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Предисловіе .

Предлагаемый очеркъ средневѣковаго духовнаго театра 
не претендуетъ на новизну матеріала или оригинальность 
точки зрѣнія. Цѣль его чисто практическая—дать ученику 
старшихъ классовъ средней школы и широкому интелли
гентному читателю возможно объективный и законченный 
очеркъ по преимуществу средневѣковаго духовнаго театра, 
какъ яркаго, въ высшей степени своеобразнаго культурію? 
историческаго явленія.

Нужду въ подобномъ очеркѣ чувствовалъ и самъ авторъ, 
когда, при прохожденіи курса русской литературы, прихо
дилось касаться юго-западной духовной драмы XVI—XVII вв. 
Нужда эта рѣзко ощущалась и при прохожденіи курса 
средневѣковой исторіи: хотѣлось всегда дать полное пред
ставленіе объ этомъ яркомъ явленіи культурной жизни сред
нихъ вѣковъ въ исторически—прагматическомъ освѣщеніи.

Трудно было указать какую-либо работу, которая от
вѣчала бы на всѣ необходимые вопросы: частичныя статьи, 
разбросанныя въ отдѣльныхъ изданіяхъ по исторіи западно
европейской литературы, не освѣщаютъ всѣхъ вопросовъ, 
другія сочиненія трудно доступны (напримѣръ, рѣдкая теперь 
книга профес. Веселовскаго), не говоря уже о недоступной 
среднему интеллигентному читателю обширной иностранной 
литературѣ. Правда, въ послѣднее время этотъ пробѣлъ въ 
извѣстной степени заполняетъ III томъ „Вопросовъ теоріи и 
психологіи творчества11, посвященный исторіи театра въ 
Западной Европѣ. Однако, думаемъ, что предлагаемый очеркъ 
не окажется совершенно излишнимъ.

Одно замѣчаніе: въ очеркѣ мало останавливается вни
манія, въ общихъ чертахъ говорится о томъ, что предпола
гается извѣстнымъ читателю: о роли духовенства въ культур
ной жизни среднихъ вѣковъ и о цѣломъ рядѣ другихъ 
историческихъ фактовъ.

Въ концѣ книги указанъ рядъ статей и отдѣльныхъ тру
довъ о средневѣковомъ театрѣ на русскомъ и иностранномъ 
языкахъ.

М. П.

Москва 1913 года.





ГЛАВА I.

Ставя своей задачей дать культурно-историческій очеркъ 
зарожденія и развитія духовнаго средневѣковаго театра, 
мы постараемся отвѣтить на нѣсколько основныхъ и глав
ныхъ вопросовъ. Вначалѣ выяснимъ историческія условія 
его возникновенія, затѣмъ укажемъ, какъ развивалась и 
осложнялась духовная драма со стороны величины и самаго ха
рактера содержанія, наконецъ, укажемъ на роль и значеніе 
духовныхъ драматическихъ представленій въ монотонной, 
будничной жизни средневѣковья, на ихъ техническую, де
коративную обстановку и судьбу въ концѣ среднихъ вѣковъ.

Первый вопросъ тѣмъ болѣе необходимъ, что театръ, 
какъ извѣстное культурно-историческое явленіе, всегда свя
занъ съ опредѣленнымъ историческимъ моментомъ и отра
жаетъ въ себѣ его особенности и типичныя черты точно такъ 
же, какъ и всякое литературное направленіе отражаетъ опредѣ
ленную стадію культурнаго развитія въ поэтической, образной 
формѣ. Ложно-классицизмъ, сантиментализмъ, романтизмъ, 
разсматриваемые съ обще-культурной точки зрѣнія,—не что 
иное, какъ отпечатокъ своеобразныхъ чертъ даннаго пережи
ванія въ литературѣ. Театръ, его характеръ, его, такъ сказать, 
психологія также бываютъ понятны лишь въ связи съ со
временной имъ культурной эпохой. Сантиментальная драма 
Лилло отражаетъ бытъ и психологію англійской буржуазіи 
XVII—XVIII в,в., творенія Корнеля и Расина носятъ отпеча
токъ аристократизма и быта двора Людовика XIV. Наконецъ, 
достаточно взять примѣры изъ нашей родной литературы: на 
„Недорослѣ11 Фонъ-Визина ярки слѣды идейныхъ направленій 
екатерининской эпохи, „Горе отъ ума“ отражаетъ исторически- 
культурпый переломъ, пережитый русскимъ обществомъ на
канунѣ XIX вѣка. Средневѣковый театръ вообще и въ част
ности духовный въ этомъ отношеніи—яркое и оригинальное 
явленіе, а эта его оригинальность и своеобразіе въ значитель
ной степени—результатъ историческихъ условій эпохи, от
раженіе ея яркихъ чертъ. Постараемся показать, какъ подъ 
вліяніемъ разнообразныхъ факторовъ эпохи складывались его 
составные элементы и основной характеръ.

Такихъ факторовъ было нѣсколько: господствующее поло
женіе и роль духовенства въ культурной жизни среднихъ



вѣковъ, наслѣдье античной культуры и языческихъ обрядовъ, 
низкій уровень массъ, принявшихъ христіанство и требую
щихъ конкретнаго, нагляднаго его уясненія, драматизмъ, 
коренящійся въ духѣ и обстановкѣ самаго богослуженія и, 
наконецъ, своеобразныя соціальныя условія средневѣковой 
жизни, которыя сказались особенно ярко въ поздній періодъ 
жизни драмы.

Займемся болѣе подробнымъ анализомъ каждаго изъ 
этихъ факторовъ въ отдѣльности.

Извѣстно, что католическое духовенство играло крупную, 
господствующую роль въ религіозной и обще-культурной 
жизни общества. Мы знаемъ, что народы, осѣвшіе на мѣстѣ 
падшей Римской Имперіи, уже скоро подпали вліянію рим
ской католической церкви, представители которой были 
вначалѣ единственными носителями духовнаго начала и 
преемниками, хотя бы нѣкоторыхъ элементовъ, античной 
культуры. Первоначальные шаги въ культурномъ развитіи 
этихъ народовъ совершались подъ сильнымъ и непосредствен
нымъ вліяніемъ духовенства, которое придавало имъ опре
дѣленную духовную, аскетическую окраску. Это господству
ющее руководство церкви среди безпрерывныхъ войнъ, при 
всеобщемъ невѣжествѣ и дикости нравовъ, напоминаетъ 
намъ аналогичный фактъ изъ начальной русской исторіи. 
Вліяніе духовенства не могло, конечно, устранить тѣхъ эле
ментовъ культуры, которые были принесены новыми наро
дами, какъ предапія старины и язычества, но основныя, 
характерныя черты культурнаго развитія были рѣзко намѣ
чены всецѣло духовенствомъ. Католическое духовенство имѣ
ло много способовъ воздѣйствовать на развитіе народа: въ 
его рукахъ находилось его религіозно-духовное развитіе и 
вся богатая духовная литература: житія святыхъ, проповѣди, 
хроники и, наконецъ, драматическія религіозныя предста
вленія. Посредствомъ ихъ оно проводило въ народную массу 
свои идеалы,[новыя религіозныя понятія и вліяло на ея развитіе.

Содержаніе этихъ произведеній представляло изложеніе 
всей системы церковнаго міровоззрѣнія. Вся жизнь народовъ 
и отдѣльныхъ личностей включена здѣсь въ строгую систе
му опредѣленнаго міросозерцанія. Богослуженіе и поэзія 
вступаютъ въ союзъ, чтобы общими силами сдѣлать новыя 
христіанскія истины основой жизни пародовъ. Драма и была 
однимъ изъ средствъ такого воздѣйствія. Указавъ на роль 
церкви, перейдемъ теперь къ анализу другихъ историче
скихъ условій.

Однимъ изъ обычныхъ и спорныхъ вопросовъ, который 
затрагивается большинствомъ историковъ средневѣковаію



театра, является вопросъ объ отношеніи средневѣковой ду
ховной драмы къ драмѣ античной, какъ трагедіи, такъ и 
комедіи. Остановимся нѣсколько подробнѣе на его анализѣ.

Въ какомъ смыслѣ и въ какой мѣрѣ можно говорить о 
вліяніи драмы классической па средневѣковый театръ. Об
щій выводъ, къ которому пришло большинство изслѣдова
телей, — отрицаніе возможности непосредственнаго вліянія 
античной драмы на средневѣковую: сюжетъ античныхъ 
драмъ и ихъ форма не легли въ основу духовной драмы 

     средневѣковья. Такимъ образомъ, отрицается прямая, орга
ническая связь между драмой древнихъ и духовной драмой 
среднихъ вѣковъ. Все же необходимо указать на то, что 
античная драма или, вѣрнѣе, ея послѣдній, упадочный 
періодъ жили и находили яркое отраженіе въ первые вѣка 
средневѣковой жизни, вошли въ кругъ народныхъ увеселеній. 
Чтобы указать, какъ и въ чемъ проявилось] это вліяніе, 
скажемъ нѣсколько словъ о римскихъ театральныхъ пред
ставленіяхъ въ послѣдніе годы до Рождества Христова и 
въ періодъ цезаризма.

Господствующей формой драматическихъ представленій 
въ эту эпоху былъ мимъ ,  [*)] любимое зрѣлище народныхъ 
массъ, нескромнаго, часто до цинизма неприличнаго содер
жанія. Мимъ—явленіе пришлое на римской сценѣ, твореніе 
греческаго народа. Въ старину въ Элладѣ при танцахъ съ 
мимикой, и теперь обычныхъ у первобытныхъ народовъ, 
развился грубый фарсъ, выводившій забавные типы и сцены 
изъ обыденной жизни, повседневной злобы дня въ грубо
реалистической формѣ. Распространившись по всей Греціи, 
черезъ колоніи онъ перешелъ и въ Римъ, гдѣ надолго за
воевалъ себѣ господствующее и исключительное положеніе, 
вытѣснивъ всѣ виды классической римской комедіи — ко
медіи Теренція, Плавта, ателланы. Сюжеты мимической дра
мы въ Римѣ были чрезвычайно разнообразны. Особенной 
любовью и популярностью у массы пользовались сюжеты 
Двусмысленные и неприличные: сцены супружеской невѣр
ности, легкомысленныхъ похожденій боговъ. Часто сюжетъ пе
реплетался политическими намеками, нападками па отдѣль
ныя современныя личности, принималъ злободневный ха
рактеръ.

Въ первые вѣка христіанства мимъ нераздѣльно господ
ствовалъ на римской сценѣ, оказывая развращающее и нрав
ственно разлагающее вліяніе на народную массу. Развратъ 
и жестокость выставляли тогда себя на сценическихъ подмост
кахъ. Вотъ нѣсколько яркихъ примѣровъ, взятыхъ изъ этого 
періода драмы.
[*)] См. въ концѣ книги въ прилож.



Въ І-мъ столѣтіи послѣ Р. X. въ трагедіи „Геркулесъ 
на Этнѣ“ главную роль исполнялъ приговоренный къ смер
ти преступникъ, который, ради иллюзіи, былъ сожженъ жи
вымъ на сценѣ. Игры и танцы балетовъ были полны ци
низма и были разсчитаны исключительно на удовлетвореніе 
чувственности толпы зрителей. Мимъ даже часто ставился 
въ циркѣ, покинувъ подмостки театра, и заполнялъ пере
рывы между травлями звѣрей и боями гладіаторовъ. Въ 
циркѣ онъ еще болѣе огрубѣлъ, отражая на себѣ его 
грубые, жестокіе нравы.

Нетрудно понять, что такое театральное представленіе, 
конечно, не могло лечь въ основу религіозной драмы сред
нихъ вѣковъ, вначалѣ тѣсно, примыкавшей къ службѣ. 
Ііо осталась историческая преемственность: мимъ оста
вилъ глубокій слѣдъ въ жизни народовъ, положившихъ 
начало средневѣковымъ государствамъ и культурѣ, и, какъ 
театральное представленіе, въ остаткахъ жилъ среди народ
ныхъ массъ, хранимый въ завѣтахъ и памяти скомороховъ. 
И напрасно христіанская церковь, а иногда и правитель
ство въ первые вѣка боролись противъ пристрастія народа къ 
мимическимъ представленіямъ и театральнымъ зрѣлищамъ 
цирка: онѣ не въ силахъ были побороть его и искоренить 
привычку народа: христіане такъ ясе ясадно стремились 
въ театръ, какъ и язычники.

У отцовъ и писателей церкви мы встрѣчаемъ рѣзкую, 
настойчивую полемику и обличеніе языческихъ и театраль
ныхъ зрѣлищъ. Послѣднія часто проникали даже въ среду 
христіанскихъ сборищъ, внося въ нихъ черту яркаго двое
вѣрія. Карѳагенскій епископъ Кипріанъ пишетъ въ III вѣкѣ, 
что актера (тіпшз) не слѣдуетъ допускать къ общенію съ 
христіанами, ибо такое постыдное и безчестное общеніе по
срамило бы церковь. То ясе самое мы находимъ въ цѣломъ 
рядѣ соборныхъ и апостольскихъ постановленій: „чтобы 
актеры и актрисы, возницы, гладіаторы, содерясатели теат
ровъ, а также состязающіеся на олимпійскихъ играхъ, флейт
щики, музыканты и плясуны покинули свое искусство". 
Златоустъ называетъ театры „жилищами сатаны, позорищами 
безстыдства, школами изнѣженности, аудиторіями чумы и 
гимназіями распутства".

Правда, въ пѳрвыо вѣка средневѣковья, подъ напоромъ 
варваровъ, зданія громадныхъ цирковъ и театровъ были раз
рушены или заброшены, народъ обѣднѣлъ и театральныя 
зрѣлища, естественно, замерли. Но это временное замираніе 
не означало еще совершенной смерти: остатки театровъ и 
театральныя и цирковыя игры мы встрѣчаемъ и гораздо



позднѣе, въ V—VI вв.: в ъ  581 г о д у  о к о л о  П а р и ж а  
и С у ар с о н а п р о и с х о д и л и  и г р ы  по р и м с к о м у  
о б ы ч а ю .  Необходимо также подчеркнутъ и то, что къ 
среднимъ вѣкамъ перешли и старыя античныя названія 
актеровъ—мимы, пантомимы, гистріоны, іокуляторы — т і т і ,  
рапіотігаиз, Ызігіопев, щсиіаіогез,—а также ихъ традиціи и 
пріемы, измѣнившіеся въ новой исторической обстановкѣ: 
въ нихъ невольно вплетались новыя бытовыя черты.

Послѣдніе факты—достаточно убѣдительное доказатель
ство того, что отрицаніе всякой связи съ античной драмой 
исторически невозможно. Исходя изъ этихъ соображеній, надо 
предположить, что, повидимому, всѣ эти актеры и традиціи — 
явленіе, не выросшее исключительно на средневѣковой почвѣ, 
а остатки прошлаго. Западно-европейскій жонглеръ, преем
никъ античнаго мима, по словамъ одного провансальскаго па
мятника, отличался замѣчательной разносторонностью: умѣлъ 
играть на разныхъ инструментахъ, вертѣть на двухъ ножахъ 
мячи, показывать маріонетки, прыгать черезъ четыре кольца, 
возбуждалъ смѣхъ зрителей потѣшными изображеніями чело
вѣческихъ слабостей. Изгнанные Филиппомъ Августомъ изъ 
Франціи жонглеры вскорѣ возвратилися и въ 1331 году 
образовали общество менетріе (тёпёігіегв) съ королемъ во 
главѣ. Все это указываетъ, насколько живучи были въ 
эпоху среднихъ вѣковъ завѣты древнихъ потѣшниковъ. Типы, 
созданные народной фантазіей античнаго міра, продол
жали жить, были возсозданы въ средневѣковомъ фарсѣ 
и комедіи, а въ жизни широкихъ массъ пользовались 
большой популярностью, извѣстностью и большой любовью.

Жонглеры (со старин. миніатюры).

На эту популярность указываетъ то вниманіе, которое въ 
борьбѣ съ остатками театральныхъ представленій удѣляютъ 
лѣтописи, постановленія мѣстныхъ соборовъ, капитуляріи



К ар л а  В еликаго. В ъ  одномъ и зъ  постановленій  К ар л а  Ве
ликаго  зап р ещ ается  епископамъ и игум енам ъ д ер ж ать  при  
себѣ своры собакъ , соколовъ, ястребовъ  и  скомороховъ 
(jnch la to res), к ак ъ  вещ и, неприличны я сл уж и телям ъ  ц еркви  
(m in is tri a lta r is  Dom ini).

И такъ , какой  ж е вы водъ, болѣе вѣроятны й, можно п ри 
н ять , к а к ъ  отвѣтъ , н а  вопросъ: что д ал а  ан ти ч н ая  рим ская  
ком едія средневѣковому духовном у и свѣтском у театру . Надо 
сказать , что въ  области духовной драмы  н е  б ы л о  в л і я н і я  
н и в ъ  с іо ж  е т ѣ , и и в ъ  ф о р м ѣ. Н ѣсколько иначе об
стоитъ дѣло съ  свѣтским ъ театромъ, театром ъ ф арса и ко
медіи. Т утъ  можно говорить о перенесеніи  и зъ  античной 
комедіи к р у га  сю ж етовъ общаго характера , типовъ, тради
ціонны хъ пріем овъ игры  и  формы. З д ѣ сь  связь т. об. болѣе 
очевидна.

Е сли  в ъ  области духовной драмы  и можно что-либо го 
ворить о вл іян іи , о связи , то и м ѣ я  в ъ  виду исклю чительно 
п с и х о л о г и ч е с к у ю  сторону: ан ти ч н ая  драм а поддерж и- 
вал а  и н тересъ  и любовь къ  театральны м ъ представлен іям ъ 
и  этимъ какъ  бы подготовила почву д л я  пы ш наго р асц в ѣ та  
драмы  въ  будущ ем ъ. Д аж е и в ъ  этомъ отнош еніи роль 
психологической подготовки м огла сы грать не непрем ѣнно 
античная драма, а  народно-драм атическія представлен ія— 
остатки стары хъ  язы ческихъ  обрядовъ и народны хъ обы чаевъ. 
Но преж де, ч ѣ м ъ  говорить о роли этого ф актора, необхо
димо вы яснить ещ е одинъ вопросъ: что д ал а  н ачальн ом у 
средневѣковом у театру античная тр агед ія  и серьезн ая  к л ас 
си ческая  комедія.

Р ан ьш е д ум али , что м истерія  возн и кла  подъ вл іян іем ъ  
кл асси ч ески хъ  традицій , и  у к азы в ал и  н а  р яд ъ  ф актовъ , к ак ъ  
бы подтверж даю щ ихъ справедливость подобнаго м нѣнія . Отъ 
первы хъ вѣ ко в ъ  х р и ст іан ства  о стал ась  тр агед ія  „С тра
ж д у щ ій  Х ри стосъ", приписы ваем ая Григорію Н азіанзину . 
Д ѣйствую щ им и лицам и  трагед іи  Являются Богоматерь, М арія 
М агдалина, еван гели стъ  Іоаннъ, Іосиф ъ А рим аѳейскій  и Ни
кодимъ. К онструкція ея чисто кл асси ч еск ая : цѣлы е стихи  
взяты  и зъ  „М едеи" и „Ф эдры “ Е в р и п и да , хоръ и гр аетъ , 
к ак ъ  и въ  античной трагед іи , важ ную  роль, стихъ разработан ъ . 
Б ы ли  и д ругіе  авторы, д ер ж авш іеся  класси чески хъ  тра
дицій: у ч ен и к ъ  А л ку и н а  А нги льбердъ , м онахиня Г андерс- 
геймскаго монасты ря Г росвита, которая, п одраж ая  произве
ден іям ъ  Т ерен ц ія , п и сал а  драм ы  и зъ  ж итія  святы хъ  и 
свящ енной  исторіи , ж ел ая  дать назидательное чтеніе м она
хиням ъ м онасты ря.

Но новѣйш іе и зсл ѣ д о вател и  средневѣковаго театр а  от
рицаю тъ вл іян іе  эти х ъ  произведеній  на первы е ш аги  раз-



витія духовнаго средневѣковаго театра, навсегда оставша
гося чуждымъ традиціямъ классической трагедіи: форма 
мистеріи была совершенна чужда техникѣ античной драмы 
и вырабатывалась оригинально и самобытно, будучи чу
ждой законченности и цѣльности греческой трагедіи. Это 
вліяніе проникаетъ и сказывается гораздо позднѣй, когда 
вырождается средневѣковая мистерія и, разлагаясь, постепенно 
переходитъ въ драму свѣтскую, новую, измѣняетъ характеръ.

Конечно, едва ли было бы правильно абсолютно отрицать 
возможность какого бы то ни было вліянія античной тра
гедіи: классическія драмы изучали, имъ подражали въ ду
ховныхъ школахъ и монастыряхъ средневѣковья, авторами 
духовныхъ драмъ были лица духовныя, а черезъ нихъ могли 
быть занесены нѣкоторые пріемы античной драмы. Но все 
же это вліяніе было настолько незначительно, слабо, что 
есть полное основаніе ‘ говорить объ оригинальности и не
зависимости духовной драмы, какъ явленія среднихъ вѣковъ. 
Укажемъ теперь, что дали, какую роль сыграли въ раз
витіи духовной драмы старые языческіе обряды, носившіе 
рѣзко выраженную драматическую форму.

Мы указывали раньше, что остатки язычески-драматиче- 
скихъ обрядовъ могли играть роль и психологической пред
посылки и могли внести дозу свѣтскаго, комическаго эле
мента въ содержаніе и развитіе мистеріи.

Съ различными временами года у галловъ и германцевъ, 
какъ и у русскихъ славянъ, были связаны отдѣльныя празд
нованія. Въ лицахъ изображались привѣтствіе лѣта и из
гнаніе зимы, борьба между этими временами года. Лѣто 
олицетворялъ человѣкъ, одѣтый въ рубашку, какъ символъ 
лѣтней теплоты, и несшій въ рукахъ древесный стволъ, 
обвѣшанный плодами, позолоченными орѣхами и пестрыми 
лентами. Человѣкъ, олицетворявшій зиму, былъ одѣтгь по- 
зимнему и съ веревкой въ рукѣ. Между ними происходилъ 
горячій споръ о владычествѣ надъ землею. Точно также и 
поворотъ солнца къ веснѣ сопровождался въ Германіи 
особымъ шествіемъ: цѣлый рядъ масокъ — всадникъ, куз
нецъ съ молотомъ, медвѣдь и др. изображали дружину бога 
Бодана. Въ сѣверной Германіи наступленіе весны сопро
вождалось майскимъ, торжествомъ. Олицетворенныя времена 
года вели споръ между собой, который заканчивался борь
бой всадниковъ, гдѣ побѣдителемъ обычно оказывалось лѣто. 
Особенно много было драматизма, жизни, движенія, шу
ма и веселья въ масленичныхъ обрядахъ, любимыхъ народомъ,

Въ южномъ Тиролѣ и теперь происходитъ торжественное- 
сжиганіе зимы, изображаемой вязкой соломы. Гіоелѣ ежи-



ганія происходитъ бой двухъ враждебныхъ ратей. Одна 
изъ нихъ въ пестрыхъ костюмахъ, увѣшанныхъ колоколь
чиками и погремушками, другая—въ бѣлыхъ рубахахъ съ 
горбомъ у каждаго. На главной сельской площади разво
дится костеръ, гдѣ варятся традиціонныя масленичныя ле- 
пешки, а около него происходитъ борьба этихъ ратей. Ка
ждое войско окружаетъ своего короля, имѣющаго особую 
корону и множество погремушекъ на платьѣ.

Мы указали лишь нѣсколько примѣровъ, но и они—яркое сви
дѣтельство того, какъ были живучи въ народѣ старые обряды. 
И вотъ, когда была принята новая религія, они переплелись съ 
чисто христіанскимъ элементомъ и придали новой религіи рѣз
кій отпечатокъ двоевѣрія, сохранившійся надолго въ народѣ. 
Эти обряды еще долго жили среди народа, измѣняясь и 
получая медленно новое содержаніе.

Такъ, въ богатыхъ, крупныхъ городскихъ коммунахъ еще 
въ 15 вѣкѣ часто устраивались масленичныя процессіи, гдѣ 
участниками были отдѣльныя корпораціи. Въ Нюрнбергѣ 
мясники и ножевщики ежегодно устраивали б ѣ г а  м а с о к ъ ,  
которые пользовались популярностью и большой любовью 
народа. Эти процессіи были отдаленнымъ отголоскомъ ста
рыхъ языческихъ обрядовъ. На связь ихъ съ древними ве
сенними обрядами указываетъ зеленое дерево—необходимая 
принадлежность каждаго бѣга масокъ, особая фигура среди 
участниковъ, одѣтая въ мохъ и напоминающая олицетвореніе 
зимы въ ея борьбѣ съ лѣтомъ. На ряду съ такими публич
ными зрѣлищами, ряженая молодежь съ шпильманами, 
скоморохами ходила по дбмамъ и трактирамъ и тамъ испол
няла пляску, пѣсни и маленькія діалогическія сценки, какъ 
отголоски, переживанія старыхъ весеннихъ обрядовъ.

Въ развитіи собственно духовной драмы эти предста
вленія сыграли крупную роль: въ церковную драму вры
вается комическій элементъ, нарушая ея чистоту и рели
гіозную сущность. Этотъ комическій элементъ послужилъ 
какъ бы предпосылкой, обусловилъ появленіе въ мистеріи 
комическаго элемента. Потокъ языческихъ увеселеній, вор
вавшись въ содержаніе христіанства, сказался и въ драмѣ: 
то, что было раньше связано съ языческими богами, было 
перенесено теперь на христіанскихъ святыхъ. Такъ, во многіе 
праздничные дни народъ собирался вокругъ церквей, раз
бивалъ изъ древесныхъ вѣтвей палатки и устраивалъ пиры, 
гдѣ проявлялись такое же веселье, такой же разгулъ, съ 
ряжеными танцами, пѣснями, какъ и прежде въ языче
скихъ обрядахъ. Въ жизни средневѣковья есть яркіе 
слѣды этого. Вотъ факты, характерные въ этомъ отношеніи.



Въ средневѣковой жизни было нѣсколько праздниковъ, 
дни святыхъ покровителей. Изъ нихъ особенно интересенъ,, 
такъ называемый, праздникъ д у р а к о в ъ ,  гдѣ участіе при
нимало само духовенство. Происходилъ опъ въ день перво- 
мученика Стефана, который считался покровителемъ клири
ковъ. Въ этотъ день изъ своей среды они выбирали епископа 
дураковъ и облекали его всѣми знаками епископскаго до
стоинства, даже служили на этотъ день составленную литургію.

Парижскій богословскій факультетъ въ окружномъ по
сланіи 12 марта 1444 года даетъ такое описаніе этого празд
ника, рѣзко порицая его характеръ и свѣтскій разгулъ: „во 
время самой службы дьяконъ и поддьяконы въ маскахъ, 
переряженные въ женское платье и въ скоморошью круту, 
пляшутъ въ храмѣ, поютъ на хорахъ непристойныя пѣ
сни, ѣдятъ колбасы, сидя на самомъ престолѣ, рядомъ 
со священникомъ, отправляющимъ богослуженіе, тутъ же 
играютъ въ кости и наполняютъ церковь зловоннымъ, 
дымомъ кадилъ, въ которыхъ сжигаютъ куски старыхъ по
дошвъ, всюду съ крикомъ бѣгаютъ, пляшутъ и прыгаютъ".*) 
Послѣ же службы и пира клирики разъѣзжали по городу 
въ телѣгахъ съ навозомъ и производили разныя безчинства.

Аналогичный характеръ носилъ также потѣшный празд
никъ о с л о в ъ ,  который сопровождался обрядомъ наив
наго чествованія. Наступленіе праздника возвѣщалось въ 
церкви клириками, стоявшими въ толпѣ между народомъ. 
Четыре—пять пѣвцовъ дѣлали то же изъ алтаря, Праздне
ство принимало различную форму. Проѣзжала процессія по 
городу, при чемъ, на ослѣ ѣхала красивѣйшая въ дайной 
мѣстности дѣвушка, изображавшая Богородицу. Иногда 
ѣхалъ молодой аббатъ, изображавшій въѣздъ Христа въ 
Іерусалимъ. Когда кончалась процессія, осла вводили въ 
церковь, гдѣ къ нему кидалась толпа, стараясь схватить 
его за поводья, убѣжденная, что это ведетъ къ отпущенію 
грѣховъ. Иногда деревянную модель осла катали на коле
сахъ и хранили ее въ особомъ помѣщеніи при соборѣ. При 
чемъ, въ Цюрихѣ было обязанностью мясниковъ сопро
вождать шествіе деревяннаго осла изъ собора въ особую 
церковь. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ молодые причетники и 
дьяконы собирались въ тотъ же день на пиръ подъ откры
тымъ небомъ, выбирали изъ своей среды аббата, чествовали 
пѣснями осла, покрытаго дорогою попоною; и вводили его въ 
церковь со словами:

Orientis partibus 
Adventavit asinus 
Pulcher et fortissimus 
Larcinis aptissimus.
Не, sire ane, he... и т. д. [2)]

[1)] См. рисунокъ ст. 19.
[*)] См. въ прнлож. въ концѣ книги.
[2)] Переводъ съ объясн. см. тамъ жѳ.



На пиру забывались стѣснительныя условія духовной 
жизни; собравшіеся называли себя членами братства глуп-

Страница изъ „Корабля дураковъ“ Себастіана Бранта. по изданію 1494 г. [*)] 

[*)] ГІерев. и объясн. къ рис. см. въ концѣ книги.



