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Введение

Литература Франции XX века находилась под непосредственным

влиянием событий, сформировавших историю. Она сохранила титул

законодательницы моды во всемирной изящной словесности, а авторитет ее

оставался непререкаемым в мировом сообществе.

В литературе Франции второй половины XX века обозначилось

несколько периодов. Первое послевоенное десятилетие характеризуется

политизацией литературы, ее самой непосредственной связью с

общественно-политическими событиями и обстоятел ьствами в жизни страны.

С конца 50-х выявляются черты постмодернизма в произведениях создателей

«антидрамы» и «нового романа». В процессе поисков и обретения нового

художественного языка происходит сближение различных литературных

направлений и смешение жанров.

В этот период человеческая личность переживает кризис непонимания

обществом, лишается своей целостности, точнее, теряется в разнообразии и

множественности «Я» как сочетания относительно неза висимых друг от

друга положений, каждое из которых владеет своим оригинальным набором

качеств, ролей, деятельностей, состояний и пр. В итоге, человек полностью

погружается в свои мысли и ментально и физически уходит из материального

мира.

Наиболее незаурядными и загадочными были писатели-

постмодернисты Ромен Гари (Эмиль Ажар) (1914–1980) и Жорж Перек

(1936–1982). Два писателя, две личности, скрытые под покровом

таинственности и неоднозначности, всегда привлекали внимание

исследователей литературы XX века. Многогранность творчества Р. Гари и

Ж. Перека обуславливает разнообразие работ, посвященных писателям, а

также широкую тематику научных исследований, касающихся их

литературного наследия. Многие работы в западном литературоведении
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затрагивают проблемы стиля писателей, изучены их дипломатическая и

общественная деятельность.

Однако отдельные аспекты творчества представленных авторов

остались за пределами внимания ученых, что определяет актуальность

настоящей работы.

Научная новизна данной работы состоит в том, что исследование такого

явления как отчуждение личности на материале романов Жоржа Перека

«Человек, который спит» (1968) и Эмиля Ажара «Псевдо» (1976) проведено

не было. Реализация проблемы отчуждения личности в романах  лежит в

рамках литературоведческого анализа, а сама ее сущность находится в

психологической, социологической и антропологической областях

исследования.

Объектом исследования являются романы Жоржа Перека «Человек,

который спит» и Эмиля Ажара «Псевдо». Предмет исследования можно

определить как особенности реализации проблемы отчуждения личности,  ее

связь и функционирование в «постмодернистской литературе», в

обозначенных романах.

Данная работа посвящена изучению психологического барьера,

социопатии, вопроса отчуждения личности в современном обществе,

нашедшем отражение в литературе XX века. Исследование  этой  проблемы

строится  в  представленной  работе на  тщательном обзоре особенностей

постмодернистской литературы и выяснении того, как общелитературный

контекст воплотился в творчестве  Жоржа Перека и Эмиля Ажара.

Целью данной работы является анализ ц ентральной проблемы романов

Жоржа Перека «Человек, который спит» и Эмиля Ажара «Псевдо»–

отчуждение личности – реализующейся посредством приемов

постмодернистского искусства XX века.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие

задачи:
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1. Описать «постмодернизм» как феномен французской литературы;

2. Описать биографию, творчество, литературную позицию Ромена

Гари (Эмиля Ажара) и Жоржа Перека, степень исследованности их

творчества в русском и зарубежном литературоведении;

3. Проанализировать магистральные идеи романов;

4. Выявить приемы постмодернистского искусства, позволяющие

авторам наиболее полно и значимо выразить свой замысел в

художественном тексте романов, посредством психологических и

социологических наблюдений.

 Методологической базой представленной работы являются культурно -

исторический, биографический, аналитический и психологический методы

исследования.

Материалы и результаты проделанной работы могут иметь

практическое применение в курсах дисциплин «История мировой

литературы», «История французской литературы», «Анализ текста»,

«Стилистика французского языка» , а также при проведении занятий в

старших классах в специальных гуманитарных лицеях, школах и гимназиях.



6

Глава 1. Постмодернизм во французской литературе XX века

1.1. Зарождение понятия «шозизм»

Кризис 30-х годов и Вторая мировая война истощили  экономику

Франции. В 1945 году инфраструктура была разбита , производственные

мощности отжили свой век, финансовая система пала , внешняя торговля

фактически свелась к нулю.  В период с 1945 по 1974 годы Франция, как и

другие промышленные страны, испытала на себе процесс долговременного

экономического роста. За это тридцатилетие Франция смогла  восстановить

экономику, преодолеть торговую изоляцию, добиться активного

экономического роста, вступить в период процветания.

