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Введение

Литературная сказка сегодня транслирует меняющееся отношение

общества к ребенку, отражает проблемы взаимодействия взр ослого мира с

миром детства.

Современная литературная сказка представляет собой уникальный

пример воспроизведения «памяти» фольклорного жанра.

Сохраняя установку на чудесный вымысел, верность ключевым

структурным элементам, она следует по пути наполнения традиционного

сказочного канона: индивидуализация образов героев, психологическая

разработка характеров, сюжет с неограниченным набором мотивов,

включение в художественную систему сказки зарисовок природы, интерьера,

современных для времени написания сказк и реалий.

Нередко литературные критики смешивают устную народную сказку с

литературной сказкой.

Жанр сказки в наши дни проходит свой путь развития, с хожий с общим

литературным процессом, хотя и не с абсолютной точностью: она то надолго

отстает, то вдруг опережает взрослую литературу.

Произведения детской литературы должны быть высочайшего

качества: «Не забывайте, что поэзия для маленьких должн а быть и для

взрослых поэзией».

Поэтому изучение современной литературной сказки на примере

произведений А. Нотомб представляется достаточно актуальным.

Жанр сказки уже давно привлекает пристальное внимание

исследователей.

Изучались становление и источники жанра сказки (В.Я.Пропп, Е.М.Ме

летинский), фольклористы собирали и классифицировали сказочные мотивы

и типы (А.Аарне, С.Томпсон, П.Деларю, М-Л.Тенез).

Историческое и антропологическое значение сказок впервые  было

серьезно исследовано Кл.Леви-Строссом.

Структурно-семантическое изучение сказки в семиотическом аспекте

впервые предпринял В. Пропп, заложив основы совр еменной нарратологии.
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Исследования в этой области были продолжены как отечественными

учеными (Е.М.Мелетинский, Е.С.Новик, Б.Н.Путилов, и др.), так и

зарубежными (А.-Ж. Греймас, Ж. Куртес, Ж.-Кл. Кокэ, Ж. Фонтаний и др.).

В настоящее время актуально также  дискурсивное изучение сказки,

которое учитывает как структурный (текстуальный) аспект сказки, так и ее

связи с другими текстами и с социо -дискурсивным контекстом (Ж. -М. Адам,

У. Хайдман).

Однако столь всестороннему исследованию подвергалась только

фольклорная сказка, в то время как литературная сказка изучалась в

основном лишь с позиций литературоведения (Е.Н.Ковтун, М.Н Липовецкий,

В.А.Бахтина).

Жанр литературной сказки, ввиду расплывчатости его границ, а также

сильной зависимости от индивидуального стил я писателя, не был изучен так

же досконально, как жанр фольклорной сказки.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется

недостаточной изученностью французской литературной сказки XX I века как

жанра и необходимостью выделения присущих ей  структурно-семантических

особенностей по сравнению с фольклорной сказкой.

Своевременным и перспективным представляется также изучение

конкретных сказок французских писателей XXI века как уникальных

произведений.

Объектом исследования является жанр литературной сказки в свете

французских традиций.

Предметом исследования данной дипломной работы являются романы

Амели Нотомб "Синяя борода" и "Рике с хохолком".

Цель работы: изучить произведения А. Нотомб "Рике с хохолком",

"Синяя Борода" в свете французских т радиций литературной сказки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

 изучить эволюцию жанра литературной сказки и ее

жанровую специфику;
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 проанализировать художественные особенности романов А.

Нотомб "Рике с хохолком", "Синяя Бо рода";

 проследить на какие традиции опирается А. Нотомб в своих

романах "Рике с хохолком", "Синяя Борода".

Методологической базой представленной работы являются культурно -

исторический, философский и биографический методы исследования.

Теоретическая значимость работы обусловлена недостаточной

исследованностью заявленной проблемы в современном литературоведении.

Материалы и результаты данной работы могут иметь практическое

применение в курсах дисциплин: «Философия», «История французской

литературы», «Психология», а также на уроках литературы в старших

классах гуманитарных лицеев, школ и гимназий.
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Глава 1. Теоретические основы французской литературной сказки

1.1 История французской литературной сказки

Первоначально истории, которые мы бы сейчас назвали сказками, были

просто своего рода сказкой, не выделенной в отдельный жанр.

Немецкий термин «Märchen» означает буквально «сказка», а не какой -

либо конкретный тип. Сам жанр был впервые отмечен писателями эпохи

Возрождения, которые начали определять жанр сказок, и стабилизировался

благодаря трудам многих писателей, став бесспорным жанром в

произведениях братьев Гримм (Викулова, 2000, с. 52).

Мадам Мари-Катрин д’Онуа изобрела термин «contes de fée», или

волшебную сказку.

Сказка - один из основных жанров детской литературы, мир детства -

та сфера современности, в которой и народная, и литературная сказки

оказываются жизненно необходи мыми.

При этом литературная сказка далеко не всегда обращена к детской

аудитории.

Известный фольклорист первой половины X X в. А.И. Никифоров

назвал литературную сказку, написанную поэтами и писателями специально

для детей, «педагогической сказкой», в которой «используются зачины,

концовки, образы, отдельные ситуации сказочных сюжетов, но

педагогическая целеустановка так тран сформирует все эти элементы, что они

формируются в особые поэтические организмы» (Лупанова, 2015, с. 230).

Таким образом он выразил распространенное среди педагогов и

филологов мнение о специфичной направленности детской литературы,

решающей только воспитательно-образовательные задачи.

Эта точка зрения объяснима восприятием ребенка «в контексте

социального научения, в котором центральной фигурой был взрослый».

Время появления многих литературных жанров можно назвать лишь

приблизительно, но дата рождения французской литературной сказки

известна совершенно точно — 300 лет назад, в 1690 году, вышла «История
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Иполита, графа Дугласа», написанная Мари -Катрин Лежюмель де Барневиль,

графиней д'Онуа.

Это был самый обычный авантюрный любовный роман — такие тогда

(и всегда) печатались десятками, — рассказывающий о двух влюбленных,

борющихся с вечно разлучающей их судьбой. Но вместо привычных

вставных новелл герой решил рассказать сказку о «русском князе Адольфе»,

попавшем к фее на зачарованный остров Блаженства, в ст рану любви и

вечной молодости (Викулова, 2000, с. 142).

В конце 1600-х годов французские салоны были заполнены сказочными

произведениями, написанными в основном женщинами-писателями. Многие

из сказок были созданы под влиянием устных традиций, но большинств о из

них не оказывало непосредственного влияния на устные традиции.

Самым плодовитым и влиятельным автором является Мари-Катрин

д’Онуа Она опубликовала четыре тома сказок. Они были переведены на

английский в 1699 году.

Ее самая известная сказка сегодня - «Белый кот».

Французские салоны оказали непосредственное влияние на

литературную сказку, увеличив общую популярность сказок. В 1697 году в

Париже Шарль Перро опубликовал несколько историй из устной традиции,

хотя и со своими собственными дополнениями, в своей «Истории» (также

известной как «Сказки матушки гусыни»)  (Бордовских, 1987, с. 5-7).

Сказки пользовались мгновенным успехом. Вот некоторые из сказок:

Золушка, Спящая красавица, Красная Шапочка, Синяя Борода и Кот в

сапогах.

В конце концов, он записал одиннадцать сказок, большинство из

которых являются одними из самых популярных сегодня.

Сразу же после этого в Париже вышли опубликованные рассказы в

томе, озаглавленном «Историческая справ ка», «Moralités- Contes de ma Mère

l'Oye». Эти рассказы пробились медленно в Англию и постепенно затмили

родные английские сказки и легенды.

В 1650-1705 гг., во Франции было много последователей Перро.
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Самым важным из них была д’Онуа. Она не копировала Перро. Она

была блестящей, остроумной сочинительницей. Самым известным ее

произведением была сказка  под названием Contes de Fées (Викулова, 2000, с.

34).

Она придерживалась менее строгих  традиции, чем Перро, и свободн о

обращалась со своим материалом , внося дополнения, усиления и моральные

размышления в оригинальную истори ю.

Переплетение интриги в ее произведениях замысловат, а ее стиль

изящен и остроумен, а также отмечен роскошностью и французской

сентиментальностью.

Как уже было сказано ранее , сказка во французской литературе – жанр

очень давний. Однако заслуга возрожде ния волшебной сказки во Франции

принадлежит, несомненно, Шарлю Нодье, писателю, занимавшему особое

положение среди французских романтиков.

Нодье не отрекся от романтизма – но он не стал и его глашатаем и

сохранил своё особое, самостоятельное положение в л итературе. Ту же

обособленность Нодье хранил и в отношении жанра фантастической повести -

сказки, который присутствовал во французской литературе 30 -х годов 19

века.

