
л
С  /
Ни



А К А Д Е М И Я  Н А У К  СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

им. А. М. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ГЛ АВН АЯ  РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ю. Б. ВИППЕР (главный редактор),
Г. П. БЕРДНИКОВ, Д. С. ЛИ ХАЧЕВ,

Г. И. ЛОМИДЗЕ, Д. Ф. МАРКОВ, А. Д. М ИХАЙЛОВ, 
П. А. НИКОЛАЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,

Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ, Г. М. ФРИ ДЛЕНДЕР,
М. Б. ХРАП ЧЕ Н КО , Е. П. ЧЕЛЫШЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1990



А К А Д Е М И Я  Н А У К  СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

им. А. М. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМ СЕДЬМОЙ

РЕДАКЦ И ОН Н АЯ КОЛЛЕГИ Я ТОМА

И. А. БЕРНШ ТЕЙН (ответственный редактор),
У . А. ГУ РАЛ Ь Н И К , А. Б. К УД ЕЛ И Н , Н. С. Н А Д Ъ Я Р Н Ы Х , 

3 .  Г. ОСМАНОВА, Н. С. ПАВЛОВА,
3. М. ПОТАПОВА, Н. Б. ЯКОВЛЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1990



/Г6'f зол

4603020000-352
042(02)-90

ОТВЕТСТВЕННЫ Е РЕДАКТОРЫ  томов:
1—И. С. БРАГИНСКИЙ; 2 — X. Г. КОРОГЛЫ п А. Д. МИХАЙЛОВ;

3 — Н. И. БАЛАШОВ; 4 — Ю. Б. ВИППЕР;
5 — С. В .Т У Р А Е В ; 6 — И. А. ТЕРТЕРЯН; 7 — И. А. БЕРНШ ТЕЙН;

8 — И. М. ФРАДКИН; 9 — Ф. Ф. К УЗНЕЦОВ п Л. М. ЮРЬЕВА

Ученый секретарь издания — Л .М . ЮРЬЕВА

/4/944Л
{ p f  БИБЛИОТЕКА
"1 «Оф» ~га  1

Подписное I наук СССР ! ©  Коллектив авторов,

ISBN 5-02-011439-1



Ф И Н СКАЯ Л И ТЕРАТУРА 449

ландских переселенцев в Канаде, автор поэ
тического сборника «Бессонные ночи», куда 
вошли поэмы патриотического, антивоенного, 
антикапиталистического содерж ания. Здесь и 
воспевание величия прош лого, и размышления 
о суетности и тщете сущ его, и скорбь по ми
нувшему, и надежда на будущ ее.

Вторая половина X I X  в .— особая страница 
в истории литературы Исландии. Сохраняя

импульс своей древней традиции, литература 
обогащ ается высокохудожественными произве
дениями на национальные темы. Гуманистиче
ская основа мировоззрения и творчества Пальс- 
сона, Й охумссона, Эрлингссона и других 
писателей, обративш ихся к насущным пробле
мам современности, способствовала общ ему ук
реплению демократических п о з и ц и й  исландской 
литературы.

ГЛ АВА ТРИ Н АД Ц АТАЯ

ФИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

50— 70-е годы X I X  в. были периодом подго
товки и проведения социально-экономических 
и политических реформ, способствовавш их даль
нейшему развитию капитализма в Финляндии. 
В конце 50-х и начале 60-х годов нарастала 
борьба за автономные права финского народа, 
за созыв сейма и ликвидацию ряда феодальных 
институтов. В обстановке подъема освободи
тельного движения в России царизм вынужден 
был пойти на уступки и в Финляндии. Ре
формы коснулись также национальной куль
туры, были расширены права финского языка, 
создавались финские школы. Возникли новые 
газеты и ж урналы, был основан профессиональ
ный финский театр (1872).

Литература Финляндии продолжала разви
ваться на двух языках — финском и швед
ском, но по сравнению с предшествующими 
периодами роль и удельный вес фннноязычной 
литературы решительно возрастают, а шведо
язычная литература к концу века становится 
уже литературой ш ведского национального 
меньшинства.

В литературе 50— 70-х годов еще значитель
ное место занимает характерная для романтиков 
историческая и фольклорная тематика. Вместе 
с тем наметился поворот к изображ ению со
временной народной жизни, и эта тенденция 
усилилась в последующ ие десятилетия в твор
честве критических реалистов. 80— 90-е годы — 
период становления и интенсивного развития 
реализма в финской литературе.

