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Рассмотрена проблема рока в повести Г. фон Клейста «Михаэль Колъхаас». Проанализирована 
идея судьбы в клейстовской традиции: в ситуации, когда государственная власть является порабо
щающей силой, человек, повинуясь закону «необходимости» и «случайности», перестает быть лишь 
страдающим, происходит зарождение его личностного самопознания, он наделяется свободой выбора и 
получает возможность самостоятельно определять свою судьбу, стать субъектом судьбы.

«Новеллы Клейста - поприще трагической и безнадежной борьбы», - так писал Н.Я. Берковский, 
характеризуя новеллистическое творчество Генриха фон Клейста [1]. Борьба за справедливость и права, 
борьба против несовершенства миропорядка становится лейтмотивом новеллы «Михаэль Кольхаас». Но 
бунт Кольхааса, имеющий конкретный классовый характер, - это не только протест против феодального 
произвола, но и борьба с судьбой, посылающей человеку тяжелые испытания.

В завязке новеллы Клейст характеризует барышника как человека, который «до тридцатого года 
своей жизни по праву слыл образцом достойного гражданина» [2, с. 421]. Только в преодолении угото
ванных судьбой испытаний происходит самопознание Кольхааса, проявляются необычайная цельность 
его характера и внутренняя сила. Кольхаас, смертельно обиженный самодуром юнкером фон Тронка, 
решает восстановить справедливость с помощью судебных инстанций. Но все попытки конноторговца не 
увенчиваются успехом, более того, он сталкивается с унижениями и ущемлением прав честного гражда
нина. -Трагическая смерть жены послужила толчком для кардинального переворота в сознании Кольхаа
са, он становится мстителем, преследующим огнем и мечом своих обидчиков, а вместе с ними духовно 
обмельчавшее общество. Мысль о безвинной гибели любимой Лисбет - это своего рода неиссякаемый 
источник мстительных настроений Кольхааса, а желание доказать, «что она умерла за справедливое де
ло» [2, с. 452] - высшая цель, на достижение которой направлены все его действия.

Сюжет для новеллы Клейст находит в хрониках и старается на протяжении всего повествования 
не отступать от строгости и объективности хроникальной манеры изложения. Автор обстоятельно и реа
листично дает картины всей подлости и лицемерия высшей феодальной «касты». «Коварным рыцарям» 
удается «обрушить зловещий удар грома на его (Кольхааса) злополучную голову» [2, с. 468]. Но с появ
лением пророчицы-цыганки в повествование вторгаются мистические силы, которые благосклонны к 
Кольхаасу и осуждающе суровы с его врагами.

Почему же Клейст делает именно цыганку сверхъестественным звеном? Так сложилось историче
ски, что основным занятием цыганок является гадание по руке и предсказание будущего. Кроме того, 
цыганская жизнь всегда была окутана таинственностью, так как на протяжении веков она была закрыта 
для окружающих. Соприкосновение с таинственным вызывает у человека ощущение чуждости по отно
шению к знакомому ему опыту жизни.

Таким образом, понимание характера цыган с позиции логики и нашей повседневной жизни явля
ется не менее сложной задачей, чем объяснение иррационального и мистического, что делает выбор 
Клейста, на наш взгляд, вполне закономерным.

Сведения о цыганке даются в новелле расплывчато, многое остается таинственным и загадочным. 
Клейст описывает не саму внешность цыганки, а ее жесты, движения, взгляды или отдельные части тела. 
Рассказывая своему камергеру о встрече с ворожеей в Ютербоке, курфюрст Саксонский лишь намечает 
контуры портрета цыганки. Она окинула обоих правителей «беглым взглядом», известила о том, что 
прежде чем они уйдут «с рыночной площади, им встретится дикий козел», выращенный в парке сыном 
садовника, потом предсказала по руке курфюрсту Бранденбургскому славу и процветание его рода и с 
достоинством забрала монеты, дождем посыпавшиеся на ее колени. Затем, «прикрыв ладонью глаза от 
солнца, словно свет ей был непереносим», цыганка взглянула на курфюрста Саксонского и начала изу
чать его руку. Вдруг «старуха схватила костыли», «как-то загадочно простерла руки» и прошептала кур
фюрсту, охватив его «безжизненным, холодным взором своих словно окаменелых глаз», что она «не воз
вестит ему ничего приятного» [2, с. 488]. Как видим, Клейст не вырисовывает образ цыганки детально и 
делает это, на наш взгляд, намеренно, так как обычный человек, соприкоснувшись с чем-то, что выше его 
понимания, оказывается бессилен подобрать адекватный словесный смысл, описать это «нечто». Тем са
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мым автор окутывает цыганку таинственностью и необычностью, ведь ворожее суждено оказать роковое 
влияние на жизнь протагониста Клейста и на жизнь других персонажей в новелле.