В этот период под влиянием Э.Гофмана на смену веселой, шутливой

или язвительной сказке приш ла во Франции сказка "страшная",

повествующая о вмешательстве сверхъестественного в человеческую жизнь.

Однако сказочные повести Ш.Нодье – это не простая дань моде (Выготский,

2015, с. 200)

Нодье не просто прибегает к "чудесному" – он отдаёт предпочтение

тем формам "чудесного", которые находит в фольклоре, в творениях

народной фантазии.

Ш. Нодье пришёл к волшебной, фантастической литературе своим

путём: его сказочная повесть – это сложный синтез притчи, злободневной

сатиры, народной легенды и волшебной ск азки.
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Расцвет волшебного и фантастического в его творчестве приходится на

30-е годы 19 века.

В своих программных статьях Ш.Нодье  (Разумовская, 1983, с. 24)

утверждал право художника уйти в область вымысла, мечты.

Искусно переплетая реальное с чудесным, Нодье стремится сделать

фантастическую, сказочную историю правдивой настолько, чтобы она

глубоко затрагивала сердце, но и не противоречила и законам разума.

Еще одним сказочником, писавшим во второй половине 19 века, был

Альфонс Доде. Поэтизация патриархал ьного Прованса сочетается у него с

искусством правдивого отражения жизни.

Сказочные мотивы помогают автору обобщать свои жизненные

наблюдения поэтично, трогательно, как, например, в "Козочке господина

Сегена".

Своеобразно отразилась традиция французской л итературной сказки в

творчестве Анатоля Франса, большого знатока и любителя  литературы 17-18

веков.

В произведениях А.Франса грубая действительность, прозаичность и

приземлённость переплетаются с волшебным миром фантазии и одерживают

над ней верх. Сказочная поэтичность исчезает нарочито, Европа вступает в

новый 20 век, писатель встревожен, что в жизни не осталось больше места

сказке (Лупанова, 2015, с. 203).

Однако, и в прошлом, двадцатом веке, сказка не перестала

существовать: замечательные писатели, так ие как А. Де Сент-Экзюпери,

Марсель Эмме, Бернар Клавель – продолжили сказочную традицию во

французской литературе.

Экзюпери вводит в свои сказочные произведения образцы

национального французского фольклора: мудрый Лис поучает сказочного

Принца, влюблённого в красивую Розу.

"Маленький принц" – философская сказка: в ней встаёт проблема

отрицания общепринятых норм. Эта печальная сказка Сент -Экзюпери

оплакивает искренность и красоту, утраченные людьми.
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Прекрасный писатель М.Эме создал много романов, новелл и других

сказочных и реалистических произведений. В его сказках происходят самые

обычные события. Действие сосредоточено в одном месте – на богатой

ферме живут две его героини, сестры Дельфина и Маринетт, девочки -

школьницы, у которых не все хорошо с ученьем.

Другие персонажи – глуповатые "родители", всегда выступающие в

паре и т.д.

Главное же – девочки и животные, населяющие ферму и соседние леса,

и поля: Бык, Корова, Лошадь, Курица, Баран, Свинья, Кот и Собака.

Животные умеют разговаривать, понимают девоче к и приходят им на

помощь в беде.

Очаровательные сказки Марселя Эмме написаны как бы яркими

акварельными красками; они передают радостное непосредственное детское

восприятие мира правдивее, светлее и чище, чем у разочарованных, усталых,

обременённых суетными заботами взрослых.

Во многих литературных детских сказках сущностью сюжета

становилось «приведение героя к отказу от дурных наклонностей, причем

моралистическая критика нередко обращалась против невинных детских

слабостей, а то и самого простодушия»  (Соколов, 2016, с. 54).

Такой взгляд на любое художественное произведение «как на

иллюстрацию известной общей идеи» подвергался спра ведливой критике

Л.С. Выготского.

Однако в первой половине прошлого века были предприняты попытки

исследования уникального ми ра детства, исключающие категоричный

«педагогический» подход к ребенку и, как следствие, к литературе для него.

В 1920-е гг. опубликованы труды выдающегося этнографа,

исследователя детского фольклора Г.С. Виноградова, выделявшего у детей

«особый быт, с не встречающимися у взрослых особенностями».

Для более полного понимания следует рассмотреть взгляды различных

литературоведов и филологов на трактовку понятия "литературная сказка", а

также на термин "современная литературная сказка".
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По мнению филологов В.М. Кожевниковой и П.А. Николаевой, сказка

представляет собой повествовательное, народно -поэтическое произведение о

вымышленных лицах и событиях с добавлением фантастики и магии.

Писатель М.Н. Липовецкий, рассматривает литературную сказку, как

повествовательный жанр с опорой на вымышленные события, а именно

фантастической реальностью, где в ходе действий возможно все

(Липовецкий, 2012, с. 82).

В науке же до сих пор нет универсальной трактовки термина

"литературная сказка".

Известная скандинавская исследовате ль, Л.Ю. Брауде (Брауде, 2014, с.

36) рассматривает "литературную сказку" как авторское произведение с

элементами поэзии и прозы, которое образует волшебную (фантастическую)

реальность, где герои идеализируется сквозь призму их личностных

особенностей, начиная от внешности до определенных черт характера.

Литературовед Л.В. Овчинникова повествует, что "литературная

сказка" является многожанровым видом литературы и в каждом конкретном

случае он имеет свои доминанты  (Овчинникова, 2016, с. 116).

По мнению писательницы И.П. Лупановой, литературная сказка как

авторское произведение имеет ряд структурных отличительных

особенностей, не свойственных фольклору, несет индивидуальную

смысловую и поэтическую нагрузку.

Основываясь на трактовке И.П. Лупановой, одна из сам ых

специфических черт современной литературной сказки - атмосфера

"сказочной реальности", то есть растворенности "чуда", его нормативности

при полной ирреальности, поддерживаемой художественными приемами,

создающими "иллюзию достоверности"  (Лупанова, 2015, с. 36).

Основываясь на работах И.П. Лупановой, М.Н. Липовецкого

(Лупанова, 2015, с. 64), (Липовецкий, 2012, с. 78) , Т.Г. Леоновой, Е.М.

Неелова, Т.А. Чернышевой, В.А. Бахтиной, Л.Ю. Брауде, Ю.Ф. Ярмиш, и др.,

следует выделить основные черты жанра литерату рной сказки:
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 термин "литературная сказка" представлена через призму

понимания человечества о мировоззрении и эстетики времени;

 в процессе написания литературной сказки" могут быть

использованы вымышленные события, применение черт поэзии и эстетики,

гиперболизирование реальности;

 наличие гротескного мира;

 наличие игрового начала в той или иной мере;

 явно выраженная позиция автора, рассказчика (иногда - в одном

лице);

 сохранение - как и в народной сказке - социальной оценки

изображаемого.

Со временем разрушались каноны традиционной фольклорной сказки,

трансформируясь в новые жанровые формы литературной сказки.

Недаром сегодня бытуют уже разнообразные формы последней: сказки,

предназначенные специально для детей, сказки, аккумулирующие

информацию об обрядовых и фольклорных традициях прошлого, сказки

универсальные для детей и взрослых и т.д.

Кроме того, литературная сказка может не только бытовать в форме

отдельного произведения, но и интегрироваться в структуру текста другого

жанра (Виноградов, 2016, с. 34).

Литературная сказка всегда сказка своего времени, и даже у одного и

того же автора ее структура может значительно различаться.

Рассматривая понятие "современная литературная сказка", следует

также обратиться к мнению и точке зрения литературоведов, филолог ов и

писателей.

По мнению Ж. Превера, термин "современная литературная сказка"

часто заимствует опыт других жанров – романа, драмы, поэзии, что

объясняет наличие элементов драматизма, лиризма, эпичности  (Потоцкая,

1974, с. 28).
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Опираясь на точку зрения таких писателей, как А. Линдгрен (Соколов,

2016, с. 121) и П.Трэверса основной современной литературной сказки все

чаще становится образ, рожденный воображением ребенка.

Писательница Д. Роулинг считает, что современная литературная

сказка насыщена тончайшими психологическим оттенками, ее герои

переживают целую гамму чувств – от любви, доброты, сострадания до

презрения, ненависти.