В творчестве писателей 50— 70-х годов с 
исторической тематикой было связано осмыс
ление современности как определенного звена 
в историческом процессе. В «Рассказах фельд
шера» (1851— 1867) Сакари Топелиуса (1818— 
1898), представляющ их, по сущ еству, истори
ческий роман, охватывающий события ш ведско- 
Финской истории на протяжении полутора 
столетий, переход от средневековья к Н овому 
вРе.мени изображ ается как беспрерывное столк

новение человеческих страстей и сословных 
интересов.

Драматизм истории с особой  силой пере
дается в лирике Ю лиуса Векселля (1838— 
1907) и его трагедии «Даниэль Ю рт» (1862), 
посвященной событиям так называемой «ду
бинной войны» (крупнейшего восстания фин
ских крестьян в конце X V I в .) и борьбы с 
феодально-католической Контрреформацией. На 
первый план в пьесе выдвигается новый тип 
героя — борца за народные идеалы. В про
тесте Ю рта воплощается никогда не умира
ющий дух плебейского бунтарства. Вместе с 
тем через пьесу проходит мысль о трагической 
«запутанности» истории; с поражением фео
дально-католической реакции и победой гер
цога Карла народ не стал свободным, в связи 
с чем недостижимость подлинной свободы ка
ж ется Ю рту абсолютной. В этих мотивах зву
чит разочарование Векселля в современных 
реформах и в бурж уазном развитии вообщ е. 
Атмосфера радости и светлых ожиданий, при
зывы к борьбе и подвигу сменяются и в лирике 
поэта трагическим мироощущением, сознанием 
того, что «лик мира искажен и его вновь иска
ж ают на старый лад».

Топелиус и Векселль писали на шведском 
языке. О сновополож ником новой финской ли
тературы, зачинателем национальной драма
тургии и романа, реформатором финской ли
рики по праву считается Алексис Киви (1834— 
1872). Творчеству Киви, которое связано глу
бокими корнями с крестьянской культурой, 
фольклором, также присущ и обостренное чув
ство распада традиционных устоев народной 
жизни, сознание исторической закономерно
сти этого процесса и вместе с тем четкая ан
тибурж уазная тенденция. У ж е в ранней ро
мантической трагедии «К уллерво» (1864), на
писанной на сюжет из «Калевалы», присутст
вует характерная для Киви коллизия, воз
никающая на стыке двух разных эпох как

® “  История всемирной литературы, т. 7
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результат столкновения двух разных «состоя
ний мира». Герой трагедии с его первобытно
общинными представлениями сталкивается с 
принципами собственнических отношений; он — 
последний эпический богатырь, рожденный для 
героических общенародных подвигов, и одно
временно первая жертва социального угнете
ния. Мечта Куллерво о восстановлении общин
ного равенства отравлена сознанием того, что 
от реальности она отделена «морем невозмож
ности».

В «К уллерво» расставание с исторически 
исчерпавшими себя формами жизни изобра
ж ено еще трагически, но уже в романе «Семеро 
братьев» (1870) это расставание дано комиче
ски. Здесь наряду с благородными, гуманисти
ческими сторонами уходящ ей цивилизации вы
ступают другие ее стороны, кажущ иеся неле
пыми в условиях современного общ ества, не
достатки которого автору также ясны. В «Се
мерых братьях», развернутом романе-сказке, 
современная действительность с ее чиновни
ками и пасторами юмористически сталкивается 
с лесной утопией героев романа, с их мечтой 
ж ить вольной охотничьей ж изнью по примеру 
далеких предков. Первозданная наивность се
мерых братьев, рассуж дающ их о неустроенности 
мира, смешна, и в то ж е время их рассуждения 
не лишены здравого смысла.

Киви написал более десяти пьес, составив
ших основу классического реалистического ре
пертуара и способствовавш их возникновению 
национального театра: комедии «Сапожники
Нумми» (1864), «Помолвка» (1866), комедию- 
фарс «Хмельной поход в ИІлезингене» (опубл. 
посмертно) и др.

К ак худож ник Киви испытывал глубокое 
влечение к литературе европейского В озрож 
дения. В особенности близки ему по духу  Ш екс
пир и Сервантес, его привлекает изображение 
ж изни, полной движения и раскованности, в 
причудливом смешении серьезного и смешного, 
реальности и вымысла.