Начиная с 50-х годов экономический рост и , относящийся к нему,

технический и социальный прогресс привели к значительным переменам  во

Франции. Общество вступило в эпоху потребления. Несмо тря на трудности,

которые стране пришлось переживать  после кризиса, уровень жизни

французов стал одним из самых высоких в мире. Между 1955 и 1995 г одами

средняя покупательская способность французов возросла в 4 раза. В этот

период резко возросло их благосостояние. В эт от же период население

получило возможность воспользоваться социальной защитой  (Андреев, 1996,

c. 235).

В результате во Франции возникло  новое общество, отличительной

чертой которого стал перенос изобилия, прежде доступного немногим, в

повседневное потребление. При этом изменился сам характер приобретения

вещей и пользования ими. Почти все вещи – от одежды и продуктов питания ,

до бытовой техники и недвижимости – стали символами и средствами

существования этого общества. Теперь людей оценивали исходя из того, что

они потребляли, а не по их убеждениям.

Самыми неравнодушными людьми к этому «потребительскому хаосу»,

происходящему в стране, были писатели. Они посвятили свое творчество
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высмеиванию пороков современного общества, веря, что люди не так

безнадежны, чтобы идти всю ж изнь на поводу своих прихотей. Таким

образом,  зародилась литература «шозизма» – повышенного внимания к

изображению вещей. В каждом своем роман е писатели неизменно осуждали

«вещизм» современного им французского общества, опираясь в своей

критике на систему традиционных ценностей. Этих авторов отличает:

сочувствие к бедным, к страданиям и нищете, в которых живет большая часть

человечества и признание высокой роли человека в перестройке мира в целях

гуманности и сострадания к бедности .

 К этому движению принадлежали такие деятели искусства, как А. Роб -

Грийе, М. Бютор, Ж. Перек и многие другие –  разноплановые писатели,

которых объединял интерес к теме. В целом это литературное движение

включало в себя творчество писателей «второго порядка», изучение которого

очень значимо для истории национальной литературы  (Курицын, 2000,c.

155).

Сам термин «шозизм» возник в 50 -е годы в связи с комментарием А.

Роб-Грийе в его программной работе  «Путь к будущему роману» (Rob-

Grillet, 1963). Его позиция по отношению к миру, который «не содержателен

и не абсурден, а просто есть» и получила название «шозизма», «школы

взгляда». Она заключается в фиксации и под робном описании вещных

предметов без поиска их смысловой содержательности.

Вот как писал об окружающем мире А. Роб -Грийе в статьях о «новом

романе», ссылаясь на Хайдеггера: «Мир просто -напросто есть... вокруг нас

присутствие вещей. Для одних это – крайняя степень

«дезангажированности», освобождения искусства от значений и целей, кроме

одной цели – «создавать новую форму» (цит. по Андреев, 2000, c.397).

Для других это опасный симптом дегуманизации, утраты духовных

ценностей в обществе потребления, сложивш егося в период экономического

роста Франции.
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Нельзя не отметить, что понятие «шозизм» очень тесно связано с

литературой эпохи  Постмодернизма не только общим временным отрезком,

но и стилистическими аспектами в произведениях писателей.

Первое послевоенное десятилетие во Франции было отмечено

политизацией литературы, ее прямой связью с общественно -политическими

событиями и обстоятельствами в жизни страны. С конца 50 -х годов

проявляются постмодернистские черты в произведениях создателей

«антидрамы» и «нового романа». Эпоха постмодернизма настает в 70 -е и

последующие годы, что с особой силой выражается в литературоведении и

критике. В течение поисков и нахождения нового художественного языка

происходит соединение различных литературных направлений.

По мнению большого числа литературоведов (Л. Хатчеон, И. Хассан, Д.

Фоккема и др.) постмодернизм – «одно из ведущих направлений в мировой

литературе и культуре последней трети XX века, отразившее важнейший этап

религиозного, философского и эстетического развития человеческой мысли,

давшее немало блистательных имен и произведений»  (Курицын, 2000, c. 197).