Резюмируя вышесказанное, следует обобщить данные понятия в одну,

тем самым наиболее полное определение литературной сказки с опорой на

современный этап будет выглядеть следующим образом:

Литературная сказка -  это авторское художественное прозаическое или

поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках,

либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное  его

воле, произведение, преимущественно фантастическое, рисующее чудесные

приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и

некоторых случаях ориентированное на детей, произведение, в котором в

котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующ его фактора,

помогает охарактеризовать персонажей.
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1.2 Жанровая специфика литературной сказки

Известно, что французская литературная сказка отличается рядом

специфических национальных черт. Во французско й литературе, с одной

стороны, обнаруживается тенденция к артистизму, к игре, с другой стороны –

фантастическое подчинено реально -бытовому и поэтизирует изображаемую

повседневность.

К отличительным особенностям литературной сказки, если её

сравнивать с народной, следует отнести большую раскованнос ть и свободу в

интерпретации традиционных сказочных мотивов, печать авторской

индивидуальности.

Литературная сказка представляет собой уникальный пример

воспроизведения «памяти» фольклорного жанра.

Сохраняя установку на чудесный вымысел, верность ключевы м

структурным элементам, она следует по пути наполнения традиционного

сказочного канона: индивидуализация образов героев, психологическая

разработка характеров, сюжет с неограниченным набором мотивов,

включение в художественную систему сказки зарисовок при роды, интерьера,

современных для времени написания сказки реалий.

Известный отечественный фольклорист В.Я. Пропп в своих трудах

проделал значительную работу по анализу и выявлению основных

особенностей сказки. Согласно В.Я. Проппу  (Пропп, 2017, с. 152), сказка:

1) имеет определенное композиционно -стилистическое построение;

2) имеет цель в виде развлечения и назидания;

3) в основе сказки лежит что -то необычное (житейское, чудесное или

историческое) событие.

Русский литературный критик В.Г. Белинский (Бахтина, 2015, с. 167)

отмечал огромный нравственный, этический и эстетический потенциал

литературной сказки. Он подчеркивал воспитательный характер подобной
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литературы, опираясь на многочисленные русские и европейские сказки

(А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Гофм ан, братья Гримм).

В.Г. Белинский считал, что сказкам принадлежит огромная роль в

формировании чувства прекрасного и вкуса у ребенка, а также ценностных

ориентиров в жизни.

По его мнению, писатель-сказочник должен обладать «спокойной,

младенчески-простодушной душой», «умом возвышенным» и «живой,

поэтической фантазией».

В рамках литературной сказки реализуется возможность соотнесения и

соединения одновременно развлекательных и нравоучительных аспектов,

«приключенческого сюжета с дидактической и познаватель ной

направленностью».

Наличие воспитательной направленности литературной сказки

подчеркивает и К.И. Чуковский, говоря о том, что сказка «совершенствует,

обогащает и гуманизирует детскую психику», поскольку ребенок в процессе

чтения отождествляет себя с героем и перенимает его восприятие ситуации в

сказке литературной (Лупанова, 2015, с. 78).

Современность сказки проявляется в своеобразном отражении детской

психологии и субкультуры на уровне науки конца XX – начала XXI вв.

Герой литературной сказки – это сегодняшний ребенок со всем

комплексом его отличий от взрослого в силу возрастных и психических

особенностей. Каким бы невероятным ни было сказочное повествование,

ребенок в качестве главного героя обнаруживает черты, ему свойственные

(Неелов, 2015, с. 36).

На сегодняшний день принята следующая классификация

литературных сказок:

 Сказки о животных;

 Волшебные сказки;

 Бытовые сказки.

Рассмотрим данную классификацию более детально.
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В сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, они

разговаривают друг с другом , объявляют друг другу войну, мирятся. В

основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя

рода), вылившийся в культ животного.

Например, медведь, ставший героем сказок, по представлениям

древних славян, мог предсказывать будущее.

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные,

приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир.

Чудесный мир – это предметный, фантастический, неограниченный мир.

Благодаря неограниченной фантастике и чудесному принципу

организации материала в сказках с чудесным миром возможного

"превращения", поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а по

часам, с каждым днем все сильнее или краше становятся)  (Бордовский, 1987

с. 7).

В основном волшебные сказки древнее других, они несут с леды

первичного знакомства человека с миром, окружающим его.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая

имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку.

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведени е в

них обыденной жизни.

Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность,

честность, благородство под маской простоватости и наивности

противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа

резкое неприятие (жадность, злоба, з ависть).

Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии,

поскольку Добро торжествует, но акцентированы случайность или

единичность его победы.

Характерна пестрота бытовых сказок: социально -бытовые, сатирико-

бытовые, новэллистические и другие. В отличии от волшебных сказок,

бытовая сказка содержит более значимый элемент социальной и
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нравственной критики, она определеннее в своих общественных

предпочтениях. Похвала и осуждение в бытовых сказках звучат сильнее.

Естественно, сказка тесно связана с ми ровоззрением писателя,

пишущего сказку, и несет, несомненно, приметы исторической эпохи, в

которую жил и творил каждый конкретный писатель.

История литературной сказки во Франции свидетельствует о том, что

этот жанр постоянно присутствует на литературном французском

небосклоне.

Исследователи-литературоведы считают, что не так просто определить,

с кого начинается французская литературная сказка.

М.В. Разумовская считает, что французская литературная сказка имела

долгую традицию, корни которой уходят во вре мена Средневековья и

Возрождения (Разумовская, 1983, с. 27).

Вероятно, одним из первых авторских сказочных произведений следует

считать, по мнению В.Ф. Шишмарева, Лэ Марии Французской.

В этих лэ много общего с народной сказкой: мотивы, сюжеты, герои,

волшебные атрибуты, перевоплощения, вторжение сверхъестественного в

человеческую жизнь.

Наверное, близость к народным основам и есть та причина поэтичности

и очарования, которыми проникнуты все лэ Марии Французской.

Однако, сказочная традиция, ярко проявивш аяся у Марии

Французской, не получила по наблюдениям исследователей на протяжении

нескольких последующих столетий развития во французской литературе.

Только в рыцарских романах XIV века встречаются некоторые сказочные

элементы, ибо, по словам В.Я. Проппа, "… рыцарский роман часто сам есть

производное сказки" (Пропп, 2017, с. 69).

С XVI века на французскую литературную сказку начинает влиять

итальянская традиция, которая, несомненно, связана с именем Боккаччо.

В XVII веке феи, разнообразные волшебные персонажи, повороты

сюжета часто встречаются в романах и в поэзии. О сказках упоминается в

комедиях П.Корнеля и в сатирах Буало.
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Золотой же век французской литературной сказки наступил на рубеже

XVII- XVIII столетий, когда появляются сказки Шарля Перро.

В то же время влияние на развитие сказки как литературного жанра

оказал так называемый "Спор Древних и Новых", разгоревшийся во

Франции. "Новые", то есть Ш.Перро и Б.Фонтенель, сторонники прогресса в

науке и культуре, выступали против некоторых дог матических канонов

классицизма, не признавали идеалы античности в качестве абс олютных

образцов для подражания (Потоцкая, 1974, с. 75).

Утверждая преимущество современной литературы перед античной

«новые», стремились к обновлению тематики и литературной формы ,

настаивали на национальном понимании прекрасного в искусстве.

Отсюда – их обращение к фольклору, к народной сказке. Ш.Перро в

своем новаторском теоретическом сочинении "Параллели между Древними и

Новыми" называет фольклорные сказания "новыми" по сравнению с

античной мифологией.

Сказкам Ш.Перро и его последователей присуща национальная

фольклорная окраска. Однако, ни он, ни его последователи не занимались

собиранием фольклора: опираясь на устную фольклорную традицию, они

создавали оригинальные литературные произвед ения.

"Народная канва" и объясняет, как правило, сходство многих сюжетов

и образов сказок XVII века. И в это время традиции рыцарского романа

продолжали оказывать определенное влияние на литературную обработку

фольклорных мотивов, но чудесного и волшебног о в этих сказках не очень

много (Потоцкая, 1974, с. 98).

Феи редко являются персонажами сказок Ш.Перро, чудес и волшебства

мало и в сказках его последователей. В их произведениях ход событий

определяют не феи, а люди – жизнедеятельные и разумные.

Чудесное в волшебных сказках выглядело правдоподобным, и это

свидетельствовало о сильном воздействии рационалистической философии

на умы писателей конца века.
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Фантазия, динамика повествования, даже сама поэтичность сказок

были строго продуманы по законам рациона листического мышления.

Даже аллегории и символы служили создателям сказок средством

правдиво отражать действительность.

Считается, что в век Просвещения волшебная сказка прекратила своё

существование. На самом деле, она просто менялась, и по образному ст рою,

и, даже, по размеру.