Для Киви характерно и свойственное Сер
вантесу, Рабле, Ш експиру сочетание книжной 
гуманистической культуры  с народно-буффон
ной, народно-смеховой. В частности, юмор 
Киви имеет глубокую  народную осн ову ; не
даром он так ценил чувство юмора у кресть
янина, впервые открыв для финской литера
туры эту сторону народной психологии.

Для созданной фантазией Киви картины 
мира чрезвычайно характерна крупномас- 
ш табность худож ественного видения. Единич
ный человек соотнесен с целым мирозданием, 
все окруж ено простором, все увидено в далекой 
пространственной и временной перспективе. 
Д ля создания своего патриархально-эпического

мира (более или менее статического) Рунеберг 
должен был изолировать его от большого 
мира (уж е непатриархального и изменяюще
гося ). Н апротив, Киви своим эпическим ис
кусством  разомкнул патриархальный мир, ввел 
патриархального крестьянина в мир новой 
цивилизации, который ставит перед ним новые 
проблемы.

В укрупненном восприятии людей и их 
окружении Киви во многом идет от фольклор
ного эпоса и его гиперболической образности.

Вместе с тем отношение Киви и к фольклор
ным и к литературным традициям отличалось 
чувством независимости и свободы. Это ярко 
проявилось и в его лирике и стало одной из 
причин того, почему она долго не находила 
признания. Киви отказался и от рифм и от 
традиционных размеров. Он по праву считается 
одним из самобытнейших финских поэтов.

Для худож ественного мировосприятия Киви 
в высшей степени характерно чувство перспек
тивы — зрительной, временной, духовно-ин
теллектуальной. Излюбленный его прием в 
описаниях природы и физического мира — это 
взгляд с вершины, откуда взору открывается 
простор.

Реалистические тенденции, проявившиеся в 
творчестве Киви, не сразу стали определяющими 
для литературы в целом, в этот период разви
вается и романтическая традиция. В конце 
70-х годов в поэзии Каарло К рамсу (1855— 
1895) прогрессивные тенденции в финском ро
мантизме достигают одной из вершин своего 
развития, которая затем станет отправной 
точкой и для критических реалистов. Неболь
шое по объему творчество Крамсу имеет ярко 
социальную направленность, наиболее извест
ны его баллады о мятежных героях «дубинной 
войны».

Расцвет реализма в 80— 90-е годы связан с 
творчеством Минны Кант (1844— 1897), Юхани 
А хо (1861— 1921), Арвида Ярнефельта (1861 — 
1932), Ю хани Эркко (1849— 1906), Казимира 
Лейно (1866— 1919), Теуво Паккалы (1862— 
1925), писавшего по-шведски К . А . Таваст- 
шерны (1860— 1898) и др. Реалисты входили в 
группу «Молодая Финляндия» и основали ряд 
периодических изданий, в которых отстаивали 
социально-критическое направление в искус
стве (статьи Ю. А хо , К . Лейно и др.). На 
формирование финского реализма влияние ока
зала реалистическая литература других стран, 
особенно русская и норвеж ская; отчасти по
влиял также французский натурализм и пози
тивистская эстетика.

В литературе появились новые темы, Реа'  
листы впервые стали писать о жизни городской 
бедноты, о борьбе рабочих за свои права, о®
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угнетенном положении трудящ ейся женщины, 
о земельном голоде и разорении мелких арен
даторов. Реализм утверждал себя в борьбе 
с эпигонским романтизмом и его эстетикой, 
подвергаясь нападкам клерикалов и консер
ваторов из «старофинского» лагеря, недоволь
ных тем, что реалисты перенесли споры из 
сферы национально-языковых разногласий в 
сферу социальную. Постановки пьес Минны 
Кант («Жена рабочего», 1885; «Дети горькой 
судьбы», 1888) вылились в события немаловаж
ного общ ественного значения и вызвали ост
рую полемику. Основные достижения крити
ческого реализма относились к области прозы 
и драматургии. Разрабатываются жанры соци
ально-психологического романа, повести, но- 
ввллы.