цовъ, старшину ихъ аббатомъ дураковъ. Братство имѣло 
свои знаки и орудія, эмблематически изображавшіе людскую 
глупость и служившіе признаками братства. Помимо этого, 
можно было бы указать еще цѣлый рядъ аналогичныхъ 
процессій: черная процессія 1-го мая, большой праздникъ 
въ честь св. Лазаря и др., гдѣ комически-грубый, свѣтскій 
элементъ рѣзко врывается въ христіанскій церковный об
рядъ.

Повторяемъ, этотъ фактъ врыванія языческаго обряда 
въ христіанскій культъ—предпосылка къ комическому эле
менту духовной драмы. Гораздо позднѣе, въ тотъ моментъ, 
когда дѣятельное участіе въ драмѣ приняли міряне, они 
внесли много пѣсенныхъ импровизацій и обрядовъ въ 
рамки набожнаго творчества. Незамѣтно увлекали они за 
собой и духовныхъ актеровъ, святость изображаемыхъ лицъ 
нарушали вводимыми забавными характерами, вкладывая 
шутку даже въ уста божественныхъ лицъ.

Мы отвѣтили, такимъ образомъ, на три вопроса.: указали 
на ту роль, которую сыграло господствующе положеніе духо
венства въ средніе вѣка, выяснили отношеніе духовной 
драмы среднихъ вѣковъ къ античнымъ представленіямъ и, 
наконецъ, указали, что осталось и вошло въ драму отъ 
народно-драматическихъ обрядовъ и представленій.

Очень важнымъ и крупнымъ Факторомъ въ развитіи драмы 
являлась и та среда, которая приняла, новую христіанскую 
религію. Она была груба, некультурна, ея религіозныя 
представленія носили наглядный, конкретный характеръ, ея 
боги были олицетвореніемъ видимыхъ силъ природы и 
чужды отвлеченности. Такой ясе конкретности, нагляд
ности требовала опа и отъ новой религіи; да и само духо
венство только такимъ путемъ могло сдѣлать истины хри
стіанства доступными массѣ, сильнѣе дѣйствовать на ея 
воображеніе.

Масса, принявшая новую религію, вовсе не была подго
товлена къ принятію новаго ученія и догматовъ христіан
ства. Новая религія усваивалась лишь съ грубо внѣшней, обря
довой стороны, наполнялась обрядами и элементами язы
чества, и всюду наверху было христіанство, а подъ нимъ 
подпочвенный языческій слой. Духовенство среднихъ вѣковъ 
постоянно возстаетъ противъ празднованія старыхъ римскихъ 
языческихъ праздниковъ—Календъ, Брумалій, гальскихъ и 
германскихъ языческихъ обрядовъ, упорно жившихъ въ 
народѣ.

Трудность проникновенія новой религіи въ среду народ
ной массы увеличивалась еще тѣмъ, что богослуженіе ка-



толнческой церкви совершалось на латинскомъ языкѣ, со
вершенно непонятномъ и чуждомъ народу. Отсюда еще боль
шая необходимость прибѣгать къ наглядности, конкретности 
въ поясненіи религіи.

Стремясь заинтересовать массу, дать ей понять то, о чемъ 
идетъ рѣчь въ богослуженіи, духовенство очень рано стало 
пользоваться для передачи отвлеченныхъ истинъ христіан
ства и фактовъ священной исторіи образной, конкретной 
формой, воспроизводя эти факты въ діалогѣ и дѣйствіи. 
На такую драматизацію содержанія богослуженія толкалъ 
духовенство драматизмъ содержанія и пріемовъ, коренящійся 
въ обрядовой сторонѣ богослуженія: самая церковная служба, 
была почти сплошь драматическимъ изображеніемъ всемір
наго спасенія человѣчества, цѣлымъ строемъ религіозныхъ 
ощущеній и поэтому то она давала почву для развитія 
драмы. Очень скоро къ богослуженію примыкаетъ масса 
торжественныхъ зрѣлищъ, процессій и драматическихъ 
обрядовъ. И зъ  н и х ъ ,  а не  и з ъ  х о р о в о д а  и б а л а г а н а , ,  
и с х о д и т ъ  средневѣковый духовный театръ. Всѣ эти про
цессіи вначалѣ пріурочиваются къ важнѣйшимъ праздни
камъ церковнаго года: къ Рождеству, Свѣтлому Воскресенію. 
И уже въ VI вѣкѣ предполагаютъ существованіе процессіи 
въ память входа Христа въ Іерусалимъ, напоминающихъ 
наше старо-русское х о ж д е н і е  на  о с л я т и ,  процессій въ 
теченіе страстной недѣли, обрядовъ въ дни различныхъ 
праздниковъ. Вотъ описаніе одной изъ нихъ.

Изображающій Христа медленно шелъ по улицамъ, под
вергаясь грубымъ оскорбленіямъ толпы, изображавшей улич
ную еврейскую толпу. Онъ изнемогалъ подъ тяжелымъ бре
менемъ креста. Его сопровождали странга, первосвященники 
на богато убранныхъ коняхъ, Іосифъ Аримаѳѳйскій, и все было 
наполовину въ евангельской, наполовину въ вольно—фан
тастической обстановкѣ. Чтеніе евангелія распредѣлялось 
въ страстную недѣлю между нѣсколькими священниками, 
при чем'ь, слова Спасителя исполнялъ теноръ, Пилата -  басъ,, 
первосвященниковъ, стражи и народа—хоръ, слова же самого 
евангелиста произносились речитативомъ. Вотъ еще обряды.

На Рождество посреди церкви ставилась модель яслей, 
окруженная маріонетками, изображавшими Богородицу, па
стуховъ, осла и быка. Вся эта обстановка пополнялась рѣ
чами священниковъ, пѣніемъ хора. Въ ночь подъ Пасху обыч
но Воскресенье Христа возвѣщалось рѣчью священника,, 
костюмированнаго ангеломъ, въ бѣломъ хитонѣ, съ золо
тымъ сіяніемъ надъ головой. Онъ обращался къ молодымъ 
священникамъ, закутаннымъ въ плащи, изображавшимъ Бо



городицу и Марію Іаковлю. Все это разыгрывалось въ формѣ 
антифоннаго пѣнія на латинскомъ языкѣ, и ясно, что только 
въ образной формѣ было понятно народу, будило фантазію, 
увлекало его.

Эти обряды, связанные вначалѣ лишь съ главнѣйшими 
церковными праздниками, были пріурочены позднѣе къ 
прочимъ торжественнымъ днямъ и виднымъ событіямъ св. 
исторіи.

Въ день избіенія младенцевъ реально воспроизводились 
жалобы несчастныхъ матерей и являлся Иродъ, дававшій 
свое ужасное приказаніе и радовавшійся его исполненію. 
Въ день Святого Духа существовалъ обычай наглядно 
изображать это событіе. Огненные языки спускались съ цер
ковнаго купола на толпу собранныхъ и костюмированныхъ 
клириковъ въ ту минуту, когда хоръ запѣвалъ: „Ѵепі, 
бапсіе 8рігііин“. Иногда спускали оттуда также бѣлаго голу
бя. Въ теченіе страстной недѣли исполнялись по временамъ, 
такъ называемыя, с ѣ т о в а н і я  М а р і и  (Магіепкіа^е,ріакіиз 
Магіае), которыя носили форму діалога, происходившаго 
между Маріей и Іоанномъ, а также между тремя другими Марія
ми. Интересенъ также обрядъ въ праздникъ т. наз. Эпифатій 
въ воспоминаніе младенцевъ, убитыхъ въ Виѳлеемѣ. Зажи
гали надъ престоломъ большую звѣзду, составленную изъ 
маленькихъ лампадочекъ. Трое клириковъ, одѣтыхъ въ пор
фиру, съ золочеными вѣнцами на головѣ, выходили на се
редину церкви, сопровождаемые большой свитой, пѣли пѣс
ни, пріуроченныя къ этому дню, а другіе клирики при
носили въ чашахъ дары младенцу Христу и пѣли разныя 
духовныя пѣсни, выражая соотвѣтствующія настроенія и 
переживанія. В сѣ  э т и  о б р я д ы  п о с л у ж и л и  п о т о м ъ  
о с н о в о й  д л я  ц ѣ л а г о  р я д а  п р о и з в е д е н і й  ми с т е -  
р і  а л ь  н а г о  х а р а к т е р а .

Остается указать на послѣднее условіе развитія духовной 
драмы—бытовое и сословное устройство средневѣковаго об
щества. Послѣднее обстоятельство играло особенно важную 
роль въ тотъ моментъ жизни драмы, когда изъ узкихъ предѣ
ловъ церкви и церковной ограды она вышла на свободу 
городскихъ площадей и здѣсь пышно и свободно развернулась. 
Въ этотъ послѣдній періодъ драматическія представленія 
ставятся на средства городскихъ коммунъ, которыя прини
маютъ на себя всѣ необходимые расходы, при участіи дѣя
тельнаго, свободнаго и религіозно-настроеннаго класса куп
цовъ п ремесленниковъ. Товарищества ученыхъ, студентовъ, 
купцовъ и ремесленниковъ принимаютъ тогда на себя упра



вленіе этими представленіями, забота о которыхъ входила 
въ кругъ обязанностей городскихъ магистратовъ. Такая по
становка была дѣломъ религіознымъ, подвигомъ и гордостью 
для города, хотя и требовала крупныхъ расходовъ, большой 
затраты времени и энергіи: дорого стоила трата на сце
ническую обстановку, на содержаніе приглашенныхъ гостей— 
жителей сосѣднихъ городовъ и бѣднаго крестьянскаго люда. 
Всѣ эти расходы были по плечу богатымъ городскимъ 
коммунамъ, а заботы, которыя были съ этимъ связаны, вполнѣ 
соотвѣтствовали религіозной, благочестивой психологіи зажи
точнаго купца. Понятно, почему городъ охотнѣе и чаще, 
дая:е почти исключительно, ставилъ театральныя предста
вленія, а не остальныя сословія средневѣковаго общества.

Крупные феодалы были не тѣмъ заняты; вся ихъ энергія 
и все вниманіе были поглощены войной, разорительной 
борьбой съ сильнымъ сосѣдомъ. Имъ некогда было зани
маться благочестивымъ дѣломъ — ставить духовную драму. 
Ясно, что крестьянину—виллану это дѣло было ташке не по 
силамъ: его подавляли тяжелыя экономическія условія и осо
бенно страдалъ онъ отъ разорительныхъ, междоусобныхъ 
войнъ феодаловъ. Вмѣстѣ съ городскими жителями кре
стьяне доставляли вѣчно живую, веселую, увлекающуюся 
толпу зрителей, обычныхъ и неприхотливыхъ гостей театра. 
Духовенство, какъ сословіе, корпорація, и было первымъ 
организаторомъ театральныхъ представленій, но только лишь 
на первой стадіи ихъ развитія. Впослѣдствіи такое близкое 
и дѣятельное участіе духовенства сдѣлалось невозможнымъ 
по двумъ причинамъ: очень сильно разрослось содержаніе 
драмы, а поэтому требовалось такое количество дѣйствую
щихъ лицъ, какого не могла доставить церковь, даже нани
мая бродячихъ спеціалистовъ по драматическимъ предста
вленіямъ, а во-вторыхъ, сильное преобладаніе комическаго 
элемента дѣлало это участіе духовенства и неприличнымъ. 
И мы увидимъ впослѣдствіи, что духовенство не только 
устраняется, но даясе занимаетъ положеніе, явно враждебное 
драмѣ: папы не только запрещаютъ духовенству участвовать, 
но также и самую постановку мистеріи, утрачивающей ре
лигіозный характеръ.

Понятно и естественно, что дѣло представленія духовной 
рамы и перешло въ руки обезпеченнаго и располагающаго 

достаточными средствами класса городскихъ коммунъ. Ра
туша, какъ органъ городского самоуправленія, ассигно
вала опредѣленную сумму изъ общихъ городскихъ средствъ, 
хлопотала о всемъ необходимомъ для постановки, хотя, 
правда, при ближайшемъ участіи нѣкоторыхъ лицъ духовной



корпорац іи , особенно лю бителей этого д ѣ л а : въ  этомъ п р и 
ним али  у ч аст іе  и почтенный м агистръ  богословія, и  у ч е 
н и къ  духовной ш колы , и простой, бѣдны й к л ер к ъ .

Танецъ церковныхъ прислужниковъ и пѣвчихъ. (Съ рукописи ХIII вѣка).

В отъ та  истори ческая  обстановка и тѣ  разнообразны е 
элем енты , и зъ  которыхъ сплеталось содерж аніе духовной 
драмы . Выросш и въ такой обстановкѣ, она отраж ала всѣ  х а
рактерн ы я черты  своей эпохи, была ея  ярки м ъ  и о р и ги н ал ь
ны мъ зрѣ ли щ ем ъ: характеръ  эпохи п ри далъ  ей религіозны й 
оттѣнокъ , какъ  основной тонъ ея  содерж ан ія , но онъ ж е 
сп у сти л ъ  сю ж етъ духовнаго содерж ан ія  до у р о вн я  наивнаго 
и  грубаго  поним анія массы.

С лѣдую щ ая б ли ж ай ш ая  н аш а зад ач а— п рослѣди ть , к а к ъ  
ж и л а  и  р азви вал ась  духовная драм а в ъ  отдѣльны е моменты 
своего сущ ествованія.

ГЛАВА I I .

П рослѣдим ъ теперь р азви тіе  духовной драмы , а д л я  боль
ш ей  яр ко сти  и отчетливости освѣ щ ен ія  будем ъ р азсм атр и 
вать отдѣльно эволюцію и ослож неніе сю ж ета, изм ѣненіе 
я зы к а  и тех нически-декоративной  обстановки.

В ъ р азви т іи  сю ж ета и объема драм ы  обыкновенно н ам ѣ
чаю тъ три  гл авн ы х ъ  момента: т р  о п  ъ , л и т у р г и ч е с к а я  
и  п о л у л и т у р г и ч е с к а я  д р а м а -с л у ж б а  и собственно 
м и с т е р і я [*)]. П р и ч е м ъ , надо указать  н а то, что вм ѣ стѣ  съ  
р азви т іем ъ  содерж ан ія  изм ѣняю тся и расш и р яю тся  и д р у г ія

[*)] Отъ латинскаго слова ministerium—служба.



стороны  драмы: форма, я зы к ъ  и сц ен и ческая  обстановка, 
количество и х ар ак тер ъ  участн и ковъ  и, наконецъ , самое 
мѣсто постановки.

П ервоначальны й моментъ въ  разви т іи  духовной драм ы — 
т р о п ъ .  Это—элем ентарная  н агл ядн ая  иллю страц ія  какого-ли
бо ф акта  свящ енной  исторіи , обычно п редш ествую щ ая н ач ал у  
самаго богослуж енія. Х ар актер н ѣ й ш іе  п р и зн аки  т р о п а — 
элем ентарность, орган и чески -н еразры вн ая связь  съ  богослу
ж еніем ъ: это не что иное, к а к ъ  еван гельск ія  чтен ія, р асп р е 
д ѣленны я по ролям ъ , съ  нѣкоторы ми прибавкам и  и изм ѣне
ніям и, сопровож даемы я соотвѣтствую щ ими движ еніям и  и 
дѣйствіям и . П остроены они были обычно въ  ф ормѣ антиф он
наго п ѣ н ія , исполняем аго отдѣльны ми п артіям и  церковнаго хо
ра. Вотъ одна и зъ  д р евн ѣ й ш и х ъ  ф ормъ тропа, исполняем аго  
п ер ед ъ  мессой въ  день Р ож дества. И сполнялъ его хоръ въ  
д іалогической  ф ормѣ.

Одна половина х ора  п ѣ ла : „пасты ри , кого ищ ите вы въ  
я с л я х ъ , скаж и те?" ; д р у г а я  отвѣчала: „С пасителя , Х р и ста , 
Господа" (S a lva to rem , C h ris tu m , D om inum ).

Такое ж е антиф онное п ѣ н іе  и сполнялось  и н а  п р азд н и къ  
П асхи: одна п ар т ія  хора, со стоявш ая  и зъ  д ву х ъ  свящ ен н и 
ковъ  или  м альчиковъ , и зображ ала  ан геловъ  у  гроба, д р у 
г а я — три  свящ ен н и к а—ж ен щ и н ъ , оты скиваю щ ихъ Х риста. 
А нгелы  оставались все врем я у  ал тар я , ж енщ ины  пом ѣщ а
л и сь  въ  др у го м ъ  м ѣстѣ  храм а. М ежду ними цроисходило д ѣ й 
ствіе. Т р о п ъ  и б ы л ъ  з а р о д ы ш е м ъ ,  о с н о в о й  д у х о в 
н о й  д р а м ы .

Его д ал ь н ѣ й ш ая  судьба со стояла  въ  постоянном ъ ослож 
нен іи  и ростѣ : у вел и ч и вал ся  д іал о гъ , вводилось больш ее 
количество дѣйствую іцихъ  л и ц ъ , вы дѣливш ихся изч> х ора  
и изображ авш ихъ отдѣльны я личности  библейской исторіи , 
ослож нялась  д екорати вн ая  обстановка, больш ая роль стал а  
отводиться м имикѣ и ж есту , въ  и грѣ  требовалось больш е я р к о 
сти. Т ак ъ  и зъ  тропа постепенно р азви л ась  л  и т у р г и ч е с к а я  
драма .

В началѣ  л и ту р ги ч еск ая  драм а так ъ  тѣсно связан а  съ  
тропомъ, что м еж ду ними трудно  провести  рѣ зку ю , сильную  
грань: это просто расш и рен н ы й , обогащ ен н ы й ,троп ъ . Л и ту р 
ги ч еск ая  драм а вн ач алѣ  такж е тѣсно п ри м ы каетъ  к ъ  бого
служ енію : она— officia, т .-е . с л у ж б а ,  она р азы гры вается  
въ  церкви , исклю чительно церковны м и лю дьми и исклю чи
тельно на лати н ском ъ  церковном ъ я зы к ѣ . К акъ  прим ѣръ , д а
дим ъ п ереводъ  одной л ати н ской  пасхальной  элем ентарной  
драм ы  12 вѣ ка , рукоп и сь  которой х р ан и тся  въ  Э йнзидельн- 
ской библіотекѣ  въ  Ш вей ц ар іи .



П ри воскресен іи  Х ристо
вом ъ, п ри  посѣщ ен іи  Гроба 
Господня.

Одна и зъ  ж ен щ и н ъ  долж на 
п ѣ ть  одна:

„А хъікакое возды ханіе п о тр я
с ает ъ  наш и д у ш и  о наш ем ъ 
у тѣ ш и тел ѣ , котораго отняли у  
н асъ , котораго ж естокій  евр ей 
ск ій  н ародъ  п р ед ал ъ  см ерти".

В торая  такж е одна;
„ К а к ъ  послѣ  убійства п а с 

ты р я  бѣдны я овцы блуж даю тъ, 
т а к ъ  теперь но смерти у ч и те 
л я  ученики  см ущ аю тся, и насъ  
охвати ла  послѣ  его ухода н е
вы носим ая ско р б ь“ .

М арія М агдалина:
„Но пойдем ъ и к ъ  его моги

л ѣ  поспѣш им ъ.
Е сл и  мы лю били живого, 

буд ем ъ  любить и м ертваго".
В м ѣстѣ  долж ны  пѣть:
„Кто отвалитъ  нам ъ кам ень 

отъ  входа въ  могилу?"
А нгелъ:
„Кого вы , по комъ ры даете?
Ж ен щ и н ы :
„Н аш его Іи су са  Х р и ста" .
А нгелъ:
„Здѣсь н ѣ тъ  его, поистинѣ!"
Ж енщ ины , возвр ащ аясь , дол 

ж ны  п ѣ ть  хоромъ:
„К ъ м огилѣ п р и ш л и  мы, сте

н ая , и у ви д ѣ л и  ан гел а  Господ
ня, си дящ аго  и  говорящ аго , 
что во скр есъ  Іи су съ " .

Ж ен щ и н ы , оборачиваясь къ  
п редставляю щ ем у апостола П е
тра , пою тъ всѣ  вмѣстѣ:

„Вотъ мы ви дѣ ли  лицо а н 
гел а  и у с л ы ш а л и  его отвѣтъ , 
которы й сви дѣ тельствуетъ , что 
ж и въ  Господь, и въ  это долж 
но тебѣ , Симонъ, повѣрить!"

Іа  R esu rrec tio n e  Dom ini, ad  
v is itan d am  dom inicam  sep u l
tu ra m  .

U na de m u lie r ib u s  c an d e t 
sola: „Heu! nobis in te rn a s  m entes 
q u an ti p u lsa n t g em itu s  p ro  
nostro  conso la to re , quo p r iv a 
tu r  m iserae , quem  cru d e lis  iu- 
deorum  m o rti d ed it popu lus".

A lte ra  item  sola:
„Jam  percusso  ceu p as to re  

oves e r r a n t  m iserae , sie m a
g is tro  deceden te  tu rb a n tu r  d is
c ipu li. a tq u e  nos, eo absen te , 
do lor te n e t n im iu s" .

M aria  M agdalena:
„Sed eam us e t ad  e ius p rope

rem u s tu m u lu m .
Si d ilex im us v iv en tem , d ili

gam u s m o rtu u m ".
S im ul can ten t:
„Quis rev o lv e t nob is lap id em  

ad  ostio  m onum enti?"
A ngelus:
„Quem  vos, quem  flen tes"?
M ulieres:
„Nos Iesu m  C h ris tu m " .
Item  angelus:
„Non e s t h ic  v e re " .
M ulieres re v e r te n te s  can ten t 

ad  chorum :
„Ad m onum entum  ven im us 

gem en tes , angelum  dom ini se 
d en tem  v id im u s e t d icen tem , 
q u ia  s u rre x it  Je su s" .

M ulieres v e rte n te s  se ad  p e r 
sonam  P e tr i  aposto li om nes 
can ten t:

„En, angeli a sp ec tu m  v id im us 
e t responsum  eius aud iv im us, 
qu i te s ta tu r  dom inum  v ivere , sic 
o p o rte t te  Sym on c re d e re " .



М арія М агдалина одна долж 
н а  пѣ ть к ъ  тѣм ъ трем ъ стихъ:

„К огда я  п р и ш л а  пом азать 
мертваго, я  н аш л а  м огилу п у с
той; увы , я  не м огу у зн ать  
м ѣста, гд ѣ  м огла бы найти 
учи теля .

Скорбь р астетъ , сердц е  тре
п ещ етъ  и зъ -за  отсутствія  бла
гочестиваго у ч и тел я , который 
и сц ѣ л и л ъ  меня, исполненную  
пороковъ, и згн авъ  и зъ  меня 
семь демоновъ.

Вотъ камень, п равда , отва
л ен ъ , которы й бы лъ в ъ  знакъ...

M aria  M agdalena  sola c a n te t  
hos t re s  v ersu s:

„Cum  ven issem  u n g e re  m o r
tu u m , m onum entum  inven i v a 
cuum , heu! nescio locum  d iscer
n ere , u b i possim  m ag is tru m  
q u ere re .

D olor c re sc it, tre m u n t p re- 
co rd ia  de m ag is tr i p ii ab sen tia , 
q u i sa n av it m e p lenam  v ic iis , 
p u lsis  a m e sep tem  dem oniis .

En, lap is  e s t v e re  depositus, qui 
fu e ra t in  s ignum  “ ...

К ъ  ч и сл у  таки х ъ  элем ентарны хъ драм ъ  н уж н о  отнести 
и у казан н у ю  р ан ьш е  п асхальн ую  драм у.

Эволю ція трона въ  драм у  и самой драм ы  соверш ается 
постепенно и  приводитъ къ  измѣненію  разны хъ  сторонъ д р а
мы. Элементарное преж де содерж аніе ослож няется свободными 
апокриф ическим и  чертам и , р ѣ зч е  оттѣняю тся р ѣ ч и  отд ѣ ль
ны хъ л и ц ъ . П ослѣднее вед етъ  къ  и н д и в и д у а л и з а ц і и  
дѣ й ствую щ и хъ  л и ц ъ , по отношенію къ  которы мъ х о р ъ , 
преж де единственны й исполнитель, н ачи н аетъ  и гр ать  вто
ростепенную  роль, повторяя  и хъ  слова. Р азви тіе  идетъ  ещ е 
далѣе: вносится больш е дви ж ен ія , си льн ѣ е вы раж ается  пе
реж иван іе , ослож няется сценическая  обстановка, наконецъ, 
постепенно у вели чи вается  число дѣйствую щ ихъ ли ц ъ . Те
п ерь укаж ем ъ , к ак ъ  соверш алась эта эволю ція, хотя бы п а  
постепенномъ р асш и рен іи  элем ентарной пасхальной драмы.

Д ѣйствую щ им и ли ц ам и  зд ѣ сь  вн ач алѣ  являю тся три  
М аріи и два ангела, которы е вы ступаю тъ г р у п п а м и ,  т а к ъ  
что н ѣ тъ  ещ е п ри н ц и п а полной инди ви дуали зац іи . Д ал ѣ е  
и зъ  хора вы дѣляю тся два новы хъ лица: апостолы  П етръ и 
Іоан н ъ , которымъ п ред н азн ач ается  роль вѣ стниковъ  Х ристова 
воскресен ія . У зн авъ  о воскресеніи , они поютъ торж ественны й 
ги м н ъ  Х р и сту .

Вмѣстѣ с ъ  процессомъ вы д ѣ лен ія  актера  и зъ  хора р а з 
вивается объем ъ драмы. К ъ  двум ъ  первоначальны м ъ сце
н ам ъ —приходъ ж ен щ и н ъ  и и хъ  разговоръ  съ  ан гелам и — 
присоединяется третья— путеш ествіе апостоловъ къ  гробу и, 
наконецъ , позднѣе ещ е двѣ: явлен іе  Х ри ста  М агдалинѣ  и 
апостолу Ѳомѣ. П ослѣдн ія  д вѣ  сцены  важ ны  не только въ 
смы слѣ расш ирен ія  объема драмы: о п ѣ  о к о н ч а т е л ь н о  
в в о д я т ъ  п р и н ц и п ъ  и н д и в и д у а л и з а ц і и  д ѣ й -



с т в у ю щ и х ъ  л и ц ъ :  преж де п ѣ ли  дра-три  ли ц а , какъ  
груп п а, т е п е р ь  д і а л о г ъ  и с п о л н я е т с я  с о л и с т а 
ми .  Д ал ьн ѣ й ш ая  эволю ція ли турги ч еской  драм ы  сводится 
къ  постепенному освобожденію отъ тѣсной связи  съ  богослу
ж еніем ъ и к ъ  все больш ем у введенію  свѣтскаго, даж е ко
мическаго элем ента. В ъ періодъ  болѣе поздн ій ,— в ъ  X II— XIII 
вѣ к ах ъ ,— когда окончательно происходитъ эта эм ан си п ац ія , 
л и ту р ги ч еск ая  драм а свободно р асп р ав л яетъ  кры лья: д іал о гъ  
становится ж и вѣ е , ж изненнѣе, м им ика и ж ести к у л яц ія  вы 
разительнѣе, вносятся новы я л и ц а , у ж е  вовсе чуж ды я еван 
гельском у тексту: торговецъ мѵра, его ж ен а , слуги , ры цари  
и т. д .

Т аким ъ образомъ, сам а ли ту р ги ч еск ая  драм а п ереж и ла 
нѣсколько періодовъ, пройдя путь отъ драм ы  элем ентарной 
по составу, строго духовной по х ар актер у  къ  драм ѣ  болѣе 
слож ной, съ  преднам ѣренной  и тщ ательной  обработкоіі и 
съ  значительной  примѣсью  народнаго ком ическаго элемента. 
П равда, ещ е долго исполнителям и драмы остаются к л и р и к и , 
сценой—ц ерковь , язы ко м ъ— язы к ъ  лати н ск ій , богослуж еб
ны й. В ъ первы й періодъ  л и ту р ги ч еско й  драм ы  нам ѣчается 
н ѣ сколько  таки х ъ  драм ъ, р азви вш и х ся  непосредственно и зъ  
л и ту р гіи . Ими сопровож дались всѣ  важ н ѣ й ш іе  католическіе 
праздники: день Р ож дества, П асхи , К р ещ ен ія , дни видны хъ 
святы хъ  д авал и  м атер іалъ  д л я  устройства подобны хъ п р ед 
ставлен ій . Мы у казал и  образцы пасхальной драмы, приве
дем ъ ещ е нѣсколько п рим ѣровъ  и зъ  этого періода л и ту р ги 
ческой  драмы.

Въ Р у а н ѣ  р азы гр ы вал ась  драм а Рож дества въ  таком ъ 
ви дѣ . З а  алтарем ъ у стр аи вал и сь  ясл и  съ изображ еніемъ 
Богородицы; ребенокъ, поставленны й на возвы ш еніи , изобра
ж ал ъ  ан гела  и возвѣ щ ал ъ  о рож деніи  С пасителя; п астухи , 
одѣтые в ъ  ту н и ку  и амоф оръ, проходили ч ерезъ  кли росъ , и 
ан гелъ  го вори лъ  им ъ сти х ъ  и зъ  еван гел ія  святого Л уки ; 
затѣ м ъ  д р у г ія  дѣти , и зображ авш ія  ангеловъ и пом ѣщ ав
ш ія с я  въ  церковны хъ сводахъ, зап ѣ вали : „Тебѣ Б о га  х ва 
ли м ъ ". П астухи при бли ж али сь съ  пѣніем ъ: „P ax  in t e r r i s “ 
(миръ на зем лѣ), поклонялись Господу и п ѣ ли  ал л и л у ія . 
В есьма оригинальной  и интересной я в л я ется  драм а о про
р о ках ъ  Х ри ста.