В век Просвещения, когда в сознании французов встала необходимость

преобразования существующего политического, социального, нравственного

порядка, когда уже не только мыслители начали материалистически

постигать природу человека и социально оценивать отношения между

людьми, трансформация сказки была неизбежным следствием

происходивших мировоззренческих процессов, ответом на новые

потребности читателя, который следил за изменениями, назревавшими в

обществе (Липелис, 2014, с. 42-47).

Наряду со старой волшебной сказкой, в литературе века Просвещения

появляется несколько её разновидностей. Это – восточная, сатирическая и

философская сказки.

Однако многие авторы эпохи Просвещения продолжали развивать и

традиционный жанр волшебной сказ ки.

Авторы XVIII века стремились средствами волшебной сказки выразить

суть человеческой природы и предложить читателю некоторые моральные

поучения.

В этот период развития французской литературы моральный аспект

сказки был очень силён. Наконец, именно в э тот период во Франции

появляется и чисто философская сказка.

Таковы повести-сказки Вольтера. В его произведениях, в согласии с

духом времени, ставились проблемы познания, ниспровержения отживших

авторитетов и догм, провозглашалось торжество разума над суе вериями.

Многие повести-сказки Вольтера были яркой сатирой на абсолютистскую

Францию (Липовецкий, 2012, 63).



20

Одним из следствий Великой французской революции была смена, и

довольно резкая, общественно -этических, эстетических, литературных

категорий и норм. Эта смена повлияла и на судьбу литературной сказки во

Франции.

С одной стороны, сказка исчезает и не занимает значительного места

среди литературных жанров, с другой стороны, романтизм вызывает к жизни

широкий интерес к фольклору, к старине, к изучению и  сохранению

народной культуры. В Англии, Германии, Скандинавии и России устное

народное творчество становится в эту эпоху предметом изысканий и

литературной обработки.

Литературная сказка, как и прежде, в основном подчиняется жанровым

законам сказки народной, но и продолжает ставить перед собой собственные

литературно-эстетические задачи и, сильно трансформируя сюжет,

подчиняет элементы волшебного и фантастического сложным современным

проблемам (Лупанова, 2015, с. 87).

Без сомнения, заслуга истинного возро ждения жанра волшебной сказки

во Франции принадлежит Шарлю Нодье, писателю, который занимал особое

положение среди французских романтиков.

Всякое человеческое сообщество, считал Ш.Нодье, не соответствует

естественной природе человека. Буржуазному обществе нному порядку,

который он презирал, Нодье противопоставлял мечту о гармоническом,

идеально устроенном обществе. Нодье уходил в мир сказки, легенды,

народного предания, черпал вдохновение из старинных книг и рукописей, но

при этом не оставался безразличным к проблемам современности.

Несколько волшебных сказок мы находим в "Письмах с мельницы »

Альфонса Доде. Это – сборник лирических новелл, сказок, легенд,

основанных на провансальском фольклоре.

Прошлый, двадцатый век, одарил нас также немалым количеством

прекрасных сказок. Литература обогатилась новыми темами, например, из

области науки и техники (Выготский, 2015, с. 103).
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Сказка стала более свободной, нетрадиционной, раскрепощённой по

форме, но при этом сохранила своё обаяние, мудрость и поэтичность.

Для современной сказки, как никогда, характерны пародия, юмор,

большая индивидуализация героя, демократизм и гуманность.

В трагические годы войны Антуан де Сент -Экзюпери создает добрую и

грустную сказку "Маленький принц". Марсель Эмме, один из ярких

представителей плеяды писателей ХХ века, создал много романов, новелл,

пьес, многие из которых были фантастическими, где феи и другие сказочные

существа – обычное явление.

Бернар Клавель, наш современник, пишущий серьёзную литературу:

исторические романы и публицисти ческие эссе, является одним из самых

светлых сказочников-авторов, пишущих для детей в современной Франции.

В разные эпохи обращение к литературной сказке вызывалось не

столько авторской прихотью и природой дарования разных писателей,

сколько потребностями того времени, в котором им суждено жить.

Важно, что сказка никогда не умирала. Во все времена она развлекала,

веселила, утешала, учила мудрости, вселяла надежду и помогала

противостоять злу.
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Выводы по 1 главе

Обобщая вышесказанное в первой г лаве, следует сделать следующие

выводы:

1. Заслуга в развитии и популяризации волшебной сказки во Франции

принадлежит, несомненно, Шарлю Перро, Шарлю Нодье, писателям,

занимавшим особое положение среди французских романтиков.

2. Основываясь на работах Разумовской М. В., И.П. Лупановой, М.Н.

Липовецкого, Т.Г. Леоновой, Е.М. Неелова, Т.А. Чернышевой, В.А.

Бахтиной, Л.Ю. Брауде, Ю.Ф. Ярмиш, и др., следует выделить основные

черты жанра литературной сказки:

 определение "литературная сказка" представлено через призму

понимания человечества о мировоззрении и эстетики времени;

 в процессе написания литературной сказки" могут быть

использованы вымышленные события, применение черт поэзии и эстетики,

гиперболизирование реальности;

 наличие гротескного мира;

 наличие игрового начала в той или иной мере;

 явно выраженная позиция автора, рассказчика (иногда - в одном

лице);

 сохранение - как и в народной сказке - социальной оценки

изображаемого.

3. Литературная сказка может не только бытовать в форме отдельного

произведения, но и интегрироваться в структуру текста другого жанра.

4. Литературная сказка -  это авторское художественное прозаическое

или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных

источниках, либо придуманное самим писателем  произведение,

преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения

вымышленных или традиционных сказочных героев и некоторых случаях

ориентированное на детей, произведение, в котором в котором волшебство,
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чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать

персонажей.

5. В конце XX сформировалось новое направление в сказке –

назидательная сказка, целью которой являются воспитательно -

образовательные задачи.



24

Глава 2. Анализ произведений А.Нотомб «Рике с хохолком»; «Синяя

Борода»

2.1 Анализ произведений А. Нотомб «Рике с хохолком»

Амели Нотомб – современная бельгийская писател ьница, пишет по-

французски. Амели Нотомб родилась в 1966 году в Эттербеке, Бельгия. Еще

ребенком, писательница получила шанс пожить в Китае, США, Лаосе, Бирме

и Бангладеш, так как родилась в семье барона Патрика Нотомба, чей род

деятельности (дипломатия), позволил посетить столько стран . Это часть ее

жизни отразилась прямым образом в творчестве писательницы (А. Нотомб,

2018, электронный ресурс) .

По прибытии в Бельгию, она поступила в университет на отделение

романских языков в Свободном университете города Брюсселя.

Пять лет спустя Амели собирается Токио, в надежде покорить его

своим творчеством. С 1981 по 1991 год, проведя в Японии 10 лет, она

понимает, что работа, которой она занимается, вовсе не является тем, о чем

она мечтала.

Этот период ее жизни и накоплен ный опыт запечатлен в ее знаменитом

романе «Страх и трепет», который удостоился Гран -при Французской

Академии.

В творчестве Амели Нотомб преобладают мрач ные темы и гротескные

фантазии, что очень любят ее читатели. И скорее всего именно поэтому ее

прозвали «Готической принцессой Европы».  В настоящее время А. Нотомб

живет во Франции, в Париже (Липовецкий, 2012, с. 98).

17 июля 2015 король Филипп пожаловал пи сательнице баронский

титул, принадлежащий её отцу.

По словам Амели Нотомб: «Хотя и дочь аристократа, я не имела

титула. Я могла бы его получить, только выйдя заму ж, но это даже не

обсуждается».

Амели Нотомб посвятила всю свою жизнь романам и творчеству, а

свои книги она называет своими детьми .
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Главные отличия романов Нотомб от классической сказки: о на

наделяет своих персонажей подробной биографией,  характером, анализирует

их психологическое состояние, действие перенесено в ХХI век.

А. Нотомб переносит действие сказок Шарля Перро в современный

мир, но в то же время чувствуется, что это не реалистическое описание

современного человека, а скорее игра: какими могли бы стать персонажи

Перро, если бы они родились в наше время  (Нотомб, 2018, электронный

ресурс).

Главный герой, Деодат, представлен нам весьма отвратительным

внешне ребенком, которого все сторонились. С течением времени и сам

ребенок, увидев себя в зеркале стал понимать, что он нечто ужасное и первой

реакцией на собственное отражение в зеркале были с лезы. В последствии

данная сказка повествует о параллели с другим ребенком, прекрасной

новорожденной девочкой – Мальвой.

Мальва была обделена вниманием родителей и единственным

понимающим человеком и видевшим в ней потенциал была бабушка,

Штокроза. Штокроза не пользовалась популярностью у людей и её

взаимоотношения с дочерью также были весьма хаотичными  (Нотомб, 2017,

электронный ресурс).

