
Г. Ибсен
«Кукольный дом»

Генрик Ибсен родился в семье богатого коммерсанта, разорившегося в 1836 году. Начиная 
с 1844 года, Генрик Ибсен работал аптекарем. Тогда он написал первые стихи и драму из 
древнеримской истории «Катилина» мотивы которых отражают революционные события 1848 
года в Европе. Драма вышла под псевдонимом и успехом не пользовалась.



Раннее творчество
В 1852—1857 годах Ибсен руководил в Бергене первым национальным норвежским театром, а в 
1857—1862 годах возглавлял Норвежский театр в Кристиании. Бергенский период жизни 
совпадает с увлечением писателя политическим национализмом и 
скандинавским фольклором. Так появились «средневековые» пьесы:

• «Фру Ингер из Эстрота»;

• «Пир в Сульхауге», в 1855-1856 годах принёсшая Ибсену всенорвежскую славу;

• «Улаф Лилиенкранс»;

• «Воители в Хельгеланде».

В 1862 году Ибсен пишет произведение «Комедия любви», в котором наметилась сатирическая 
картина мещанско-чиновничьей Норвегии. В народно-исторической драме «Борьба за 
престол» (1864) Ибсен показал победу героя, выполняющего прогрессивную историческую 
миссию. Однако причины собственно литературные (невозможность полностью описать 
человеческие взаимоотношения при помощи средневековых образов и романтических клише) 
и внелитературные (разочарование в национализме после австро-прусско-датской войны) 
побудили Ибсена уехать за границу в поисках новых форм.



Начало драматической 
реформы

Ибсен четверть века провёл в Италии и Германии, жил в Риме, Дрездене и Мюнхене. Его 
первыми всемирно известными пьесами стали стихотворные драмы «Бранд» и «Пер Гюнт» .Они 
иллюстрируют противоположные черты характера как самого Ибсена, так и его современника. 
Священник Бранд — серьёзный и суровый проповедник человеческой свободы и религиозности, 
а на его максимализме лежит отпечаток учения Сёрена Кьеркегора. Пер Гюнт, напротив, ищет 
личное счастье и не находит его. Вместе с тем Пер Гюнт едва ли не больший гуманист и поэт, 
нежели Бранд.

В конце 1860-х — начале 1870-х годов в условиях обострения социально-политических 
противоречий Ибсен ожидает крушения старого мира, «революции человеческого духа». В 
драме о Юлиане Отступнике «Кесарь и Галилеянин» он утверждает грядущий синтез духовного и 
плотского начал в человеке.



«Кукольный дом»

Самой популярной пьесой Ибсена в России стал «Кукольный дом» 

Центральная тема пьесы — положение женщины в обществе; современники восприняли драму как 
манифест феминизма. Однако проблематика «Кукольного дома» не исчерпывается «женским 
вопросом»: речь идёт о свободе человеческой личности вообще. В пьесе компрометируется не столько 
«мужской мир», сколько общество 1870-х годов, его нормы и установки, мёртвые законы буржуазного 
мира
В 2001 году ЮНЕСКО включило рукопись «Кукольного дома» в список «Память мира».



История создания
Пьеса задумана в 1878 году. Ибсен стремился в классической форме трагедии выразить 
современные проблемы. Написано же произведение в 1879 году.

В основу драмы Ибсен положил реальное событие. Прототипом Норы стала норвежско-датская 
писательница Лаура Килер (1849—1932). Под влиянием пьесы «Бранд» 19-летняя девушка написала 
книгу «Дочери Бранда», которая вышла в свет в 1869 году под псевдонимом. С ней познакомился 
Ибсен и посоветовал заняться литературой. Между ними завязалась дружба. После смерти отца 
Лаура с матерью переехала в Данию, где в 1873 году вышла замуж за адъюнкта Виктора Килера. Он 
был добрым человеком, но иногда у него случались припадки жестокости, особенно болезненно 
переносил он денежные проблемы. В 1876 Виктор заболел туберкулёзом. Его нужно было лечить на 
юге. Просьбы Лауры, чтобы он обратился к своему богатому отцу, ничего не дали. Тогда она тайно 
взяла ссуду в банке. За неё поручился её влиятельный богатый друг. В том же году они с мужем 
отправились в Швейцарию и Италию. Муж вылечился от болезни. На обратном пути в Мюнхене 
Килеры посетили Ибсенов. Лаура по секрету все рассказала Сюзанне, жене Ибсена. После 
возвращения в Данию опять нужны были деньги для переезда в другой город. Лаура снова сделала 
ссуду в форме векселя. За неё поручился дальний родственник, крупный коммерсант. К моменту 
окончания векселя Лаура была больна после родов, без денег. Родственник тоже был в сложном 
материальном положении и не смог выкупить вексель. Лаура в отчаянии решилась выдать 
поддельный вексель — но передумала и уничтожила его. Все её действия стали известны её мужу. 
Сначала он ей глубоко сочувствовал, но под влиянием семьи и друзей изменил своё отношение к ней 
и стал требовать развод, который вскоре оформили. Детей у Лауры забрали, её признали 
душевнобольной, лгуньей. Но прошло время, муж попросил Лауру вернуться домой. Она вернулась, 
снова стала его женой, с 1879 приступила к литературной деятельности и постепенно выплатила все 
долги. После этого у неё было две встречи с Ибсеном. Именно её жизнь стала основой для сюжета 
«Кукольного дома».