 Постмодернизм зачинался вследствие неприятия шаблонизации,

размеренности и однообразия официальной культуры в конце 50 -х годов. Это

была вспышка, сопротивление мрачному постоянству обывательского

сознания. Постмодернизм – это плод духовного спада. Поэтому ранняя

история постмодернизма оказывается историей свержения

сформировавшихся вкусов и критериев. Основным его качеством становится

уничтожение любых преград, стирание граней, смешивание стилей и языков,

культурных кодов и т.п., в конечном итоге «возвышенное» сопоставляется с

«низменным» и наоборот.

Постмодернизм – это  литературное направление, пришедшее на смену

модерну и отличающееся от него не столько оригинальностью, сколько

разнообразием элементов, цитатностью, погруженностью в культуру. Оно

отражало сложность, хаотичность , децентрированность современного мира;
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«дух литературы» конца 20 в., литературу эпохи мировых войн, научно -

технической революции и информационного прорыва. Таким образом, уже в

самом понятии постмодернизм отразилась двойственность

(амбивалентность) породившего его времени. Неоднозначны, зачастую прямо

противоположны и оценки постмодернизма его исследователями и

критиками.

В. Курицын испытывает к нему «чистый восторг» и называет его

«тяжёлой артиллерией», оставившей после себя вытоптанное, «поруганное»

«литературное поле» (Курицын, 2000, с. 237). Знаменитый современный

философ А. М. Пятигорский так отзывается о постмодернизме: «Занявший

место элитного модернизма еще более элитный постмодернизм не стремится

к изоляции от массовой культуры. В этом нет нужды, ибо ка к мировоззрение

он сам по себе недоступен не только массам, но и большинству

интеллектуалов» (Пятигорский, 1996, с.232).

Постмодернизм – уникальная форма художественного восприятия

реальности, выражающаяся в литературе , как на содержательном, так и на

формальном уровне.

Сложность сгруппирования постмодернизма объясняется, по -

видимому, его неоднородностью. Отклоняя всю предшествующую

литературу, он, тем не менее, обобщает прежние художественные методы –

романтический, реалистический, модернистский – и порождает на их основе

свой стиль. Непременно возникает вопрос о степени наличия у него

реалистических и нереалистических элементов при анализе творческой

деятельности того или иного современного писателя. Однако, с другой

стороны, единственной реальностью для п остмодернизма служит реальность

культуры, «текст как мир» и «мир как текст» .

Так, в трудах некоторых западных исследователей культура

постмодернизма получила название «слабо связанной культуры» (Р.

Мерелмен). Т. Адорно характеризует ее как культуру, снижа ющую
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дееспособность человека. И. Берлин – как искривленное древо человечества.

По выражению американского писателя Джона Барта, постмодернизм – это

художественная практика, сосущая соки из культуры прошлого, литература

истощения (Шульман, 2008, c.1).

Литература постмодернизма, с точки зрения Ихаба Хассана

(«Расчленение Орфея»), по сути, является антилитературой, так как

преобразует бурлеск, гротеск, фантастику и иные литературные формы и

жанры в антиформы, несущие в себе заряд насилия, безумия и

апокалиптичности и превращающие космос в хаос.

Интересно отметить, что бурлеск – это вид комической поэзии. Комизм

бурлеска строится на том, что серьёзное содержание выражается

несоответствующими ему образами и стилистическими средствами, а

«возвышенные герои» классической античной либо классицист ской (реже —

средневековой) литературы оказываются как бы «переодетыми» в шутовское ,

чуждое им, одеяние.

Бурлеск возник в Италии в эпоху Возрождения. И уже во второй

половине XX века бурлеск становится передовым явлением в литературе.

Несколько веков назад классицисты уже боролись с невежеством, которое

порождает бурлеск. Однако во все времена люди стремились выйти из

привычных рамок, шаблонов и взглянуть на мир под другим углом. Такие

попытки и приводят к разнообразию литер атурных направлений.

Все явления в мире, которые раньше заставляли задумываться и искать

скрытый смысл, писатели-постмодернисты превращали в фарс и шутку.

«Низменное» и «возвышенное», что в эпоху Классицизма были совершенно

противоположными понятиями, тепе рь было принято смешивать и менять

местами. Писатели-постмодернисты взяли литературу всех эпох под свой

личный контроль. Отсюда можно выделить определенные критерии,

составляющие литературу эпохи Постмодернизма:

1. «Смерть автора», интертекстуальность.
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Интертекстуальность содействует смешению эпох, раздвижению

хронотопа в произведении. Ее можно рассматривать как нестандартный

диалог между текстами разных произведений, культур, литератур.

«Присутствие» в тексте произведения нескольких «чужих» текстов в виде

цитат, аллюзий, реминисценций можно также встретить в романах Ж.