Параллели между Мальвой и Деодатом колоссальны, уродливый

мальчик, умен не по годам, воспринимавший реальность иными гла зами и

принимал свое уродство за чистую монету, не считая это недостатком, но

принимавшим её как данность и безумной красоты девочка, которая часто

проводила время с бабушкой или в одиночестве, созерцая и находя новые

миры в абсолютно обыденных вещах.

Такие разные герои по своей сути, которые принимали достоинства и

недостатки своей внешности, но открывая для себя смысл в обыденных

вещах, для Деодата птицы были всем, основной идеей жизни, а для Мальвы

созерцание простых вещей имело колоссальный смысл, благо даря бабушке

она также научилась не только созерцать, но и любить вещи, в особенности

драгоценные украшения.
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В современной версии сказки, А. Нотомб в своих романах направила

все внимание на образы героев, внимательно описала лица, рост, фигуры,

поразительные и отвратительные черты.

Главные герои произведения, Деодат и Мальва, вовсе не чувствуя себя

сообщниками, были едины в тревожной странности, с которой так часто

смотрели друг на друга.

Сколько раз, встречаясь, они думали: «Это он» или «Это она», с

изумлением, близким к страху, – «Кто это необыкновенное существо, отныне

являющееся центром моего мира?». И тогда Деодат приносил избраннице

бокал шампанского, из которого они вместе завороженно пили.

В глубине души они благословляли любовные разочарования, к оторые

им пришлось пережить: не будь тех горестей, они, возможно, предположили

бы, что их исключительность – общий удел и что это нормально – каждый

вечер и каждое утро открывать для себя столь необъятную радость.

Они рассказывали друг другу не все, и вовс е не из пустого кокетства, а

сознавая, что в каждом из них есть частица невыразимого. Однако они

никогда не прибегали к тем дразнящим умолчаниям («Не стану тебе все

выкладывать, дорогой»), которые возбуждают простофиль в любви. Так,

Деодат никогда не заговаривал о Саскии, а Мальва сохранила тайну

драгоценностей бабушки.

Прошло время, так и не притупив накала их тревог. Они не

поженились. Мальва никогда не говорила с ним утомленным голосом

законной жены, а Деодат не позволял себе насмешливых высказываний

супруга.

«Едва не став горбуном, он сохранил чуть сутулые плечи; ей нрав илась

его осанка, будто ждущая ласки. А он кружил вокруг нее, чтобы

полюбоваться со всех сторон, и цитировал Барбе д’Оревильи: «Профиль –

это подводный камень красоты или же самое неоспоримое ее

подтверждение».

Весной пара певчих славок свила гнездо на каш тане прямо у их окна.

Деодат не уведомил об этом событии свою организацию, он предпочел
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умолчать о чуде. На памяти орнитолога это был первый случай, когда столь

редкую птицу можно было увидеть в Третьем округе Парижа » (Бордовских,

1987, с. 5-7).

Это произведение является дидактической метафорой  для научения

души: бессознательного восприятия определенной последовательности

смыслов, эмоционально-чувственной ткани культурного мифа.

Это также щедрый материал для множества проекций  познаваемой

реальности на символический пласт бытия и, как следствие, инсайтов,

внезапного постижения внутреннего смысла сво ей личной истории.

Так же в произведении тщательно описан образ матери и отца "Рике",

который наталкивает на размышлении о прекрасном и безобразном, об

идеалах к которым люди должны стремиться как к чему-то "каноническому".

"Энида принадлежала к породе женщин столь маленьких и хрупких,

что они никогда не выглядят настоящими женщинами и в один прекрасный

момент внезапно из подростков превращаются в стареньких девоч ек".

"Энида всегда отличалась крайней хрупкостью, как физически, так и

психически. В пятнадцать лет ее отчислили из балетной школы парижской

Оперы по причине, еще невиданной в этом почтенн ом заведении: избыточная

худоба» (Нотомб, 2016, с. 133).

Обращаясь к образу отца (Онората), автор дала следующие

характеристики:

"Именно на этих ступенях Онорат, который в то время был в столовой

балетной школы помощником повара, и приметил ее. Семнадцатилетний

паренек, округлый и телом, и умом, безумно влюбился в щуплую д евчушку".

Прообразы отца и матери в детальном описании даны для появления

общей картины уродства, которым стал Деодат.

Красота, пожалуй, самый распространенный термин, которым мы

должны описать те вещи, которыми мы восхищаемся и которые оцениваем

как стоящие.
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Традиционно термин «красота» служит косвенным показателем того,

что мы считаем хорошим искусством. Когда мы говорим что -то красивое, мы

говорим что-то более сильное, чем «мне это нравится».

Скорее, мы можем сказать, что это хорошо, и поэтому это долж но

нравиться любому здравомыслящему человеку. Как таковой, термин

«красота» может использоваться как нечто большее, чем учет личных

предпочтений, может быть использован термин теории и, возможно, даже

термин политики.

На практике мы называем многие вещи кр асивыми; искусство, человек,

идея, природный объект, действие и т. д.

С этим термином возникает любопытный (даже подозрительный)

философский консенсус, который не так уж далек от здравого смысла.

А именно, эта красота хороша, приятна, вдохновляет любовь и

восхищение и, следовательно, является мощной вещью, требующей

непосредственного опыта.

Там, где платоновская традиция толкает красоту в область идеальной

мысли за пределы восприятия, Аристотель подчеркивает подход, который

рассматривает ее как часть реал ьного мира.

Красота рассматривалась как абстрактная форма в ранней философии.

Например, Платон подчеркивал априорное (независимое от опыта) измерение

идеи красоты.

В этой традиции мы видим, что физическая красота упрощается. Идеал

красоты — это то, что мы узнаем со временем, и это то, что потенциально

может быть сформулировано.

Возвращаясь к роману А. Нотомб, Деодат был весьма отвратительным

ребенком, которого все сторони лись и пытались обойти стороной (Нотомб,

2017, электронный ресурс).

"Когда родители увидели ребенка, их мир перевернулся.

Новорожденный походил на старичка: весь сморщенный, с едва

приоткрытыми глазами и впалым ртом – он был отвратителен.
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Ошеломленная Энида с трудом обрела голос, чтобы спросить доктора,

нормален ли ее сын". (Нотомб, 2016, с. 126)

С течением времени и сам ребенок, увидев себя в зеркале , стал

понимать, что он нечто ужасное и первой реакцией на собственное

отражение в зеркале были слезы. В последствии данная сказка повествует о

параллели с другим ребенком, прекрасной новорожденн ой девочкой -

Мальвой.

Мальва была обделена вниманием родителей и единственным

понимающим человеком и видевшим в ней потенциал была бабушка,

Штокроза. Штокроза не пользовалась популярностью у людей и её

взаимоотношения с дочерью также были весьма хаотичным и.

Встреча двух противоположностей произошла после сожжения всех

любовных мостов позади, когда никто ничего не ждал от жизни, но каждый

умел принимать субъективную реальность .

Сущность и смысловая значимость сказки сводится к платоновской

традиции описания красоты. Он выдвигал её в область идеальной мысли за

пределы восприятия.

Также можно отметить сходства с Эдмундом Бёрком, который в своем

философском исследовании о происхождении идей возвышенного и

прекрасного предполагал, что красота стимулирует любовь, но возвышенное

возбуждает ужас.

Пока красота расслабляется, возвышенное приносит напряжение.

Чувство, что что-то возвышенное, вызвано крайностями - необъятностью,

чрезвычайной высотой, трудностью, темнотой или чрезмерным светом.

Обсуждая бесконечность, Берк использует фразу «восхитительный

ужас» для описания «истинного испытания возвышенного». Восхищение для

Бёрка - это снятие боли. Когда мы понимаем, что ужас, изображаемый в

искусстве, является вымышленным, это позволяет нам испытывать

удовольствие (Викулова, 2000, 156).

Обобщая вышесказанное по произведению «Рике с хохолком» стоит

отметить, что красота по мнению А. Нотомб не является центром мироздания
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и точкой преткновения, её видение одноименной сказки Ш. Перро обличает

людские пороки, которые не способны видеть людей дальше их внешности и

выражает людскую жестокость,  делая сказку доступной для чтения

взрослым, это наталкивает на значение одного из известных фразеологизмов

« не все, то золото, что блестит».

Так же стоит отметить, что в своем произвед ении «Рике с хохолком»,

всем главным и второстепенным персонажам, Амели Нотомб дала говорящие

имена, что символизирует их характер, роль и главное образ этого

персонажа.

