревоги она переживаетъ самый тяжелый моментъ 
своей жизни. Вдали отъ дома, подъ ветлами у ручья, она рождаетъ младенца, 
нлодъ любви съ Кристофомъ Фламмъ. Но ее обезчестилъ презренный обман-
щикъ, машпнистъ Штрекманъ, воспользовавшійся ея страхомъ передъ бого-
боязненнымъ отцомъ и женихомъ, чтобы изнасиловать ее. Въ безумномъ страх* 
она убиваетъ своего ребенка, а затъмъ съ трудомъ добирается до дому и со
знается въ измен* и въ убійстві, падая безъ чувствъ подъ бременемъ соб
ственная) признаній. Роза. Ничего-то вы не знаете, ничего-то не видите! Съ 
открытыми глазами вы ничего не видали. Пусть поищутъ за большой вербой,— 
подъ ольхами... тамъ, у насторскаго поля... у пруда... тамъ и увидятъ малют
ку. Берндъ. И ты сделала такое страшное д*ло? Августъ. И ты совершила 
такой несказанный гр*хъ? Жандармъ. Лучше всего вамъ всЬмъ идти со мной въ 
прав.іеніе. Тамъ она можетъ добровольно во всемъ сознаться, и если только 
это не выдумки, т о это можетъ даже очень послужить ей на пользу. Августъ. 
Это не выдумки, г. жандармъ... Д*вушка б*дная... что она только выстра
дала!" 

Нов*йшая драма Гауптмана': „Заложница императора Карла" , легенда, 
также принадлежитъ къ категорій его сказочныхъ драмъ. Стремленіе своей души 
къ в*чно женственному, къ загадочному сфинксу, который является одновременно 
и счастьемъ, и погибелью челов*ка, онъ воплотилъ въ заложниц* Саксоніи Гер-
зупнд*, такъ же, какъ прежде въ Раутенделейнъ, Эльг*, Оттегебе и Пипп*. 
Центральная фигура драмы—императоръ Карлъ Великій—герой съ головы до 
ногъ, но одинокій, стар*ющій челов*къ. Онъ отдаетъ свое сердце заложниц* 
возмутившихся саксовъ, Герзуинд*, развратниц* съ лицомъ святой. Гер-
зуинду убиваютъ слуги государства, такъ какъ канилеръ Эркамбальдъ—ея 
врагъ. Карлъ у трупа ея освобождается отъ ея чаръ—его рука, слишкомъ сла
бая, чтобы справиться съ женщиной, снова тяжело легла на шею враговъ; но 
съ этой поры—онъ становится еще боліє одпнокимъ, еще бол*е безрадостнымъ, 
ч*мъ прежде. Герзупнда похожа отчасти на „духа земли" Ведекинда въ ат
мосфер* средневековой мистики, она—женщина, въ смысл* представительницы 
пола, следовательно вічная правда и вЄчная ложь. Въ ней живетъ одна толь
ко мысль, свобода хотЄнія, необузданная чувственность германской крови. Э т о — 
чистая Эльга, можетъ быть антитеза Оттегебе пзъ „ПЄднаго Генриха", антитеза 
ребенка, въ которомъ просыпается страсть женщины. Герзупнда познала все и 
жаждетъ чистой любви Карла Великаго. Но за это она должна умереть отъ яда 
канцлера Эркамбальда. 

На горизонт* гауптмановскнхъ драмъ-легендъ ріють ТЄНІІ „Кетхенъ 
пзъ Гейльбронна" и „Еврейки пзъ Толедо" Грильпарцера, у котораго Гауптма
на уже заимствовалъ сюжетъ своей драмы „Монастырь въ Сендомирі", но заим-
ствовалъ только съ внешней стороны. У Грильпарцера король-юноша б*житъ 
отъ леденящей доброд*тели своей супруги къ соблазнительной прелести сирены— 
сказочное существо и фантастическій король!—У Гауптмана—историческій вла
ститель, великій победитель народовъ, сверхъ-человекъ, отъ любви къ полу
ребенку погибающіп нравственно, и усиливающейся внЄшнпмі. образомъ. 
Его драма-легенда создаетъ благочестивое настроеніе передъ жизнью съ ея свя
тыми и греховными глубинами. Онъ не сочпнплъ захватывающего ДЄЙСТВІЯ, П О -
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тому что творптъ не руками и глядитъ не одними только телесными глазами,— 
онъ творнтъ душою и созсрцаетъ чувствами, онъ—иоэтъ! 

Шлентеръ заключаетъ свою книгу о ГаупТманЄ такъ: „Мы знаемъ, чего 
сліідуегь отъ него ожидать". Если литературный путь Гауптмана и не былъ 
до сихъ поръ непрерывнымъ воохожденіемь вверхъ, то мы все-таки съ уве
ренностью можемъ сказать, что онъ еще не достигалъ высшей точки въ развитіи 
своего творчества. Кто создалъ величественно правдивую драму „Ткачи" и глубоко 
позтическій образъ „Ганнеле", тотъ еще не высказался до конца, не израсходовалъ 
всего, что у него есть. Действительность, правда и красота—вотъ главный ру-
ководящія линіи его творчества. Поэтъ никогда не нарушаетъ законовъ жизни— 
скорЄе онъ нарушаетъ законы искусства. Двйствіе служить ему лишь средствомъ; 
его драмы прежде всего должны давать обрисовку характеровъ. ДЄЙСТВІЯ почти 
нЄть—есть только описаніе положеній, созданныхъ вліяніемь различныхъ условій. 
Какъ бы мы ни относились къ основнымъ вопросамъ натурализма, одно остается 
НЄСОМНЄНІШМЬ : Гергартъ Гауптманъ пмЄеть право на уваженіе и прпзнаніе со 
стороны всякаго, кто изучаетъ современное литературное творчество Германій. 
„Я во всякое время готовь ответить моей личностью за свое произведете", 
сказалъ недавно Гергартъ Гауптманъ. Въ этомъ смысле и Витковскій говорить о 
немъ: „На немъ покоятся лучт ія надежды для ближайшаго будущаго драмы. О н ъ — 
не тотъ великій поэтъ, который съ помощью своей творческой фантазій противо-
поставляетъ действительному міру его изображеніе въ новомъ, самимъ имъ со-
зданномъ мір*; но онъ прпнадлежитъ къ предтечамъ, подготовляющимъ ору-
діе, при помощи котораго геній впослЄдсгвіп создастъ еще болЄе великое и 
прекрасное". 

Л 

Глава I I I . 

Современная натуралистическая драма. 
Натурализмъ Гауптмана есть въ сущности торжество высшаго осуществле-

яія художественной формы въ драме. Все, что кажется по внешности случайнымъ, 
служить, однако, для вьшолненія данной задачи. Правда, что и у него, какъ у 
Ибсена, понятіе о сценическомъ ДЄЙСТВІИ настолько углублено, что охватываеть не 
только преимущественно внЄшніе факты, но и внутреннія психологическія явленій. 
Подобно греческимъ трагикамъ, натуралисты дають лишь поатвднія ДЄЙСТВІЯ, 
ведущія къ катастрофе. Все вытекаетъ изъ физіологическихь и патологическнхъ 
причинъ. Законъ причинности, выраженный въ такихъ естественно-научныхь 
гипотезахъ, какъ гипотеза наследственности и гипотеза о вліяніи соціализма 
на волю, властвуеть безраздельно. МЄсто сильнаго проявленій страсти при
меняемая», какъ способъ характеристики и средство для развитія дЄйствія. 
заступилъ діалогь. Въ противоположность классицизму, потерявшему среди сво
его односторонняя» культа красоты всякую связь съ действительной жизнью, 
натурализмъ впдитъ свою задачу въ томъ, чтобы воплощать именно тЄ идеи, 
который господствуютъ въ наше время. Онъ слідить за нервными судорогами 
столичной жизни, такъ какъ здЄсь наиболее ярко проявляется современная 
жизнь, и наиболее рЄзко сталкиваются соціальньїе интересы. 

Мы не должны забывать, однако, что новые писатели еще не создали 
идеальной натуралистической драмы; они такіе же поэты бури и натиска, какъ 
т * , которые въ X V I I I в. предшествовали геніямь веймарскаго двора. Въ то 
время только Гете и Шиллеру удалось выбраться къ свету, тогда какъ товарищи ихъ 
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напрасно истратили свои силы. Среди натуралистическихъ новаторовъ устоялъ 
въ сущности одинъ только Гергартъ Гауптманъ. Несмотря на это, и самъ 
Гауптманъ, и все современное движеніе были бы немыслимы безъ т * х ъ писате
лей, которые группировались вокругъ него: въ ихъ міровоззр*ніи, выбор* сюжета 
и техник* сказывается такое тісное сродство, что каждый изъ нихъ можетъ 
считаться типичнымъ явлешемъ. 

Ближе вс*хъ по существу своему подходитъ къ Гауптману Георгъ Гирш-
фельдъ. Онъ натуралистъ уже по односторонности своего дарованія. Его не
уклонно влечетъ къ воспроизведенію „натуры", опред*ленныхъ лицъ изъ дей
ствительной жизни. Уже первое произведете его: „Дбма" (1896) обнаруживаете 
его сознательное подражаніе художественной форм* Гауптмана. Съ удивительно ясной 
наглядностью представлены у него условія жизни одной нравственно прогнившей 
берлинской семьи. Въ этой картин* нравовъ мы не видпмъ ни экспозищи, ни 
дійствія, ни заключения. Старый отецъ представляете собою порабощенное вьюч
ное животное, которое терп*ливо выносите каждый вечеръ присутствіе любов
ника жены въ своемъ дом*; младшій сынъ — наглый эгоисте, дочь страдаете 
.смертельной бол*знью. И только старшій сынъ, вызванный домой, находите въ 
ьсеб* мужество съ негодоватемъ отвернуться отъ этого домашняго очага. Эта 
одноактная пьеса была представлена въ Мюнхен*, и но иоводу ея Германъ 
Баръ въ своихъ театральныхъ рецензіяхь называете автора „маленькимъ 
Гауптманомъ". 

Удивительная правдивость этой натуралистический картины еще усили
вается въ сл*дующей его пьес*: „Матери" (1896). Само заглавіе указываете на мо-
тивъ, уже использованный Германомъ Баромъ въ произведеніи „Мать", Стриндбер-
гомъ въ драм*: „Отецъ" , Кретцеромъ въ драм*: „Сынъ жены". — Это борьба 
между двумя матерями: между матерью самого художника и матерью его ре
бенка. Робертъ Фрей, изгнанный изъ родительскаго дома за то, что полюбилъ 
простую работницу на металлическомъ завод*, возвращается домой поел* смерти 
отца. Но подруга его несчастья не можетъ разділить съ нимъ его счастливую 
жизнь. Она слишкомъ горда, чтобы смиренно войти за нимъ въ тотъ домъ, 
гд* ее такъ несправедливо ненавиділи.—Она хочете удержать у себя Роберта, ска-
завъ ему, что готовится стать матерью и для этого она отправляется въ домъ его ма
тери.Но отъ сестры Роберта она узнаете, что онъ вполн* счастливъ теперь—тогда 
она р*шаетъ остаться въ сторон* и пожертвовать собой ради него. Робертъ лю
бите свою Марію со вс*мъ пыломъ юнаго темперамента; но въ немъ, кром* 
того, живете еще н*что другое,—а именно челов*къ, художникъ, стремящійся къ 
проявленію своихъ силъ. И это поняла бідная дівушка рабочаго квартала.— 
„Я хочу принести для него посл*днюю жертву, говоритъ она,—я не скажу ни
чего и уйду... онъ этого не узнаете. Прійдя сюда, я хот іла увести его съ со
бой—и сказать ему, что- насъ ожидаете. А теперь—я ему этого лучше ужъ не 
скажу... но вы... вы, фрейлейнъ, должны дать мні слово, что и вы этого не 
еділаете... иначе, в ідь, будетъ конецъ всему". Мужественно выносите она и по-
сліднее испытате: не открывая ему своей тайны, она уговариваете его раз
даться съ ней. Робертъ'. Но я не долженъ оставлять тебя одну. — Марія: 
Ты думаешь, что я боюсь? Я ничего не боюсь. Прощай... работай хорошенько... 
кланяйся сестрі. — И она уходптъ. Она сдержите слово и побідите. Робертъ 
остается растерянный и жалкій; но мать ут ішаєте: „Пусте пройдетъ ночь и 
завтра все будетъ иначе". И онъ машинально повторяете за ней: все будете 
иначе. Этимъ и кончается пьеса. 

Какъ „Матери" Гиршфельда по характеристик* личности походять на 
„Праздникъ примиреній" Гауптмана, точно такъ же и его комедію „Паулпна" (1890) 
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можно сраввпть съ „Бобровой шубой" того же автора. З^ъсь также мы впдиыъ 
борьбу необразованной девушки съ семьей своего возлшбленнаго. Реалистиче
ская психологія этой пьесы—безподобна.—„Какъ начнетъ это онъ ходить взадъ 
да впередъ, да бездельничать, такъ ужъ и знай, что онъ весь ушелъ въ своп 
думы", говорить Паулина о своемъ возлюбленномъ; а узнавъ о смерти вра
ждебно относившагося къ ней отца его, она съ ненавистью восклпцаетъ: „У, у! 
ужъ и рада же я. до смерти рада" ! 

Къ сожалЄнію, прочія пропзведенія Гиршфельда далеко уступаютъ вышс-
упомянутымъ. Въ пьес* „Агнеса 1орданъ" ( 1 8 9 8 ) онъ захогвлъ съ мелочной 
подражательностью действительности, втиснуть въ рамки одного сценическаго 
вечера целую человеческую жизнь. Т о , что удалось Гауптману въ его „Флоріан* 
Гейеръ", потому что значительность сюжета оправдываетъ эту длинноту, то у 
Гиршфельда, въ черезчуръ подробной біографія еврейскаго дельца и въ отрывочно 
переданной жизни его жены, является неуместнымъ. Пять актовъ обнимаютъ 
промежутокъ времени отъ 1 8 6 5 до 1 8 9 5 . Въ этой безотрадной пьес* некото
рый позтическія тонкости встречаются лишь въ последнемъ акте. 

Отъ жестокой грубости своей брачной жизни Агнеса спасается бегствомъ: 
мужъ обращается съ ней, какъ съ рабыней, и обманываетъ ее съ ея горничной. 
Но тогда пробуждается любовь ея д ітей. „Мама должна вернуться! мама должна 
вернуться! взываетъ больной Гансъ къ отцу. И Агнеса возвращается, разбитая, 
но благородная и гордая, какъ всегда. Не любовь къ мужу, а душевное еднне-
ніе съ сыномъ Людвигсмъ заставляетъ ее переносить жизнь въ семейномъ 
кругу. 

Дальнейшее творчество Гиршфельда—его соціальнім пьесы: „Юный Гольд-
неръ" и „Рядомъ"—ведетъ его опять назадъ по пройденному пути до твхъ поръ, 
пока въ фантастической драме „Путь къ свету", онъ не приближается снова 
къ „ Потонувшему колоколу" Гауптмана, къ первобытной мощи своихъ иервыхъ 
драмъ. Въ его комедій „Мпци и Марія" ( 1 9 0 7 ) снова выказывается его 
прежняя натуралистическая сила. Сюжетъ заимствованъ изъ одной изъ его но-
веллъ: 14-ти-лЄтняя Мпци, которая живетъ въ Панков* съ матерью, отчимомъ 
Гемпелемъ и многочисленными сводными братьями и сестрами, была прижита ма
терью до брака. Отецъ ея — богатый докторъ Вейзахъ, живетъ въ бездЄтномь 
супружестве на вилл* въ ГруневальдЄ, наполняя свое существованіе культомъ 
искусства и эстетики. На жену онъ мало обращаетъ вийманій. За два дня до 
Рождества мать дЄвочки посылаетъ Мпци къ ея незаконному отцу. Лишенная 
материнскихъ радостей, заброшенная мужемъ, глубоко-релшіозная г-жа Вейзахъ 
вспыхпваетъ внезапной любовью къ ребенку и проситъ мужа позволить ей оста
вить у себя дЄвочку. Рождественски! сочельники, соединяетъ супруговъ заботой 
о ребенке. Но Мици, которую въ ДОМЄ Вейзаховъ, перекрестили въ Марію, со 
своими здоровыми инстинктами не выносить этой тепличной атмосферы и убЄ-
гаетъ домой, въ Панковъ. Но она уже исполнила свою миссію въ семье Вей
захъ, такъ какъ способствовала сближенію супруговъ. Детская свЄжесть ребенка 
пробудила въ г-ж* Вейзахъ спящее материнство, и когда мать Мици приводить 
ее назадъ, г-жа Вейзахъ съ улыбкой говорить ей: „Возьмите ее обратно. Мы 
будемъ заботиться о ней, а здЄсь она намъ болЄе не нужна" . 

Критпкъ Лицманъ переоцЄнпваеть Гиршфельда; тЄмь не менЄе мы прн-
водимъ его МНЄНІЄ , потому что оно вполне искренно: „Георгъ Гпршфельдъ 
стоить еще въ начале своей литературной карьеры и обЄщаегь еще весьма 
многое. Что особенно иривлекаетъ въ этой юношеской фигуре,—это то, что онъ 
первый изъ числа молодыхъ писателей въ каждомъ мазк* обнаруживаетъ вліяніе 
современной ЖИЗНИ и современной литературы и свободенъ отъ всего, что напо-
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минало бы вліяніе школы. Онъ не служить никакому направленію, онъ 
является только сагмимь собой, созданіемь своего времени, но не продуктомъ 
какой либо школы". 

Рядомъ съ Гиршфельдомъ среди драматическихъ писателей, которымъпуть 
на сцену проложилъ Гауптманъ, и которые, не будучи его подражателями, вы-
казываютъ некоторое родство съ нимъ, слідуеть назвать Жакса Гальбе. Въ 
обеихъ своихъ первыхъ драмахъ: „Выскочка" и „Свободная любовь" онъ стоить все-
цЄло подъ вліяніемь Ибсена, хотя въ последней преобдадаетъ уже последовательный 
натурализмъ Гольца-Шлафа. Литераторъ Винтеръ сошелся въ свободной любви 
со своей прежней „опорой", Луизой, и эта связь изображается весьма одно-
образнымъ тономъ, въ особенности по отношенію къ вн'Ьшнимъ условіямь и 
внутреннимъ настроеніямь, противъ которыхъ Винтеръ прпнужденъ защищать свою 
связь. Гораздо боліє сильное дарованіе выказалъ Гальбе въ третьей своей 
пьесЬ: „Ледоходъ", представленной на сцені „Свободнаго народнаго театра", и 
наконецъ, его любовная драма „Юность" (1893) доставила ему рішительньїй 
усп іхь . Хотя пьесу вполні можно назвать натуралистической, она съ начала до 
конца кипитъ наивностью юношеской страсти, первымъ горячпмъ напоромъ про-
буждающагося полового чувства. Гальбе весьма удачно поставплъ своихъ влю-
бленныхъ въ самую простую обстановку и не пользуется никакими высшими 
культурними условіями, какъ стимулами страсти. Д в а очень юныхъ, чпстыхъ 
существа, опьяненный ароматомъ весны, чувствуютъ, какъ она вспыхиваетъ 
вокругъ нихъ и въ ихъ собственной груди; они отдаются ея обаянію и распла
чиваются за то. 

Гансъ и Анхенъ пылаютъ взаимной юношеской страстью и съ нетерпі-
ніемь ждуть ночи, чтобы отдаться другъ другу. Анхенъ хочетъ прійти къ 
нему, она хочетъ сділать все, чтобы осчастливить возлюбленнаго, только бы 
онъ остался съ нею, только бы не у ізжаль въ Гейдельбергъ. Но ея ніжную 
любовную тайну узнаетъ ревнивый фанатикъ Капланъ и доносить объ этомъ 
пастору, который грубо разлучаетъ любящпхъ: Гансъ долженъ іхать вь Гей
дельбергъ и вернуться, какъ честный человікь, лишь тогда, когда въ состояніи 
будетъ прокормить жену. Но оба погпбаютъ отъ своей любви. Сердце Анхедъ 
простріливаегь пуля, предназначенная для Ганса, который въ безумномъ отча-
яніи падаетъ на ея трупъ. 

Меніе сценична, пожалуй, но полніе по содержанію драма „Мать-земля" 
(1897). Какъ въ „Родин і " Зудермана, такъ и здісь, возвращеніе домой ста
новится фатальнымъ для молодого существа. Пауль Варкентинъ послі десятп-
літняго отсутствія возвращается въ родовое прусское имініе, чтобы похоронить 
отца, съ которымъ былъ въ ссорі изъ-за того, что не захогЬлъ остаться на родовомъ 
клочкі земли и жениться на предназначенной ему возлюбленной его юности. 
Въ Берлині онъ женился на энергичной защитнпці женскаго равноправія Гелл і 
Бернгарди, которая, однако, не удовлетворяетъ потребностямъ его сердца. На 
родині онъ чувствуетъ, какъ оживають въ немъ связнвающія его съ роднымъ 
•гніздомь нити, гёмъ боліє, что встрічаеть здісь свою прежнюю юношескую 
любовь, сділавшуюся несчастной женой пошлаго и грубаго человіка. Но ни 
тотъ, ни другая не могуть разорвать своихъ оковъ и въ отчаяніи рішаются 
умереть вміст і , „вернуться ,къ матери-землі", какъ говоритъ Пауль. 

Быстро послідовали затемъ одна за другой драмы „Завоеватель" (1898) 
и „Бездомные" (1899), но ни та, нп другая не могутъ считаться шагомъ 
впередъ въ деятельности Гальбе. Наконецъ, въ 1 9 0 0 г. онъ написалъ несрав
ненно болЄе сильную драму „Тысячелетнее царствіе". ДЄЙСТВІЄ происходить въ 
бурный 1848-й годъ. Въ душе кузнечнаго мастера Древса произошелъ разрывъ 
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съ церковью и съ семьей. Все боліє и болте восится онъ съ мыслью по но
вому истолковать Евангеліе своимъ товарищамъ п способствовать иаступлеиію 
„тьісячелітняго царствія". Онъ уговариваетъ рабочихъ оставить свою работу н 
уйти съ нимъ въ обітованную землю. Жена его съ горя бросается въ воду. 
В о время ея похоронъ пасторъ обвиняетъ ложнаго пророка въ томъ, что онъ 
погубилъ душу своей жены. Надъ нимъ совершается, повидимому, и судъ Воя;ій, 
такъ какъ въ ту же минуту молнія падаетъ на его кузницу. Хотя онъ потомъ и 
оправляется и снова продолжаетъ свои проповіди, онъ уже чувствуетъ себя духовно 
надломленнымъ человъкомъ и въ конці концовъ слідуєте примеру своей жены. 

Слабая сторона Гальбе — нсканіе внъшнихъ драматическихъ средствъ — 
выступаетъ особенно рельефно здісь и въ его послъдующихъ пьесахъ. Поло-
жимъ, что эти средства оправдываются натурализмомъ, такъ какъ и въ жизни каждую 
минуту силы природы безъ всякой причины могутъ произвести катастрофу, вры
ваясь въ жизнь или въ виді страстнаго аффекта человека, или въ виді разруши
тельная) Д І Й С Т В І Я С Т И Х І Й . . Т І М Ь НЄ М Є Н І Є ЄГО С Л І Д у Ю Ш у і О ПЬеСу „НаП? К08ЄП-
Ь а р п " приходится считать неудачной, несмотря на миогія позтпческія тонкости, 
Не столько Д О Л Г О Л І Т Н І Й споръ, который старый Розенгагенъ поддерживаетъ со 
своимъ кріпколобьшь, упрямымъ сосвдомъ Фоссомъ, пзъ за разділяющаго ихъ 
владінія луга, сколько трагическій исходъ борьбы, которую молодой Розенгагенъ 
продолжаетъ послі смерти отца, придаетъ драмі ея внутреннюю силу. Онъ 
хочетъ полюбовно покончить споръ и предлагаете за лугъ такую п іну, которая 
далеко превышаете его стоимость. Фоссъ чувствуетъ, что онъ потерялъ свое 
право и рішается на преступленіе. Онъ прокрадывается ночью въ садъ про
тивника и убиваетъ молодого Розенгагена наповалъ. 

Оставляя въ стороні комедію „Вальпургіева ночь", мы должны отмітить еще 
одно удачное произведете Макса Гальбе: трехъ-актную драму: „Р і ка " , напо
минающую его же „Ледоходъ". Петръ Доорнъ, потрясенный гибелью своего ре
бенка въ р і к і Вислі , признается своей жені , Ренаті , въ томъ, что онъ скрылъ 
завіщаніе своего умершаго отца и обманнымъ образомъ присвоилъ себі не
раздельно отцовское наследство. Изъ боязни небеснаго наказаній Рената отка

зывается отъ дальнійшаго сожительства съ мужемъ. Но объ обмані знаеть 
еще одинъ человікь: старый пьяница Ульрихсъ, живущій въ работникахъ въ 
домі Петра Доорна и вьітягивающій у него деньги. Ульрихсъ сближается съ 
младшимъ братомъ, Яковомъ, и разжигаетъ его ненависть къ Петру; это т ім^ 
легче удается ему, что Яковъ пылаетъ безумной страстью къ жені брата. По-
ложеніе усложняется, когда пріізжаегь третій братъ, Генрихъ, къ которому 
Рената втайні питаетъ ніжное чувство. Черезъ стараго Ульрихса оба брата 
узнаютъ столь долго и тщательно скрывавшуюся тайну. Едва сдержи
ваемая ненависть Якова превращается въ дикую ярость. Онъ хочетъ у б и т ь 
Петра, но отступаете передъ грубой физической силой брата. Чтобы утолить 
свою пламенную жажду мести, онъ рішается на страшное преступленіе. Онъ 
прокрадывается ночью къ плотнні , чтобы въ самомъ опасномъ м іст і ея проділать 
отверстіе и такимъ образомъ погубить всвхъ во время ледохода. Онъ съ 
лихорадочной поспішностью работаете киркой и лопатой; заставшій его здісь 
Петръ силится поміщать ему; но въ борьбі оба брата падаютъ въ вздувшуюся во 
время половодья Вислу. Р і ка безвозвратно уносите обоихъ. Для Генриха и Ренаты 
минута слишкомъ серьезна, чтобы думать о чемъ-нибудь другомъ, кромі по-
гпбшпхъ; но какъ р іка течете дал іе , такъ и жизнь ихъ будетъ течь даліе и 
принесете обоимъ еще много счастливыхъ дней. 

Однако, Максъ Гальбе уже не способенъ подняться до непосредственности, 
которая проявляется у него въ драмі „Юность", и его поэтическое развптіе 
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по-видимому, закончилось. Дальнійшія его нроизведенія обогатятъ, можетъ быть 
еще театръ, но не немецкую литературу. ТБМЪ не меніе любовь къ родині 
онъ выражаетъ честно и горячо—а это уже очень много, если не все. 

И въ новійшей своей пьеоі „Бак чаЬге Оезіспі" („Истинное лицо"—1907) . 
Максъ Гальбе, не порывая съ натурализмомъ, старается приблизиться къ стилю 
классической драмы. Андреасъ Циренбергъ, коменданте Данцига, близокъ къ р і 
шеній) передать городъ въ руки польскаго короля, потому что жена его, Кор-
дула, полька по рожденію, въ своихъ честолюбивыхъ мечтахъ задумала сділать 
его бургграфомъ Данцига, нам'встникомъ короля Полыни. Но Андреасъ не д і -
лается изм'Ьнникомъ, ибо въ последнюю минуту узнаете, что жена его предатель
ски обманываете его съ Зебальдомъ Мейнертсомъ. Но она сділала это только 
ради того, чтобы побудить Мейнертса служить ея честолюбивымъ планамъ. Это и 
есть „истинное лицо" ея образа дійствій. Злой геній пьесы, Кордула, написана въ 
высшей степени неестественно. Это сколокъ съ гауптмановской „Эльги" , хотя 
річь ея поражаете порою своей поэтической красотой, — напримірь, въ 
сцен* ея смерти: „Не свободна! не свободна! связана съ тобой! Въ объят1яхъ 
твоихъ! въ вічное пламя, неугасимое и невообразимое, — но прежде выпить чашу 
до дна! Вічньї палящія мученія адской бездны! но в а т ы также и лучи заката 
нашего земного счастья!.. Залейте солеными слезами стыдъ вашей похоти и 
вашу скорбь! Прикройте гріховную красоту вашего бісовскаго очарованій вла
сяницею, чтобы ни одинъ лучъ ея не пробуждалъ боліє дерзновенныхъ вожде-
ліній въ мужскихъ сердцахъ"! И эта новая драма Макса Гальбе не выдержана 
по своей драматичской задачі. Это — не Валленштейнъ, не Гецъ фонъ-Бер-
лихингенъ, не Флор1анъ Гейеръ—это лишь на — половину выполненная задача— 
но это все-таки, само по себі, прекрасное произведете поэта. 

Здісь намъ кажется умъ'стнымъ упомянуть объ основателяхъ натуралиста-. 
ческаго литературнаго движенія, Арно Голыш .и Іоганнеоь ЛНлафп, Если, 
напр., Гете и Шиллеръ, несмотря на свое тісное духовное родсгво, вполні 
сохранили въ пронзведетяхъ своихъ каждый свою индивидуальность, то Гольцъ, 
и Шлафъ до извістной степени слились въ одно лицо и совершенно потеряли 
свою самостоятельность. Доказательствомъ тому служите уже ихъ первая драма, 
которую они создали, сл і і уя своему узкому натуралистическому закону. Этотъ 
законъ Арно Гольцъ формулируете такъ: „Искусство иміете тенденцію возвра
титься къ природі и стать ею. Это удается ему при помощи данныхъ условій 
воспронзведенія и ихъ трактовки". 

Первая натуралистическая драма, о которой даже старикъ Фонтане ска-
залъ: „здісь расходятся дороги, здісь отділяется старое отъ новаго", драма, 
которой д ілалп упрекъ въ дерзкомъ и ни передъ ч*мъ не останавливающемся отри-
цаніи всіхь техническихъ формъ—называется — „Семейство Зелике". Дійствіе про
исходите въ рождественски! сочельникъ такъ же, какъ впослідствіи въ „Празд-
никі примиреній" Гауптмана. И здісь также—печальный условія семейной жизни. 
Отецъ — пьяница, проводящій святой канунъ Рождества въ трактирі , мать 
сидите у постели лежащаго при-смерти ребенка, старшая дочь пылаете страстью 
къ жильцу, два младіпіе сына отправились на поиски отца. Когда еле держащійся 
на ногахъ старикъ на слідующее утро возвращается домой, ему вскорі при
ходится стоять у трупа своего ребенка. Мать въ отчаяніи, счастье семьи и даже 
молодого поколінія, навіки погублено. Тони объявляете своему возлюбленному, 
что не можетъ стать его женой, такъ какъ должна исполнять въ родительскомъ 
•домі миссію примирительницы. Вендъ (отворачиваясь). Т ы права. (Отпускаете 
ея руку). Да , тебі меня не нужно. Ты сильна и мужественна и велика, а я 
такъ малъ, такъ трусливъ — такъ себялюбивъ! (Со стыдомъ) Я — глупецъ! да, 
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і ы ирава—мы, в ідь, не сміемг? Тони (беретъ его за руку, кладетъ ему свою, 
руку на плечо и смотрптъ въ глаза). Неправда-лп, Густавъ? Відь мы же не 
должны думать о себі? Вендтъ (съ глубокой горестью пожимая ея руку) 
•Ахъ!—Дорогая!—Тони . Т ы былъ такъ добръ! ты былъ такъ расположенъ къ 
иамъ! Вендтъ (съ тоской). Неужели же нътъ никакой, никакой возможности?— 
Господи боже мой! Тони (жмется къ нему). Видишь, в ідь и мні не легко! 
Вендтъ (горестно) Тони! Тони! Но відь не правда-ли? Я нашелъ тебя, и ты— 
ты сділала меня другимъ человікомь, ты сділала меня вообще человікомь, 
милая Тони! Тони. Я? Вендтъ (съ чувствомъ). Да, ты!.. Жизнь — серьезная 
вещь! Страшно серьезная!.. Страшно серьезная!.. Но теперь я вижу, что она 
все-таки прекрасна! — И знаешь-ли почему. Тони? Потому что существуютъ 
гакіе люди, какъ ты, Тони! Да—она серьезна и прекрасна! (Гладптъ ее по 
голові) . Тони (тихо, какъ бы въ блаженномъ самозабвеніп). О , да! Какъ ты 
хорошо это сказалъ!.. В ідь, я знала... (Пауза, смотрятъ другъ другу въ глаза). 
Тони (горестно и тяжело вздыхая). Ахъ! Вендтъ (прижимая ее къ себі). 
Ахъ , Тони! Тони (задумчиво глядя мимо него). А х ъ , да! Вендтъ (горестно). 
Тони! Тони! (Еще кріпче прижпмаетъ ее къ себі). Тони (глухпмъ голосомъ). 
Тише... молчи! Вендт~. (не слушая ее). Тони! (Наклоняется къ ней и хочетъ 
поціловать ее). Тони (почти шонотомъ). Оставь'.. Я — слышу — мать!... 
Теперь — мы должны думать объ этомъ, не правда-ли? Вендтъ. Тони, я 
останусь еще—на одинъ день... на одинъ только день! Тони. Н і ть ! . . Прошу 
тебя!., умоляю!., сділай это для меня! Вендтъ. Ахъ! Прощай! (цілуєте ее). 

Точное воспроизведеніе действительности, въ драмі „Семейство Зелике— 
неоспоримо. Это было чистое новаторство, стремившееся порвать окончательно со 
всей прежней техникой драмы. Т і м ь не меніе пьеса не иміла ожидаемаго 
усп іха , такъ какъ Гауптманъ уже предвосхитилъ манеру непосредственности. 
Мы должны замітить здісь, что Гольцъ и Шлафъ послі этого разстались. Гольцъ 
вернулся къ своей прежней области—лирикі, хотя его написанная вміст і съ 
Гьрманомъ Іершке студенческая пьеса „Тгаитиіиз" и иміла мимолетный 
усп іхь , который, впрочемъ, слідуєте поставить на счетъ „Стараго Гейдель
берга". Гоганнесъ Шлафъ остался въ области драмы и написалъ: „Меізіег 
Оеіге" (1892). Самое заглавіе уже напоминаете трагическій м1ръ твореніяМакса 
Кретцера, „Меікіег Т і т р е " . Но Тимпе это гиганте, который боролся и тмеръ 
за свою ц іль , Эльце—человікь безвольный и слабый. Онъ живете въ тюринг-
ской деревні, и мучится угрнзеніями совісти: онъ вміст і съ матерью 
избавился отъ отчима, отравпвъ его. Его сводная сестра, Паузпна, подозріваеть 
преступленіе н старается нагнать на чахоточнаго столяра такого страху, чтобы 
больной сознался въ своемъ злодіяніи. Но Эльце непоколебимъ; онъ не можетъ 
сознаться въ преступленіи, которое тогда станете безцільньїмь; онъ не хочетъ, 
чтобы на его возлюбленнаго сына, Эмиля, легло пятно. Въ д у ш і онъ віруеть 
въ Бога и въ загробную жизнь и думаете искупить свою вину тЬмъ, что 
'предназначаете Эмиля къ духовному званію. Но Паулина холодно и безпощадно 
затягиваете петли своей с іти , чтобы заставить „собаку" сознаться. Когда Эльце 
уже лежитъ на смертномъ одрї , она беретъ на себя уходъ за больнымъ, чтобы во 
время горячечнаго бреда подслушать признаніе вины. Однако, Эльце корчится 
отъ боли, но тайны своей не выдаете. Настаете моменте смерти и онъ, схвативъ 
руку Эмиля, въ тоскі и страхі умираетъ, не выдавъ себя ни единымъ сло-
вомъ... На сцені „Меізіег ОеЬе" не имълъ усп іха , и въ немъ мало яркихъкра-
сокъ, авторъ слишкомъ широко пользовался средствомъ передавать все путемъ на
строєній и діалога. Собственно весь ходъ драмы заключается въ томъ,что Паулина до 
смерти замучиваете престуинаго брата СВОИМИ ежеминутными намеками. Кроме 
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того, въ этой картин* изъ действительной жизни н*тъ ни малЄйшаго свътлаго 
луча, всл*дствіе чего драма оказываетъ не облегчающее, а угнетающее душу 
ДБЙСТВІЄ. Изъ прочихъ драмъ Шлафа можно назвать еще: „Весна", „Гертруда", 
„Св*тот*нь" ; НО литературнаго значеній он* не им'Ьютъ не только потому, что 
производить отталкивающее впечатлЄніе безобразія, но еще и потому, что со • 
вершенно лишены драматическаго движенія. 

Этотъ нослЄдній недостатокъ присущъ, однако, произведеніямь многихъ 
натуралистовъ; но нигде онъ не проявился такъ різко,' какъ въ драмахъ 
брата Гергарта Гауптмана — Карла Гауптмана. Его талантъ несомненно 
родствененъ таланту его брага; онъ также выдвинулся тонкпмъ анализомъ, 
сила котораго заключается въ подробномъ психологическомъ анализ* д * й -
ствующихъ лицъ. Его первыя драмы: „Магіаппе", „\\га1<і1еиіе" и „ЕрЬгаігаз 
Вгеііе" прошли незамеченными, пока онъ въ 1900 не получилъ народную 
Шиллеровскую премію. Но лишь въ его библейской драм* „Моисей" вполн* 
выразился его сценическій талантъ, хотя ему до сихъ поръ еще не удалось 
завоевать себ* сцену. 

Уже Шпллеръ въ юности мечталъ объ эпос*, героемъ котораго долженъ 
былъ сділаться Моисей. Сюжетъ этотъ прельстилъ и позтическій талантъ Карла 
Гауптмана. Пьеса начинается сильно драматическимъ первымъ актомъ. Жена 
Аарона готовптъ трапезу, которая должна предшествовать исходу. Среди под
нявшейся бури, въ домъ ея входятъ іудей всёхъ возрастовъ. В с * они над*ются,. 
что Моисей не напрасно пошелъ просить фараона и принесетъ разрЄшеніе на 
исходъ изъ Египта. Старая Іохебета, мать Моисея, уверена въ успЄхЄ его 
ходатайства. Но вотъ приходять Моисей и Ааронъ съ печальной вЄстью: фа-
раонъ не исполнплъ ихъ просьбы. Моисей, на котораго устремлены глаза всЄхь, 
рыдаетъ—но загЬмъ собнраетъ свое мужество и мощнымъ голосомъ отдаетъ при-
казаніе готовиться къ исходу. Ужасныя собьітія бурной ночи поднимаютъ на'строеніе: 
первенцы египетскіе убиты, но у дверей дЄтей Израиля ангелъ смерти прошелъ 
мимо. Тогда все съ радостными криками въ ПОСЛЄДНІЙ разъ зажигаютъ свои 
факелы у домашняго очага и оставляють домъ: страстное желаніе народа 
исполнилось! 

Но уже во второмъ акте мы видимъ вождя въ отчаянной борьбе съ 
народной массой. Народъ—въ пустыне, обезспленный, изнуренный, голодный. Все 
возстаетъ противъ Моисея, только красавица Зепфора, его жена, тверда въ 
своей горячей уверенности, что герой ея не сойдетъ съ пустыми руками съ 
Синая. Но народъ уже ропщетъ все громче и громче: 

Ничтожны слова Моисея... ничтожно его обещанье! 
Сорокъ дней томилъ онъ насъ! 
Сорокъ дней въ раскаленной пустыне! 
Сорокъ дней среди пронизывающаго холоднаго в*тра! 
Безъ воды! 