Перека «Человек, который спит» и Э.Ажара «Псевдо», в которых авторы

иронично обыгрывают сюжеты чужих произведений, и уже в романах

придают этим вещам особенный смысл. Постмодернизм стал первым

направлением в литературе XX века, которое «открыто призналось в том,

что текст не отображает реальность, а творит новую реальность, вернее

даже, много реальностей, часто вовсе не зависимых друг от друга»

(Руднев, 1997, с. 196). Реальности просто нет, вмес то неё существует

виртуальная реальность, воссозданная интертекстом.

Автору только кажется, что творит он  сам, на самом же деле это

культура творит посредством него, используя его как свое орудие.

В теории постмодернизма подобная литература стала

характеризоваться термином «смерть автора», введенным Р. Бартом.

Теория Р. Барта означает, что каждый читатель может возвыситься до

уровня автора, получить законное право безоглядно до сочинять и

приписывать тексту любые смыслы, в том числе и отдаленно не

предполагавшиеся его создателем.

2. Растворение характера в романе, новый биографизм.

Для литературы постмодернизма характерно стремление к

разрушению литературного героя и вообще персонажа, как

психологически и социально выраженного характера.

3. Единое в постмодернизме – это нестандартная позиция автора, его

множественность, наличие маски или альтер эго.
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Автор по своему усмотрению моделирует мироустройство в

своём произведении, сдвигает и раздвигает по своей прихоти время и

пространство.

4. Одним из главных принципов п остмодернизма стала цитата. «Мы

живём в эпоху, когда все слова уже сказаны» (Пятигорский, 1996,

c.102), – сказал С. Аверинцев. Иначе говоря, каждое слово, даже буква

в постмодернизме – цитата. Цитаты перестают играть роль

дополнительной информации, когда автор делает ссылку на её

источник. Она органично входит в текст и становится неотделимой

частью его.

5.  В работах о постмодернизме в последнее время всё больше говорят

о гипертексте. В. Руднев даёт ему следующее определение: «Гипертекст

– текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему,

иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество

текстов» (Руднев, 1997,c. 243). Простейший пример гипертекста – это

любой словарь или энциклопедия, где каждая статья делает отсылки к

другим статьям этого же издания.

6. Понятие «игры» приобретает в постмодернизме и более детальное

определение – «литературной игры». Игра в литературе –

предумышленная «установка на обман». Ее цель – избавить человека

от тягот реальности, позволить ему ощутить свободу и н езависимость.

Но в итоге, она указывает на превосходство искусственного над

естественным, мифического над реальным. Произведение приобретает

театрально-условный характер.

Например, в романах Ж. Перека «Человек, который спит» и

Эмиля Ажара «Псевдо» авторы «играют» с читателем, посвящая его в

события, которых в реальности не было и быть не могло. Он и просто

придумал свой мир.
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7. Большинство художественных произведений последних десятилетий

ХХ века отображает эту «как бы» литературу. Очевидно поэтому, что

столь огромную роль в постмодернизме играет ирония, насмешка,

шутка: автор «шутит» своими чувствами, мыслями.

8. Одной из вариаций постмодернизма является китч – «массовое

искусство для избранных». Китч бывает «хорошо сделанным»

произведением с захватывающим и стро гим сюжетом, с углубленными

и тонкими психологическими наблюдениями, но он – лишь умелая

подделка под высокое искусство.

Постмодернистские новации коснулись и жанровой стороны

художественного произведения. В. Курицын считает, что на передний план

выдвинулись второстепенные литературные жанры: дневники, комментарии,

письма (Курицын, 2000,c. 135). Романная форма влияет на организацию

сюжета произведений – он становится фрагментным. Эта не случайно

возникшая особенность в сюжетосложении представляет собой взгл яд на

роман как на зеркальное отражение самого процесса жизни, где нет ничего

законченного, здесь заключено и определенное философское восприятие

мира.

Как отмечает И. П. Ильин, постмодерн – это химера: «Химеричность

постмодерна обусловлена тем, что в нем,  как в сновидении, сосуществует

несоединимое: бессознательное стремление, пусть и в парадоксальной

форме, к целостному и мировоззренчески -эстетическому постижению жизни,

и ясное сознание изначальной фрагментарности, принципиально не

синтезируемой раздробленности человеческого опыта конца XX столетия»

(Ильин, 1998, с. 7).