В реалистических романах 80— 90-х годов 
нет уже столь ш ирокой эпичности изображения 
народной ж изни, как, скажем, в «Семерых 
братьях» Кивн. Но зато роман становится в 
социально-проблемном и психологическом смы
сле более целенаправленным и сосредоточен
ным, более глубоко исследую тся взаимоотно
шения человека со средой (не только его 
зависимость от среды, но и его бунтарство про
тив нее). Наиболее характерные примеры та
ких произведений: романы «Д очь пастора»
(1855), «Ж ена пастора» (1893) Ю. А х о ; повести 
«Бедные люди» (1886), «Ханна» (1886), «Под
водный камень» (1887), «Агнес» (1893) и многие 
новеллы М. Кант; роман «Отечество» (1893), 
«Елена» (1902), «Дети матери-земли» (1905) 
А. Ярнефельта; романы «На горке» (1891), 
«Эльза» (1894) Г. Паккалы.

В центре этих произведений судьба личности, 
ее духовный мир, ее нравственное развитие — 
современный человек и его социальное окруж е
ние. Н екоторы х критических реалистов инте
ресуют исторические и фольклорные сюжеты, 
которые получают новую , подчеркнуто 
современную трактовку (как, например, в сти
хотворных драмах Эркко на сюжеты «Кале- 
валы»).

Одно из центральных мест в финской ли
тературе 80— 90-х годов занимает творчество 
М. Кант. По своей натуре она была активной 
личностью, чуткой к передовым идеям времени, 
готовой отстаивать их в борьбе с общественно
литературной реакцией. Кант представляла 
собой новый тип женщины, постепенно высво
бодившейся из оков религиозного мышления 
® осознавшей свое угнетенное положение.

В отличие от А х о , изображ авш его процессы 
Разложения патриархально-крестьянского ук
лада, внимание Кант было сосредоточено на 
Яовых, едва зарож дающ ихся социальных яв
лениях, связанных с возникновением рабочего 
29*

класса. Она питала интерес к социалистиче
ским идеям, правда еще мелкобурж уазно-уто
пическим по своему характеру. Ее творчество 
было своеобразной разведкой не только в 
новую действительность, с новыми для финской 
литературы конфликтами и героями, но и в 
область европейской драматургии, освоением 
опыта Ибсена, JI. Толстого и других худож 
ников.

Творчество Толстого и других русских реа
листов сыграло особую  роль в литературной 
биографии Ярнефельта (став в начале 90-х 
годов «толстовцем», он вплоть до кончины 
JI. Толстого переписывался с ним и дважды 
посетил его). В многочисленных романах Я р
нефельта отразились настроения безземельного 
финского крестьянства, во многом еще патри
архального, но быстро революционизировав
ш егося под влиянием рабочего движения и 
распространения социалистических идей. В со
знании Ярнефельта эти идеи приняли специ
фическую форму христианского социализма, 
«толстовства».

Теуво Паккала известен прежде всего как 
бытописатель городской окраины, ее «малень
ких людей», представителей полунищего тру
дового люда. В детские годы сам Паккала про
шел суровую  ш колу нищеты, и эти трудные 
годы он потом описал в автобиографических 
«Воспоминаниях детства», первом своем опуб
ликованном произведении.

Паккала был одним из первых писателей в 
финской литературе, кто с такой настойчи
востью отыскивал моральные ценности в 
людях, предельно униженных и угнетенных. 
И здесь он обращ ается к опыту русской клас
сической литературы с ее вниманием к «малень
кому человеку». Критики, писавшие о Пак- 
кале, обычно упоминали о западных влияниях 
на него, в частности ссылались на Ли, Гам- 
суна, других норвежцев. Н о сам Паккала го
ворил о западных влияниях весьма сдержанно, 
зато указывал на влияния русские. « ... Я с 
жадностью читал русскую  литературу — все, 
что только имелось в шведских и финских 
переводах. И по-прежнему восхищ аюсь ею. 
Именно с той стороны (Д остоевский, Гоголь) 
испытал я влияния, заметные и стороннему 
глазу».

В финской поэзии реализм представлен твор
чеством К . Лейно и Ю. Эркко. Они получили 
известность именно как социальные поэты, 
пропагандисты новых идей. П о-новому исполь
зую тся в их творчестве фольклорные традиции, 
народно-песенные мотивы ж енской обездолен
ности, сиротства, нищенства. В своих стихо
творных драмах Эркко «социологизировал» и 
осовременил традиционные фольклорные сю 
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жеты. В драме «Айно» (1893) Эркко на фольк
лорном материале осветил ставш ую в 80— 90-е 
годы актуальной проблему ж енской эмансипа
ции, в драме «К уллерво» (1895) — проблему 
зарож давш егося в Финляндии рабочего дви
ж ения. Если Киви в трагедии «К уллерво» 
интересовала прежде всего тема индивидуаль
ного бунтарства, то в пьесе Эркко К уллерво 
изображ ен вождем мятежных рабов.