Они стремятся назадъ къ котламъ съ мясомъ, оставленнымъ въ Египт* . Ааронъ 
приносить золотого тельца, и народъ пляшетъ вокругъ идола. Тогда Моисей молча 
входить въ толпу со скрижалями зав*та въ рукахъ. Пристыженный народъ расхо
дится; остаются лишь Ааронъ и его близкіе. Моисей разбиваетъ скрижали и 
молить Бога сяять съ него обязанность вождя; Зепфора поддержнваетъ его 
упавшее мужество. Третій актъ является кульминащоннымъ пунктомъ драмы. 
Странствующей народъ остановился въ оазис*, соглядатаи возвращаются сь 
развЄдокь: страна можетъ быть завоевана только силой. Тогда народомъ овла-
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дівають разочарованіе, трусость, злоба; народъ возстаетъ на Моисея, который ^ 
проклинаетъ его: 

Д а будетъ вроклятъ родъ сей!.. Никому изъ васъ 
Не увидать земли родной! Такіе трусы, 
Рабы—въ пустынь умереть должны! 

Но и самъ онъ не взойдетъ въ землю обетованную: онъ увидитъ ее лишь-' 
издали. Престарелый вождь еще разъ провозглашаете завіте Іеговьі новому, 
молодому поколінію, когда оно съ криками радости проходите мимо него въ 
землю обітованія; послі этого онъ радостно умираете. Издали доносится пініє;-
народъ поегъ ту піснь, которую п іли отцы при исході изъ Египта. 

Въ этой драмі, изображающей борьбу индивидуума съ массой, Карлъ 
Гауптманъ создалъ произведете, которое не умрете даже и въ томъ случаі , 
если никогда не увидитъ сцены. 

Еще большее сценическое дарованіе выказалъ Максъ Дрейеръ. По пер-
вымъ своимъ дебютамъ онъ является послідователемь Ибсена. Проблему Норы 
онъ разрабатываете въ драмі „Трое" . Сюжете старъ, но трактовка его совер
шенно новая; новъ тотъ способъ, которымъ авторъ ведете эти три лица къ 
развязкі. Въ слідующей драмі его „Зимній сонъ" (1895) замітно вліяніе 
Гергарта Гауптмана, а еще боліє „Юности" Гальбе. Анхенъ, героиня Гальбе, 
одиноко сидите въ пасторскомъ домі подъ неусыпнымъ сгвснительнымъ надзо-
ромъ Каплана; подобнымъ же образомъ и у Макса Дрейера, перенесшаго місто 
дійствія въ домъ лісничаго, мы видимъ, какъ необузданный помощнпкъ л іс -
ничаго губите молодую дівушку. Сніжная буря загоняете молодого писателя 
въ лісную усадьбу, и онъ своими новыми соціальньїми идеями завоевываете 
сердце дівушки. Но ихъ краткое счастіе прерываете помощникъ лісничаго, 
который насилуете дівушку и такимъ образомъ разрушаете ея жизнь. У Гаупт
мана Елена въ драмі „Передъ восходомъ солнца" кончаете съ собой при по
мощи аркана, а героиня Дрейера удавливаете себя собственными длинными 
косами. 

Хотя Дрейеръ и иміль мимолетный уси іхь со своей трехъ-актной пье
сой „Гансъ", однако наивысшаго усп іха достигъ онъ драмой „РгоЬекапаі-
аа і " (1900). Здісь старая проблема „Урізля Акосты" Гутцкова перенесена въ 
современную обстановку. Здісь также герой страдаете за своп идеи. Онъ так
же принужденъ отречься отъ своихъ убіжденій. У Гутцкова еврейскій мысли
тель отрекается отъ своихъ великихъ идей изъ любви къ матери и сестрі. Въ 
драмі Дрейера молодой кандидате въ своихъ естественнонаучныхъ лекщяхъ 
выступаете противъ преподаванія религін. Вслідствіе этого, директоръ заве
деній предоставляете ему на выборъ—или отказаться отъ міста, или пе
редъ собранными въ конференпь-залі учениками отречься отъ высказан-
ныхъ имъ идей. И здісь также герой — Германъ — рішается на отреченіе ра
ди матери и невістьі. Но очутившись передъ устремленными на него съ упо-
ваніемь глазами юношей, онъ не находите въ себі силъ измінить самому се-
б і . Не помышляя о послідствіяхь, онъ обращается къ нимъ со словами сво
бодной мысли, истины—и теряете вслідствіе этого все: родителей, невісту, ро
дину и місто. Посл і сердечнаго прощанія съ восторженными учениками онъ 
уходите бродить ио білому світу съ цілью создать себі духовно-свободную 
жизнь. 

Создавая въ изобиліи легкіе фарсы, изъ которыхъ известную популяр
ность пріобріль лишь фарсъ: „Долина жизни" (Баз Таї аез ЬеЬепз),—только по
тому, что былъ запрещенъ цензурой, Максъ Дрейеръ испортилъ свой талантъ 



п уже никогда боліє не поднимался до высоты „Пробпаго кандидата", несмотря 
на то, что въ четырехъ сценахъ „Уепиз Атаїпиз іа" онъ поставнлъ себі 
серьезную художественную задачу. Эта драма происходить въ эпоху великаго 
переселеній народовъ, когда аллеманы завоевали Флоренцію, гді оставались одні 
только женщины. Герцогъ Хильдерпхъ издалъ законъ, который грозить смерт
ной казнью всякому, кто иосягнетъ на обладаніе италійской женщиной. Но его 
собственный сынъ Алигеръ желаетъ взять себі въ жены римлянку — Вир-
гпнію. Алигеръ хочетъ уговорить отца отмінить жестокій законъ, но отецъ 
соглашается скоріе потерять послідняго сына — двое другихъ пали въ 
сраженіи—ч!мъ сділаться изміннпкомь своему народу. Король Левтарисъ хо
четъ помиловать его, если онъ откажется отъ своей любви. Но разлука для 
любящнхъ страшніе смерти и потому они предпочитаютъ умереть. Самъ Лев
тарисъ борется передъ мраморнымъ нзваяшемъ Афродиты иротпвъ своей любви 
къ Лукреціп, въ дом! которой жила возлюбленная Алпгера. Онъ противится 
напору страсти и мечомъ своимъ разбиваете богиню любви. Лукреція тщетно 
молитъ за своего возлюбленнаго и за своихъ друзей. Звукъ трубы изъ лагеря 
возвіщаеть имъ смерть. Она протягнваетъ страстный объят1я къ королю, ко
торый склоняется къ ней въ любовномъ порыв!. Но внезапно въ д у ш і его съ 
бистротою молніп проносится другое чувство. Онъ мужественно выпрямляется и 
вонзаете мечъ въ свою собственную грудь. Залитый своего кровью, онъ па-
даегь къ подножію статую Афродиты: германскій король остался в!ренъ самому 
себі! Своимъ романтичеекпмъ вкусамъ Максъ Дрейеръ слідуеть также и въ 
своей послідней драмі: „Свадебный факелъ", г д і дійствіе происходить въ 
эпоху французскаго рококо. 

. Столь же неустойчиво, какъ и Максъ Дрейеръ переходить отъ одной про
блемы къ другой Германъ Баръ. Вначал! уб!жденный натуралисте, не отсту-
пающій передъ самымп отталкивающими образами, Баръ слідоваль за всіми 
изгибами новійшаго теченія, пока не остановился на слабыхъ комедіяхь изъ 
жизни вінскаго общества. Однако, за ннмъ такъ же, какъ п за Дрейеромъ, с л і 
дуєте признать тонкость художественнаго вкуса, проявляющагося особенно въ 
его женскихъ характерахъ. Сначала Баръ колебался между всевозможнымп влія-
ніямп, пока, наконецъ, не отдался всеціло вліянію Нпцше. Т1мъ не меніе большое 
вліяніе имілп на него также Стриндбергъ п Ибсенъ. Въ творчеств! его замі-
чается все возрастающая чувственность. Уже первая драма его „Новые л ю д п " , 
поставленная въ союзі „Німецкая сцена", рпсуеть побіду чувственности 
надъ в сім и добрыми наміреніямн. Его драма „Мать", написанная въ под-
ражаніе „Отцу" Стрпндберга, псіюлпена болізненной чувственности. Но вско-
р і поел! своей „Критики модернизма" Баръ совершенно отбросилъ патуралпзмъ, 
о чемъ открыто заявилъ въ своей стать! „Иобіда надъ натурализмомъ". За-
т!мъ онъ ділаетея поклонникомъ французскаго символизма и импрессіонизма, 
представителя котораго онъ видите въ Мопассан!; наконецъ, онъ отвергаетъ и 
этого талантлпваго беллетрпста, чтобы снова вернуться къ роднымъ традпціямь 
и сділаться современнымъ вінекпмь драматургомъ. Характернымъ образцомъ 
послідняго направленій служите его чпсто-вінская драма „ТзсЬарегІ", Э т о — 
извістньїй сюжете: „мужъ знаменитости". Фантастическая опера „Царевна-
Сніжинка", прославила очаровательную жену композитора и музыкальпаго кри
тика Лампе. Не смотря на то, что всі ей поклоняются, для мужа она остается 
все та же ТзсЬарегІ—глупышка. Онъ, не сгісняясь, говоритъ вс !мъ и каждо
му, что онъ первый подалъ ей мысль объ опер! и затЬмъ склопнлъ въ ея 
пользу печать. Каждый похна.'ыый отзывъ о ж е н ! онъ принимаете,, какъ обиду, 
оскорбление для самого себя, п наконецъ даже свои крптическія ста-ьк КОД-

НОВАЯ НІ5М. ЛИТЕР. 3 



— 3 4 — 

писываеть именемъ жены. Онъ не хочетъ быть мужемъ знаменитости и его за
висть заставляете ее наконецъ покинуть его домъ, прпнявъ блестящее предло-
женіе опернаго агента, Росеттп. Въ этой пьес! Баръ талантливо нарисовалъ 
живые, чисто вінскіе типы. 

Посл і своей, во многихъ отношеніяхь прекрасной, картины изъ напо
леоновской эпохи: „Жозефина", содержащей весьма тонкую характеристику 
Наполеона, Баръ написалъ напболіе цінное свое драматическое произ
ведете: „Бег 81аг". Въ этой драм! Баръ съ удивнтельнымъ сатпрпческнмъ 
юморомъ проникаете въ душу современной актрисы и съ осязательной правди
востью рисуете ц ілую серію актеровъ и тпповъ общества. Гораздо слабіє его 
„Вінскія дамы" и „Атлете" , а также сатира изъ временъ Маріи-Терезіи— 
„Сгашрия". Большее значеніе иміете его драма „Бег Меізіег". Кайусъ Штуръ— 
типъ, воплощающій въ себі взглядъ автора на современный бракъ. Это—по 
внішности блестящій, но нравственно извращенный человікь. Жена его отда
лась молодому поміщику-аристократу, но „мастеръ" отнюдь не хочетъ быть 
ея судьей. Какъ онъ для себя самого требуете полной свободы, такъ и жен ! 
не хочетъ мішать въ ея увлеченіяхь и воображаете, что дійствуете въ выс
шей степени гуманно и великодушно, когда допускаете одну лпшь симпатію 
душъ. Но жена не разділяете его возріній. Въ брак! она искала любви и 
только отсутствіе этой любви бросило ее въ обьятія другого. Равнодушіе, съ 
которымъ мужъ узнаете объ ея изм іи і , не только не вызываете въ ней вос-
торженнагб удивленія, а наполняете ее злобой и отвращетемъ къ нему. 

Характеръ, совершенно противоположный этому, Баръ изображаете въ 
своей плоской и совершенно неудачной пьесі „Шп^еЬріеІ" (1907). Въ виду того, 
что надо же было оправдать заглавіе, въ конці трехактной непрерывной скуки, 
какой-то полупомішанннп идіоте пляшете въ хороводі (Ніи^еізріеі) съ дітьмп, 
а Юліусь, которому жена,—чтобы внести что-нибудь новенькое въ свою жизнь— 
даете благой совіть: „обмани твою любовницу со мной" — говоритъ: „Вся 
жизнь — не что иное, какъ хороводь". Если Баръ хот іль намъ разсказать въ 
этой иьес! исторію собственнаго брака, то онъ долженъ бы былъ прежде всего 
прочитать біографію Руссо и Гете — и тогда навірное избавплъ бы насъ отъ 
своей недостойной псторіи. Несмотря на это, мы счнтаемъ совершенно несправедли
вой критику Шлайкіера о Б а р і , написанную послі представленій пьесы 
„Кіп£еІ8ріе1" на сцені Німецкаго Театра. Онъ говоритъ: „Германъ Баръ— 
одинъ изъ самыхъ безталанныхъ и плоскихъ писателей, которые когда -либо 
попадали на сцену съ черной л істницн. Его пьес! Кіп^еізріеі місто пе на 
драматической сцені, а—говоря просто—въ публпчномъ домі " .—Столь же пре
зрительно отзывается Шлайкіерь и о нов!йшемъ фарсі Бара: „Віє £ЄІЬе КасЬ%а11" 
(.Желтый соловей", 1908)—ідкой сатирі на современное театральное д іло . 
„Желтый соловей" говорите онъ, это самый низкопробный, грубый и безстыдный 
фарсъ, сшитый'изъ самыхъ яркихъ разноцв!тныхъ лоскутковъ, безъ малійшаго 
сл іда грацій и вкуса, съ тупыми п плоскими шутками.—0 дійствіп пьесы въ 
самомъ д і л і сказать нечего, потому что дійствія никакого н !тъ; но оно и не 
иміете большого значеній для автора, такъ какъ служить ему только, какъ 
предлогъ для острыхъ афорнзмовъ и р!зкихъ сатирпческпхъ ситуацій. У Бара 
всегда найдется какая-нибудь забавная злая шутка и, въ конці концовъ, онъ 
все-таки завладіваете публикой. Знаменитый актеръ Лормъ—смахивающій и на 
Кина Дюма, и на Паяца Леонкавалло — р !шплъ отомстить своему мошеннику 
антрепренеру Язону, морочащему публику. Онъ выдаете ему маленькую Фанни 
Хобихлеръ, дочь до тла разорпвшагося музыканта, за японку съ колоссальяымъ 
голосомъ. Д і в о ч к і страстно хочется на сцену, и Лормъ, слшпкомг любящій ее, 



чтобы пустить ее въ за-кулисную грязь, гвмъ не меніе поддается соблазну 
своей выдумки, даетъ ей совіть обманывать публику безъ зазрінія совісти, 
чтобы добиться усп іха . Маленькой смуглой венгеркі не трудно разыграть изъ себя 
гейшу. Однако месть Лорма удается лишь на половину. Юная венгерка 
очаровываетъ публику, д і л а Язона идутъ великолепно, и когда газеты разобла-
чаютъ венгерское происхожденіе „Желтаго соловья", она сділалась уже знаме
нитостью и разоблаченіе не можетъ повредить ей. Язонъ сначала въ отчаяніи 
оте того, что его такъ надули, но затімь, когда видитъ, что публика вн і себя 
отъ восторга, успокаивается и принимаете рішеніе предложить желтому соловью 
свою жирную руку. „Надо только йміть мужество выказать себя такимъ, каковъ 
ты есть, говорить оиъ, и публикі т імь только и угодишь, что надуешь ее среди 
біла дня" . 

Германъ Баръ большой мастеръ въ изобрітеніи восхптительныхъ мел-
КБХЪ деталей, виртуозъ по части создаванія настроєній, темперамептовъ, полный 
страстныхъ порывовъ къ новымъ красотамъ. Въ этомъ онъ сходенъ съ вінскимь 
драматургомъ, который однако обладаете несравненно боліє выработанной тех
никой—съ Артуромъ Шнитцлеромъ. Близкое родство между современной но
веллой и драмой, которое мы находимъ у Гиршфельда, Гауптмана и Гальбе, 
особенно ярко выступаете у Шнитцлера. И та, и другая передають душев-
ныя состоянія посредствомъ тонкаго анализа внішнихь и моральныхь деталей. 
Ту французскую легкость и гибкость діалога, которой отличаются Марсель 
Прево и Поль Зрвіе, мы находимъ и у Шнитцлера. Но боліє глубокое 
наблюдете всіхь особенностей извістной среды ділаюте его отличнымъ изобрази-
телемъ утонченной манеры обращенія уроженцевъ В і й н . Его драматическія 
произведенія отличаются своеобразной смісью юмора н печали, элегической 
мягкостью рядомъ со скучнымъ будничнымъ настроеніемь. Въ своихъ сценахъ 
„Апаіоі" и „Кеі^еп" онъ создалъ новый родъ переходной ступени между дра
мой п разсказомъ; но первымъ успьхомъ своимъ онъ обязанъ пьесі „ІлеЬеІеі" 
(„Забава", 1895). Это — специфическая трагедія вінской жизни, трагедія, 
выростающая на почві легкомысленной игры въ любовь, превращающейся 
въ любовь настоящую. Христина, главная фигура драмы—одинъ изъ наиболіе 
привлекательныхъ характеровъ, данныхъ современными драматурами. Она — 
не миленькая вінская дівушка, вроді Мнццп Шлагеръ, которая въ маі не ду
маете о томъ, продлится ли любовь до августа, а вдумчивая, сосредоточенная натура. 
Она такъ сильно влюбляется въ студента Фрица Ломейера, съ которымъ играла 
въ любовь, что готова была бы отдать за него жизнь. Этой любовью она могла 
бы жить до конца своихъ дней. Но у Фрица кромі нея есть еще связь съ-
замужней женщиной, мужъ которой вызываете его на дуэль. Фрпцъ убить на 
дуэли, дівушка предчувствуете, что случилось нічто ужасное и вскоре черезъ 
отца и Мицци узнаете, что Фритцъ убитъ. Какъ убптъ? на дуэли? Изъ-за кого? 
Пзъ-за женщины? Онъ умеръ за женщину, которую любилъ. А она? что же та
кое она? чімь же она была для него? Онъ простился съ нею и далъ себя за
стрілить изъ-за другой. И похоронили его безъ нея; она не была на его по-
хоронахъ. Чужіє люди могли быть тамъ, только она не могла. Она поспішно 
накидываете на себя платокъ и б іжите на его могилу. „Не ходи туда, гово
рить Мицци, можете быть, и та пошла туда—молиться". Христина, впернвъ не
подвижный взоръ въ пространство, говорить: „Я иду туда не молиться—ніте"! 
и бросается вонъ. Старикъ отецъ съ рыдашями падаете на полъ у окна. „Что 
она хочетъ что она—хочетъ сділать—она не вернется—не вернется"! 

Въ драмі „Ргеіичіа" (1896), трактующей вопросъ о дуэли, Шннтцлеръ 
выступаете застуиннкомъ беззащитныхъ свободныхъ дівушекь. Здісь грубость 
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мужчішь по отношепію къ беззащитной актрисі приводить къ трагическому ис
ходу. Т о же самое мы видимъ въ его драмі „Сказка" („Баз МагсЬеп"). Фаннп.: 

Теренъ въ юности иміла д в і любовныхъ связи: одну—изъ „мистицизма", дру - і 
гую — изъ чувства „жизнерадостности". Она сділалась знаменитой актрисой и] 
хочетъ выдтп замужъ за писателя Федора Денвера, Федоръ сначала велико
душно игнорируете „сказку" о падшей д і в у ш к і ; но затімь въ пемъ возникаютъ 
сомнінія, который доводять его до отказа отъ руки Фанни. Федоръ: Ты, разу
меется в пол н і искренна—ты сама такъ думаешь въ данную минуту,—но я твоей 
клятвы не принимаю, потому что женщины, подобный тебї, не могутъ быть В І р ' 
ными женами. Это не значите, что вы дурныя. н і те : это просто значить, что 
вы такія по прпроді. Фанни. Ты хочешь убить меня, Федоръ. Федоръ. Убить?— 
Ну, ты это сама знаешь—женщины себя не убивають. Он і приннмають болів 
благоразумное рішеніе: влюбляются въ другого. Вопросъ только въ томъ, кто 
стоить на очереди: комедіанте пли прпнцъ. Фанни (горячо). Федоръ, берегись, 
ты будешь обращаться со мной, какъ съ продажной тварью до т ! х ъ поръ... 
Федоръ... пока ты сділаешься ею. Ну, да, конечно я этого ожидалъ — это 
всегда вагаъ лучшій козырь. Послі того какъ мы безполезно измучились надь 
непоправимымъ позоромъ, который лежите на вашемъ прошломъ, послі; того какъ 

-благороднійшее изъ вс іхь огорченій, котораго вы не можете понять, заставлять 
насъ говорить вещи, смущающія ваше самообожаніе, тогда вы поворачиваете 
вопросъ такт., будто мы ділаемь васъ продажными тварями. Фанни (съ от-
чаяніемь): Федоръ! Федоръ. Всюду я впжу твое прошлое — въ твоихъ глазахъ, 
на твоихъ устахъ, изъ каждаго уголка оно насмішливо глядите на меня—вся 
,наша жизнь проникнута имъ. Я не достаточно силенъ, чтобы вынести это. 
Фанни (сь рішимостью): Такъ иди!—Довольно Федоръ! (съ силой) Иди!—Если 
ты слишкомъ тщеславенъ, чтобы быть счастлнвымъ моей любовью, слишкомъ 
труслпвъ, чтобы вірить въ меня, если ты меня презираешь—ты, за котораго я 
хот іла уцілиться всей душой, если ты меня толкаешь обратно въ пропасть— 
тогда бери на себя и отвітственность за то, что изъ меня можетъ выйдти. Я 
устала умолять тебя о помилованій, какъ грішніша, устала стоять на коліняхь 
передъ человікомь который ничуть не лучше меня! 

Но Артуръ Шннтплеръ мастерь описывать не одні только любовный сцены 
въ домашней обстановке — онъ пишете п псторпческія драмы. Его „Зеленый 
попугай" (1899) — пьеса изъ эпохи революцій. Это самое значительное изъ 
пропзвсденій Шпнтцлера, хотя другій вещи его тоньше, н іжн іе , пнтересніе по 
діалогу. Это—рядъ потрясающихъ грандіозньїхь сцепъ. Страшно ділается передь 
этой драмой, разыгрывающейся среди душной атмосферы парижскаго кабачка. 
Трактпрщпкъ, бьівшій директоръ театра, неііавндящій арпстократовъ, т!мъ не 
меніе каждый вечеръ преподносите имь чудное представленіе. Легкомысленное 
общество Парижа, которое накануні революцій ненасытно гонится за новыми 
ощущеніямн, приходите въ этотъ кабакъ, г д і опустившіеся актеры ста
новятся преступниками. Меяіду нпми — гепіальньїй актеръ Анри, до безумія 
влюбленный въ свою жену — развратную, продажную женщину. Онъ выступаете 
сегодня въ послідній разъ, а завтра хочетъ уїхать съ нею въ деревню—прочь,' 
прочь изъ Парижа! Вс і знають, что она его обманываете — обманываете и 
сейчась — п вотъ разыгрывается удивительная сцена, въ которой таланте Анрп 
развертывается съ небывалымъ блескомъ. Даже товарищи его начинаютъ вв-
рпть въ поразительно разыгранную ложь, будто онъ убилъ герцога Кадиньяиа,' 
котораго засталъ съ женой. Зат імь понемногу начинаете разоблачаться истина. 
Входить герцогъ и игра превращается въ дійствнтельиость. Аирп вонзаете кин-
жалъ герцогу въ горло. Съ улицы доносится ревъ толпы: народъ взялъ Бастплію, ь 



— 3 7 — 

победители пдутъ съ головой Делонэ на шесть. Поэтъ Роллэнъ говорить: „парп 
держу, что все это подстроено. Молодцы на улиц* принадлежать кь трупп* 
Проспера. Браво, Просперъ—удачно разыграно"! Здісь все собрано, какъ въ 

. фокус*. Возбужденіе и безуміє игры, глупость и мудрость случая, нити такъ 
страшно переплетены, а между т*мъ ихъ такъ ясно прослідить. Зд*сь грубый 
фактъ проявляется съ могуществомъ мірового закона. Здісь актеръ самъ гипно-
тизпруетъ себя правдивостью своей игры. „Играть людьми — есть величайшее 
изъ искусствъ. Челов*къ, который можетъ разыграть передъ нами все, что онъ 

' хочетъ, стоить боліє, ч імь мы вс і , " говорить герцогъ. 
Послі драмы нзъ эпохи Возрожденія „Покрывало Беатриче" Шнитцлеръ 

иміль большой усп іхь со своимъ цпкломъ одноактныхъ пьесъ „Живые часы" 
(1902), изъ которыхъ сцена „Посліднія маски" отличается наиболіе глубокой 
психологіей. Въ госппталі лежить на смертномъ одр і опустившійся журналистъ 
Радемахеръ, исполненный горячей ненависти кь своему бывшему другу, поэту, 
которому онъ не можетъ простить его усптха. Ему хочется передъ смертью вы
сказать ему ядовитую правду въ лицо, сказавъ, что жена прославленная) поэта 
много л і т ь тому назадъ была его любовницей. Онъ даже въ впд* репетицій 
высказываетъ лежащему близъ него чахоточному актеру все то, что хочетъ 
сказать ненавистному другу, а между т*мъ, когда этотъ другъ стоить у его 
кровати, онъ не пропзноситъ ни слова и уносить свою тайну съ собой въ 
могилу. 

Драма „Одинокій п у т ь " („Бег еіпзаше \ У > £ " , 1904) также свпдітель-
ствуетъ объ огромномъ психологическомъ талант* Шиитцлера, у котораго впро-
чемъ патологпческій интересъ преобладаетъ надъ пспхологическнмъ. 23 года 
тому назадъ Габрізль отдалась своему другу д*тства, Фихтнеру, но загімь 
вышла замужъ за его друга Веграта. Иослідній ничего не знаетъ о г р * х * 
своей жены и считаетъ себя отцомъ сына Габрізли, Феликса, такъ же какъ и 

• о т ц о м ъ родившейся поел* Феликса Іоганньї. Но на смертномъ одр* своемъ 
Габрізль открываете с в о ю тайну сыну и челов*ку, который предназначенъ е д і -
латься мужемъ ея дочери. Іоганна любить уже стар*ющаго Стефана фонъ-Зала, 
страд-ающаго смертельной бол*знью, хотя онъ и не знаетъ о всей опасности 
своего недуга. Истеричная д*вушка бросается въ прудъ. Молодой Вегратъ 
обвиняете Зала, который при э т о м ь неожиданно узнаете о своей бол*зни. 
Медленному умпрапію онъ предпочитаете добровольную смерть. Теперь оба 
друга дітства—Вегратъ и Фпхтнеръ спорять изъ-за сына, но Феликсъ остается 
вірннмь тому человіку, который хотя фактически и не отецъ его, но съ 
любовью воспитывалъ его и любплъ его мать. Фпхтнеръ прпнужденъ одиноко 
продолжать свой жизненный путь: онъ, какъ эгоисте, хватался лишь за на-
слажденія жизни, не признавая н и долга, ни любви. 

Жизнь и смерть—вотъ два неиодвижныхъ полюса творчества Шнптцлера. 
Почти вс і значительный слова, произносимый его персонажами, относятся къ 
неумолимой действительности закона жизни и смерти. Несмотря на свою па
радоксальность, онъ всегда стремится высказать какую-нибудь истину о жизни 
и с м е р т и : въ противоположности м е ж д у жизнью и смертью заключается вся 
метафизика Шнитцлера.— „Кто думаете только о себі, умираете ежеминутно", 
говорите Максъ въ его драмі „Бег КиГ аеа ЬеЬепз" („Крпкъ ЖИЗНИ " ) , на
писанной Шннтцлеромъ послі его топкой комедій я 2 № І 8 С І і е и 8 р і е 1 " . „Послі насъ 
ничего не остается. Все умираете вміст і съ нами; даже нашъ собственный 
убіпца, вонзая книжалъ въ ваше сердце, умираете вм іст і съ нами... Цикогда 
больше не скакать на коні черезъ иоля подъ СИНИМИ небесами., никогда не 
прижиматься устами къ горячпмъ устамъ, къ трепещущей благовонной груди— 
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ни звука живыхъ голосовъ, ни мадійшаго мерцанія солнца и зв!здъ... паденії 
умираніе, погребеніе въ землі на віки вічньїе — если тебя не страшить этс 
другъ, то ты не понимаешь вообще ни жизни, ни смерти," говорить Альбрехтт 
Но несмотря на всю любовь къ жизни, смерть все таки выше и сильнее ея 
Тотъ же самый Альбрехтъ, который питаете такую привязанность къ жизни, чт 
не хочетъ умирать вм іст і со своимъ обреченнымъ на смерть полкомт, 
одинъ переживаетъ кровопролитное сраженіе. Но вечеромъ послі битвы онъ за 
стріливается въ сараї. 

Діалогь у Шнитцлера стоить въ центр! его произведений, изъ діа-
лога все вытекаеть и все сводится къ нему. Порою діалогь превращаете: 
въ легкій разговоръ, при чемъ однако каждое слово тонко обдумано и прочув
ствовано, ибо Артуръ Шнптцлеръ работаете съ придирчивой добросовістностьк 
по отношенію самому себі — въ этомъ смысл! онъ стоите выше многихъ но-
выхъ писателей. 

Родственнымъ Шнитцлеру по выбору сюжетовъ является Феликсъ Дёр-
манъ; но боліє глубокое дарованіе Шнитцлера онъ заміняєте грубостью, цн-
низмомъ и откровенно фрпвольнымъ тономъ, не пренебрегая при этомъ и гру
быми эффектами. Кличка „декаденте", которой такъ легко награждаюгь пред
ставителей новійшаго лптературнаго направленій, съ наиболыппмъ основаніемг 
можетъ быть примінена именно къ этому писателю. Онъ чрезвычайно плодов 
витый драматурга. Его первая пьеса изъ віпской жизни: „Ье(%е Ьепіе" 
(„Холостые") иміла громадный у с п ! х ъ , котораго далеко не достигли позднійшія 
его иропзведенія: „В-іе 2 і ттегпег геп" , „Мата " , „В-іе Тгаппег—ВиЬеп" и „Біе 
8і£па 'їигеп". 

Драма „Холостые" — трагическая исторія любовныхъ связей, которые 
преврашаюте легкомысленныхъ д!вушекъ въ проститутокъ, въ особенности, когда-
родная мать толкаете ихъ на путь порока. Только младшая дочь, Люксъ, ко-'] 
торая, по настоянію своей матери—своднп, уже должна была пожертвоватьЭ 
своей невинностью, жаждете чистой и честной любви, и она идете за любимымъ! 
челов!комъ, Тони, въ домъ его матери. Но когда онъ, до той поры вірпвшійЗ 
въ ея чистоту, узнаете о ея позор!, она уходите отъ него опять домой къл 
матери. Она не смієте даже быть послі этого его возлюбленной, а хочетъ,! 
чтобы онъ приходнлъ къ ней, какъ вс і „холостые". Люксъ (съ внезапно прп-1 
шедшей ей въ голову мыслью) Ну , такъ по крайней мір і—приходи къ намъЛ 
такъ, какъ прежде. (Пауза) Ты долженъ это еділать, слышишь, ты долженъ...] 
обіщай... иначе не отпущу... слышишь... по крайней м і р і , приходить ты дол
женъ. Подумай-ка только (тихо) знаешь, какъ ты ц!ловалъ меня нынче ночью, і 
и какъ ты все говорилъ... (шепчете ему что-то на ухо). А я еще такъ жажду... 
жажду... а ты, Тони.. . н!тъ? ты... н!тъ? Тони (въ смущеніи). Оставь меня... 
пусти меня! Лучше будете такъ—пусти! (дрожите) Прошу тебя, пусти меня! 
Люксъ (торжествующимъ тономъ). Теперь я знаю, что ты придешь! Фрау1 

Брандль. А любовныхъ шашней за СПИНОЙ Эллпнгера я не потерплю! (къ фрау 1 

Вальнеръ). Да скажите-же что-нибудь — відь это же и васъ касается. 
Тони. Оставьте мою мать въ покої, Фрау Врандль. Фрау Брандль. Оиа 
должна вамъ это запретить, если вы сами не еділаете этого! Я не потерплю— 
чтобы за спиной у Эллпнгера... н ! тъ , н і те ! Я васъ выгоню! вышвырну васъ за 
дверь! Люксъ (разражается). Опять травля начинается? Я этого не потерплю! 
и ужъ если я не могу остаться у него совс!мъ, такъ, по крайней м і р і , пусть 
онъ ходите ко мні ! А коли ты упрямиться будешь и не допустишь его ко 
мн і—я вотъ сейчасъ пойду, сію минуту, къ старику и разскажу ему все! Ни
чего тогда отъ меня тебі не будетъ. Наплевать мні на старика, наплевать мні 



— 3 9 — 

на деньги, когда не будетъ у меня моего Тони—ничего мні не надо !—Я со
держу домъ—я деньги достаю!—Съ несчастными грошами, который ты выжи
маешь пзъ Софьи, мы давно-бы валялись на соломі. Посмотрю-ка я, какъ это 
ты мнъ запретишь любить моего Тони. Это мое діло—поняла? И никто мні тутъ 
не смієте перечить. Тони будетъ приходить, когда только захочетъ! И ты его 
не вышвырнешь! поняла? Съ сегодняшняго дня я командую въ домі—вотъ 
•тебі и весь сказъ!— А въ шесть часовъ я тебя жду, Тони, слышишь—теперь 
можешь приходить спокойно. Тони. Что это—ты вдругъ заговорила, какъ 
Софья? Люксъ. А теперь пойдемъ, мать. Довольно мы барьші иадоідали—будто 
ей н іть другого д і л а , какъ стоять тутъ съ нами. (Подходитъ къ Фрау Валь-
неръ н ц ілуеть ей руку). Покорно васъ благодарю за добро и ласку—знать 
не судьба—цілую ручки! Да хранить тебя Богъ, Тони—такъ, значить, около 
шести—не забудь. (Она шепчеть ему онять что-то на ухо и загімь горячо 
цілуеть его). Прощай, дорогой мой.—А теперь, мать, пойдемъ! (Беретъ мать 
за плечи и подвигаетъ ее къ двери, вс і три женщины молча кланяются. 
Пауза). Тони. Я такъ любилъ ее. Мать. Мой бідньїй мальчикъ! Тони. 
Люксъ!—Лу...Лу.. . (хочетъ броситься за ней) Мать (со страхомъ) Тони, Тони! 
Тони. Н і т ь , н і ть , я этого не сділаю. Мать. Будь твердъ—это пройдете. 
Я знаю—это пройдетъ! Тони (съ внезапнымъ взрывомъ отчаянія). Мать— 
мні такъ стыдно... 

Только драма: „Бег Негг УОП АЪааекза" („Повелитель Абадессы") фан
тастическая снова завоевала автору усп іхь : онъ получиль за нее премію 
(Ваиегпгеїсі-Ргеіз). Здісь Дерманъ стоить уже всеціло на почві неоромантизма. 
Валентино, странствующаго по морямъ на своемъ кораблі, буря выбрасываетъ на 
берегъ Абадессы. Здісь его встрічаеть невіста властителя Абадессы, пыл
кая и страстная Медуза. Валентине и Медуза вспыхиваютъ внезапной страстью 
другъ къ другу. Но въ паж і , сопровождающемъ Валентино, Медуза узнаетъ 
его переодітую возлюбленную и въ отчаянін отдаетъ свою руку власти
телю Абадессы. Тогда Валентино убпваетъ мужа любимой женщины и со
единяется съ нею. Когда же прежняя возлюбленная, не вынесши мученій 
ревности, бросается въ воду и тонетъ, имъ снова озладіваеть страсть къ 
странствіямь. Обезумівшая отъ любви къ нему Медуза, чтобы помішать его 
бігству, закалываетъ его и себя, и т і л а ихъ вм іст і сгораютъ на одномъ 
кострі. 

Мы могли бы назвать здісь еще целый рядъ писателей, которые, подъ 
вліяніемь Ибсена и Гауптмана, вдались своими драмами въ натурализмъ, не 
сделавшись, однако, натуралистами по существу. Но эти мелкіе таланты не иг-
раютъ большой роли въ натуралистпческомъ движеніи—это эфемериды, удовле
творяются потребносгямъ различныхъ театровъ. Надо впрочемъ признать, что 
изъ нихъ Эрихъ Шлайкгеръ въ драмі „Ніпгісп Ьогпзеп" и комедіей „Разіогз 
Віеке", Георгъ Энгель въ драмі пзъ эпохн освободительныхъ войнъ „Нехеп-
кеззеї" и другой драмі—изъ библейскихъ временъ „Наїїаза", а въ особенно
сти въ драмахъ „ІІеЬег сіеи \Уаззегп" п „ І т зШІеп НаГеп" поднимаются выше 
средняго уровня. Враждебный отношенія между молодымъ пасторомъ Гольмъ въ 
рыбацкой деревушкі и погибшей дівушкой, рыбачкой Стиной,—въ драмі „Бе-
Ьег аеп ^аззегп" („Надъ волнами")—представлены съ большой силой натурализма. 
Гольмъ считаетъ, что Стпна за свои прегрішенія не можетъ заслужить прощенія 
и избігаеть встрічаться съ пей. Когда наводненіе угрожаете деревушкі полной 
гибелью, Стпна идете въ пасторате; но даже передъ лицомъ смерти аасторъ 
остается непреклоннымъ. Онъ начинаете в ірить - въ ея раскаяніе лишь тогда, 
когда она съ улыбкой на устахъ идете иа смерть: Д івушка йдете навстрічу 
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грозному потоку, чтобы достать пустую, несущуюся по волнамъ лодку п только 
видя ея гибель, пасторъ находить слова: прощеніе и забвеніе. Еще боліє 
трагичны собнтія драмы „ І т зііііеп Наіеп" („Въ тпхоіі пристани*). Гедвига, ти- ^ 
хая, сосредоточенная жена благочестиваго | ыбака Класа, любила въ юности ин- 1 
женера Генриха, который послі долговременнаго отсутствія возвращается на ро- .| 
дину, въ деревню Моорлуке. Класъ заставляете жену свою покляться Спагп- І 
телемъ въ томъ, что между нею и Генрнхомъ ничего не было и никогда не 
будетъ. "атвмъ онъ спокойно уходить въ море. Но жена его въ ту же ночь і 
изміняеть ему. Старуха Дрюсъ подсмотріла это и разсказала ] 
возвратившемуся Класу о позорі, постпгшемъ его домъ. Благочестивый Класъ -] 
ожидаетъ, что Спаситель вмішается и поразить соблазнителя; но, наконецъ, бе- 1 
реть свою маленькую дочку за руку и отправляется отыскивать чудо. Онъ 
прыгаеть вм іст і съ нею съ мола въ море. „Тише", говоритъ пасторъ при
мирительный слова, тише: „онъ пошелъ отыскивать Госиода". 