В постмодернистской реальности человек лишается своей целостности,

точнее, теряется в разнообразии и множественности «Я» как сочетания

относительно независимых друг от друга положениях, ка ждая из которых

владеет своим оригинальным набором качеств, ролей, деятельностей,
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состояний и пр.

В постмодернизме попытка перешагнуть границы влечет за собой

потерю «ограниченности» личности,  т.е. к шизофреническому расщеплению

– расщеплению между взры вающимися, интроецируемыми и

проецируемыми объектами. Постмодернизм не столько отрицает ценности,

сколько принимает вариативность. Проблема в том, что вариативность

бесконечна. Если каждый человек будет определять сам для себя ценности,

исходя из субъективного мнения, то обесценится весь историко -

аксиологический опыт.

Общий итог, который делает английская писательница и литературовед

Кристина Брук-Роуз, таков: «Вне всякого сомнения, мы находимся в

переходном состоянии, подобно безработным, ожидающим появлен ия заново

структурированного технологического общества, где им найдется место.

Растворение характера – это сознательная жертва постмодернизма, которую

он приносит, обращаясь к технике научной фантастики»  (Ильин, 1998,c.120).

Таким образом, постмодернизм – явление в литературе второй

половины ХХ века чрезвычайно пестрое и неординарное. Постмодернизм

хоть и представляет собой некую отдельную веху в истории человеческой

культуры, часто противоречащую предыдущим, но и является одной из

вариаций, направлений развития, течением среди многих, способом

освещения и познания мира.

 1.2. Литературная позиция Жоржа Перека

Одним из ярких представителей французской литературы ХХ века был

Жорж Перек (1936–1982). Во Франции его ставят в один ряд с

национальными кумирами: Рабле, Флобером и Прустом, но при этом считают

писателем «нетипичным», плохо поддающимся какой -либо классификации и

именно поэтому в комментарии и классификации нуждающимся.
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Жорж Перек, вероятно, один из самых оригинальных, самобыт ных и

признанных французских писателей  последней трети ХХ столетия и его за -

служенная слава, издания, переводы, экранизации продолжают шириться и

умножаться по сей день. Известность ему принесли произведения – пазлы,

произведения – головоломки, в которых причудливым образом отразился

социальный протест против «общества потребления».

Собственно литературный дебют был для Перека непростым. Его

первые романы «Преступление в Сараево» и «Авантюрист», опубликованные

в период с 1957 по 1961 гг. не принесли ему из вестности и остались без

внимания критики. Огорченный неудачами, Перек даже хотел оставить

литературное творчество, но потребность писать оказалась го раздо сильнее.

В 1957 г., в одном из писем известному французскому литератору М. Надо,

Ж. Перек признался, что писать и жить для него означает одно и то же :

«…J’ai pensé arreter totalement d’écrire mais je crois que j’en serais pas

capable…je crois que je peux écrire, je sais que pour moi c’est une chose unique

d’être réconcilié avec moi-même et avec le monde, d’être heureux ou plus

simplement encore de vivre…» (Nadeau, 1990, c. 431) – «…Я подумывал совсем

перестать писать, но считаю, что это мне не под силу… я верю, что могу

писать, я знаю, что, по крайней мере, это для меня единственный способ

примириться с самим собой и с миром, быть счастливым или, проще говоря,

жить…» (Перевод мой – В.Ш.).

Творческая ситуация резко изменилась в 1965 г оду, с появлением

нашумевшего романа «Вещи» (Les Choses), который был удостоен премии

Теофаста Ренодо. В течение последующих семнадцати лет Ж. Перек

«исследовал» всевозможные творческие сферы: в его литературном «ак тиве»

– рассказы и липограмматические поэмы; автобиографические повести, эссе

и романы, теле - и радиопостановки различных музыкальных пьес, переводы

сочинений американского писателя Г. Мэтьюза, статьи в различных

периодических изданиях.
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Он был автором работ, освещавших деятельность и поэтико -

эстетические позиции группы УЛИПО – l’Ourvoir de Littérature Potentille –

Мастерской Потенциальной Литературы – творческого объединения, членом

которого Ж. Перек стал в 1966 г. Большое количество трудов этого

«универсального» писателя было опубликовано уже после его

преждевременной смерти – жизнь Перека оборвалась в мае 1982 г. (он умер

от рака легких в возрасте 46 лет). К ниги и переизданные работы продолжают

выходить по сей день, что, несомненно, свидетель ствует об интересе

широкой публики к его работам. За свою более чем двадцатилетнюю

творческую деятельность писатель приобрел всемирную известность (книги

Ж. Перека переведены почти на тридцать языков мира), но продолжает

оставаться практически неизвестным отечественному читателю.