Например, отца Деодата звали Онорат, что означает уважаемый, а

значение имени самого главного героя – Деодат означает Богом данный. Имя

главной героини Мальва (Тrémière), в действительности – вьющаяся

плетистая роза (Отец – плющ, мать – Роза, а бабушка Штокроза – другое

название мальвых).
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2.2 Анализ произведения А. Нотомб «Синяя борода»

Обращаясь к следующему произведению А. Нотомб «Синяя борода»,

хотелось бы отметить, что особую выразительность образности всего

произведения придает портрет ключевых черт главных героев.

Невероятно интересная и неожиданно закончившаяся исто рия,

прототипом которой послужила знаменитая сказка Шарля Перро.

Роман «Синяя Борода» Амели Нотомб – еще одна попытка пересказать

легенду, притчу и осовременить ее. Мастер парадокса, превратила старую

сказку в невероятную историю, пронизанную тонкой психо логической игрой,

чувственностью и красотой (Нотомб, 2013, 131).

Казалось бы, история, заезженная и протертая литературой и

кинематографом до дыр - история Синей Бороды.

Чем глубже погружаешься в роман, тем острее понимаешь, что автор в

искрометных, остроумных, и в то же время глубоких диалогах, обнажает

перед нами совершенно неожиданные образы главных героев.

Незамысловатая на первый взгляд история о девушке, снявшей комнату

у странного типа, предыдущие квартирантки которого как в воду канули, на

поверку оказалась не такой уж простой и незамысловатой. Эмоциональный

накал и психологическая глубина при весьма ограниченном действии и

сжатом сюжете поражают.

Главная героиня - Сатурнина является в определенном смысле анимой

главного героя - дона Элемирио. На латинском языке анима определено как

«душа», оно означает бессознательную, феминную сторону личности

мужчины, которая может быть и его любимой, и духовным посредником,

своеобразным наставником для героя.

Центральное место занимает духовная проблематика и те ма

религиозного мистицизма, эзотерических рассуждений. Что есть грех и

добродетель? Где проходит граница правосудия и свободы? В чем может

быть озвучен голос совести и целесообразность иррационального и

логического выборов (Нотомб, 2012, 143).
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Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня

обнаруживают потерю или недостачу или же, здесь присутствую мотивы

запрета, нарушения запрета и последующая беда.

Кульминация романа А. Нотомб состоит в том, что главная героиня

сражаются с противоборствующе й силой и всегда побеждает её (эквивалент

сражения — разгадывание трудных задач, которые всегда разгадываются).

Роман поднимает целый каскад нравственно -этических вопросов

европейской цивилизации, причудливо вплетаясь в контекст современности.

Форма диалога с минимальным количеством описаний соединяется с

философскими и историческими отсылками к старой Европе, Испании 16

века.

Этот прием умело стирает границы между историей четырехвековой

давности и ультрасовременными бытовыми реалиями Франции.

Произведение представляет своего рода эпическое полотно, и его

намеренно воссоздает автор.

По признанию Амели Нотомб: «Цель писательства не в том, чтобы

быть полезным. Мы пишем, потому что нас переполняет что-то большое и

непостижимое» (Нотомб, 2016, электронный р есурс).

Красной нитью в романе-сказке возникает семантический контекст

золотого цвета.

Визуальный ряд становится концептуальным ключом к пониманию

смысла романа. В финальной главе мы также встречаем слова о том, что в

японской культуре цвет олицетворяет л юбовь.

А также читатель к финалу произведения уясняет алхимическое

значение цвета в романе: 7 героинь являются метафорой 7 цветов радуги и

полноты спектра.

Также на полярных полюсах тьмы и света находят символическое

место в романе еще две героини, после дняя из которых преодолевает эту

фатальную закономерность и разгадывает тайну главного героя.

Семантически близка к данной концепции и метафора 7 смертных

грехов. Перед нами «человек, убивший 8 женщин по хроматическим
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мотивам» в поисках ответа, «где прохо дит граница между любимой и самим

собой».

Одна из вариаций ответа на эти вопросы мимолетно проскальзывает в

одном из монологов Сатурнины: «Не знала, что я так мозаична».

Вместе с тем развивается линия мужского и женского. Как происходит

процесс взаимодействия и слияния, как и почему женщина влюбляется в

мужчину, и как порой это противоречит этике и рациональному началу.

Этот эффект усиливает эмоциональную связь двух героев, их духовное

родство.

Кажется, что они находятся в одном измерении и имеют один вз гляд на

реальность, о чем бы ни зашла речь и где бы они ни оказались, усиливается

это и тем, что герои не оговаривают значимые вещи, а идут на различные

поступки без слов, принимая все как единственно возможное развитие

событий.

Имя Сатурнина также создает образ героини в контексте романа. Оно

несет в себе декадентскую эстетику распада и подавляющего, мрачного

начала.

Планета Сатурн, как и образ Сатурна в мифологии имеют мрачный,

зловещий и теневой контекст.

Тема жесткости, жестокости, преступления проти в человечности

(Сатурн пожирает своих детей) красной нитью проходит как в его

мифологической, так и астрономической интерпретации, создавая шлейф

печальной обреченности вокруг главной героини и напряжение сюжетных

линий.

Вместе с тем явно возникает на фоне  мрачности, тени и депрессивного

флера тема светоносности и солнца: «Дон Элемирио влюбился в Сатурнину,

когда она восхитилась сочетанию желтого цвета с золотом».

В то же время, как этот прием мы встречаем и у Германа Гессе в

«Степном волке»: имя Гермина в переводе с латинского оно означает

«родная, единокровная».
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Финальная фраза романа несет в себе шифр : «В тот самый миг, когда

дон Элемирио умер, Сатурнина обратилась в золото» (Нотомб, 2012, с. 157).

Жанровая специфика в финале произведения достигает апог ея и

получает свое обрамление, так как согласно Проппу, главным признаком

сказки является то, что в действительность рассказываемого ни автор, ни

читатель, разумеется, не верят (Пропп, 2017, с. 163).

Таким образом, следует сделать вывод, что современная ин терпретация

в романах А. Нотомб таких сказок как «Рике с хохолком» и «Синяя борода»

меняют традиционные уклады французских сказок и затрагивают

большинство проблем из философии и направления мироздания, а также

затрагивают множество психологических особенн остей человеческого

поведения в описании и образах героев.

Чистая красота просто привлекает внимание нашего ума, у нас нет

больше забот, чем созерцание самого объекта, А. Нотомб раскрывает и

сравнивает красоту с нечтом иным, что существует внутри человека и не

соотносится с внешностью, описывая красоту как исконно душевное

состояние.
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2.3 Новаторство и традиции сказки, нашедшие отражение в

произведении А. Нотомб «Синяя борода»  и «Рике с хохолком»

Французская литературная традиция наделяет жанр  сказок

артистизмом и стремлением к фантасмагории.

Исследователи отмечают общность данных тенденций для

французских сказок разных эпох, об этом пишут, например, М.В.

Разумовская, Н.Г. Андреев, Л.Г. Викулова и Н.П. Потоцкая . (Разумовская,

1983, с. 24), (Андреев, 1987, с. 132), (Викулова, 2000, с. 89).

Безусловно, особое значение имеет и трансформация языка в

сотворчестве с работой переводчика, который может придать экспрессию.

Одна фраза может изменить парадигму всего произведения, и в

творчестве Амели Нотомб это имеет значение, так как одним из свойств ее

авторской манеры является выделение в финальной фразе романа

одновременно всех контекстов и смыслов художественной ткани

произведения, как мы можем увидеть в ее современной сказке «Синяя

борода».

Центральное место занимает духовная проблематика и тема

религиозного мистицизма, эзотерических рассуждений.

Что есть грех и добродетель, где проходит граница правосудия и

свободы? В чем может быть озвучен голос совести и целесообразность

иррационального и логического выборов.

Интересно в этой связи сравнение Дон Кихота и Христа. Если

проводить параллели с архетипической концепцией Карла Густава Юнга, то

в произведении выделяется архетип Простодушного и Героя в их

причудливой дихотомии (Никифоров, 2016, с. 64).

Изысканны и придают новый ракурс старинному сюжету кулинарные

коды произведения, воссозданные вокруг французской кухни разных эпох и

ее утонченных десертов.

Переосмыслена в контексте современности и древняя триада порок -

добродетель-возмездие/суд, которая нахо дит параллели во многих
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произведениях мировой литературы с мистико -философским аспектом,

вокруг которого выстраивается сюжет, например, «Красавица и чудовище»

Габриэль Сюзанны Барбо де Вильнёв, «Фауст» В. Гёте, «Мастера и

Маргарита» М.А. Булгакова и других .

В сказке Амели Нотомб, что характерно, на первый план выступает

тема анимы и анимуса: мужского и женского начал в их непредсказуемом и в

то же время естественном взаимодействии.