Изъ вс !хъ представителей новаго движенія боліє всего толковъ возбудплъ 1 
Франкъ Ведекиндъ, поэтъ скептицизма и отрнцанія. Циничный, сатирическій и сво
еобразно ироническій тонъ его трагпкомедій сділаль его предметомъ сильныхъ напа-
докъ, но * г о дарованіе и позтическій темпераментъ завоевали ему усп іхь. 
Всюду ̂ стоять у него на первомъ план ! половой н соціальньїй моменты—осмія-
ніе слабыхъ сторонъ современной жизни, вічной погони за деньгами и лю- І 
бовью. Ведекиндъ впдптъ мірь съ его неліпой путаницей собьггій и обстоятельствъ Л 
и выделяете-' изъ этого сплетеній странный картины. Онъ созріль для тра- .3 
гическаго поэта, умъ его обладаете достаточной мощью, чтобы сконцентрп- 1 
ровать самыя сложный условія жизни, самыя различный положенія и предста- 1 
вить пхъ со спеціально для этого приспособленнымъ ум!ньемъ. Совершенно Д 
оставляя въ стороні существующія правила драматическаго построенія, онъ вы- 1 
водите непосредственно дійствующихь лпць на сцену, ни мало не заботясь о •! 
возможности или невозможности постановки. Ведекиндъ, сміясь и съ полнымъ | 
благодушіемь, говорите о глубокомъ страданіп человечества. Въ первой своей І 
•пьес!, изображающей трагедію дітской жизни, „Пробужденіе весны", Ведекиндъ і 
съ захватывающей мощью описываете зарожденіе половой жизни въ дътяхъ. < 
Юныя человіческія существа, у которыхъ цвітокь начинаете прорывать почку I 
съ восторгомъ и смертельной печалью разсказываюте другъ другу въ вечер-
нпхъ сумеркахъ, подъ буками свои сны, которые пугаютъ пхъ и заставляють 
красніть отъ стыда. Это трагедія иерваго полового влеченія. „Прошу тебя, ма
ма, скажи мн і ! дорогая мама! Объясни. Какъ это происхоште?—Какъ это бы
ваете? В ідь туте не можете же быть ничего гадкаго, если все радуется этому? 
Вотъ я у ногъ твоихъ и кладу мою голову къ тебі на коліни; накрой мні 
голову т о н м ъ передникомъ п говори, говори такъ, какъ если бы никого не Л 

' было въ комнат!. Я не дрогну, я не вскрикну; я храбро вытерплю все, что бы 
тамъ ни было. Соберись съ духомъ мама!" Съ жестокой последовательностью . 
ставятся эти д і ти передъ проблемой пробуждающейся потребности, которая 
потрясаете ихъ чувства и души, которая приводите ихъ въ столкновеніе съ 
нравственнымъ сгроемъ міра. Какъ бабочкп въ весеннюю ночь, они ра
достно и беззаботно летять на огонь своего естественнаго назначенія. Но про
бужденіе отъ такого весенняго экстаза ведете за собой раннюю смерть или • ' 
мертвую жизнь. „Горе намъ, б!днымъ!"—такова должна бы быть проблема 
произведенія, если бы это была проблема природы; но это лишь проблема і 
культуры, такъ какъ въ нормальномъ ребенке душевный перевороте давно 
уже совершился въ ту мпнуту, когда т і л о становится зрілнмь для любви. Сле
довательно, потрясеніе тутъ не можете быть уничгожающимъ. Дітская трагы/я 
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Ведекинда есть протесть протнвъ недостатковъ совреиенной культуры, иротивъ, 
фальшиваго воспитанія, которое не объясняет!, естественнаго явленія есте-
ственвымъ образомъ, которое создаеть ненормальньиъ людей. 

Трое дітей, потрясенныхъ бурями процесса половой зрелости, составляютъ 
цеитръ трагедій: два друга Мельхшръ Габоръ п Морпцъ Штифель и Вендла Берг-
манъ. Морпцъ и Мельхшръ—дві совершенно различный натуры и эта разница 
обнаруживается уже въ школі , г д і учитель недоуміваегь: „Мні непонятно, 
уважаемый коллега, какимъ образомъ какъ разъ лучшій изъ моихъ уче-
никовъ чувствуетъ такое влеченіе къ самому -дурному". Самый дурной — 
это Морицъ. Онъ говорить: „Зачімь мы ходпмъ въ школу? ЗагЬмъ, чтобы 
насъ могли экзаменовать. А зачімь насъ экзаменуютъ? Чтобы мы прова
ливались. Чтобы зубрить съ успіхомь, надо быть тупымъ и безчувствен-
нымъ, какъ быкъ." Но Морицъ не тупой и не безчувственный. Наобороть, 
его психическое воспріятіе обострено до такой степени, что онъ пугается 
движеній собственной души. Это пытливый умъ, который пщетъ правды. 
Пробуждающаяся половая потребность для него равносильна стыду, угры-
зеніямг совісти, страху смерти. Происхожденіе жизнп—вотъ проблема, надъ 
которой онъ задумывается. „Я прочиталъ сокращенную знциклопедію Мейера 
отъ А до 2 -слова , одни слова! Ни одного порядочнаго объяснешя. Ужъ это 
мні чувство стыдливости!" И онъ добирается до истины, теряегъ, благодаря 
этому, последнюю точку опоры и въ груди его загорается пожаръ. Но и по
ловая зрілость ставптъ его на низшую ступень жизни, туда, где стоятъ сла
бые. И поэтому онъ долженъ отбросить отъ себя жизнь. „Я не гожусь для жиз
ни", говорить онъ. И несмотря на это, и его въ смертный часъ охватываетъ 
жажда женщины. „Какъ-то стыдно подумать, что ты былъ человікомь и не 
нзвъдалъ самого человіческаго". И это-то самое человіческое еще разъ на-

^послідокь манитъ его.—„Пойди со мной до нашего д о м а " . — „ Н і т ь , мні пора 
назадъ, Ильза. "—Назадъ—въ небнтіе, чтобы ничего никогда не вкусить. По¬ 

. слідній крикъ его —крикъ оленя весной. „Ильза! Это дитя счастья, дочь солнца— 
это дівушка — радость на моемъ скорбномъ путп ! " Затімь онъ поднимаетъ 
свой ппстолетъ. — Его другъ Мельхшръ — совсімь изъ другого т іста. Это — 
человікь знающій и наслаждающійся. Онъ уже вполні созрелъ и нишетъ 
трактаты съ иллюстраціямп о взапмномъ отношеніи половъ. „Подумай-ка, 
Мельхшръ Габоръ сказалъ мпі тогда, что онъ не вірить ни во что — ни въ 
Бога, ни въ загробную жизнь — ни во что на с в і т і " . Сердце его полно, 
истерической любви къ Вендлі Бергманъ, которую онъ такъ же просвіщаеть, 
какъ Морица Шгифеля, и которую онъ своимъ просвіщеніемь толкаетъ въ. 
могилу. Подъ буками на клеверномъ пол і д і т и впервые познаютъ половое 
влеченіе. „Жизпь до невероятности пошла — - такъ и хочется повіситься, 
на в ітвяхь" . Но эгоизмъ спасаетъ его отъ самоубійства. У него есть что-то 
фаустовское въ характері и его любимая книга—• гетевскій „Фаусть". А за-

'гвмъ настаетъ роковой моментъ, когда послідній покр'овъ спадаетъ съ его 
души, и маленькая Вендла ділается женщиной. „Сіно такъ чудно пахнетъ,— 
небо теперь должно быть черное, какъ гробовой покровъ". Загімь—исправи
тельное заведеніе и жизнь среди пошлой грубости. Онъ убігаегь изъ испра
вительная) заведеній. Жизнь манитъ его опять къ себі; но изъ этой жизнп 
вычеркнута юность—путь его прошелъ мимо • двухъ могплъ.—Вендла—также 
обреченная на смерть. Жизнерадостное дитя, дівочка въ короткпхъ юбочкахъ, 
она въ сущности еще никогда не жила сознательной жизнью. Она инстинктивно 
прошла черезъ свою юную жизнь и лишь наполовину проникла въ тайны свое
го пола. „Чтобы йміть ребенка, надо любить человека, за котораго выйдешь 



замужъ, любить его такъ, какъ и разсказать невозможно. Надо любить еі 
1акъ, какъ ты въ твои годы, Веидла, совсімь не можешь любить", говорит 
мать.—„И это все?" Но именно потому, что мать не сказала ей всего, <я 
кровевіе приходить само собой—въ весеннюю ночь и затімь позже. „У теб 
не малокровіе, у тебя ребевокъ".—„О мама! зачЬмъ ты не сказала мні всего?1 

И Вендлу губить пробужденіе юпой жизни, она погпбаетъ по вині матери. 
Столь же глубокій вопросъ затрогпваетъ Ведекиндъ въ своей драмъ: „Ы 

£ЄІ8І" ( „Духъ земли"). Женщина, которая своими внешними прелестями но-
бьждаетъ всвхъ мужчинъ,—пролагаетъ свой путь чуть не но трупамъ побіж-
денныхъ, такъ какъ „женщина есть погибель муи;чпны"—вечно-женственное 
влечеть насъ къ паденію. Она—изъ породы ненасытныхъ, вечный естественный 
врагъ мужчины. Лулу , девочка продававшая спички, подобрана д-ромъ Шепомъ 
въ грязи. Онъ даетъ ей образованіе и впослідствіи дьлаетъ ее своей лю
бовницей. Она вростаетъ въ его душу, въ его плоть и кровь и высасываегъ 
изъ него всю его волю. Она жадна до денетъ и развратна и не оставляете 
его даже и после того, какъ онъ отдалъ ее замужъ за стараго советника,"; 
передъ которымъ она должна плясать и позировать какъ натурщица. Оиа, 
не смущаясь нпчемъ, обманываетъ мужа. Онъ застаетъ ее съ любовникомъ 
и съ нимъ делается ударъ. Она выходить за молодого художника, съ которымъ 
обманывала мужа, и который обожаетъ ее, веря въ ея сердце п въ ея душев-^ 
ную непорочность. Но когда онъ узнаетъ объ ея пропсхожденіи, о томъ, чемъ она 
была раньше, о томъ, какъ она уже въ д і тств і прошла черезъ всю грязь боль-1 
шого города, и о томъ, что она все еще продолжаетъ быть любовницей своего? 
перваго возлюбленнаго, онъ убпваетъ себя. Лулу пользуется свободой, чтобы1] 
показывать свое красивое тело на подмосткахъ кафе-шаитана и принуждаетъ 
д-ра Шена, несмотря на его отчаянное сопротпвлевіе, жениться на ней. Л п -

, шенный воли, Шенъ повинуется ей, и его домъ делается свободнымъ прибіжи-
щемъ всвхъ любовнпковъ его жевы. Она прпманиваетъ къ себе артистовъ, 
мальчпковъ школьнаго возраста, пмеетъ очепь интимную подругу и собирается 
даже соблазнить своего пасынка. Обезумівніій отъ горя мужъ даетъ ей нако-
нецъ въ руки пнстолетъ, чтобы она покончила съ собой.—Но Лулу, которая 
всеми фибрами своей души цепляется за жпзнь, направляете оружіе на мужа 
и убиваете его. Натуралистическіе моменты изображены съ невыразимыми ци-
низмомъ, и все-таки отъ произведенія веетъ ужасомъ пстиннаго трагизма. Осо
бенно въ одномъ моменте выразился глубокій символизме произведенія. Лулу 
зовуть вовсв не Лулу . она даже сама не знаетъ, какъ ее зовутъ, не знаетъ, 
кто были ея отецъ и мать. Ея родина и происхожденіе—земная грязь: она 
духъ земли, который тянетъ внпзъ къ земле все, что попадается на пути. 

„Ящпкъ Пандоры" является въ известномъсмысле продолженіемьпредыдущей 
пьесы, указывая на еще более мрачныя стороны жпзни. Проблема дійствія доведена 
до своего крайняго предела, вся развращенность общенія половъ выступаете 
чрезвычайно ярко. Здесь жена становится орудіемь двловыхъ спекуляцій мужа, 
который продаетъ ее всемъ и каждому. Ведекиндъ, не смущаясь подробностями, 
рисуетъ одну ужасную сцену за другой. Въ конце концовъ Лулу двлается жер
твой легендарнаго распарывателя животовъ Джека. 

Въ другихъ драмахъ Ведекиндъ показываетъ, какъ человікь самъ себя 
приводить къ гибели. Въ драме „Маркнзъ фонъ Кейтъ" онъ рисуетъ проходимца, 
который выросъ въ нищете и скитается ио світу подъ ложнымъ титулованнымъ 
именемъ маркиза фонъ Кейта, надувая своихъ ближнихъ. На женщинь онъ 
смотритъ какъ на нічто необходимое, но второстепенное до гвхъ норъ, пока 
не встрічаеть въ Анн і женщину, внушившую ему настоящую любовь. Но она 



віроломно покпдаетъ его для того, чтобы следовать—какъ и онъ самъ д ! л а л ъ 
это всегда—боліє вірному счастью, которое предлагаете ей миллюнеръ. Маркнзъ 
Кейтъ хочетъ застрілиться, но въ послідиюю минуту опускаете револьверъ и 
съ горькой усмішкой говорите: „жизнь—это наклонная плоскость, по которой 
скатываешься внпзъ". Если маркнзъ Кейтъ гибнете только въ нравственномъ 
смысл!, за то юный идеалисте въ драм! „Гпдалла" погибаете душой и т і -
ломъ. Его грандіозньїя идеи объ улучшеніп человіческон расы остаются не
понятыми. Его подппмаютъ на сміхь, и дпректоръ одного цирка предлагаете 
ему місто клоуна. Тогда онъ идете и вішается. 

Хотя искусство Ведекинда прячется подъ маской шутника, оно т !мъ не 
меніе серьезно, и къ нему слідуєте относиться серьезно, такъ какъ оно пред
ставляете собой ідкую и безпощадную критику челов!ческпхъ учрежденш. 

Насмішки, непониманіе и різкое осужденіе его творчества віроятно не
рідко угнетали Ведекппда въ тяжелый минуты, гЬмъ боліє, что онъ стоите совер
шенно в н ! общества и сознательно самъ ставите себя вн і міра. „Люди сами 
себя не знають, они не знають, каковы они, только тотъ, кто не челов!къ— 
зваеть и х ъ " , говорите графиня Гешвнцъ въ „Ящик! Пандоры". Но вотъ на
стала страшная минута и онъ посмотр!лъ вокругъ себя и надъ собой, „поднялся 

; надъ своей собственной головой" и въ драмі „8о І8І аазЬеЬеп" („Такова жизнь") 
. создалъ аллегорію собственной судьбы: „высокая ц іль его творчества, ц іль , къ 
которой по тернистому пути суждено было идти его даровапію, была позорно истол
кована, благодаря его цинической ироніи и причудлпвымъ аксессуарамъ его не
обузданной фаптазіп". Однако самъ Ведекиндъ съ безграничной откровенностью, 
присущей его натурі , заставляющей его такъ же різко судить себя, какъ и 
всЬхъ людей, признаете, что ничто уже не въ сплахъ измінить ни его воз-
зріпій, ни его жпзни. 

Ошибочно утверждаютъ теперь, что натурализмъ отжилъ свой в!къ и давно 
уже сталъ на мертвую точку въ искусств!. Наоборотъ натурализмъ въ литера
т у р ! долженъ развиваться дальше, вміст і съ естественными науками: ему по-
впдпмому суждено, становясь все глубже и грандіозніе, создать народную драму. 
Сильное впечатлініе, производимое театромъ посл!днихъ годовъ, объясняется 
безъ сомпінія, дійстпіемь натурализма. Такова напр. драма Шоломъ Аша\ 
„Бег Соіі <іег КасЬе" („Богъ мщенія"). 

Старый евреи въ польскомъ провинщальномъ город і , Янкель Шепшовичъ, 
содержите публичный домъ п женатъ на бывшей проституткі. У него есть 
дочь, молоденькая невинная д івушка, которую онъ строго оберегаете отъ вся-
каго общснія съ живущими въ томъ же дом ! проститутками. Старинная, свой
ственная евреямъ любовь къ потомству особенно ярко проявляется у отца. Онъ 
хочетъ выдать свою дочь замужъ, чтобы создать ей боліє чистую жизнь, онъ 
молится своему Богу, который въ то же время и Богъ мести, чтобы Онъ, если 
хочетъ иаказать его за гр і хи , наказалъ бы его во всемъ: отнялъ бы у него 
здоровье, имущество, деньги, яіену и даже жизнь его ребенка; но чтобы Онъ 
сохранилъ его дитя чистымъ и непорочнымъ, чтобы дочь его не еділалась по
хожей на женщииъ его дома, жнвущихъ въ нижнемъ этаж!. Его Ривкеле, правда, 
фактически невинна, но она уже по наслідству отъ матери испорчена до 
мозга костей. Мать была публичной женщиной и въ замужеств! осталась 
развратной. Дочь—вся въ нее, это плоть отъ ея плоти; она въ своемъ не-
чистомъ воображенін давно уже проститутка, гораздо раньте своего паденія. 
Она тайно находится въ дружб ! съ обитательницами публичнаго дома и при 
первомъ случа ! поддается пскушенію. Она біжить изъ дома, а когда возвра-
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щается, отецъ проклипаетъ ее и сталкпваетъ ее въ нижній этажъ, въ безва 
дежное ужасное будущее. 

Вотъ что писаль Отто Брамъ, дпректоръ театра Лессннга, въ своей всту
пительной стать! въ иервомъ номер! журнала „Ргеіе Вііппе" („Свободный 
театръ") : „Когда-то было искусство, которое боялось світа и искало поэз'ш 
только во т ь м ! прошедшаго. Новая литература борется за все п охватываеп 
ВСЄ, ЧТО ЖИВеТЪ — Природу И общегТВО, ПОЭТОМу-ТО Современное ИСКУССТВО Пі 
совремевная жизнь такъ тісно переплетаются между собой. Лозунгомъ новаг<!) 
искусства служить одно лишь слово: правда—правда свободнаго духа, которьп 1 

ничего не прикрашиваетъ, ничего не затушевываетъ, и который пм!етъ лишь-
одного врага: ложь во в с ! х ъ видахъ. Современное искусство во вс іхь своихъ і 
напболіе жизненныхъ проявленіяхь выросло на почв! натурализма. Повинуясь: 
глубокому душевному стремление нашего времени, оно обратилось къ изученію' 
естественпыхъ силъ жизни и, добиваясь во что бы то нп было истины, пока-, 
зываетъ намъ м ірь такпмъ, каковъ онъ есть. Такъ какъ оно сродни натура
лизму, мы пойдемъ пока по одному пути съ нимъ. Но мы не должны удивляться,'! 
если во время нашего странствія мы прндемъ къ такой, пока еще не видимой 
для насъ точн і , г д ! дорога внезапно поворачпваетъ въ сторону, и передъ н а - І 
ми развертываются новые взгляды на жизнь и искусство." 

Глава I V . 

Германъ Зудерманъ. 
Большей разницы, ч!мъ разница между Гауптманомъ и Зудермапомъ, невоз

можно себ! нредставить. Р. М. Мейеръ выразилъ это такъ: Гергартъ Гауптманъ съ 
глубокой серьезностью лирика погружается въ условія жизни, Зудерманъ со 
страстностью эпическаго поэта бросается въ дійствіе. Разуміется, это дЬПствіе 
'должно производить впечатлініе. Онъ изображаете свое собственное я , когда 
въ одной изъ самыхъ характерныхъ своихъ драмъ „Гибель Содома" опп-
сываетъ своего героя: „Онъ бросается въ гибнущій городъ,—вонъ улпца—она 
уже въ огні—мужчины и женщины, нагіе и пьяные, только что оставившіе ор
г ію". . . Н ічто похожее на гибель Содома есть во вс!хъ драмахъ Зудермана. 

Новаго искусства онъ не создалъ, хотя большинство и счптаетъ его осно-
вателемъ новой драмы, хотя онъ и способствовалъ воцареиію реализма на' 
сцен! точно такъ же, какъ Гауптманъ помогъ усп іху натурализма. 

Въ реалпстнческнхъ драмахъ Зудермана мы также находимъ натуралпстп-
ческія описанія условій и обстановки; но въ главныхъ своихъ чертахъ—он! 
ярко выражають тенденцію, рисують развитіе характеровъ при помощи самыхъ 
обыденныхъ театральныхъ пріемовь. Его драмамъ д іл ал и довольно справедли
вый упрекъ, говоря, что о н ! вначалі недозрільї, а потомъ вдругъ ділаются 
перезрелыми. Какая-то неспокойная торопливость гонить его къ постоянно но-
вымъ впечатлініямь и эффектамъ раньше, ч!мъ первые достигли полной за
конченности. 

Гольцевской техники, которую усвоилъ себ! Гауптманъ, говорить А. ф. 
Ганштейнъ, у Зудермана н !тъ и сл іда . Если у Гауптмана акты разстнлаются 
подобно широкимъ равнинамъ, то у Зудермана они вырастаютъ, какъ пирами
ды. Если у Гауптмана люди говорять обо всемъ, что пхъ пнтересуетъ, то Зудер
манъ ааставляетъ своихъ дійствующпхь лпцъ говорить только о томъ, что со-



[ігвляеть ціль драмы. Этп разговоры Гауптманъ делаете очень пространными 
для прпданія нмъ естественности; Зудерманъ же — краткими для достнжешя 
драматичности. Ходъ драмы у Гауптмана сестоптъ только изъ ситуацій, пред-
ставляющихъ собой естественный картины ЖИЗНИ; онъ у Зудермана построенъ 
съ целью воплотить идею. 

Уже первая драма Зудермана, даліе которой онъ въ сущности и не 
развился, обнаруживаете всі преимущества и всі слабыя стороны его драмати
ческая) дарованій. Тотъ же театръ Лессинга, въ которомъ въ 1889 г. была 
поставлена обществомъ „Свободная сцена" первая драма Гауптмана „Передъ 
восходомъ солнца", поставплъ несколько місяцеве спустя первую драму Зудер
мана „Честь". 

Старике Гсйнеке поджидаетъ своего сына Роберта, который много л і г ь , 
въ качеств* довіреннаго коммерціи советника Мюлинга, управлялъ кофейными 

-плантаціями его фирмы въ Индіи. Теперь онъ возвращается со своимъ дру-
гомъ, графомъ Трастъ-Заарбергъ. „Кабы вы знали, какого я страху натерпілся 
за всі иослідніе годы и теперь на пути къ родині , думая, найду ли я здісь 
все то, о чемъ я мечталъ... Ну, слава Богу, — эта забота свалилась съ плече. 
Все, все исполнилось—все именно такъ, какъ я представлялъ себі за пос.гЬднія 
десять л і г ь " . Однако, онъ вскорі замічаеть, что не все осталось по—прежнему 
въ домі отца. Каждый разъ, когда разговоръ заходитъ о главпомъ зданій, г д і 
живетъ семья Мюлпнговъ, люди ухмыляются и шепчутся между собой. И въ 
конці концовъ онъ узнаетъ о иозорі своего дома. В о время его отсутствія 
Куртъ Мюлннгъ соблазнплъ младшую сестру Роберта, Альму. Брать требуетъ 
удовлетворенія за ея честь. „Онъ обіщаль дать удовлетвореніе — по крайней 
мірі , хоть этого-то я добился: онъ вид іле, что я готове •— на все. И онъ 
увірнле меня, что онъ сегодня еще найдетъ возможность и средства дать 
удовлетвореніе. Вы сами будете этпмъ довольны". И семья Гейнеке довольна 
тдовлетворешемъ. Старнкъ Гейнеке. дрожа отъ радости, беретъ сорокъ тысячъ 
марокъ, которыми Мюлингъ-отецъ платитъ ему за честь его дочери. — „Да 
відь это такія деньги... такія деньги".. . Робертъ умоляетъ своихъ близкпхъ 
отдать этп деньги обратно, но они просто не понимаютъ его. Графъ Трастъ-
Заарбергъ также находить, что это устранваетъ все д і л о . Трастъ. Откровенно 
говоря — никакой чести и не существуетъ. Т о , что ты называешь своей честью, 
это сердечная смісь стыда, чувства такта, честности и гордости;—то, что ты 
прнвилъ себі въ теченіе жизнп, полной нравственной порядочности, строгаго 
чувства долга, .не можетъ быть отнято у тебя какпмъ-нпбудь негодяемъ, точно 
такъ же, какъ никто не можетъ отнять у тебя ни твою доброту, ни твой разумъ. 
Или она составляетъ неотъемлемую часть твоего существа, или ея н і т ь 
совсімь... Другъ мой, не презирай твоихъ блпзкихь; не говори, что они хуже 
тебя или меня—они только другіе—больше ничего... и ты долженъ наконецъ 
знать, сынъ мой, что въ борьбе со своими ты быле абсолютно не правъ — 
сначала до конца... А сестрі твой домъ Мюлинга фактически вернулъ ея честь, 
то-есть ту честь, которая ей нужна... И въ чемъ же состонтъ дівичья честь, 
о которой ндетъ здісь річь, какъ пе въ томъ, чтобы_принести съ собой бу
дущему мужу чистоту сердца н сердечную привязанность? В і д ь , эта честь и 
существуетъ лишь для того, чтобы выйти замужъ... А теперь снроси-ка ты въ 
своемъ кругу, не станете ли твоя сестра съ т імь капнталомъ, который у паль 
сегодня къ вамъ въ домъ, гораздо боліє желанной партіей, нежели была 
прежде". 

Однако, несмотря на увіщанія графа, при дъловыхъ расчетахъ между Робер-
томъ и Мюлннгамп происходить скандаль. Старый Мюлингъ хочетъ приказать сво-
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пмъ лакеямъ вытолкать сына управляющая). Тогда вмешивается дочь хозяин 
смело становится рядомъ се Робертоме. Она открыто объявляете о своей люї 
къ нему и своемъ решенін следовать за Робертоме. И въ ту минуту, кі 
Мюлпнгъ готовъ проклясть дочь, графъ Трастъ перебиваете его и говори 
„Э , полноте, господине коммерщи совътникъ, стоить ли вамъ возиться съ щ 
клятіямп? Скажу вамъ по секрету: ваша дочь делаете совсЬмъ ужъ не так 
плохую партію. Этотъ молодой человеке будете монме компаньономъ и, т|, 
какъ у меня н і ть родныхъ, моим* наследппкомъ!"—Мюлишъ. Ахе графъ, ^ 
чему же вы раньше... Трастъ (пятится назадъ и протягиваетъ руки, каї 
бы защищаясь). Вашего благословенія я попрошу письменно. 

Бультгауптъ отзывается объ этой драме такъ: „Если языкъ и хараки 
рпстика лпцъ при первомъ появленіп „Чести" столь же чужды новизны и ва 
турализма, какъ и теперь, то форма драмы еще менее отличалась новаторством! 
Сюжете производить впечатленіе; жалкая и все-таки художественно написанная 
правдивая картина берлинской жизни захватывала, но форма, ве которой новаї 
драма имела столь блестящій успехе на сцене, была въ высшей степени стара 
и избита. Французы и немцы уже леть сто обязаны были своими сценическими 
лаврами темь жесамымъ техннческпмъ иріемамь и назади „Чести* мы ясно вп-
димъ могучій снлуэтъ „Коварства и Любви". Шнллеръ съ неменьшей сме
лостью, ч імь Зудерманъ, выполнилъ свою задачу — наоборотъ, онъ —( 
см іл іє , много см іл іє . Высшая и низшая сфера была и тамь. Наименіе удачна 
фигура графа Траста, который довольно остроумно развиваете тезпсъ современ
ная) чувства чести. Онъ не боліє и не меніе, какъ оніміченньїй экземпляр* 
резонера французскпхъ и англшскпхъ салонныхъ пьесъ, послуживших*. 
Зудерману образцами—это пережитокъ средневікового шута, котораго Готшедьі 
и Нейберинъ поразили нікогда на смерть. Но сильное сценическое дарованіе и 
тонкій расчетъ помогли автору соединить старое съ новымъ, такъ что критика' 
п публика съ восторгомъ приняли то, что далъ имъ Зудерманъ, и стали ожидать !• 
дальнійшаго богатаго расцвета. Но уже следующая пьеса его: „Гибель Содома" 
вызвала разочарованіе. Ее такъ же единодушно отвергли, какъ единодушно} 
апплодировали „Чести". Публика ожидала новой пьесы съ новымъ остроумнымъЯ 
тезисомь, Зудерманъ же выступплъ въ качестві обвинителя общества. Онъ безпоща- I 
дно раскрывает* болото безнравственности, въ которомъ погрязъ арпстократичэшй 
Верлинъ. Кто разъ попалъвъ это болото, того оно засасываетъ. „Есть такое місто, I 
гдіразвитіе почти каждаго человіка останавливается... внсшія світльїя ступени ве і 
развптіи человіческой личности, которыхъ достигли Гете, Бисмаркъ и Блейхредеръ не ] 
для всякаго доступны. Люди, если и не погибають, то постепенно скатываются 
внпзъ". Зудерманъ изображает* во всей полноті паденія гнилую нравственность ' 
салона меценатки Ады Барцпновской. Въ сети ея попался художникъ Вилли 
Яниковъ, написавшій картину „Гибель Содома". Онъ погибаетъ. „Изъ за чего 
человікь погибаетъ"? говорится въ самомъ началі пьесы И на вопросъ е л і -
дуетъ отв іть : „Изъ—за женщины погибаетъ человікь*. Вилли Яниковъ ничего 
уже не можетъ создать, потому что онъ ни во что боліє не вірить. „Дай 
мні какой нибудь фетишъ, въ который я могъ бы уверовать — и я буду ра
ботать", увіряєте оне своего друга, художника Рпмана. 

Риманъ: Верь въ самого себя. Вилли. Ха-ха! въ самого себя. — Ри-
манъ. Ты боленъ, другъ мой. Вилла. Я-то? Ничуть не бывано. Посмотри мні 
въ глаза. Разві въ нпхъ н і ть огня?... А женщины говорять, что я умію 
любить! Вс і он і — мои! И какой геніальньш инстинкт* гр іха таится въ 
женщині! Ты глядишь на нее — она на тебя. Вы не обмінялись ни словомъ, 
нп улыбкой... п ты всетаки чувствуешь, что она твоя... что это за удивптель-
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Ш щъ... если бы только можно было насытиться ВПОЛНЕ . А то, в ідь , съ ума 
ийти можно! Ч1мъ больше иміешь, тЬмъ больше хочется йміть. „И я средь 

] (наслажденья желашемъ томлюсь", говорить Фаустъ. Какъ это въ его д у х ! , въ 
(его характері! Риманъ. Ну знаешь, я въ теб ! фаустовскаго ничего не замі-
| ш ъ . Измотался ты — вотъ это такъ." Съ глубокой душевной скорбью Вилли 
И р р п т ъ : „Мні хочется снова испытать то, что чувствуетъ порядочный чело-

вкъ. Я хочу йміть силы работать и заслужить себі мой уголокъ солнечного 
І світа. Відь, я завидую поденщику съ его жалкпмъ пизменнымъ трудомъ, завидую-, 
I когда онъ идетъ отдыхать съ женой и д ітьми.—А между т !мъ Вилли опускается все 
I нпже и ниже. Силы, дарованный ему для того, чтобы творить великое и мощ

ное, быстро истощаются въ пагубныхъ и жпвотныхъ проявлевіяхь. Какъ соб
ственная т інь, приходить несчастный неврастеннкъ ранннмъ утромъ домой. На 
лістннці встрічаеть его вьіходящін уже на работу отецъ. Онъ помогаетъ нес
метному взобраться наверхъ. А здісь сидптъ за работой другой, б!дный кан
дидате на учительскую должность, всю ночь проведшій надъ составлешемъ 

І річи о талант! Яникова. Вилли въ состояніи опьяненія злоупотребляетъ любовью 
I къ нему чистой и невинной пріемной сестры своей Кэте, невістьі того самаго 
І кандидата, который всю ночь работалъ для него. Бідная дівочка въ отчаяніи 
I бросается въ Шпрее. Вилли, преслідуемьій тоской и угрьізеиіямп совісти, хва

тается за то, что его могло бы еще, пожалуй, спасти — за свою кисть. Но хлы
нувшая горломъ кровь прерываетъ жизнь чахоточнаго художника. Онъ падаетъ, 
іватаясь за мольбергь, который сваливается на него. 

Какъ конфликте, такъ и дійствіе гораздо меніе різко очерчены въ 
этой пьес!, нежели в ъ д р а м ! „Честь." Тотъ контрасте между высшимъ и низшимъ 
классомъ, изъ котораго въ драм! „Честь" естественнымъ образомъ вытекаете 
дійствіе, служить здісь только къ тому, чтобы нарисовать контрасты настро
євій. Въ этой драм! н !тъ единства — это лишь рядь вабросковъ, которые 
отнюдь не иміють логической иослідовательности. Авторъ хот іль быть только 
шбразнтелемъ нравовъ; но поскольку онъ направнлъ свою сатиру противъ того 
самого класса общества, который доставилъ успЬхъ его „Чести",—не было ни-

Ічего удивительнаго, что этотъ клаесъ осудилъ его пьесу. Надъ нимъ пропзнесень 
былъ судъ: Гибель Содома это гибель Зудермана. А Пауль Шлентеръ въ своей 
критик! сравнилъ его даже — съ Марлиттъ! 

Но третья драма Зудермана: „Родина" показала, какъ несправедливо 
было сомневаться въ его художественномъ значеній. Онъ возвращается -къ 
форм! „Чести", такъ тісно сплетая захватывающее движеніе драмы съ усло-

Івіями современной жизни, что внутреннія противорічія приводите къ непосред
ственно-проявляющимся столкновеніямь. Въ „Гибели Содома" авторъ становится 
на одну изъ сторонъ, въ „Родин! " онъ относится объективно къ различнымъ 

|ш'ровоззр1шямъ. Поэтому пьеса эта по техник!, въ особенности въ двухъ пер-
[выхъ актахъ, боліє вс іхь другихъ драмъ его подходить къ пьесамъ Гольца и 
Иауитмана.' 

Старый отставной полковникъ Шварце, строго-консервативкаго направленій, 
ютрекся отъ своей дочери Ыагды, потому что она отказала пастору Гефтердингу и по-
"святила себя театру. Знаменитой півпцей возвращается Магда подъ чужимъ 
.нменемъ на родину. „Когда я въ Милан! получила прпглашеніе участвовать въ 
этомъ торжестві, меія вдругъ охватило какое-то необыкновенное чувство, не 
то любопытство, пс то страхъ, чувство тоски и обиды, и я сказала себі: Иди 
туда, ппкімь не знанная, стань во тьмі передъ домомъ, въ которомъ пате тобой — 
въ течепіе 17 гЬтъ была поднята отцовская розга—п порадуйся на самое себя. 
•Если же они тебя все-таки узнають, тогда покажи имъ, что и вдали отъ ихъ узко-
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Д О б р О Д З Т е Л Ь Н О Й ЖИ8НН МОЖНО быть ПОрЯДОЧНЫМЪ И ЧеСТНЫМЪ ЧеЛ0в!к0МЪ. Бе 
рыстныя усилія пастора приводять кое-какъ къ ирпмпренію отца съ дочерью і 
условіемь, что о прожнтыхъ ею вдали отъ родины годахъ никто не бу, 
спрашивать. Но стараго отца тревожить мучительное подозрініе, отъ кот 
онъ не можетъ отделаться. „Молю тебя, дай мні покой въ минуту см 
Скажи м н і , что ты осталась чиста душой и т іломь — и да будетъ благо 
в е н ъ путь твой" . Напрасно пытается она уклониться отъ прямого отвіта 
в а м и : „Я осталась вірной—самой с е б і " . Е й все-таки приходится подтвер 
его подозрінія. Она—по понятіямь отца—падшая женщина, — эта знамен, 
півица съ незаконпымъ ребеикомъ. Отець съ пистолетомъ въ рукахъ хочет 
ставить соблазнителя возстановить честь его дочери. II совітникь Келлеръ 
ствительно предлагаете Магд! свою руку. Она, пзъ состраданія къ отцу, го 
согласиться, но когда ей ставить требованіе, чтобы она скрыла своего ребені 
то все ея чувство матери возстаетъ противъ этого безчеловічнаго условія. , 
попрекаете меня т імь, что я отдала себя по-своему, не спрося позволен!»-) 
машнпхь. Да разві былъ у мепя домъ, семья? Разв! ты не послалъ мешн 
чужбину зарабатывать мой хл !бъ? Разві ты не оттолкнулъ меня еще потої 
за то, что я зарабатывала его не такъ, какъ бы ты этого хогЪлъ?.. Кого я обман 
вала? Противъ кого я грішила? Да, е с л и бы я осталась дома, какъ Ма|і 
которая не иміете ничего за душой и ни на что неспособна безъ$ 
щиты родительскаго крова, которая и з ъ рукь отца прямо переходитъ-1 
руки мужа, которая все получаете отъ семьи: пищу, идеи, характеръ 
т. д. да, тогда ты былъ бы правь. Въ такой д і вушк і малііішій лоі 
ный шагъ можете пагубить все: совість, честь, самоуваженіе. Но я? Да щ 
смотри же на меня... Відь я и прежде была, какъ дикая кошка, я давно при 
надлежала къ тому разряду людей, которые безъ посторонней помощи, толы 
своимъ собственнымъ трудомъ, зарабатываютъ свой х л ! б ъ , скитаясь В 
б і л у світу. Но если вы даете намъ право голодать, — а я голодала — то п* 
чему же вы отказываете намъ въ прав! любить, кого и какъ мы хотимъ, вт 
прав і быть счастливыми такъ, какъ мы понимаемъ счастье?" Но отецъ тверда 
стоите на своемъ, такъ к а к ъ Магда, по его мніиію, потеряла право ставит! 
условія. Тогда ей остается лишь одво посліднее н самое тяжелое прнзнаніе, 
„Итакъ, отецъ, ты не оставіяешь мні выбора. Пусть такъ... ну, а увёренъ-лн 
ты, что иміешь право навязывать меня этому человіку... достойна-ли я еще 
его, по вашимъ воззрініямь? . Я хочу сказаіь, былъ-ли онъ едпвственнымъ въ 
моей ж и з н и ? " „Ты—тварь!" Онъ хочетъ поднять на нее пистолете, но въ туже 
минуту, сраженный апоплексическимъ ударомъ, падаете пазадъ въ кресло. 

Образъ Магды пользуется большою популярностью; она въ особенности за
воевала себі симпатій женщпнъ, но это только эффектная сценическая фигура—н 
н ничего боліє. Вся драма не иміла бы смысла безъ боліє ч!мъ аффектп-1 
ровапнаго поведенія героини. Ея лоэнгриновская манера ставить условія влечета 

' за собой всю катастрофу, ибо какъ разъ эти таинственный слова ея и наводятъ! 
отиа на мысль, что въ жизни его дочери есть какая-то темиая точка. Такая 
женщина, какъ Магда, съ ея умственным), развптіемь, не могла поступить такъ] 

. наивно. Да и совътнпкъ, соблазнитель Магды, совершенно невозможснъ. НпкогдаЯ 
онъ не нскалъ прежде доступа въ домъ Шварце, и какъ разъ ділаеть это те -1 
перь, когда этого такъ легко было нзбіжать, ваисдавъ нісколько дней доІ 
отеізда Магды поел! празднества. По если бы онъ поступилъ соотвітствепно этому! 
соображенію, драма лишена была бы своихъ самыхъ эффектныхъ еценъ: Магда! 
не могла бы произнести тогда своего горячаго монолога въ защиту свободы! 
женщины. „Виновными должны м ы сділаться, говорить она, если хотимъ вы-
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рости; подояться выше нашего гр і ха — это иміеть большую ценность, нежели 
чистота, которую вы проповедуете". Въ общемъ однако, несмотря на все эти 
исвхологпческіе промахи, „Родина" все-таки можете считаться недюжинныме сце
ническим* произведеніемь, и авторе ея моге бы создать нечто еще более зна
чительное, еслн бы не гнался за успіхомь во что бы то ни стало и не раз-
считывалъ прежде всего на эффекте. 

