
«Новая драма» Г.Ибсена 

Реалистическая драматургия 



В истории западноевропейской «новой драмы» роль новатора и 
первопроходца принадлежит норвежскому писателю Хенрику 
Ибсену (1828-1906). Его художественное творчество соприкасается 
со многими литературными направлениями и не укладывается 
полностью в рамки ни одного из них. Ибсена с полным основанием 
считают создателем психологической драмы и философской 
«драмы идей», во многом определивших художественный облик 
современной мировой драматургии. 

 



Огромное значение романтической драмы Ибсена, 
его главные художественные достижения лежат в 
области реалистической драматургии 1870-1890-х 
годов, получившей заслуженное признание у 
читателей и зрителей во всем мире. 

Отход от романтизма наметился у Ибсена еще в 
1860-е годы в «Комедии любви» (1862), еще в 
большей мере в «Союзе молодежи» (1869) -- острой 
сатире на политическую жизнь Норвегии. 

 В 1877 г. в пьесе «Столпы общества» Ибсен делает 
решительный шаг к созданию социальной драмы, 
подвергающей беспощадной критике духовное 
состояние норвежского общества. 
 



За период с 1877 по 1899 г. Ибсен создал двенадцать пьес:  
«Столпы общества»;  
«Кукольный дом», 1879;  
«Привидения», 1881;  
«Враг народа», 1882;  
«Дикая утка», 1884;  
«Росмерсхольм», 1886;  
«Женщина с моря», 1888;  
«Гедда Габлер», 1890;  
«Строитель Сольнес», 1892;  
«Маленький Эйольф», 1894;  
«Йун Габриэль Боркман», 1896;  
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся», 1899.  
 Их принято делить на три группы, по четыре пьесы в каждой. Если в 

пьесах первой группы Ибсен основное внимание уделяет социальным 
проблемам, то начиная с «Дикой утки» -- морально-психологическим, 
наполняя содержание произведений символическим смыслом. При этом 
он часто нарушает строгую композицию, свойственную его социальным 
драмам, и большее, чем прежде, внимание уделяет пейзажу, 
отражающему душевное состояние героев. 



 
Решающим условием возникновения «новой драмы» в 
творчестве Ибсена явилось его обращение к проблемам 
современной действительности. Его первая социально-
критическая драма «Столпы общества», углубляя 
сатирические тенденции, заложенные в «Союзе молодежи», 
обличает пороки буржуазного общества, препятствующие 
человеку «быть самим собой» и осуществить свое 
предназначение. 

 



В своих пьесах Ибсен стремится к абсолютной 
достоверности происходящего.  
Он подчеркивает, что его произведения призваны 
«создать у читателя или зрителя впечатление, будто 
перед ним самая настоящая действительность»,  
а от постановщиков требует, чтобы их сценическое 
воплощение было «максимально естественным» и «на 
всем лежала бы печать подлинной жизни».  
Требование жизненной правды важно и для языка 
ибсеновской драмы. Драматург добивается того, чтобы 
реплики героев точно соответствовали речевым 
формам действительности. Еще важнее для него 
широкое использование подтекста. 

 



Свою художественную форму «новая драма» Ибсена 
обрела в «Кукольном доме». В «Столпах общества» 
принцип ретроспективной композиции еще не 
осуществлен им в полной мере. Разоблачение Берника 
происходит не в развязке пьесы, а по ходу действия. В 
«Кукольном доме» Торстен узнает о «поступке» Норы, 
совершенном задолго до начала событий в пьесе, в ее 
последнем акте. Напряженность достигается не за счет 
увлекательной интриги, а главным образом благодаря 
тонкому анализу душевного состояния героини, с 
тревогой ожидающей своего разоблачения. 

 В финале пьесы после дискуссии с мужем Нора 
открывает для себя новый путь в жизни. По словам Шоу, 
благодаря дискуссии в финале пьесы «Кукольный дом» 
«покорил Европу и основал новую школу драматического 
искусства». 
 



Пьеса, с восторгом встреченная читателями, сразу же была 
переведена на немецкий, английский, французский, итальянский, 
финский и русский языки. В 1879 г. она была поставлена в 
Норвегии, затем в других странах и всюду пользовалась у зрителя 
неизменным успехом. 

 



Итак, основная тенденция «новой драмы» -- в ее стремлении к 
достоверному изображению, правдивому показу внутреннего 
мира, социальных и бытовых особенностей жизни персонажей 
и окружающей среды.  
Точный колорит места и времени действия -- ее характерная 
черта и важное условие сценического воплощения.  
«Новая драма» стимулировала открытие новых принципов 
сценического искусства, основанных на требовании 
правдивого, художественно достоверного воспроизведения 
происходящего.  
Благодаря «новой драме» и ее сценическому воплощению в 
театральной эстетике возникло понятие «четвертой стены», 
когда актер, находящийся на сцене, словно не принимая во 
внимание присутствие зрителя, по словам К.С. Станиславского, 
«должен перестать играть и начать жить жизнью пьесы, 
становясь ее действующим лицом», а зал, в свою очередь, 
поверив в эту иллюзию правдоподобия, с волнением наблюдать 
за легко узнаваемой им жизнью персонажей пьесы. 
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