Интерес реалиста Эркко к фольклору отли
чается и от последующ его неоромантического 
фольклоризма: ему была еще чужда неороман
тическая эстетизация «Калевалы» и ее древ
него языческого мира. Взгляд Эркко был при
кован к будущ ему, он верил в гуманистическое 
содержание исторического прогресса и не 
предавался элегической идеализации минув
ш его.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А ТА Я

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ПРОЗА 50— 60-х ГОДОВ

Д ля путей развития итальянской культуры  во 
второй половине века определяющее значение 
имели две вехи национальной истории: рево
люция 1848— 1849 гг. и события 1859— 1861 гг ., 
когда национально-освободительное движение 
Рисорджименто одерживает победы силою ору
ж ия и почти все итальянские земли (за исклю
чением венецианской и римской областей) вхо
дят в состав единого и независимого Итальян
ского королевства.

В 50-е годы борьба за освобож дение и объ
единение Италии приобретает массовый, об
щенациональный характер и вместе с тем в 
ней решительнее проявляется новый для Ри
сорджименто социальный аспект. В этих ус
ловиях в литературе, которая продолжает 
развиваться в русле романтизма и, как прежде, 
пропагандирует идеалы национального воз
рождения, происходят ощутимые сдвиги.

Н аряду с историческим романом заметную 
роль начинает играть «деревенский жанр». 
После 1848 г. в нем четче проступает социально
аналитическая линия, сближающ ая его с ши
роко популярными в это время в Италии про
изведениями «сельского цикла» Ж орж  Санд. 
П оявляются рассказы и повести о жизни 
городских низов.

Исторический ж анр в 50-е годы меняет свой 
облик. Трансформация заметна уж е в творче
стве Гверрации, создавш его в 30-е годы тип 
романтического повествования о прош лом. Те
перь он обращ ается от ш ироких исторических 
полотен к частному, семейному конфликту, 
приближаясь к ж анру романа нравов при со
хранении патриотической антифеодальной на
правленности («Беатриче Ченчи», 1855).

В этот период усиливается интерес к точному 
изложению событий совсем недавнего прош 
лого, непосредственно предваряющ его совре
менную ситуацию. Возникает жанр историче
ского романа-исповеди, в котором явственно

выражено психологическое начало и прояв
ляются реалистические тенденции.

Эти новые черты прозы 50— 60-х годов нашли 
плодотворное худож ественное воплощение в 
творчестве Ипполито Ньево (1831— 1861) — 
наиболее значительного итальянского писа- 
теля-романтика последнего периода Рисорд
жименто.

Убежденный сторонник социальной програм
мы Мадзини, участник знаменитого похода 
гарибальдийской «тысячи», И. Н ьево вступил 
в литературу начала 50-х годов как поэт-пат
риот, стремившийся выразить гражданский па
фос патриотической лирики Ф осколо и Лео
парди на языке тосканской народной поэзии 
(сб. «Стихи», 1854; «Л ю бовь гарибальдийца», 
1859; очерк «О народной и граж данской поэ
зии», 1854). Романтическая повесть о деревне 
насыщается под его пером реалистической 
конкретностью («Сельские новеллы», 1854; ро
ман «Граф-пастух», 1857).

Крупнейш им явлением итальянской литера
туры периода завершения Рисордж именто стал 
роман Н ьево «И споведь итальянца» (1858, изд. 
посмертно в 1867).

Восьмидесятилетний К арло Альтовити, ко
торый «родился венецианцем, но надеется уме
реть итальянцем», рассказывает в этом романе 
богатую  событиями историю своей жизни участ
ника национально-освободительной борьбы — 
историю формирования национального созна
ния итальянца X I X  в. Усваивая уроки М анД- 
зони в создании хронологически точной, бога
той конкретными деталями исторической кар
тины, автор «Исповеди итальянца» сочетает 
масш табность изображ ения с реалистической 
правдивостью в воссоздании человеческих ти
пов, характерных для того времени, с тонким  
психологизмом. На фоне ш ирокой обществен
ной панорамы раскрыты взаимоотношения двух 
любящ их героев, К арло и Пизаны, взаимоот
ношения изменчивые, богатые сложными от
тенками человеческих чувств, обусловленных