Обходя молчаніеме совершенно незначительную комедію Зудермана: „Бой 
Сабочекъ",, мы обращаемся къ драме: „Счастье въ уголке" ( 1 8 9 6 ) , представляю
щей собой какъ бы предполагаемый исходъ „Родины" и являющейся по раз
вязке конфликта родственной драме Ибсена: „Женщина съ моря". Страст
ная натура девдшки нщс'тъ спасенія отъ любви къ чувственному и грубому ба
рону Рекницу въ обьятіяхь пожилого ректора Видемана, бывшаго учителя въ 
замке Вптцлингенъ. Впдеманъ нашелъ ее ночью плачущей въ парке, предложить 
руку и сердце несчастному покинутому существу и раскрыле передъ ней двери сво
его дома пришколе,того тихаго уголка, где она старательно охраняет* свое маленькое 

I счастье. „Видите-ли, я была бідная сирота и мыкалась среди мопхъ знатныхъ 
родственниковъ съ двінадцатаго года жизни. Меня привозили со станції! и отпра
вляли обратно, какъ никому не принадлежащую вещь. Я была такая усталая и 
разбитая, что въ конці концовъ ничего другого и не хот іла , какъ только йміть 

: тихій уголокъ, г д і бы я могла спокойно служить и работать. И если бы я съ 
неба могла украсть себі счастье, я бы сделала это — и тайно притащила бы 

^ его въ свой уголокъ — и стала бы сторожить его, какъ сорока, которая все 
блестящее тащить въ свое гніздо. И пусть я завідомо украла мое кро

шечное счастье, и пусть мні говорять, что мні здісь не місто, я стану 
на стражі передъ нимъ, разставивъ руки, и тому, кто захотел* бы тронуть 

|его, придется перешагнуть черезъ меня"... Но когда она снова встречаете 
на своем* пути барона Рекница, ея съ трудомъ подавляемая страсть проры

вается и вспыхиваетъ ярким* пламенем*. Съ крпкомъ восторга бросается она 
в* обьятія возлюбленнаго и въ одномъ п о ц і л у і познаете счастье, котораго она 
такъ долго избегала, но постоянно жаждала. — „Наконецъ-то!—говорить она, 
бросаясь къ нему на грудь и оставаясь послі поцелуя съ закрытыми глазами, 
полумертвая отъ счастья въ его обьятіяхь... Такъ вотъ онъ какой! Мой онъ те
перь! Один* разъ... одннъ разъ!" 

Но Елизавета глубоко нравственная натура. Одним* этимъ разомъ н 
должно все кончиться... Рекницъ грубо требуетъ, чтобы она ушла за нимъ, но 
она хочетъ остаться въ своемъ тихомъ уголк і . Елизавета: Намъ уже не уви
ніться бо.чіе на этомъ с в і т і ! Мы не долишы боліє встрічаться... Рекницъ, 
відь это само собой разуміется, если мы хотимъ йміть мужество жить дольше. 
Рекницъ: Н і ть , н і ть , н і ть ! Только не это, Елизавета, відь мы уже не д і т и , 
мы не съ луны свалились на землю. Господи!—какъ она ціловать можетъ, эта 
женщина! Я не хочу нротиворічіп! Не потерплю сопротивленія—иначе я сойду 
съ ума. Скоріе я и твоих*, и своихъ погублю, ч і м * выпущу тебя опять изъ 
рукъ. Я даю тебі время до вечера и если ты не согласишься, тогда... тогда... 
Елизавета: Что же тогда? Рекницъ: Это ты увидишь. Тогда я долженъ д і й -
ствовать за свой страхъ. Съ этимъ ничего не поделаешь! — Рекнице съ каж-
дымъ словом*, которое онъ говорилъ въ этотъ вечерь", становился все грубіє . 
Онъ показываете ей сжатый кулакъ.— „Вотъ ты у меня г д і теперь... и ужъ чтобы 
выпустить тебя — н іть , ни въ какомъ случаі — пусть все туте полетите къ 
чорту—мні это въ высшей степени все равно!" Однако, онъ соглашается ждать 
до утра, и выпрямляя свой стань, говорите съ торжествомъ: „Слушай, Елизавета, 
если ты наділаешь мні глупостей до утра—это ни къ чему не поведете. Подумай 
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только—я тебя всюду найду " .—Но на-завтра она не хочетъ, чтобы онъ ее щ 
шелъ. Она спускается къ р і к і . „Я хочу посмотреть, есть-ли еще рыба въ садкі.. 
Відь, Рекницы наверное останутся до полудня", говоритъ она мужу, которьіі 
встречаете ее на ея пути къ смерти. Онъ не воображаете, что про¬ 
исходите между нею и Рекницемъ; онъ думаете, что она и теперь избегаете того 
человека, оте котораго бежала три года назадъ. когда онъ нашелъ ее ночью 
въ парке, когда онъ думалъ, что она потеряла честь. И только это дало 
ему храбрость просить руки такой красивой ДЄВУШКИ. —• Видеманъ. Вотъ ты 
говоришь о ПЯТНЄ , Елизавета, и думаешь, что тебе следуете бояться меня, а 
я тебе хочу сознаться въ одномъ подозрЄніи, которое я все время носилъ въ. 
себе!... Когда я тебя въ ту ночь нашелъ такой безнадежной, печальной въ парке, 
я подумалъ, что тебя бросилъ какой-нибудь тамъ, изъ твоего круга... то есть... 
я думалъ, что ты сделалась жертвой.—Ну, теперь ты знаешь, почему я сказалъ, 
что укралъ тебя. Но хотя это и очень мучило меня, разве я когда нибудь далъ 
тебЄ это почувствовать... Разве ты все еще думаешь, что не можешь смотреть 
МНЄ въ глаза? Елизавета. Георгь! Георгъ! (Она прижимается лицомъ къ его-, 
плечу). Видеманъ (гладите ее по голове). Молодость мою я разумеется не могу 
вернуть для тебя... но ВЄДЬ, И твоя молодость пройдете... страсти улягутся... же-! 
ланія заснуть... каждый долженъ покоряться судьбе—даже самый счастливый... 
И можете быть, въ нашемъ уголке еще будетъ счастье. Елизавета (вся въ 
слезахъ несколько разъ киваете головой). Видеманъ. Ну, иди спать, дитя,—и 
спи спокойно. Завтра утромъ нашъ домъ будетъ очищень — верь мнЄ, я уже 4 

позабочусь объ этомъ... 
Насколько психологически фальшивь и логически ошибоченъ этоть исходъ— 

бросается въ глаза съ перваго взгляда. Видеманъ своимъ признашемъ навле
каете на себя какъ бы презрЄніе: онъ подобралъ свое счастье въ грязи, по
тому что не ИМЄЛЬ храбрости протппуть руку къ чистому счастью. На протяженіи 
трехъ ЛЄТЬ его бракъ представляете собой такимъ образомъ сплошное оскорбле-
ніе для его жены, но Елизавета вовсе не чувствуете себя обиженной, и мужъ ея 
вовсе не падаете въ ея МНЄНІИ .—Наоборотъ, онъ выростаетъ въ ея глазахъ и 
она преклоняется передъ нимъ И такому слабосильному человеку мы не можемъ 
даже повЄрить, что онъ завтра очистите свой домъ: онъ не сможете устоять пе
редъ сильной натурой Рекница. И эта драма, такъ же, какъ й „Родина", оста
ется не законченной, пока мы не увіідЄли встрЄчи этихъ двухъ личностей. Рек-
нпцъ — впновникъ конфликта, и конфликте не прекратится, пока онъ не отка
жется отъ борьбы. Но Зудерманъ увертывается отъ этого неизбіжваго разрЄ-
шенія, такъ какъ не чувствуетъ въ себе силы справиться съ этими сценами. 

Заглавіе следующего драматическаго нроизведенія Зудермана,—Могііигі" 
(„Обреченные на смерть"). Это три одноактный пьесы, предназначенный для одного 
вечера. Въ первой изъ этихъ пьесъ „Тейя" Зудерманъ впервые затрогиваеть 
историческую область-—эпоху наденія Остъ-готскаго царства. Тейя бЄжа.ть со своими 
готами въ пустынный ущелья Везувія. Окруженные со всехъ сторонъ готы обре
чены на голодную смерть, если не придутъ на помощь суда, съ накрестъ за
вязанными парусами, съ пальмовой ВЄТВЬЮ на руле, который Тейя ожидаете съ 
мыса Мизенума. Но суда, ВСЛЄДСТВІЄ ИЗМЄНЬІ, захвачены непр1ятелемъ. Прежде 
Ч Є М Ь умереть, Тейя, по древнему обычаю готскихъ королей, празднуете свою 
свадьбу съ готской дЄвушкой Батильдисъ. ВМЄСГБ съ королевой Тейя вкушаете 
скудную свадебную трапезу: несколько сухихъ корокъ хлЄба и глотокъ прокисшаго 
кумыса. Вокругъ палатки царите л ітн ій зной, пышете Везувій, и Неаполь блистаете 
во всей своей красе. Но палатка открывается — насталъ часъ смерти. Тейя 
и Батильдисъ прощаются на В Є К И . не дождавшись брачной ночи. Но изъ устт. 



— 51 — 

не вырывается ни одного крика отчаянія или жалобы. „Мні кажется, что 
мы въ эту минуту пережили ц ілую жизнь радости и горя и что все кончено... 
кончено... Когда жена даетъ ему предсмертный прощальный поцілуй, онъ съ 
гордостью восклицаетъ: „Мы відь царственный народъ! жалко, что мы погиба-
емъ". Но онъ не только долженъ, онъ хочетъ теперь умереть такъ же, какъ 
до него умеръ Тотила—умереть гордо и радостно, ибо у него также есть те
перь жена, и онъ знаетъ, ради кого онъ сражается, и почему готъ любитъ смерть. 

И въ драмі: „Фрицхенъ", Фридъ фонъ Дросте со своей великой любовью 
въ сердці идетъ на смерть. Не собственное легкомьісліе бросило его въ объ-
ятія смерти, а родной отецъ, защищающій тотъ принципъ, что молодежь 
должна перевіситься. Когда Фрицхенъ, еще чистый душой и тъломъ, хочетъ 
обручиться со своей кузиной Агяесой, старикъ отсылаетъ его со словами: Уз
най прежде жизнь — а потомъ вернись домой... Но Фрицхенъ, вовлеченный 
въ грйхъ скоріе дурнымъ прпміромь, ч імь дурными наклонностями, получаетъ 
такое оскорбленіе отъ мужа заманившей его въ свои- с іти женщины, что жить 
для него становится невозможнымъ: какъ офицеръ, онъ не можетъ остаться-' 
, ЕЪ своемъ кругу съ этимъ позоромъ. Графъ Трастъ въ драмі „Честь" могъ это 
сділать, не смотря на то. что товарищи вложили ему пистолетъ въ руку. Но 
Фрицъ фонъ-Дросте не хочетъ открыть кабакъ въ Чияаго или начать на 
отцовскія денежки торговать скотомъ. Онъ иміеть нраво умереть съ честью, 
такъ какъ совіть чести допустилъ дуэль. Всей великой силы страсти онъ не 
извідаль до конца. „Я люблю тебя", говорить онъ на прощанье возлюбленной 
подругі своего дътсва. „Я всегда буду любить тебя, Фрицъ", говорить она. 
Т і же слова говорить и Ватпльдисъ умирающему Т е й і : — „любить тебя я 
буду." — Захватывающей трагизмъ этихъ двухъ маленькихъ драмъ Зудерманъ 
разрутаетъ прицЪпленнымъ къ нимъ зачімь-то фарсомъ: „Баз Ешг-Маїїпііспе" 
(„Вічно-мужское"), приміпяя здісь впервые стихотворную форму. „Оаз Е ш £ -
МаппІсЬе" представляет* сатирическую шутку съ трагическимъ исходомъ. 

Уже въ „ Т е й і " Зудерманъ выказалъ свое стремленіе къ трагедій; еще 
сильніе выразилось оно въ библейской трагедій „Іоаннь" (1898). Онъ ставить 
Крестителя на перепутьі между умирающимъ старымъ и возникающимъ ноиымъ 
мірами, выводить строгаго провозвістника божественнаго гн іва въ противо
положность Іисусу, проповідвику божественной любви. Изъ нихъ мы видимъ 
на сцені только одного Іоанна, о другомъ постоянно лишь говорять. Этотъ 
пріемь, правда, спасъ трагедію для сцены, но за то отяялъ у нея ея тра
гическое величіе. Пьеса начинается прологомъ въ дикой скалистой містности 
близъ Іерусалима, г д і взоры вс і х * обращены на суроваго проповідника. Но 
въ д у ш і его живетъ образь юноши, котораго онъ крестилъ въ Іордані , кото
рый также сділался учителемъ народа; но съ ученіемь его онъ не знакомь. 
Тогда впервые слуха его касается исходящее изъ усть Симона изъ Галилеи 
ученіе о любви. Съ этой минуты 1оаннъ лишается своей силы и твердости: онъ 
ненавидить любовь, которую считаетъ причиной вс іхь золъ. 

„Я слышалъ, какъ здісь кто-то говорилъ о г р і х і . . . знаете-ли вы, въ 
какую одежду облекается чаще всего гр і хь , когда онъ является людямъ? Назо
вите его вьісокоміріемь, назовите ненавистью, чімь хотите,—и я буду сміяться 
надь вами. Слушайте и запомните: миліе всего для него обликъ любви. Все, 
что. ничтожно и принижено, вс і , кто бросаетъ крошки со стола, чтобы не 
бросить цільїй хл ібь , всі т і , которые прикрываютъ гробы, чтобы скрыть ихъ 
зловоніе въ тайні , всі т і , которые отсікають себі большой палець лівой руки,-
чтобы онъ не сказал ь большому пальцу правой руки: берегись—вотъ что они на
зивають любовью... Любовью пазывають они также, когда ослы ревуть весной 
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и собаки воютъ, когда женщина сама вечеромъ собираетъ камни, которыми на
утро забросаетъ ее народъ, камни, на которыхъ она готовится еще разъ совер
шить прелюбодЄяніе говоря своему милому: Смотри, возлюбленный, какъ сладостно 
наше ложе!.. Вотъ, что они называють любовью... Однако, слова галилеянина все 
глубже западаютъ въ душу Крестителя, и когда онъ въ иервый день Пасхи пре
граждаете дорогу къ храму Ироду съ его развратной женой и грешной дочерью, 
готовыми осквернить святилище Геговы, когда онъ хочетъ побить ихъ камнями,— I 
въ д у п г Б его начинается жестокая внутренняя борьба, онъ стоите на ступень--
кахъ храма и взялъ уже въ руки камень: „Во имя того..." Но поднятая рука 
опускается и съ мучительной болью вырываются у него слова:., „того, кто пове.твлъ... 1 
мнЄ.,. любить тебя..." Камень падаете изъ рукъ, и стража хватаете пророка. Онъ ] 
отвергъ любовь порочной Саломеи, и та, оскорбленая,требуетеего смерти. 1оаннъ ожи- '| 
даете возвращенія гвхъ, кого онъ посылалъ къ Іисусу спросить Его: „Ты-ли тотъ,] 
который долженъ прійти или мы должны ожидать другого?" И они приносите от-• 
в і те его: „Пойдите и скажите Іоанну то, что вы видите и слышите: сліпне 
прозрівають, разслабленные ходятъ, прокаженные очищаются, глухіе слышатъ, 
мертвые воскресають, а нищіе благовіствуюте." И еще онъ сказалъ: „Бла-; 
женъ тотъ, кто не соблазнится о мн і . " Ьэаннъ понялъ эти загадочный для і 
его учениковъ слова и говоритъ: „Я соблазнился о немъ, потому что не позналъ" 
его. И мои соблазнъ наполнилъ м1ръ, ибо я не позналъ его. Вы сами свиде
тели въ томъ, что я сказалъ: я не Христосъ, но посланъ передъ ннмъ. Чело-
в!къ не можетъ ничего принять на себя, если не будетъ дано ему съ неба. А ' 
мнЄ ничего не было дано. Ключи смерти — они не были въ мопхъ рукахъ -

 ч 

в1сы г р і х а — они не были довіренн мні . Ибо не изъ чьихъ устъ не должно • 
исходить слово гр і хь , какъ только изъ устъ Любящаго. А я хотёлъ пастп васъ 
железными лозами. Вотъ почему мое царство р)шилось, и голосъ мой заглушень. 
Я слышу кругомъ сильный шумъ, небесный свётъ уже снисходите на меня... Съ 
неба спустился тронь на огненныхъ столбахъ, на немъ въ беломъ ОДЄЯНІИ 
Царь мира. Мечъ его зовется „любовью", боевой кличъ его — „милосердіе." 
Смотрите, съ нимъ невеста — онъ женпхъ. А другъ жениха, стоящій и внем-
лющій ему, радуется голосу грядущаго. Сія радость моя ныне исполнилась". 

Твердо идете Іоаннь навстречу смерти, которой въ награду за свою сладо
страстную пляску требуете Саломея, разгневанная темъ, что пророкъ отвергъ ея 
любовь. Онъ одинокъ, потому что ученики его ушли во СЛЄДЬ за Матоеемъ къ 
Іисусу изъ Назарета. Остались только двое самыхъ незначительныхъ, Манассія 
и Амарія; но умирающій пророкъ и ихъ отсылаете къ Іпсусу. Чо передъ ТЄМЬ 
онъ беретъ ихъ руки, потому что въ сердце его вошло какое-то новое чувство: 
„МнЄ кажется я васъ люблю." Въ то время, какъ Саломея въ ужасной пляске 
раскачиваете золотое блюдо съ головой Крестителя, въ то время, какъ Иродъ и 
его преступная жена смотрять на нее, на улице все громче и громче раздаются 
крикп: „Осанна! Осанна Царю Іудейскому". Черезъ портикъ видна улица и крыши 
домовъ покрытый народомъ, который размахиваете пальмовыми ВЄТВЯМП, при
ветствуя въЬзжающаго въ Іерусалимь Спасителя. 

Бультгауптъ совершенно справедливо ставить въ вину „Іоанну" то, 
что это, собственно говоря, не драма,- а рядъ картиаъ, едва связанныхъ 
между собой фигурою Крестителя. И въ сущности въ той форме, въ которой 
авторъ распорядился своимъ матеріаломь, драмы и не могло выйти. Это про
изошло потому, что „1оаннъ" во чтобы то ни стало, предназначался для сцены, 
а появленіе Христа въ современномъ театрі пока еще не допускается. 

Уже въ следующемъ ( 1 8 9 9 ) году Зудерманъ выступилъ передъ берлинской 
публикой съ стихотворной драмой-сказкой „Біеагеі КеіЬегГеаегп" („Три павлиньихъ 



пера"). Но и въ этомъ произведенія виденъ широкій размахъ автора и его неспо
собность выполнить задуманное. Драма-сказка „Три павлиньихъпера"слишкомъизо-
бплуетъ неясными символическими элементами, вслідствіе чего утрачиваетъ простоту 
и наивность сказки. Пьеса начинается на янтарномъ берегу Замланда у феи клад
бища и тамъ же кончается. Принцъ Витте, который самъ себя называетъ неустаннымъ 
сыномъ стремленія къ идеалу, одержимъ страстнымъ желашемъ йміть идеальную 
жену, несмотря на предупрежденіе своего вірнаго оруженосца Лорбаса: „Кто 
гонится за идеаломъ, тотъ долженъ умереть." Мистическая кладбищенская фея даетъ 
ему средства достигнуть ц іли . „Далеко на сіверном'ь морі, говорить она, г д і 
день и ночь сливаются въ сумерки, въ страні, откуда еще никто не возра-
щался—тамъ есть островъ, туда лежить твой путь. Тамъ, куда никогда еще не за
глядывало счастье, тамъ въ хрустальномъ дворці живетъ дикій павлинъ, которому по
клоняются, какъ божеству. У этого павлина ты вырви три пера и принеси ко м н і " . 
Когда онъ прпносптъ эти три пера, фея объясняет* ему сокрытый въ нихъ чары. 
„Когда ты первое перо бросишь въ огонь, говорить она, ты увидишь въ тумані 
образе желанной. Второе перо — заміть хорошенько, — соединить тебя съ 
ней. Если ты сожжешь его, она предстанетъ передъ тобой среди ночи. Пока у 
тебя остается третье перо, ты будешь въ тоскі и въ страстномъ желаніи про
тягивать къ пей руки. Но если ты сожжешь и это перо — она должна умереть. 
Потому береги это перо и помни о томъ, что тебя ожидаетъ." Мы догадыва
емся, что принцъ Витте со своимъ стремленіемь къ идеалу, пройдетъ мимо 
своего счастья. Когда онъ сжигаетъ первое перо, ему является женщина чудной 
жрасоты въ виді заоблачнаго видінія, къ которому онъ съ этой минуть7 не
устанно стремится. Онъ и не подозреваете, что царица Замланда, которая д і -
•лается его женой, и есть само осуществленіе его идеала. Онъ не узнаетъ своего 
счастья даже и тогда, когда онъ сжигаетъ второе перо, и жена прибігаеть къ 
нему въ ночной одежді, думая, что онъ зоветь ее. И вотъ онъ снова отпра
вляется искать по світу завітную мечту съ жаждой въ сердці, которую утолить 
только смерть. Когда онъ черезъ 15 л і т ь , усталый и измученный, возращался-
иа кладбище феи, у него является какъ бы предчувствіе того, что его чудная 
королева и есть тотъ идеалъ женщины, за которымъ онъ гнался всю жизнь. Но 
онъ долженъ удостоверится въ этомъ. Онъ ежпгаеть последнее перо и королева 
умираетъ. Счастье его жизни было при немъ, но онъ не узналъ его и убилъ. 
Т о г д а и онъ падаетъ въ обьятія феи кладбища. 

Во всвхъ своихъ последующихъ драмахе Зудермане отказывается отъ 
преслідованія романтическихъ и псторическихъ задачъ и возвращается къ сюже-
тамъ, доставившимъ ему его первые лавры — къ драматической обработкі во-
просовъ современной жизнп. Но творчество его все боліє и боліє ослабіваегь— 
•онъ создаетъ только эффектный сценическія пьесы. Въ подражаніе гауптма-
новскимъ „Одпнокпмъ", Зудерманъ написалъ драму: „Огни Ивановой ночи". 

„Искра язычества тл іе гь еще во вс іхь насъ, переживъ тьісячелітія съ 
древнійшить временъ Германій. Одинъ разъ въ году вспыхивает* она яркпмъ 
пламенемъ—и тогда это называютъ огнемъ Ивановой ночи. Одинъ разъ въ году 
бывает* волшебная ночь. Да , волшебная. Тогда відьмн скачутъ верхомъ на 
помелі, на той самой палк і , которой въ другое время выколачпваютъ ихъ кол
довство; съ дикимъ хохотомъ несутся он і на Блоксбергъ—черезъ л і сь несется 
ихъ дикая толпа—и тогда въ сердцах* нашихъ разгараются безумныя желанія, 
которыхъ жизнь не удовлетворила, и которыхъ она—само собой разуміетея — 
удовлетворить не можетъ". 

Въ Иванову ночь, когда пылают* огни, молодая несчастная д івушка, чуд
но-очерченный „сверчок*", Марика, дитя бродячей нищей, падаетъ подъ властью 
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страсти. Сама она приготовила для Георга и Труды брачное ложе; она дажена - ї 
юдить въ себе НЄЧЄЛОВЄЧЄСКІЯ силы проводить возлюблеянаго съ невестой н і 
шепнуть на боязливый вопросъ Труды ласковый отвЄте: „Все это пустое, крошка! 
моя. Онъ любитъ только тебя. Онъ никогда никого не любилъ, кромі тебя —1 
онъ такъ сказалъ. И онъ... будетъ... очень счастливъ — онъ говоритъ". И она. 1 
закусивъ платокъ, глядитъ вс.твдъ увзжающнмъ. Трагедію своего сердца она 1 
переживете въ себе, пока не умретъ. 

Еще болЄе вымучена следующая пьеса: „Да здравствуетъ жизнь" ( 1 9 0 2 ) ; 
въ ней нЄть и следа психологического анализа; она ВСЄЦЄЛО построена 1 

-на искусственныхъ выводахъ. Мужъ Беаты Келлинкгаузенъ вызываете на аые-' 
риканскую дуэль Фелькерлинка за то, что Беата, 1 5 л і т е назадъ, была его л ю - ' 
бовницей. Беата догадывается, что Фелькерлинкъ ради нея добровольно пойдете • 
на смерть. Но этого она не допустите, такъ какъ его политическая миссія еще 1 
не окончена. Поэтому она даете ему последнее доказательство своей великой 1 
любви и отравляется во время завтрака, который мужъ ея даете партШнымъ вож- | 
дямъ. Теперь Фелькерлинкъ долженъ жить, такъ какъ ея самоубійство даетъ въ ! 
руки Келлинкгаузену и его партій оружіе противъ него.—Драма эта заслужила 
справедливое порицаніе. 

Пьеса „Бег 8іигт^Є8ЄІ1е 8окгаіе8" (1903) не могла поднять Зудермана : 
• во мнЄніи публики. Пьеса эта—нЄчто вроде сатиры на демократовъ 1848 г., 
которые вопреки современнымъ течевлямъ, сохраняютъ свои идеалы, но остаются 
непонятыми со стороны своихъ дЄтей, чуждыхъ имъ и по духу, и по ВНЄШНИМЬ своимъ 
проявлешямъ. Писатель, разумеется, можетъ при всемъ уваженій къ собьітіямь 
1848 г. пользоваться этой эпохой для комедій, но Зудерманъ создалъ не ко- -
медію, а каррикатуру! Его комедія, справедливо говоритъ „УоззізсЬе 2 е і і и п £ " — 
это пьеса съ навязанной тенденціей, и его шуты являются якобы представителями 
ЦЄЛОЙ ЭПОХИ. Н О каждая изъ его фигуръ такъ же фальшива, какъ и совершенно ^ 
неверно изображеніе эпохи и ея „духа" . 

Шагомъ впередъ въ творчестве Зудермана является тюремная драма „8іеіп 
шгЬег 8іеіпеп" („Камень среди камней", 1905), содержаніе которой сильно на
поминаете „Віє ТосМег сіє» Неїтп РаЬгісіп8" Адольфа Вильбранда, а заглавіе 
заимствовано у стихотворенія Рихарда Демеля. Любовь выпущеннаго изъ тюрьмы 
преступника къ любящей его дЄвушкЄ не достаточно глубока, чтобы с д е 
латься источникомъ обновленій и возрожденія, чтобы утраченное счастье, во
преки враждебнымъ вліяніямь и соблазнамъ всякаго рода, могло расцвесть 
опять. 

Якобъ Биглеръ, недавно выпущенный изъ тюрьмы, куда онъ заключень 
былъ на пять ЛЄТЬ за убійство мужа своей возлюбленной, и бросающійся то туда, 

-то сюда подъ бременемъ позора, — приходите въ домъ каменотеса Царнке, 
сердце котораго отзывчиво къ страдашямъ* подобныхъ жертвъ закона. Т о 
варищи вскоре узнаютъ о преступлен'ш и несчастный уже предвидите тотъ мо
менте, когда онъ снова, какъ вечный жидъ, долженъ будете уйти и продолжать ' 
свои скитанія по свету. Тогда спасительницей его является возлюбленная его 
злЄйшаго врага, деспотичнаго и хвастливаго предводителя рабочихъ. Она побу
ждаете его къ мужественному сопротивленію. При столкновеніи съ самовластнымъ 
івастуномь, который кичится расположешемъ къ нему дочери главнаго мастера 
и готовится ради нея бросить свою любовницу и своего ребенка, Якобъ выка
зываете свое превосходство надъ нимъ, пріобрЄтаете симпатію своихъ товари
щей и любовь своей спасительницы. После того какъ онъ, такъ же какъ его 
Лора, целые годы жплъ подъ гнетомъ установленной морали и такимъ образомь 
подвергался опасности сделаться „камнемъ среди камней", счастье и завоеван-
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вне тваженіе пробуждают* въ немъ свободваго человека. Переживъ муки и тнже-
ЫЁ гнетъ, онъ возвращается къ жизни и деятельности. 

Если Зудерманъ и строить свою пьесу на совершенно ложныхъ соціаль-
выхъ предпосылкахъ, цитируя слова Геббеля: „съ этимъ не можетъ примириться 
ви одинъ мужчина", по поводу дочери ночного сторожа, у которой незаконный 
Ребенокъ,—то драма „Камень среди камней" есть въ высшей степени захва-
ывающее произведете, напоминающее „Розу Берндть" Гауптмана. 

Следующая затеме пьеса „Среди цветовъ" („Баз ВІшпепЬооі") прибе
гаете даже къ избитымъ остротамъ кабачка. По конструкцій она напоминаете 

Гибель Содома". Здесь Зудермане также изображаете вьісшій свете, который 
гакобы поклоняется красоте и искусству, ве сущности же ищете лишь удовле-
творенія своихъ чувственныхъ стремленій. Отъ этого духовнаго паденія спа-
гается лишь одна молодая, здоровая чета. 

Фредъ. Тея, Тея.. . не надо больше лодокъ съ цветами. Все это прочь... 
|£-!спытующимъ взглядомъ смотрите ей въ глаза). Тея? 

Тея (прижимаясь къ нему). Да, Фредъ. 
Последнее тгроизведеніе Зудермана это циклъ одноактныхъ ньесъ, но-

добныхъ „Обреченнымъ на смерть". Онъ назвалъ этотъ циклъ „Розы", потому 
что во всвхъ его четырехе пьесахъ не только говорится о розахъ, но розы до 
ИЗВЕСТНОЙ степени играютъ въ нихъ роль. Представлены изъ нихъ были пока 
?ишь пьеса „Марго", трагическая драма „Последній визите" и драма „Да
лекая принцесса". Самая ценная въ литературноме огношеніи — вторая изе 
л и х е пьесе. 

Накануне дуэли се неизбежно смертельнымъ исходомъ, уже пожившій че
ловеке женится на очень молоденькой, всей душой отдающейся ему девушке. 
Въ день его похороне трусливая, давно уже съ презреніеме брошенная име 
любовница умершаго, является ве доме, выражая лицемерное горе, се розами 
въ рукахе, въ действительности же изе страха за судьбу своихе любовныхе пи-
семъ. Обі женщины, столь близкія умершему, встрічаются у дверей комнаты, 
г д і стоите гробъ, и та дівочка, которая готовилась сделаться истинной подру
гой этого человіка, не возвышая голоса, вежливо выгоняете низкую лицемірку 
изъ дома. „Позвольте мні проводить васе по черной л істниц і и черезе дворе, 
сударыня! Васе никто не увидитъ, кромі моей матери. А гробъ между ГБМЪ 
унесутъ — (твердо) не лучше ли вамъ опустить вуаль? (Дама опускаете вуаль). 
•Ахъ да, — розы, — возьмите ихъ съ собой! (Дама вырываете розы у вея 
изъ рукъ). Сюда, прошу васъ, въ эту дверь!" Пьеса производите глубокое впе-
чатлініе, потому что мы узнаемъ о вс іхе трехъ лицахъ, даже объ умершемъ, 
все, что должны знать. Талантъ, съ которымъ Зудерманъ даетъ намъ понять, 
что съ маленькой Дэзи произошла трагедія, его тщательная обрисовка харак-
теровъ, делаете изъ этой коротенькой, длящейся не боліє получаса пеьски, 
своего рода драматическій шедевръ. 

Относительно последней пьесы проф. Эдуарде Энгель пишете: „Наиболіе 
сильной изе этихъ четырехъ пьесъ я считаю какъ разъ ту , которая недопущена 
на сцену или, можетъ быть, предназначается для позднійшаго театра, — 
„Полосы св іта" („Біе ЬісЬіиішиег",). Я читалъ ее и долженъ сознаться, что 
это самая ясная, самая простая, самая прямолинейная драма, а потому и са
мая понятная. Если бы кто нибудь нмі.те право давать советы писателю, то я 
сказалъ бы, что впечатлініе спектакля было бы гораздо сильнее и глубже, 
если бы вмісто пьесы „Марго" поставлена была маленькая трагедія „Полосы 
св іта" . Здісь только три дійствующихе лица: двое мужчине, или скоріе 
мужчина и рано созрівшій мальчике, и женщина, женя старшаго изъ мужчинъ; вм1.-



ст і они составляйте особаго рода треугольнпкъ. Жена, соблазненная маль 
чикомъ, удержпваетъ его своими чарами; мужъ — одно изъ наиболее жиз 
неяныхъ линь Зудермана, слишкомъ удрученъ горемъ, чтобы сделаться мстя 
телемъ за свою честь; не будучи трусомъ, онъ, совершенно уничтоженный 
едва можетъ проговорить: „Уладить д іло — такъ называемымъ судомъ чеетї 
на это я не согласенъ. Я простой челов!къ и о дуэляхъ знаю по наслышк!." 
Но, въ немъ напосл!докъ все—таки возмущается его честь, и онъ убиваегъ 
невірную жену, когда она, которую онъ хочетъ пощадить, ділаеть ему вполаі 
вытекающее изъ ея характера предложеніе — „оставить все по—старому*, 
т. е. „не прерывать сос!дскихъ отношеній" съ возлюбленнымъ третьпмъ 
лпцомъ. Тогда онъ наконецъ понимаете, что она развратница, п закалываетъ ее.̂  

Какъ нп великъ усп !хъ Зудермана въ настоящемъ, изъ его произведен!*! 
для будующаго останется весьма немногое: „Честь", „Родина", „гоанвъ". Его 
торопливое творчество вытекаетъ не изъ избытка внутренняго содержания, не; 
изъ потребности творить, а скоріе изъ погони за усп!хомъ, изъ старанія во, 
что бы то ни стало остаться любимцемъ публики. Но въ этомъ то и заклю
чается прпзнаніе слабости, Въ драмахъ Зудермана, не смотря на виртуозную 
драматическую технику, преобладаетъ романтпческій элемента. Сравнивая Швид
лера и Зудермана, Гансъ Ландебергъ говоритъ: „Первый выражаетъ внут- і 
реннее состоите, второл изображаете яркій світе внвшней жизни. Одинъ — I 
лирикъ; другой — романисте, но не драматинескій писатель". 

Глава V . 

Современная соціальная драма. 
Пс м і р і того какъ Зудерманъ продолжаете создавать все новыя и но

вый произведенія, мы убіждаемся въ томъ, что онъ ничего не можетъ сказать 
намъ новаго, хотя, послі усп іха его первыхъ драмъ, онъ казался призваннымъ 
сділаться настоящпмъ сотальнымъ ппсателемъ. Но ч!мъ боліє плоскимъ 
становилось его творчество, т !мъ боліє выяснялся поточникъ его силы. Какъ 
проблемы Гауптмана указываютъ на вліяніе Ибсена, точно такъ же драмати
ческое творчество Зудермана носите несомнінньїе слідьі вліянія Пауля Линдау. 
Лптцманъ такъ и называете его „нодражатемъ, новымъ исправленнымъ нз-
даніемь Линдау." Зудерманъ, такъ же какъ и Линдау, ищете своихъ идеаловъ 
во французской салонной и разговорной драмі Дюма, Сарду и Фелье, такъ 
какъ ему присущи пхъ качества: умъ, салонный лоскъ и драмати*скій таланте. 
Люди болтаютъ такъ, какъ болтаютъ въ парпжскомъ салоні хорошаго тона, 
остроумно, изъ пятаго въ десятое, говоря комплименты, остроты, всякій вздоръ 
все это вперемежку, пикантно и раздражающимъ образомъ дійствуя на 
нервы. Этому рутинному разговору помогаютъ сильные, порою съ утонченнымъ 
искусствомъ разработанные драматпческіе эффекты, которые производятъ на пуб
лику несомпінное кратковременное дійствіе. Эти драмы не выростаютъ изъ 
творческой потребности наппсать картину современнаго общества п предста
вляють собой не что иное, какъ очень ловко скомпанованное рутинное произве
д е т е , предназначенное не для того, чтобы стать в!чнымъ вкладомъ въ литера-
гуру, но лишь для того, чтобы служить приманкой для публики на современной 
сцені. Этимъ объясняется усп іхь Пауля Линдау и его послідователей, въ осо
бенности Люблинера и Л ' Арронжа. Но наиболіе блестящимъ образомъ вліявіе 



І 
І .Іивдау сказалось на Зудерманъ, который подражалъ ему, согласно съ духомъ 
[ новепшаго времени, и успвлъ обмануть насъ относительно французскаго остро-

умія своихъ пьесъ. Но все преимущества и недостатки его таланта въ гораздо 
большихъ размерахе обнмружилпсь у другихъ драматическихъ писателей, по-
тедшихъ за нимъ по путп современной салонной драмы, творцомъ которой въ 

• молодомъ поколеній считается Зудерманъ. Но онъ не более какъ одинъ изъ 
главныхъ' представителен этого жанра, потому что на его долю выпалъ глав
ный и наиболее продолживельный успехе, а также и потому, что онъ все-таки 

•вложилъ въ свои произведенія гораздо более творческихе силе, нежели боль
шинство писателей одной съ нимъ категорій. 

Настоящимъ представитедемъ современной соціальной драмы уже раньше 
Зудермана явился Рихардъ Фоссъ, котораго, какъ онъ самъ говорить, наше" 

' время уже не признаетъ, какъ драматическаго писателя, и который вследствіе 
этого перестале писать для театра. Мы не будеме перечислять длиннаго ряда 
его еценпческпхе произведеній, на которыхъ неизменно лежите отпечатокъ вкуса 
времени, дня и минуты. Къ первому періоду его деятельности принадлежите его 
драма „Ева" (1889). Се большой сценической силой изображаете оиъ судьбу 
женщины, погибающей подъ гнетомъ тяжелыхъ сощальныхъ условій, безсовест-
ность, съ которой мужчина можете соблазнить женщину и испортить ея жизнь, 
не боясь никакого возмездія со стороны современнаго общества, тогда какъ пад-
ілую женщину оно выбрасываетъ вонъ. Ева — дочь аристократа, запутавшагося 
въ прпведшпхе его ке полному разоренію мошенническихе спекуляціяхе и окон-
чившаго самоубійствоме. Вся жизнь Евы также гпбнетъ, такъ какъ ея же-
нихъ, графъ Элпмаръ Дюренъ, отказывается отъ дочери опозореннаго отца. Фаб
риканте Гартвпгъ жертвуете своимъ состояніеме для несчастной девушки, онъ 
возстановляете честь ея отца, уплачивая его долги. Ева, изъ благодарности, 
выходите за него замужъ, но сердце ея принадлежите другому. Когда, спустя 
четыре года, бывиин женихъ снова становится на ея дороге, она бросаете мужа 
и следуете за нимъ. Но она жестоко ошиблась въ немъ: онъ не пените ея 
чистой любви и въ заключеніе старается отделаться оте нея. Но Ева требуете отъ 
него возстановленія своей чести. — Ева. Я прошу тебя, я требую отъ тебя, 
чтобы ты вознаградилъ меня за то зло, которое ты сдвлалъ мне—нетъ не мпв, 

. а моему ребенку. Женщина, которая носпла имя честнаго человека, не можетъ 
оставаться опозоренной передъ светоме. Дитя, которое я родила этому челове
ку, не должно иметь матерью твою любовницу. Пусть со мной потоме будетъ, 
что будетъ — а теперь я требую отъ тебя своего права. Элимаръ. Своего 
права... Ева. Подними руку и клянись, что ты сделаешь меня своей женой 
или... (она хватаете пистолете). Элимаръ. Или. . . или? Зачъме ты взяла пи-: 
столете? Ева. Ты и тебе подобные — вы толкаете насе въ обьятія смерти; ты и 
тебе подобные продолжаете жить, продолжаете пожирать п убивать. И на васъ 
нетъ ей суда, ни расправы. Подними же руку и клянись или я сама осуществлю 
ївое право возмездія. Элимаръ. Ты съ ума сошла. Ева (подходите къ нему) 
Клянись! К.п.нись! Элимаръ (взбешенный) Нетъ! Ева. Такъ пусть на твою 
душу падете этотъ грехе. (Стреляете. Элимаре вскрикиваете и падаете на
взничь). Туанета (вбегаете). Что вы сделали? — Вы убили его! — Ева 
Я совершила наде нимесуде... за уб ійство ! !—Ева попадаете въ тюрьму. Хотя 
она и получаете помилованіе, сердце ея уже разбито, и когда Гартвигъ прино
сите ей прощеніе, она умираете у него на рукахъ. 

