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Ь'/ЬЪегагга ЬшпапгЪаз I I Сепо1од1скё з ^ ш Н е , Вгпо 1993 

ПОЛЬСКИЕ ФЕЛЬЕТОНЫ ТАДЕУША РИТТНЕРА О ВЕНЕ 

Проблемы жанра 

СйпЪпег НуЪггепг 

(И1еп) 

Жанр-фельетона как таковой мало исследован. В этом можно 
легко убедиться хотя бы читая соответствующие статьи в литера
турных энциклопедиях. Хуже в?его - и это отнюдь не случайно 
- дело здесь обстоит с авто >итетным трехтомным "Кеа11ех1коп 
йег йеи^зспеп 1ЛЪега1:игде5сп с п € е " . 1 Там под словом фельетон 
читатель ссылается на статью "2е1^ипд". Здесь, однако, специ
ально о фельетоне почти ничег> не говорится. Большой "НапдЬисЬ 
Йег Г е и Ш е Ъ о п к и п й е " 1951-195 1 годов неудовлетворителен хотя 
бы тем, что его автор ограничивается почти полностью одним не
мецким фельетоном, да еще и сем, что в некоторых местах прос
вечивает дух и диктат времен* возникновения первого издания, 
т. е. начала злополучных сороковых годов. Хотя Нааске правиль
но подчеркивает значение именчо венского фельетона, мало цени
мого немногочисленными его федшественниками, Риттнер-фелье-
тонист не упомянут. При то I Риттнер сотрудничал не только 
в польских газетах Галиции и )ариавы, но и в венском "Ггетйеп-
Ы а Ы " и других газетах столк <ы. 

Фельетон - жанр молодой. Он возник в самом начале 19-го 
века. Несмотря на это, понятие фельетон, как и многие другие 
термины наыей науки, многозна 1но. Мы здесь будем пользоваться 
им для обозначения классического его типа: фельетон - это 
более или менее регулярно появляющаяся часть газеты с опреде
ленным небольшим объемом на постоянном месте "под чертой", 
месте, которое в 19-ом взке получило русское название 
"подвал". Довольно четким внешним, пр странственным показа
телям классического фельетон! противостоит величайшее, почт*' 
неограниченное разнообразие тзматики, содержания. 

Дело доходит даже до автэтематиэма: как раз у Риттнера мь. 
встречаем "Фельетон о фельетэне" 3. Итак, тематикой фельетонов 
Риттнера может быть почти вса: есть, однако, такие области, 
к которым автор постоянно возвращается. Это театральный сезон, 
выставки художников, особеннс Сецессии, реже - новости литера
туры. Чужд австро-польскому писателю подчеркнутый дидактизм, 
иногда приписываемый нашему жанру. У Риттнера нет фельетонов 
о достижениях науки, техники и т. д. 

Согласно дефиниции Литературной энциклопедии 30-х годов 
фельетон отличается злободневностью тематики, с а т ф и ч е с к з й за
остренностью или юмором. Для фельетонов нашего автора такое 
определение узко: их тематика иногда отнюдь не злободневная, 
иные позиции отличаются как раз импрессионизмом, искусством 
передавать лишь настроение. Это, гзнако, не означает, что 
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Риттнеру была чужда сатира. Она у него хотя и меткая, но 
остается на вид добродушной. 

Неотъемлемой характеристикой хорошего фельетона является 
его специфический стиль. Риттнер хорошо сознавал важность фор
мальных показателей жанра: "Са1у г а з ^ р зрес1а1п1е ' { е Н е ^ о п о -
ыо' иг<Зо1п1опусп 1и<3г1, к*:6ггу пхе ^у1ко р с Ь г а П а парггаб гаэ-
ши^асо о рггебгЪаигепхи "2Ъ6]с6«" V "Вигди" а1Ьо о гарахегии 
огдапои оадесгомусп а1е ЬаКге, ^ е г е И роЪггеЬа - о П1сгсет. С1 
озЪаЪпл., Ъо 1,.оге м1айс1«1 Г е И е Ъ з п 1 5 С 1 . I г Ы е д 1 е т сгази 
п1егаг Ъа Еогта Ы р п о Ь у г и ] е до Ъак г И п 1 е , 4е Й1а ргекпедо ро-
гоипапха роз«1еса пгегаг заказ та1епка р г а м б е . 6 