Действие в полной мере напоминает сюрреалистическую и

недоступную территорию своеобразного магического театра, камерную в

своих категориях и законах.

Возникает параллель к пространству магического театра, созданному

немецким писателем Германом Гессе в его романе «Степной волк».

Он может являться своеобразной реминисцентной отсы лкой к

произведению, а образы героев Гарри Галлера и Гермины художественно

близки к образам и характерам героев романа Амели Нотомб – Дона

Элемирио и Сатурнины.

Сатурнина является в определенном смысле анимой дона Элемирио. В

теории психоанализа анима – это архетип.

На латинском языке это понятие определено как «душа», оно означает

бессознательную, феминную сторону личности мужчины, которая может

быть и его любимой, и духовным посредником, своеобразным наставником

для героя.

В образе Гермины Гессе показы вает не только художественный

женский портрет, но и стремится объяснить суть отношений мужчины и

женщины с точки зрения психоанализа.

Идеальный феминный портрет, который автор создает средствами

литературы в своем романе – это женщина, объединяющая нескол ько разных

ролей: возлюбленная, проводник к новым смыслам, подруга, дочь, сестра:

«Какое прекрасное, какое неземное было у нее лицо, когда

она это говорила!
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В ее глазах, холодных и светлых, витала умудренная грусть, эти глаза,

казалось, выстрадали все мыслимые страданья и сказали им "да".

Губы ее говорили с трудом, словно им что-то мешало,-так говорят на

большом морозе, когда коченеет лицо, но между губами, в уголках рта, в

игре редко показывавшегося кончика языка струилась, противореча ее

взгляду и голосу, какая то милая, игривая чувственность, какая то искренняя

сладострастность.

На ее тихий, ровный лоб свисал короткий локон, и оттуда, от той

стороны лба, где он свисал, изливалась время от времени, как живое дыханье,

эта волна мальчишества» (Гофман, 1995, с. 86)

Вокруг Гермины выстраивается целая система символов. Галлер

встречает ее в баре «Черный орел».

В мифологии орел является солярным (то есть истоком его служит

культ поклонения солнцу) символом всех богов Солнца.

В мифологии орел мог достичь Солн ца и слиться с ним. Потому в

мифах он обозначал духовное начало в личности.

Ярко звучит дихотомия, которая является одной из важных

характеристик главного героя дона Элемирио, она всегда являет собой

одновременно высокое и низменное.

Его личность представляется читателю причудливой смесью

современного характера Казановы с субъективно -невротической

гуманистической моделью и социопатическими характеристиками (герой не

выходил из дома 20 лет, отрицает социум и, судя по всему, отягощен

мизантропией и нарциссическим самосознанием).

В закрытости главного героя есть определенная доля автобиографичнос

ти.

Еще одна философская ветвь романа – «каждый имеет право на свою

темную комнату».

Роман представляет собой историко -культурный калейдоскоп и вместе

с тем «вещь в себе» в философском контексте. Читателю планомерно

открывается один семантический слой за другим.
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Патетика главного героя раскрывает многомерный психологический

план романа, где с одной стороны существует свое время и пространство,

разворачивается пьеса в диалогах «здесь и сейчас», в единстве времени и

места, с другой стороны сюжет диктует определенную предсказуемость для

читателя, которая неожиданно сменяется прямолинейным повествованием

современности.

Северина, Мелюзина, Амелина, Альбумина, Дигиталина,  Эмилина,

Прозерпина, Сатурнина – имена возлюбленных главного героя.

Каждое из них несет в себе мифологическую или реминисцентную

нагрузку, интересную для расшифровки и раскрытия портретов главных

героев и причинно-следственной связи событий в романе, его  смысла.

Так, например, Мелюзина – женщина-змея и дух свежей воды из

кельтских легенд. Альбумина отсылает к латинскому слову albus, что

означает «белый».

Дигиталина получает свое имя в честь ядовитого растения. Прозерпина

воскрешает в памяти читателя лег енду о подземном царстве и юной девушке,

заточенной в мертвенных владениях Плутона.

Примечательно и то, что «цвет – аристократическая частица каждой».

Амели Нотомб создала современную версию гофманианы, пугающей,

жуткой и невероятно глубокой.

И тем самым она ближе к французской литературе в разрезе историзма

прошлых эпох, чем к творчеству современников данного жанра во Франции,

которые создают свою сказочную реальность в более светлых тонах, как,

например, Бернар Клавель (Бордовских, 1987, с. 5-7).

В романах А. Нотомб ясно прослеживается, что она опирается на

классические сюжеты сказок Шарля Перро, на его сюжетные традиции и

сюжетные линии, а так же проецирует мораль его сказок в свои романы.

Одна из традиций, на которую опирается А.Нотомб  это то, что ее

романы написаны в сказочном ключе, например в «Рике с хохолком» автор с

одной стороны описывает реалистическую фабулу: у главного героя есть

семья, родители с конкретной биографией, жизнь самого главного героя так



39

же четко и конкретно прописывается: школа, реабилитация позвоночника,

выбор профессии.

Но, с другой стороны, при прочтении романа нас не покидает чувство

нереальности и сказочности, например за счет преувеличений и

гиперболизации умственных способностей главных героев и их внешнего

вида.

Обратимся к описанию Деодата:

«Все младенцы одиноки, а этот был еще более одинок, чем прочие,

предоставленный самому себе в колыбельке, которая была для него

вселенной. Он любил одиночество: в обществе самого себя он был избавлен

от жалостливых замечаний и мог пол ностью отдаться пьянящему

исследованию своего мозга.

Ему открывались пейзажи столь грандиозные и прекрасные, что он

очень рано познал восторг благородных порывов. Там он мог свободно

передвигаться, менять точку обзора и слушать звук, ин огда исходящий из

бесконечности» (Нотомб, 2016, с. 127).

При помощи гиперболизации в данном отрывке А. Нотомб

подчеркнула особую одаренность новорожденного, как и в следующем

отрывке:

"Деодат видел, как из небытия всплывали первые частицы

существования, некая простейшая форм а, с которой он играл: она собирала

себя цепочкой цветовых переливов, и он наслаждался каждым цветом в ее

самородном состоянии – нежностью синего, богатством красного,

лукавостью зеленого, мощью желтого, и, прикасаясь к ним, он испытывал

изысканную дрожь" (Нотомб, 2016, с. 135)

Следующую героиню автор также раскрыла детально и наделила её

волшебными качествами:

"Личико Мальвы отличалось от других новорожденных, красных,

сморщенных: девочка была гладкая и белая, как цветок хлопка, и никакие

судороги не искажали черт фарфоровой куколки".
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"Если и была девочка, которая не нравилась ни одному мальчику и,

соответственно, ни одной девочке, то именно Мальва. В пятнадцать лет она

была, бесспорно, самой красивой в лицее.

Длинная, худенькая, с медового цвета волосами,  которые доходили до

бедер и укрывали ее естественным плащом. Большие неподвижные глаза

сияли, как направленные прожектора. Лик статуи оправдывал ее молчание"

(Нотомб, 2016, с. 212).

В романе А. Нотомб "Рике с хохолком" сопоставлены две реальности, а

именно реальность - уродства и реальность - красоты, сравнивая два этих

совершенно противоположных качества, автор наделила героев

гиперболизированными чертами выразив это через фабулу реальности.

Следующей соблюденной А. Нотомб традицией является

проецирование морали сказок Перро в собственные романы.

Мораль, которую мы извлекаем из сказки и из романа «Синяя Борода»

идентична. У обоих писателей нет какого -то прямого морализаторства, но,

тем не менее, моральный вывод все равно логичен и понятен.

Однако, если сказки Перро рассчитаны и на детей, и на взрослых, то

романы Амели Нотомб адаптированы исключительно на взрослую

аудиторию и в этом заключается их колоссальное различие.

В ходе исследования романов Амели Нотомб мною были выявлены

такие отличительные черты от классической сказки как:

 размер повествования (сказки Перро очень короткие, в них

описано только основное действие, в романах же А. Нотомб сюжет

прописывается до мельчайших деталей, вплоть до психологии персонажа);

 наделение персонажа подробной биограф ией, например в романе

«Синяя Борода» у главных героев дона Элемирио и Сатурнины А. Нотомб

прописывает и точный их возраст, и род их деятельности, и даже кулинарные

предпочтения.

А в романе «Рике с хохолком» писательница нас знакомит не только с

главными героями, Мальвой и Деодатом, но и с подробным описанием семьи

и их жизни;
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 наделение персонажа характером и описание его

психологического состояния, например в романе «Рике с хохолком» Амели

Нотомб рассказывает нам о становлении личности главных героев, об  их

переживаниях в период взросления, об их мыслях и выводах на те или иные

жизненные ситуации.