Еще более резко изображаете Фоссе сощальныя условія въ пьесе „Ви
новный" (^8сЬи](%", 1890). Томасъ Лэръ безъ вины приговоренъ къ тюремному 
^аключенію, и судья, наконецъ, принужден* вернуть ему свободу. Онъ возвраща-
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ется въ лоно семьи, но находите дома ужаспыя перемены: жена его подпала 
власти развратника, сынъ готовъ сділаться убійцей. В ъ отчаяніп онъ вырываегъ 
изъ рукъ сына топоръ и убиваетъ имъ оскорбителя своей чести. Теперь опъ 
действительно, какъ виновный, долженъ вернуться въ тюрьму. 

Драма „Виновный" естественнымъ образомъ приводить насъ къ Феликсу, 
Филиппы. Трагедія заключенныхъ въ тюрьму по вині или безвинно составляете'' 
излюбленный мотивъ современныхъ сошальнныхъ драматуровъ, такъ какъ опаьі 
содержите въ себі матеріа.те для сильныхъ сценическихъ эффектовъ. Зудерманъ; 
въ своей д р а м і „Камень среди камней" сравнительно поздно взялся за этотъ 
сюжетъ и трактовалъ его съ несравненно меньшей силой, нежели раньше его'' 
Фоссъ, Вилыельмъ-Мейеръ-Фёрстеръ въ своей драме ..Невпновенъ" и ФеЧ 
ликсъ ФИЛИППЕ въ драме „Старая пЄсня" ( „Ба^ аііе ІЛе<і"). Присяжный пове
ренный Корнеліусь осыааегъ упреками выпущеннаго изъ тюрьмы преступника за то, 
что онъ изъ ревности сдЬлался убійцей, тогда какъ былъ порядочнымъ ЧЄЛОВЄ-' 
комъ. Но тутъ же, минуту спустя, Корнеліусь узнаетъ, что собственная жена 
безсовЄстно обманываетъ его и также въ припадке бешенной "ревности хвата
ется за оружіе. — И въ другой своей драме: „Тернистый путь" (Бег Вогпеп-
«'Є|г) Ф И Л И П П Е пользуется тюрьмой, какъ эффектнымъ драматическимъ сред-
ствомъ. Онъ изображаете трагедію матери, которая изъ любви къ преступному 
сыну сама становится преступницей, заставляя невиннаго въ теченіе трехъ ЛЄТЬ 
отсиживать въ тюрьмі за вину ея сына и оправдывая себя передъ своей со
вестью материнской любовью. Кассиръ Бюлау приговоренъ на три года въ тюрь
му по подозрЄнію въ краже 2 0 . 0 0 0 марокъ изъ кассы торговаго дома Веде
киндъ. Младшій сынъ Ведекинда сознается матери въ томъ, что онъ совершилъ 
эту кражу. Но она изъ любвп къ сыну умалчиваете объ этомъ признаній. Она 
беретъ къ себе въ домъ дочь безвинно осужденнаго, чтобы отплатить ей за 
то зло, которое она причинила ея отцу. Доротея делается даже, съ ея согласія, 
невестою ея старшаго сына. Но въ концЄ концовъ она все-таки должна от
крыть истину, когда Бюлау выходите изъ тюрьмы. Только любовь къ дочери 
удерживаете его отъ того, чтобы привлечь къ суду мать и сына. Но они добро
вольно избираютъ путь, который указываете имъ долгъ. 

Наибольшаго усп іха достигъ Филиппи драмой „Великое світило" („Баз 
£Г08ве Ілспі" ) , трагедіей болізненнаго таланта, погибающаго въ безумій. Уже въ 
т е ч е т е 15 л і т е геніальний архитекторъ Фернлейтнеръ руководить постройкой 
громаднаго собора. Онъ заказываете молодому художнику Фрицу Расмусену кар
тину для алтаря. Но Расмусенъ исполненъ ненависти къ архитектору, 
такъ какъ считаете себя, какъ художникъ, выше его, а главное потому, что 
оба влюблены въ одну и ту же дівугаку, и Расмусенъ чувствуетъ себя боліє 
слабымъ въ этой борьб!. Его ненависть доходитъ до того, что онъ въ своей 
картин! придаете великому світилу, солнцу, свои черты, а малому світилу, 
л у н і , черты Фернлейтнера. Въ день освященій храма изъ конфликта между 
обоими художниками выростаеть трагедія. Фернлейтнеръ стоите на верху 
въ собор! съ золотымъ в!нкомъ въ рукахъ, и толпа шумно приветствуете 
его. Расмусенъ быстро взбирается къ нему, вырываете у него в!нокъ и броса
ется съ высоты внпзъ. 

Сценическія произведенія Филиппи—пьесы съ чисто внешними эффектами: 
онъ почерпаете свои мотивы изъ газетныхъ нзвЄстій. Онъ любите переносить 
политическія собатія нашего времени въ буржуазную обстановку, но подділка 

'сделана такъ неискусно, что самый плохой наблюдатель тотчасъ же замечаете 
ее. Тппомъ такого произведенія можете служить драма „Наследство'', основой кото
рой послужилъ конфликте между Бпсмаркомъ и Вильгельмомъ I I . Тайный совЄт-
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ЕИКЪ Сарторіусь.бьівшіЕ простым* чиновником*, возвысился до званія главная» упра
вляющая) одной міровой фирмы и пользуется безграничным* довіріемь своего 
I принципала. Но на юбилейном* торжеств* торговой фирмы старый служащій 
[.вступает* в* столкновеніе съ новымъ принципаломъ, молодымъ барономъ Ларуномъ, 
ГЕ это столкновеніе грозитъ разрушить работу всей его жизни. Сарторіус*. какъ 
годинъ изъ основателей величія дома, чувствуетъ себя истиннымъ наследником* 
і умершаго принципала, но сынъ последняя) не хочетъ уступать тъхъ правъ, которыя 
^•дало ему рожденіе. Филиппи не безъ основаній называли Коцебу нашего времени. 

Гораздо более сильное дарованіе обнаружилъ Отто Эрнстъ, по крайней ' 
і мере въ своихъ первыхъ ироизведеніяхь, въ области современной, соціальной 

драмы. За драмой „Величайтпій грехе" т(„Віе {гговзіе Зішсіе"), въ которой уже 
проявился его острый сатирическій умъ, но которая, благодаря своей тяжело-

• весной технике, не имела успеха,—следуете его комедія „Нынешняя молодежь" 
(„<1и°;еп(1 у.оп пеиге"), имевшая значительный успехе. Въ доме своего отца, про
стого честнаго чиновника Крегера,—Германе приводить довольно пеструю веселую 
компанію. Товарищъ Германа, Госларъ, объявляет*, что школа не нужна, а 
государство не имеетъ смысла, ибо онъ сторонникъ развитія личности. Такъ же 
презрительно относится къ мысли въ области литературы и Эгонъ Вольфъ, 

|воэгъ-символистъ. Онъ считает* образь выше слова, настроеніе выше образа, 
а ничто выше настроєній. Онъ объявляет* Шиллера тупоумнымъ пдіотомь и 

№ечитаетъ свои собственный произведенія шедеврами искусства. Въ области музыки 
. эту достойную компанію дополняетъ композиторъ Мейснеръ, который ставить 

^себя выше Вагнера. Здесь мы видим* и предающуюся пьянству художницу, и 
• сверхъ-актера кабарэ. Въ такой сатире изображает* Отто Эрнстъ „нынешнюю 

молодежь", которая отрицаете все, что наме представляется прекраснымеп достой¬ 
. ныме почитанія. Однако новыя идеи нигде не находять себе отклика, ибо люди 

встречают* свое счастье не ве стороне оте плавнаго теченія жизни, и не ложными 
: путями следуете идти къ нему. Любовь, которую Германъ находить въ обьятіяхь 
[ іорошей девушки, открывает* ему глаза — и онъ решительно отстраняется оте 

этой ломающейся современной молодежи. 
Еще резче и съ еще бодыпимъ успехоме обращает* Отто Эрнстъ свою 

"сатиру противъ современнаго школьнаго дела въ комедій „Воспитатель Флакс-
манъ" Учителя флаксмановской школы очерчены такъ живо и верно, что многіе 
язь насъ то въ томъ, то въ другомъ узнають стг.рыхъ знакомыхъ своей юности. 

.'Или это, подобно Фогельзангу и Вейденбауму, сухіе педанты, добросовестно от¬ 
' сиживающіе ве классе свои часы, или-же — подобно Риману — лентяи, про

воднице время въ спанье и игре ве шашки. И они — низкіе интириганы, по
добно Диру, или, молодые горячіе петухи, подобно Ремеру. Еще талантливее 
очерчены обе учительницы школы: старая Бетти Штурганъ. обратившаяся въ 

'.фельдфебеля въ юбке, и прелестная молоденькая Гиза Гольмъ, смотрящая на 
учительскую деятельность, какъ на переходную стадію къ браку, но гвмъ не 

. менее вносящая много любви и радости жизни ве сердца своихъ маленьких* 
• учениковъ. Во глав* школы стоить Флаксманъ, занявшій эту должность 
при помощи подложнаго аттестата. Онъ абсолютно лишен* всяких* педагогиче
ских* способностей и исполнен* ненависти къ каждой недюжинной личности, 
находящейся близъ него. Поэтому-то онъ и давить единственная) способнаго учи
теля своей школы, Флемминга. Любовь последняя) ке Гизв Гольмъ даетъ 

:Флаксману и его креатурі Дирку. который знаетъ о подлоге аттестата, поводь 
[затіять интригу противъ него. Однако, проницательный попечитель школь 
г'открывает* подлую махинацію директора и его неспособность къ учительской 



деятельности. Флаксманъ увольняется, и должность директора школы передає 
Флеммингу, который и женится на ГизЄ. 

Ясно выраженная тенденція еще ярче выступила на фон! того негодовав 
какпмъ встретили комедію въ недагогическихъ сферахъ; но негодованіе это оі 
залось безсильнымъ, такъ какъ равносильно было борьб* противъ истппы. Мож 
упрекнуть пьесу въ недостатні дійствія, но за то положеній очерчены та; 
мЄтко, что почти заменяютъ ДЄЙСТВІЄ, а фигура школьнаго служителя Неги 
данка — одно изъ самыхъ лучшихъ созданій Эрнста. 

Немецкая народная школа еще слишкомъ мало была предметомъ наблюден! 
дия нашихъ драматическихъ писателей; темъ НЄМЄНЄЄ въ скорбной исторіи страдані 
нашихъ народныхъ учителей выступаютъ современный явленій, который могут 
считаться типичными вьіраженіями умственнаго уровня народа. Такъ, напр., в' 
известномъ смысле протпволожностью комедій Отто Эрнста могутъ считаться мої 
три акта изъ трагедій народныхъ учителей: „ТЄ, которые учатъ нашъ народъ" 
{„Віє іш8ег УоІІс Іепгеп"). Они отмечаютъ конфликте тамъ, ГДЄ ОНЪ выступает! 
особенно ярко, а именно въ патріархальномь семинарскомъ быту, въ несвой-
етвенныхъ духу времени отношеніяхь между учителями и начальннкомъ школы,между 
учителями и ннспекторомъ школъ. Въ учительскихъ семинаріяхь съ ихъ директо-и 
рами изъ духовенства, юноши сь светлымъ и живымъ умомъ всегда подвергаются 
опасности быть исключенными, тогда какъ посредственность съ твердой уверен-} 
ностью выходите на дорогу. „Вы пмЄете полное право выгнать меня, какъ 
бешеную собаку, господинъ дпректоръ, выбросить"меня на улицу, на навозную' 
кучу. Но я черезъ это ничею не потеряю, господинъ директоръ, и негодяя изъ' 
меня вы не могли сделать въ теченіе трехъ лета. И хотя Сы я сделался пстоп-. 
никомъ или кузнечнымъ подмастерьемъ — мое я я унесу съ собой въ жизяь^ 
мое я вы не смогли убить во мнЄ за эти три года. Что вы человека выбра
сываете на улицу — это вамъ все равно, но моя гордость, полета моей 
мысли п негнущаяся спина — вотъ что вамъ мішало и отъ чего; 
вы ХОТЄЛИ избавиться. Этого въ учительской семинаріп вамъ не ненужно". ' 
Въ томъже духе , въ какомъ высказывается этотъ выгнанный семинаристе Бау
мертъ, говорите и молодой учитель, невесту котораго опозорилъ начальнпкъ 
школы. ,.3наешь-ли ты, Лизокъ, что насъ свело? Разві я также не опозоренъ 
и не оскверненъ имъ же, темъ, кто живете тамъ, въ замкЄ? Какъ на 
собаку онъ замахнулся на меня хлыстомъ и накричалъ на меня, какъ на своего 
конюха. Но это насъ не позорите, мы все-таки остаемся чистыми — ты и я — 
и великими. А запятналъ себя тотъ, кто живете въ замкЄ. — Полный раз-
рывъ долженъ произойти между замкомъ и школой, потому что на нашей сто
роне трудъ и счастье. И этого они не хотятъ дать намъ, поэтому-то они и 
отнимаютъ у насъ нашу крупицу счастья и нашъ покой. Мы должны очистить 
наши дома отъ гадовъ, которые протягиваюте къ намъ свои лапы. Мы должны 
сделаться гордыми и великими." А умпрающій пасторъ делаете следующее при
знаке своимъ учителямъ: „Вражда положена между церковью и школой... они 
наступають другъ другу на голову... и уязвляютъ другъ друга въ пяту... надо 
отделить церковь оте школы." Попечитель школъ. Это сказалъ мертвый, 
господа. Геннитъ. Но и живые говорите то НІЄ самое, г. попечитель. Ничего 
хорошаго не выходите изъ того, что церковь и школа должны итти ВМЄСТЄ. 
Пока церковь будетъ опекать школу, школа будетъ недовольна и будете нена
видеть церковь. А когда онЄ разделятся, тогда снова примирятся и протянуть 
другъ другу руки" . 

До несравненно болЄе трагическихъ столкновеній, нежели Отто Эрнсте, до
водите свои ироаическія наблюденія Отто Эрихъ Гартлебенъ. Отто Эрнстъ 
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і субъективен*, Гартлебенъ объективен*; Цезарь Фляйшленъ высказываетъ относи
тельно его следующее сужденіе. Это — старая, но вечно новая борьба юно
сти за иллюзіи и идеалы, которыми мы украшаеме себе жизнь и которыхъ же-

;лаемъ достигнуть. Одинъ борется трагически, другой иронически, — одинъ на 
одномъ поприще другой на другомъ, одинъ раньше, другой позже. Кто силенъ,— 
побеждаете, кто слабъ, — падаетъ. 

Технику Гартлебенъ заимствовалъ отчасти у Зудермана, тенденцію — у 
Гауптмана. Ибсенъ также имеле на него большое вліяніе, но более в с і х * , однако, 
французскій романист* Мопассанъ. Въ 1891 г. на „Свободной сцене" была 
поставлена его первая комедія „ Ап^еіе". ( „ Анжела ")На обложке книги стоитъ корот
кій эпиграфъ: „Презирай женщину!" Этотъ принципъ типичен* для всего міросо-
зерцанія Гартлебена; мы находимъ его въ различных* варіантах* почти во в с е х * 
драмах*. Анжелу одновременно любят* отецъ и сынъ. Одинъ можетъ предложить 
ей только свою молодость и 2 5 0 марокъ въ месяцъ; другой, старикъ убелен
ный сединами, протягиваете къ ней полный золота руки. Въ эту борьбу за 
женщину вступаетъ еще третій — кандидата богословія Франц* Кернеръ. Хотя 
онъ и считаетъ Анжелу невестой "молодого человека, однако всетаки хочетъ ж е 
ниться на ней. Но девушка, изе низкаго расчета, готова отдать свою руку бо
гатому старику—и все три соискателя знаютъ, что имеютъ основаніе презирать ее. 

Ту же идею проводить Гартлебенъ и въ п о с л е д у ю щ и е своихъ комедіях*: 
„Наппа Заметі" ( „ Іоанна Загертъ") и „ Е г а е ї ш п ^ гиг ЕЬе" („Подготовка къ 
браку.") Но несравненно выше пхъ стоятъ комедій „8іШіс1іе Рогаегшиг" 
(„Требованіе морали") и циклъ одноактныхъ пьесъ „Біе Веігеі іеп" („Освобож
денные"). Однако наибольшій успехе вьгаалъ на долю его трагедій изъ офіг 
церской жизни „Кокептоига^" , („Понедельникъ розъ") , удостоенной грпльпарцев-
ской премій и нашедшей себе доступе на все сцены Германій и Австріи. Гансе Ру-
дорфъ и Гертруда Реимане горячо любятъ другъ друга; но молодой офицеръ долженъ, 
согласно воле семьи, жениться на Кэте, дочери богатаго кельнскаго коммерсанта. 
Ради этого на Гертруду взводятъ обвиненіе въ томъ, что она любовница 
одного развратнаго офицера. -Обрученіе съ Кэте назначено на „понеделъникъ 
розъ", но еще накануне этого дня Г а н с ъ Рудорфъ узнает*, что любимая имъ 
дівушка оклеветана невинно. Несмотря на то, что онъ далъ командиру своего 
полка честное слово въ томъ, что навсегда разорвалъ всякія сношенія съ мо
лодой девушкой, онъ приводить ее къ себе въ квартиру, чтобы вполне удосто
вериться ве истине. Такимъ образомъ Гансъ пзмениле своему слову и не мо
жетъ жить. „Понедельникъ розъ" долженъ сделаться днемъ его смерти. Любя
щая д івушка хочетъ умереть в м і с т і съ нимъ. На другое утро, посл і проведен
ной в м і с т і ночи онъ застрілпваегь возлюбленную и себя какъ разъ въ тотъ 
момент*, когда кругомъ пробуждается жизнь, и на дворі казармы раздается ве
селый полковой маршъ. 

Вез* сомнінія, подъ вліяніемь драмы Гартлебена „Козешпоп іа^" Францъ 
Адамъ Бейерлейпъ, пріобрітшій большую извістность своимъ романомъ изъ 
военной жизни „ тепа ойег З е а а п " , написалъ гораздо б о л і є с в і ж у ю и эффект
ную вещь,—свою военную трагедію „2аріеп8Ігеісп" („Вечерняя зоря") . Клер
хенъ, очаровательная дочка вахмистра Фолькіардта, обручена съ сержантом* 
Гельбпхомъ. Но молодая д і в у ш к а въ теченіе двухъ л і г ь , который Гельбихъ 
провелъ въ берейтерской школі въ Ганновері , сделалась любовницей поручика 
Лауфенъ, ве квартирі у котораго, ве казармі , оба проводять счастливые часы 
любви послі „вечерней зори". Клерхенъ знаетъ, что Лауфенъ не можетъ жениться 
аа ней, но любовь ея такъ естественна, что она считаетъ себя совершенно не
винной. Гельбихъ догадывается о томъ, что происходить съ Клерхенъ и однажды 
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вечеромъ послі того какъ пробили зорю, является на квартиру Лауфена. Когда і 
офицеръ кричите на него, онъ совс!мъ теряетъ голову, устремляется въ спальню, 
куда спряталась Клерхенъ и набрасывается на своего начальника. Передъ воєн-
нымъ судомъ Гельбихъ, сознается въ своей вині и хочетъ — понести тяже
лую кару. Изъ любви къ Клерхенъ онъ умалчиваетъ о причпнахъ своего образа і 
дійетвій. Но Клерхенъ сама является на судъ, она не хочетъ, чтобы ея воз--
любленный далъ ложную присягу и сознается въ своихъ отношеніяхь къ Лау-
фену. Старый отецъ ея съ револьверомъ въ рукахъ требуетъ удовлетворенія, 
но офицеръ отказывается драться съ унтеръ-офицеромъ. Когда же Клерхенъ объ-
являетъ, что одна она виновна во всемъ, такъ какъ она сама бросилась въ 
обьятія Лауфена, отецъ обращаете оружіе противъ дочери и застреливаете ее. 
Совершенно разбитый стоите онъ у трупа дочери. — „Теперь, ваше благородіє, 
можете опять позвать дежурнаго унтеръ-офицера". 

Не смотря на извістную театральность построенія въ драме „Вечерняя 
заря" и еще боліє въ „Ааат аег КпесЫ" („Адамъ работникъ"), у Вейерлейна 
заметны весьма серьезный литературный стремленія. Темъ не МЄНЄЄ онъ при
надлежитъ къ темъ сценическимъ писателямъ нашего времени, которые хотяте 
играть роль въ литературе, будучи въ сущности лишь ловкими ремесленниками. 
Таланте Зудермана не достаточно могучъ, чтобы пустить ходожественные ростки, 
способные расцвЄсть подъ чужими руками. ЗдЄсь мы не чувствуемъ на себі 
•гнетущей мощи жизненной правды, какъ у Гаунтмана и натуралистовъ. Слиш
комъ ясно чувствуется п\ еднаміренность, тенденція — и это мешаете иолногв 
впечатлЄнія. 

Глава V I . 

Эрнстъ Вильденбрухъ и движеніе въ сторону классицизма 
въ современной драмъч 

Своими первыми успехами Эрнстъ Вильденбрухъ обязанъ мейнингенцамъ. 
Вліяніе герцога Георга Мейнингенскаго на нЄмецкій театръ настолько отошло 
въ прошлое, что принимать его въ расчете по отношенію къ современной 
драме вообще уже не стоите. Но первое осуществленіе его идеи въ 1874 г. 
было тогда въ области драмы такимъ же новаторствомъ, какъ и творчество 
Рихарда Вагнера въ области музыки, хотя они и считаются антиподами. Литц-
манъ, даетъ следующее краткое вьіраженіе значеній мейнингенцевъ: то, что 
представлялось Шиллеру, геніальному творцу современнаго театра, при развитін 
его массовыхъ сценъ, то осуществилось лишь сто л і т е спустя. Въ этомъ то и 
заключается заслуга мейнингенцевъ: они снова возвели поэта на престолъ, с д і -
лали его царемъ сцены и сценическому искусству, какъ второстепенному, снова 
указали его подчиненное місто и заключили его въ подобающія рамки. Хотя 
мейнингенцевъ и упрекали въ томъ, что они безучастно отнеслись къ современ-
нымъ авторамъ, за ними все-таки слідуєте признать то, что они постановкой 
„Каролинговъ" (1881) открыли путь къ сцені Эрнсту Вильденбруху. 

Вильденбрухъ сразу достигъ высшаго момента въ своемъ развитіи, и 
дальше уже не пошелъ. Да онъ и не могъ идти дальше при его воззрініяхь 
на драматическое искусство. По его мнінію, драма вс!хъ временъ тісно связана 
съ судьбами народа. „Судьба народа — это его исторія. Потому историческая 
драма и есть драма по преимуществу, и ч!мъ дальше отходить отъ нея сцени-



.ческое произведеніе, тем* более утрачиваете оно характере этого рода поззін, 
а, следовательно, теряете н свое значеніе*.—Этоте тезисе, т. е. необходимость 

:'сознательнаго связьіванія человеческой судьбы се великими историческими, а въ 
'особенности національно-псторпческими собьітіями, Вильденбрухъ развиваете еще 

Цдалее въ своемъ трактате „немецкой драме". „Две вещи были совершенно ясны 
[для меня, говорите онъ: во первыхъ, что возрождоніе великаго драматическаго чув
ства въ немецком* народе возможно лишь тогда, когда ему показывают*, что 
Г существуют* более важные вопросы, более глубокіе конфликты въ жизни 
^'человечества, нежели те вопросы брачной жизни и нарушеній супружеской вер-
їности, которые разрабатываются ве последнее время въ немецкой драме по француз, 
скимъ образцамъ. во вторыхъ, что если намъ суждено когда-либо вер
нуться къ великимъ задачамъ -прошлаго въ драматическомъ искусстве, то 

Ьэто должно совершиться именно теиерь, и если мы теперь пропустпмъ мо-
ч'ментъ, то онъ никогда уже более не повторится.. Въ этомъ направленій я и ра-

боталъ. Какъ будущее время будетъ судить съ этой точки зренія о моихе произве
дениях*, предвидеть нельзя, какой оценки они заслуживают* — я не знаю. 

>Я знаю только то, что въ то время, когда я писалъ, нужна была немалая сила 
характера, чтобы писать такъ, какъ я писалъ".—Здесь мы не можемъ, разу
меется останавливаться ни на пруссшхъ, нн на бранденбургскихъ историче

ских* драмахъ Вильдеибуха. Да оне и предназначены, как* онъ самъ говорит*, 
не для литературы, а для народа. Первыя пзъ его драмъ имеют* большее значе

ние, тогда какъ въ последующих* гогенцоллернскихъ драмахъ онъ такъ стара
тельно выдвигаетъ на первый планъ князей и героев*, что въ конце концовъ обри

совка ихъ личности делается главной целью его драмъ. Благодаря этому, его герои 
становятся настолько многословными, почти болтливыми относительно себя и своей 
программы действій, что утрачиваюте свой исторпческій характере и свой дра
матизме. Историческія драмы Шекспира, который по всей вероятности служили 

Рему образцоме, стоять настолько выше этих* драматизированных* монографій, 
(что поставить их* на одинъ уровень совершенно невозможно. — Однако, и Виль-
. денбрухъ долженъ былъ отдать дань своему времени съ его соціалистическимн 

и натуралистическими бурями и высокопарный писатель оставилъ свои громкія 
фразы, чтобы написать въ 1890 г. натуралистическую драму „Віє НаиЬепІегспе" 
(„Хохлатый Жавронокъ"), которой онъ обязанъ своимъ наиболее шумныме и 
и продолжительнымъ успехом*. „Мудрят* они, мудрят* надъ соціальньїми вопро
сами со всякими предложеніями и учрежденіями и удивляются, что все идетъ не 
такъ, какъ следуете. Д а чему жъ вы удивляетесь? Почему это такъ? Потому что 
вы не съ той стороны подходите къ вопросу. Такіе вопросы разрешаете не 

1 государство, а человеке; отъ насе самихе должна исходить иниціатива, и ка
ждый человек* призване къ этому... все эти законы, учрежденія и т. д. за¬ 

. ботятся о телесныхе нуждах* бедных* людей, о томъ чтобы они имели, что 
есть и пить. Ну и прекрасно, но это еще далеко не все. Позаботьтесь и о 
ихъ душахъ! А этого не могутъ сделать ни законе, ни государство, это можемъ 

і только мы сами, каждый человеке и все люди. . . " На основаній этого принципа 
фабрикант* Августе Лангенталь хочетъ улучшить бытъ своихъ рабочихъ; онъ 
хочетъ сделать ихе гордыми. За это младшій брать его, Германъ, называетъ 
его узколобымъ моралистомъ. „Чортъ возьми, говорить онъ! Можно подумать, 
что въ наше время одни только рабочіе имеют* право на то, чтобы заботились 
о ихъ нуждахъ. Я такое же существо изъ плоти и крови и могу требовать 
всего того, чего требуетъ каждый человеке". Ему нравится хорошенькая девушка 
на фабрике, Лена Шмаленбахъ, которую за ея чепчикъ и за неаіе ранним* 
утроме прозвали хохлатымъ жаворонкомъ; он* стремятся овладеть ею со всею си-
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лою своей молодой любви и въ этомъ смысл! выигрываетъ въ ея глазахъ бо-. 
л і е , ч!мъ его старшій брать, который хочетъ на ней женпться. Лена, стоящая 
въ сощальномъ отношенш неизмеримо ниже его, не можетъ перешагнуть черезь 
разделяющую ихъ пропасть, хотя Августе Лангенталь и пытается убедить её 
въ противномъ. „Положимъ даже, что такая пропасть существуетъ, говоритъ 
онъ, — тогда знаешь, какъ мы сделаемъ; вотъ такъ: прыгай, я теб! протяну < 
руки, а ты держись за нихъ кріпко-кріпко..." Бідная дівочка боится свадьбы'¬ 
и дрожите, какъ робкая голубка. „Вотъ я и налгала на себя — ч т о же я та-э 
кое сказала? А черезъ две недЄли я должна выйти за него замужъ! НЄгь, I 
это не правда! Это невозможно! этого не молсетъ быть!" И она, какъ утопающая за ' 
соломину, хватается за руку Германа, который хочетъ бежать съ нею ночью.— 1 

До снхъ поръ у Впльденбруха дЄйствіе развивалось съ большой тонкостью; но вотъ І 
наступаеть моментъ совершенно невозможнаго сценическаго эфекта, гакъ назы- 1 
ваемая „большая сцена", отъ которой онъ не въ силахъ отказаться. Лена про- ; 
крадывается ночью въ комнату Германа, но онъ, ВМЄСТО ТОГО, чтобы какъ 1 
можно скорЄе увести дЄвуіпку изъ душной фабричной атмосферы въ СВЄТЛЬІЙ Ц 1 
обширный Берлпнъ, пытается соблазнить ее прн помощи вина и денегъ. Перепуган 3 
ная девушка въ конце КОНЦОВЪ поняла опасность своего ноложенія и громко зоветъ | 
на помощь, когда Германъ хочетъ прибегнуть къ наснлію. И воть всЄ ТЄ, которые 1 
должны бы были, собственно говоря,спать кріпкимь сномь, т. е. Августъ и Ил.'фельдъ '3 
и Юліана, являются на сцену. Такимъ образомъ, до худшаго дЄло не доходить, и | 
Лена Шмаленбахъ всетаки сделается честной женой своего товарища по работ! і 
и снова можетъ расп!вать свои вееелыя иісни. Августъ (опускается на стулъ). 1 
Вотъ и ул вт іль хохлатый жаворонокъ. К Шана. Н і т ь , онъ свилъ себі гніздо в 
благодарить того, кто устронлъ его... Августъ, день насталь, н солнце осві-
щаетъ передъ тобой дома людей, которыхъ ты еділаль счастливыми. Атустъ. 
Да, насталъ день, и новый світь слёпптъ глаза. Юліана. Ну. у кого глаза 
здоровые, тотъ привыкаетъ къ нему — а у тебя глаза здоровые. Август?,. 
ї е б і я верю отныне, поэтому пойдемъ со мной вмЄсгЄ въ этотъ обновленный 
божій день — и иосмотримъ, что будетъ". Собственно говоря, съ натуралпзмомъ 
„Хохлатый жаворонокъ", хотя онъ и прикрывается натуралистической оболочкой, 
иміете мало общаго, уже по одному своему окончанію. Отношенія между выс
шей и низшей средой, который Вильденбрухъ очертилъ гораздо тоньше, нежели 
Зудерманъ въ драме „Честь", заставили и у него прпзнать натуралистическое 
направленіе. Но во всякомъ случае, надо прпзнать что натуралистичекое напра-
вленіе въ драмі должно было быть очень сильно, если даже Впльдербрухъ под
дался ему! Вскоре ІІОСЛЄ этого онъ написалъ еще вторую соціальную дралу: 
„Мастсръ Бальцеръ". Какъ и Максъ Кретцеръ въ своемъ романі „Мастеръ Тимпе" 
(окоторомъВильденбрухьговоритъ, чтосюжеть егозаимсгвовань изъего романа), онъ . 
изображаете борьбу мелкаго ремесленника съ фабрпчнымъ производством к. 
Вевмъ сердцемъ и вевмп нервами своими Бальцеръ ціпльетея за свое часово;: 
мастерство и ненавидить фабрику, которая убпваетъ массы. Между т ! м ъ ' к а к ъ 
у Кретцера мастеръ остается верпымъ своему характеру и погибаете, Бальцеръ 
сдается и поступаеть на фабрику, чтобы прокормить семью. „Кто хочетъ жить 
со своими дЄтьми, тотъ долженъ предоставить нмъ ихъ права — этого тре-
буютъ новыя времена". Это заключеніе совсімь невозможно: такой человікь, 
какъ Бальцеръ, слишкомъ старь ц упоренъ, чтобы переучиваться и перерождаться. 
Онъ долженъ погибнуть, когда его выгоняютъ на улицу, когда современный 
укладъ жизни разбпваетъ все, что дорого его сертцу. И если Вильденбрухъ 
заставляете своего героя понять, что честный человікь долженъ приспособляться 
къ времени, чтобы прокормить жену и літей, — то такая развязка пьесы до-



зываетъ именно обратное: Вильденбрухъ не натуралистъ и не хочетъ сде
латься имъ. 

Эрнстъ Вильденбрухъ остался и после этого историческимъ драматургомъ. 
мы видимъ изъ его двойной трагедій: „НеішїсЬ іт(1 НеіпгісЬй СтезсЫесМ" 

(„Генрихъ и родъ Генриха", 1896). Въ прологе „Кіпа НеісЬгісп" („Генрихе 
.дитя") оба борца встречаются впервые: Генрихъ I V , еще дитя, и папа Гри
горій V I I , носящій еще имя Гильдебрандтъ, архидїаконь римскій. Генрихъ. 
Приветствую тебя, вельможный мужъ, Гильдебрандтъ. Не целуйте мне 
руку, а то я не могу видеть вашего лица. Почему вы такъ смотрите на 
меяя? Генрихъ. Ты — не такой на впдъ, какъ все люди. Гильдебрандтъ. 
Вы поступаете правильно, стараясь разсмотреть мое лицо, чтобы не забыть 
меня. Я думаю, что мы еще не разе встретимся въ жизни. У васъ зо
лотой обручъ вокругъ головы, вы, разве, король? Генрихъ.~&\&, я ко
роль. Гильдебрандтъ. Юный король, жизнь велика, я думаю, вы мно-

I гое изведаете ве жизни. — Первое, что изведалъ юный Генрихъ — это стро-
^ гая дисциплина саксонскихъ вельможъ Ордульфа и Эгберта и Ганона, архіепи-
I скопа кельскаго, это — глубокое огорченіе, которое причиняетъ ему его дядя, 

Оттонъ Нордгеймскін.—Уже взрослымъ мужемъ встречаемъ мы Генриха въ пер
вой части трагедій „Король Генрихъ". После жестокой расправы се саксами 
Генрихе цріезжаеть ве Вормсъ. Съ какою целью—оне говорите самъ: „Я ко-

Ї роль, а воля короля есть законъ Германій! Іудей или христианине — мне все 
Г равно — я король и верность королю есть религія Германій! Я прибыле сюда 
Г для празднованія великаго торжества. Я ожидаю радостной вести оте папы и 
[ .хочу получить эту весть среди васе. Папа Григорій пригласите меня въ Римъ. 
і Я сделался королемъ, я хочу сделаться императоромъ, онъ возложитъ на меня 
IIкорону, и она радостно будетъ сіять на моей голове". Но среди преданныхъ 

слугъ своихъ Генрихъ получаетъ изъ Рима известіе, что папа Григорій не хочетъ 
короновать его, потому что глава, на которой должна лежать императорская 

Г. корона Германій, должна быть чиста, какъ вершина горы, которую покрываетъ 
| только что вьшавшій снегъ, должна быть чиста оте греха, недосягяема ни для 

чего низменнаго, недоступна подозренію, а до святого отца дошли въ Римъ 
1 слухи, что о короле Генрихе этого сказать нельзя. Съ захватывающей 

мощью написалъ Вильденбрухъ сцену, где Вуркгардте фонъ Гальберштадтъ 
составляетъ подъ диктовку Генриха письмо папе: „Генрихе, Вожіею милостью 
король, таке пишете къ Гильдебрандту лже-монаху и лже-папе, который отныне 

''. уже не папа..." Но второй акте показываете, какимъ могуществомъ обла
даете папа Григорій, съ которымъ горячій молодой король вступаете въ борьбу, 
Три преступника приближаются къ папе се покаяніеме. Одине обокралъ папу— 

• за это онъ немедленно получаетъ великодушное прощеніе. Второй совершилъ 
убійство—за это на него налагается тяжелое покаяніе, но оиъ тоже получаетъ 
прощеніе. Третій обокралъ церковь — Григорій объявляете его осужденнымъ на
веки. Поэтому онъ долженъ отвергнуть и короля Германій. „Генрихъ, ты, по
добно почке, раскрывался въ германскомъ лесу, и я съ упованіеме ожидалъ 
твоего разцвета; Генрихе, мне жаль тебя... За то, что оне сказале противъ 
Григорія, то Генриху, какъ человеку, прощаете Григорій, какъ человеке. Но 
за то, что оне сказале противе главы святой церкви, — за это Генрихе — да 
будете прокляте!"—Здесь является въ трагедій Генриха большой пробеле. Ка
кое действіе произвела папская булла на сановниковъ и на строптиваго, гор-
даго короля, мы не знаемъ. Мы видимъ теперь совершенно иного Генриха, давно 
уже свергнутаго съ престола, оплакивающаго свою участь и призывающаго смерть 
на льдинахъ Рейна. Ему, самому бедному изъ нищихъ, жители Бориса согре-
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ваютъ и освящають его темную, холодную комнату, чтобы онъ могъ встретить 
Рождество. Но этимъ они снова разжигаютъ въ немъ царственныя вожділенія, 
и онъ решается идти на покаяніе къ пап і Григорію. „Я преклонюсь предъ 
нимъ, онъ преклонится передъ невыразпмымъ страданіемь. Онъ откроетъ мні 
свои обьятія—и когда съ Альшйскихъ горъ сойдетъ весна, я принесу вамъ то, 
что короли должны приносить своимъ народамъ — миръ". Однако, смиренны*. 
Генрихъ находить въ Каноссі освобожденіе отъ отлученія отъ церкви, но неї 
миръ для себя и для Германій. За то онъ снова обрътаетъ утраченную имъ! 
юношескую мощь, геройскій духъ германскаго короля. Съ гораздо блбыпимъ му-,1 

жествомъ и твердой увіренностью въ п о б і д і начинаете онъ новую борьбу см 
папой. На этомъ и должна бы закончиться драма, ибо все происходящее по-' 
томъ есть лишь внішнее подтвержденіе того, что уже совершилось въ его душі . 
Снова стоять король и папа лицомъ къ лицу въ замк! Ангела въ Римі; .но наі 
этотъ разъ роли перемінились: Григорій просите, Генрихъ требуете. Онъ гово--
рптъ: „Да будешь ты проклять! прокляте и прокляте!" Смерть Григорія явля-' 
ется апоееозомъ драмы. За сценой поднимаются неистовые крики: „Генрихъ1! 
императоръ и Вибертъ папа! Григорій (вздрагиваете) что они тамъ кричать?] 
Молодой клирикъ (бросается къ нему). Не слушай ихъ! Не слушай ихъг1 
За сценой опять кричатъ: „Генрихъ — императоръ, а Вибертъ — папа!" Грн-.\ 
юрій (привскакиваете съ кресла) Они кричать: Вибертъ — папа! МолодоіЩ 
клирикъ (съ удвоенной горячностью бросается къ нему) Они лгутъ! Они лгутъ! ' 
Они лгутъ! Григорій (шатаясь, встаете на ноги, опираясь обійми руками на 
плечи молодого клирика, который стоите передъ нимъ на коліняхь). Кто —1 
твой папа? — Молодой кли/ткъ. Ты — папа и никто другой, кромі тебя.і 
Григорій. Ты віришь въ меня? Молодой клирихъ. Такъ же, какъ вірю въ] 
Бога — такъ я вірю въ тебя! Григорій. Ты любишь меня? Молодой к.т-\ 
рикъ. Отца и мать, брата и сестру отдамъ я ради тебя! Григорій. Боже! ты^ 
послаль м н ! его въ послідній часъ мой, ибо Ты знаешь, что я ничего і 
не желалъ для себя, а только для святого д і л а . За то ты послалъ мн! его въ 
послідній часъ мой, Господи! (Онъ кладете руки ва голову юноши.) Руки мои 
возлагаю на тебя, Юность, благословляю тебя. Будущее присоединяю тебя къ^ 
д і л у рукъ моихъ! Ты долженъ остаться, когда я уйду, ты долженъ жить, когдая 
я умру. Т1ни сгущаются вкругь меня—смотри м н ! въ глаза — въ твоихтП 
очахъ — солнце—-ты завтрашній день, который торжествуете надъ вчерашнимъ.н 

(За сценой совсімь близко снова раздаются крики: „Генрихъ — императоръ, 
а Вибертъ — папа!") Григорій (выпрямляется и поднимаете правую руку). 
И все-таки будущее принадлежитъ мні ! (Шатается, падаете навзничь на кресло; 
и умираете). — Этотъ ненужный четвертый акте служите только какъ бы ие-
реходомъ ко второй части драмы: „Каіі>ег НеіпгісЬ" („Генрихъ—императоръ"), 
показывающей намъ 12 л і т е спустя борьбу Генриха I V съ сыновьями. Вніш-
ній сценической эффекта этой второй части до того затмеваете своимъ блескомъ 
боліє глубокое, ч!мъ въ „Королі Генрих ! " , внутреннее содержаніе, что оно 

і какъ бы совершенно пропадаете. Самыя значительный міста дійствія, какъ, на-
прнмірь, сцена смерти императора, производите впечатлініе мелодрамы. „Ген-" 
рихъ быль Германія — Германія была Генрихъ, вічность сковала этотъ союзъ.. 
Когда весна шумите надъ горами, долами, — это Генрихъ дитя біжить въ зе-
леніющій л ! с ъ ; когда горы Рейна одіваются впноградомъ — это душа Генриха' 
горите на нихъ. Кудри мои б!лы, устало т і л о , но юно мое сердце, которое^ 
еще можетъ любить. Германія! будь вічно молода, вічно полна мудраго безумія— 
Германія — будь вічно молода..." 