О сновная тема драм ы — доказать, что Ветхій З а в ѣ т ъ -  
прообразъ и подготовленіе Новаго З ав ѣ та , ея  основной ма
т е р іа л ъ -д р а м а т и з а ц ія  ап окри ф и ческой  проповѣди блаж еп- 
наго А вгустина. С одерж аніе ея  таково. С вящ енникъ  прочи
ты валъ  проповѣдь, а ему отвѣчали , произнося свои проро
ч ества , М оисей, Д ан іи л ъ , А ввакум ъ , Д ави дъ , Симеонъ,



Е ли завета , Іоаннъ К реститель, Н авуходоносоръ, В и р г и  л  і й  
и  С ивилла, представленны е въ  ли ц ахъ . Х арактерны м и здѣсь 
являю тся д ва  п о сл ѣ д н и х ъ  л и ц а— В иргилій  и  Сивилла, ко
торы е размѣромъ гекзам етра  произносили  четвертую эклогу  
В иргилія . (Въ 4-ой эклогѣ  „ІІолліонъ" В и рги л ій  говоритъ о 
золотомъ вѣ к ѣ . Х ристіанскіе  писатели ви д ѣ л и  здѣсь  проро
чество о Х ристѣ) [*)]

Чтобы ещ е больш е ож ивить содерж аніе, к ъ  этим ъ лицам ъ 
присоединили  іу д еевъ  съ  ихъ  возраж еніям и , и в с я  сцена 
п р и н ял а  х ар актер ъ  д и сп ута  м еж ду  іудействомъ и  христіан 
ствомъ и сд ѣ лалась  впослѣ дств іи  излю бленнымъ элементомъ 
духовны хъ представлен ій . П озднѣе, в ъ  д альн ѣ й ш ей  эво
лю ціи духовной драмы , отдѣ льны я л и ц а  этого д ѣ й ств ія  сд ѣ 
л ал и сь  героям и особыхъ д р ам ъ , каж ды й  пророкъ  центромъ 
особой пьесы . Т акж е тѣсно связан а  ещ е съ  богослуж еніемъ 
и л и ту р ги ч еск ая  драм а „Рахиль" (Ordo R achelis).

Т ѣ с н а я  с в я з ь  с ъ  б о г о с л у ж е н і е м ъ  х а р а к т е 
р и з у е т ъ ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  п е р в ы й  м о м е н т ъ  в ъ  
р а з в и т і и  л и т у р г и ч е с к о й  д р а м ы .  В о  в т о р о й ,  б о 
л ѣ е  п о з д н і й  м о м е н т ъ  д у х о в н а я  д р а м а  у ж е  н е  
с в я з а н а  неразры вно съ  богослуясеніемъ, она у ж е  не „с л  у  ж - 
б а “ , к а к ъ  назы вается  она в ъ  первы й, р ан н ій  моментъ своей 
ж и зн и , а н а  нее смотрятъ, к ак ъ  на отдѣльны й при датокъ , на
зидательное р а з в л е ч е н і е .  Послѣднее вноситъ коренной, 
п р и н ц и п іальн ы й  переворотъ в ъ  содерж аніе и исполненіе.

Ц ѣ л ь  перваго элем ентарнаго обряда, который л е гъ  въ 
основу драмы , одна— помочь публикѣ  путем ъ н аглядн аго , 
конкретнаго образа разобраться  въ  содерж аніи  богослуж енія. 
Элементъ занимательности тутъ бы лъ и зл и ш ен ъ  и не нуж енъ; 
онъ даж е м огъ н ар у ш ать  серьезны й характеръ  служ бы . Т а 
ки м ъ  образомъ, стѣ сн яли сь  элем ентъ свѣ тск ій  и свобода 
ф ан тазіи  и игры : авторъ п одчинялся  опредѣленны м ъ задачам ъ  
церкви . Во второй п ер іодъ  л и ту р ги ч еск ая  драм а отры вается отъ 
церковной  службы: въ  нее входіггь свѣ тск ій  элем ентъ съ  
оттѣнком ъ сильно ком ическаго содерж анія , простой, грубы й, 
разговорны й  я зы к ъ , дается значительны й просторъ изобрѣ
тательности и  ф антазіи  автора— составителя. Т еперь забо
тятся  не только о томъ, чтобы дать  публикѣ  назидательное 
зр ѣ ли щ е, но и доставить ей опредѣленное сценическое 
н аслаж ден іе . Поэтому забота переносится на и гру  актеровъ, 
заним ательность и красоту  сценической обстановки, на удо
влетворен іе  вкусовъ  публики.

Эту новую черту  зам ѣчаетъ  само духовенство, и его орто
д о ксал ьн ая  часть  начинаетъ враж дебно относиться к ъ  драмѣ: 
она съ  негодованіем ъ говори тъ  о кл и р и ках ъ , которые даж е 
церковны я деньги  употребляю тъ н а д р ам ати ч еск ія  ирѳдста-

[*)] См. приложеніе.



вленія, несогласныя ни съ ихъ саномъ, ни съ божествен
ной религіей, изображаютъ солдатъ, торговцевъ, чертей, 
наполняя храмъ непристойнымъ шумомъ, гамомъ и весельемъ. 
Само мѣсто драмы мѣняется — изъ церкви она сначала 
выходитъ на паперть, хотя алтарь и остается еще мѣстомъ 
дѣйствія, а позднѣе въ предѣлы церковной ограды.

Церковь отчасти сама допустила комическій элементъ, 
пользуясь при постановкѣ драмы услугами бродягъ—клири
ковъ. Послѣдніе могли, дѣйствительно, дать массу полез
ныхъ указаній и, будучи сами профессіональными артистами, 
брали на себя исполненіе главныхъ ролей въ драмѣ, но 
вносили въ это исполненіе шутовскіе пріемы, грубыя остро
ты, нарочно до неузнаваемости коверкали текстъ церков
ныхъ гимновъ. Духовенство возмущалось, народу это нра
вилось и, наконецъ, вошло въ драму, какъ неотъемлемая 
часть, укоренилось и неразрывно переплелось съ содержа
ніемъ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ изъ этого періода 
жизни литургической драмы.

Оригинальнѣйшей драмой этого періода является „Игра 
объ Антихристѣ"—произведеніе неизвѣстнаго автора. Драма 
въ высшей степени оригинальна по идеѣ, сюжету, техникѣ, 
обстановкѣ и комическому элементу. Она составлена въ 
блестящее время императора Фридриха Барбароссы, и 
авторъ проводитъ въ пей гордую мысль о величіи и міро
выхъ задачахъ нѣмецкой имперіи, вплетая, такимъ образомъ, 
въ содержаніе духовной драмы элементъ глубокаго патріо
тизма и политики.

Жила въ средніе вѣка легенда, по которой римскому 
императору предстояло покорить и обратить въ христіан- 
сто весь міръ. Сдѣлавъ это, императоръ сложитъ скипетръ 
и корону на алтарь іерусалимскаго храма въ> ожиданіи бу
дущаго пришествія Христа, который вырветъ власть изъ 
рукъ Антихриста. Германскіе императоры, считая себя 
преемниками римскихъ цезарей, выдвинули и пытались 
воплотить въ жизнь идею священной Римской Имперіи. 
Идея эта и нашла себѣ отраженіе въ драмѣ объ Антихристѣ. 
При чемъ, авторъ, очевидно, сторонникъ сильной импера
торской власти и врагъ папства, отводитъ папѣ второсте
пенное мѣсто, пассивную, безгласную роль и воплощаетъ 
аллегорически живую политическую идею эпохи въ обра
захъ старинныхъ сказаній.

Въ драмѣ очень много аллегорическаго элемента: лица 
драмы—олицетвореніе духовныхъ и политическихъ силъ 
эпохи средневѣковья—папства и императорской власти, 
сцена—символическое изображеніе всего міра. На восточной 
сторонѣ сцены огороженное мѣсто изображаетъ храмъ Іеру



салимскій, другія мѣста—тронъ Ирода, мѣсто синагоги. На 
западной половинѣ возвышаются троны римскаго импе
ратора, королей французскаго и германскаго, на сѣверной— 
тронъ греческаго царя, а на югѣ—царя Вавилона и языче
ства. Прологъ начинается появленіемъ трехъ фигуръ—язы
чества, еврейства и христіанства, которыя излагаютъ сущ
ность своего вѣроученія. Въ свитѣ язычества находится ва
вилонскій царь, а христіанство сопровождаютъ папа и 
германскій императовъ. Заканчивается преніе, и на сценѣ 
появляются короли Франціи, Іерусалима, Греціи, занимая 
отведенныя имъ мѣста. Король Германіи занимаетъ импера
торскій тронъ, а по обѣимъ сторонамъ его становятся хри
стіанство и папа. Послѣ пролога и размѣщенія дѣйствую
щихъ лицъ начинается дѣйствіе. Императоръ посылаетъ 
герольдовъ ко всѣмъ государямъ, требуя отъ нихъ призна
нія его неограниченныхъ правъ и подчиненія его власти. 
Короли іерусалимскій и греческій безпрекословно пови
нуются, а король французскій заявляетъ, что не ему, гер
манскому королю, а ему принадлежитъ власть надъ міромъ. 
Императоръ немедленно посылаетъ свои войска и смиряетъ 
заносчиваго француза, но проищетъ его и возвращаетъ 
ему всѣ его владѣнія съ требованіемъ, чтобы онъ призналъ 
его, императора, верховнымъ владыкой. Весь міръ, такимъ 
образомъ, подъ скипетромъ германскаго монарха. Папа не 
играетъ никакой активной роли и не произноситъ ни слова. 
Остается одолѣть внѣшняго врага: царя Вавилона, который 
осадилъ Іерусалимъ. Но императоръ побѣждаетъ и его и, 
покоривъ всѣхъ, складываетъ съ себя вѣнецъ и кладетъ 
«то въ храмѣ къ ногамъ Экклезіи.

Во 2-й части главное дѣйствующее лицо уже не герман
скій императоръ, а Антихристъ. Лжепророки очищаютъ ему 
путь, низвергаютъ іерусалимскаго короля и вводятъ Анти
христа въ храмъ Господень. Антихристъ, подобно импера
тору, также требуетъ отъ королей подчиненія себѣ. Грекъ 
повинуется, французъ соблазняется подарками, нѣмецъ 
отказывается. Происходитъ битва, гдѣ онъ остается побѣди
телемъ, но, убѣжденный чудесами Антихриста, также 
подчиняется ему. Подчиняется ему и Вавилонъ, и Синагога, 
увѣровавшая, что онъ обѣщанный Мессія. Царство Анти
христа дѣлается, такимъ образомъ, обширнымъ, но оно не 
прочно. Появляются провозвѣстники царства Божія—пророки 
Илья и Енохъ. Антихристъ велитъ ихъ казнить и, созвавъ 
весь народъ и всѣхъ королей къ храму, торжественно на
дѣваетъ на голову императорскій вѣнецъ. Ударъ молніи 
поражаетъ его. Всѣ въ ужасѣ разбѣгаются и затѣмъ, вер
нувшись въ храмъ, воздаютъ хвалу Христу.



Я рко вы раж ается  в ъ  драм ѣ  не только поли ти ческая  и д ея  
эпохи, но живо проявляется и комическій элементъ, ко
торы й вп летен ъ  в ъ  хар актер и сти ку  нѣм ца, легком ы сленнаго 
заносчиваго ф ран ц уза , ничтож наго  грека.

И зъ  другой драмы  X II вѣ к а  „представлен іе объ А дам ѣ" 
(R epraesen ta tio  Adae) ясно, к а к ъ  много вн им ан ія  у д ѣ л я л и  
сценической  обстановкѣ и  к а к ъ  тщ ательно о ней  заботились. 
В ъ н ач ал ѣ  драмы  мы находимъ подробныя, точны я у к а 
зан ія , к ак ъ  долж ны  дѣй ствовать  играю щ іе, к ак о в а  долж на 
быть обстановка, костюмы дѣйствую щ ихъ л и ц ъ , разм ѣ р ъ  и х ъ  
рѣчи: „р ай  долж енъ быть устроенъ на возвы ш енномъ мѣстѣ; 
вокругъ  него надо располож ить ш елковы я драпировки  н а  
такой вы сотѣ , чтобы видна бы ла только в ер х н яя  часть  тѣ л а  
л и ц ъ , находящ ихся въ  раю, н ачи н ая  съ  и хъ  п л еч ъ . В ъ  раю 
долж ны  находи ться  благоухаю щ іе ц вѣ ты  и  зелень, а  такж е  
разли чн ы я д ер ев ья  съ  висящ им и  н а  н и х ъ  плодам и д л я  
того, чтобы  это мѣсто казалось  очень привлекательны м ъ. З а 
тѣм ъ, когда яви тся  С паситель, одѣты й в ъ  стихарь, п ередъ  
нимъ становятся А дам ъ и  Е ва; А дам ъ одѣтъ въ  красную  
тун и ку , Е ва— въ бѣлое ж енское п латье  съ  бѣлы м ъ ш елко
вы мъ покры валом ъ. Оба они б у д у тъ  стоять п р ед ъ  лицом ъ 
Бога; А дам ъ н ѣ сколько  ближ е, съ покойны мъ вы раж еніем ъ 
лица, Е в а  немного поодаль. А дам ъ долж ен ъ  хорошо зн ать , 
когда  ему сл ѣ д у етъ  отвѣчать, чтобы не слиш ком ъ торо
п и ться  и не слиш ком ъ м едлить в ъ  своихъ отвѣтахъ. З а 
тѣм ъ , не только онъ, но и  всѣ  дѣй ствую щ ія л и ц а  долж ны  
н ау чи ться  говорить степенно и съ  ж естам и , соотвѣтствую 
щ им и и х ъ  рѣ чам ъ ; они не долж ны  не п ри б авлять , не у б а
вл ять  ни одного слова в ъ  р азм ѣ р ѣ  своихъ стиховъ, произ
носить все тверды м ъ голосомъ и говоритъ по п о р яд ку  все, 
что имъ надо сказать" .

С ам ая драм а р азы гр ы вается  уж е не внутри  церкви , а  н а  
паперти: въ  ц еркви  находится м ѣстопребы ваніе л и ш ь одного 
Бога. А д ъ  пом ѣщ енъ в н и зу  паперти  и  п р ед ставл яетъ  и зъ  
себя картину , ещ е болѣе яркую  и красочную: это баш ня съ  зу б 
чаты м и стѣнам и и рѣш етчаты м и окнами наподобіе средне
вѣ коваго  зам к а . Д вер ь  в ъ  ад ъ  изображ аетъ  откры ваю щ аяся 
и  закры ваю щ аяся пасть дракона, откуда вы ходятъ  огонь, 
ды м ъ, слы ш и тся  п л ач ъ  и  скреж етъ .

В ъ содерж аніи  драмы  ещ е болѣе комическаго элемента, 
ещ е болѣе тщ ательности  в ъ  и гр ѣ  и отдѣ лкѣ . П оразительную  
свободу проявляетъ  авто р ъ  и в ъ  отнош еніи къ  тексту: по
сл ѣ д н ій  д ает ъ  ему только остовъ, скелетъ, который онъ 
одѣваетъ  по волѣ  собственной ф антазіи , внося м ѣстам и в ъ  
тонѣ и описан іи  элем ентъ бытовой, реалистическій .



Д рам а расп адается  на три части. П ервая охваты ваетъ 
сотвореніе и грѣхопаденіе, вторая ссору К аина и А веля, 
содерж аніе третьей— д и сп у тъ  м еж ду  пророкомъ И саіей  и 
іудеем ъ .

П риведем ъ содерж аніе х ар актерн ы хъ  м ѣстъ первой части. 
П редставленіе откры ваеться чтеніем ъ: „вн ач ал ѣ  сотворилъ 
Б огъ  небо и землю ", затѣ м ъ  хоръ поетъ: „создалъ  Господь 
Б о г ъ " — и послѣ  п ѣ н ія  ф и гура, изображ аю щ ая Бога, начи
наетъ  д іалогъ .

Я  это знаю.
Адамъ.

Я  создалъ  тебя по моему подобію ... Т ы  не долж ен ъ  ни
когда  быть дуренъ .

Адамъ.

Я  не буду , но буду вѣ ровать  в ъ  тебя и  повиноваться 
моему Творцу.

Фигура.

А  д ал ъ  тебѣ хорош аго товари щ а, э то —ж ен у  твою по 
имени Еву. Это—ж ен а  твоя и подобная тебѣ. Ты ей долж енъ 
быть очень вѣ рен ъ . Ты ее люби, а она тебя. И  такъ  вам ъ 
обоимъ будетъ хорош о ч ер езъ  м еня. Она пусть будетъ тебѣ 
покорна, а  вы оба мнѣ. Я  ее создалъ  отъ твоего ребра, она 
тебѣ  не ч у ж а я  .. Ты  у п р ав л яй  ею разумно; пусть м еж ду 
вами н икогда не будетъ  ссоръ, но любовь и заботы; пусть 
это б у д етъ  законом ъ в ъ  ваш ем ъ  хозяй ствѣ .

К ъ  тебѣ теперь обращ аю сь, Е ва , съ  рѣчью . Помни то, что 
скаж у , не но-пустому я  тебѣ буду  говорить. Е сл и  хочеш ь 
исполнить мою волю, то в ъ  сердц ѣ  сохраниш ь доброту. Меня 
люби, почитай , какъ  твоего творца, и п ри зн авай  за Госпо
дина; н а  служ ен іе  мнѣ н ап р авл яй  всѣ  твои мысли, всѣ  твои

Фигура.
Адамъ!

Адамъ.
Господинъ!

Фигура.

Я  тебя создалъ и зъ  и л а  и земли.

Фигура.

( Фигура, обращаясь къ Евѣ):



силы и  всѣ  твои ч увства. А дам а люби и  пусть  онъ будетъ 
тебѣ дорогъ: онъ—твой м у ж ъ , а  ты — его ж ена; ему б удь 
всегда покорна, не вы ходи и зъ -п одъ  его воли, ему служ и  и 
люби его, ибо н а этомъ основы вается всякое супруж ество . 
Е сли ты ем у будеш ь хорош ей помощ ницей, то я  тебя вм ѣстѣ  
съ  ним ъ и прославлю .

Я  все сдѣлаю , господинъ, к ак ъ  тебѣ угодно, и н и когда  
не н ар у ш у  твоихъ п р и казан ій . Тебя буду признавать за  
господина, а его за  подобнаго себѣ, но старш аго; ему буду 
постоянно вѣрной, буду  и хорош ей совѣтницей; твою ж е 
волю и тебѣ служ ен іе  буду  исполнять, господинъ , очень 
охотно".

Н аставивъ первы хъ лю дей, Б о гъ  вводитъ  ихъ  въ  р ай  и 
у казы ваетъ  запретное дерево. А дам ъ  и  Е в а  остаю тся одни. 
Въ р ай  прибѣгаю тъ черти , и самъ сатана напрасно  пы тается  
соблазнить простоватаго, но упрям аго  Адама. И спробовавъ 
всѣ  средства и обозвавъ А дама дураком ъ , онъ, опечаленны й, 
обращ ается къ  бѣсамъ за  совѣтомъ. Н аконецъ , онъ н ап ра
вл яетъ  все старан іе  н а  то, чтобы соблазнить Е ву .

К артина разговора сатаны  съ  Е вой  считается наиболѣе 
рельеф ной, яркой  в ъ  см ы слѣ свободы д іал о га  и тонкости 
очертанія ж ен ской  психологіи . П риведем ъ ее в ъ  дословной 
п ер едач ѣ .

Ева.

Дьяволъ.

Ева! вотъ я  приш елъ къ  тебѣ.

Ева.

А  скаж и м нѣ, сатана, зачѣм ъ?

Дьяволъ.

Я хлопочу о твоей пользѣ , о твоей чести.

Ева.
Д ай  то Б огъ .

Дьяволъ.

Не бойтесь. У ж е давно у зн а л ъ  я  всѣ  тайны  р ая . Кое-
что я  ск аж у  тебѣ .

Ева.

Начинай, а я  послуш аю .



Дьяволъ.

Б у д еш ь ты м еня слуш ать?

Ева.

Д а, и ни въ  чем ъ тебя не огорчу.

Дьяволъ.
А не вы даш ь меня?

Ева.
Н ѣ тъ , п овѣ рь мнѣ.

Дьяволъ.

А  в д р у гъ  все откроется?

Ева.
Не черевъ меня.

Дьяволъ.
Н у , хорош о, я  повѣрю тебѣ ...

Ева.
М ожешь довѣ ри ться  моему слову.

Дьяволъ.

Ты была въ  хорош ей ш колѣ . Я  ви д ѣ л ъ  А дама, но онъ
очень гл у п ъ .

Ева.
О нъ грубоватъ немного.

Дьяволъ.

О тм якнетъ потомъ; а  теперь онъ ж естче  ада.

Ева.
Онъ очень благороденъ.

Дьяволъ.
Скорѣе слиш ком ъ раболѣ п ен ъ . О себѣ  онъ не хочетъ 

позаботиться, такъ  пусть, по крайней  м ѣрѣ , позаботится о 
тебѣ . Ты слабенькая и н ѣ ж н ая , а  свѣ ж ѣ й  розы . Ты б ѣ лѣ й , 
ч ѣ м ъ  кристаллъ , чѣм ъ  сн ѣ гъ , которы й л еж и тъ  въ  долинѣ, 
н а  л ьд у . Н есправедливо п оступ и лъ  Создатель. Ты слиш ком ъ 
н ѣ ж н а, а онъ слиш ком ъ грубъ . Но зато ты п онятливѣе и 
н ап рави ла  свою голову н а  ум ны я мысли. Я  хочу сказать  
тебѣ  кое-что.



Ева.
Н у говори ж е.

Дьяволъ.
Ч тобъ объ этомъ никто не зналъ .

Ева.
Д а кому знать то?

Дьяволъ.
Д аж е и А дамъ.

Ева.

Н у хорошо. Ч ер езъ  м еня ничего не узнаетъ .

Дьяволъ.

Т еп ер ь  я буду говорить, а  ты слуш ай . Н асъ только 
двое н а  этой дорогѣ: А дам ъ там ъ и ничего не слы ш итъ .

Ева.

Говорите громко. Онъ не у зн аетъ  ни одного слова.

Дьяволъ.

Я васъ  предупреж даю  на счетъ великой н есп р аведл и 
вости , которая вам ъ  сдѣлана въ  этомъ саду . П лодъ, кото
рый Б о гъ  вам ъ д ал ъ , не им ѣетъ  в ъ  себѣ ничего хорош аго; 
а тотъ, который онъ вам ъ строго зап р ети л ъ , и м ѣетъ  въ  себѣ 
великую  силу; въ  нем ъ сладость ж и зн и , м огущ ества и 
власти; в ъ  немъ зн ан іе  всего хорош аго и дурного.

Ева.
А вк у съ  каковъ?

Дьяволъ.

Бож ественны й. Твоему прекрасном у тѣ л у , твоей ф и г у р і 
очень подойдетъ, если ты будеш і. госп ож ей  м іра высш агс 
и низш аго . Вы у зн ал и  бы, каково это быть полной госпожеГ 
всего.

Ева.
А плодъ  то таковъ?

Дьяволъ.
Д а, честное слово.

Ева.

Посмотрѣть н а  него и то хорошо.



Дьяволъ.

А каково будетъ  съѣсть!

Ева.
А я  р азвѣ  это знаю?

Дьяволъ.

Ты все  мнѣ не будеш ь вѣ р и ть . Возьми его и  дай  А дам у. 
Вы будете им ѣть вѣчно вѣ н ец ъ  небесны й. Вы будете равн ы  
Создателю, и  онъ  не скроетъ отъ в а с ъ  своихъ п лановъ . 
К акъ  только вы съѣ д и те  п лодъ , въ  сердцѣ  сейчасъ  ж е 
произойдетъ перемѣна. Вы будете им ѣть божескую  благость 
и бож еское м огущ ество. Попробуй п лодъ .

Ева.
Не имѣю влечен ія .

Дьяволъ.
Д а не в ѣ р ь  Адаму.

Ева.
Я это сдѣлаю  потомъ.

Дьяволъ.
Когда?

Ева.

П одож дите, пока А дам ъ станетъ отдыхать.

Дьяволъ.

І ін іь  его безъ колебанія: отклады вать— в ѣ д ь  дѣтство.

{Дьяволъ уходитъ. Является Адамъ).

Адамъ.

С каж и  м нѣ, ж ен а , что у  тебя за  дѣла? Злой  сатана чего 
отъ тебя хо тѣ л ъ .

Ева.

Онъ говорилъ  мнѣ о наш ей чести.

Адамъ.

Не вѣ р ь  изм ѣннику: вѣ д ь  онъ и зм ѣн н и къ .

Ева.
Я  это знаю.



Адамъ.
К аким ъ образомъ?

Ева.
С лы ш ала. Но то, что онъ сообщ аетъ о запрещ еніи , за

ставитъ  тебя изм ѣнить мысли.

Адамъ.
Не заставитъ, так ъ  какъ  я  не повѣрю ему ни в ъ  чемъ, 

что знаю. Не п озволяй  ему приходить къ  тебѣ, потому что 
онъ очень коваренъ . Онъ зах о тѣ л ъ  изм ѣнить своему госпо
ди н у  и проти ви ться  Вы сш ему Б о гу . Я  не ж елаю , чтобы 
негодяй, соверш ивш ій это, у  васъ  находилъ себѣ убѣж ищ е.
(Съ дерева сползаетъ змій. Ева его слушаетъ, беретъ ябло

ко и протягиваетъ его Адаму).

Ева.
'Бгнь, А дам ъ , вѣ дь ты не зн аеш ь, что это такое. В осполь

зуем ся благом ъ, которое д л я  насъ  готово.

Адамъ.
Н асколько хорошо?

Ева.
Ты узнаеш ь'; н ел ьзя  знать, не попробовавш и.

Адамъ.

Ева.
Д а вотъ  оно.

Адамъ.
Я  этого не сдѣлаю .

Ева.
В ѣ дь гл у п о  м едлить1.

Адамъ.
Н у, я  возьм у .

Ева.
Д а ты ѣ ш ь; ч ерезъ  это у зн аеш ь  добро и зло. Ну, я  

съ ѣ м ъ  первая.
Адамъ.

А я  потомъ.
Ева.

Конечно.
(Она съѣдаетъ часть яблока).



Ева.

Я  попробовала. Боже! какой  в к у съ . Такой сладости я  и 
не испы ты вала!

Адамъ.
Ну, каково?

Ева.

Ч ел о вѣ къ  не пробовалъ ничего подобнаго. Мои гл аза  
так ъ  все  ясн о  ви д ятъ , что я  каж у сь  богомъ всем огущ им ъ. 
Что было и что должно быть, я  все хорошо знаю и всему 
госпож а. Ѣ ш ь  ж е, А дам ъ, не медли; ты возьм еш ь его въ  
добрый часъ .

(Адамъ беретъ).
Адамъ.

Я  тебѣ повѣрю  в ъ  этомъ: ты — моя п одруга.

Ева.
Типы нечего бояться.

С ъѣвш и яблоко, А дам ъ сознаетъ свой гр ѣ х ъ , см ѣняетъ 
праздничны я одеясды на бѣдны я, сш иты я и зъ  ли стьевъ  и, 
и зображ ая великую  скорбь, н ачинаетъ  свой п л а ч ъ  о поте
рянном ъ раѣ . Этотъ п л ачъ  сд ѣ л ал ся  излю бленной темой 
религіозной поэзіи  всей Европы, отразился и  въ  р у сск и х ъ  
духовны хъ стихахъ  о раѣ.

Я вл яется  Б о гъ , до п р аш и ваетъ  виновны хъ и изгон яетъ  
и х ъ  и зъ  р ая . И згнанны е А дамъ и Е ва  засѣваю тъ землю , но 
д ьяв о л ъ  в ъ  и х ъ  отсутствіе бросаетъ въ  землю терніи  и 
плевелы . З ак ан ч и вается  п ер вая  часть смертью первы хъ лю 
дей , которы хъ хватаю тъ  дьяволы , заковы ваю тъ и тащ атъ  въ 
а д ъ , откуда поды м ается столбъ дыму, доносится ш ум ъ  п 
радость бѣсовъ, сту ч ащ и х ъ  кастрю лям и. Д овольны е своей 
побѣдой, они вы бѣгаю тъ н ар у ж у  и, торопливо б ѣ гая  туда  и 
сюда, потѣш аю тъ публику.

Второе д ѣ й с т в іе —изображ еніе убійства А веля  К аином ъ. 
П риходитъ К аи н ъ  въ  яр ко -кр асн ы х ъ  одеж дахъ  и А в ел ь — 
в ъ  бѣлы хъ. В озд ѣ лавъ  землю, А вель обращ ается къ  брату 
съ  друж елю бны м и, ласковы ми словами, у б ѣ ж дая  его любить 
Б о га , покорно повин оваться ему и смиренно отдавать д еся 
ти н у . О твѣчая н а  покорно-смиренную  р ѣ ч ь  брата, какъ  бы 
п е р е д р а зн и в ая  его. К аинъ говоритъ  съ  оттѣпком ъ насм ѣш ки: 
„лю безны й братъ, А вель, ты славно у м ѣ еш ь читать н а
с т а в л е н ія , вы сказы вать и вы ставлять свой р азу м ъ . Кто за-



хочетъ послушаться твоихъ наставленій, тому меньше, чѣмъ 
черезъ день, нечего будетъ и дать. Десятины давать я не 
намѣренъ. Ты можешь, какъ хочешь, расточать твое добро, 
а я своимъ хочу самъ распоряжаться. Изъ-за моей вины ты 
не погибнеш ьК онецъ дѣйствія совпадаетъ съ библейскимъ 
разсказомъ. Въ заключеніе бѣсы уводятъ обоихъ братьевъ 
въ адъ, провожая Каина на всемъ пути толчками, а „Авеля 
они уведутъ также, но кротче“ . Содержаніе третьей части— 
диспутъ между пророкомъ Исаіей и евреемъ, который закап
чивается стихотворною проповѣдью, перечисляющей 15 зна
меній страшнаго суда. Разсмотрѣнная драма объ Адамѣ—  

оригинальный, яркій памятникъ въ исторіи развитія ду
ховной драмы. Изъ приведеннаго содержанія драмы видно, съ 
какой свободой относится авторъ къ своему сюжету, какъ ис
кусно и просто разрабатываетъ психологію простоватаго, 
спокойнаго и глуповатаго Адама и увлекающейся, легкомыс
ленной Евы. Широкой волной врывается сюда бытовой и ко
мическій элементъ—ужимки и поступки дьяволовъ, латинскій 
текстъ переплетается съ живымъ, народнымъ языкомъ. Задача 
автора уже не только назиданіе, а ярко-художественное воз
созданіе библейскаго разсказа о паденіи человѣка, психоло
гическая мотивировка поступковъ дѣйствующихъ лицъ.