Для обозначения специфики фельетонного стиля напрашивает
ся слово енргг'Ь. Большинству немецких писателей 19-го века не
доставало именно этой одухотворенной легкости - обстоятельст
во, которое вместе с другими предрекал еще Ницше. Вст где при
дется искать и корни широко распространенного презрения или 
хотя бы равнодушия германской критики к фельетону. Езрг1Ъ 
отождествляли с легкомыслием, с отсутствием логики и дисципли
ны, с избеганием прочных убеждений.' "Фельетонный" стал, таким 
образом, сугубо отрицательной характеристикой. Вершины такого 
"антифельетониэма" Герман Хессе достиг в своем последнем рома
н е "Игра в бисер" (1943), где наш 20-ый век получает убийст
венную кличку "<хаз Ееи111еЪоп15Ъхзспе 2е1^аИ:ег." У Геро фон 
Вильперта в "ЗаспыбгЪегЬисЬ йег 4 Ы Ъ е г а Ъ и г " говорится в данной 
связи о "безответственном ослеплении читателей при помощи ду
ховито сформулированных полупрарт" и о "поверхностной игре 
мыслей". Нарекания на поверхностьое остроумие, на мелочность 
содержания, малую социальную значимость, на вычурность, отры
вочность и фрагментарность мелкобуржуазного фельетона 1900-х 
годов мы читаем и в одном советском источнике. Итак, в лите
ратуроведении и в науке о журналистике фельетону не очень по
везло. , 

Если подойти к выбранной нами теме с другой ее стороны, 
обращаясь к научной литературе р польско-австрийском писателе 
Тадеуше Риттнере (1873-1921), то мы и здесь находим не вполне 
удовлетворительную ситуацию. Риттнер-драматург и Риттнер-бел-
летрист довольно хорошо исследован и - по крайней мере в Поль
ше - частично и переиздан. Риттнер-фельетонист и Риттнер-
критик (разграничение здесь не легко) мало известен, не изучен 
отдельно и никем не переиздан. Отсутствует и библиография мно
гочисленных - их свыше ста - фельетонов и критических статей 
нашего автора. Для австрийско-немецкой части его довольно об
ширного фельетонного наследия надо питься в объемистой венской 
диссертации Э. Ытейнера 1932 г. „ сс оанившейся в одном единс
твенном неудобочитаемом экземпляре. Кстати сказать, данная 
диссертация в свою очередь грешщг фел зтонным стилем и пафосом 
похвального слова. Насколько Штейнер зарегистрировал все не
мецкие фельетоны Риттнера, трудно сказать. 

Чтобы получить основательное представление о характере 
и об объеме деятельности Риттнера в польских газетах .Галиции, 
то надо их перелистать страницу за страницей. Нечего говорить, 
что это утомительный, даже физический труд. Источником нашего 
исследования послужат краковские газеты "2ус1е" и "Сгаз" 
и "СагеЬа Ьыомзка" первых лет нашего века. Недоступными оста
лись для меня польские газеты Варшавы, в которых Риттнер также 
сотрудничал с 1904 года. Итак, исходным материалом будут для 
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нас появляющиеся в польской периодике Галиции фельетоны под 
повторяющимся заглавием "Из Вены" ("2 Н1ейп1а"). Мною зафикси
ровано 35 таких позиций, они занимают от одного до трех "под
валов" газет очень больного формата. Самым плодовитым годом 
Риттнера-фельетониста был 1902-О. отчасти 1903-ий год. 

В знаменитом "фельетоне о фельетоне" автор полушутя 
разделяет своих венских собратьев-фельетонистов на пять групп 
(даЪипкби): "па росгс1«усЪ, 8еп1ушепЪа1пусп, е1едапск1сп, п1е-
рггуэетпусп 1 еп'ЬигуааЪби". Творчество самого Риттнера можно 
отнести к двум из этих разрядов: к группе изящных и к группе 
сентиментальных. 

Общей темой рассматриваемых фельетонов является Вена, ха
рактер жителей, общественная и культурная жизнь, особенно 
изобразительное искусство и театр, реже - литература и быт. 
Диапазон фельетонов Риттнера очень широк: от сомнительных уве
селений в Пратере и выставки чистокровных кошек до новых кар
тин в "Сецессионе" и до постановок Бургтеатра. Интересно 
сравнить их с украинскими фельетонами Сильвестра Яричевского 
в газете "Буковина" на ту же тему первых выступлений нашумев
шей тогда "Сецессии". Риттнер хорошо осознавал, что "новое 
искусство" по своей сути стремилось объять все области 
жизни. 

Красной нитью сквозь все вене: че фельетоны нашего автора 
тянется раз навсегда оформившееся о. ошение к комплексному яв
лению большого города-столицы как т .новому. Такое своеобразное 
отношение Риттнера к Вене предопределено спецификой личной си
туации: он был и остался до смерти человеком между двумя 
культурами - родной польской и немецко-австрийской. Об этом 
свидетельствует хотя бы наличие двух версий его драм и рома
нов. Воспитанник элитарной - и ненавидимой - венской гимназии 
"Терезианум" и доктор юридического факультета венского универ
ситета, Риттнер плотно вошел в жизнь столицы - и как чиновник 
Министерства просвещения, и как критик и фельетонист 
официозного "ГгепкЗепЫаЪЪ", и как автор драм в духе Ынитцлера; 
драм, которые поставлял 'и знаменитый Бургтеатер, директором 
которого Рк-тнер чуть не стаи под конец первой мировой войны. 