Атмосферу загадочности Клейст усиливает благодаря целой палитре эпитетов, которыми он на
полняет действие. Цыганка - это «таинственная ворожея», «чудная женщина». Ее пророчество является 
«страшной тайной», тайну эту можно узнать, лишь прочитав «роковую записку», и, наконец, казнь Коль- 
хааса, с одной стороны, и крушение всяких надежд курфюрста Саксонского, с другой стороны, происхо
дят в «роковой понедельник». Вкрапливая эти слова в текст, Клейст шаг за шагом подходит к трагиче
ской развязке.

Цыганка в новелле наделена удивительной мобильностью. Она способна неожиданно появляться, 
исчезать и перемещаться из одного места в другое. Этим она повергает в крайнее удивление Кольхааса: 
«Она что-то невнятное забормотала... И - как сквозь землю провалилась» [2, с. 481]. Даже наделенный 
немалой властью правитель Саксонии не в силах найти ворожею. Он «приказал ее разыскивать по всему 
курфюршеству, но след ее и по сей день нигде не обнаружился» [2, с. 489]. Неуловимая цыганка усколь
зает и от камергера. Эта женщина «с тех пор как в воду канула» [2, с. 493]. Таким образом, цыганка как 
бы не имеет физических координат. Объяснить такую феноменальную способность с рациональной точ
ки зрения представляется почти невозможным, следовательно, цыганка обладает некоей магической, 
сверхъестественной силой перевоплощения.

Особую роль в довершении образа цыганки Клейст отводит рукам. Она опирается костлявыми ру
ками на костыли, «ладонью прикрывает глаза от солнца», «простирает руки», «берет в руки бумагу и 
уголек», «старательно выводит каракули», в тюрьме протягивает ребенку яблоко. Такое пристальное 
внимание к рукам ворожеи не является случайным. Клейст делает их средством объединения отдельных 
звеньев сюжета. Так, когда прорицательница приходит к Кольхаасу в тюрьму с тайным поручением ка
мергера, Клейст обращает наше внимание на «непостижимое сходство цыганки с покойной женой» кон- 
ноторговца. «Не только черты ее лица, но и руки, все еще красивые, и прежде всего жесты этих рук, когда 
она говорила, воскрешали в его памяти Лисбет» [2, с. 491]. Но «эквивалентность между Лисбет и цыганкой 
исходит не только из их внешнего подобия, но и идентичности выполняемой ими функции» [3] - пишет 
X. Галлас. Действительно, обе женщины выполняют в новелле миссию посредниц. Как мы помним, Лис
бет вместо мужа отправилась в Берлин, где при дворе служил сватавшийся к ней когда-то капелян, «дабы 
вручить прошение государю» [2, с. 438]. Жена Кольхааса трагически погибает. В.И. Грешных говорит: 
«Умирание Лисбет случилось, но завершилось ли оно?» [4, с. 287]. Всякое страдание человека, всякая его 
боль и мука дают излучение - и здесь, и там, и в мирах посмертия. Может быть, поэтому появляется бла
госклонно расположенная к Кольхаасу цыганка-предсказательница? Она тоже является посредницей, 
связующим звеном между двумя противоборствующими сторонами: Кольхаасом и курфюрстом Саксон
ским. На рыночной площади цыганка отдает конноторговцу медальон с запиской, определяющей даль
нейшую судьбу курфюрста. То, что ворожея из множества столпившихся людей выбирает именно Коль
хааса нельзя назвать случайностью, потому что она напутствует его словами: «Амулет, Кольхаас, лоша
диный барышник, спрячь его хорошенько, в свое время он тебе спасет жизнь!» [2, с. 481].