Хотя интерес критики к творчеству Перека был не всегда одинаков,

практически ни одно из его произведений не осталось без внимания

литературно-критической мысли, и имя писателя заняло достойное место в

литературоведческих исследованиях. Несмотря на высокую оценку

творчества писателя на его родине, обилие рецензий, газетных и жур нальных

статей о его работах, эволюция творчества Перека изучена ма ло (особенно в

отечественном литературоведении), что приводит к достаточно серьезным

разночтениям. Знакомясь с трудами, посвященными французской литературе

второй половины ХХ в., нетрудно установить, что одни авторы относят его

произведения к «новому роману», идейно связанному с «шозизмом», другие

– к «новому новому роману», третьи – к французскому постмодернизму. Это,

скорее всего, связано с тем, что произведения писате ля выходят в свет с 60-х

по 80-е гг. ХХ ст., в наиболее противоречивый и полемичный  период для

всей французской культуры. Именно в это двадцатилетие происходил отказ

от всей системы стереотипов в политической, социальной и культурной

жизни Франции, что, естественным образом, отразилось и на литературном

процессе того времени. Поэтому в  своем творчестве Ж. Перек пересекается
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практически со всеми, кто так или иначе определял литературную ситуацию

во Франции 60–80-х гг. ХХ века.

Большое количество статей и рецен зий касались оценки произведений

Ж. Перека, написанных в 60 -е годы. Этот факт отчасти объясним

повышенным вниманием литературы того периода, и французской в осо -

бенности, к двум проблемам: языка и материи. Именно они стали для

молодого писателя основным предметом художественно -эстетического

осмысления на этом этапе. По мнению фр анцузских исследователей Э. Амон

и И. Бомати, следы влияния «нового романа» наиболее заметны в романе

«Les choses» (Вещи), где инвентаризация реальности, как новый способ

наррации, перекликается с моделями «нового романа» (Amon, 1997, c. 86).

Разделяет эту точку зрения и российский литературовед Н. Ржевская,

заявляя, что текст романа «Вещи» может быть представлен в качестве модели

«новороманного» письма: действие почти полностью отсутствует, персонажи

едва намечены, описание вещей занимает в романе центра льное место

(Ржевская, 1995, с. 347). Свидетельством тесной связи произведений Ж.

Перека с поэтикой «нового романа», как считает Т. Бала шова, является

социологически заостренный «шозизм» (от фр. chose – вещь) (Балашова,

1995, c. 593).

Жорж Перек был провозглашен французскими критиками «ве ликим

романистом эпохи постмодерна», произведения которого отличает

невероятная популярность. Перек блестяще доказывает, что игра со словом

бывает уделом серьезной литературы, а свобода творчества может

реализовываться в жестких рамках добровольно принятых формальных

правил, которые, ограничивая, еще больше развивают писательское

воображение. «Мой честолюбивый писательский замысел, – пояснял Перек, –

в том, чтобы бороздить литературу моего времени, никогда не чувствуя, ч то

возвращаешься к уже написанному или ходишь по собственным следам, и

писать все то, что вообще может писать человек сегодня: книги, романы и
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стихи, драмы, оперные либретто, книжки детективные и приключенческие,

научную фантастику, романы с продолжени ем, книги для детей…» (Perec,

2001, c. 12–13).

Ж. П. Сальга – один из наиболее авторитетных фран цузских

литературных критиков, справедливо на звал Перека редчайшим прототипом

автора, «Ж. Ромен и Кафка в одном лице» (Saigas, 1997, с. 36). Наиболее

меткое определение дал Итало Кальвино, который так отозвался о Переке

«…одна из самых своеобразных в мире литературных индивидуальностей с

точки зрения абсолютной непохожести на кого бы-то ни было, а его «Жизнь

способ употребления – перекресток всех исканий лите ратуры XX века»

(Saigas, 1997, с. 14).

 «…Я смутно чувствую, что написанные мною книги, обретая свой

смысл, вписываются в общий образ литературы, который я сам для себя и

создаю, но мне никогда не удастся зафиксировать этот образ в точности, он

для меня - нечто запредельное письму, некий вопрос “почему я пишу”, на

который я способен ответить лишь тем, что пишу, беспрестанно откладывая

тот самый миг, когда - при прерывании письма - этот образ станет зримым

подобно неминуемо разгадываемой головоломке » – заявляет Перек (Перек,

2012).