Въ своемъ тісномь кругу Вильденбрухъ произвелъ руроръ трагедіей. 
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I ..Генрихъ", и этотъ усп іхь слідуєте во всякомъ случат, приписать отчасти сча-
I тливому стеченію обстоятельствъ несмотря на то, что авторъ получилъ свой 

тріумфь, не какъ сторонникъ направленія, которбе считали уже отжившимъ, а 
Скакъ художникъ. Поэтому драма его, несмотря на многіе ея недостатки, свиді-
' тельствуетъ о большомъ поэтическомъ таланті писателя. И въ двухъ своихъ послі-
[дующихъ драмахъ: „Біе ТосЬіег аез Егазтия" („Дочь Эразма") и „КопІ£ Ьаигіп" 

(„Король Лауринъ") Вильденбрухъ переносить политическіе мотивы на чисто 
Цжпзненную почву, но и здісь случайное в.ііяеть на теченіе историческихъ со-
і'бьгтій. Снова онъ прибігаєте къ театральнымъ эффектамъ, ибо всякое дійствіе въ его 
мьесахъ оканчивается катастрофой, къ последнему акту его поэтическая мощь 
, ослабеваете,—характерное свойство всехъ произведеній Впльденбруха,—и одно 
_і'собьітіе нагромождается на другомъ. Въ пьесі „Віє Ьіеаег аез Еигіріс-ез" 
(„Пісни Эврипида") онъ затрогиваетъ античный мірь, но люди, которыхъ 
онъ выводите на сцену, чувствуютъ и дійствуюте, любятъ и страдаютъ совер
шенно такъ же, какъ и люди нашего времени; на иихъ только накинута антич
ная одежда, чтобы придать нмъ историческій колорите. Успехе, почти равняю 
щійся успіху „Генриха", имвлъ Вильденбрухъ се новой своей драмой: „Біе КаЬеп-

">(еіпегіп" („Преступница"). Юная д і в а , которую вопреки вол і своей семьи молодой 
[ Фуггеръ любите, у которой онъ раните на смерть отца и разрушаете родовой замокъ, 
ц которая за то убиваете пзъ лука невесту Фуггера, гордую патриціанку, — эта 
діва—фигура полная мощи и знергіи. Когда ее по аугсбургскому закону, долж-
жны казнить мечоме,—преступницу, опираясь на тотъ же законъ, освобождаете 
отъ казни молодой Фуггеръ, набрасывая ей на плечи свой плащъ и объявляя, что 

• онъ берете ее себі въ жены. Все это написано съ обычными недостатками Вильден-
бруха, но также и съ его обычной свіжестью и выразительностью. Бартоломэ 
(младшій). Вотъ женщина, склонившаяся подъ рукой палача — по внішности 
она уже ничто,—а по д у ш і —все—все , чего требуете мірь, чтобы опа могла стать 
женою, чтобы отъ союза съ ней родился человікь, цельный и сильный, готовый 
на всякій великій подвиге! Отець, когда ты послалъ меня противъ Вальдштейна— 
я пошелъ, хотя и зналъ, что иду протімь нея. Но я даль въ томъ клятву. Я на-
палъ на домъ, въ которомъ она жила, единственное, что она имела, ея зеленый 
деревья я вырубилъ. Руки ея, дважды спасшія меня отъ смерти, я на время 
связалъ ей веревкой! Но чтобы она умерла изъ-за меня — н і ть , этого Богъ 
не потерпите. Онъ даль мні знаменіе, когда мои пули пролетали мимо ея го
ловы, а мои копья — мимо ея т і л а . И чтобы я теперь смотріль, сложивъ руки, 
какъ ее будуть казнить позорною казнью, ее, это чистое, девственное созданіе, 
эту чудную женскую душу, н і ть — этого Богъ на небесахъ не потерпите. 
Н і т ь , н і ть ! 

Онъ идете къ барьеру, окружающему верховное судилище; но въ ту минуту, 
когда онъ хватается за двери и хочетъ отворить ихъ, старшій Бартоломэ становится 
между нимь и дверью. Оба стоять мгновеніе въ безмолвномъ волненіи. Фрау Велъ-
зеръ (подошла между т імь и громкимъ голосомъ кричите). Бартоломэ! не д ілай 
этого! Бартолом.) старшій (обращаете къ ней налившіеся кровью глаза). Обо-
ихъ насъ зовуть Бартоломэ. Кому изъ насъ ты это говоришь? Фрау Велъзеръ. 
Т е б і ! Бартоломэ старшій (вздрагиваете и безсильно опускается у барьера, 
такъ что двери остаются свободными). Такъ—поступаешь ты со мною? Бартоломэ 
младшій (врывается въ двери). Ты покинута всімп на с в і т і — но знай же, 
одпнъ не покинетъ тебя! (Онъ срываете съ себя плащъ и накрываете имъ Бер-
сабу). Твою наготу—я прикрываю. (Развязываете ей руки) Твои руки—я раз
вязываю. (Срываете повязку съ ея глазъ). Небеса возвращаю я теб і ! возвра
щаю тебі зеленую землю, на которой ты должна жить. (Онъ поднимаете ее съ 

5* 
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колінь и заключаете въ свои обьятія). Взгляни на меня, взгляни такъ, какъ 
гляд іла тогда, въ первый разъ! Невістой моею я назвалъ тебя — п пусть до] 
твхъ поръ, аока не разлучите насъ всемогущій Вогъ, Берсаба, дівпца,—оста
вайся со мной и будь моей женой!—Берсаба (на его груди смотрите на него, 
словно пробуждаясь отъ долгаго сна). Разві палачъ уже свершилъ свое діло?] 
Я ничего не почувствовала — и в о т ъ — я всетаки—на небесахъ? Бартоломэ 
младшій. Когда человікь счастливь, когда сділаешь другого счастливымъ —\ 
тогда ты на небесахъ. Бартоломэ старшій (который между т імь совершенно 
обезсиленный лежалъ у барьера, встаете и поднимаете сжатые кулаки къ иебу), 
Ж е л і з о я родилъ, отъ желіза я погибаю. (Обращаясь къ сыну.) Для насъ 
двоихъ н і т е міста въ Аугсбург і .—Жену ты пріобріль себі—-отца потерялъ— 
строй свою жизнь самъ, какъ знаешь!.. 

Масштабъ, которымъ руководится исторія литературы, не иміете ничего 
общаго съ театромъ, и потому сужденіе псторіи о Вильденбрухё не особенно благо-
пріятно. Георгъ Витковскій такъ отзывается о немъ: „Несмотря на благород-
нійшія стремленія, Вильденбрухъ, одаренный самыми цінньїми качествами: силь-
нымъ темпераментомъ и вірньїмь пониманіемь требованій сцены, всетаки мало при-
несъ своимъ талантомъ пользы театру. Каждый усп іхь его является личнымъ, 
его тріумфомь, идущимъ во вредъ т імь стремлешямъ, который направлены на1 

боліє глубокое пониманіе духовной жизни или на псполненіе требованій на
шего времени". 

Рядомъ съ Вильденбрухомъ время отъ времени появляются и другіе ли
тературные борцы семндесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, пытаясь воплотить' 
на сцені свои художественные замыслы. Къ не совсімь еще забытымъ изъ нихъ 
принадлежите Адольфъ Вилъбрандтъ. Онъ еще раньше Вильденбруха напи-
салъ свою историческую драму „Бег Га1§с1іе \Уа1с1етаг" („Лже-Вальдемаръ"), 
имівшую вліяніе, кромі Вильденбруха, и на другихъ, меніе даровитыхъ писа
телей, — напр., на Макса Месснера въ драмі „Іоакпмь І Бранденбургскій". 
Первый выдающейся усп іхь Впльбрандта выпалъ на долю его трагедіп „Бег 
Меікіег УОП Раїшуга" („Художникь изъ Пальмиры"). Это трагедія жизни, которая 
только въ смерти находите свое завершеніе. Апеллесъ, архитекторъ изъ Пальмиры,-
получаеть исполненіе своего страстнаго желанія вічной жизненной и духовной 
силы. Зоя, христіанская мученица, обладающая дара переселеній души, возві-
щаетъему слово жизни, но осуществленіе этого сопряжено съ наказашемъ. Возро
дившись вторично, Зоя является въ образі римской куртизанки Фебе, которую 
Апеллесъ, прельщенный ея красотой, вводить въ свой домъ. Но ее отни
маете у него Павзаній, назначеніе котораго состоите въ томъ, чтобы онъ от-
нималъ у пальмирскаго строителя все живое, не имія однако же возмож
ности отнять у него его собственную жизнь. Возрожденная въ третій разъ 
Зоя, въ образі Нереиды, ділаетея его женой, но онъ лишается ея, такъ какъ 
«на падаете снова жертвой гоненія на христіань. Черезъ безчисленное количество 
л і т е Апеллесъ возращается на родину, г д і его имя и его творенія давно за
быты. Усталый п одинокій, онъ ищетъ смерти, но Павзаній не можете удовле
творить его. Только Зоя, принесшая ему обітованіе вічной жизни, можетъ помочь 
ему. Изъ базилики, которую нікогда построилъ Апеллесъ, выходите Зенобія — это 
Зоя въ посліднемь своемъ воплощеніи. У нея измученный строитель находите 
наконецъ желанный покой—онъ можете теперь войти въ царство смерти. 

Однако и этотъ сторонникъ классическаго стиля принужденъ былъ, какъ 
и Вильденбрухъ въ своей „НаиЬепІегспе", отдать дань натуралистическому на-
правленію. В ъ 1890 г. онъ написалъ натуралистическую драму Д е и е 2еііеп" 
(„Новыя времена"). Отто Брамъ тотчасъ же поторопился записать его въ ла-



гсерь натуралистовъ. „Даже лучшіе писатели стараго поколеній яе могутъ про
тивостоять далее современному теченію", говорить онъ. Однако, Вильбрандтъ, 
не взирая на современный требованія театра, снова вернулся къ дра-
мамъ прежняго направленій. Его драматическая поэма: „Гапранъ" — есть 
драма изъ жизни Христа, котораго онъ однаго ни разу не называетъ, отоже
ствляя его съ личностью Гайрана. — Онъ сделалъ такимъ образомъ то же, 
.что Зудерманъ съ драмой „1оаннъ", чтобы спасти „Гайрана" для театра. Хотя 
личность Іисуса отнюдь не драматична, но она такъ тесно связана съ нашимъ 
ровременнымъ міровоззреніеме, что не должна быть изеята изе большой драмы 
класическаго стиля. На совершенно ложномъ пути стоите и те авторы драмы 
Іисуса, которые центральной фигурой драмы беруте Іуду Искаріота пли, какъ 

.•Пауль Гейзе, въ своей драме „Магіа УОП Ма^ааіа" великую грешницу Магда
лину; на самомъ деле центральнымъ пунктоме драмы долженъ служить 1исусъ изъ 
Назарета такъ же, какъ „Флоріань Гейеръ" въ крестьянской трагедій. Эпиче
ское современное сказаніе о Христе уже далъ намъ Максъ Кретцеръ въ поэме 

;„Ба§ 0е8ІсМ Спгізіі", — драмы о Христе мы ожидаеме оте будущаго. До-
'стойныме внпманія этюдомъ, первой попыткой на этомъ поприще можно счи
тать драматическую поэму „Іисусе" Даніеля Грейнера, главный недостатокъ 
которой заключается в ь томъ, что она вовсе не драматична, точно такъ же какъ 
и драма новаго стиля Карла Гауптмана „Моисей". Стремлеиіе къ классическому 
идеалу, глубокое пониманіе творчества Гете и духа романтиковъ все более и 
более проходять теплой струей черезъ исканія нашего временп. Проблема, ко
торую разрабатываютъ натуралисты — и наиболее односторонній изъ нихъ 

ьИбсенъ, — отступаетъ передъ стремленіемь заглянуть въ душу человека и 
•изобразить картину чисто душевныхе переживаній. По этому-то пути 
•мы и дошли до символизма, се которыме мы встречаемся уже ве новеллахе Тика и 
Новалиса, и который перенесене въ современную драму бельпйцемъ Морисемъ 
Метерлижомъ. Последній не довольствуется проявленіями жизни въ чувствахъ и 
страстяхъ человека: онъ ищетъ высочайшихъ тоновъ въ выраженш страстей, 
поззіи неопределенна™, ищете при помощи такихъ средствъ внраженія, кото
рый носять характерный черты музыки. Его человеческія тени—это психологи-
ческія маріонетки, оне не высказываюте того, что чув«твуютъ, оне выливаются 
въ настроеніяхе. Метерлинкъ имелъ громадное вліяніе на драматическое твор
чество последняго времени. Представленіе о царстве чистой поззіи, въ которомъ 
вся внутренняя душевная жизнь выворочена наружу, создалось подъ его влія-
ніеме. Характернымъ образчикомъ его оригинально-загадочной мачеры является 
коротенькая пьеса „ І / Іпігиз" („Втируша"). — Въ комнате собралась семья. 
Рядомъ, въ другой комнате, лежить родильница. Душно. Слышенъ лязгъ ната
чиваемой косы. Слепой дедъ вздрагиваете. Отеце и дядя успокаиваютъ его: 
это вврно, садовникъ. Почему такъ поздно? Слышно какъ приближаются шаги, 
но никого не видно. Никто не входплъ, а между теме домовая дверь отворена, 
чувствуется, что кто-то въ комнате есть, но его не видно. Отецъ. Да не сту
читесь же ве дверь, ведь, вы знаете, что вы шумите. Служанка. Я не тро
гала двери. Отецъ. Ну конечно! Вы стучите въ дверь, какъ будто вы 
хотите войти въ комнату. Служанка. Но я стою въ трехъ шагахъ отъ 
двери, сударь... Въ полночь кажется, будто кто то всталъ изъ-за стола. Въ со
седней комнате шумъ. Сестра милосердій появляется на пороге и крестится — 
родильница скончалась. 

Георге Витковскій такъ характеризуете творчество Метерлинка: „Боль
шинство своихъ драмъ Метерлинкъ предназначите для театра маріонетокь; 
чтобы такимъ образомъ перенести собьітія въ мірь фантазій, въ область ин-
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стинктивныхъ ощущеній дітскаго чувства. Онъ иміете въ виду главнымъ об-1 
разомъ воображеніе и безсознательное пережпваніе совершающагося—разсудокъ] 
и воля остаются не при чемъ. Чтобы подчинить зрителя своей власти, Метер-1 
линкъ одурманиваетъ его наркотиче< кимъ зельемъ, затуманиваетъ его мысль и 
отнимаете ясность взгляда. Сначала—загадочно мрачная картина, темныя річи и 
движенія, въ которыхъ за искусственной простотой всегда скрывается таин
ственный смыслъ, частый паузы, который какъ будто умалчиваютъ что-то важ
ное и побуждаютъ зрителя къ безплодному исканію смысла—все это скомбиниро
вано для того, чтобы утомить сознавіе и создать такимъ образомъ почву для вну-
шенія. ТЬлесные глаза смыкаются, и широко открываются очи души. Въ дра
махъ Метерлинка царите мракъ, ужасъ. страхъ передъ не осязаемымъ, которое ото
всюду обступаете путника, давите его, отнимаете у него дьіханіе, тісните его, 
пока онъ не вскрикиваете въ отчаяніи: „Я не въ силахъ боліє переноспть 
э т о " . — Т і м ь не меніе, успіхомь своимъ Метерлинкъ обязанъ главнымъ обра
зомъ своимъ историческимъ драмамъ, г д і онъ отступаете отъ своей оригиналь
ной манеры, и г д і у него на місто дітской души выступаете душа человіка. 
Такой усп іхь доставила ему прежде всего драма „Монна Ванна". Флорентинскій 
генералъ-капитанъ Принцивалле, осаждающій Пизу, согласенъ пощадить городъ, 
если жена Гвидо Колонны Джованна (Монна Ванна), которую онъ любите, одна 
придете къ нему ночью въ лагерь, закутанная въ одинъ только плащъ. И 
Монна Ванна дійствительно приходите такъ, какъ онъ того требуете. Но туте 
она находите въ Принцивалле не развратника, какъ она ожидала, а человіка, 
котораго желаніе великой, заполняющей всю жизнь любви побудило изъ низ-
каго званія достигнуть высоты полководца; такой же любви и она искала и нигд і , 
не нашла на землі.—Предмете любви Принцивалле—Монна Ванна. Но она принад-1' 
длежитъ другому, и онъ любите ее слишкомъ глубоко, чтобы цосягнуть на нее. 
Внезапная изміна заставляетъ его біжать вміст і съ нею въ Ппзу, г д і оба 
предстаютъ предъ лицомъ Гвпдо Колонны, мужа Джованны. „Смотри, говорите 
она, этотъ человікь спасъ насъ и пощадилъ меня." Но онъ отвічаете, 'что 
онъ не ребенокъ, чтобы дать себя одурачить. Она съ душевной тревогой гля
дите ему въ глаза. „Я вкладываю въ мой взоръ всю силу моей души—онъ 
не прикоснулся ко мн і . " Но онъ не в ірить ей, онъ сміется и съ гнівомь 
требуете пытки, чтобы заставить Принцевалле сознаться. Въ эту минуту Гвидо 
разорвалъ въ своемъ сердці свою чистую супружескую связь съ Джованной. 
Тогда и она отрекается отъ него. „Да, говорить она, онъ позорно и преда
тельски обладалъ мной. Но за это мшеніе принадлежитъ лишь мні одной. 
Заприте его въ тюрьму и дайте мні ключи". И когда его уводять, она шеп
чете на ухо, что хочетъ освободить его, потому что отньші будете любить его 
и принадлежать ему. 

Вліяніе Метерлинка особенно ярко выказалось на творчеств! Гуго фонъ 
Гофмансталя. Цодобно Метерлинку, онъ также хочетъ передавать только на
строєній; языкъ его—- рідкой архитектонической красоты, образы его—пластичны, 
какъ у Гете, чувство свое онъ облекаете въ мелодій. Несчастная судьба его 
героевъ должна не потрясать, а наполнять насъ тихой грустью. Прекрасная 
форма и лирическій стонъ души становятся у него почти цілью драмы. Дра
матическая форма преображается у него въ рядъ лприческихъ стихотвореній 
и персонажи драмы какъ бы ничімь не связаны между собой; ни движенія, а 
т імь боліє какого-либо направлеянаго къ опреділенной ц іли д ійств ія—ніте. 
Только въ драмі „Свадьба Зобеиды" есть какъ бы какой-то намекъ на дра
матическое дійствіе. Зобеида въ брачную ночь покидаете мужа н біжить къ 
своему прежнему возлюбленному, который давно уже изміниль ей и встрічаете 



какъ продажную женщнну. Въ полномъ отчаяніи, разбитая физически и нравствен-
спешптъ она въ ту же ночь въ домъ своего мужа, где ищетъ смерти. Она бро-

етса съ высокой башни и умираетъ на рукахъ мужа. Гофмансталь вообще 
етъ провести какое-либо сценическое действіе только путемъ ръзкихъ зф-
говъ, какъ въ этой драмъ. Типичнымъ образцомъ его лирическихъ драмъ 

ітжигь пьеса „Смерть Тиц іана" . Главное лицо даже не появляется на сцене, 
мттный страхъ, пораждаемый приближеніемь его смерти, носится надъ головами 
«бящихъ его учениковъ, которые въ прекрасныхъ стихахъ восхваляютъ мастера 
расоты. Пьеса „Глупецъ и Смерть" такъ же, какъ и „Смерть Тиціана" , вся 

проникнута грустью о неудавшейся жизни. Какъ глубоко черпаетъ творчество 
мансталя свои мотивы изъ античной драмы, мы видимъ въ его подражающей 

Софоклу драмъ „Электра", а еще более въ трагедій „Эдипъ и Сфинксъ". Здесь 
акже взоръ поэта обращенъ более кг внутреннему міру; внешнее же мы скорее 
угадываемъ, нежели видимъ. 

Креонъ. К г тебе, судьба, къ одной я обращаюсь. 
Не для бродяги юнаго воздвигла 

' Ты эту ночь, которая въ ущелье 
Приносите смерть,—на высяхъ обнаженныхъ, 
Увенчанныхг звездами, смерть несетъ. 
И этотъ пьілкій юноша, я знаю, 
Великая судьба, что онъ—ничто 
В ъ игре твоей, оне и его деянья. 
Былъ юношею царственнымъ Креонъ, 
Но превратила сердце молодое 
Ты въ сердце старика въ его груди. 
Ты подвиги его испепелила, 
И пали не свершенными они, 
Какъ жгучій трутъ на землю... Что тебе 
До яашихъ деле? Ты хочешь взять всю душу 
Деяньяме ты предоставляешь гнить, 
Глумясь наде теми, что денній р а д и — 
Вступають въ состязанье на земле. 

Голосъ юноши оруженосца. 
Такъ, значить, за тебя напрасно отдалъ 
Я молодую кровь? Увы! 

Креонъ (услышавъ голосъ, отступаетъ направо). 
Ужели всюду ткутся эти нити, 
Что задушить должны меня? Не слышу 
Я голосовъ ночного ветра! Слышать 
Хочу я пришлеца предсмертный крикъ! 1 

Но высказывая общее сужденіе о Гофманстале, мы должны признать, что 
его творчество представляете собой не прогреесъ въ р а з в и т драматической 
формы и даже ве остановку, а прямо шагъ назадъ, изъ котораго не выйдетъ 
ничего жизненнаго. Лирическій поэтъ не даетъ намъ той новой формы, которой 
мы ожидаемъ. „Великая драма будущаго, говорить Р. М. Мейеръ въ своемъ 
сочиненш „Литература X I X века," нуждается и въ народе, какъ двигателе 
действія, и въ личности, какъ носительнице идеи. Наме нужна драма, вг ко
торой нашли бы себе место вг полной силе реалистическое изображеніе народа, 

1 П е р е в . О . Ч ю м и н о й . 
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"а также правдивое и рельефное представленіе центральной фигуры. Намъ нуженъ 
реально очерченный „Телль" , „Юлій Цезарь" на фонъ народныхъ сценъ. Осу-
ществленіе этого требованія будетъ новой ступенью драмы, съ которой начнется 
новая стадія расцвета. Но зачатокъ этой драмы большаго стиля, можетъ быть, 
даже и самую драму далъ намъ до сихъ поръ одинъ лишь Гергартъ Гаупт
манъ въ своихъ „Ткачахъ" и въ „Флоріане Гейеръ". 

Глава г П . 

,Максъ Кретцеръ и натуралистическое направленіе 
въ романъ. 

Натурализмъ создалъ не только новую драму, но еще раньше того — и' 
новый романъ. Новое политически блескъ Германій долженъ былъ оживляющимъ 
образомъ повліять прежде всего на исторически .романъ. Шпнльгагенъ^ 
Фрейтагъ, Данъ, Эберсъ и вся плеяда ихъ единомышленниковъ почитались 
более, чемъ когда либо. Однако, вскоре выяснилось, что историческое значеніе 
эпохи и войне Бисмарка далеко отодвинулось назадъ ' передъ сощальнымъ во-
просомъ; отъ роскошныхъ дворцовъ властителей взоры публики обратились къ 
жилища средняго класса, а затемъ, по мере того, какъ водворялся натурализмъ,-
стали проникать и далее, дойдя до ночлежныхъ домовъ. Не войны великихъ. 
міра сего могли отразить картину современной жизни, а бури человеческихъ' 
страстей, борьба народа за сощальныя потребности. Действующія лица романа 
орудовали уже не щитоме и мечемъ, а съ молотомъ въ руке стояли у нако
вальни и тяжелыме трудомъ должны были добывать скудное проиитаніе своимъ 
семьямъ. Вследствіе> этого, романъ естественнымъ образомъ получилъ более 
глубокое психологическое значеніе. Въ этомъ же смысле высказывается и Виль
гельмъ Шереръ. „Самые сокровенные тайники моральнаго міра подвергаются, 
тщательному изследованію. Люди стремятся кг правде, къ тому, что характерно, 
что показывает* главный черты, стремятся съ такой ни передъ чемъ не оста
навливающей зиергіей, которая производитъ отталкивающее впечатленіе на тонко, 
настроенный души. " Не мало времени прошло, пока это теченіе достигло также и Гер
маній, где за фантастическимъ міромь историческаго романа совершенно забыли се
ренькую действительность. Другіе народы, сравнительно се Германіей, далеко ушли 
впередъ. Вг Россіи Левг Толстой давно уже написалг „Анну Каренину" и „Войну и 
мирг" , а во Францій Золя напечаталг свои большіе парижскіе романы. Гигантская, 
серія „Ругонг-Макаръ". говорить Цезарь Фляйшлент, безконечно разнообразная' 
въ своихъ частяхъ, создала школу въ Германій. Передъ нами были вымыслы, которые' 
не считали себя вымыслами, а претендовали на роль экспериментовъ; они да¬ 

' вали факты, столь же грубые и столь же пленительные, какъ сама природа, 
картины, столь же низменныя и столь же возвьшающія, какъ картины природы, вещи, 
приводящія въ восторгъ и вызывающая отвращеніе, какъ и въ природе. Оте Золя 
мы узнали, что мы можеме подходить кг сощальнымъ вопросамъ и какъ мы можемъ 
это делать. Мы ясно видели, что онъ работаетъ не въ тесныхъ рамкахъ ка
бинета, а съ улицы приносить свой матеріалу и сообразно съ этимъ его языкъ 
слагается самъ собой, а не по санкціонированньїме академіей правиламъ и шаб-
лонамъ, онъ свободно и безъ стесненія приспособляется непосредственно къ жизни, 
къ самой природе и на место традиціонноп эстетики возводите на степень выс
шего закона — прпроду, наблюдая и собирая матеріальї съ серьезностью и 
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рвенлемъ учеяаго. Не столько подъ вліяніемь Толстого, сколько подъ вліяніемь 
Золя, все боліє и боліє усиливалась у насъ потребность правдиваго разсказа. 
Побасенки, выдаваемый за историческіе романы, благодаря тому что ихъ ге
роинь и героевъ од іли въ средневіковьія илц египетскія платья,—всімь до 
тошноты надоіли. Люди жаждали моральныхъ вопросовъ. а не костюмныхъ этю-
довъ; хот іли знать не только людей, о которыхъ читали, но впдіть городъ и 
дома, въ которыхъ они жили, Такимъ образомъ долженъ былъ возникнуть ро-
манъ изъ жизни столицы, изъ берлинской жизни, такъ какъ новыя воззрінія и 
общественный противорічія встрічалпсь и развивались главнымъ образомъ въ Бер
лин і . Разуміется, въ эти открытый шахты слідовало проникать не съ безпвіт-
нымъ п только типичнымъ анализомъ, какъ Пауль Гейзе въ „Дътяхъ міра", а 
показывать все безъ прикрась и безъ покрововъ, какъ это д ілаеть въ своихъ па-
рижскихъ романахъ Золя. Чувствовалась потребность въ такомъ писателі, ко
торый собственнымъ опытомъ проникъ бы въ глубины большого города, кото
рый, какъ стремящійся къ познанію геній, своими глазами изучилъ бы страш
ный механизмъ гиганта-города. 

Такой писатель явился въ л и ц і Макса Кретцера. Уже въ первыхъ 
попыткахъ своихъ Кретцеръ своимъ натурализмомъ заходить за предільї уста-
новленныхъ художественныхъ цінностей. Само собою разуміется, что открытый 
для сощ'альныхъ вопросовъ своего времени умъ, какъ у Макса Кретцера, без-
сознательно воспринималъ натуралнстпческія віянія, не находя въ нихь 
сначала существенныхъ сторонъ новаго искусства, пока, наконецъ, и онъ въ 
1888 г., создавая своего „Мастера Тимпе" , не попал ъ на надлежащ»! путь. На 
місто искусственно построенныхъ человічковь Шпильгагена, Фрейтага, Линдау, 
онъ поставилъ людей изъ плоти и крови; идеалъ красоты Пауля Гейзе онъ замё-
нилъ проблемами правды: описаніе среды, представлявшее собой до той поры 
въ німецкомь романі истасканный шаблонъ, онъ заміниль конкретной основой, 
давъ живой очеркъ лихорадочно-безумной жизни Берлина. Настоящимь открове-
ш'емъ показались тогда слова Кретцера (1882): „Мы увид ілп , что бідньїе могуть 
сміяться п плакать такъ же, какъ и богатые, что и они иміють человіческія 
потребности, испытывають радость, чувствуютъ оскорбленія." Никому изъ писа
телей до этихъ поръ не приходило еще въ голову изучить психологію несчастія 
на задворкахъ Берлина. Даже такому знатоку людей, какъ Фонтане, горностай 
и рьіцарскіе доспіхп казались необходимыми аксессуарами романа. Максъ Крет
церъ слышалъ голосъ своего времени, понялъ духовную потребность эиохп изо
бражать живыхъ людей, модели, которыя, благодаря фантазій поэта, преобра
жаются въ полныя жизни пластпческія фигуры. Такимъ образомъ, онъ былъ 
призвань создать новую форму романа, „соціальную поэму, художественное 
изображеніе скованной экономическимъ гнетомъ личности" — національній ро-
манъ, ищущій и находящій свои образы въ болыпомъ городі . 

Кретцера пытались отожествить съ Золя. Но Золя — анатомъ, раскры
вающей жестокость жизни столиць и не выказываюппй ни т іни состраданія, ни 
малійшаго поэтическаго паеоса,—Кретцеръ же всюду остается поэтомъ, въ 
д у ш і котораго находить откликъ судьба его героевъ, который съ болью въ 
сердці описываетъ страданія людей. Онъ хочетъ пробудить порочную совість и 
вміст і съ т імь хочетъ залічить раны. Въ этомъ же смысл! и А д . фонъ Ган-
штейнъ говоритъ о немъ въ книг! „Молодая Германія": „Благотворная 
теплота души существеннымъ образомъ отличаеть созданія Кретцера отьсозданій 
Золя: послідній смотрить на нихъ только какъ на объекты экспериментовъ для 
своихъ романовъ: у перваго же всегда слышится голосъ сердца". 

Поэтому, Максъ Кретцеръ съ полнымъ правомъ можетъ быть названъ 
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„первымъ изобразителемъ бедныхъ людей въ романъ. классиком* народной 
литературы, проповідником* соціальной этики" Первым* сощальнымъ романом* 
Макса Кретцера был* романъ „Біе Веіго^епеп" („Обманутая" 1882). 
Это—трагедія обманутых* девушек* и женщин* вообще, развертываемая имъ 
въ потрясающихъ картинах*, дающнхъ псторію нескольких* женских* 
типов*. „Когда, благодаря роману „Обманутая", имя Кретцера аріобріло 
известность, говорит* Ад. ф. Ганштейнъ, сразу стало очевидным*, что мы 
имеем* въ немъ народнаго берлинскаго писателя, который на собствениомъ 
опыте позналъ пучины столичной жизни и своиме стремящимся к* познанію 
умом* изучил* страшный механизм* гигантскаго города". Съ глубоким* 
и горячим* сочувствіем* вступается Максъ Кретцеръ за женщину изъ народа, 
съ тонкимъ чутьемъ психологической правды доискивается онъ причинъ, веду-
щихъ женщину къ паденію. Съ безпощадной последовательностью оне тре
бует* не улучшенія ея матеріальнаго положеній, но прежде всего поднятія ея 
духовнаго уровня, какъ, напр., у такпхъ типовъ, какъ его Марія Зейдель, уже 
обманутая, но нравственно стоящая очень высоко, или его белокурая Дженни 
Годе, которая со смвхомъ опускается до проституки. Чрезъ весь романъ проходить 
жилка горячей любви Макса Кретцера къ Берлину, къ берлинской природі, 
къ его окрестностямъ. 

Слідующій романъ его „Віє Уегкошшепеп" („Захудалые") еще глубже 
захватываете проблемы жизни большого города. Весь ужасъ жизни рабочихъ 
могучимъ воплемъ поднимается изъ романа. Авторъ съ захватывающимъ траги-
змомъ изображаете здісь не только нищету фабричнаго рабочаго, но и безчис-
ленныя препятствія, которыя встрічает* каждое честное стремленіе, каждое 
серьезное усиліе „въ ежедневной азартной игр і на опасность и выгоду", пока, 
наконецъ, отчаявшіеся несчастные борцы не упадутъ на землю, какъ побіж-
денные, какъ захудалые" .—Къ „Захудалымъ" естественнымъ образомъ при
мыкаете третій романъ „Три женщины" (1886), въ которомъ Максъ Кретцеръ 
выступает* безпощадно - жестокимъ обвинителемъ развраш/еннаго, берлинскаго 
общества, дишеннаго всякаго правильнаго взгляда на нравственность и честь. 
Максъ Кретцеръ идете здісь по тому же пути, по которому впослідствіи 
пошел* Зудерманъ въ своихъ пьесахъ „Честь" и „Гибель Содома". И его 
постигаете та же участь, что и Зудермана: Какъ имъ сначала восхищались, 
такъ теперь на него стали нападать. Въ романі „Гаті1іепї>к1а\еп" („Рабы 
семьи", 1904) Максъ Кретцеръ снова бросаете яркій світе на психику съ 
внішней стороны цивилизованнаго, въ глубин і же души грубаго и ЖЄСТОК&ЇО 
общества. 

Но онъ, не смущаясь, шелъ по наміченному его творчествомъ пути и 
написалъ лучшій изъ своихъ сощальныхъ романовъ „Мастеръ Тимпе". Это— 
изображеніе отчаянной борьбы мелкой промышленности противъ массоваго 
производства,ремесла—противъ фабрики, безпомощнаго человіка—-противъ всемо
гущей машины. Эрихъ Шмидте говорите объ этомъ романі: „Грандюзный со
циальный процессъ отражается здісь въ судьбі отдільнаго человіка, въ без-
сильной борьбі мелкаго производства противъ фабрики, колоссальная масса которой 
грубой силой своей давите скромныхъ конкуррентовъ и убиваете жизненный 
силы многихъ мастеровъ". Но семейная драма токаря Тимпе развертывается 
въ грандіозную картину современной культуры и звучите какъ воззваніе о 
помощиизъ уст* людей, продающих* свои мозолистыя рабочія руки. В* послі дующем* 
ромаиі своем* „ТгеіЬепае КгаГіе" („Движущія силы" 1905) Кретцеръ 
снова возвращается къ этой тем і . Но здісь борьбу за существованіе ведете 
уже не мелкое производство противъ крупнаго, а машина противъ машины, 



— 7 5 — 

ь-сила противъ силы, капиталъ противъ капитала. Одно только въ романі было 
"совершенно ново. Въ самыхъ сильныхъ моментахъ, какъ, напр., въ захваты

вающей смерти мастера Тимпе, звучатъ символическіе мотивы. Такимъ обра
зомъ, Максъ Кретцеръ подготовилъ себі путь къ символической новеллі , на
шедшей себі вьіраженіе въ „Нагорной проповіди" („Веггргеаі^ї") и „Ликъ 
Христа 1 1 („Оеаісііі СПГІВІІ" ) . Хотя об і эти новеллы отвергаютъ христіанскій 

I догматъ—это всетаки не тенденціозно-философскіе трактаты въ жанр і Толстого, 
а захватывающее сощальные романы. „Церковь, исходя изъ пстинно-хрпстіанской 

* идеи, первая должна была бы вступить въ открытую борьбу за бъ\дныхъ н угне¬ 
; таемыхъ", говоритъ въ своей проповіди Конрадъ Вальдусъ („Вег£ргеаТ{гі"). 

Въ новеллі „Ликъ Христа" , самомъ сильномъ изъ произведен^ Кретцера, 
выведенъ самъ Христосъ и страшный трагизмъ христіанской проблемы. Давно 

"уже зародилась у Макса Кретцера идея представить Христа среди народной 
толпы на улицахъ современнаго города; но не Торвальдсеновскаго кроткаго и 
ніжнаго Христа, къ которому не пойдетъ никогда разбитый жизнью человікь, 
а Христа Макса Клингера—соціальнаго Христа. „Я быль голоденъ и въ н у ж д і , 

\ я хл ібь преломлялъ для другихъ и все-таки остался чистъ душою. Ты—невин-
1 ность, а я—страданіе, и терніи ожидаютъ насъ отннні и до в і к а " . Явленіе 

Христа рабочему Андорфу, а затімь многимъ и, наконецъ, всему народу въ Берлині , 
эта смісь фантастическаго съ реальнымъ находить себі параллель только 
въ „Ганнеле" Гергарта Гауптмана, но ии у кого другого изъ современныхь литерато-
ровъ, писавшихъ на тему о Христ і . Кретцеръ х о т і л ь изобразить Христа такимъ, 
какимъ должны бы были представлять его себі и рисовать въ своихъ пропо-
в ідяхь наши пасторы. Въ этомъ же смысл! пишетъ одно духовное лицо въ 
журналі ,.ТЬео1о?І8с1іе Кипскспаи". („Богословское Обозрініе"). , .Я считаю чте
т е этой вещи обязательнымъ для вс іхь пасторовъ столицы". Проф. Максъ 
Кохъ говоритъ: „Мелодія Парсиваля носптся вокругъ этого изображенія Христа; 
я считаю эту вещь самымъ выдающимся произведеніемь въ области німецкаго 
романа. Когда символизмъ является въ такомъ вид і , — я преклоняюсь пе
редъ нимъ". 

Несмотря на это, „Ликъ Христа" всетаки остается большой соціаль
ної! поэмой, рядомъ съ которой достойны занимать місто и дальнійшія 
произведенія Макса Кретцера изъ той же области: „Бег МіПіоиепЬаиег", 
(„Собиратель милліоновь"), „Бег Ноггііапаїег в _Вег Маип оііпе 6е\гі88еп". 
„Бег НоЫшпаТег" („Дровянпкъ") можетъ съ полнымъ правомъ быть наз-
ванъ человікомь съ совістью въ противоположность „человіку безъ 
совісти" („Бег Мапп оііпе 6е\уі88еп"). Интересно сравнить дровяника Дуль-
терса, напр., съ Лео Зеллентхинъ въ _Е8\уаг' ( „Такъ было") Зудермана. Здісь 
психологически-невозможный романпческій герой, тамъ — сильный характеръ, 
который ни въ чемъ не хочетъ раскаиваться, но который все-таки погибаетъ 
подъ тяжестью мученій совісти. „Онъ х і і т іль говорить, х о т і л ь кричать, но ни 
одно слово не вылетало пзъ его высохшей гортани. Онъ упалъ на коліни и 
медленно доползъ до могучаго дуба, низко опустивъ голову, словно онъ боялся 
увидіть то, что вселяло въ него непреодолимое желаніе смерти. Грянулъ 
внстріль и съ глухими перекатами пронесся среди ночи". . . 