Риттнер, однако, всегда сознательно и подчеркнуто сохра
нял некоторую дистанцию к этим явлениям, иначе близким ему. 
С одной стороны, он наслаждается тем многим, что Вена в эпоху 
высшего культурного расцвета м< гла предоставить в изобилии, 
с другой, оставшись поляком, ом сознает хорошо >се действи
тельные и мнимие недостатки, оберегая тем свою независимость. 
Пресловутая "Ве^г1еЬез-Ы1пс1пе1т" ему равно чужда, как велико-
немецкий национализм, поднявший тогда свою голову и в Вене. 

Вот что польско-австрийский автор про "свою" Вену писал 
уже в самом первом фельетоне Не "Н1ейп1и м1озпа^", посвященном 
вернисажу Сецессиона: 
"И1ейеп «1айп1е сИаЪедо Ъак! рггуретпу, ге Ъо П 1 е гайпа Еигора 
- 1:у1ко Ъака г о Ы е м1чкзга - Ко1оту]а. к^огу сгузЪут рггурай-
к1ет ро51аба 1ак2е Вигд^пеаЪег, ( И п а г ш о п г с г п е копсегЪа, Ко-
паспега 1 - р61 киг1па т1п15^г6и" 
Такой критициз! Вены и ее жителей встречается ло мьогих 
местах. 

Мы не знаем, насколько сотрудничество в газетах Львова 
и Кракова состоялось в рамках договора с определенными сроками 
и задачами. Из опубликованного, однако, явствует, что автору 
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приходилось писать о таких культурных и социальных явлениях, 
пользующихся откликом у образованной публики 
и злободневностью. Во время "мертвого сезона", т. е. с июля по 
октябрь, Риттнер охотно покидает эти рамки актуальности. Тогда 
он, например, предлагает читателям описание Венского леса, 
венских парков, набрасывает очерк о своих собратьях по перу, 
таких фельетонистах как Херцль, Хордау и др. 

В оценках литературных и театральных явлений Риттнер про
являет верный вкус: он сразу высоко оценил выступивших только 
что Рильке, Альтенберга и Карла Крауса. В качестве примера 
метких характеристик заграничных знаменитых гостей можно при-
чести обсуждение японского театра, гастролировавшего тогда 
< Вене кли весьма трезвый отзыв о наыумевыем выступлении зна-
; енитой Э л э о ю р ы Дуэе в спектакле Д" Аннунцио (СагеЪа Ьмоигка 
о./.4. 1Э2.. О японцах Риттнер высказался вот так: "Когитге 
3 1 ^ , ге Ъеп Ьеа^г, Ъо ггесг п1е !*усЬап1е пагадпа, 4е йг1а*а ^ет 
затет ргаздге ^ак паЪига, а гие ]ак згЪика. Мо4е Ъус ггезг^а 
- Йе ааропЪгусу йа1еко ^пп^е^ па1«п1, п14 1сЬ Ъ е а ^ г . " 1 

Богатство и разнообразие тематики исследованных нами 
фельетонов польско-австрийского писателя предоставляет возмож
ность перечня типов фельетона как такового. Такая типология 
жанра имеет свои затруднения, потому что для классификации 
приходится привлекать названия, относящиеся к разным понятий
ным классам - формальным и содержательным. 

Итак, у Риттнера можно выделить следующие разновидности 
фельетонного жанра: 
Фельетон-описание (новых зданий, учреждений, развешенных на 

выставках картин, пейзажа) 
Фельетон-оценка (прежде всего новых театральных пьес, оперы 

или танцев) 
Фельетон-информация (например, перечень актуальностей) 
Однотематический фельетон (напр., гастроли японцев) 
Фельетон-смесь (часто встречающаяся разновидность) 
Собирательный фельетон (напр., о нескольких пьесах, выстаиках) 
Бытовой фельетон (например, о венских ресторанах и трактирах) 
Фельетон, характеризующий определенную группу (жителей Вены 

в целом, некоторые профессии, например, фиакры 
/извозчики/, народные ?ипы, например, прославленная 
Ынитцлером "Бйвез МасП") 

Каникульный фельетон (характер! зуемый смешанностью и отсутст
вием культурных событий) 

Фельетон-сатира и Фельетон-раз1 ос (например, о Зудермане) 
Фельетон-похвальное слово (например, о выставке польского то

варищества Зг'Ьика) 
Социальный фельетон (представлен как часть Фельетона-смесь) 
Фельетон-миниатюра (с подчеркнутой художественностью)'. 