Навязчивое стремление Перека описывать незначительные предметы,

неважные события, вещи не представляющие особого интереса,

классифицировать и упорядочивать реальность, «исчерпывать» ее с точки

зрения «инфраординарного», неуемная стра сть ничего не упустить из памяти,

ничего не забыть, все сохранить, все сказать, все описать, сближает его

творческий проект с наследием писателей -реалистов.
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1.3. Две жизни одного писателя: Ромен Гари и Эмиль Ажар

Жил и сеял непонимание, удивление и искреннее живое любопытство в

души людей в эпоху Постмодернизма – эпоху, когда писатели высмеивали

прециозное, «поклонялись» хаосу, превращали быт в своеобразную «игру»,

лишали литературу прежней возвышенности и жеманства, еще один

выдающийся писатель – Ромен Гари. Именно в это неспокойное время

великий мистификатор проявил свой талант писателя по -настоящему.

Ромен Гари (1914 – 1980) – один из выдающихся французских

писателей второй половины XX века.

Этот французский писатель еврейского проис хождения известен

немногим русским читателям, хотя  этому человеку удалось невероятное –

дважды получить Гонкуровскую премию (она присуждается писателю один

раз в жизни) под разными именами. Журнал «Иностранная литература»

регулярно публиковал переводы его романов, издательство «Симпозиум»

выпустило многотомник его произведений, а Эльдар Рязанов в середине

1990-х снял документальный фильм про литературного мистификатора.

История жизни Ромена Гари сама по себе уже является мистификацией.

Ромен Гари никогда не хотел, чтобы о нем знали больше того, что он может

поведать миру сам. Поэтому он очень тщательно замаскировывал факты о

своей жизни, начиная от наименования места своего рождения, заканчивая

подлинной причиной самоубийства. Поэтому многие литературоведы

проводили тщательные расследования, чтобы разоблачить его

мистификацию.

Роман Касев (Кацев) родился в 1914 году в Вильно в семье

провинциальной актрисы Мины Овчинской и коммерсанта Арье -Лейба

Кацевых. В 1925 году супруги развелись, и Мине с сыном пришлось уехать

во Францию, в Ниццу, в 1927 году. Роман поступил на юридический

факультет в Экс-ан-Провансе, но не окончил курс. Позже он поступил в
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летное училище, но не смог там отучиться, потому что он тогда только

недавно иммигрировал во Францию, а звание мог п олучить только гражданин

этой страны. «Во мне нет ни капли французской крови, —  любил говорить

Гари, — но Франция течет в моих жилах»  (Анисимов, 2007,с.12).

В 1939 году, когда началась Вторая Мировая война, Ромен Гари был

определен военным летчиком под ко мандованием Шарля де Голля, у которого

Гари давно значился на хорошем счету. Ромен Гари прошел всю войну и по

возвращении домой узнал, что его горячо любимая мать умерла в 1941 году,

но успела написать ему заранее 250 писем, которые попросила отправлять

свою подругу ему на фронт, чтобы Ромен не падал духом и знал, что дома его

ждут. Этот факт лег в основу автобиографического романа «Обещание на

рассвете» (1960).

Ромен Гари всю жизнь искреннее всех любил только свою мать, которая

единственная была всегда рядом с ним, поддерживала его, наставляла на

великие свершения, хотела видеть своего сына успешным и богатым. В итоге,

молитвы матери были услышаны , и уже через несколько лет после ее смерти

Гари внезапно проснулся знаменитым писателем. Помимо этого, Ромен ст ал

генеральным консулом Франции, дипломатом, кавалером ордена Почетного

легиона.

Первое свое произведение – «Европейское воспитание» (1945) Ромен

Гари написал сразу после войны, но тогда еще критики не оказывали

должного внимания литератору. Через 11 лет в 1956 году Ромен Гари получил

высшую литературную премию Франции – Гонкуровскую премию – за роман

«Корни неба» (1956), после чего Гари прославился, и по роману было снято

несколько успешных фильмов, в которых сыграла его молодая жена Джин

Сиберг.

Ромен Гари был невероятно талантлив, и его талант проявлялся во

всем, за что он брался: авиация, лингвистика, дипломатия, режиссура и,

конечно, литература.
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Он был по-настоящему читаемым писателем с 1956 по 1974 годы. Но

жизнь все же переставала быть насыщенной, Р омена начали постепенно

забывать, критики перелистывали его произведения без особого энтузиазма,

следовательно, читатели также потеряли интерес к его творчеству.