Нъ качествѣ примѣра полулитургической драмы мы взяли 
два образца: драму объ Антихристѣ, какъ яркій примѣръ 
связи драмы съ политическими идеями эпохи и врыванія 
въ нее элемента чисто свѣтскаго характера, и драму объ 
Адамѣ, какъ наиболѣе рельефное проявленіе новаго напра
вленія, гдѣ тяготѣніе къ реализму, быту, народности, эле
менту занимательности и сценичности— характернѣйшіе 
признаки. Попятно, что эта эволюція духовной драмы, ея 
постепенное освобожденіе отъ зависимости церкви и ослож
неніе сюжета не совершались правильно, постепенно, а 
часто являлись, какъ результатъ мѣстныхъ условій и же
лай ій составителя.

Подобный же полулитургическій характеръ носятъ и мно
гія другія драмы этого періода: драматизированная нритча 
о десяти дѣвахъ, миракли, гдѣ бытовой, реалистическій 
элементъ играетъ еще большую роль: здѣсь и попойки, и 
таверны, и сцены чисто бытового характера. Мира к ль ( ла т .  
тігасиіиш )— в о с п р о и з в е д е н і е  в ъ  д р а м а т и ч е с к о й  
ф о р м ѣ  ч у д а  с в я т о г о  и л и  Б о ж ь е й  Ма т е р и ,  гдѣ 
авторъ давалъ большую свободу фантазіи и, беря фактъ изъ 
жизни, ближе стоялъ къ обыденной, бытовой обстановкѣ, 
отражая грубые, наивные взгляды обывателя.



Такихъ чудесъ, мираклей, этого періода жизни драмы) 
мы знаемъ нѣсколько: „Чудо св. Николая1'— драма, поста
вленная на сценѣ въ Аррасѣ въ послѣдней трети XIII сто
лѣтія, „Драма о чудесахъ святого Марціала", „Чудо Тео- 
фила“ и, наконецъ, большое число чудесъ Богоматери. При
ведемъ, какъ примѣръ, краткое содержаніе миракля „Чудо- 
св. Николая".

Сюжетъ его слѣдующій. Еврей, скрывшій у себя образъ 
св. Николая, уходя, поручаетъ свое добро образу. Въ его 
отсутствіе приходятъ воры. Между ними происходитъ такой 
разговоръ на бытовомъ, простомъ языкѣ.

Всѣ вмѣстѣ.
„Что намъ дѣлать? Куда итти? Что предпринять?

Одинъ.
Недурно бы намъ понабить мошну. Послушайте, това

рищи, моихъ совѣтовъ: этотъ человѣкъ—іудей; его день
гами, если бы вы захотѣли, наша бѣдность была бы по
правлена.

Другой.
Пойдемъ скорѣе за дѣло! Вышибай двери, ломай крыш

ки. Благодаря беззаботности этого іудея, наши Деньги 
могли бы увеличиться.

Третій.

О товарищи, ступайте тише и осматривайтесь потща
тельнѣе. Такой человѣкъ осторожнѣе другого прячетъ вещь,, 
за которую боится, и бдительнѣе ее сохраняетъ.

Первый.
Уносите отсюда этотъ сундукъ, двигайте; если можете, 

ломайте; что въ немъ есть, берите.

Второй.
(Послѣ того, какъ они напрасно пытаются поднять сундукъ)-

Нужно намъ этотъ сундукъ сломать; мы не можемъ 
унести его цѣлымъ.

Третій.
(Находя, что замокъ не крѣпокъ).
О! какой восторгъ! Сундукъ этотъ—о радость! -и  хотѣлъ 

отъ насъ укрыться и все же намъ открылся.



Взявъ все, воры уходятъ. Приходитъ іудей и говоритъ: 
-,,0! погибъ! Ничего не осталось мнѣ; зачѣмъ я произошелъ 
на свѣтъ? Зачѣмъ, мать, зачѣмъ, отецъ, меня произвели 
вы? И что мнѣ въ томъ, что я родился? Зачѣмъ ты, про
изводящая природа, повелѣла мнѣ произойти, если эту 
печаль мою, эту скорбь мою предвидѣла? Какое преступленіе 
привело меня къ этой невзгодѣ? Какъ случилось, что я, 
будучи богатъ, не нуждаясь почти вовсе, имѣя въ изобиліи 
серебро, дорогія одежды, золото, сталъ бѣденъ, и вотъ мнѣ 
приходится сносить тягость нищеты; и вотъ остается мнѣ 
изъ одежды только та, которую обыкновенно ношу; ее бы 
легче было носить мнѣ, если бы я прежде ее носить 
научился. Но, если не ошибаюсь, я очень глупо посту
пилъ именно въ томъ, что почиталъ имя Николая. Не 
въ томъ ли и весь мой убытокъ? Мнѣ повредила вѣра 
христіанъ. Это и доказываетъ, что все и безъ тебя, 
какъ и при тебѣ, можетъ процвѣтать. Это и подало мнѣ 
поводъ къ печали и слезамъ. Но не одинъ я буду плакать; 
не безъ отмщенья, думаю, сокрушаться: тебя подвергну я 
заслуженному наказанію: проучу бичами; но такъ какъ я 
утомленъ, то даю тебѣ сроку на одну ночь; и если ты не 
вознаградишь меня за довѣренное тебѣ, то я тебя сначала 
высѣку, а послѣ и плеть сожгу!!... Испугавшись угрозъ 
 еврея, св. Николай отправляется отыскивать украденное и, 
найдя воровъ, раздѣляющихъ краденое, говоритъ: „что без
божники? Возвратите все, что вы, безумные, между собою 
раздѣлили. Къ тому, что вы, погибшіе, сдѣлали, васъ побу
дило коварство бѣсовъ, вы имъ поддались. Развѣ не ожи
даетъ васъ, несчастные, похитившихъ это, постыднѣйшій 
конецъ, который вы заслужили? Нѣтъ у меня, безсовѣстные, 
того, что мнѣ было поручено въ домѣ, что вы похитили. 
Тѣ марки серебра, тѣ одежды и ту груду золота вы захва
тили. А я изъ-за этого подвергнусь наказанію и постыд
нымъ ударамъ, которые вы заслужили. Если вы въ эту же 
ночь поспѣшно возвратите все, избѣгнете быть подвергну
тыми, схваченные народомъ по моему свидѣтельству, достой
ной казни".

Послѣ ухода святого, одинъ изъ воровъ говоритъ дру
гимъ:,, Экое горе, что приходится это отдавать.’Коли хотите, 
такъ подѣлимъ.

Другой.
Вь этомъ дѣлѣ нуженъ памъ совѣтъ; не бывать мнѣ 

больше веселымъ, если это такъ отдадимъ.
Третій.

Л у ч ш е  у ж е  это отдать, чѣм ъ  ж и зн ь  н а ви сѣ л и ц ѣ  потерять



Іудей , н ай дя свои вещ и, говоритъ  громко, обращ аясь к ъ  
публикѣ: „порадуйтесь со мною, любезные; возвращ ено мнѣ 
все, что было потеряно. Возвеселимся! Что расточила моя 
беззаботность, то собрано милостью Н иколая. Возвеселимся, 
восхвалим ъ этого служ и теля Б о ж ія , отречемся, п розрѣ въ , 
отъ идоловъ. Возвеселимся! Чтобы, отказавш ись отъ свои хъ  
заблуж ден ій , удостоиться общ енія съ  Н иколаемъ, возвесе
лимся!".

Представленіе миракля на торговой площади въ Ковентри, въ Англіи 
(Со старнн. англійск. рисунка).

Всѣ вмѣстѣ.

Возвратимся и возвратим ъ.

Хоръ поетъ.
„П овелѣлъ ему Господь"...

„Чудо св. Н и колая"— типичное, характерное явлен іе  и з ъ  
этого к р у га  произведеній .

Е щ е больш е ж ивости  и колоритности в ъ  драм ѣ  того ж е 
назван ія , составленной извѣ стны м ъ авторомъ Ж аном ъ Бо- 
делем ъ. Д ѣйствую щ им и лицам и здѣсь вы ступаю тъ трактир-



щи къ, его слуга, расхваливающій вино, іри вора съ харак
терными, комическими кличками: Хватай—Кости, Зацѣпки 
и Бритвы. Они пьянствуютъ, играютъ въ кости, произносятъ 
застольныя рѣчи, полныя грубости и простонароднаго ве
селья: картины простонародныхъ, площадныхъ нравовъ ри 
суются авторомъ рѣзко и ярко.

Такъ во второіі періодъ духовной драмы намѣчаются и 
складываются тѣ основныя черты—духовный элементъ, на
зидательность, комизмъ и бытовыя картины,—которыя въ по
слѣдующій періодъ еще болѣе разовьются, обогатятся и вы
дѣлятся въ отдѣльныя законченныя части, входящія само
стоятельнымъ составнымъ элементомъ въ общее содержаніе 
мистеріи. Это происходитъ тогда, когда духовная драма выхо
дитъ на городскую площадь и вступаетъ въ третью фазу 
своего развитія.

Анализъ этого момента духовной драмы—задача слѣдую
щей главы.

ГЛАВА III.

Въ предыдущей главѣ мы дали картину развитія ду
ховной драмы въ два первыхъ момента ея жизни: духовная 
драм а-тропъ, л и т у р г и ч е с к а я  и п о л у л и т у р г и ч е с к а я  
драма.  Мы указали, какъ „служба*1 переходитъ въ драму, 
какъ въ послѣднюю сильной струей врывается народно-бы
товой и комическій элементъ. Въ этотъ второй періодъ осо
бенно важнымъ является и то обстоятельство, что изъ тѣс
ныхъ стѣнъ церкви драма выходитъ на церковный дворъ, 
гдѣ открывается большій просторъ элементу бытовому и 
комическому. Наконецъ, въ обогащенной комическимъ и 
бытовымъ элементомъ драмѣ наступаетъ третій послѣдній 
періодъ развитія—о н а  п е р е к о ч е в ы в а е т ъ  на г о р о д 
с кую п л о щ а д ь (хронологическивъXV—XVI в.в.). Послѣднее 
обстоятельство вызывается особенно сильнымъ приростомъ 
комическаго элемента, такъ что уже само духовенство счи
таетъ неприличнымъ, недостойнымъ церкви принимать не
посредственное участіе въ постановкѣ и разыгрываніи: объ 
этомъ постоянно говорятъ декреты папъ. Кромѣ того, для 
разросшейся но содержанію драмы и для большого числа 
зрителей были уже тѣсны предѣлы церковной ограды.

Когда драма попадаетъ на площадь, здѣсь, на просторѣ, 
она быстро растетъ и рѣзко измѣняется во всѣхъ отноше
ніяхъ: увеличивается ея объемъ, комическій элементъ полу
чаетъ преобладающее значеніе, языкъ дѣлается народнымъ, 
измѣняются декорація и исполнители.



Не касаясь  пока язы ка, сценической обстановки и испол
нителей  этого пер іода драмы , займ ем ся анализом ъ ея общаго 
характера  и состава.

Въ этотъ періодъ ж изни  духовной драм ы  можно отмѣтить 
такж е два  момента: ранн ій , первы й, когда  она постепенно 
изм ѣняется , п риним ая все въ  больш ей м ѣрѣ  ком ическій  
элементъ и  постепенно р асш и р яя  объем ъ, и  второй, когда  д у 
ховная драм а достигаетъ  вы сш аго  момента своего разви тія  и 
и зъ  н ея  вы дѣляю тся, въ  качествѣ отдѣ льн ы хъ , составны хъ 
частей , законченны хъ вставочны хъ сц ен ъ , переплетаю щ ихся 
съ  р азы гры ван іем ъ  собственно мистеріи, ф а р с ъ  и м о р а -  
л и т э .  [**)] Р ели гіозн ы й  элементъ, потомокъ преж ней л и ту р ги 
ческой драмы , попреж нему остается ядром ъ , основой содер
ж ан ія , остальное—вставочны я сцены , и н т е р м е д і и  [*)].

П рослѣдим ъ, какъ  р азви вался  и ослож нялся ком ически— 
бытовой элем ентъ и какъ  р асш и р яло сь  само содерж аніе 
мистеріи. Возьмемъ въ  качествѣ  п р и м ѣ р а  п а с х а л ь н у ю  
м и с т е р і ю .

Н ачальны м ъ остовомъ этой м истеріи  является  д іалогъ  
святы хъ ж ен ъ  съ  ангелом ъ у  гроба воскресш аго  Спасителя. 
В ъ  п ер іод ъ  полулитургической  драм ы  элем ентарны й, н а 
чальны й  остовъ сильно разросся: къ  основной неслож ной 
сценѣ было прибавлено пять  другихъ . П ослѣдняя с ц е н а -  
ж ены , покупаю щ ія мѵ-ро у  торговц а ,— и п о л у ч и л а  особо 
сильное разви тіе ; посредствомъ ея  актеры  пы тали сь у вл еч ь , 
разсм ѣш ить свою невзы скательную  публику. Постепенно она 
разрастается  до того, что п о д авл яетъ  собой всѣ  остальны я 
важ н ы я сцены  драмы . Д ѣйствую щ им ъ лицом ъ зд ѣ сь  вн ачалѣ  
яв л яется  л и ш ь одинъ торговецъ . В послѣдствіи  къ  нему 
присоединяется его с л у г а —Робинъ, позднѣе его пом ощ никъ 
Л астер б ал ьк ъ  (м ѣш окъ пороковъ) и, наконецъ , ж ен а  тор
го вц а— зл ая , сварли вая  баба. Затѣ м ъ  и зъ  этой эп и зоди че
ской сценки  разви вается  ц ѣ л а я  и н т е р м е д і я  ком ическаго 
х ар актер а . Т орговецъ  превращ ается  в ъ  м едика, усердно  р е 
кламирую щ аго свои снадобья. Онъ р асх вал и ваетъ  свой товаръ, 
показы ваетъ  м азь , обладающ ую свойством ъ д ѣ л ать  и зъ  ста
р у х ъ  молоды хъ кр асави ц ъ  и другим и  невѣроятны ми к а 
чествам и В ъ  дѣ й ств іи  приним аетъ у ч аст іе  и помощ никъ 
Робина Л астербалькъ , который, ком ментируя л ати н ск ій  
стихъ, пропѣты й ж енами, нарочно и звращ аетъ  его смы слъ, 
п отѣ ш ая  публику. Р азы гры вается  ярко  ж и зн ен н ая, ком иче
ск ая  сцена, ісогда святы я ж ены начинаю тъ торговаться съ 
продавцом ъ, залом ивш им ъ н евѣроятно высокую  ц ѣ н у , и, 
послѣ  больш ого у п орства  с ъ  его стороны, добиваю тся не-

[*)] Сцены, ставящіяся между перерывами собственно мистеріи. 
[**)] См. глав IV.



большой уступки. Передъ глазами публики проходитъ типич
но—рыночная картина средневѣковой жизни, которая закан
чивается сценой брани и, наконецъ, дракой при комическомъ 
участіи слугъ.

Въ содержаніе духовной драмы вплетаются, такимъ обра
зомъ, комическіе характеры, положенія и даже цѣлыя ко
мическія сцены. Для этого періода развитія драмы особенно 
характернымъ является послѣдній фактъ: в ы д ѣ л е н і е  
к о м и ч е с к а г о  э л е м е н т а  в ъ  в и д ѣ  о т д ѣ л ь н о й ,  
в с т а в о ч н о й ч а с т и .  Этотъ элементъ комическаго, стремле
ніе къ занимательности зрителя настолько выдвинулись въ 
драмѣ, что измѣнили образы библейскихъ сказаній, придавъ 
имъ чисто бытовую, современную окраску.

Въ высшей степени характерной и интересной въ этомъ 
отношеніи является англійская пьеса—мистерія „Виѳлеем
скіе пастухи": фактъ поклоненія новорожденному Христу— 
здѣсь только рамка, въ которую вставлены картины народно
бытового характера.

Пьеса открывается разговоромъ трехъ пастуховъ, бойкихъ 
на языкъ и мѣткое слово, которые за скромнымъ ужиномъ 
жалуются на свое бѣдное житіе и притѣсненія знатныхъ. 
Сторожить день и ночь стада,—говоритъ одинъ изъ нихъ— 
глодать корку сухого хлѣба, мокнуть иногда по цѣлымъ 
днямъ подъ доведемъ—куда какъ весело! Придешь домой 
и, вмѣсто того, чтобы отдохнуть, приходится выдеряшвать 
свалку съ женой, а извѣстно, что злая жена цѣпка, какъ 
репейникъ, и колется, какъ терновый кустъ. Чтобы скоро
тать долгую зимнюю ночь, пастухи начинаютъ пѣть, желая 
въ пѣсняхъ забыть свою тяжелую жизнь. Къ печально на
строеннымъ пастухамъ подходитъ извѣстный овцекрадъ но 
имени Макъ, личность весьма подозрительная. Онъ жалуется 
на тяяеелня обстоятельства своей жизни, на то, что жена 
каясдый годъ даритъ ему по одному, а то и по двое ребятъ. Пас
тухи приглашаютъ его уясинать и отдохнуть съ ними. Лишь 
только пастухи успѣли заснуть, Макъ встаетъ, выбираетъ 
самаго яшрнаго ягненка, угоняетъ его къ себѣ домой и, 
вернувшись, засыпаетъ такъ крѣпко, что его едва могли 
растолкать проснувшіеся пастухи. Проснувшись, Макъ 
разсказываетъ, что ему приснился дурной сонъ, что будто 
жена подарила ему новаго сына, и поспѣшно удаляется 
домой. Дома онъ придумываетъ съ женой такую хитрость, 
опасаясь пастуховъ и заранѣе надѣясь предупредить возмож
ный обыскъ: ягненка они завертываютъ въ нѣсколько одѣялъ и 
кладутъ въ колыбель, жена лояштся въ постель и стонетъ, 
а самъ Макъ раскачиваетъ люльку и поетъ колыбельную



пѣсню. Замѣтивъ пропажу и зная воровство Мака, пастухи 
гурьбой направляются къ его хижинѣ и останавливаются 
въ недоумѣніи: изъ хижины доносятся, смѣшиваясь, стоны 
жены Мака, блеяніе ягненка и звуки колыбельной пѣсни. 
Рѣшившись войти въ хижину, они встрѣчаютъ на порогѣ 
Мака, который очень любезно ихъ привѣтствуетъ, радушно 
предлагаетъ закусить и отогрѣться въ его хижинѣ. Когда 
мрачные, разстроенные пастухи обвиняютъ его въ кражѣ, 
плутъ предлагаетъ имъ обыскать весь домъ,чтобы удостовѣ
риться въ своей ошибкѣ, но едва лишь пастухи пытаются 
подойти къ люлькѣ, какъ жена Мака подымаетъ неистовый 
крикъ: „прочь отсюда, злодѣи, не смѣйте приближаться къ 
моему ребенку!" Макъ проситъ ихъ не раздражать и ие 
тревожить больную, страдающую отъ родовъ женщину. 
Просьба Мака, крики жены дѣйствуютъ на пастуховъ. Они 
уже совсѣмъ рѣшаются покинуть хижину, но, уходя, взду
мали взглянуть на новорожденнаго и подарить ему монету. 
Несмотря на всѣ протесты Мака, они подходятъ къ колы
бели, видятъ своего ягненка и, поколотивши сильно плута, 
ложатся спать. Ихъ будитъ ангельская пѣснь; они идутъ 
въ Виѳлеемъ, поклоняются Христу, дарятъ ему разныя 
игрушки и возвращаются домой.

Вмѣстѣ съ такимъ быстрымъ ростомъ и выдѣленіемъ, 
комическаго элемента измѣняются нѣсколько и его носители. 
Прежде главнымъ его представителемъ былъ дьяволъ и его 
сотоварищи, возбуждавшіе чувство комическаго трусостью 
передъ крестомъ, жалкою и смѣшной ролью, ужимками.. 
дикими криками. Теперь къ нимъ присоединяются комически- 
бытовые типы или лица священной исторіи, но съ ярко
бытовой, комической психологіей: жена Нол, большая охот
ница посплетничать, которая соглашается иттн въ ковчегъ 
только при условіи, если Ной возьметъ туда и всѣхъ ея 
кумушекъ, простодушный, наивный Іосифъ, комически- 
неистовый Иродъ, наконецъ, лица реальной жизни. Всѣ при
веденные примѣры показываютъ, какъ разростался, выступая 
въ формѣ отдѣльныхъ сценъ, комическій элементъ драмы.

Но развитіе, осложненіе мистеріи шло и въ другомъ 
направленіи—о т н о ш е и іе  к ъ  б и б л е й с к о м у  с ю ж е т у  
б ы л о  б о л ѣ е во л ь и о е. Авторъ мистеріи измѣнялъ, по
полнялъ сюжетъ, вводилъ новыя сцены, которыя были про
дуктомъ фантазіи составителя и поясняли темныя, мало 
освѣщенныя мѣста библіи. Зрители хотѣли видѣть собствен
ными глазами всѣ факты, о которыхъ сообщалось въ еван
геліи, и драма пошла навстрѣчу ихъ желанію, пополняя 
библейскій сюжетъ рядомъ фактовъ вымышленныхъ, при
норавливая ихъ ко вкусамъ и понятіямъ современниковъ.



Въ драм ѣ  о воскресен іи  все д ѣ й ств іе  соверш ается  около 
гроба, но гробъ п у стъ  и  зритель не ви д и тъ  обстановки 
воскресен ія  Х риста. К акъ  оно произош ло, ку д а  п ри ш ли  и 
ку д а  д ѣ вали сь  страж ники , охранявш іе гробъ, и  вотъ ж елан іе  
отвѣтить на эти вопросы привело къ  разработкѣ  цѣ лаго  
р я д а  новы хъ, свободно созданны хъ сценъ, но съ  яр ко  бы
товой окраской. Вотъ при м ѣръ .

На сценѣ п оявляется  синагога, гд ѣ  евреи совѣщ аю тся о- 
том ъ, чтобы предупредить непріятности , возмож ны я д л я  
нпхъ  послѣ воскресен ія  Х риста: они боятся, что уч ен и к и  
у к р ад у тъ  тр у п ъ  и со зд ад у тъ  леген д у  о воскресен іи . Они 
рѣш аю тся просить помощ и у  П и лата . П ослѣдній п о явл яется  
на сц ен ѣ , к ак ъ  н астоящ ій  ф еодальны й государь: в ъ  пы ш 
номъ одѣян іи , окруж енны й ротой пы ш но одѣты хъ и воору
ж енны хъ ры царей , садится  н а тронъ вер ш и ть  су д ъ  и  р ас 
п раву . П илатъ сп р аш и ваетъ  ры царей , кто п зъ  нихъ  ж елаетъ  
итти  стеречь гробъ Р асп ятаго , говоря, что за  тр у д ъ  обѣ
щ ан а хорош ая п л ата . Солидное возн аграж ден іе  находитъ 
много охотниковъ, которые н ап ереры въ  вы хваляю тъ свои 
достоинства и вызываю тъ улы бку  у  зрителей , знаю щ ихъ и 
предвкуш аю щ ихъ ком ическій , позорны й ф иналъ . У гроба 
страж ники—ры ц ари  проводятъ вр ем я  весело: поютъ, играю тъ 
въ  кости , х вал ятся  своими подвигам и и засы паю тъ. Во вре
мя ихъ сн а  ан гелъ  отвали ваетъ  кры ш ку гроба; Х ристосъ  
вы ходитъ и заяв л яетъ  о своемъ нам ѣ рен іи  снизойти въ  а д ъ  
и вывести оттуда том ящ іяся д уш и  ветхозавѣтны хъ п равед 
н и ко в ъ . Онъ подходить къ  вр атам ъ  ада, которыя предусм о
трительные черти  заперли  крѣпко-на-крѣико, откры ваетъ  
и хъ  и уводитъ  оттуда д уш и  освобож денны хъ. М ежду тѣ м ъ  
страж ники  просы паю тся, и средневѣковы й актеръ  пы тался  
показать своему зрителю  весь  комизмъ и х ъ  полож енія , и х ъ  
крикливой  хвастли вости  и, зн ая  ненависть горож анъ и 
кр естьян ъ  къ  ры царям ъ , не ж а л ѣ л ъ  красокъ  и  ловкости, 
чтобы изобразить храбры хъ охранителей  гроба въ  самомъ 
кари катурн ом ъ  и смѣш ном ъ видѣ . Получалась опять би
товая картина, ярко отражавшая отношеніе средняго клас
са къ феодализму и психологію вырождающагося рыцарства.

Но съ бытовой чертой р асш и р ял ся  и ком ическій  эл е
ментъ, особенно въ  области чертовщ ины , который свидѣ тель
ствовалъ о таком ъ ж е свободномъ, вольном ъ отнош еніи къ 
тексту  Св. П исанія. Любопытство къ  ад у  и его обитателямъ 
было т а к ъ  велико, что в ъ  пасхальную  драм у  бы ла вклю че
на к ак ъ  бы ц ѣ л а я  интерм едія , изображ аю щ ая состояніе и 
настроеніе обитателей ада послѣ  освобож денія д у ш ъ  п р а 
ведниковъ. Сатана хочетъ чѣм ъ-нибудь возм ѣстить понесен-



пые убытки и разсылаетъ своихъ слугъ во всѣ концы 
міра охотиться за грѣшниками. Предпріятіе его увѣнчалось 
успѣхомъ, и передъ престоломъ его являются представители 
разнообразныхъ профессій: булочникъ, сапожникъ, портной, 
трактирщикъ съ ихъ профессіональными грѣхами. Булоч
никъ клалъ въ свой хлѣбъ слишкомъ много дрожжей и 
слишкомъ мало муки, башмачникъ продавалъ простую овечью 
шкуру за лучшую испанскую, мясникъ изготовлялъ колбасы 
изъ всякихъ отбросовъ, дьяконъ часто забывалъ обѣдню 
за веселой круяжой пива въ тавернѣ. Вдругъ появляется 
запоздавшій чертенокъ, который тащитъ схваченнаго кли
рика. Наглые и безсовѣстные черти читаютъ ему длинный 
списокъ совершенныхъ имъ грѣховъ. Но опытный клирикъ 
не пугается и на ихъ безцеремонность и наглость отвѣ
чаетъ тѣмъ же. Выслушавъ списокъ грѣховъ, онъ остается 
совершенно спокоенъ и, зная страхъ, который питаютъ чер
ти передъ крестомъ и рясой, смѣло наступаетъ на сатану п 
говоритъ ему о второмъ пришествіи Христа въ адъ. Сата
на, пугаясь, нагло отвѣчаетъ, что у Христа есть работы и 
поважнѣе, чѣмъ постоянныя путешествія въ преисподнюю, 
но, однако, отпускаетъ клнрика и отправляется съ своими по
мощниками на самое дно ада, чтобы удержать пойманную 
добычу.

Мы показали, какъ шло обогащеніе содержанія мистеріи, 
вносился бытовой, выдѣлялся комическій элементъ, созда
валось болѣе вольное отношеніе къ фактамъ Св. Писанія. 
Но средневѣковый зритель искалъ въ зрѣлищѣ не толь
ко удовольствія, но и назиданіе—и драма давала его ему: 
какъ вставочныя сцены, стали вводиться картины нраво
учительно-бытового характера. Со временемъ онѣ разрос
лись, въ нихъ вошелъ бытовой элементъ и сложилась, такъ 
называемая, мора лито. [*)]

Такъ складывалась и такую сложную, комическую, реа- 
листичееки-бытовую и религіозную окраску получила ду
ховная драма въ послѣдній періодъ своего существованія. 
Тогда начинаютъ складываться и т. и. циклы  мистерій. Для 
болѣе яркаго знакомства съ содержаніемъ и ходомъ дѣйствія 
въ духовной драмѣ этого періода, прослѣдимъ развитіе дѣй
ствія въ одной изъ драмъ.

Въ 1501 году въ Альсфельдѣ, въ Гассенѣ была поста
влена большаятрехдневная мистерія „Страстей Господнихъ". 
Сохранившійся текстъ мистеріи и множество режиссерскихъ 
указаній даютъ намъ возможность возстановить довольно 
точную картину декораціи, игры, содержанія драмы.

Непосредственно передъ глазами зрителей расположенъ 
[*)] См. глав. IV.



тронъ Всевышняго, къ которому ведетъ широкая лѣстница. 
На ступеняхъ ея—ангелы, у подножья—мѣсто Спасителя, отъ- 
трона вглубь сцены идетъ широкая „улица", заканчиваю
щаяся двумя—тремя зелеными деревьями: это—Геѳсиманскій 
садъ. Далѣе расположенъ домикъ изъ досокъ, размалеванный 
разными странными фигурами: это—адъ, жители котораго* 
появляясь отъ времени до времени, своимъ страннымъ видомъ 
н ужимками вызываютъ смѣхъ у зрителей.