Сюжет
Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. Нора возвращается из города с подарками для 
семьи, муж упрекает её в мотовстве: он лишь недавно получил должность директора банка, и жалованье ему 
повысят только через три месяца, а жить в долг для него абсолютно неприемлемо. Нора, «мотовка», «птичка», 
«белочка», как зовёт её Торвальд, в ответ только отшучивается, она выглядит беспечной и легкомысленной.

Приезжает давняя подруга Норы — Фру Линне: после смерти мужа она осталась без средств к существованию 
и вынуждена искать работу. Нора рассказывает ей, что, когда Торвальд был болен, ей пришлось занять денег, 
чтоб по совету врачей отвезти его на год в Италию. Теперь она вынуждена выплачивать долг, но рассказать об 
этом Хельмеру не может: он думает, что деньги одолжил отец Норы. Теперь она вынуждена отказывать себе 
во всём и заниматься мелкой подработкой.

В это время к Хельмеру приходит Крогстад — именно у него Нора заняла деньги. Хельмер лишил Крогстада 
места в банке, и теперь тот просит Нору повлиять на мужа, угрожая ей разоблачением. К тому же Нора 
подделала подпись отца на векселе, и Крогстад знает об этом.

Нора честно пытается уговорить мужа оставить Крогстада, но тот не соглашается, к тому же на это место он 
уже взял Фру Линне. Поняв, что ничего не вышло, Крогстад оставляет в почтовом ящике письмо для 
Торвальда, в котором описывает ситуацию с долгом Норы. Нора выдумывает всяческие предлоги, чтоб не 
пустить Торвальда к почтовому ящику.

Фру Линне, стремясь помочь Норе, отправляется к Крогстаду: оказывается, когда-то они любили друг друга, но 
она вышла замуж за другого, более обеспеченного. Теперь Фру Линне предлагает «протянуть друг другу руки»: 
ей хочется жить ради кого-то. Крогстад счастлив и готов даже забрать своё письмо, но Фру Линне уговаривает 
его не делать этого: она считает, что тайна должна раскрыться.

Торвальд и Нора возвращаются с рождественской вечеринки, и злополучное письмо наконец извлекается из 
ящика. Торвальд разгневан, он называет жену лицемеркой, лгуньей, преступницей, говорит, что не доверит ей 
воспитание детей. Тут же служанка приносит ещё одно письмо: Крогстад вернул расписку Норы. Торвальд 
счастлив, Нора для него снова превращается в «певунью-пташку», «голубку». Однако Нора заявляет ему, что 
уходит из дома: «Я была здесь твоей куколкой-женой, как дома у папы была папиной куколкой-дочкой <…> Я 
думаю, что прежде всего я человек, так же как и ты, или, по крайней мере, должна постараться стать 
человеком <…> я не могу больше удовлетворяться тем, что говорит большинство и что говорится в книгах. Мне 
надо самой подумать об этих вещах и попробовать разобраться в них».



Ибсен и Россия
Первая постановка в России:

8 февраля 1884 — Александринский театр, в роли Норы М. Г. Савина.

• В России Ибсен в начале XX века стал одним из властителей дум интеллигенции; его пьесы 
шли во многих театрах. Русский дипломат М. Э. Прозор был официальным переводчиком 
нескольких пьес Ибсена на французский язык.

• Ибсену посвящали статьи и исследования Иннокентий Анненский, Леонид Андреев, Андрей 
Белый, Александр Блок, Зинаида Венгерова, Анатолий Луначарский, Всеволод 
Мейерхольд, Дмитрий Мережковский, Николай Минский, Лев Шестов.

• На советской сцене чаще всего ставились «Кукольный дом», «Привидения» и, в концертном 
исполнении, «Пер Гюнт» с музыкой Эдварда Грига.

• В 1956 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Ибсену.

• В 2006 году массово отмечалось столетие смерти Ибсена.

• В советском российском многосерийном художественном кинофильме "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ"(киностудия "МОСФИЛЬМ" , 1973 - 1983гг , режиссёры - постановщики ВЛАДИМИР 
КРАСНОПОЛЬСКИЙ и ВАЛЕРИЙ УСКОВ) советский российский актёр театра и кино 
ВАЛЕРИЙ ХРОМУШКИН (роль Дмитрия Савельева) в заключительной серии фильма в 
беседе с гражданином Норвегии упоминает Ибсена словами - "В нашей стране Ибсена 
хорошо знают и помнят" .