Интересные параллели к творчеству Амели Нотомб и произведению

«Синяя борода» можно найти и в кинематографе, близок к нему по своей

эстетике фильм Гильермо Дель Торо «Лабиринт Фавна».

Героиня Гофмана относит нас к эстетике романтизма. Она таинственна,

хрупка, иномирна и даже зловеще опасна. Его образы всегда близки к

эстетике ужасного, поэзии распада, идеям иллюзорности и бренности мира.

Амели Нотомб сталкивает философию и вечность с реальностью, в том

числе и через женские образы, и это столкновение по законам жанра

фатально для главных.

Как у Гофмана любовь опасна, в ней всегда заключена разрушительная

сила: либо явная и бурная как стремительный горный поток, ли бо коварная и

обманчивая и тогда между красотой его героини и тайной опасностью в ней

лежит очень тонкая грань, которую в романтизме герой не может не

нарушить, так и у Нотомб интеллектуальность граничит с экзальтированным

и безнаказанным фанатизмом, абсур дным в своей прямоте, а влюбленность с

опасной игрой жизни и смерти.

Гофман часто сталкивает женские контратипы, что усиливает

романтический конфликт, Амели Нотомб сталкивает идеи и парадоксальное

с привычным.

Роман Амели Нотомб имеет прямые параллели к п роизведению ее

современника Патрику Зюскинда «Парфюмер» и его ведущей линии, которая

может быть охарактеризована одним словом: одержимость.

Вместе с тем патетика и художественно -философский контекст

повествования могут быть ассоциативно отнесены к образно сти Шарля

Бодлера.
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Реминисценцией в данном случае будет объединяющая их поэзия

распада и декаданса. Данная параллель по своим темпоральным ориентирам

и концептуально ближе для романа «Синяя борода», чем романтизм

Гофмана, лишенный флера современности.

Черный цвет, вплетенный в образ героини и интерьера комнаты,

символизирует тьму, желтый/золотой – отсвет божественного мира. На

протяжении всего романа она так и остается на границе света и тьмы.

Желтый – цвет полной Луны, символ предстоящих страданий и

одновременно отсвет божественного мира.

Семантика золотого цвета также объединяет в себе мотивы

аристократии и торжества, полноты и цельности, некоей высшей

завершенности и воплощенности замысла.

Имеет смысл предположить, что финал произведения является

метафорой тех невидимых нитей, которые в полной мере связывают мужское

и женское начала на этапе их глубинного взаимодействия, когда отношения

достигают апогея взаимослиянности и точки невозврата.

Вероятно, именно так осмысляет Амели Нотомб понятие анимуса и

анимы в их вечном взаимодействии на материалах, доступных

литературному пространству.

Ее интересует теневая сторона данного взаимодействия, что созвучно и

ее признанию в одном из интервью: У Оскара Уайльда есть фраза: «Каждый

убивает то, что он любит». Как видите, не я первая заговорила на эту тему.

На мой взгляд, любви нельзя научиться, это чувство врожденное. И каждый

из нас переживает опыт мучительной любви.

Полужесты, детали, цвета, интерьеры, в которых появляются героини

создают их легенду. Художестве нный образ складывается в единое полотно,

потому что все детали складываются в одну картину, служат одной

художественной задаче.

Внутреннее содержание образа перетекает во внешнее, но этот

механизм действует только в таком направлении.
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Выводы по 2 главе

Обобщая вышесказанное во второй главе, следует сделать следующие

выводы:

1. В романах «Рике с хохолком» и «Синяя Борода» Амели Нотомб

опиралась на традиции французской литературной сказки. Особую роль в

создании этих произведений сыграл Шарль Перро.

2. Амели Нотомб переносит все сюжетные линии и характеристики

персонажей в современный мир, наделяя их новыми биографическими

чертами с глубокой психологической проработкой.

3. Художественная особенность произведений Амели Нотомб «Рике с

хохолком» и «Синяя Борода» заключается в оригинальном сочетании

волшебных элементов повествования с реалистическими описаниями

современной жизни.

4. В романах Амели Нотомб, что характерно, на первый план выступает

тема анимы и анимуса: мужского и женского начал в их непредсказуе мом и в

то же время естественном взаимодействии.
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Заключение

При подготовке дипломной работы была определена цель - изучить

произведения А. Нотомб "Рике с хох олком", "Синяя Борода" в свете

традиций современной французской литературной сказки.

Реализации цели дипломного исследования способст вовало решение

следующих задач:

 определены традиции сказки, на которые опирается А. Нотомб в

произведениях "Рике с хохолком", "Синяя Борода";

 выявлены цели обращения Амели Нотомб к жанру современной

литературной сказки.

 изучен жанр произведения со сказочными приемами (фабулой) у

Амели Нотомб "Рике с хохолком", "Синяя Борода";

Известно, что французская литературная сказка отличается рядом

специфических национальных черт. Во французской литературе, с одной

стороны, обнаруживается тенденция к артистизму, к игре, с другой стороны –

фантастическое подчинено реально -бытовому и поэтизирует изображаемую

повседневность.

Французские салоны оказали непосредственное влияние на

литературную сказку, увеличив общую популярность сказок.

Сама писательница подчеркивает в послесловии к роману «Рике с

хохолком», что жанр литературной сказки привлек её, поскольку позволил

написать счастливый конец. При этом она рассуждает о том, что во всей

мировой литературе романы, чаще всего , имели трагическую или

драматическую развязку, а писательница стремилась создать

нравоучительные и, вместе с тем, внушающие веру в жизнь и людей

произведения, адресованные взрослой аудитории.

Художественные особенности этих романов опредеяются тем, что

Амели Нотомб наделяет своих персонажей подробной биографией,

характером, анализирует их психологическое состояние, действие



45

перенесено в ХХI век. Но в то же время чувствуется, что это – не

реалистическое произведение, а сказочное, игра ума и фантазии .

Писательнице интересно показать, как еще неоднократно

подчеркивается в интервью, какими могли бы стать персонажи Перро, если

бы они родились в наше время.

Именно поэтому в современной версии сказки  А. Нотомб направила

все внимание на разработку образов героев, внимательно описала их лица,

рост, фигуры, поразительные и отвратительные черты.

Произведения А. Нотомб «Рике с х охолком» и «Синяя борода» вносят

новые акценты в традиции французской сказки , затрагивают серьезные

философские проблемы, отличаются глубоким психологическим анализом

персонажей.
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Методические рекомендации по практическому применению

результатов исследования

Методические рекомендации по использованию результатов

исследования представляют возможность дальнейшего изучения заявленной

темы.

Результаты анализа романов Амели Нотомб «Рике с хохолком» и

«Синяя Борода», а так же результаты исследования на какие традиции сказки

опирается Амели Нотомб могут быть использованы в качестве дальнейшего

исследования литературного жанра сказки, внутренней организации

представленных романов, углубления понимания авторского отношения,

изучения традиций, использованных в современных французских романах .

В практическом применении настоящие результаты работы могут быть

использованы для проведения внеклас сных занятий в средней школе,

связанных с французской литературой XXI века, а также для уроков

иностранного (французского) языка.

Для учеников средней школы может быть интересен анализ и

описание, а также обсуждение эволюции жанра литературной сказки и ее

специфики.

Более того, подобная деятельность позволит ученикам и/или студентам

познакомиться с достаточно необычной представительницей французской

литературы, одной из популярных современных писательниц .

Представленное исследование можно включить в лекци онно-

практические курсы по «Истории французской литературы», «Истории

мировой литературы», «Филологического анализа текста (французский

язык)», «Стилистика французского языка», «Углубленный практический курс

французского языка», а также при проведении заня тий по МХК и

французской литературе в общеобразовательные учебные заведения с

гуманитарной направленностью.
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Материалы исследования представленной работы были применены во

время педагогической практики на уроках французского языка и зарубежной

литературы в школе №266 г. Санкт-Петербург.

На внеклассном мероприятии, который был посвящена традициям в

современных романах во французской литературе, учащимся была показана

презентация на данную тему. Учащиеся ознакомились с творчеством Амели

Нотомб.

Были подготовлены материалы, рассказывающие о жизни и творческой

судьбе писательницы. Ознакомившись с общей информацией о творчестве

писательницы, ученики получили в качестве домашнего задания –

подготовить рассказ о любимой  сказке.

На следующий день учащиеся поделилис ь интересными фактами со

своими одноклассниками.

Работа прошла апробацию на студенческой научной конференции в

РГГМУ.
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