По обѣимъ сторонамъ „улицы" находятся дома въ такомъ 
порядкѣ, что жилища враговъ Христа расположены ближе- 
къ аду, а—праведниковъ ближе къ трону Господа. На лѣ
вой сторонѣ улицы —четыре дома, идущіе въ такомъ по
рядкѣ но направленію къ трону: дворецъ Ирода, домъ ца
редворца (онъ же—мѣсто Тайной Вечери), дворецъ Пилата и, 
наконецъ, Виѳанія, мѣсто жизни Лазаря и его сестеръ. По 
правую сторону расположены—дворецъ Анны и Каіафы, Си
нагога, городъ Іерусалимъ и домъ Никодима и Іосифа Ари- 
маѳейекаго, который служитъ одновременно и мѣстомъ для 
распятаго Христа. На авансценѣ, между домами и трономъ,, 
предполагается пустыня, гдѣ проповѣдуетъ Іоаннъ Крести
тель. Въ полу сцены дѣлаются отверстія—это могилы Ла
заря, Христа, тюрьма Іоанна Крестителя. Кресты для рас
пятія Христа и разбойниковъ помѣщались около трона Гос
пода, чтобы Опъ съ высоты престола могъ благословить 
умирающаго Сына. Ближе къ аду ставилась висѣлица для 
Іуды. Нтобы исполнитель этой неблагодарной роли пс за
дохнулся на самомъ дѣлѣ, черти, какъ можно скорѣе, сни
мали съ него веревку и тащили его въ свою берлогу. Па 
серединѣ сцены стояла бочка, изображавшая при искуше
ніи Христа дьяволомъ вышку Соломонова храма; здѣсь же- 
обыкновенно былъ сборный пунктъ и для нечистой силы. 
Кромѣ того были нѣкоторыя временныя декоративныя 
приспособленія, потомъ уносимыя со сцены—колодезь для 
бесѣды Христа съ самарянкой, постель для умирающаго- 
Лазаря и больного сына царедворца, столъ п скамьи для 
трапезы Христа и др.

Ни одинъ уголокъ сцены, захватывающей массу мѣстъ, 
не оставался неиспользованнымъ: дѣйствіе переносилось 
съ одного угла сцены на другой и развивалось съ пора
зительной быстротой, вовсе но прерываемое антрактами. Всѣ 
сцены были тщательно разучены, дѣйствутаія лица остава
лись тутъ же передъ глазами зрителей. Царедворецъ мо
лилъ Спасителя исцѣлить его сына, но тутъ же былъ и 
больной, мечущійся ца постели и окруженный опечаленными 
слугами. Смерть стояла надъ головой умирающаго Лазаря



и  произносила грозны я слова. Е вр еи , си д я  въ  своей сина
го гѣ , зорко слѣди ли  за  всѣм и д ѣ й ств іям и  С пасителя, п р о 
исходивш им и н а противоположномъ концѣ  сцены , и сопро
вож дали  и х ъ  вы разительной  мимикой и восклицаніям и. Такое 
ж е ж ивое, активное уч аст іе  в ъ  ходѣ п р ед ставл ен ія  п р и н и 
м али и  д р у г ія  лица. Самое ж е дѣйствіе  м истер іальной  части  
протекало такъ .

Мистерія Св. Аполлоніи. Со стар. рисунка.

Н а середи н у  сцены вы ходитъ П рологъ  и, обращ аясь къ  
п у б л и к ѣ , п р и гл аш аетъ  ее относиться съ  серьезны м ъ вним а
н іем ъ и благоговѣн іем ъ къ  представленію : они собрались 
сюда д л я  важ н аго  и серьезн аго  д ѣ л а , поэтому не сл ѣ д у етъ  
ш ум ѣть, зѣвать, болтатъ, толкаться , а, главное, не зал ѣ зать  
на подмостки, предназначенны е только д л я  актеровъ . Н а
зойливы хъ ж е и ослуш никовъ , что сунутся  к у д а  не с л ѣ 
д уетъ , немедленно сх ватятъ  черти и у н есу тъ  въ  ад ъ  — у г 
роза, которая нерѣдко вы полнялась надъ  не въ  м ѣру  лю 
бопытными зрителям и. П редставленіе открываю тъ черти. 
Л ю циф еръ садится  н а бочку. Около него разм ѣщ аю тся его 
помощ ники, которыхъ н ародн ая ф ан тазія  н ад ѣ л и л а  особыми



яркими именами: Асторотъ, Беліанъ, Вельзевулъ, Форгип- 
бусъ, Гаргаранъ и др. Вмѣстѣ съ нимъ ведутъ они рѣчь о 
томъ, какъ бы помѣшать дѣлу искупленія человѣчества, 
чтобы отстоять свою власть надъ людьми. Люциферъ рѣшается 
искусить Христа. Появляется Іоаннъ Креститель, и изъ всѣхъ 
домовъ народъ сбѣгается къ нему въ пустыню, чтобы слу
шать его проповѣдь и каяться въ грѣхахъ. Крещеніе Хри
ста происходитъ на авансценѣ, передъ трономъ, съ высоты 
котораго раздается голосъ Бога Отца: „Сей сынъ мой воз
любленный"..., и на веревкѣ спускается вырѣзанный изъ 
дерева бѣлый голубь, изображающій Духа Святого. Дѣйствіе 
переносится во дворецъ Ирода. Іоаннъ обличаетъ его пороки, 
но схваченный воинами, ввергается въ яму и прикрывается 
досками, откуда онъ, высунувъ голову, даетъ приказаніе 
своимъ ученикамъ итти къ Христу и спросить: „сынъ ли ты 
Божій?" Пока ученики Іоанна ведутъ разговоръ съ Христомъ, 
находящимся около трона Господа, во дворцѣ Ирода идетъ 
приготовленіе къ пышному ииру. Дочь Иродіады пляшетъ 
передъ Иродомъ, и когда послѣдній даетъ обѣщаніе дать 
все, что она ни попроситъ, за ея спиной вдругъ появляется 
сатана и шепчетъ ей на ухо, чтобы она просила голову 
Іоанна Крестителя. Отрубленіе головы происходитъ подъ сце
ной, и зритель слышитъ только звукъ меча и циническія 
прибаутки палача. Голову приносятъ къ Иродіадѣ, ыо въ 
этотъ моментъ черти увлекаютъ обѣихъ женщинъ въ пре
исподнюю.

Въ слѣдующихъ сценахъ центральной фигурой явля
ется личность Спасителя. Сатана тщетно пытается соблаз
нить Христа и посрамленный оставляетъ его. На „улицѣ" 
разыгрываются сцена съ самарянкой, исцѣленіе, слѣпого, 
бесѣда съ учениками о предстоящихъ страданіяхъ. Іисусъ 
ходитъ и въ синагогу бесѣдовать съ евреями. Особенно ярко 
обставлена сцена обращенія Маріи Магдалины. Она по
является на сценѣ въ богатомъ нарядѣ, окруженная пыш
ной, большой свитой, члены которой въ большинствѣ пере
одѣтые черти. Она поетъ, пляшетъ, смѣется, смѣхомъ от
вѣчаетъ на признаніе въ любви браваго воина, вышедшаго 
изъ дворца Ирода, и, несмотря на всѣ уговоры сестры своей 
Марѳы, отказывается бросить веселую жизнь, называетъ ее 
старой дурой и ханжей, которая проводитъ жизнь за прял
кой и молитвенникомъ. Но вотъ съ своего мѣста подни
мается Христосъ, выходитъ на середину сцены и, окружен
ный столпившимся народомъ, говоритъ нагорную пропо
вѣдь. Впечатлѣніе отъ проповѣди на Марію Магдалину огром
ное: онъ бросается къ ногамъ Спасителя, проситъ о про



щеніи, отрекается отъ своей прежней жизни и далеко бро
саетъ свои драгоцѣнныя одежды и украшенія. Передъ гла
зами зрителей быстро проходятъ сцены: исцѣленіе царе
дворца, смерть Лазаря, его погребеніе и воскресеніе. Смерть 
стоитъ надъ головой Лазаря и ведетъ съ нимъ рѣчь о своемъ мо- 
гуіцествѣ: кардиналъ, императоръ, рыцарь, крестьянинъ—всѣ 
будутъ жертвой ея могущества.. Затѣмъ, неожиданно пово
ротись къ публикѣ, она читаетъ ей наставленіе: быть всегда 
і'отовыми къ ея приходу и думать о мукахъ ада.

Далѣе дѣйствіе переносится и сосредотачивается па пра
вой сторонѣ улицы. Въ синагогѣ происходитъ совѣщаніе 
евреевъ о томъ, какъ бы погубить Христа. Онъ вступаетъ 
въ Іерусалимъ, выгоняетъ торгашей изъ храма и сидитъ у 
Симона; Марія Магдалина омываетъ Ему ноги дорогою 
мазыо, что вызываетъ ропотъ изъ устъ Іуды, будущаго пре
дателя. Этимъ эпизодомъ заканчивается первый день предста
вленія, и герольды, обращаясь къ публикѣ, благодарятъ ее 
за вниманіе и терпѣніе, обѣщаютъ показать завтра даль
нѣйшія страданія Спасителя Христа.

Въ слѣдующіе дни разыгрывались остальные эпизоды 
изъ жизни Христа: Тайная Вечеря, сцена въ Геѳсиманскомъ 
саду, допросъ у Анны и Каіафы, отреченіе отъ Христа 
Петра, осужденіе Христа, страданіе, смерть, погребеніе, вос
кресеніе и вознесеніе. Вознесшись, Христосъ посылаетъ на 
землю архангела Михаила объявить апостоламъ его прика
заніе— разойтись по всему міру съ проповѣдью Евангелія. 
Заканчивается драма рѣчами Іоанна Богослова, Ѳомы, 
Іакова, объявляющихъ о мѣстѣ будущей своей проповѣди.

Какъ примѣръ, мы взяли содержаніе мистеріи новозавѣт
наго цикла. Въ качествѣ мистеріи ветхозавѣтной, приве
демъ заглавіе, отдѣльныхъ игръ, сценъ одной изъ мистерій 
этого цикла. Какъ мистерія циклическаго характера,—цик
лическими называются мистеріи, представляющія собраніе 
сценъ и картинъ, возникшихъ въ разное время, въ разныхъ 
мѣстахъ го объединенныхъ едгонс.твомъ идеи ветхозавгътной 
или новозавѣтной исторіи—она состоитъ изъ ряда сценъ 
различнаго достоинства: въ высшей степени яркихъ и дра
матичныхъ, большихъ и малыхъ, иногда отдѣланныхъ и 
стройныхъ, иногда представляющихъ наборъ безсвязныхъ 
рѣчей дѣйствующихъ лицъ. Мистерія заключаетъ въ себѣ 
около 5000 стиховъ, въ ней участвуетъ около 243 лицъ, 
представляющихъ олицетвореніе отвлеченныхъ понятій, лицъ 
ветхозавѣтной исторіи и бытовой жизни: Адамъ и Ева, осли
ца Валаама, Могущество, Власть, Добродѣтель, Милосердіе, 
каменщикъ, булочникъ, плотникъ и т. д. Отдѣльныя игры



мистеріи носятъ такія названія: 1) сотвореніе неба и земли, 
2)—ангеловъ и низверженіе Люцифера, 3)—моря, рыбъ, звѣ
рей и птицъ, 4)—Адама и Евы, 5) потопъ, 6) вавилонское 
столпотвореніе, 7) Авраамъ, Мельхиседекъ и избавленіе Ло
та, 8) разрушеніе Содома и Гоморры, 9) явленіе Аврааму 
трехъ ангеловъ, 10) о повержепіи пяти городовъ въ нище
ту, 11) жертвоприношеніе Авраама, 12) бракосочетаніе Иса
ака и Ревекки, 13) рожденіе Іакова и Исая, 14) какъ Исаакъ 
благословляетъ Исая вмѣсто Іакова, 15) служба Іакова, 16) 
снотолкованіе и продажа Іосифа, 17) египетскій царь Фа
раонъ и его жестокость, 18) рожденіе Моисея, 19) пылающій 
кустъ, 20) переходъ израильтянъ черезъ Чермное море и ги
бель Фараона, 21) Іозуя, 22) врученіе Моисею десяти запо
вѣдей, 23) поклоненіе израильтянъ золотому тельцу, 24) 
Хоресъ, Датанъ и Авиронъ, поглощенные землей, 25) про
рокъ Валаамъ и говорящая ослица, 26) Самсонъ силачъ, 27) 
Самуилъ, 28) царствованіе Савла, 29) Давидъ и Голіаѳъ, 
30) смерть Савла и царствованіе Давида, 31) царствованіе 
Соломона, 32) Соломоновъ судъ, 33) Соломонъ и царица 
Савская, 34) книга о Іовѣ, 35) Ѳома, 36) книга о Даніилѣ, 
37) исторія о Сусаннѣ, 38) о Юдиѳи, 39) о Эсфирѣ, 40) 
объ Октавіанѣ и Сивиллахѣ.

ГЛА ВА IV.

В ъ д ву х ъ  послѣднихъ  гл авах ъ  мы дали , таким ъ обра
зом ъ, кар ти н у  р азви т ія  м истеріи . Мы у к азал и  н а ея  посте
пенное р асш и р ен іе  въ  содерж ан іи  отъ элем ентарнаго  тропа 
до колоссальной  по объем у собственно м истер іи , н а  посте
пенное обогащ еніе ея  бытовымъ и ком ическим ъ элем ентом ъ, 
которы й начи н аетъ  и гр ать  все больш ую  и больш ую  роль, 
В ы дѣляться въ  независим ы я бытовыя сцены; н аконецъ , у к а 
зали , к а к ъ  смѣло и свободно, по волѣ  собственной ф ан та
зіи, доп олн ялъ  и р асш и р я л ъ  авто р ъ  часто голы й остовъ 
чисто библейскаго р азск аза .

Но в ъ  п ер іодъ  полнаго р асц в ѣ та  м истер ія  не была един
ственны м ъ зрѣ ли щ ем ъ  народны хъ м ассъ: она п ер ем ѣ ш и ва
л ась  в ъ  разы гры ван іи  съ  отдѣльны м и, вполнѣ  закопчен
ными сценам и, ставивш им ися во врем я п ереры вовъ  мисте- 
р іал ьн аго  д ѣ й ств ія . Т аким и сценам и были сцены  и ли  н р а 
воучительнаго содерж ан ія—моралитэ и ли  ком ически-сати- 
р и ч ескаго —соттіи (воШез) и  фарсы.

Ставя своей задачей  д ать  ан али зъ  по п реи м у щ еству  д у 
ховнаго театра, мы коснем ся ли ш ь стороной, р ад и  полноты



и яр ко сти  картины , этихъ видовъ свѣ тскаго  театра ср ед 
нихъ  вѣ ковъ , не вд аваясь  въ болѣе подробный ан али зъ  ихъ 
происхож денія и развитія. Займ ем ся вн ач алѣ  анализом ъ чи
сто ком ическаго элемента средневѣковаго театра, который 
вы раж ался  в ъ  драм атической  ф ормѣ соттіевъ и ф ар с о в ъ . [*)]

ЗоШ ез и ф арсы — ком ическія  п роизведен ія , и зъ  которыхъ 
характерны м и признакам и  первы хъ сл у ж атъ  ярко вы р аж ен 
ная: дидактически-сатирическая тенденція, аллегоричность, 
стремленіе воплотить и изобразить общія нравственныя, 
свойства. ЗоШ ез— ф арсъ  въ  аллегорической  формѣ. В ъ  п р о 
тивополож ность этому ф ар съ  былъ соверш енно чуждъ вся
кой аллегоріи и  и м ѣ л ъ  дѣло не съ  изображ еніем ъ общ ихъ 
нравственны хъ свойствъ, а съ фактомъ частнымъ, событі
емъ случайнымъ и  отдѣльной личностью съ ея недостатка
ми и пороками. П равда, частное лицо в ъ  ф арсѣ  могло быть 
выразителемъ отрицательны хъ ч ер тъ  ц ѣ лаго  класса или  
сословія, ярким ъ  р еальн ы м ъ  образомъ-типомъ, но всегда  
ж ивы м ъ, реальны м ъ лицом ъ, чуж ды м ъ отвлеченности н схе
матичности зоШ ез и моралитэ. Н аконецъ, въ  ф арсѣ  особен
но сильно сказы валось стрем леніе потѣшить и посмѣшить, 
а  поэтому часто обличеніе зл а— частнаго  или  общ аго —з а 
нимало второстепенное мѣсто.

Х арактерны м ъ прим ѣром ъ общей конструкц іи  ьоШ ез 
сл у ж и тъ  зоШ е, н осящ ая  за гл ав іе : „М іръ, Обманъ, Д у р а к и “ . 
Д ѣйствую щ ія л и ц а  е я — олицетвореніе общ ихъ пороковъ от
д ѣ л ьн ы х ъ  классовъ  общ ества. З д ѣ сь  вы ступаю тъ: Т щ еслав
ный Д у р акъ , одѣтый воиномъ, Р асп утн ы й  Д у р акъ , одѣты й въ  
костюмъ духовенства, Н евѣж ественны й Д у р а к ъ  в ъ  костюмѣ 
простолю дина и Б езум ны й Д у р а к ъ  в ъ  костюмѣ ж енщ ины . 
К оснем ся подробнѣе и ближ е другого главн аго  ви д а  коми
ческаго  свѣтскаго театр а—ж ивого, яркаго  ф арса.

И зъ  каки х ъ  элем ентовъ слож ился ф ар съ—р азви лся  ли  
онъ и зъ  комическаго элем ента духовной драм ы , бы лъ ли  
потомкомъ античны хъ ком едій  и н аслѣ дьем ъ  комическихъ 
представлен ій , занесенны хъ въ  средн іе в ѣ к а  античными 
гистріонами, скоморохами, или, наконецъ, бы лъ своеобраз
ны мъ, оригинальны м ъ явлен іем ъ средн евѣ ковья— отвѣтить 
опредѣленно трудно. Б лиж е к ъ  истинѣ  сказать, что онъ 
былъ результатом ъ взаим одѣйств ія  ц ѣ лаго  р яд а  ф акторовъ, 
среди которыхъ опредѣленную  роль и гр ал и  и  н аслѣ д ье  
античной и язы ческой  старины, и  политическ ія , соц іаль
н ы я усл о в ія  ж изни. И зъ  послѣднихъ  особенно важ ны м ъ 
я в л я л а с ь  вольная, свободная ж и зн ь городскихъ  коммунъ,

[*)] Отъ глагола Гагсіг—начинять, набивать. Гагсе-начинка, театральная 
шутка, проказа.



гд ѣ  можнс было безъ боязни к асат ь ся  и вы ставл ять  п«. 
показъ  пороки и недостатки отдѣ льны хъ  общ ественны хъ 
гр у п п ъ , глуп ость  и трусость крестьянина, ханж ество и р а з 
вр атъ  духовенства, крикливую  хвастливость р ы ц ар я  и ш ар 
латанство  медика. П ы ш наго и полнаго р азви т ія  ф ар съ  до
сти гъ  п о зд п ѣ е —-в ъ  ХУ— X V I вв, в ъ  эпоху перелом а въ  
ж и зн и  и м іровоззрѣніи  конца среднихъ и н ачал а  новыхъ 
вѣ ковъ . Д ав ая  ан а л и зъ  содерж ан ія  ф арса, у каж ем ъ  н а  его 
общ ій характеръ , кр у гъ  сю ж етовъ и  приведем ъ , какъ  
п ри м ѣ ръ , содерж аніе наиболѣе яр к и х ъ  и  характерн ы хъ  
средн евѣковы хъ  ф арсовъ.

Общій хар актер ъ  ф арса—грубость и  часто даж е ц инизм ъ  
содерж ан ія , я р к ій  бытовой реали зм ъ , ш аблонность сю жета 
и  здоровы й, грубы й  комизмъ: задача фарса — служить 
поводомъ для безпутнаго смѣха. Ф арсъ широко и разно
сторонне захваты валъ  ж и зн ь , по сводилъ  ея  освѣщ еніе къ 
нѣкоторы мъ общ имъ, ш аблонны мъ полож еніям ъ: п ро сл авл ялъ  
торж ество здраваго  см ы сла, часто весьм а низкаго  пош иба, 
невы годность д овѣ рчи вости  и любви къ ближ нем у, симпатію  
къ  обманщ икам ъ и  плутам ъ всякаго рода, цинизм ъ и г р у 
бость въ вы раж ен іи . Даясе темы и  х арактеры  дѣйствую щ ихъ 
л и ц ъ  были въ  немъ общи, ш аблонны  и постоянны . Обыч
ной темой ф арса служ или: кляузн и чество , мош енничество 
судьи , педантизм ъ ученаго , трусость солдата, ханж ество и 
плутовство монаха, ш арлатанство  врача, семейны й ан таго 
ни зм ъ  и ссоры*. Н осителям и всѣ хъ  этихъ пороковъ явл ял и сь  
неизмѣнны е, постоянны е участники: хи трая , сварли вая  ж ена, 
п ростоф иля м уж ъ, пройдоха и п л у тъ  сл у га , ло вк ій  любов
н и къ , п л у тъ  адвокатъ , ш ар л атан ъ  врачъ  и х ан ж а монахъ. 
В отъ содерж аніе ф арса „У ш атъ" (le O uvier), гд ѣ  сюжетомъ 
сл у ж атъ  сцены  семейнаго антагонизм а.

Ж ен а  и тещ а упорно преслѣ дую тъ  простоватаго, добраго 
м у ж а , требуя отъ него исполнен ія  разнообразны хъ семей
ны хъ обязанностей. Онъ готовъ подчиниться и хъ  требова
н іям ъ , но только ж елаетъ  знать точно к р у гъ  своихъ о бязан 
ностей, им ѣть опредѣленную  хартію . Х артія  перечисляетъ 
ц ѣ лы й  р я д ъ  обязанностей м уж а: омъ долж енъ отдавать весь 
-свой заработокъ, работать по хозяйству  и  д аж е сти рать  бѣлье. 
П ослѣ упорнаго  сопротивлен ія м у ж ъ  подписы ваетъ  д о ку 
м ентъ и  одинъ экзем п л яр ъ  оставляетъ у  себя . На сценѣ  
происходитъ стирка, бѣлья, во врем я которой ж ен а всячески  
и здѣвается  надъ  м уж ем ъ. Н аконецъ, она попадаетъ  в ъ  у ш атъ  
с ъ  водой, проситъ м уж а о помощи, кр и ч и тъ , захлебы вается,

[*)] Правда, касаясь иногда крупныхъ пороковъ общественной жизни, 
 фарсъ принималъ характеръ рѣзкой соціальной сатиры.



а  м уж ъ въ  это врем я спокойно перечиты ваетъ  длинную  хар
тію, ж ел ая  знать, зн ачи тся  ли  так ая  помощ ь въ  чи слѣ  его 
обязанностей, и, наконецъ , торж ественно заявл яетъ , что этого 
въ  его спискѣ  н ѣ тъ . Однако, онъ ее вы ним аетъ при  условіи  
самому быть полны мъ хозяиномъ въ  домѣ.

Такую ж е р еал ь н о —бытовую цѣнность представляетъ  д р у 
гой ф арсъ : „К акъ  ж ены  захотѣли  перели ть своихъ м у ж ей " . 
Н а сценѣ  двѣ  молоды я ж енщ ины , которы я проклинаю тъ 
свою судьбу, вы ш едш и зам у ж ъ  за  стариковъ. П роходитъ 
мимо л и тей щ и къ , и  ж енщ ины  просятъ его помочь ихъ горю: 
перелить м уж ей . „А если  изъ  д ву х ъ  вы йдетъ ч еты ре"— спра
ш иваетъ  онъ. „Ничего! тѣ м ъ  л у ч ш е"— отвѣчаю тъ онѣ. Л и те й 
щ и къ  и сп олн яетъ  свое дѣло , и вмѣсто стариковъ  п о явл я
ются бравые молодцы, которые требую тъ клю чи отъ д ен егъ , 
у с л у г ъ  и, встр ѣ ти въ  отказъ , энергично берутся за  п алки . 
Ж енщ ины  только теперь поняли свою ош ибку и оцѣнили  
податливость и  покорность преж нихъ м уж ей; но н ап расн о  
просятъ онѣ перели ть бравы хъ молодцовъ в ъ  стары хъ м у
жей: ли тей щ и къ  отказы вается и читаетъ  им ъ легкомы сленное 
поученіе. Д ва приведенны хъ ф ар са  касаю тся исклю чительно 
частной, семейной ж изни. Но ф ар съ  бы лъ такж е часто р ѣ з 
кой, образной сатирой н а пороки гр аж д ан ско й  и церковной 
ж изни . Особенно р ѣ зко й  кри ти кѣ  п одвергали сь пороки, об
м анъ  и  р азвр атъ  католическаго духовенства. Вотъ сод ерж а
ніе ан гл ій скаго  ф арса: „В еселая сцена м еж ду  монахомъ, 
продавцом ъ и н д у л ьген ц ій , свящ енником ъ и его сосѣдом ъ 
П раттом ъ".

М онахъ вы просилъ  у  бѣднаго сельскаго свящ ен п п ка ц е р 
ковь, чтобы произнести проповѣдь народу и п р и гл аси ть  
его пож ертвовать в ъ  п ользу  его монасты ря. „Б огъ , т. е. 
св. Т роица — н ач ал ъ  м онахъ — да сохранитъ  в с ѣ х ъ  зд ѣ с ь  
присутствую щ ихъ! Д орогіе б р атья , если вы разсмотрите п р и 
чину, приведш ую  м еня сюда, я  у вѣ р ен ъ , что одобрите 
ее. Я  п р и ш ел ъ  сюда не д л я  д ен егъ  и  поборовъ, не д л я  сл ад 
ки хъ  я в ст в ъ  и питій , но д л я  сп асен ія  д у ш ъ  ваш ихъ . Я  яв и л 
ся сюда не д л я  лести, л ж и  или  вы м огательства, а д л я  
того, чтобы просвѣтить сердца ваш и . Мы, монахи обязаны  
учить народъ , проповѣдовать слово Бож іе, призы вать лю дей 
къ  покаянію , словомъ, д ѣ л ать  то, что преж де д ѣ л ал и  апо
столы, ибо съ  тѣ х ъ  поръ, к ак ъ  апостолы взяты  п а  небо, 
мы, монахи, заним аем ъ и х ъ  м ѣсто. Мы обязаны  проникать 
в ъ  совѣсть человѣка и при  этомъ не заботиться о ден ьгахъ , 
ибо мы п р и н ял и  н а себя обѣтъ добровольной нищ еты ..."  
П ока монахъ произноситъ  свою проповѣдь, входитъ  въ  
церковь п родавец ъ  и н д у л ьген ц ій , имѣю щ ій въ  р у ках ъ  м ассу



разн ы хъ  реликвій : обломокъ райской  стѣны , гребень съ  го 
ловы  пѣтуха, п ѣ вш аго  при  отреченіи  апостола Петра, оста
то к ъ  доски ковчега Ноя, буллу  иапы  Л ь в а  X . О бращ аясь 
к ъ  сл у ш ателям ъ , онъ говоритъ: „благочестивы е христіане! 
преж де всего вы  долж ны  знать, что я  п р и ш ел ъ  прямо изъ  
Рим а. В ъ  моей р у к ѣ  п ап ск ая  булла; никто— ни кли ри къ , ни 
свящ ен н и к ъ — не можетъ пом ѣш ать мнѣ зан и м аться  моимъ 
благочестивы м ъ дѣлом ъ; никто не мож етъ заподозрить под
линность и святость находящ ихся у  меня рел и кв ій . С начала 
я  вам ъ покаж у — п о ж алуй ста  слуш ай те  м еня вним ательно— 
бедренную  кость святото іудей скаго  патр іарха; если у  быка 
или  коровы расп ухн етъ  ж ивотъ, достаточно опустить эту 
кость в ъ  воду и потомъ дать  н ап и ться  этой воды ж ивот
ному, и опухоль пройдетъ; если  зм ѣя у к у с и тъ  скотину, 
надо только обмыть этой водой язы къ  ж ивотнаго, и оно 
тотчасъ  вы здоровѣ етъ . Отъ оспы, чесотки и всяки х ъ  болѣз
ней и сц ѣ л яетъ  эта  святая  вода, если  ее п р и н я ть  вн утрь. 
Кто ж е ее вы пьетъ на тощ ахъ  до пѣ туховъ  р азъ  в ъ  недѣлю , 
того стад а  будутъ  п лоди ться  и м нож иться. Эта вода такж е 
прекрасно  д ѣ й ству етъ  н а ревнивы хъ мужей: стоитъ дать 
глотокъ этой воды, ревнивому м уж у, и онъ перестанетъ рев
новать ж ен у , е с л и 4бы даж е своими глазам и  ви д ѣ л ъ , к ак ъ  
она переш епты вается съ  двум я или трем я монахами". Д альш е 
продавецъ  объясн яетъ  чудесное свойство остальны хъ рели к
вій  и, овладѣвая  все больш е и болі.ше вним аніем ъ с л у ш а 
телей , вы зы ваетъ  гн ѣ в ъ  и досаду  у  монаха, который, перебивая 
продавца, громко начинаетъ говорить проповѣдь натему: давай 
те и дастся вамъ. П родавецъ , не обращ ая н а него вним анія , 
продолж аетъ свое, и нѣкоторое врем я они говорятъ  вм ѣстѣ , ста
раясь  перекричать д р у гъ  д р у га . М онахъ, вы веденны й и зъ  тер 
п ѣ н ія  наглостью  опаснаго конкурента, кри чи тъем у : „послуш ай , 
м алы й, я  при ш елъ  сюда проповѣдовать слово Б ож іе, и проклятъ 
тотъ, кто п реры ваетъ  м еня". „Ты и безъ того уяге п р о к л я 
ты й б е зд ѣ л ь н и к ъ — кр и ч и тъ  ему в ъ  отвѣтъ п р о д ав ец ъ ,— зна
еш ь ли  ты, что всяк ій , кто мнѣ преп ятствуетъ  п р ед ав аться  
моему благочестивом у занятію , отлучен ъ  отъ ц ер к ви  самимъ 
папой , к ак ъ  ты самъ м ож еш ь ви д ѣ тъ  и зъ  этой буллы ". П ере
бранка ихъ  заканчивается  потасовкой, в ъ  которой приним а
ютъ уч аст іе  свящ ен н и къ  и его сосѣдъ Праттъ.