Благодаря таинственной записке происходит смещение первоначальных позиций, занимаемых 
конноторговцем, юнкером фон Тронка и курфюрстом Саксонским. Последние как представители власти 
теряют свое могущество управлять событиями и вершить судьбы простых людей. Курфюрст Саксонский 
воспрепятствовал свершению справедливости и в результате вмешательства карающей силы ощутил на 
себе удары судьбы. Он принимает беспрецедентные меры, чтобы овладеть клочком бумаги. Его охваты
вает безумный ужас перед возмездием иррациональных, таинственных, и от того еще более устрашаю
щих сил. Роковая записка становится символическим жезлом власти, и Кольхаас, ее владелец, может, на
конец, отомстить своим обидчикам. Он долго шел к своей цели. Даже последняя просьба жены смирить
ся и простить врагам не поколебала его решимости. Ворожея в тюрьме тоже предлагает Кольхаасу «вы
менять записку у курфюрста Саксонского на жизнь и свободу» [2, с. 492]. Лисбет и цыганка пытаются 
выполнить миссию миротворцев, но уладить конфликт не удается, так как Кольхаас был слишком цель
ной натурой и яркой индивидуальностью, чтобы пойти на компромисс, после того как он поклялся «до
казать миру, что она (Лисбет) умерла за справедливое дело» [2, с. 453].

Чувство мести поднимается из глубин души Кольхааса бессознательным, но грозным зовом. Он 
ликует, «что ему дарована сила смертельно ранить врага, втоптавшего его в прах» [2, с. 492]. Конечно, 
месть, железная непоколебимость, чтобы не сказать маниакальность этой идеи, остаются сами по себе 
злом, потому что они несут множеству людей страдание и гибель. Но в то же время открытые действия 
Кольхааса являются, может быть, меньшим злом, чем закулисные игры феодальной знати, так как эти 
действия направлены на разоблачение вампирической сущности государства, которое на протяжении 
длительного периода подавляет людей, ведет к их моральному порабощению. Но Клейст не делает Коль
хааса слепой игрушкой в руках судьбы, а наделяет его свободой выбора: умереть или отдать записку в
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обмен на жизнь. Тем самым автор утверждает, что будущее не фатально, в нем заключен как бы некий 
набор возможных событий. От выбора, от решения самого человека зависит, какие из них станут реаль
ностью. Выбор Кольхааса очевиден: «Кто однажды нарушил слово, с тем я больше в переговоры не всту
паю» [2, с. 493].

Связь между покойной женой конноторговца и предсказательницей прослеживается и далее. 
«До свидания, Кольхааса! Когда мы снова встретимся, ты все узнаешь!» [2, с. 493] - это последние слова 
цыганки в тюрьме. Она точно знает, что Кольхаас выбрал смерть, но не прощается с ним. Эти слова зву
чат из уст старой женщины, но устами движет Лисбет. Таким образом, эта речь имеет провиденциальный 
смысл, ведь Кольхааса скоро казнят, и он встретится со своей женой уже в другом мире. Может быть, 
поэтому герой Клейста лишен всяких устремлений к индивидуальному самоспасению. Одновременно 
Кольхаас понимает, что пойди он на попятную, покупая себе жизнь, и безнаказанность мира юнкеров 
станет непреложным правилом, в то время как ему самому достанется участь безмолвного раба.

Клейст в новелле сам не может дать окончательную оценку действиям барышника. Он осуждает 
Кольхааса, называя его одним из «самых страшных людей того времени» [2, с. 421], безбожником, «ан
гелом смерти», которому присуще «болезненно-уродливое самоупоение». Но одновременно с этим, 
Клейст признает, что бунт «бедного» Кольхааса, «одного из самых справедливых людей», - это выну
жденная мера, которая, несмотря ни на что, нашла отклик в человеческих сердцах, неумолчно оплаки
вавших его гибель.

Невольно возникает вопрос, много ли найдется людей, способных пойти на такой конфликт? На
верное, нет. Но Клейст, безусловно, как и его герой, был одним из этих немногих.

Выступая в новелле «Михаэль Кольхаас» за идею установления законности, за обновление госу
дарства путем мирной революции, Клейст как носитель крупного художественного дарования выпол
нил свою миссию, заключавшуюся в некоем синтезе художественного творчества и активной граждан
ской позиции.
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