Данный опыт типологии жа1 ра неудовлетворителен еще тем, 
что большинство исследуем! х фельетонов соединяет признаки 
двух или даже нескольких типов: то к однотемному 
фельетону "привешена" - д я заполнения места? заметка, 
превращающая пьесу в ф< льетон-смесь, то описательный 
фельетон по качеству стил хотелось бы причислить к "ху
дожественному" типу "мин атюр", то однотемный фельетон 
входит в подгруппу "от сание произведений искусства" 
и т.д. 
Постараемся дать примеры вышеперечисленных типов (СЬ 
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СагеЪа Ьиоигка; Сг. = С г а г ) : 
Фельетон - описание: Венских улиц (СЬ 7. 9. 1901, Сг. 15. 10. 

1902); новых учерждений (Рап11:ешп, т. е. санаторий для 
выздоравливающих девочек. Этот фельетон может послужить 
доказательством отзывчивости на социальные проблемы. СЬ 
6. 9. 1901); произведений искусства (памятник Бетховену 
Макса Клингера, СЬ 21. 5. 1902); пейзажа (Пратер, СЬ 23. 
7. 1904, Одго<3у /парки/ там же СЬ б. и 7. 9. 1904) 

Фельетон-оценка: Тетральных пьес (Герхард Гауптманн, М1спае1 
Кгашег, СЬ 5./б. 7. 1901, * энк Ведекинд Егс1де1гЪ, СЬ 
16./17. 7. 1903, пьесы Бернарда Шоу, СЬ 2./3. 4. 1903 
Артура Шницлера 8. 8. 1903; Франц Адам Бейерлейн 
гарСепгЪгехсЬ СЬ 6./7. 5. 1904) 

Оперы (СизЪауе С п а г р е п Ы е г "Луйэа" Сг. 
2. 5. 1903); 
Танцев (Айзедора Лункан Сг. 2. 5. 
1903); 
Творчества писателя (Херман Баар СЬ 20. 
7. 1900, Теодор Херцль СЬ 24. 7. 1904); 

Фельетон-информация: примером могут служить Йус1е 1898, Иг. 
15, в. 174 {. Ие Н1е<ап1и М102па (начало сезона) СЬ 
22.11. 1900. Сг. 15. 10. 1902; СЬ 25. 12. 1902 между дру
гим об архитекторе Отто Вагнер; 

Однотемные фельетоны: О певице У у е ^ е С и Н Ь е г Ъ СЬ 14. 2. 
1902, 7. И 8. 2. 1905 
О японском театре СЬ 25. 2. 1902; О фельетоне 24./25. 6. 
1902; О писателях: Герман Баар ^Ь 20. 7. 1900, Бернард 
Шоу СЬ 26. 11. 1903; О цикле илли, трации польского худож
ника Петра Стахевича к роману Одю гасИг СЬ б. 11. 1902 

Фельетон-смесь: примером может служить дебют Риттнера в газете 
Сгаг 23. 1. 1902 

Собирательный фельетон: дебют в СЬ 2./3. б. 1900, Сг. 24. 4. 
и 14. 6. 1902, здесь Риттнер широко расписался об 
искусстве и литературе для детей 

Бытовой фельетон - Венские рестораны и трактиры Сг. 6. 9. 
1902, СЬ 5. 5. 1904 

"Групповой фельетон": Сг. 9. 8. 1902, там же 8. 8. 1903 
Каникульный фельетон: напр., СЬ 7. 9. 1901 
Фельетон-сатира: напр., о народном увеселении "УепесНд 1П 

И1еп" "Иепесуа" СЬ 7. 9. 1900 
Фельетон-разног:: касался следующих театральных пьес: Пауль 

Линдау " Н а с - ип<3 Могдеп СЬ" 3. 1. 1902; Херман Зудерман 
"01е Йге1 НеИгегг'ейегп", там же 5. 11. 1902; Людвиг Фуль-
да " Н о у е П а й' Апйгеа", там же 29. 12 1903; пьесы малои-
эвестнь .< французских авторов кг медий С1ёшапсеаи м НегУ1еи 
(Раи1 - Егпез^, 1857-1915) СЬ :8. 9. 1905 

Фельетон - похвальное слово: Выставка польского товарищества 
художников БгЪика в Вене, Сг. 11. - 12. 4. 1902 

Социальный фельетон: СЬ 3. 1. 1902; новое искусство как искус
ство д.:я богатых; нашумевший казус однорукой вэломцицы 
Сг. 6. 9. 1902 

Фельетон-миниатюра: Одгойу СЬ 6./7. 9. 1904 
Познакомившись с фельетонами Тадеуша Риттнера, чуткого 
наблюдателя жизни Вены в период наибольшего культурного 
расцвета, напрашивается целеобразность выборочной их пуб
ликации в переводе ма немецкий язде. 
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