Е щ е ж ивѣе, остроумнѣе и  рѣ зче  в ъ  обличеніи другой 
ан гл ій ск ій  ф арсъ  „Ч еты ре П ". Д ѣйствую щ им и лицам и здѣсь 
являю тся палом никъ , продавецъ  индульген ц ій , ап текарь и 
разносчикъ  (по-англійски —  Раігаег, Рап іопег, Р о іісагу  и 
Ресііаг). К аж ды й изъ  нихъ во сх в ал яетъ  свою профессію . 
П алом никъ такъ  реком ендуетъ  себя п убликѣ : „я паломникъ,



к а к ъ  вы  сами это видите. Больш ую  часть своей ж изни  я  
провелъ въ  странствован іяхъ  но далеки м ъ  и  благословен
нымъ стр ан ам ъ . Я  побы валъ въ  Іерусалим ѣ  у  Гроба Г о 
сподня, я  посѣтилъ  Голгоѳу, Іосаф атову долину  и М аслич
ную гору. Много солены хъ слезъ  вы ш ло у  меня потом ъ, 
нреж де ч ѣ м ъ  я дош елъ  туда. Б ы л ъ  я  такж е въ  Ри м ѣ , что
бы поклониться гробу сіз. П етра, и н а островѣ Родосѣ, и 
н а горахъ  А рменіи, гд ѣ  собственными глазам и  ви д ѣ л ъ  к о в 
ч егъ  Ноя. Вездѣ я  бы лъ, вездѣ  м олился Св. Т роицѣ  за  свою 
грѣ ш н ую  д у ш у  и надѣю сь п о л у чи л ъ  прощ еніе, ибо кто по
сѣ ти л ъ  столько святы хъ м ѣстъ  п ѣ ш ком ъ , чтобы усм и ри ть 
свою буйную  плоть, тотъ  будетъ  сп асен ъ  “. П родавецъ и н 
д у л ьген ц ій  ехидно зам ѣ ч аетъ  ему, что его странствованія 
скорѣе говорятъ  объ его усердіи , чѣм ъ  его у м ѣ , ибо есть 
вѣрное средство получить прощ еніе гр ѣ х о въ  безъ  всяк и х ъ  
хлопотъ , не вы ходя и зъ  этой комнаты. „С ъ малы ми и зд ер ж 
ками и безъ всяк и х ъ  хлопотъ я  тебя отправлю  прямо бъ 
рай — говори тъ  онъ е м у ,—к у п и  у  м еня реликвій  па одинъ 
и ли  н а  два  п ен са  и не долѣе, к ак ъ  ч ерезъ  полчаса, много 
ч ер езъ  три четверти  послѣ  твоей смерти д у ш а  твоя будетъ 
на н еб ѣ , въ  лонѣ  Св. Д у х а “ . А п текарь зам ѣ ч аетъ , что его 
п роф ессія  гораздо важ нѣе: „что п року  въ  странствован іяхъ  
по святы м ъ м ѣстам ъ? какую  п ользу  могутъ принести  м ощ и, 
реликвіи , п ока д у ш а  человѣка обитаетъ в ъ  тѣ лесной  оболочкѣ. 
А такъ  к ак ъ  никто больш е ап текаря  не отп р авляетъ  д у ш ъ  н а 
тотъ свѣ тъ , то ап текар ская  п р о ф есс ія  долж н а быть п р и зн ан а  
самой важ ной и полезной". „Но если бы ты—возраж аетъ ему про
д ав ец ъ  и н д у л ьген ц ій — су м ѣ л ъ  отправить н а тотъ свѣ тъ  ЮОО 
д у ш ъ  в ъ  часъ , то к ак ъ  онѣ м огли  бы достигнуть неба безъ  
п о каян ія"?  О твѣчая ему, ап текар ь  такж е зад аетъ  вопросъ: 
„я тебя в ъ  свою очередь спрош у: если бы у  твоихъ д у ш ъ  
ви сѣ ло  но ты сячѣ  р ели квій  па ш еѣ , то к а к ъ  бы онѣ м огли 
попасть н а  небо, не р азставш и сь  п редварительно  съ  тѣ лом ъ".

Во врем я спора к ъ  ним ъ подходитъ р азн о счи къ , къ  ко
торому они и обращ аю тся съ  просьбой рѣ ш и ть  вопросъ , 
кто и зъ  ни хъ  п р авъ . П ослѣдній вы бираетъ довольно остро
ум ны й способъ р ѣ ш ен ія : кто и зъ  нихъ р азск аж ет ъ  самую 
невѣроятную  лож ь, тотъ и будетъ  побѣдителемъ. К аж ды й  
изъ  нихъ  н ап р ягаетъ  все свое остроуміе, чтобы вы дум ать самое 
невѣроятное. Особенно х ар ак тер ен ъ  р а зс к азъ  п родавца ин
д у л ьген ц ій  о томъ, к а к ъ  онъ бы лъ въ  ад у , чтобы вы ручить 
оттуда д у ш у  своей возлю бленной. „ У зн ав ъ ,—разсказы ваетъ  
о н ъ —что моя п одруга М аргарита Корсонъ у м ерла  скоропо
стижно, не у сп ѣ в ъ  п о каяться , я  р ѣ ш и л ся  отправиться въ  
в ъ  ад ъ , ибо по ея ж изни  зн ал ъ , что ея  д у ш а  не м огла  
быть ни  въ  каком ъ другом ъ  м ѣстѣ . Здорово, сэр ъ  д ьяв о л ъ ,



ск азал ъ  я, подош едш и къ  вратам ъ ад а, привратнику  и отвѣ
си л ъ  ему н и зк ій  поклонъ. Добро пож аловать, отвѣчалъ онъ 
мнѣ, улы баясь , О казалось, что мы стары е знакомые: я  зн ал ъ  
его ещ е тогда, когд а  онъ и гр ал ъ  р о л ь  дьяво л а  в ъ  одной 
м истеріи въ  Ковентри; вотъ почем у онъ встр ѣ ти лъ  меня 
такъ  благосклонно. Ободренный его пріем омъ, я  сказалъ : 
добрый с э р ъ  п р и вр атн и къ , р ад и  н аш ей  старой п р іязн и , 
устрой  мнѣ, если  это возможно, свиданіе съ  твоимъ пове
лителем ъ. С частье твое, отвѣчалъ  мнѣ д ьяво л ъ , что ты 
попалъ  к ъ  н ам ъ  сегодня, ибо сегодня у  н асъ  въ  ад у  в е 
ликій  п р азд н и къ : мы п раздн уем ъ  годовщ ину отпаден ія  Лю
ци ф ера  отъ Б ога , и в ъ  этотъ д ен ь  никому и ни въ  чемъ 
не бы ваетъ отказа. Но так ъ  к а к ъ  ты не м ож еш ь пройти 
туда  безъ пропуска, то подож ди здѣсь: я  тебѣ сго мигомъ 
д остану . И дѣйствительно, м енѣе, ч ѣ м ъ  черезъ  четверть 
часа, онъ п ри н есъ  мнѣ п ропускъ , запечатанны й  дьявольской  
печатью , въ  которомъ было написано слѣдую щ ее: „Бож ьею  
милостью, я , Л ю циф еръ , стар ш ій  д ьяво л ъ  въ  аду , всѣ м ъ  
чертям ъ , зд ѣ сь  обитаю щ имъ, приказы ваю  чинить подателю 
сего, продавц у  и н д ульген ц ій , свободный и  безпрепятствен
ный п роп ускъ  по всѣ м ъ  м ѣстам ъ ада. Д ан ъ  въ  главной  
печкѣ  наш его дворца, в ъ  деп артам ен тѣ  коварствъ  и злодѣ 
ян ій , в ъ  такой-то годъ  и день наш его  ц ар ство ван ія" . Д ай  
Б о гъ  добраго здоровья  Л ю циф еру— во скл и кн у л ъ  я , прочтя 
пропускъ. Т еперь не бойся ничего, сказал ъ  мнѣ дьяволъ : 
съ  этимъ ты пройдеш ь вездѣ . И вотъ мы р у к а  объ р у к у  съ  
дьяволом ъ пош ли  бродить по ад у . С н ачала онъ повелъ  ме
ня туда, гдѣ  по случаю  торж ества находились въ  сборѣ 
всѣ дьяволы  в ъ  парадной  ф ормѣ. Р о га  и х ъ  были заново 
вы золочены, когти вы чищ ены , хвосты  расчесаны , тѣ л а  н а 
терты  масломъ; словомъ, я  никогда не ви д ал ъ  болѣе п р и 
личны хъ д ьяволовъ . П робравш ись ч ер езъ  тьму чертей, и гр ав 
ш ихъ въ  разн ы я и гр ы , мы п ри б ли зи ли сь  къ  престолу Лю
циф ера. К огда я, п реклонивъ  колѣ н а, и злож и лъ  мою прось
бу, вл ад ы ка  ад а  расхохотался , и  хохотъ его громовыми 
р аскатам и  п р окати лся  по сводам ъ ада. Е сл и  ты п р и ш ел ъ  
за  душ ой М аргариты  К орсонъ, бери ее отъ н асъ  поскорѣе: 
никто ее не станетъ  уд ер ж и вать , потому что съ двум я ба
бами больш е хлопотъ, чѣм ъ со всѣм и остальны ми гр ѣ ш н и 
ками. Т аким ъ образомъ, я  вы ручи лъ  п о д р у гу  и зъ  челю стей 
ада; она возвратилась н а  землю, и  если  кто и зъ  васъ хо
четъ видѣть ее, можетъ найти  ее въ  Н ью м аркетѣ".

П ослѣдним ъ говоритъ палом никъ . „Конечно, — сказал ъ  
онъ— сказка  хорош а, іі та часть  ея , гдѣ  черти  ж алую тся, 
что им ъ нѣ тъ  ж и тья  отъ одной бабы, каж ется  л и ш ь остро
умной и невѣроятной  ложью , ибо невѣроятно, чтобы ж е н 



щ ины , будучи  такими кроткими н а землѣ, становились 
послѣ  смерти сварливы м и и невы носимыми даж е и д л я  са
м ихъ чертей. Что до меня, то, н а  основаніи  моего собствен
наго опыта, утверж даю , что сколько я  ни странствовалъ по 
б ѣ лу  свѣ ту , сколько ни  в стр ѣ ч ал ъ  на своемч> в ѣ к у  ж ен 
щ и н ъ , я  не зн ал ъ — вы, мож етъ быть, мнѣ не повѣрите— ни 
одной сварливой  и ли  взбалмош ной ж енщ ины ". П ослѣдн ія  
слова п алом никъ  произноситъ съ  самымъ строгим ъ и  серьез
ны мъ видомъ и этимъ вы зы ваетъ друж н ы й  взры въ  весе
л аго  см ѣха у  собранія. П родавецъ ин дульген ц ій  п ризналъ  
себя побѣж денны м ъ, и всѣ  рѣ ш и ли , что больш ей л ж и  н е 
возможно и вы думать.

Д в а  приведенны хъ ф арса отличаю тся рѣзкостью  н ап а
докъ  н а  пороки католическаго  духовенства. Это явлен іе  
-—общее д л я  средневѣковаго ф ар са  и развивается п ар ал л ел ь 
но съ  тѣ м ъ  критическим ъ отнош еніемъ къ  ц ер кви , которое 
особенно ярко сказалось въ  реф орм аціонном ъ движ ен іи  
Х У — Х У І вв. Но въ  А нгліи , гд ѣ  возн и кли  эти ф арсы , к р и 
ти ка  ц еркви  во зн и кла  гораздо р ан ьш е и  п р о явл ял ась  рѣ зче  
и  свободнѣе въ  си л у  особыхъ историческихъ  условій  ж и з
ни ан гл ій скаго  государства: в ъ  католической ц еркви  ан гл и 
ч ан е  ви д ѣ л и  власть, чуж дую  ихъ  нац іональны м ъ и н тере
самъ и проявлявш ую  себя въ  грубой  коры сти и б езц ере
монныхъ ден еж н ы хъ  поборахъ . В мѣстѣ съ  ростомъ нац іо
нальнаго  сознан ія и государственнаго единства это крити
ческое отнош еніе сказы валось си льн ѣе и проявлялось  рѣзче. 
В прочемъ, такую  ж е яркость и си л у  обличенія мы в с т р ѣ 
ч аем ъ  и  в ъ  д руги хъ  ф арсахъ , возни кш ихъ н а  континентѣ— 
во Ф ранціи , Герм аніи . В ъ  одномъ ф ран ц узском ъ  ф арсѣ  мы 
читаемъ: „о мірѣ! ты не у ж а с ае ш ь с я  этихъ воровъ и л и 
хоим цевъ, которые предлагаю тъ  и покупаю тъ доходныя 
м ѣста , ч у ть  не дѣтей  и зъ  р у к ъ  корм илецъ , стан овятся  аб
батами, епископами и  пріорам и, уб и вая  лю дей".

Чтобы закончить обзоръ ф арса , упом янем ъ о наиболѣе 
яр ко м ъ  и  извѣстном ъ средневѣковом ъ ф арсѣ , даю щ емъ кар 
ти н у  м ош енничества, ловкости  и плутовства  средн евѣкова- 
г  ) адвокатскаго  сословія. Это—знам ениты й ф ар съ  объ „А дво
к атѣ  П ател эн ѣ 11. Вотъ его содерж аніе.

Д ѣ л е ц ъ  средн ей  р у к и , пройдоха — ад во катъ  П ателэнъ 
о бѣдн ялъ  настолько, что не им ѣетъ п ри ли чн аго  костюма, 
чтобы п о явл яться  въ  общ ествѣ  и вести свои д ѣ л а . О горчен
н ая  такой  бѣдностью свар л и вая  ж ен а его Гильмета побу
ж д аетъ  м уж а к ъ  см ѣлы м ъ и рѣ ш и тельн ы м ъ дѣ й ств іям ъ . Въ 
го л о вѣ  ІІателэна создается см ѣлы й п л ан ъ  достать себѣ и 
ж ен ѣ  приличн ы й костю мъ и, о тп р авляясь  н а  поиски, онъ



сп раш и ваетъ  ее, какое сукно ей  больш е н р ави тся—сѣрое съ 
зелены мъ отливомъ или  тонкое брю ссельское. Онъ прихо
д и тъ  в ъ  л авку  извѣ стн аго  ему простоватаго торговца су к 
нами, говоритъ съ ним ъ о его ум ерш ем ъ отцѣ , черты  ли ц а 
котораго онъ находитъ  в ъ  пр іятны хъ  чертахъ  л и ц а  самого 
к у п ц а , вспом инаетъ о томъ, что отецъ его д ер ж ал ся  ста 
ры хъ , добры хъ нравовъ и  не торговался и зъ -за  всяко й  без
д ѣ ли ц ы . М ежду разговором ъ онъ, к ак ъ  бы невзначай , п ро
тяги ваетъ  р у к у  къ  п р и глян увш ем уся  ему к у ск у  сукна, р ас
х вали ваетъ  его качества и будто соблазняется истратить 
д ен ьги  н а покупку  ли ш ь р ад и  ея восхитительны хъ к ач еств ъ . 
Сукно отрѣзано, по за  деньгами И ателэнъ проситъ при слать  
къ  нему и, зам ѣ тивъ  нерѣш ительность к у п ц а , онъ п р и гл а 
ш аетъ  его самого н а д р у ж еск ій  о б ѣ д ъ —разд ѣ л и ть  съ  нимъ 
ж и р н аго  ж арен аго  гуся. К уп ец ъ  нѣкоторое врем я колеблется, 
но затѣм ъ соглаш ается, соблазненны й перспективой  даро
вого обѣда. Чтобы отд ѣ латься  отъ у п латы  д ен егъ , П ателэнъ 
с ъ  своей продувной ж еной устр аи ваетъ  такую  сцену. К огда 
при ходи тъ  ку п ец ъ  въ  н адеж дѣ  получить деньги , его встрѣ 
чаетъ  см ущ енная, опечаленная, всхлипы ваю щ ая Гильмета, и 
м еж ду ними происходитъ такой разговоръ .

Простите меня: я  не смѣю говорить громко. Я  думаю , 
что онъ отдыхаетъ. Онъ немного тяж ело себя чувствуетъ . 
Увы! онъ такъ  у стал ъ .

Гильмета.

Кто?
Купецъ.

Гильмета.
Господинъ П ьеръ.

Купецъ.
К акъ? Р азв ѣ  онъ не п олучи лъ  сегодня ш ести  арш инъ 

сукна?
Гильмета.

Кто онъ?
Купецъ.

О н ъ  приходилъ  не болѣе,чѣм ъ половина четверти ч аса  тому 
назадъ . Освободите меня: я  зд ѣ сь  сл и ш ком ъ долго. Ну, безъ 
споровъ —мои деньги .

Гильмета.
Э, безъ ш утокъ! Т еперь не врем я ш утить.

Во врем я разговора р азд ается  стопъ и  бредъ ІІателщ іа, и, 
по м ѣрѣ  настойчивости  требованій к у п ц а , стонъ  д ѣ л ается  все



си льн ѣ е и сильнѣе. Растерянны й и сконф уж енны й ку п ец ъ  
и детъ  домой, п р о вѣ р яетъ  ш ту к у  сукн а  и, у бѣди вш и сь в ъ  
истинности происш едш аго, поспѣш но возвращ ается обратно. 
М ежду тѣ м ъ  болѣзнь адвоката  п р евращ ается  в ъ  горячечны й  
бредъ: онъ говоритъ н евѣ роятн ы я дикости, п ереп уты ваетъ  
различны я областныя н ар ѣ ч ія  Ф ранціи  съ  латинским и сло
вами, м ечется и стонетъ. К уп ец ъ  въ  у ж асѣ  у б ѣ гаетъ  домой. 
По дорогѣ онъ у зн аетъ  о другом ъ несчастій , обруш ивш ем ся п а  
него: его п астухъ , п л у тъ  А ньеле, доклады ваетъ  куп ц у , что- 
по волѣ  Б о ж ьей  всѣ  овцы въ  стадѣ  подохли. Раздраж ен ны й  
куп ец ъ , не сл у ш ая  уговоровъ пастуха, подаетъ  п а  него в ъ  
су д ъ . А ньеле обращ ается къ  П ателэну, проситъ у  него со
вѣта и защ иты , сознавш ись, что овецъ и звелъ  онъ самъ: 
частью  расп родалъ , частью съ ѣ л ъ  в ъ  теченіе года. П ателэнъ  
соглаш ается его защ и щ ать съ  условіем ъ, чтобы онъ н а  в с ѣ  
вопросы, которые п редлож итъ  ему су д ья , отвѣчалъ  овечьим ъ 
блеян іем ъ: „итакъ , ты будеш ь п р авъ ... Е сли  ты будеш ь го в о 
р и ть ,теб я  слово за  слово п р и н у д ятъ  сознаться во всѣ хъ  п у н к 
тахъ. В ъ  таки хъ  сл у ч аях ъ  п р и зн ан ія  весьм а вредны  и вр е
д ятъ  так ъ  ж е, к а к ъ  дьяволъ . И вотъ, когдя  тебя позовутъ 
появиться п ер ед ъ  судомъ, д ѣ л а й  бёе н а  все, что бы тебя ни 
спросили. И если  тебя б у д у тъ  бранить, говоря, вонючій п а 
стухъ ; Б о гъ  тебя н акаж етъ , что ты н асм ѣ х аеш ься  н ад ъ  
п равосуд іем ъ . Говори— бёе!.

П оявлен іе П ателэна н а  судѣ  въ  к ач еств ѣ  ' защ итника, 
спуты ваетъ  в с ѣ  п он ятія  суконщ ика: и зл а гая  суд ьѣ  вину  
пастуха, онъ у ко р яетъ  его въ  кр аж ѣ  ш ести арш и н ъ  сукна,, 
а, П ателэна обвиняетъ въ  расхи щ ен іи  овецъ . С у д ья  вы хо
ди тъ  и зъ  тер п ѣ н ія , а къ  доверш енію  всего А ньеле, вѣ рны й  
совѣтам ъ П ателэна, н а  всѣ  вопросы судьи  отвѣчаетъ н е и з
мѣнно овечьим ъ блеяніем ъ: бее! Р азсерж ен н ы й  су д ья  обзы
в аетъ  и хъ  идіотами и прогоняетъ . Но хитры й п асту х ъ  про
водитъ и п л у та  Пателэна: н а  всѣ  вопросы  того о д ен ьгахъ  
онъ отвѣчаетъ: бёе! Видя себя обмануты мъ, П ателэнъ говоритъ:

„Heu b é e ! l’en m e p u isse  p e n d re  
Si je  ne vois fa ire  v en ir  
U n bon se rg e n t, m es a d v e n ir  
L u y  pu isse , s ’il ne f e m p ir  so n n e“

„А н у -ка  попробуй д огони“— отвѣчаетъ п асту х ъ  и убѣгаетъ .
По ж ивости и яркости  х ар актер и сти къ , м астерству  и 

ж изненности  я зы к а , наконецъ, но веселом у, ж изненном у 
комизму ф ар съ  о П ателэнѣ— самое яркое и красочное и зъ



р я д а  произведен ій  этого рода. В ъ цѣлом ъ р я д ѣ  п ередѣ локъ  
ф ар съ  о П ателэн ѣ  и зм ѣ н ялся , р асш и р ял ся , въ  п ьесу  вно
си ли сь д р у гіе  анекдоты  о его м ош енническихъ п родѣ лкахъ . 
Н априм ѣръ, въ  одной п ер едѣ л кѣ  П ателэнъ приходитъ к ъ  
м ѣховщ ику , заби раетъ  у  него м ѣхъ , якобы  д л я  попа, с ъ  
котораго онъ д о л ж ен ъ  получить деньги , а  того онъ п ред у
преж даетъ , что к ъ  нему п р и д етъ  за  деньгам и су м асш едш ій , 
которы й п ом ѣш ан ъ  н а томъ, что ему долж ны  деньги  за 
какой-то м ѣхъ. К омизмъ сцены — у вѣ щ ан іе  попом ъ мнимо- 
сум асш едш аго .

В ъ п ер іодъ  р асц вѣ та  ф арса и п араллельн о  съ  ним ъ р аз
вивается и моралитэ. Три п ризнака характеризую тъ мора- 
литэ, какъ  особый, своеобразный видъ  драм атическаго  ср ед 
невѣковаго представлен ія- -аллегоричность и отвлеченность, 
назидательность и  примѣсь комическаго элемента. П ервы й, 
хотя бы внѣш не, сближ аетъ  м оралитэ съ  воШ ез, второй съ  
назидательностью  м истеріи , третій  съ  фарсомъ. С ъ ф арсом ъ 
сближ ало м оралитэ и то, что она бы ла такж е свободна въ выбо
р ѣ  сюжета, ближ е стояла к ъ  реальной  ж изни , беря содер
ж ан іе  и зъ  свѣ тски хъ  источниковъ или  д аж е  и зъ  самой 
ж изни . При чем ъ, содерж аніе м оралитэ было крайне разно
образно: она проводила идеи  м истическія , нравоучительны я, 
п ед агоги ч еск ія , иногда съ проблескам и истиннаго чу вства  
и ж ивого остроум ія касал ась  больны хъ поли ти чески хъ  во
п росовъ . В ъ моралитэ мы постоянно встрѣ чаем ъ  нам еки  на 
современны я событія, привы чки , недостатки общ ества. Д аж е, 
вы водя на сцену ф игуры  ал л его р и ч еск ія , понятія  отвлечен
ныя, авторъ создавалъ  и х ъ  путем ъ наблю денія н ад ъ  р еал ь 
ной жизнью . Но м оралитэ не в сегд а  были ярки , ж изненны : 
часто они п и сались въ  ф ормѣ неуклю ж ихъ, холодны хъ и 
до крайности  нелѣп ы хъ  аллегор ій . Н аконецъ , моралитэ 
было такж е свободно въ  вы работкѣ  п л ан а  пьесы , въ  воль
номъ разви тіи  и н тр и ги . Н осителем ъ комическаго элемента 
въ моралитэ, к ак ъ  и в ъ  мистеріи , часто бы лъ д ьяво л ъ , п о я 
вл явш ій ся  на сц ен ѣ  в ъ  сопровож деніи  порока, одѣтаго въ  
ш утовской костюмъ, въ  дур ац ко й  ш ап кѣ , съ  деревян н ы м ъ 
мечемъ въ  р у к ѣ . При всем ъ томъ, в ъ  м оралитэ былъ эле
ментъ, который рѣзко  отличалъ  его отъ ф ар са—ясно выра
женное стремленіе къ нравоучительной цѣли, яркій дидак
тизмъ. У к а зав ъ  н а основны я черты, общ ій х ар ак тер ъ  м ора
ли тэ , приведем ъ нѣсколько образцовъ, какъ  я р к ій  п р и м ѣ р ъ  
особенностей построенія и содерж анія.

П ри постоянствѣ  и  ш аблонности формы сю ж етъ м орали
тэ бы лъ край н е разнообразенъ . В ъ ц ѣ лом ъ  р я д ѣ  произве
деній  этого рода авторы  касаю тся будничны хъ, обычныхъ,



сем ейны хъ отнош еній, проводятъ постоянную  семейную м о
раль. Т аково моралитэ: „Расточительны й сы и ъ “ , „Злой  бо- 
г а ч ъ “ , „П рокаж енны й сы нъ", „Н еблагодарны й сы н ъ ", „Совре
менные братья" и др. Вотъ содерж аніе п ослѣдн яго , характер
наго по техн и кѣ , обстановкѣ  и сюжету.

Почтенный и заж иточны й горож анинъ им ѣетъ трехъ сы 
новей , но особое чувство симпатіи  и мягкости питаетъ  къ  
м ладш ем у, юному Аиатолю. Такое поведеніе отца вы зы ваетъ 
чувство  ревности и злобы въ д у ш ѣ  старш и хъ  братьевъ— 
Ж а н а  и П ьера. Они дум аю тъ погубить м ладш аго брата. Т а
кова за в я зк а  м оралитэ, дѣйствіе ж е разви вается  такъ ,

С одерж аніе первой сцены  м о рали тэ--и звѣ стн ы й  во всѣ х ъ  
д ѣ тск и х ъ  хрестом атіяхъ р азсказъ  „О тецъ и трое сыновей" 
с ъ  той ж е обычной моралью . Отецъ д аетъ  сы новьям ъ  сво
им ъ св язк у  п р у тьев ъ  и п р ед лагаетъ  сломать ихъ . Н апрасно 
пытаю тся сы новья сломать предлож енную  с в я зк у  п р у тьевъ , 
напрягаю тся, дѣлаю тъ ком ическія уж и м ки — у си л ія  ихъ  н а
прасны . Быстро и легко разлам ы ваю тъ они ту  ж е связку , 
когда отецъ даетъ  им ъ по отдѣльном у пруту. В торая сцена— 
совѣщ ан іе  старш ихъ  братьевъ  о томъ, к а к ъ  бы им ъ извести 
нелюбимаго м ладш аго  брата. Не р ѣ ш и въ  ничего окончательно, 
они лож атся спать и во снѣ испы ты ваю тъ только что п ере
ж иты я чувства  злобы и зави сти . А и х ъ  душ евное состояніе 
во врем я сна аллегорически  представляется въ  л и ц ах ъ  „У гры 
зен ія  Совѣсти" и „Зави сти ". Эта аллегорическая  сцена разы гры 
вается такъ . П оявляется  ф игура, одѣтая  въ  ж енское платье, 
с ъ  злы м ъ, худы м ъ лицом ъ, на лбу которой написано— З а 
висть, и, наш епты вая злы м ъ голосомъ н ад ъ  головами с п я 
щ и хъ , р азж и гаетъ  въ  нихъ  чувство зависти  и злобы:

Le vous ordonne p a r  exprcis, 
Que so y e r tous deux env ieux![*]

Входитъ „Совѣсть" съ  свѣ тлы м ъ и ясны м ъ лицомъ, одѣтая 
в ъ  свѣтлое, чистое платье  и аллегорически и зображ аетъ  го
ло съ  совѣсти въ д у ш ѣ  сп ящ и х ъ  братьевъ . Свое тяж елое 
кош м арное душ евное состояніе братья проявляю тъ ф изиче
ским и движ еніям и , стонами, мимикой. Они просы паю тся и, 
побѣж денны е завистью , рѣш аю тся погубить брата. Когда 
послѣдній  входитъ, они бросаю тся на него и кидаю тъ его 
въ  ям у —отверстіе, сдѣланное па полу сцены .

Надо зам ѣтить, что в ъ  сц ен и ческой  обстановкѣ  м орали- 
тэ былъ п рим ѣненъ  тотъ ж е п р и н ц и п ъ  условности и прим и
тивности . П ерем ѣнъ д екорац ій  не было, и одна и та  же 
обстановка изображ ала  и дом ъ, и поле, и разли чн ы я ком-

[*)] Я вамъ настойчиво приказываю, чтобы вы оба были завистливы.



наты по надобности. Н адписи , сдѣлан н ы я н ад ъ  дверью , обо
зн ачали  м ѣста, откуда приходили новы я лица.