Такъ же, какъ Дультерсъ, умираетъ и безсовістннй спекулянтъ Глэзеръ, ко
торый звірски шагалъ черезъ трупы, олицетворяя собой смертоносное шествіе капи
тализма. „Спи съ миромъ. бідньїй милл'юнеръ, великій берлинскій Наполеонъ, на-
шедшій здісь свой мизерный островъ св. Елены, спи съ миромъ, я молюсь за твою 
совість, ибо я знаю, что значить скитаться бездомнымъ съ призракомъ за пле
чами"! Вотъ надгробная річь, которую говорить у его могилы одна изъ ег-
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креатуръ. — Въ новеллахъ „Біе Масіоппа і т (Їпше«а1а („Мадонна въ Груне-
вальде") и „У/аз іаі Кппш?" („Что такое слава?") онъ становится на особую 
точку зренія по отношенію къ современному художественному творчеству Бер
лина. Мненіе его имеете теме большее значеніе, что Максъ Кретцеръ самъ 
владеете кистью и красками, а также гравировальной иглой. Изъ прочихъ 
значнтельныхъ произведеній его следуете назвать: „Бег \\-апаегпае Таїег" 
(„Странствующій талеръ") , „Віє 8рЬіпх іп Тгаиег" („Сфинксъ въ трауре") 
„8опаегЬагег 8сЫЗгщег" („Странный мечтатель"), „НегЬйіягигт" („Осенняя 
буря") , „8б1те ипа \ аіег" („Сыновья и отцы") „Ваз Н і п і е г а т т е г " (Задняя ком
ната"). Макса Кретцера всегда волнуютъ общечеловеческія проблемы, великій 
соціальний вопросъ и исканіе правды. Ему ХОТЕЛОСЬ бы сблизить людей между 
собой, чтобы громадные и порой непримиримые контрасты между богатыми и 
бедными по возможности сглаживались мягкой рукой любви и справедливости, 
а не грубой, загребистой лапой сословной ненависти и эгоизма. Такимъ обра
зомъ, народный поэтъ сделался апостоломъ гуманности; но не иутемъ анализа, 
какъ Золя, и не иутемъ философствованія, какъ Толстой, а при помощи изо-
браженія современныхъ сощальныхъ условій. Юліусь Эрихъ Клоссъ въ этомъ 
же смысле говорите о Максе Кретцере: „Несчастные и бедные составляют, 
неизсякаемый источнике для его творчества; они сделали его теме, что онъ 
есть: борцомъ за право угнетенныхъ, яростнымъ ненавистникомъ всякой лжи и 
всякаго лицемерія, пронпкающихъ все сложное зданіе нашего общества во всвхъ 
его частяхъ. Строгая верность жизненной правде, вьіраженіе моральныхе принци
пове, вотъ тотъ лейтмотиве, который тянется черезъ все произведенія Макса 
Кретцера и служить отличительнымъ признакомъ его сощальныхъ изследованій. 
Такимъ образомъ онъ разсматриваетъ все чувства и стремленія немецкаго 
народа, какъ они проявляются въ государстве и въ городахъ, въ высшихъ и 
въ низшихъ кругахъ, въ семье и въ рабочей жизни, въ духовной и практиче :. 
ской деятельности, въ церкви и школе, въ торговле и на бирже, въ ремесле 
и на фабрике, во всвхъ партШныхъ началахъ и широкихъ общественныхъ 
теченіяхь. Онъ не принадлежитъ ни къ какой партій, не примкнулъ ни къ 
какой школе, ни къ какому направленію, вся его неустанная деятельность, все 
его желанія посвящены литературе и искусству". Макса Кретцера по всей спра
ведливости следуете поставить ве самомъ начале исторіи новаго романа: онъ, 
какъ первый изъ новыхъ, никогда не обращался къ прошлому; настоящее съ 
его могучими современными вопросами и проблемами, разыгрывавшимися передъ 
его глазами въ Берлине, имело для него гораздо более важное значеніе. Ему не нужно 
было приспособляться кг новому времени, оне самъ принадлежалъ къ нему и 
жилъ въ немъ всегда., Насколько могуче вліяніе этого новаго времени, доказы
ваете тотъ факте что лучшій изъ старыхъ писателей Теодоръ Фонтане сталъ на сто
рону современныхъ віяній. Рядомъ съ тогда 49-летнимъ Кретцеромъ сталъ 
69-летній Фонтане, выступивши съ романомъизъ берлинской жизни „Іггап^еп 
ипа \Уіггип8геп" („Ошибки и заблужденія"). Это въ высшей степени захваты
вающая исторія любви, въ которой фигуры исчезающего стараго Берлина при
ходите въ столкновеніе съ жителями новаго города, какъ и у Кретцера въ 
„МастеръТимпе"—этой поэме погибающаго работника. Фонтане уже въ 1882 г. 
всталъ на почву современнаго романа въ своемъ разсказе „ І /Ааиі іега"—исто-
ріи преступной любви соединенной съ высоконравственнымъ подъемомъ; но лишь 
въ романе „Ошибки и заблужденія" стале оне вполне на почву истинно-бер-
линскаго романа. Фонтане разсказываетъ здесь простую исторію любовной 
связи безг той „шумихи чувстве", которой отличаются въ особенности наши 
французскіе образцы. 
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" На протяженіп всего романа звучитъ тихая меланхолія встречи, которая 
не можетъ дать полнаго удовлетворенія, тихая грусть разлуки, вынуждаемой не 
•внешней необходимостью, а непреложной силой обстоятельствъ. Славный, бра
вый офицеръ и молоденькая, хорошая дЄвушка знакомятся на пикник! и неза
метно доходять до связи, исходъ которой, несмотря на глубину взаимнаго чув
ства, влечеть за собой сильное страданіе. 

Но и съ самаго начала оба влюбленные ВПОЛНЕ сознаютъ, что это такъ 
должно кончиться. Они знають что свътъ сильнее личности, и что многочислен
ные мелочные моменты всегда осиливають единичное крупное явленіе. И все-таки 
онн пытаются удержать счастье и отдалить конецъ. Но они спокойно и тихо по
коряются обстоятельствамъ: „Она прижалась къ нему и искреннимъ, спокойнымъ 
голосомъ сказала: И вотъ, значить, я въ ПОСЛЄДНІЙ разъ держу твою руку въ 
моей рукЄ"! — Любовь, которая съ тихимъ стономъ прерывается въ романе 
„Ошибкп и заблужденія" составляетъ также мотивъ и слЄдующаго его романа 
„Стина" (1890), но здЄсь любовь должна вести къ браку. Бедный больной 
Вальдемаръ сосредоточилъ всЄ свои надежды на полной ЖИЗНИ любящей девушке 
изъ низшаго сословія. Однако и здЄсь условія жизни сильнЄе требованій сердца, и 
молодой безхарактерный графъ Вальдемаръ отступаетъ передъ нравственной си
лой сопротивленія любимой девушки. Но этимъ онъ разрушаетъ также и жизнь 
Стины. „Слабовольные люди всегда таковы и дЄлаюгь больше вреда, чЄмь 
глупые". 

Подобно Фонтане, и Эрнстъ фонъ-Вильденбрухъ долженъ былъ об
ратиться къ новому направленій) въ литератур!. Еще прежде, чЄмь появилась его 
соціально-натуралистическая драма „Хохлатый жаворонокъ", онъ уже написалъ 
натуралистическую исторію любви въ НОВЄЛЛЄ: „Астрономъ". Со всей тонкостью 
психологическаго анализа описываетъ Вильденбрухъ супружество молодой жен
щины съ горячимь темпераментомъ и строгаго, пожилого ученаго; младшій брать 
обожаетъ его п ревнуетъ къ женЄ, съ которой долженъ теперь дЄлить привя
занность старшаго брата. Т Є М Ь не менЄе, молодая горячая кровь въ концЄ кон-
цовъ зажигаетъ въ нихъ взаимную страсть, и они падаютъ другъ другу въ обь
ятія. Какъ и въ драмахъ его, и здЄсь дЄйствіе развивается катастрофами; и 
здЄсь Вильденбрухъ разыгрываетъ свою „большую сцену": это та ночь, когда 
младшій брать долженъ вмЄсто старшаго, работать въ обсерваторій, и когда 
молодая цветущая женщина, является сюда полуодЄтая и отдается ему въ по
рыве непреоборимаго влеченія. 

ТЄмь не менЄе, ни Вильденбрухъ, ни Теодоръ Фонтане, какъ въ драмЄ, 
такъ и въ роман! не пмЄюгь ничего общаго съ натурализмомъ. Натурали-
стическіе драматурги сами взялись за натуралистическую новеллу. И это ни
сколько не удивительно, такъ какъ новая драма имЄеть много сходныхь съ 
романомъ чертъ, и режиссерскія ремарки въ драмЄ нередко разрастаются въ 
эскизъ, въ литературную картину съ настроеніемь, какъ это часто дЄлаеть 
Гергартъ Гауптманъ. Если Гауптманъ приписываешь свою манеру драматпческаго 
творчества вліянію сборника новеллъ Гольца-Шлафа „Рара Н а т і е і " , то это 
же вліяніе должно было отразиться и на романе. 

Арно Гольцъ измыслилъ законъ послЄдовательнаго реализма для того, 
какъ онъ самъ выразился, чтобы „лучше овладеть проклятой техникой". Пер-
вымъ плодомъ этой выработанной имъ вмЄстЄ съ Шлафомъ техники былъ 
сборникъ новеллъ „Рара Н а т і е і " . „Каждый изъ этихъ оригинальныхь разска-
зовъ даетъ особое настроеніе, не похожее нп на какое другое, получаемое отъ 
чтенія другихъ мастерски написанныхъ разсказовъ. Они дЄйствують какъ-то 
уже очень непосредственно на наши нервы. Кажется, будто между нами и т !мъ , 
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что мы читаемъ, н/втъ ничьей индивидуальности. Т і м * не менее мы испыты-
ваемъ это впечатлініе, потому что наша душа звучите ве униссоне се душев- ' 
ными движениями посредника. Манера, се которой нарисованы эти картины изъ 
повседневной, жизни, и, вообще это кажущееся отсутствіе посредника обнаруживаете 
въ писателе большого художника. Благодаря тому, что художнике заставляешь 
чувствовать именно то, что чувствовалъ онъ самъ, мы и не ощущаемъ при-
сутствія посторонней индивидуальности". Изъ трехъ новеллъ сборника: „Рара 
Нашіеі " , „Первый день въ школе" и „Смерть" последняя имеете наиболее худо
жественное значеніе. Здесь представлена только ночь, которую два друга про
водять у постели третьяго друга, смертельно раненаго на дуэли. 

„... В ъ комнате стало светло. Мвдныя дверки белой изразцовой печки 
у двери тихо сверкали. З а окномъ зачирикали воробьи. Се пристани загудела 
труба. Внизу стукнула входная дверь; къ водокачке привесили ведро. За
скрипела ручка насоса. Вода съ перерывами полилась въ ведро. Тихо прошли 
назадъ черезъ дворе. Снова стукнула дверь. Они взглянули на посвітлівшія 
окна и непроизвольно глубоко перевели духъ. — Олафъ! посмотри-ка!—Олафъ 
не отвечалъ. Онъ только чуть чуть повернулъ голову къ кровати. — Онъ ле
жите, словно мертвый! — Мне кажется... гм... Оне взглянуле на часы .—Надо 
сделать новую перевязку! дай-ка сюда пузырь съ льдомъ!—1енсъ подалъ ему 
со стола свіжій пузырь со льдомъ. Они старательно наложили новую пере
вязку. Олафъ пробормоталъ что-то непонятное въ свои длинные желтые усы.— 
Мні кажется—рана плохо очищена! Тамъ еще навірное застряли волокна отъ 
матерій панталонъ! Погляди-ка!—Они наклонились надъ раной, которая была у 
Мартина въ нижней части живота, сбоку. — Смотри-ка! Онъ какъ-то особенно 
измінплся!—Гм.. .—Онълежитъ такъ смирно!—Да, надо послать за докторомъ'— 
Позвонить?—Да!—1енсъ быстро направился къ двери. Різко прозвучал* зво-
нокъ въ еще непроснувшемся дом і " . . . 

Такимъ образомъ медленно, шагъ за шагомъ развертывается проведенная 
у постели больнаго ночь, пока утромъ, наконецъ, оказывается, что больной 
умеръ. Благодаря этой разносторонности наблюденія до мельчайшихъ проявленій, 
въ этой передачі настроєній, такъ сказать, съ минуты на минуту, получается 
полное впечатлініе жизни и действительности. Однако, подражаніе этому „се
кундному стилю" можетъ быть опаснымъ. Но противникамъ этого направленій 
особенно жаловаться не приходится—такъ какъ манері Гольцъ-Шлафа никто 
никогда не подражалъ. Она даетъ лишь указаніе, какъ слідуєте писать, чтобы 
дать вірное отраженіе и впечатлініе жизни. Въ этомъ и заключается заслуга 
эгпхъ писателей. Современная новелла—а еще боліє, конечно, современная 
драма,—и развились въ этомъ направленій, но безъ рабскаго подражанія, гвмъ-
боліє, что Гольцъ-Шлафъ никогда не пміли субеективнаго вліянія на новую 
литературу и никогда не выступали вождями современнаго движенія. 

Гергартъ Гауптманъ гораздо рішптельніе вступилъ на почву натура
лизма въ своемъ разсказі „Стрвлочникъ Тиль"—составляющемъ какъ бы анти
тезу къ драмі „Извозчикъ Геншель". Стрвлочникъ, извозчикъ, Ганна Шэль 
и жена Тиля, Елена, - въ высшей степени жизненный фигуры совершенно про-
тивоположныхъ характеров*. В ъ этой новеллі Гауптманъ описываете судьбу 
•стрілочника, живущаго одной тупой животной жизнью. Сынишка его отъ перваго 
брака, по нерадінію жены его, попадаете подъ поіздь. Тиль сходите съ ума 
и въ припадкі изступленія убпваетъ жену и ея ребенка.—Уединенная жизнь 
стрілочника въ л ісу изображена съ поразительной правдивостью. Мы почти что 
видимъ, какъ этотъ человікь сходите съ ума: кромі того, картины прироты 
полныя своеобразной и грандіозной прелести, сміняюте одна другую. 
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„ . . .Туча заслонила дискъ луны, въ комнат* стало темно, и Лена слышала 
только тяжелое, во ровное дьіханіе мужа. Она раздумывала, не засвітить-ли 
огонь — ей было жутко впотьмахъ. Но когда она захотіла встать, члены ея 
точно налились свинцомъ, в іки опустились, она заснула. 

„Нісколько часовъ спустя, когда люди вернулись съ дітскимь трупомъ, 
они нашли домовую дверь широко отворенной. Удивленные этимъ обстоятель-
свомъ, они поднялись по л істниц і въ верхній этажъ, дверь котораго также 
была настежъ открыта. Они нісколько разъ кр кнули имя жены Тиля, но от-
в іта не было. Наконецъ зажгли объ стіну сірную спичку и вспьіхнувшій св іть 
озарилъ ужасающую картину: „Убійство! убійство!" Лена лежала въ л у ж і крови 
съ раздробленнымъ черепомъ и до неузнаваемости обезображеннымъ лицомъ. 
„Онъ убилъ жену! онъ убилъ жену!" Они потеряли голову и толкались изъ угла 
въ уголъ. Прибіжали сосіди; одинъ изъ нихъ натолкнулся на люльку и отско-
•чилъ въ неописуемомъ ужас і . Господи помилуй! У ребенка было перерізано 
горло". 

Братъ Гергарта, Карлъ Гауптманъ въ такомъ же направленій вступилъ 
на путь натуралистической новеллы. Это—по преимуществу зпическій талантъ, 
который еще глубже, ч імь таланті. Гергарта Гауптмана, коренится въ почві 
его силезской родины. Рядомъ съ романомъ „Мальтида" и разсказами „Аш$ 
НйМеп ипсї Нап^е" , оригинальность его дарованія особенно замітна въ 
бблыпой новеллі „Е іп іШі^е" , („Простяки") г д і онъ съ любовью описываетъ неза-
тійлпвую жизнь обитателей Ризенгебирге въ Шрейбергау со всей ихъ искрен г 

ностью и душевной простотой. 
Въ томъ же д у х і трактуетъ новеллу и Георгъ Гнршфелъдъ. Наиболіе 

оригинальный сборникъ новеллъ его изданъ подъ заглавіемь „Демонъ Клейстъ". 
Генрихъ Клейстъ является у него здісь типомъ геніальнаго поэта, трагическую 
судьбу котораго переживаетъ его герои. Несмотря на то, что часто пускаются въ ходъ 
немотивированный внішнія обстоятельства,—напр., чахотка, позоръ родителей, 
нервная горячка,—всюду чувствуется глубокое сочувствіе автора къ одинокому стра
дальцу. Впослідствіи Гиршфельдъ, какъ и Максъ Кретцеръ, перешелъ къ символисти
ческой новеллі въ своей оригинальной трагической идилліи „Горное озеро", 
при чемъ, однако, не могъ удовлетворить своей потребности въ сознательномъ 
воспроизведеніи ирироды, не могъ отрешиться отъ идеализаціи, которая, впро-
чемъ, у Гиршфельда переходить въ сентиментальность. Въ этомъ отношеніи хат 
рактернымъ отраженіемь его поэтической индивидуальности является новелла 
.„Переживаніе". 

„...Впльгельмъ снова растянулся на землі и закрылъ глаза. Какая-то 
невідомая грусть наполняла все его существо. Какъ билось его сердце, какъ 
чувствовала себя юной, болізнеино юной его одинокая душа—снова, какъ прежде. 
Онъ не научился еще отреченію, онъ не сміль еще умертвить въ себі и похоронить 
свои художественный стремленія, свою всепроникающую любовь. Но она сміла 
и могла это сділать и почти демонически прозвучало это стремленіе въ ея 
обольстительно ніжньїхь словахъ. Зачімь пробудила она въ немъ то, что 
успокоилось и заснуло? Зачімь послала она ему на прощанье ароматъ былой 
красоты? Она нуждалась въ этой псповідп, потому что у нея было холодное 
сердце, онъ же долженъ былъ только слушать и молчать—молчать вічно. Надъ 
головой его шуміль л і с ь . Жизнь его была пуста безъ любви. Д а , это такъ, 
Онъ поднялся на ноги и почувствовалъ, что онъ, какъ и она, взялъ на себя крестъ. 
Когда онъ вернулся домой, мать встрітила его съ озабоченнымъ лицомъ. 
Она думала: г 0 Боже! онъ страдаетъ! Вірно, онъ дошелъ до труднаго міста въ 
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своей работе." И такъ какъ она за столомъ не могла у ж е безмолвно выно
сить его бледности и его, полнаго внутренней борьбы молчанія, она чрезъ 
столъ схватила его руку и нежно спросила: „Вильгельме, что съ тобой?" — 
„Ничего, мама", — съ застывшей улыбкой отвечале о н ъ . — „Я не могъ рабо
тать сегодня; а зто — единственное, чего я не могу переносить..." 

У Георга Гиршфельда, рядомъ съ вліяніемь Гергарта Гауптмана, заме
чается еще другое, французское вліяніе разсказовъ Гюи де-.Мопассана. Такъ какъ 
натурализмъ даетъ не пзображеніе целой жизни, а только отрывоке изъ жизни, 
го новое направленіе должно было оставить романъ для новелчы, и романы Золя 
не могли уже служить образцами современнымъ писателямъ. Напротивъ Гюи де-
Мопазсанъ давалъ все, что натуралисты поставили въ с в о ю программу. „Краткій, 
шутливый тонъ старо-франпузскаго фарса, говорить Р. М. Мейеръ, и тонкое, 
лирическое наетроеніе современной новеллы съ необычайнымъ искусствомъ соеди
няются у него. Каждый характеръ ясно и рельефно выступаетъ передъ нами 
и теме не менее иронія совпаденія и сплетенія обстоятельствъ заставляють насъ 
переживать съ каждымъ изъ нихъ то, чего отвратить нельзя." 

При оценке этихъ новеллистовъ натуралистическаго направленій — Гирш
фельда, Шнитцлера, Гальбе, Гартлебена —• мы не д о л ж н ы з а б ы в а т ь , что они, 
несмотря на свое эпическое дарованіе, искали примененія с в о е м у таланту ве 
драме. Ве противоположность имъ, некоторые истинно драматическіе таланты 
достигають своего плодотворнаго развитія только вь романе, хотя конечно за-
глядываютъ порой и на сцену. Это мы видимъ у наиболее выдающагося рома
ниста нашего в р е м е н и , Макса Кретцера, драма котораго „Гражданская смерть" 
безе сомненія производила бы более сильное впечатленіе въ виде романа, и 
наобороте, действіе его романа „Движущія силы" гораздо интенсивнее ве 
драматической переделке („Ьео Ьаззо"); то же можно сказать и о „Собирателе 
милліоновь". 

Своеобразное свойство современнаго романа заключается въ томъ, что 
его легко разделить на серію отдвльныхъ новеллъ. Даже изъ романа Кретцера 
„Мастеръ Тимпе" легко выделить разсказы о пьянпцахъ. Какъ мы отделались 
отъ обязательныхе правиле пятиактной драмы, точно точно такъ же мы все 
более и более приходимъ къ сознанію, что романа въ прямомъ смысле нете, 
да и быть его н е можетъ. Если, какъ разсказываютъ, Гуцковъ въ Веймаре и 
поднялъ сжатые кулаки, на памятнике Шиллера и Гете, воскликнувъ: „Ведь, не 
писали же вотъ они девятитомныхе романове!", то на это ему прежде всего 
следуете возразить, что этп два величайшихе немецкихъ поэта не написали 
вообще ни одного романа. Гетевскаго „Вильгельма Мейстера" и его „Сродство 
д у ш ъ " ( „ ¥аЫуег \ уап<18спайеп" ) нельзя назвать романами; это скорее новеллы. 
Въ его „Ученическпхе годахе Вильгельма Мейстера" повести о зябнущей Минь
оне, о слепомъ арфисте, о прекрасной душе и Нарцисе, о Филипе и Наталіи со
ставляют* отдельные разсказы. О его „Годахе странствій Вильгельма Мейстера" 
уже Экермане сказалъ, что веймарскій старець собралъ здесь только на живую 
нитку пестрый матеріале изъ своего запаса рукописей. „^аЫуегтапазсЬаЙеп" 
(такъ же какъ и „Страданія молодого Вертера")—это исповедь самого поэта, 
поэтизирующая его отношенія кг Минхенъ Герцлибъ и наиболее глубокую изъ 
его любовныхъ привязанностей — къ Шарлоте фоне-Штейнъ. 

Если мы изъ более старыхе писателей назовемг еще Мерике, Шторма и Пауля 
Гейзе, то у нихг также мы найдемг только новеллы. Тамг , где они приближаются 
ке большому роману, они тотчась пасують, какъ напр. Штормъ въ „Всаднике" 
Мерике ве „Живописець Нольтенг". Романъ, или идеть по проторенной, избитой 
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• дорожив Шппльгагена, котораго такъ пробирають братья Гартъ въ своихъ крити-
ческихъ наброскахъ, или прпнимаетъ форму новеллы. Въ программ!) журнала 
„ВІаМег іїіг сііе К і т в і " („Літопись искусства") говорится: „Намъ нужны—не выду-
мнваніе исторій, а передача настроєній; не разсужденія, а изображенія; не забава, 
а впечатлівія." Это энергичное подчеркиваніе концентрацій, это страстное изо-
лированіе возбуждающаго момента п дійствіе его на душу мы находимъ уже у 
ревностнаго последователя Золя Ііиханла-Георіа Конрада, который въ 1885 г. 
основалъ въ Мюнхені „ Общество". Къ формі романа онъ приблизился въ своей книгі 
„^аз аіе Іяаг гаизсЫ" („О чемъ шумитъ Изаръ?"). „Эта новая форма, гово-

: ритъ А. ф.-Ганштейнъ, совершенно отрипаетъ композицію — здісь мы видимъ 
только серію развертывающихся картинъ, каждая въ отдільной рамкі и съ 
другими фигурами. А если какая-нибудь „героиня" и проходить черезъ вс і 
картины, то—разв і только р іка Изаръ, такъ какъ всюду звучитъ плескъ ея 
волнъ и при всіхь условіяхь согріваегь сердце автора своей поззіей. — Надъ 
івсіми пестрыми фигурами романа, надъ молодыми и старыми, возвышается на 
заднемъ план і величественный образь короля Людвига. Картина безумія и смерти 
великаго отшельника на Штарнбергскомъ озері - написанная эскизно, заканчи
ваешь собой серію картинъ города искусства, прозваннаго Аеинами н а - И з а р і . 

Этотъ мотивъ Конрадъ трактовалъ также и въ своемъ романі „Ма^езіаг" 
(„Его Величество") (1902), г д і онъ разсказыв'аетъ трагическую судьбу Людвига I I . 

Представителемъ современнаго берлинскаго романа все еще оставался 
Максъ Кретцеръ, хотя Пауль Линдау уже началъ свой циклъ романовъ. Прежде 
всего онъ въ двухъ романахъ сопоставилъ вктсшій и низшій классы. Знатное 

•общество Берлина, обитающее въ аристократпческихъ ква;талахъ западной части 
города онъ описываетъ въ романі „Яи£ пасії сієш \\ ге§іеп„ („Движеніе на за-
падъ") — кельнерши и фабричный дівушки являются центромъ романа 
_Бідння д івушки" . Но оба романа написаны съ слишкомъ явной тенденціей, 

.а потому и не могутъ йміть серьезнаго значеній при оц ін к і усилій въ борьбі 
новый романъ большого города. Лишь съ появленіемь Гейнца Товоше берлинскій 
романъ получилъ свіжія силы. Сначала Товоте издалъ рядъ берлинскпхъ очерковъ въ 
жанрі Мопассана, затімь появился его большой романъ „1т ЫеЬезгаизсЬ" („Въ 
чаду любви"). ЭТОТЪ романъ также описываетъ исторію любви аристократа и 
дівушки, дочери извозчика, которую грубые родители въ ранней юности толк
нули на путь разврата.—Герой и героиня встрітплпсь впервые на Гельголанді 
въ лож і театра. Сознавая весь ужасъ своего прошлаго, она хочетъ отдалиться 
отъ него, но его любовь побіждаеть, и она остается съ нпмъ. Хотя онъ и 
узнаетъ ея сомнительное прошлое, но т імь не меніе приводить ее къ своей 
во всіхь отношетяхъ благородной матери, и она, какъ законная жена его, по
селяется съ нимъ на его вилл і въ Тиргартені . Но опьяненіе страсти прошло, 
онъ уже не вірить въ нравственную чистоту, на которую поднялась его ясена, 

-и своей жесткостью и ревностью гонитъ ее въ обьятія преясдевременной смерти. 
Этотъ романъ, который Товоте набросалъ въ три неділи, не иміеть за собой 
ничего, кромі оригинальной, теплой манеры изложенія. Тотъ же Берлинъ, изо-
браженіе котораго въ „Мастеръ Тимпе"Кретцера поражаетъ своимъ трагизмомъ, 
у Товоте является блестящей столицей съ роскошными дворцами, зеркальными 
окнами, блестящими фронтонами и шумными экипажами. Кретцеръ какъ бы опла
киваешь псчезновеніе стараго Берлина, Товоте знаетъ только современный го-
родъ, темныя стороны котораго представляются ему не столь трагичными, какъ 
Кретцеру, а лишь случайными силуэтами. 

ІІослідующіе романы Товота „Мать!" „Весенній порывъ", „Пісня с п і т а " , 
„Г-жа Агнеса" носять на себі отпечатокъ его легкой, нервной манеры; 
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почти всЬ герои его погибаютъ отъ любви, а не подъ бременемъ труда, какъ 
у Кретцера. Типиченъ до известной стеїіени по отношепію къ автору ковецъ ро
мана „Пісня сп і та . " Художникъ Гансенъ рішаєте покончить съ собой, 
стоя передъ своей послідаей картиной. Она изображаете рыцаря, котораго с>іі-
ющіяся нагія красавицы связали путами изъ розъ и растянули на желізно-
дорожныхъ рельсахъ, между т імь какъ издали несется ноіздь, наполненный 
шумной толпой пролетаріевь. „Въ то время какъ другіе трудились въ поті 
лица; онъ лежалъ въ оковахъ любви—и вотъ теперь могучее время безпощадно 
и безпечно мчалось надъ нимъ, раздробляя его своими тяжелыми колесами". Это 
затрагиваніе самыхъ тонкихъ и сокровенныхъ фпбръ современной берлинской 
жизни часто ведете къ тому, что авторъ легко поддается искушенно просто 
фотографировать жизнь. Товоте также подходите ыъ этой черті въ своихъ 
очеркахъ: „Упавшій плодъ" и „(Я исповідь неврастеника)" („ІсЬ, пегїбзе 
Лотеї іеп") . 

Силуэтъ. 

Плотно закутавшись въ плащъ, я медленно прохожу вечеромъ по тихим ь 
улицамъ. Мн і хочется быть одному. 

Удушливый, сырой ноябрьскій вечеръ сірьімь туманомъ струится по тісньїмь 
улицамъ и переулкамъ города и обвиваете своими расползающимися, дымчатыми 
вуалями вьісокія черепичный вышки старинныхъ зданій. 

Дома въ этомъ отдаленномъ кварталі малы и невзрачны,—это скоріе крыш і, 
ч імь домъ. Низенькія маленькія окна потускніли отъ грязи и кое-гді наскоро 
заліпленн картономъ или почернівшей толстой бумагой. 

Двери узки и такъ низки, что врядъ ли можно пройтп въ нихъ, не на
гибаясь. 

На ближайшей колокольні, которой мн і , однако, не видно, тихо и глухо 
пробило девять. Звуки какъ будто теряются въ опускающемся густомъ тумані. 

Я иду дальше и поворачиваю въ проулокъ, такой узкій, что въ немъ 
едва можетъ проіхать тел і га . 

Съ одной стороны высокая сірая ст іна, сь которой большими кусками 
отваливается штукатурка; а поверхъ этой высокой тюремной стіньї жиденькія 
деревья протягиваютъ свои голыя черныя руки. 

На другой стороні возвышается задняя стіна ппвовареннаг» завода съ 
крошечными рішетчатьіми окнами, въ которыхъ едва мерцаете сдабый світе. 

Затімь йдуть нісколько боязливо жмущихся другъ къ другу ннщенскихъ 
домишекъ, такихъ дряхлыхъ. что они даже н для этого міста кажутся слиш
комъ невзр ічньїми. Въ нихъ живутъ мелкіе ремесленники: портные, башмачники 
и рабочіе съ семьями — всі они погрязли въ Н П Щ Є Т І . 

Улица вымощена круглымъ и крупнымъ булыжннкомъ такъ неровно, что 
вы то и д і л о спотыкаетесь о торчащіе камни. Въ середині—сточная канавка, 
полная липкой сірой грязи. 

Надъ однимъ изъ домовъ — что за странность! — работаютъ,— его чи
нять и построены л і с а , загоражпвающіе всю улицу. 

Посреди досокь и жердей почти спрятанъ тусклый газовый фонарь, ви-
сящій на два локтя разстоянія отъ покосившагося садового забора. Это един
ственный фонарь проулка, защищенный отъ падающнхъ при постройкі камней 
старой проломленной корзпной изъ- подъ у г л ь ^ а к ъ что въ узенькомъ проході 
царить страшный полумракъ... 

У Ганса Фишера натуралистическая новелла еще боліє похожа на 
фотографію улицы или дома. Подобно Кретцеру, онъ съ изумительной знергіеи 
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Глава V I I . 

Современный соціальньїй романъ. 

Какъ въ драме таке и въ романе Гер.манъ Зудерманъ, несмотря на 
свой выдающшся успехе, не проложилъ новыхъ путей, не наметиле новыхе целей. 
И "здесь также онъ заставляете своихе героеве действовать и чувствовать, 
сообразно се теме воиросомъ, который онъ хочетъ разрешить. Обычное психологи
ческое развитіе на основаній ранее создавшихся положеній и условій жизни онъ оста
вляете совершенно въ стороне, и романы его пропзводятъ поэтому впечатленіе 
пересказа очень эффектныхъ драмъ. — Благодаря тому, что Зудерманъ не по
казываете связи чувствъ и впечатленій, характеры его обладаютъ лишь прав
дивостью даннаго момента. Онп убедительны для насъ потому, что впечатленіе 
драматическаго действія увлекаете насе. Если же мы попробуем* представить 
себе эти лица въ чисто человеческоме и естественноме значеній, то мы тот-
часъ же убеждаемся ве ихе неправдоподобности — романичности. Соціальньїхе 
вопросове Зудерманъ ве своихъ романахе не затрагиваете, его конфликты ра
зыгрываются только ве человеческой душе; но таке каке его персонажи выду
маны, то оне и принужденъ, въ конце концовъ, прибегать кг исключптельнымъ 
случаямъ, не вытекающимъ изъ естественная) положенія вещей. Хотя они п 
бвладгваютг нами, благодаря своей драматической мощи, и подчиняюте насъ 
вліянію автора, они очень скоро гаснутъ, какъ фейерверкъ, и разсеиваются, 
кшъ фата-моргана. 

6* 

выбился изъ самыхъ неблагопріятньїхь условій и бедственная) положенія, и 
поэтому ему хорошо знакомы по собственному опыту нужда и лишеній, что и 
доказывают* его сборники' разсказовъ: „Среди бедныхъ и несчастпыхъ" и 
„Что пожираетъ Верлинъ". Здесь мы находимъ верный и реальный описанія 
яочлежныхъ домовъ, богаделенг, тюремъ, больницъ, жилищъ рабочпхъ, увесе-
лительныхъ заведеній низшаго сорта, техъ месте, где физически и нравственно 
опустивнйеся люди находятъ мизерное развлеченіе и скудную пищу, наказаніе и 
смерть. Правда, что эти описанія сделались теперь такъ навязчивы и такъ 
тенденщ'озны, что уже почти не пропзводятъ впечатленія. Редко какой-либо 
талантливый писатель выбивается изъ этой колеи. Теме более ценности пріобре-
таютъ поэтому очерки Ганса Оствальда и Ганса Пана изе міра берлин-
.скнхе бродягь и преступникове. 

' Хотя новый романе приняль еще менее определенный формы, чеме но
вая драма, — такъ каке и Максе Кретцеръ придерживается старой формы — 
но по крайней мере на первый плане выступают* все более, и более психологиг 
ческія требованія. Такнме образоме, прииципъ Вильгельма Шлегеля, что главнымъ 
условіемг романа должна быть выдающаяся человеческая жизнь, совершенно 
отбрасывается. Наоборот*: народная душа съ ея естественными и сощальными 
проявленіями имеете для насъ гораздо большее значеніе, нежели насильственно 

• подчиненное обстоятельствамъ, часто не подлежащее обще-человеческпме зако-
"намъ существоваш'е такъ называемыхъ выдающихся людей, которыхъ обыкно
венно отыскивали на тронахъ и въ рыцарскихъ поместьяхъ. 

Для людей нетъ ничего интереснее человека! Поэтому-то Георге Омптеда 
и назвале лучшее свое произведете не „романе", а „Человеческая жизнь". 
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Изъ глубины души вылился у Зудермана только одинъ его первый романъ 
т Ргаи 8ог£е" („Забота"), появившійся въ 1889 г. тотчасъ послі сборника новеллъ: 
„ Л т 2\\'іе1іеМ" („Въ сумеркахъ"). Зудерманъ самъ еще только что окончилъ 
борьбу за жизнь и еще не былъ осліплень блескомъ усп іха . Поэтому-то „Забота" и 
действуешь такъ непосредственно на нашу душу, хотя романическая исторія 
героя лишена всякой реальной основы, и романъ во вс іхь отношеніяхь разви
вается, согласно старымъ традиціямь, отъ которыхъ въ то время такъ усиленно 
старались освободиться. — Содержаніе романа, который сразу доетавилъ автору 
громкую извістность, Гротхусъ очень тонко передаешь вкратці такимъ образомъ: 
Дитя Заботы носитъ имя Пауля Мепергефера, и разві не забота настоящая 
мать его? Ніжная, покорная и болізненная женщина даетъ ему жизнь какъ 
разъ въ ту минуту, когда имініе ея легкомысленнаго взбалмошнаго мужа про
дають съ молотка. Отецъ упорно ціпляется за мысль переселиться на лежащій 
на противъ его прежняго имівія, Элененталя, болотистый участокъ Муссайненъ. 
Здісь мальчикъ выростаетъ — среди заботъ, такъ какъ подъ безалабернымъ 
управленіемь отца хозяйство постоянно идетъ къ упадку, и умный, задумчивый 
мальчикъ чувствуетъ и видитъ все это. Только у матери находишь онъ ласку — 
ласку несчастной, медленно умирающей женщины, которая разсказываетъ ему 
сказку о „Феі Забот і " , что стояла у его колыбели. Но она не оканчи
ваешь сказки. Вдали видніется більїй домъ Элененталя — потерянный рай, 
по разсказамъ матери. Тамъ живешь ея единственная подруга, жена новаго 
владільца, Дугласа. Она участливо навіщала бідную мать, когда родился 
Пауль. Она крестила его и просила его мать быть крестной матерью ея соб-
ственнаго еще не родившагося ребенка. Ребенокъ этотъ — Эльсбета, которая 
прелестной дівушкой выростаетъ впослідствіп въ Злененталі . Пауль н Эльс-
бетта знакомятся дітьми и въ раннемъ возрасті зарождается взаимная любовь 
въ ихъ сердцахъ. Но Пауль не рішается признаться ей? И могъ-ли онъ это 
сділать? Вс і его мысли и чувства съ ранняго дітства посвящены только за
бот і — заботі о х л і б і насущномъ для семьи, объ ученьи братьевъ, о воспи-
таніи сестеръ. Когда ему однажды во время игры въ Злененталі при
ходится разсказать какую-нибудь исторію, онъ, который въ глазахъ этихъ вы-
лощенныхъ господчиковъ играетъ по своей неловкости и застінчивости роль 
Иванушки-дурачка, разсказываетъ такъ: „Жилъ былъ человікь, который былъ 
такъ смішонь, что стоило только посмотріть на него, чтобы нахохотаться до-сыта. 
Онъ же самъ не зналъ этого, потому чго никогда въ жизни еще не сміялся". 
Одна только суміла оцінить его ио достоинству—это Эльсбета. Но онъ мол
чишь-—молчитъ и заботится о вс іхь . Между т імь мать умираетъ. Онъ стоить 
у ея т і л а и ніжно гладить ее по лицу. „Я не могу еще плакать о тебі , го
воришь онъ, я долженъ сперва похоронить тебя". В ідь, за гробь надо запла
тить, надо угостить сьіхавшихся на похороны знакомыхъ—на это пойдешь 
столько денегъ! Благодарности же ему ни отъ кого не будетъ. Братья смотрятъ 
на него свысока, отецъ ненавидить его за то, что долженъ признать его пре
восходство надъ собой: сестры же затіпваюшь любовныя шашни съ его быв
шими школьными товарищами. И снова овъ прпнужденъ употребить всю свою 
энерпю, чтобы заставить соблазнителей исправить женитьбой нанесенное его 
сестрамъ безчестье. Долго ждала Эльсбета, чтобы онъ высказался, но онъ мол
чишь. Тогда она наконецъ ділается невістой своего кузена. Съ тупой покор
ностью узнаетъ онъ объ этомъ, какъ будто и не можетъ быть иначе. А между 
т імь онъ добился и благосостоянія, и лоложенія въ обществі. Богатый урожай 
убрань, закрома полны хл іба . Вдругъ, однажды ночью онъ замічаеть отсутствіе 
отца, который давно уже велъ странный р ічи . Въ то же время онъ за-



мвчаетъ разбросанные кругомъ горючіе матеріальї. Въ немъ зарождается ужасное 
подозрініе. Что, если полупомешанный отецъ отправился въ Элененталь, чтобы 
поджечь усадьбу ненавистнаго Дугласа? Это подозрвніе разростается въ полную 
уверенность, и въ душе его вспыхиваете мгновенное решеніе. Если его соб-

• ствениое именіе запылаете вдруге яркиме пламенеме, отеце увпдитъ и это 
.остановить его на пути къ преступленію. Онъ совершаете невероятный посту-
поке: поджигаете свою собственную усадьбу. Однако,—увпдввъ высоко поды-
мающеяеся пламя, оне не чувствуете ни страха, ни сожаленія. „Ему сделалось 
такъ легко и свободно на сердце; тупой гнете, который все эти долгіе годы 
тяготеле надъ иимъ, исчезъ, и онъ съ глубокимъ вздохомъ облегчевія, про
водить своимъ по плечамъ и рукамъ, какъ будто снимая съ себя падающія цепи. 
„Ну вотъ, сказалъ онъ, какъ будто ..камень у него свалился съ души, ну вотъ 
и нетъ у меня ничего, и не о чемъ мне больше заботиться! Я свободенъ, сво-
денъ, какъ птица въ воздухе! Но оне должене только спасти еще скоте изъ х л е -
вове и конюшень; при этомъ онъ съ тяжелыми ожогами падаетъ безъ чувствъ 
и его вытаскиваютъ изъ подъ развалинъ. Дугласы, отецъ и дочь, беруть его 

' на свое попеченіе. По дороге они находять трупъ стараго Мейергефера, кото
рый вблизи Элененталя при виде своей горящей усадьбы, умере отъ апоплекси
ческая» удара. Около него валялась пролитая жестянка съ керосиномъ назначеніе 

" которой для Дугласа совершенно ясно. Но только Эльсбета съ инстинктомъ 
^ л ю б в и угадываетъ всю правду. Она чувствуетъ, что Пауль ради нея пожертво-

: ' в а л е всеме своимъ достояніемь. Не обращая вниманія на жениха, она вся 
отдается уходу за опасно больнымъ возлюбленнымъ, свадьба сначала отклады
вается, а затеме и отменяется. Привлеченный къ ответственности по выздо-
ровленіи, Пауль сознается въ поджоге, несмотря на то, что ему следовало 
только молчать, чтобы быть оправданнымъ, благодаря блестящей речи своего 

'' защитника. Но онъ со спокойной совестью отсиживаете свой сроке въ тюрьме.^ 
Онъ знаете, что Эльсбета любить его, а отецъ ея, после признаній Пауля въ 
зале суда, не можетъ удержаться, чтобы не крикнуть: „браво!", при чемъ громко 
говорить соседу: „Разве же я не въ праве гордиться такиме молодцомъ?" Когда. 
Пауль выходить на свободу, Эльсбета встречаете его, какъ невеста. Такимъ 
образомъ дитя заботы, пожертвовавъ всеме своиме достояніеме, освобождается 
отъ гнета феи Заботы. Таке оканчивается сказка „о женщине поде сврымъ 
покрываломъ", конецъ которой мать не хотела, разоказывать своему мальчику. 