С оверш ивъ свое п р еступ лен іе , они поступаю тъ подобно, 
б ратьям ъ  Іоси ф а въ  библейском ъ р азск азѣ — мочатъ одеж ду  
убитаго кровыо ж ивотнаго и показы ваю тъ ее отцу, к а к ъ  
доказательство смерти его любимаго сына. Скорбь и отч ая
ніе отца т а к ъ  дѣйствую тъ на нихъ , что они сознаю тся в ъ  
своемъ п реступлен іи , и , къ  общ ей радости  и восторгу, вы та
скиваю тъ ещ е живого А иатоля и зъ  ямы.

В ъ  содерж аніи  приведеннаго  м оралитэ есть всѣ  черты , 
характерн ы я д л я  этого рода драм атическихъ п р ед ставлен ій : 
мораль, бытовой реализмъ, аллегоричность, свобода разви
тія въ дѣйствіи и условность сценической обстановки. Одна
ко, м оральны я тенденціи  моралитэ часто  вы ходили и зъ  
у зк и х ъ  рам окъ быта и н равовъ  и приним али общ ій х а р а к 
теръ , касал и сь  общ ихъ м оральны хъ вопросовъ. Таково, н а 
прим ѣръ , ан гл ій ское  м оралитэ „Зам окъ Стойкости" (The C astie 
of P ersev eran ce).

Н а серединѣ  сцены находится Зам окъ  Стойкости, п ро
тивъ  котораго устраи ваю тъ  заговоръ  три враж дебны хъ 
силы: М іръ, П лоть и В ел іалъ . П оявляется только что яви в 
ш ій ся  Р одъ  Ч еловѣческій  (H um anum  genus), и к ъ  нему п р и 
ступаю тъ д ва  а н г е л а —добрый и злой, и зъ  которыхъ каж ды й  
х оч етъ  перетянуть его на свою сторону. Злой  ан гел ъ  побѣ
ж д аетъ  и вручаетъ  человѣка М іру, которьй даетъ  ему трехъ  
спутниковъ: Глупость, Сладострастіе и Злословіе. Они вводятъ 
человѣка в ъ  к р у гъ  семи смертны хъ грѣ ховъ , изъ которы хъ 
С купость, Расточительность пріобрѣтаю тъ н ад ъ  нимъ особенно 
сильную  власть. Всѣ попы тки П окаян ія  верн уть  его н а п р а 
вильн ы й  путь остаются тщ етными и, л и ш ь благодаря у си л іям ъ  
И скуп лен ія , человѣ къ  отдается Покаянію, которое д л я  боль
ш ей безопасности пом ѣщ аетъ  его въ  Зам окъ  Стойкости. Г рѣхи  
производятъ  ш турм ъ замка, защ ищ аем аго добродѣтелями, но 
с ъ  позоромъ отступаю тъ и  побѣж даю тъ, ли ш ь п ри б ѣ гн у въ  к ъ  
военной хитрости: Скупость тайно пробирается въ  замокъ и у го 
вариваетъ  ч еловѣка  покинуть его. Но н аказан іе  ожидаетъ чело
вѣ ка . П риближ ается Смерть и тщ етно М илосердіе пы тается з а 
щ ититъ человѣка. Однако, оно побѣж даетъ : несмотря на 
настойчивы е протесты П равосудія и  И стины, М иръ и М ило
сердіе вы праш иваю тъ у  Б о га  прощ еніе человѣку . Л и ш ен н ая 
реальн ы х ъ , бытовыхъ сц ен ъ  и чертъ приведенное моралитэ 
гораздо су ш е, д ѣ л ан н ѣ е  и отвлеченнѣе первого.

Но надо сказать, что и моралитэ, вы бираю щ ія своимъ 
содерж аніем ъ общ ее, не всегда были так ъ  отвлеченно-сухи.



Въ одномъ англійском ъ м оралитэ „The In terludeof Jo u th "  
Ю ность представлена в ъ  образѣ  пы лкаго , полнаго ж изни  
юнош и, в ъ  рѣ чах ъ  котораго слы ш ится столько ж изни , 
ж аж ды  дѣятельности  и впечатлѣн ій : „отойдите вы  прочь, 
дайте мнѣ дорогу, иначе я  васъ  всѣхъ  вытолкаю  въ  шею! 
Я  краси въ  лицомъ; н и гд ѣ  не нахож у я  равнаго  себѣ. Имя 
м ое—Юность. Я  ц вѣ ту , какъ  виноградная лоза .Кто поспоритъ 
со мной въ  веселости? У  меня роскош ны е истинно-царскіе 
волосы; мое тѣло гибко, к а к ъ  вѣ твь  орѣш ника; мои р у ки  силь
ны, мои пальцы  красивы  и  тонки; моя гр у д ь  ш ирока; мои ноги 
л егк и  д л я  б ѣ га , п р ы ган ья  и  танцевъ . Н аконецъ, я  н аслѣ д н и къ  
моего отца, я  п ол у чи л ъ  это наслѣдство  и теперь не забочусь ни 
о ч ем ъ “ .

П риведенны й отры вокъ показы ваетъ , к ак ъ  много истин
наго настроенія и ч у вства  вн осилъ  и ногда авторъ  моралитэ 
въ  схем атическіе образы и  отвлеченное содерж аніе.

Н аконецъ , м оралитэ приним ало иногда характеръ  рѣ зкой  
соц іальной  сатиры , отраж ало всю борьбу враж дебн ы хъ  си л ъ  
ср едн евѣковья— католицизма, и зарож даю щ агося протестан
тизма, аристократіи  и  низш ихъ классовъ  государства . К а 
толическія тенденціи проводятся въ  м оралитэ „В сякій  Ч ело
в ѣ к ъ "  (Еѵегу Мап), напротивъ, м оралитэ „В еселая Ю ность" 
(L u s ty  Ju v e n tu s)  проводитъ идею протестантизма—оправданіе 
вѣрою. Но особенно ярко и  рѣ зко  борьба м еж ду  като л и ц и з
момъ и протестантизмомъ обрисована в ъ  м оралитэ „Борьба 
с ъ  Совѣстью" (The C onflict of Сопвсіепсе), гд ѣ  в ъ  драм ати
ческой ф ормѣ и зл агается  исторія одного протестанта, совра
щ еннаго  в ъ  папизм ъ Л и ц ем ѣ р іем ъ  и С ладострастіем ъ и вер 
нувш агося  затѣм ъ в ъ  лоно протестантизма.

Въ очень яркой , образной ф ормѣ написано первое м ора
литэ „В сякій  Ч еловѣ къ" и особенно карти н а при хода  и р аз
говора смерти. Смерть приходитъ за  В сяким ъ Ч еловѣкомъ и 
м еж ду ними происходитъ такой д іал о гъ .

Всякій человѣкъ.
О, смерть! Ты явл яеш ься , когда я  наим енѣе ожидаю  

тебя! В ъ твоей вл асти  спасти  меня! Е сли  ты будеш ь состра
дательна ко мнѣ, я  дам ъ тебѣ ты сячу  ф унтовъ, только отложи 
свое появлен іе  до другого  времени.

Смерть.

Н ѣтъ , это невозможно! Ни золото, ни  серебро, ни сокро
в и щ а , ни им ператоръ, ни папа, никто не м ож етъ остановить 
моего п оявлен ія . Е сл и б ы  я захотѣла имѣть богатства, то весь 
м іръ  п р и н ад леж ал ъ  бы мнѣ. Но я  не п ри вы кла отступать.



Смерть.

Не помогутъ тебѣ ни плачъ , ни слёзы , ни стоны. Готовься 
немедленно отправиться въ  п уть  и испы тай, есть ли  у  меня 
Друзья11.

Ч еловѣ къ  ищ етъ  поддеряски у  друзей  и родн ы хъ , но тѣ 
отказы ваю тся провож ать его ту д а , откуда п ѣ т ь  возврата. 
Покидаю тъ его Богатство, С ила, З н ан іе , К расота. „К ъ кому 
обращ усь я  съ  моимъ го р ем ъ ,— говоритъ Ч е л о в ѣ к ъ —кто 
проводитъ м еня по м рачному пути? С перва Д руж ба у в ѣ р я л а  
меня, что не оставитъ, но все ясе поки н ула , И  въ  отчаян іи  
я  бросился къ  родны мъ; они такж е у тѣ ш ал и  м еня краси 
вы ми рѣчам и; хорош ихъ словъ  у  н и х ъ  было вдоволь. Я  
обратился къ  Б огатству , которое всегда  такъ  лю билъ, д ум алъ , 
Что оно м еня утѣ ш и тъ , по ту тъ  м еня ясдало ещ е больш ее 
разочарованіе: Богатство отвѣтило, что оно вед етъ  своихъ 
д рузей  л и ш ь въ  а д ъ . О, мнѣ стыдно, стыдно п ер едъ  самимъ 
собой!.. “ Ч еловѣ къ  находитъ избавлен іе  въ добрыхъ дѣлахъ. 
Въ этом ъ и  сказы вается католическая тенденц ія .

ГЛ А В А  V.

Б ольш и м ъ и  яр ки м ъ  событіемъ было п редставлен іе  м и 
стер іи  в ъ  ж и зн и  средневѣковаго обитателя. Она одновре
менно доставл ял а  и громадное худояш ственное наслаж ден іе , 
хотя, быть моягетъ, примитивное и  наивпое, и д у ш есп аси 
тельное, назидательное зрѣ ли щ е и она ж е, након ец ъ , бы ла 
часто откликомъ на злобу дня. особенно в ъ  содеряганіи с в я 
заннаго  съ  ней  остроумнаго ф арса. В ъ ней могли находить 
отраясеніе и  кр у п н ы я идеи  эпохи: такова, н априм ѣръ, р е 
ли гіозная  драм а объ А н ти хри стѣ .

В ъ обыденно-сѣрой яіизни м и стер ія  на врем я произво
д и ла  необычный переворотъ: къ  ней в сѣ  съ  нетерпѣніем ъ 
готовились, о ней говорили  задолго  до н асту п л ен ія  пред
ставлен ія  и приним али  активное уч аст іе  въ  ея  подготовкѣ.

Всякій человѣкъ.

Увы! Н еуяіели  ты мнѣ не д аш ь отсрочки? О, смерть! 
Д ай  мнѣ хоть нѣсколько л ѣ т ъ , чтобы я  могъ привести въ  
п орядокъ  счетную к н и гу  моихъ гр ѣ х о въ . Во им я Б ога ум о
ляю  тебя, смерть, пощ ади меня, пока я  успѣю  п окаяться  и 
смѣло предстать на судъ.



Задолго  до постановки м истеріи происходило ея  „оглаш е
ніе": объявленіе народу о ея постановкѣ . Самое оглаш еніе 
происходило въ  п раздничной , торж ественной обстановкѣ. 
В ъ праздничны й день утром ъ, послѣ  обѣдни, по ул и ц ам ъ  
города у стр аи вал ась  торж ественная, пы ш н ая процессія: вп е 
реди  ѣ х ал и  ш есть  трубачей , за ними страж ники  города, 
одѣтые в ъ  костюмы, у краш ен н ы е гербами и серебряны м и 
галунам и, д ал ѣ е  д ва  гер о л ьд а— гл аш ат ая  в ъ  одеж дѣ изъ  
чернаго бархата и атласа  и, наконецъ , процессію  замы кали 
распорядители . П роцессія остан авли валась  н а  п ер екр е
сткахъ , и гер о л ьд ъ , п ослѣ  трубнаго си гн ала , ч и тал ъ  стихо
творное объявлен іе  о томъ, что им ѣетъ быть представлен а  
„честно и благочестиво" святая  м истерія и ж елаю щ іе п р и н ять  
въ  ней участ іе , к акъ  актеры, приглаш аю тся в ъ  церковь— 
мѣсто обы чны хъ репетицій . До самой иостаиовки происхо
д и ла  д р у га я  п роц ессія— смотръ. К огда вся  черновая, техни
ч еская  работа бы ла закончена, обстановка была готова, ге 
рольд ъ  и  трубачъ , об ъѣ зж ая  ул и ц ы  города, при глаш али  
всѣ х ъ  у ч астн и ко въ  яви ться  въ  своихъ сценическихъ  костю
м ахъ въ  церковь, к а к ъ  сборный п ун ктъ , откуда отправится 
процессія. К олокольны й звонъ сопровож далъ ш ествіе про
цессіи , вы тян увш ей ся в ъ  длинную  ленту: надо било пока
зать всѣхъ участниковъ мистеріи, начиная съ апостоловъ 
и кончая послѣднимъ дьяволомъ. П ослѣдніе особенно вы д ѣ 
л я л и сь  среди  блеска, бархата, атласа, ш елку , богатаго ору
ж ія , д рагоцѣнны хъ  кам ней и золоты хъ и серебряны хъ у к р а 
ш еній . Они были одѣты въ  волчьи  и бараньи  ш куры , съ 
привѣш енны м и колокольчикам и и погрем уш кам и, и м ѣли  
р о га , хвосты, копы та; въ  р у ках ъ  они д ер ж ал и  го р ящ ія  го 
ловни. К огда процессія разм ѣ щ ал ась  в ъ  соборѣ города, про
и сходилъ  торж ественны й м олебенъ о благопріятны хъ у сл о 
в ія х ъ  будущ ей  постановки: чтобы погода была хорош ая 
д л я  приведен ія  въ  исполненіе доброй и благочестивой ц ѣли .

Въ самый день постановки м истеріи  обычный видъ  го
р о д а  преображ ался: онъ д ѣ л а л с я  особо праздн и чн ы м ъ 
и торж ественны м ъ. Обычное число ж ителей  у вели чи валось  
приглаш енн ы м и и зъ  сосѣднихъ  городовъ, толпами стекав
ш ихся и зъ  окрестностей кр естьян ъ . П р іѣ зж и м ъ гостям ъ го
ро д ъ  у стр аи вал ъ  угощ еніе, которое, въ  ви д у  и х ъ  нем алаго 
количества, стоило городу недеш ево. В ъ дни представлен ія  
въ  городѣ п ри ним ались экстренны я поли ц ей ск ія  мѣры: го 
родскія  во]юта запирались, а оставш іяся  открытыми охра
н ял и сь  уси ленной  страж ей; по городу ходили часты е п а 
трули , оберегавш іе им ущ ество у ш ед ш и х ъ  н а представле
ніе обы вателей отъ воровъ  и недобры хъ людей; нѣкоторы я



ули ц ы  загр аж д ал и сь  ц ѣпям и . В ъ эти дни обычно ки п уч ая  
п ракти ческая  ж и зн ь  города замирала: рем есла  и торговля 
зап рещ али сь, исклю чая торговцевъ съѣстны м и припасам и. 
К у п ец ъ  и рем есленн икъ , поки н увъ  свои лавки  и  м астер
ск ія , сп ѣш и ли  н а городскую  площ адь, гдѣ  и разм ѣ щ ал и сь  
к а к ъ  попало: средневѣковы й зри тель  у стр аи вал ся  безъ  пре
тензій— стоя, сидя, л еж а  на землѣ и н а  кр ы ш ах ъ  бли зъ  л е
ж ащ и х ъ  домовъ.

И не только съ  вн ѣ ш н ей  стороны такъ  рѣзко  н ар у ш а
лась  ж изнь: въ душѣ средневѣковаго жителя мистерія оста
вляла долгій и глубокій слѣдъ. С ъ больш имъ н апряж ен іем ъ 
и часто благоговѣйны м ъ вним аніем ъ слѣдила, оігь за  хо
домъ д ѣ й ств ій , не требуя особенной изы сканности  и м ирясь 
съ  наивностью  игры  и обстановки, съ  нудностью  безконеч
но-длинны хъ разговоровъ  и отсутствіемъ законченности и 
цѣльности  въ  содерж аніи . Н едостатокъ  обстановки онъ до
п олн ялъ  яркостью  своего ж ивого воображ енія и съ неосла- 
бѣвавш им ъ интересомъ п ер еж и вал ъ  все  происходящ ее на 
сц ен ѣ , рѣ зко  переходя отъ страха и религіознаго настрое
н ія  къ  см ѣ ху  и ш уткѣ . Все прош лое и д алекое  м истерія 
д ѣ л а л а  близким ъ, просты мъ и понятны мъ зрителю , вплетая 
въ  одно серьезное и ш у тк у , событія свящ енной исторіи  и 
будничной  ж изни , полны я юмора и близкой злободневной 
насм ѣш ки. Рим скіе  солдаты  были грубы м и , лѣнивы м и ры 
царям и, П и латъ  —сарацином ъ съ ятаганом ъ  за  поясом ъ , 
Іосиф ъ и М арія—бѣдной, безпрію тной четой, а  вр агъ  чело
вѣчества д ьяв о л ъ —гл у п ы м ъ  чертом ъ , общ имъ посм ѣш ищ ем ъ, 
олицетвореніем ъ всего грѣховнаго  и злого. Н асколько близ
кими, родными и реальны м и ум ѣ л ъ  составитель м истеріи  
дѣлать  настроенія и мы сли библейскихъ л и ц ъ , показы ваетъ 
слѣдую щ ій  при м ѣръ . В ъ  одной ан гл ій ско й  м истеріи  Іосиф ъ 
и зображ енъ въ  ви д ѣ  англ ійскаго  б ѣ д н як а—плотника. У сл ы 
хавъ , что А вгустъ  н азн ачи лъ  новый н ал о гъ , онъ воскли 
цаетъ  съ  отчаяніемъ: „А хъ, Б о ж е мой! Что нуж но здѣсь  
этому ч еловѣку?  И мущ ество б ѣ д н яка  вѣчно подвергается 
опасностямъ. И зъ воззван ія  этого кр и ку н а  я заклю чаю , что 
мнѣ нуж но у п л ати ть  новый н ал о гъ , и вотъ у ж е  семь л ѣ т ъ , 
к а к ъ  я  вслѣ дств іе  старости и слабости си лъ  ничего не ,могу 
заработать. А теперь п р и ш ел ъ  королевскій  чиновникъ , чтобы 
взять у  м еня послѣднее. С ѣкирой , буравом ъ и  долотомъ я  
добываю свой хлѣбъ; у  меня не было никогда ни  зам ка съ  
баш нями, ни дома, а все, что у  м еня есть, я  добы валъ съ 
помощ ью м оихъ плотничьихъ инструм ентовъ . А теперь н еиз
вѣстно, зачѣм ъ я  долж енъ отдать всѣ  мои сбереж ен ія  коро
л ю !" ... Отсюда и близость содерж ан ія  д у ш ѣ  зр и тел я , для



котораго всѣ  эти событія происходили к акъ  бы только вчера, 
въ  близкой, бытовой обстановкѣ.

М истерія, д ѣйствительно , о ставл ял а  глубокій  сл ѣ д ъ  въ  
д у ш ѣ , производила сильное вп ечатлѣ н іе  н а  зрителя. Опа 
к асал ась  глубочай ш и хъ  основъ его религіознаго  м іровоззрѣ
н ія , вопроса о спасен іи  его д у ш и  и истинной ж изни. Въ 
1332 году при исполненіи  драмы „Д ѣйство о десяти  м удры хъ 
и глуп ы хъ  д ѣ вах ъ" произош елъ такой случай . О твергнутыя 
Х ристом ъ , гл у п ы я  д ѣвы  обращ аю тся к ъ  заступничеству  
Бож ьей М атери. На к о л ѣ н ях ъ  она дваж ды  закли н аетъ  Сы
на всѣми вы несенны ми ею ради него м укам и простить н ера
зум ны хъ. Х ристосъ остается неумолимымъ, п ри казы ваетъ  М а
тери зам олчать и отдаетъ неразум ны хъ на вѣчную  м уку 
чертямъ. Въ длинны хъ п ѣ сн ях ъ  осуж денны я дѣвы  и зл и ва
ютъ свою скорбь: „ж алуем ся  вам ъ, добрые лю ди, на то, что 
сд ѣ л ал ъ  намъ Х ристосъ: Онъ не усл ы ш ал ъ  мольбы своей 
М атери; она просила за  н асъ , н есчастн ѣ й ш и хъ . Т щ етная 
надеж да! Онъ сказалъ : „чего мнѣ ж ал ѣ ть  тѣхъ , которыя н и 
чего не сд ѣ л ал и  д л я  м ен я.“ У вы — никогда не увидим ъ мы Іи су
са  Х р и с т а ."  Л ан д гр аф ъ  Ф ридрихъ  В еселы й, находясь въ  к а 
чествѣ зрителя, у сл ы х ал ъ  п лачъ  осуж денны хъ, гнѣвно в с к о 
ч и лъ  съ  своего м ѣста и  воскли кн улъ : „что это за  христіан 
ск ая  вѣ р а , когда гр ѣ ш н и к ъ  не м ож етъ получить прощ енія, 
несмотря н а просьбы Б ож ьей  М атери М аріи и в сѣ х ъ  свя 
тыхъ! “ Ч ерезъ  пять дней сильнаго  нервнаго н ап ряж ен ія  
онъ  бы лъ пораж ен ъ  ударом ъ  и ум еръ  ч ер езъ  три года п о 
слѣ  тяж кой  болѣзни...

З а к а н ч и в а я  общ ій очеркъ разви т ія  средневѣковаго  д у 
ховнаго театра, отвѣтим ъ н а  нѣсколько послѣднихъ  вопро
совъ: вы ясним ъ  источники духовной драм ы , характеръ ея 
постановки и судьбу.

М атеріалъ, входящ ій  в ъ  содерж аніе духовной драмы , 
бы лъ крайне пестръ и разнообразенъ. Е я  основной и на
чальны й  и сточн и къ— ветхій  и новый завѣ тъ , который частью 
и зм ѣ н ял ся  и пополнялся  бытовыми чертами, обогащ ался 
свободнымъ вы мы сломъ составителя. Ж и т ія  святы хъ  были 
источником ъ, главны м ъ образомъ, д л я  ч у д есъ — м ираклей и 
тѣ х ъ  мистерій , гдѣ  главны м ъ содерж аніем ъ были подвиги  и 
ж и зн ь святого: мистеріи св. Аполлоніи, Т еоф ила и др. Нерѣдко 
сл у чалось , что содерж аніе мистерій было прославленіемъ 
святы хъ , покровителей  тѣ хъ  городовъ, гд ѣ  стави л ась  ми
стерія: в ъ  1482 году л ан гр ск ій  кан он и къ  п оставилъ  н а сцену 
мистерію  ж и тіе  монсеньора Р енъ-Д и дье, покровителя города; 
др у го й  авторъ сочинилъ  д л я  корпораціи  кам енщ иковъ  и 
плотниковъ ж и т іе  св. Л ю довика, главн аго  покровителя этихъ



корпорац ій . Но ж и т ія  не были единственны мъ источником ъ 
м истерій: очень богатымъ источникомъ м истерій служ или  
такж е легенды  и апокриф ы , въ  я р к іе  и ф антастическіе обра
зы  которыхъ авторъ часто вп л етал ъ  современное, злобо
дневное содерж аніе. Я рким ъ прим ѣром ъ въ  этомъ отнош е
ніи  являю тся двѣ  драмы —драм а о пророкахъ  и антихристѣ . 
П ервая есть  просто конкретное воплощ еніе апокриф ической 
проповѣди  блаж еннаго А вгустина: особенно ш ирокой струей 
входилъ  апокриф ическій  элем ентъ в ъ  драм у о „Р ож дествѣ ", 
гд ѣ  апокриф ически  освѣ щ ались в с ѣ  подробности земной 
ж и зн и  Х риста, Его апостоловъ и д руги хъ  библейскихъ л и ц ъ . 
Обычно этотъ апокриф ическій  элем ентъ переплетался съ  со
временными, бытовыми чертами. Н аконецъ, мы встрѣчаем ъ, 
правда, немного мистерій, гд ѣ  сю ж етъ вы ходитъ и зъ  рамокъ св. 
исторіи: м истерія  „О сада О рлеана" была нап и сан а  съ  цѣлью  
о п р авд ать  личность Ж ан н ы  д ’А ркъ, есть м истерія  „Р азр у 
ш еніе Трои", нап и сан н ая какимъ-то книж ны м ъ, начитанны м ъ 
авторомъ. Весь этотъ разнообразны й м атеріалъ  былъ общ имъ до
стояніемъ, и каж ды й  авторъ могъ безпрепятственно п ользо
ваться трудам и други хъ : въ  средніе вѣ ка  не было п рава 
литературной  собственности.

По м ѣрѣ  р асш и р ен ія  объема м истерій о п редѣляли сь и и х ъ  
авторы. В ъ н ачальн ы й  періодъ ж изни  духовной драмы 
авторъ е я —личность неизвѣстная. Т ропъ  й л и ту р ги ч еск ая  
д р ам а— слулсба не имѣю тъ опредѣленнаго  автора. Это могъ 
быть клирикъ , который п ер ел агал ъ  текстъ св. п и сан ія  и сли валъ  
его съ  богослулсепіемъ, не оттѣ н яя  своей индивидуальности . 
Составленны й текстъ могъ пополняться, обогащ аться д р у 
гими и быть, таким ъ образомъ, плодомъ коллективнаго твор
чества. Авторъ з д ѣ с ь —простой ком пиляторъ богослуж ебна
го текста. П озднѣе, когда драм а и зм ѣн яется  в ъ  объемѣ, 
скнкетѣ, н ачи н аетъ  ставить своей цѣлью  не только н ази 
дан іе, но таю ке наслаж ден іе  и заним ательность — и н д и ви 
дуальности  автора откры лся больш ій просторъ. Онъ стре
мится тщ ательнѣе отдѣ лать  ф орму, гл у б ж е п роанализиро
вать д уш евн ы я п ер еж и ван ія  дѣй ствую щ и хъ  л и ц ъ , а иногда 
у ж е  воплощ аетъ въ  образы драмы идею, какъ  отраж ен іе  
л и чн ы хъ  настроеній  и в згл яд о въ . У н асъ  есть два  х ар ак 
терны хъ  в ъ  этомъ отнош еніи прим ѣра: въ драм ѣ  объ А дамѣ 
рѣзко  оттѣн яется  контрастъ  м еж ду  м уж ской  и ж енской  
ирихологіей , в ъ  драм ѣ  объ А нтихристѣ  авторъ  воплощ аетъ  
идею Свящ енной Рим ской Имперіи и вы сказы ваетъ  явно 
враж дебное отнош еніе къ  папству . Н аконецъ , и н д и ви д у ал ь 
ность автора сказы валась  въ  отдѣ лкѣ  и введен іи  комиче
скаго  элемента, который я в л я л с я  дѣлом ъ  единичной  лично-



сти, а нѳ продуктомъ коллективнаго творчества церкви. 
Средневѣковая драма знаетъ нѣсколько именъ, авторовъ 
мистерій, въ большинствѣ лицъ духовнаго сословія: св. 
Гиларій, авторъ „Чудо св. Николая", Жанъ Бодэнъ, 
Арнуль Гребапъ, Жанъ Мишель. Наконецъ, авторами могли 
быть и случайныя лица, которыя брали на себя трудъ со
ставленія мистеріи, исполняя порученіе города, задумавша
го поставить мистерію. Это былъ трудъ случайный, и име
на авторовъ оставались неизвѣстными. Правда, индиви
дуальное творчество носило исключительно компилятивный 
характеръ, но личность автора все же отражалась въ отдѣл
кѣ стиха, въ законченности и яркости отдѣльныхъ сценъ.

Постановка мистеріи, декораціи, исполнители также 
были тѣсно связаны съ ея исторіей и измѣнялись вмѣстѣ 
съ ней. Въразытрываніи элементарнаго религіознаго тропа при 
нимало участіе только духовенство данной мѣстности, дан
наго храма. Это были священники, діаконы, мелкіе служи
тели церкви. Вспомнимъ хотя бы элементарную,, пасхаль
ную драму, гдѣ священники изображали женъ мѵроносицъ, 
діаконы ангеловъ и апостоловъ. Декорація здѣсь—обычная 
обстановка церкви, костюмы—одинъ бѣлый хитонъ, надѣ
тый исполнителями роли ангеловъ и женъ мѵроносицъ. Когда 
мистерія увеличивается въ объемѣ и для ея выполненія тре
буется больше труда, времени и извѣстный сценическій 
навыкъ, особенно въ выполненіи ролей бытовыхъ и комиче
скихъ, въ качествѣ исполнителей часто выступаютъ бродячіе 
клирики, спеціалисты этого дѣла. Имъ, въ значительной 
степени, драма обязана и расширеніемъ комическаго элемен
та: спеціалистъ актеръ, переходящій изъ города въ городъ, 
живущій этимъ трудомъ бродячій клирикъ терпимѣе отно- 
силися къ комическому элементу, ихъ не такъ стѣсняли стро
гія рамки церкви.

Расширеніе содержанія и новое мѣсто постановки—па
перть вызываютъ также измѣненіе декорацій и костюмовъ. 
Въ драмѣ объ „Адамѣ" мы видѣли, съ какимъ вниманіемъ 
относятся ставящіе драму къ сценической обстановкѣ и ко
стюмамъ актеровъ.

Вмѣсто элементарной, обычной обстановки богослуженія— 
все больше выдвигается элементъ быта, занимательности, 
красочности и фантастичности. Библейскіе воины обраща
ются въ хвастливыхъ средневѣковыхъ рыцарей, Лазарь вы
ѣзжаетъ на конѣ съ соколомъ въ рукѣ, св. Николай по
является въ костюмѣ епископа - феодала. Позднѣе эти новыя 
черты проявляются еще рѣзче, ярче, придавая обстановкѣ 
оригинальность.