Въ новелле „Вег №ип8с1і" („Яіеланіе"), которая соединена се „Исторіей 
о тихой мельнице" („0е8с1ііс1ііе УОП аег 8тл11еп МиЫе") въ одинъ томъ подъ 
заглавіемь „Оіе (іе8сІшІ8Іег", онъ переносить во внутренній нравственный мірь 
человека ужасный трагическій конфлпктъ — желаніе смерти другому во всвхе 
другнхе отношеніяхь дорогому и любимому существу. „Это—одна изъ самыхъ 
мрачныхъ сторонъ человеческой природы, пережитокъ животнаго состоянія, ко
торый прокрался въ наше цивилизованное, смягченное время... Я могу при
вести—безчисленные примеры такихъ случаевъ, где ревность, жадность, жажда 
самостоятельности, свободы, любовь зажигала ве людяхе то преступное, страш
ное желаніе, которое разросталось до гигантскихе размерове ве сердцахъ, 

' прежде исполненныхъ только любви и света. К е счастью, это желаніе теперь 
уже не приносите столько вреда. Въ старинный, более дикія времена, когда 

. страсти разыгрались и бушевали на свободе, на помощь желанію приходило 
действіе, и если въ семье кто-нибудь казался лишнпме другому, то по-про-
сту пускались въ дело кинжале и яде. Исторія и литература полны такими 
убійствами, и, напр., такой знатоке человеческая) сердца, каке Шекспире, не знаетъ 
более трагическаго мотива, чеме убійство родственника. Теперь люди стали 
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мягче, п если въ наше время борьба за существовавіе проникаетъ въ кругъ 
семьи, то довольствуются въ мрачную минуту теме, что стоящему на дорогі по-
желаютъ лежать на глубин* шести футове подъ землей. — Это желаніе есть 
древнее убійство, смягченное нравами новаго времени. Такъ какъ это желаніе 
самый тяжелый г р і х ь , который ложится на душу человека, то оно вміст і съ 
темь и самое сокровенное. Ни одинъ человікь не повіряєте его своему самому 
близкому другу, кающійся не осмеливается шепнуть о немъ священнику, даже 
горячая молитва къ Богу проходить его лукавымъ молчаніеме. Все сокровенное 
поверяюте Богу, но только не это позорное желаніе. Более того: здесь передъ 
нами единственная вина, для которой ни передъ п р а в о с у д и е , ни передъ 
собственной совестью н і т ь наказаній, нетъ искупленія. Это такой случай, 
когда тотъ неумолимый судья, котораго носить въ своей душе каждый чело
веке, делается снисходптельнымъ и доступнымъ подкупу". Въ повести Зудер-*, 
мана оте этого желанія гибнете женщина. Изъ-за мужчины она желаетъ 
смерти горячо любимой ею больной сестры, хотя душа ея и исполнена ужасомъ 
къ самой себе. „О, еслибы она умерла". . . Тогда любимый человеке ирпнад-
лежалъ бы ей. Но когда желаніе исиолнилось, когда сестра не стоите уже на 
пути къ ея счастью, она отказыьаетъ любимому человеку, который пред
лагаете ей свою руку, отказываете потому, что между ними стоить ужасное 
желаніе: „О, если бы она умерла!" 

Слвдующій романе Зудермана: „Бег Каігепкіе^" („Кошачья тропа") ра
зыгрывается ве эпоху освободптельныхъ войнъ. „Тотъ годъ, который для насъ, 
позднейшихе поколеній, звучите грандіозньїме аккордомъ хвалы и пвснопвнія, 
вид іль более насплія и преступленія, чімь какой-либо другой до и послі 
него". Этиме Зудермане наперёде уже намічаєте т і мотивы, на которыхъ онъ 
строить свое въ высшей степени драматическое, захватывающее, но совершенно 
неправдоподобное дійствіе. Здісь также мы приведемъ прекрасное изложеніе 
Гротхуса. Молодой Болеславъ фонъ-Шранденъ отличился выдающейся храбростью, 
прини ая, въ качестві добровольца, участіе въ освободительной войні , и воз-
зращается въ чині поручика на родину; но не подъ своимъ собственнымъ, а 
подъ чужимъ именемь, такъ какъ имя Шранденъ опозорено его отцомъ. Отець, 
тшлавшій фанатической ненавистью кь своимъ соотечественникамъ и обожавшій 
поляковъ, провелъ французовъ узкой „Кошачьей тропой" такъ, что они могли 
напасть на пруссаковъ съ тыла. Съ той поры вся страна ненавиділа и прези
рала его, и онъ, несмотря на свое богатство, умеръ бы съ голоду, если бы 
молоденькая дочь столяра, Регина Хакельбергъ, не служила ему какъ верный 
песъ. Она то и проводила по его приказанію французове черезъ „Кошачью 
трону" . Она сделала это въ полномъ невід ін іи, рабски повинуясь вол і своего 
господина, жертвой котораго сділалась почти еще въ дітскомь возрасті. Какъ 
любовница п терпеливая рабыня, она провела вс і эти годы се одпнокиме, му-
чпвшимъ ее старпкоме, терпя угрозы и преслідованія оте жителей деревни, ко
торые часто бросали въ нее камнями. Когда Болеславъ возвращается на ро
дину, его отецъ только что умеръ, и онъ вступаетъ во владініе наслідіемь— 
измінника отечеству. Вся ненависть, все презрініе, которыя тяготели надъ 
отцомъ, переносятся на сына. Даже боевые товарищи отходяте оте сына Эбер-
гарда фоне Шрандена. Они оказываютъ ему еще одну дружескую услугу: на-
стаиваютъ на томъ, чтобы отецъ его былъ похороненъ въ фамильномъ склепі. 
Тогда Болеславу становится яснымъ, что и онъ такой же зачумленный, какимъ 
былъ его отецъ, и что ему предстоить борьба на жизнь и смерть со всіми 
окружающими. Въ борьбі этой онъ находить поддержку только въ Регині . Какъ 
она, подвергая опасности свою жизнь, служила старому господину, такъ и те-



перь она отдаетъ все свое существо на служеніе сыну и ночью достаетъ ему 
пищу изъ отдаленнаго містечка, такъ какъ въ деревні никто не хочетъ про
дать и куска хл іба опальному. Сначала онъ отталкиваешь съ ужасомъ и отвра-
щеніемь ту, которая и душой и т іломь была предана его отцу. Но мало-по-

"малу онъ узнаетъ, какія сокровища преданности, самоиожертвованія и любви 
скрываются въ этомъ простомъ существі, чнстосердечіе и сліпое послушаніе ко
тораго такъ ужасно употребилъ въ зло его отецъ. Тронутый ея безграничной 
любовью и преданностью, онъ самъ воспламеняется страстью къ прекрасному, 
несчастному созданію, но не поддается искушенію. Регина погибаешь отъ иули 

"изъ за угла, предназначенной для Болеслава. Ціной своей собственной жизни 
спасаешь она его жизнь — вірная до гроба. Онъ же вторично, какъ доброво
лець, выступаешь противъ корсиканца въ походъ, изъ котораго боліє не воз
вращается. — Болеславъ стоптъ надъ трупомъ Регины, раздумывая объ этомъ 
странномъ созданіи: „Нішь, это не животное и не демоническое существо — это 
только цгьлъный и великій человпкъ. Это одна изъ тъхъ цільньїхь натуръ, 
который создавались еще въ т і времена, когда стадныя побужденія еще не 
портили творчества всесильной и премудрой природы, когда каждое юное су
щество безпрепятственно распускалось и расцветало во всей своей сил і и 
красоті и оставалось въ единеніи съ природой и въ добр і , и въ з л і " . — И въ 
то время какъ онъ размышлялъ такимъ образомъ, онъ почувствовалъ, какъ ту-
манъ, застилающій почву человіческаго сознанія, разсіивается, и онъ видптъ 
глубже и дальше того, что видятъ обыкновенно люди, почувствовалъ, какъ онъ прони
каешь въ бездну безсознательнаго. То, что люди називають добромъ и зломъ, 
безсвязно носилось па туманной поверхности, а внизу — въ дремлющей 
мощи покоились силы природы. Кого полюбпла природа, говорилъ онъ 
себі, тому она даетъ пустить въ себі глубокіе корни и терпитъ, чтобы онъ 
дерзновенно стремился вверхъ — къ св іту , не давая туманамъ мудрости и бе-
зумія удерживать его въ его етремленіи". 

„Я — разуміется — принадлежу къ тьмъ, которые всю свою жизнь ме
чутся между добромъ и зломъ и въ тумані не могутъ найти своего пути. Т о , 
что природа требуешь отъ насъ, мы считаемъ грязнымъ и постыднымъ, а то, 
чего требуютъ людскіе законы, кажется намъ глупымъ и ничтожнымъ. И вотъ 
мы, какъ маятникь, колеблемся между озлобленіемь и страхомъ. Мы жаждемъ 
людского благословенія, въ которое не віримь, и боимся людскаго проклятій, 
надъ которымъ сміємся... Хорошо, что въ этомъ хаос і , г д і добро и 
зло, правда и ложь, честь и позоръ перемішанн въ одну кучу, и г д і даже 

.древній богъ исчезаетъ въ небесахъ, у насъ остается одна неподвижная точка, 
вокругъ которой должно собраться все вновь, твердая скала, за которую мы, 
утопающіе, можемъ ухватиться, и о которую даже и разбиться является сча-
стіемь — это отечество!* Поэтому онъ и привітствуеть возгорівшуюся вновь 
войну, какъ избавленіе. Однако, несмотря на многія литературный достоин
ства этого романа, на его мощный языкъ и образность описаній, посредствомъ 
которыхъ Зудерманъ изображаешь, — правда, въ довольно фантастической кон
цепцій — современный мірь, несостоятельность дійствія въ романі не подле
жишь сомнінію. Т і м ь не меніе этотъ романъ представляетъ собой высшую 
точку эпическаго творчества Зудермана. 

Въ гораздо боліє объемистомъ романі своемъ „Ев таг" ( „Такъ было") Зудер
манъ не достигаешь уже своей прежней мощи, т імь боліє, что условія въ которыхъ 
приходится бороться ею героямъ сильно напоминаютъ его драму „Счастье въ 
у г о л к і " . Эффекты здісь чисто внішніе, и дійствіе загромождено сентименталь-
ностями а характеры, какъ, напр., кріпколобьій Лео съ его жизненнымъ прин-
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ципомъ — „ни въ чемъ не раскаиваться" — кажутся неправдоподобными. Ка
жется, будто Зудерманъ съ преднамереннымъ сладострастіемь ловко жонгли-
руетъ. Такимъ образомъ, пожалуй, оправдывается и высказанное о немъ су-
жденіе: о н ъ - - т о еще недозріле, то вдругъ уже слишкомъ перезріле. Несмотря 
на это, Зудерманъ-романистъ всетаки стоитъ несравненно выше Зудермана-
драматурга. 

Целый рядъ новыхъ писателей, какъ, напр., Георьъ фонъ-Омптеда, Виль
гельмъ фонъ-Поленцъ, Іогапнесь Мегед'е, по жанру своему приближаются къ Зу-
дерману, не утрачивая однако своей оригинальности. Вообще судить о натурали-
стическихъ писателяхъ съ общей точки зрінія легче, ч імь о реалистахъ, кото
рые стоятъ обособленными одинъ отъ другого, потому что принуждены брать 
свои мотивы изъ тъхъ слоевъ и круговъ общества, къ которымъ принадлежать 
по традицій или по соціальному положенно. 

Нельзя, однако, не іризнать, что какъ разъ крупнійшіе таланты нашего 
времени развились до известной степени подъ вліяніемь Зудермана. Такъ, напр., 
Г уставь Френсенъ, большой и распространенный романъ котораго „Лбш Ш " , 
напоминаетъ „РгаиЗог^е". Успъхь романа „1ернъ У л ь " , вышедшаго 200-мъ из-
даніемь, т імь более удивляеть, что онъ иробилъ себ'Ь дорогу безъ всякой издатель
ской рекламы, которая одна только и доставила популярность роману Штиль-
гебауера „Обіг К г а Ш " ' („Гецъ Крафтъ" . )—„ ІерньУль" не имеете захватывающая 
по сюжету интереса, даже скученъ для большой публики, слогъ—тяжеловатый и 
несовременный, и кроме того, авторъ, при ноявленіи этого романа, былъ совсімь 
непзвістень, такъ какъ его первыя сочиненія: „Віеагеі Оеігеиеп" („Трое верныхе„) 
и „Біе Запа^гйііп" остались поде спудомъ.—Изъ каждаго произведенія Френсена, 
выглядываетъ авторъ — сельскій священнике, который моральный тенденцій 
ставить выше художественныхъ целей. Сочиненія Френсеяа вращаются исключи
тельно около одной темы: моральная сила, освящающее вліяніе труда. Оне про 
водите своихъ героевъ черезъ строгій и суровый искусе. Въ центре ихъ жизни— 
серая забота объ имуществе, которое ежечасно можетъ быть уничтожено вра
ждебными элементами. Его можно уберечь только путемъ тяжелаго труда; внеш
няя же сила есть источнпкъ внутренней силы, которая возвышаетъ человече
скую душу. — Дерне Уль и есть именно тоте типе человека, котораго спасла 
работа. Отъ природы онъ предназначенъ для более возвышенныхе целей; но 
ему приходится еще ве юности принять на себя заботу обе обремененноме дол
гами отцовскоме пменіи. Таке каке оне се самаго начала чувствуетъ и дер
жить себя бариномъ, ему ничто не удается. Все его старанія напрасны. Только 
когда оне оглядывается на самого себя п начинаете какъ бы снизу,—тогда снисхо
дить благословеніе на его трудъ. Но въ своей стихій онъ начинаетъ себя 
чувствовать лишь тогда, когда ему представляется возможность применить свои 
природиыя способности къ общественной деятельности. После тяжелыхъ годовъ 
борьбы, горячихъ стремленіи и заблужденій онъ наконецъ достигаетъ высшихъ 
целей своей жизни. — Сомнительно, чтобы эта книга сделалась, таке сказать, 
классическимъ сочиненіемь для народа, говорить Отто Лейкснеръ, — для этого 
она недостаточно проста и я предвижу уже тотъ моментъ, когда начнутъ по
рицать все недостатки романа „1ернъ У л ь " такъ же усердно, какъ его вос
хваляют* теперь. 

Столь же выдающшся усп і хь имелъ и последующи! его романъ „Ніііі-
£еппеі" (1905). Но это можно назвать победой Пирра, таке какъ литератур
ный достоинства книги тутъ не причемъ. Френсенъ чувствуетъ себя какъ бы 
нравственно обязаннымъ воплотить свои собственный убежденія въ образе Хри
ста своего романа. Разсказъ преследуете здесь до известной степени научныя 
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д і л и , и. благодаря этому, романъ получилъ какой-то двойственный облнкъ н утра-
тилъ свое художественное зваченіе. Да и къ современнымъ изыскашямъ о Хрпстъ 
Френсенъ не прибавилъ ничего интереснаго, такъ какъ та картина, которую 
умирающій Кай 1ансъ набросалъ для своей возлюбленной Гейнке Бойе полна 
психологическихъ противорічій и представляетъ собой лпшь позтпческіп дион-
рамбъ. 1исусъ по роману „НШі§еііЬеі" — чудная, возвышенная личность, ода
ренная ВСТ.МИ качествами души и сердца: любовь къ истин!, горячее участіе 

' къ страдашямъ малыхъ сихъ и мужество по отношенію къ злоб* велнкихъ міра сего. 
Ничего лично,для себя не ищетъ его душа, открытая для всякой жалобы, для 
всякой радости и печали. Съ детства у него были „особенно ясные и глубокіе 
глаза, воспринимавшіе въ себя спокойный прекрасный картины, чувствительная 
и ніжная душа, способная глубоко задумываться надъ этими картинами, такъ 
что представленіе о нихъ въ теченіе дітских'ь л і т а становилось все ясніє и 
ясніє, все сладостнее и прелестніе". Такъ выросъ онъ среди мечтательно.) 
степной природы Галилеи, такъ ходплъ онъ, какъ учитель, окруженный толпой 

- своихъ друзей по цв1тущимъ лугамъ своей родины, принося псціленіе и помощь, 
с ія въ душахъ людей сімена любви и глубокія прекрасный слова о Б о г і , о 
мірі, о вічности. Онъ—неустрашимый борецъ, утешитель въ скорби, духъ че-
ловічества. Центръ, вокругъ котораго вращается его діятельноеть, его мысли 
и стремленія, есть Богъ. Онъ ^ - челов!къ, который ищетъ свою собственную 
душу, и въ глубин ! этой души нашелъ Бога—отца любви и не можетъ найти 
покоя до тЬхъ поръ, пока не сообщить своимъ братьямъ объ этомъ Б о г ! — 
Отц і . Мужество борца соединяется въ немъ со спокойствіемь мудреца. Изъ 
глубины его горячей любви къ Богу, поднимается сжигающее его самого пламя 
любви къ ближнему. Красота и величіе человіка достигли въ л и ц ! его пол-
нійшаго своего развитія. Конечно, онъ, какъ сынъ своего времени, не чуждъ 
его ошибокъ и заблужденій; зло, хотя и въ относительно маломъ размір і , при
суще и ему, и конецъ его земного существованія служить доказательствомъ 
старой истины, трагизма человіческой жизни. Въ конц! концовъ, жизнь его 
оканчивается „одинокой, отчаянной смертью". Объяснить этого Христа Френ
сенъ можетъ только наспльственнымъ разрішеніемь загадки его личности — 
безуміемь. Правда, онъ не осміливаетея прямо высказать эту мысль и говоритъ 
только, что душа Іисуса дошла „до границъ возвышеннаго безумія". 

Посліднее произведеніе Френсена „Реіег Моогк РаЬгт. паси 8ііа\уе8І" 
• („Поїздка Петра Моора на юго-западъ") производить впечатлініе эскиза, ко

торый былъ. на сп !хъ выпущенъ авторомъ изъ боязни, что ннтересъ къ сюжету 
угаснетъ съ прекращеніемь возстанія въ юго-западной Африк і . Несмотря на 
это, книга обладаете обычными достоинствами Френсена: въ высшей степени 

- нагляднымъ оппсашемъ страны. Прежнее восхищеніе Френсеиомъ, которое Бар-
тельсъ, мітко назвалъ „брплліантовьшь фейерверкомъ" очень скоро уступило 

' І місто полному равнодушію. Френсенъ не заслужилъ ни того, ни другого. 
Гораздо боліє понятенъ усп !хъ романа Адама Бенерлейна изъ военной 

жизни: „Іепа оаег 8еаап" („Ієна или Седанъ"). Это — модернизированная 
переработка романа Берты фонъ Зутнеръ: „Віє \Уаіїеп піеоег!*, („Долой ору-
жіе"), которая такъ же удовлетворяете только поверхностнымъ литературнымъ 
требовашямъ, какъ и гладко написанные соціальньїе романы барона фонъ 
ІПлихть „Ег8ІМа88І£Є МепзсЬеп" („Сливки общества") или братьевъ Ганса 
и Федора Цобелътицъ: „Віє ЗІагкеге", „Біе РГІісІїі §-е§-еп КІСІІ зеІЬаі;" („Силь-
н ійшая" , „Обязанность передъ собой"). 

Замічательно, что въ новійшей беллетристик! женщины все боліє и 
боліє овладіваюте формой современнаго романа и становятся во глав і дви-
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женія. Хотя Марія Яничекъ и Рнкарда Гухъ обноружили скорее лприческій та
лантъ, однако и въ области романа онъ дали выдающаяся произведенія. Зато 
Елена Белау проявила себя, какъ очень сильная романистка въ изображении 
пспхическихъ переживаній. Эта, порою вдающаяся въ мрачный песспмизмъ, пи
сательница пріобрвла, однако, известность благодаря своимъ жизнерадостнымъ 
разсказамъ „КактааеІ^езсЬісМеп". „Семеиныя воспомннанія о Гете и его 
сыне Августе, о Шопенгауере и эпохе французской войны проникнуты жизне
радостнымъ или по крайней мере стремящимся къ жизнерадостности духомъ и 
гигантскій образъ веймарскаго генія глядптъ съ величавымъ добротушіеме на 
двтскп-шаловлпвын проделки младенческп-чистыхе д у ш е " . Но уже въ романе 
„Прекрасный Валентине" Елена Белау даетъ чрезвычайно реалистическое изобра-
женіе жизни, полное захватывающая» символизма, трагическая основа котораго 
заключается въ той мыслп, что серые будни жизни ве конце концове всегда 
торжествуюте наде возвышенными моментами, что „самая сильная, потрясающая 
все жизненный основы страсть, не принося счастья или смерти, замираете и 
вянетъ". Гораздо выше следуетъ поставить ея главное произведете: „Бег 
Кап^іегЬапІюГ", которому Р. М. Мейеръ отводите место рядоме се произведе-
ніями Фонтане и называете его „самымъ выдающимся романомъ современной 
немецкой литературы". 

Несмотря на свой большой реалистически1 описательный талантъ, Елена 
Белау часто впадаетъ, какъ напр. въ „НаІМіег" („Полузверь"), ве болезнен
ную чувствительность Гофмана и Гуцкова. Т о , что она пишете, часто кажется, 
говоря ея собственными словами, „проявленіеме угнетеннаго, мятежнаго духа, 
несчастной жизни, полной остраго и жгучаго я д а " . — Е с л п ставить Елену Белау 
рядомъ' съ Теодоромъ Фонтане кажется преувеличеніеме, то это место по праву 
должно принадлежать другой современной романистке, Кларе Фпбихъ. Уже пер
вый ея.сборникъ новеллъ „Кіисіег (іег ЕіГеІ" („Деги Эйфеля") обнаружиле ея 
выдающееся дарованіе и ея способность заглядывать ве душу народа и наблю
дать сокровеннейшія ея двпженія. Это все тв же люди, обладаюотіе мрачно-
страстной натурой, это обитатели твхе вулканическихе горных^ вершине, 
среди которыхе выросла писательница, — скупые на проявленій своихъ чувствъ, 
какъ п суровая почва ихъ родины, но полные внутренняго огня. На этой 
почве созрело дарованіе Клары Фибпхе. „Громадное пустынное пространство 
Эйфельскаго плоскогорья се его своеобразной меланхолической красотой не 
поддается описанію. Обширныя степныя равнины, надь которыми стонете 
ввтеръ — обнаженные кратеры, а въ выжженномъ ущелье таинственная тлуби-
на моря — живописный развалины замкове и безлюдные хвойные леса — 
все это полно поззіи...". Но все эти зйфельскіе разсказы проникнуты тра-
гическпме духоме, каке напр. разсказе „Віє 8сгш1(1І£е" („Виноватая"), 
который писательница впоследствіи переделала ве драму поде заглавіеме 
„Варвара Гольцере". Вряде-ли кто-либо се такиме захватывающие чувствоме 
изображалъ материнскую любовь и материнское горе. Еще мрачнее раз-, 
сказе „ А т Т о і е п т а а г " , где ужасающее мрачное туїюуміе старая» пастуха 
Кольгаса ведете къ трагической смерти его дочери, Анньї-Маріи. „...Снеге, 
снеге всюду!.. Горы оделись б ільше саваномъ, покрывшим* траву и кустар
ники. К а к ъ громадная зловещая яма, мерцаете зеркало озера. Хлопья снега, 
упавшіе въ него, поглощены его темной глубиной — такъ падають на землю и 
жадно впитываются пескомъ слезы людскія. „Анна-Марія!". — Отецъ бежите 
на гору, се верной собакой на веревке и зовете свое дитя. — На деревне 
Анна-Марію никто не видале съ вчерашняя) вечера. „Не пошла-ли она въ 
Даунъ — пойди-ка посмотри", ут ішають его сосіди. Въ Даунъ, да, туда — 



— 91 — 

и старикъ поб!жалъ на гору. За Мышиной горой тропинка спускалась къ го
родку. Онъ задыхался, потъ лилъ съ него градомъ; сніть былъ рыхлый и при-
липалъ комками къ подошвамъ. Онъ скользилъ и падалъ... Едва дыша, добрался 
онъ до вершины. — Вотъ - вотъ — пастухъ протягиваетъ руки, хрипло, ко
ротко вскрикиваетъ. На старыхъ потертыхъ ступенькахъ маленькой церкви, при
жавшись въ углублены двери, сидить скорченная фигура съ накинутой на голову 
юбкой... словно ребенокъ, испугавшійся темноты. Рядомъ съ ней лежитъ узе-
локъ — все б іло — ноги засыпаны снътомъ, сніть слоемъ лежитъ на юбкі. . . 
„Анна-Марія!" Дрожащими руками отецъ срываетъ съ головы юбку — б і л о , 
какъ сніть, и лицо его дочери, такъ странно съузилось оно, щеки впали, а 
носъ заострился. На гладкомъ лбу дівушки надъ переносицей легла болізнен-
ная морщинка, капельки слезъ замерзли на щекахъ, а на полуоткрытыхъ гу-
бахъ улыбка. Холодный, какъ ледъ руки, кріпко сжатыя вм іст і , лежать на 
коліняхь". 

Изъ большихь романовъ Клары Фпбнхъ слідуеть назвать,, Віє \УасМ аш 
•Кпеіп" („Стража на Рейні„) , написанный подъ вліяніемь воспоминаній юности 
о дняхъ франко-прусской войны, и „Бак •іа^іісіїе Вго і " ( „ Х л і б ь насущный")— 
потрясающая реалистическая картина большого города въ борьбі за су-
ществованіе, проникнутая глубокимъ соціальньшь сочувствіемь къ бідннмь и 
несчастнымъ. Но боліє всего наділаль шуму ея романъ „Баз \¥еіЬегаогГ" 
(„Бабья деревня"), изъ-за рискованнаго сюжета которой Клара Фибихь 
подверглась многимъ нареканіямь. Въ „Бабьей деревні" выражается не
только крикъ природы въ сердці женщины, но и зтическій идеализмъ автора 
воплощается въ образі бідной крестьянки, трогательная привязанность которой 
торжествуетъ надъ всіми проявленіями дикпхъ страстей.-

Самый большой романъ Клары Фибихъ „Бак 8с1і1аіеп<1е Неег" („Спящее 
войско") ареной своего дійствія иміете восточный окраины Пруссіи. Въ описаній 
жизни польскихъ колонпстовь проявляется удивительное мастерство и правдивость. 
Къ трагической борьбі, ежедневно и ежечасно ведущейся ради онімечиванія 
ихъ, авторъ относится крайне пессимистично: портреть германскаго императора 

•въ польскомъ трактирі прокалываютъ ножемъ, черно-біло-красное знамя на 
Лисьей Гор і разрывають въ клочки, а сердце благороднаго німецкаго ритмей-
стера фонъ-Долешаля, въ безнадежномъ отчаяніп, простріливаеть его собствен
ная пуля. „Враги Польши всі должны погибнуть. Одинъ умеръ и другіе посл і -
дуютъ за нимъ. Года проходили и уходили, мы считали л і т а и зимы — всегда 
въ печали, всегда въ тоск і , всегда въ надежді, но теперь Польша не должна 
больше спать, теперь она возстанетъ... Радуйся, страна, съ твоими волнами ржи, 
со сверкающими косами! Радуйтесь, жены, радуйтесь д і т и великой Польши!.. 
Богъ шествуетъ по небесамь, а т і , кто внизу — слышать его шаги. Онъ бро-
силъ пулю сверху, и она попала въ одного изъ нашихъ враговъ. Часъ насталъ.— 
ШесЬ ху]е Роїзка"! 

На восточной окраин! происходить также дійствіе и послідняго ро
мана Клары Фибихъ: „АЬЗОІУО іе!" („Отпускаю тебя!"). Онъ, какъ и другіе ея 
романы, заключаете въ себі часть жизненной исповіди, дающей ей місто въ 
переднихъ рядахъ німецкихь писателей, по крайней м і р і , на ряду съ Розег-
геромъ и Анценгруберомъ. 

Если мы хотимъ дать общую характеристику „новаго романа", говоритъ 
А. фонъ-Ганштейнъ, то мы должны будемъ сказать: Онъ занялся разработкой 
внутренняго міра, хотя натурализмъ и старался временно привязать его къ 
внешней сторон! жизни. Місто широкаго внішняго дійствія заступило тонкое 



оппсаніе пспхическихъ переживаній. Захватьівающій интересе современнаго ро
мана лежите также не во внешиихе катастрофахе, а скорее въ поелвдова-
телыюмъ развитіи человеческаго характера; ве этоме случае оне идете по пути, 
который показале некогда творецъ Вертера. На переднеме плане современнаго 
романа стоять уже не герои, какъ у Вальтеръ-Скотта, и не оригиналы, какъ у 
Диккенса,—а самые простые обыденные люди. 



Корифеи новейшей драмы. 



о : 

Г е р г а р т ъ Г а у п т м а н ъ М о р и с ъ М е т е р л и н к ъ 
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С п я щ е е войско . АЬзоК'о 1е 83-
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державна обласна 



Въ книжномъ склад і „Вестника Знанія" | 
С.-Петербургъ, Невскій пр., 4о, В ^ 1 -

продаются сд ідующія книги по поторіи литературы и нскусствъ. и беллетрї 
Г я а в н і й ш і я Т Е Ч Е Н І Я МІРОВОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы , проф. Ж. Пелиесье. В1 

частяхъ, съ портретами. У в і п ч а в н а я Академіей наукъ исторія литературы, знаком, 
разными литературными т е р ц і я м и и шкодами. З а об* части 1 р . 40 к. Въ переш 

Изъ ИСТ0Р1И . И С К У С С Т В Ъ , проф. Мутера и проф. Кианфуса , съ рис. ( 
ж а н і е : Д. К р а н а х ъ . - В е . ч а с к с с ъ . — Р а ф а е л ь . Ц. 70 к. 

И С Т О Р І Я ВСЕМ1РН0Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы , проф. Ф . Лол іе , со многими расу 
портретами. Ц. 80 н. 

И С Т О Р І Я западной Л И Т Е Р А Т У Р Ы X I X В Ъ К А , проф. Гарта , со миог. рве . < 
ж а н і е : Романтнзмъ въ Германій.—Пропехожденіе романтической поззіи. Дооаія 
ч е с м - р о м а ы т и ч е с к а г о эклектизма. Рочантизмъ другнхъ странъ. Ц. I р. 

И С Т О Р І Я РИМСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы , проф. Лео . Переводь съ р а з р е ш е н ы а 
введеніе ироф. Ими Пет.-Фнл. Инст. п С П Б . Уыпверс. И. И. Х о л с д н я к а . Ц. 60 и 

И С Т О Р І Я РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы проф. Бриннера Съ портретами и сним 
картинъ. С о д е р ж а т е: Введеніе.—XVII стодіт іе .—Преобразованная Русь .—Ек 
I I и ея время .—Эпоха Александра I .—Пушкинъ.—Гомантическіе повты. Гоголь. Р 
ческая к р и т и к а . — Б і л и п с к і С Славянофилы и западники. Новое время (1856—190Г. 
тика. Романъ . Тургеневъ и Гопчаровъ. Толстой. Достоевскій. Беллетристы второп 
Сатира . Салтыковъ. Драма. Лирика . Новеллисты. О б і часть в м і с т і 2 р. 

Кратній с и с т е м а т и ч е с к и С Л О В А Р Ь ВСЕМИРНОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . Оь рис. С 
ж а н і е : Предиеловіе .—Міровой эпосъ. — Античная трагедія.—Средніе в і к а и возрож, 
Ш е к с п и р ъ . С а т и р а . — В і к ь ц р о с в і щ е н і я . — Ф а у с т ъ . — Д о н ъ - Н у а н ъ . В ічнь їй жидъ. П і 
С а т а н а . — К а н п ъ . — Г а м л е т ь . — М і р о в а я скорбь.—Романтнзмъ.—Романти8мъ въ славяне 
тератур і .—Реализмъ и натурализмъ.—Индивидуаливмъ,' снмволизмъ.—Декадентство. 
Очень полезная для самообразованія книг»; является хорошимъ пособіемь при і 
сочиненій и дополнешемъ к ъ изтчеиію исторіи литературы. О б і части в м і с т і I р 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е П О Р Т Р Е Т Ы . С о д е р ж а н і е : «Генрихъ Ибсенъ» Г . Бр, 
«Гергардтъ Га\птааиъ>, Б . М а р ш а л я . с Морисъ Метерлинкь» А. Гартмана Съ порт. Ц 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е С И Л У Э Т Ы . 0. У а й л ь д ъ . Ж . Гюиеианеъ. А. Стриндбергь . 
теристикн и пропзведенія: Уайльда, Молодой король (сказка) . Стихотворения в ъ 
Афоризмы н а поученіе юношеству. Гюисманса, «Потъ», «Ритурнель». «Подобія» и < 
Лурда». А. Стриндберга. <Хрнстина» (драма) и «Викинги». Ц. 60 N. 

Основатели С О Ц І А Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы въ Л И Т Е Р А Т У Р * , И . А. ПУАНСО. С 
жан іе . О с о ц і а л ь н о » р о м а н і вообще. Викторъ Гюго, к а к ъ соціальний писатель. 
Золя и его литературное вліяніе въ Е в р о п і . Поль Вуржэ, к а к ъ соціологь. Братья 
корифеи сопіадьиаго романа во Францій. Ц. 86 к. 

О Т Ц Ы и Д ъ Т Й Эдм. де Амичись. въ 2-хъ част . , романъ-дневнвкъ. Съ рис. I 
П О Д Ъ Г Н Е Т О И Ъ Ж И З Н И , ром. въ 3-хъ частяхъ, бр Рони. Ц. I р. 
Р Е С К И Н Ъ , его жизнь и д е я т е л ь н о с т ь , И. Ф . Бунзена. Съ портр. С о д е у ж 

Юность .—Пробужденіе .—Первыя в п е ч а т л і н і я въ Испаніи.— Учепіе Рескина объ иск 
и морали.—Цонятія н законы искусства.—Флореч"Лй';юя я проч. мастеротва.—Гре 
искусство.—Венеція и Тинторетто .—Романтнзмъ.—Ресигаъ , в а к ъ писатель прнгя 
Мораль и житейская мудрость Рескина . Ц. 50 к. \ 

К н у т ъ Г а м с у н ъ Г у с т а в ъ Г е й е р с т а я ъ . Критико-біографическіе очерки Ф. П 
берга, съ нрилож. образцовъ п р о и з в е д е ш ь 1) п о в і с т ь Банга «Братья Бедини», І 
с к а з ы К. Гамсуна «Кольцо» и <Рабы любви» и 3) пов ість Гейерстама « З а й м е » 
портретами и рисунками. Ц. 40 и. 

Т Е А Т Р Ъ , ого задачи и представители , проф. Борнискаго и Ж и и и с т л . — 
рис . С о д е р ж а н і е : Театръ и общество.—Роды драматической поезій.—Театръ 
всторія съ общественной точки зр ін і я .—Современная театральная жизнь. Ц. Г р. 

Э С Т Е Т И К А и К Р И Т И К А , проф. Крана. Краткое содержаніе. Искусство и всі 
Общее понятіо объ и с к у с е т в і . Природа и искусство. Законы . искусства: законъ р« 
н средь;. Обособленность художника, эаконъ паслідственности. Законъ расы. О) 
искусства. Взаимная связь и самостоятельность искусствъ. Поззія . Разд ілен іе поззіи. : 
ческое стихоївореніе. Пов іствовательная поззія. Драматическая соззія . Скульптура 
собы нвображеяія. М а т е р і а л і скульптора. Живопись . Музыка . Архитектура. П р и ы 
искусства . Ц ВО к. 
Подписчики „Вістника Знанія" и книжные магазины пользуются уступкой въ $ 
Тою же уступкою пользуются и л и ц а , вьшисьшающін всі перечисленная ш 

или не меніе 1 0 экз. какого-нибудь одного изъ нихъ. 
Книжный с к л а д ъ „Вестника З н а н і й " высылаете» по первому требование 
нм-Ьющінся въ продажі» в ъ С.-ПетербургЬ книги—Заказы н а сумму до б 
высылаются н а л о ж е н к ы м ъ платежомъ б е з ъ задатка. Свыше 5 руб. необхо, 

присылать в ъ задатокъ ' в стоимости заказа. і 

„Т-во Художественной П«чі*и". Сггб., Ивановская, М» 

^ ^ ^ Ц м в в і щ *7І^5!ЙЙІ^Н№в«»»Ь 