Когда драма переходитъ на площадь, здѣсь ярко вы
ражаются всѣ характерныя черты сценической обстановки 
духовной драмы: грандіозный размѣръ, сложность, деталь
ность устройства, примитивность и условность. Обширное 
пространство средневѣковой сцены дѣлилось на три этажа, 
изъ которыхъ каждый имѣлъ свое спеціальное назначеніе. 
Ближайшая къ зрителямъ, свободная отъ декорацій ч ас т ь - 
площадь играла роль авансцены, мѣста для актеровъ и ре
жиссера, а, въ случаѣ надобности, изображала пустыню, 
гдѣ проповѣдовалъ Іоаннъ Креститель. Но сторонамъ ея 
помѣщалисъ актеры, какъ тѣ, которые уже сыграли 
свои роли, такъ и ожидавшіе своей очереди: всѣ актеры, на 
средневѣковой сценѣ находились передъ глазами зрителей, 
исключая тѣхъ, удаленіе которыхъ было необходимо для 
того, чтобы не нарушать сценической иллюзіи: Іоанну Кре
стителю отрубали голову, Ирода черти утаскивали въ адъ. 
Сбоку этой передней части сцены помѣщался адъ—башня 
съ зубчатыми стѣнами, съ окнами, съ желѣзными рѣшетка
ми—настоящій укрѣпленный средневѣковый замокъ. Вхо
домъ въ адъ служила голова дракона, открывающаяся и за
крывающаяся и выпускавшая языки пламени и клубы дыма. 
Чтобы создать иллюзію ада и адскихъ мученій грѣшниковъ, 
изъ пасти доносились скрежетъ зубовный и стоны грѣш
никовъ, дикія завыванія дьяволовъ, лязгъ желѣза и грохотъ 
бочки, нарочно наполненной камнями.

Вторая часть сцены, лежащая на одномъ уровнѣ или 
немного выше первой, была главнымъ мѣстомъ дѣйствія: 
здѣсь всѣ послѣдующія по ходу событій мѣста дѣйствія 
сразу были обозначепы соотвѣтствующими декораціями, ко
торыя оставались на сценѣ во все время представленія. Всѣ 
эти декораціи, обозначающія различныя мѣста дѣйствія, были 
крайне просты и наивны: дворецъ Ирода обозначался ма
ленькимъ возвышеніемъ, на которомъ ставился тронъ, Іеру
салимскій храмъ обозначался маленькимъ павильономъ, бочка 
означала вышку Соломонова храма и скалу—мѣсто искуше
нія Христа. Также примитивно обозначался и цѣлый городъ, 
гдѣ должно было происходить дѣйствіе: стѣна, изъ-за кото
рой виднѣлись двѣ-три крыши, съ продѣланной дверью и 
соотвѣтствующей названію города надписью, обозначала На
заретъ, Виѳлеемъ, Римъ, Іерусалимъ. Всѣ они помѣщались 
одинъ около другого. Такая наивность и условная простота 
пополнялась богатой фантазіей зрителей, которые правдоподо
бія не искали и способны были вообразить и представить себѣ, 
что угодно. Въ глубинѣ сцены, на возвышеніи, помѣщался рай, 
наиболѣе роскошно и богато декоратированная часть сцены.



Онъ былъ убранъ коврами, шелковыми матеріями, уста
вленъ красивыми цвѣтами и растеніями. ІІа украшеніе рая 
церковь давала свои драгоцѣнности: ризы, чаши, драгоцѣн
ныя вещи, церковный органъ, величественные звуки кото
раго должны были раздаваться въ извѣстные моменты дѣй
ствія. Особенно богато былъубранъ престолъ, весь позолоченный 
ризами. Къ особенностямъ обстановочной части мистеріи надо 
отнести также сценическіе эффекты и фантастичность ко
стюмовъ. Не пренебрегали ничѣмъ, что могло сильно дѣй
ствовать на зрѣніе и чувства зрителей. Помимо эффектнаго 
украшенія рая, устройства ада, ради эффекта стрѣляли изъ 
пушекъ, употребляли театральныя машины и приспособле
нія: устраивались полеты ангеловъ, прыжки дьяволовъ, со
шествіе Святого Духа изображалось пылающимъ соломен
нымъ факеломъ, облитымъ спиртомъ. Свѣтовой эффектъ ча
сто достигался тѣмъ, что ангелы держали въ рукахъ труб
ко-образныя палки, на концахъ которыхъ горѣли лампочки. 
Дуя въ нихъ, ангелы получали большое пламя. Особенно 
много остроумія проявлялось, когда нужно было создать 
иллюзію казни или пытокъ. Обыкновенно актера подмѣ
нивали куклой и продѣлывали надъ пей разныя пытки: 
ее обезглавливали, четвертовали, свѣжевали, сжигали, вы
рывали языкъ, вѣшали за волосы. Иногда такую куклу 
набивали костями и внутренностями животныхъ. Про
цессъ пытокъ, казни обыкновенно сопровождался цини
ческими замѣчаніями палача. „Смотри, какъ онъ подгораетъ, 
какъ поджаривается—говоритъ, напримѣръ, палачъ въ ми
стеріи о св. Лаврентіи, —вотъ жаркое, которое можно было 
бы подать королю или императору". „Теперь достаточно 
изжарили вы одинъ бокъ моего тѣла, переверните меня 
скорѣе, а то второй бокъ останется не тронутымъ"—кротко 
замѣчалъ святой на эти шутки палачей. При избіеніи мла
денцевъ текла ручьями кровь, при казни апостола Павла 
і’олова его, отдѣлившись отъ туловища, прыгала три раза...

Описанная декорація не была единственной: обстановка 
измѣнялась, упрашивалась и часто опредѣлялась вкусами 
и потребностями зрителей. Въ Англіи, въ XV вѣкѣ, сценой 
дѣйствія часто служилъ поставленный на колеса балаганъ, 
гдѣ нижпій этажъ служилъ уборной для актеровъ, верхній 
составлялъ сцену. Когда по ходу дѣйствія надо было пере
нести дѣйствіе изъ одной страны въ другую, къ первому 
балагану подкатывался второй и въ пего переходили актеры. 
Между балаганомъ и зрителями находилось свободное мѣсто, 
гдѣ также разыгрывалось дѣйствіе.



В ъ этотъ періодъ ж изни м истеріи  рѣзко  и зм ѣн яется  и 
составъ  исполнителей. Мы у казал и  р ан ьш е, что в ъ  два пер
вы х ъ  періода таким и исполнителям и явл ял и сь  л и ц а  духов
ны я и бродячіе клирики , но не были в ъ  модѣ исполнители
свѣтскіе. Д л я  колоссальной по р азм ѣ р у  м истеріи  требова
лось такое количество исполнителей , какого не м огла вы ставить 
одна л и ш ь церковь. Теперь актеры  набираю тся и зъ  лю би
телей  горож анъ, ж аж д авш и х ъ  чести  и удовольств ія  хоть 
одинъ разъ  въ ж изни  ф игури ровать  на сц ен ѣ  въ  ролн какого- 
либо святого, м ученика или  знатнаго  библейскаго лица. 
А двокаты, б урж уа, корпораціи  ремесленниковъ охотно брались 
за  это дѣло. А рхидіаконъ Р одж ерсъ , присутствую щ ій при  пред
ставленіи м истеріи  въ Ч естерѣ въ  1594 г., разсказы ваетъ ,

что двадц ать  четы ре пьесы , входящ ія в ъ  ц и кл ъ  мистеріи, 
были расп редѣ лен ы  между цехами торговцевъ  и ремеслен
никовъ. Пр едставлен іе н ачалось  въ  пон едѣльн и къ  послѣ  
Т роицы на д н я  и закончилось в ъ  среду . В ъ  каж дом ъ ба
л аган ѣ  р азы гр ы вал ась  отдѣ льная  часть м и ст е р іи — н и зв ер 
ж еніе Л ю циф ера, Сотвореніе м іра. П редставлен іе  происхо
дило одновременно въ  разл и чн ы х ъ  ч астях ъ  города, и б ал а 
ган ъ  съ  артистами п ерекаты вался  и зъ  одного м ѣста  въ 
другое. К аж д ы й  цехъ и сп олн ялъ  часть м истеріи , которая на
ходилась въ  связи  с ъ  его спеціальностью : м истерія  о все 
мірномъ потопѣ исп олн ялась  плотникам и и лодочникам и, 
бракъ  в ъ  К ан ѣ  Г али лей ской  разы гры вался  корпорац іей  
виноторговцевъ. Мы знаем ъ цѣлы й р яд ъ  корпорацій  и братствъ,

М а с к а  д ь я в о л а .



задачей  которы хъ бы ла постановка и разы гры ваніе пьесъ  съ  
опредѣленны м ъ сюжетомъ. В ъ Х У  столѣтіи  по всей  Ф ранціи 
сущ ествовали всевозможны я общ ества и корпорац іи  серьез
наго и ш утовского характера . В ъ П ариж ѣ было д ва  такихъ  
общества: общество п ар л ам ен тски х ъ  кл ер ко въ  и общество 
„Беззаботны хъ д ѣ т е й “ (E nfants san s souci). В ели кая  п ар и ж 
ская  корп орац ія  ставила м имическія м истеріи , драм атиче
ск ія  п редставлен ія  и  представляла  богатую, обш ирную ассо
ціацію . Ч лены  общ ества „Б еззаботны хъ д ѣ т ей “, „Безум ной 
м атери ", „Глупой м атери" н ар яж ал и сь  въ  ж елто-зелены е 
костюмы и  въ  ш ап ки  съ  ослиными уш ам и  и погремуш ками. 
Возможно, что всѣ  эти  веселы я общ ества н аходились въ  
связи  съ  праздником ъ д ураковъ  и усвоили  ихъ  традиціи , 
привы чки  и идею перевернутаго вверхъ дномъ міра, изобра
женіе въ увеличенномъ размѣрѣ безумія міра реальнаго. 
Составъ общ ествъ бы лъ разнообразенъ и  неопредѣлененъ: 
сюда входили  клерки , студенты , рем есленники , б у р ж у а , а 
главное ихъ  яд ро—весел ая  м оло д еж ь. Л и ш ь роли  трудн ы я, 
требую щ ія сп ец іальны хъ  данны хъ и тал ан та , ком ическія, тр аги 
ч еск ія  р азд авали сь  постоянны мъ и извѣстны м ъ исполнителямъ.

Обыкновенно выборъ актеровъ происходилъ такъ. Въ на
значенное время въ церковь являлись всѣ, желающіе при
нять участіе въ мистеріи, и изъ нихъ режиссеръ выбиралъ 
людей, которыхъ считалъ годными для какой-либо роли. 
Число актеровъ было, большей частью, очень велико — до 
ходило отъ 100 до 400 человѣкъ. Вотъ списокъ дѣйствую
щихъ лицъ въ мистеріи „Дѣянія Апостоловъ": въ раю 32, 
въ аду 19, апостоловъ 13, діаконовъ 7, учениковъ 43, братьевъ 
Богоматери 4, Марій 5, вдовъ 10, другихъ женщинъ 11, 
дѣвицъ 5, дѣвочекъ 18, императоровъ 8, королей 11, коро
левъ 5, судей 14, проконсуловъ 19, рыцарей 44, военачаль
никовъ 23, евреевъ 63, гражданъ 44, философовъ 15, маговъ 
5, епископовъ 6, книжниковъ 14, палачей 9, тюремщиковъ 
8, вѣстниковъ 9, больныхъ 15, нищихъ 9, моряковъ 3, кучеровъ 
2, кузнецовъ 1. Итого—494 человѣка. Они шли или даромъ, или 
получали за свой трудъ вознагражденіе. Одинъ списокъ 
расходовъ одного англійскаго представленія даетъ такія свѣ
дѣнія: Господу Богу 2 шиллинга, К аіаф ѣ  и Ироду по 3 шил. 
4 пенса, женѣ Пилата 2 шил., черту и Іудѣ по 13/2 шил. 
Иногда не только не оплачивали ролей, но даже продава
ли съ аукціона, особенно роли, дававшія возможность по
щеголять на подмосткахъ роскошью и блескомъ костюма. 
Вотъ оригинальный списокъ такого аукціона. Роль короля 
была продана за 7 ливровъ, королевы—за 21 /,, наслѣдника—2, 
супруги наслѣдника—1, оруженосца—272, констабля —I3/,, 
мундшенка и канцлера по 1, лейтенанта — Ѵ2, фурьера и



пажей—х/4, мавританскаго короля и его свиты по 2/4 ливра.
Духовенству попрежнѳму отдавались роли важныхъ и 

священныхъ лицъ: Спасителя, апостоловъ, пророковъ, Божьей 
Матери, роль которой вплоть до XVI вѣка поручалась кра
сивому и моложавому священнику, такъ какъ обычай не 
дозволялъ женщинамъ принимать участіе въ представленіи 
мистеріи. Обычно роли разбирались охотно и быстро, и трудно 
было найти охотниковъ на роли, которыя не были популярны и 
почетны: Люцифера, Іуды, который долженъ былъ цѣлый 
часъ провисѣть въ воздухѣ, изображая самоубійцу, а по
томъ получить изрядную потасовку въ аду отъ чертей на 
потѣху публики. Въ 1437 году священникъ, игравшій роль 
Христа, чуть не умеръ на крестѣ, гдѣ онъ оставался под
вѣшеннымъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, декламируя въ 
такомъ мучительномъ положеніи 300—400 стиховъ.

Вторымъ труднымъ дѣломъ было разучиваніе ролей: у 
любителей не было никакого представленія объ игрѣ, разучи
ваніи ролей, которыя при общей грандіозности мистеріи за
ключали въ себѣ не одну тысячу стиховъ, требовалимного труда, 
усидчивости и памяти. Вотъ почему всѣ, выбранные въ испол
нители, предварительно приносили присягу передъ евангеліемъ, 
обѣщаясь безпрекословно повиноваться режиссеру, посѣщать 
исправно репетиціи инѳ бросать ролей. И режиссеру стоило мно
го труда, а, главное, терпѣнія, чтобы посвя тить своихъ любите
лей въ тайну, хотя и примитивнаго, сценическаго искусства.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о судьбѣ средне
вѣковой мистеріи. Конецъ XV и начало XVI вв. были одно
временно моментами ея наивысшаго расцвѣта и началомъ упад
ка. Интересъ къ мистеріи въ XVI в. постепенно падаетъ, ея 
постановка бываетъ все рѣже и рѣже. Достаточно посмотрѣть 
на отчеты, чтобы увидѣть ясно картину ея постепеннаго вы
миранія. Въ первой четверти XVI вѣка во Франціи было 40 
представленій, во второй -40, въ третьей—16 и въ четвертой—8.

Упадокъ и вымираніе мистеріи были результатомъ цѣлаго 
ряда историческихъ причинъ, ярко сказавшихся къ концу 
среднихъ вѣковъ. Ранній организаторъ и иниціаторъ духов
ныхъ представленій — духовенство относится теперь явно 
враждебно къ ихъ постановкѣ. Эта враждебность, съ одной 
стороны, объяснялась преобладаніемъ комическаго элемента 
въ самой мистеріи, а, съ другой стороны, фарсъ, полный реа
лизма и сатиры, часто подвергалъ духовныхъ лицъ рѣзкой, 
безпощадной критикѣ, особенно когда онъ дѣлался выра
зителемъ религіозныхъ теченій, враждебныхъ католицизму. 
Въ приведенныхъ фарсахъ эта критика выступаетъ особенно 
ярко. Духовенство вначалѣ устанавливаетъ какъ бы пред
варительную цензуру текста мистеріи: въ 1527 г. одинъ



епископъ въ Меаих потребовалъ, чтобы тексты всѣхъ ми
стерій подвергались предварительному просмотру его или 
его замѣстителя. Позднѣе оно организуетъ цѣлый походъ 
противъ мистерій, часто прибѣгая къ помощи королевской 
власти: въ 1548 году парламентъ запрещаетъ парижскія 
мистеріи, которыя ставились „Братствомъ Страстей Господ
нихъ", въ 1542 г. генеральный прокуроръ парламента осуждалъ 
членовъ того же братства, какъ оскорбителей нравственности 
и религіи и какъ плохихъ исполнителей негодныхъ пьесъ. 
Послѣдній доводъ осужденія былъ новый и указывалъ 
на рѣзко измѣнившіеся вкусы общества: на мистеріи воз
стало не только ді/ховенство, но и эпоха Возроэісденія. 
Примитивность и элементарность обстановки, примитивность 
игры, грубость и незаконченность техники мистеріи — все 
это грубымъ казалось людямъ, познакомившимся съ антич
нымъ театромъ, классической теоріей искусства и съ искус
ствомъ Ренессанса. Люди, которые прежде со вниманіемъ 
относились къ мистеріи, отдавали ей свои авторскія силы, 
теперь смотрятъ на нее, какъ на грубое, варварское искусство. 
Въ 1583 г. англійскій критикъ Филиппъ Сидней пишетъ: 
„наши трагедіи не слѣдуютъ правиламъ благоразумнаго при
личія или искусной критики. На одной сторонѣ сцены вы 
находитесь въ Азіи, на, другой въ Африкѣ, и между ними 
помѣщается столько мелкихъ королевствъ, что актеръ, входя 
на сцену, долженъ прежде всего сказать, гдѣ онъ находится, 
чтобы зритель могъ понять его... Три женщины собираютъ 
передъ нами цвѣты, и мы должны вѣрить, что сцена изоб
ражаетъ садъ; но приходятъ вѣсти о кораблекрушеніи, и 
насъ покроютъ презрѣніемъ, если мы не увѣруемъ, что 
передъ нами утесъ11. Корнель пишетъ: „здравый смыслъ, 
который былъ моимъ единственнымъ путеводителемъ, вну
шалъ мнѣ столь сильное отвращеніе къ безобразному обы
чаю изображать Парижъ, Римъ и Константинополь на од
ной и той же сценѣ, что я ограничился въ своей пьесѣ 
лишь однимъ городомъ11. Все это приводитъ къ постепен
ному упадку и, наконецъ, смерти мистеріи. Правда, въ 
остаткахъ мистерія продолжала еще жить: въ 1598 г. въ 
Англіи, въ Ныокэстлѣ, играли мистерію.

Ріо, умирая, мистерія оставила слѣдъ и въ литературѣ, и 
жизни. Принципы мистеріальной постановки: условность, 
примитивность, пріемы игры перешли къ повой эпохѣ и 
вошли въ новую, свободную драму. Прологи, обычный пер
сонажъ мистеріи, мы находимъ въ шекспировской драмѣ, 
тамъ же встрѣчаемъ принципъ условности въ обстановкѣ. 
Несомнѣнно, что драма Шекспира явилась въ Англіи не 
искусственнымъ созданіемъ, а результагомъ длиннаго раз-



витія на самобытной, національной почвѣ: мистеріи, фарсъ 
и миракли подготовили авторовъ, публику и актеровъ. Въ 
творчествѣ Шекспира мы встрѣчаемъ элементъ фарса, ко
торый, будучи помѣщенъ среди серьезныхъ сценъ, является 
какъ бы отзвукомъ интермедій средневѣковаго театра. 
Таковы, напримѣръ, сцены съ могильщиками въ „Гамлетѣ*, 
съ подгулявшимъ привратникомъ въ „Макбетѣ". Къ Ш ек
спиру перешли отъ средневѣковаго театра и сценическія 
жестокости: ослѣпленіе Глостера въ драмѣ „Король Лиръ“. 
Въ средневѣковомъ театрѣ онѣ не были только проявле
ніемъ грубости нравовъ, а служили замѣной внутренняго 
драматизма, передать который было не по силамъ тогдашней 
сценѣ. Если мистерія, такимъ образомъ, вліяла на развитіе 
національной драмы Шекспира, то фарсъ получилъ также 
пышное и яркое развитіе въ творчествѣ Мольера, который 
черпалъ изъ средневѣковаго фарса и сюжеты, и характеры.

Таковъ былъ слѣдъ, оставленный средневѣковымъ теат
ромъ въ послѣдующей литературѣ. Отзвуки его продолжали 
и продолжаютъ жить въ народѣ до сихъ поръ. Образы ми
стеріи возродились въ народномъ театрѣ маріонетокъ, гдѣ 
сохранились и „Страсти Господни", и „Рождество Христово", 
и „Сотвореніе міра". Такимъ образомъ, такъ называемый, ку
кольный театръ находится въ непосредственной связи съ 
средневѣковой духовной драмой. Старинные образы мистеріи 
воскресали и позднѣе—въ XIX вѣкѣ: въ 1816 г. въ Парижѣ 
играли „Жертву Авраама", „Маккавеевъ", въ 1839 г.—„Избіе
ніе младенцевъ". Наконецъ, въ Германіи, въ баварской де
ревнѣ Обераммергау, черезъ каждыя десять лѣтъ ставятся 
„Страсти Господни", въ память избавленія отъ чумы въ 1601 г. 
Мистерія привлекаетъ десятки тысячъ зрителей со всѣхъ 
концовъ міра. Всѣ роли исполняются здѣсь крестьянами, и 
около половины деревни — 700 человѣкъ — участвуетъ въ 
спектаклѣ. Все населеніе деревни принимаетъ активное уча
стіе въ постановк а—оно доставляетъ музыкантовъ въ оркестръ, 
готовитъ декораціи и костюмы. Иа исполненіе драмы кре
стьяне часто смотрятъ, какъ на великій подвигъ, пригото
вляются къ нему, какъ къ священнодѣйствію. Въ сердцахъ 
жителей Обераммергау мистерія оставляетъ глубокій, благого
вѣйный слѣдъ. Для стариковъ она—свѣтлое воспоминаніе въ 
прошломъ, для молодыхъ -  трепетное ожиданіе: для какой роли 
ихъ выберутъ. Игра равно у всѣхъ порождаетъ высокое ре
лигіозное чувство, вызываетъ сильный подъемъ и настрое
ніе, которые надолго остаются и послѣ заключительныхъ, 
прощальныхъ словъ Пролога: „тамъ, гдѣ звучитъ вѣчная 
пѣснь побѣды, хотимъ мы вновь всѣ свидѣться".



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .
1) Въ разныхъ мѣстахъ мимъ носилъ разныя названія: въ Спартѣ δίζηλον, 

въ южной Италіи φ).ό:ζ£, названіе μίμος возникло въ Сиракузахъ. Образо
вались двѣ разновидности мима. Мимологія — разговорный, нестихотвор
ный мимъ, и мимодія —мимъ, написанный стихами, съ пѣніемъ. Изъ соеди
ненія обоихъ видовъ возникла мимическая драма, состоящая изъ стихотвор
ныхъ и нестихотворныхъ партій и довольно большого, правильно разви
вавшагося дѣйствія. Центромъ представленія былъ главный исполнитель; 
ему помогали второстепенные. Второстепеннымъ актеромъ быль обыкновенно 
веселый шугъ, одѣтый въ шутовской балахонъ, сшитый изъ пестрыхъ ло
скутьевъ, снабженный краснымъ φζΧίΛζ. (Стр. 7).

2) Праздникъ ословъ (fostus asinorum)—стариннаго происхожденія. 
Въ праздникъ Рождества происходила процессія съ  осломъ и обрядъ, гдѣ 
выступали ветхозавѣтные пророки съ пророчествами о Христѣ. Въ числѣ 
ихъ былъ и пророкъ Валаамъ, сидящій на ослицѣ. Отсюда происходит ъ  
и названіе праздника. Была еще процессія, болѣе вольно обставленная, 
у белловаковь, народа гальскаго племени; совершалась она 14 января. Она 
и дала основу ддя праздника ословъ. Во время праздника пѣлась слѣдую
щая пѣснь:

Orientis partibus 
Adventavit Asinus 
Pulcher et fortissimus 
Sarcinis aptissimus.

*  *
*

Hez, Sire Asncs, car chantcz. 
Bello bouehe rechingnez,
Yous aurcz du foin assez 
Et do 1’avoinc a plantez.

Super dramandarios 
Yelox Madianoos 
Ilez... etc...

*  *

Aurum dc Arabia
Thus ct myrrham de Suba
Tulit in Ecclesia
Yirtus Asinaria
Ilez,.. etc.

* *
*

Lentus erat pedibus 
Nisi foret baculus 
Et eum in clunibus 
Pungeret aculeus.
Ilez, sire Asnes, etc.* **
Hic in collibus Sichem 
Sam nutritus sup Iluben, 
Transiit per Jordanem; 
Saliit in Bethlehem
Hez, sire... etc.* *

* **
Dum trahit vehicula 
Multa cum sarcinula 
Illius mandibula 
Dura terit pabula. 
Ilez,.. etc.

* **
Cum aristis hordeum 
Comedit et carduum; 
Triticam a palea 
Segregat in area. 
Ilez,.. etc.

Ecce magnis auribus 
Subjugalis filius 
Asinus egregius 
Asinorum dominus
Hez,... etc.

*  *
*

Saltu vincit hinnulus 
Damas et capreolos,

Amon dicas, Asine,
Sam satus de gramine:
Arnen, amon itera 
Aspernare vetera.
Ilez vu! hez vu! hez va, hez! 
Bialx, Sire Asnes, car allez; 
Belle bouehe car chantez.

Вотъ приблизительно переводъ съ нея: „Съ восточныхъ странъ пришелъ 
оселъ прекрасный и храбрѣйшій, способный носить тяжести. Хе! господинъ 
оселъ, что вы такъ поете, такъ кривите красивый ротъ, вы имѣете возмож
ность достаточно сѣна и овса сѣять. Медленно онъ двигался, если бы не



было палки и но било бы остріе по заду. Насыщенный здѣсь на холмахъ, 
онъ уже перешелъ Сихемъ подъ Рубеномъ и черезъ Іорданъ перешелъ въ 
Виѳлеемъ. И вотъ съ большими ушами, запряженный сынъ, великолѣпный 
оселъ, господинъ надъ ослами. Прыжкомъ онъ побѣждаетъ молодыхъ оле
ней, ланей и козъ и, быстрый, побѣждаетъ медіанцевъ, сидящихъ на верблю
дахъ. Ослиная доблесть везетъ изъ Арабіи въ Екклезію золото, тузъ и мирру 
изъ Сабы. И таща повозку съ большой тяжестью, онъ перевариваетъ жвач
кой жесткій кормъ Вмѣстѣ съ колосьями овъ поѣдаетъ и ячмень, и черто
полохъ и отдѣляетъ пшеницу отъ мякины въ житницѣ. Аминь говори, оселъ, 
уже сытый отъ зерна, аминь, аминь еще разъ. . Хе ву! хе ва! хе! Какъ кра
сиво вы выступаете, господинъ оселъ, какъ поете Красинымъ ртомъ“. (стр. 13).

3) „Корабль дураковъ“ (Narrenschif) -произведеніе писателя 15 вѣка Себа
стьяна Бранта. Оно представляетъ самое знаменитое ираспространенноемораль- 
но-сатирическое произведеніе этого времени. Форма произведенія—коротенькіе 
примѣры. Содержаніе —сборникъ сатиръ на разные человѣческіе пороки и 
слабости, отрицательныя явленія той эпохи. Матеріалъ расположенъ совер
шенно свободно. Все объединяетъ одна точка зрѣнія—взглядъ на всѣ эти 
поступки, какъ на глупости. Мысль автора—собрать всякихъ глупцовъ въ 
одномъ кораблѣ. Иногда авторъ забываетъ о кораблѣ и думаетъ о дурац
комъ зеркалѣ, въ которомъ каждый можетъ увидѣть свои глупости Идея 
здѣсь та же, что въ отдаленныхъ праздникахъ дураковъ, въ комическихъ 
представленіяхъ разныхъ средневѣковыхъ братствъ — и з о б р а ж е н і е  в ъ  
у в е л и ч е н н о м ъ  р а з м ѣ р ѣ  г л у п о с т и  и б е з у м і я  м і р а  р е 
а л ь н а г о .

Даемъ здѣсь дословный переводъ текста картины: кто сидитъ на колесѣ 
счастья, тотъ можетъ ожидать того, что онъ упадетъ съ ущербомъ (для себя) 
и что онъ иногда (упадетъ въ воду) искупается. Тотъ дуракъ, кто поды 
мается слишкомъ высоко, такъ что (йотомъ) видятъ его стыдъ и позоръ. И 
кто ищетъ высшей ступени, тотъ не думаетъ о колесѣ счастья.(Стр. 14).

4 ) Приводимъ отрывокъ изъ 4-й эклоги въ переводѣ Владиміра Соловьева: 
„Новыхъ великихъ вѣковъ чреда зарождается нынѣ.
Вотъ ужъ и Дѣва грядетъ, грядетъ и Сатурново царство.
Новое племя уже съ небесъ посылается горнихъ.
Ты же къ младенцу тому, съ кѣмъ желѣзный вѣкъ прекратится,
Съ кѣмъ для міра всего взойдутъ времена золотыя,
Чистая, ласкова будь, Люцина: твой Фебъ уже правитъ.
Онаго вѣка краса при тебѣ, ІІолліонъ, зародится...
Міръ примиривъ, воцаритъ онъ отчую силу надъ міромъ...
Козы домой понесутъ сосцы, растяженные млекомъ...
Сами собой цвѣты дадутъ тебѣ мягкое ложе.
Сгинетъ и змѣй, а за нимъ и зелье лукавое сгинетъ...
И понемногу поля зажелтѣютъ колосомъ мягкимъ;
И на дикихъ лозахъ повиснутъ багряные грозди...
Съ моря исчезнетъ пловецъ, и соснѣ корабельной товаровъ 
Ужъ не мѣнять: вся земля давать всѣмъ поровну будетъ.
Почвы не тронетъ кирка, и ножъ лозы не коснется.
Пахарь дородный тогда воловъ избавитъ отъ ига...
Вотъ какіе вѣка соткутъ на своихъ веретенахъ
Съ волею вышнихъ судебъ неизмѣнно согласныя Парки... (ст. 24).

(Стихотв. Владимира Соловьева. Изд. пятое, стр. 62).
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