Ромен Гари срочно решил повернуть ситуацию в свою пользу и вернуть

былую репутацию. Он создал себе новое «Я», тем самым стараясь уйти от

прежнего.

Теперь речь пойдет о другой личности – об Эмиле Ажаре, молодом

писателе, прославившимся в 1974 году после выхода его первого романа

«GrosGalin» («Голубчик) – сочинения с философским подтекстом о человек е,

который живет с питоном, чтобы уйти от угнетающего его одиночества. И

тогда же в 1974 году в газете «Монд» появилась статья Жаклин Пиатье под

заглавием «Замечательное открытие» (Эткинд, 2000, с. 15). Никто раньше не

слышал об этом писателе, Эмиле Ажаре:  все говорили, что рукопись

«Голубчика» пришла из Бразилии почтой. Мистификация Гари чуть не

провалилась, когда, еще до появления Ажара, его знакомая, однажды

навестившая его, увидела на столе черновик рукописи «Голубчика» и

захотела придать этот факт огласке, но ей никто не поверил.

Год спустя, в 1975-м, другой роман Эмиля Ажара, «Жизнь впереди»,

был награжден Гонкуровской премией. Эмиль Ажар от премии отказался, и

при этих обстоятельствах выяснилось, что Ажар — псевдоним, за которым

скрывался некий Поль (Павел) Павлович, двоюродный племянник Ромена

Гари. Истинному автору – Ромену Гари – в это время было шестьдесят лет.

Сам Эмиль Ажар, то есть Поль Павлович, не выдержав нервного

потрясения, вызванного историей с Гонкуровской премией, якобы попадает в

психиатрическую лечебницу в Дании и там пишет в 1976 году

автобиографическую книгу «Псевдо», где в некоем Макуте читатели узнают

Ромена Гари: племянник сводит счеты с нелюбимым дядюшкой,

самовластным, вздорным, даже тираничным стариком.
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Ромен Гари намеренно написал это произведение стилем, который

точно никогда не ассоциировался у читателей с ним: он путает хронологию,

«играет» с сюжетом по своим правилам, еще и выставляет себя за

второстепенного героя, написав произведение от первого лица.

Критики пишут об Ажаре с растущим восхищением, и в конфликте

«дядя — племянник» сочувствуют молодому, стилистически более

изощренному и поражающему блеском воображения писателю — особенно в

романе «Страхи царя Соломона», появившемся в 1979 году.

Поль Павлович, то есть Ажар, — автор бестселлеров; он богат и

почитаем; издательство «Меркюр де Франс» приглашает его литературным

директором (то есть главным редактором), и Павлович, оценивая рукописи

уже молодых авторов, определяет издательскую политику. Но через

некоторое время  французы узнают, что дядя и племянник, Ромен Гари и

Эмиль Ажар — одно и то же лицо.

Читатели не сразу заметили, что обе фамилии по -русски связаны с

образом огня.  Никому не могло прийти в голову, что один и тот же человек,

как бы он ни был талантлив, за пять  лет написал семь книг от самого себя и

еще четыре от выдуманного автора.

Ромен Гари доказал, что писатель может родиться заново, и его

неузнаваемо изменившаяся творческая манера покорит всех: «Начать все

заново, еще раз все пережить, стать другим – это всегда было величайшим

искушением моей жизни» (Эткинд, 2000, с. 7) – писал Гари. Творчество для

него было синонимом перевоплощения.

Будучи уже пожилым человеком, он снова пережил взлет литературной

карьеры под именем Эмиля Ажара, став единственным в мире об ладателем

двух Гонкуровских премий. Даже его мать не мечтала, что ее сын станет

сразу двумя французскими писателями и двумя лауреатами Гонкуровской

премии. Мистификация удалась. Но вымышленный герой вырвался из -под

власти своего создателя. Гари оказался в положении бедного родственника
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молодой знаменитости. «Почему – вероятно, удивится кто-то – я готов был

дать погибнуть источнику, который еще не иссяк во мне и продолжал

приносить идеи и темы? Черт побери, да потому, что он мне больше не

принадлежал» (Эткинд, 2000,с. 8).

В конце 1970-х годов Р. Гари внешне вел обыкновенную жизнь. Однако

для себя он все решил. Ромен Гари тщательно подготовился к уходу из жизни

в возрасте 66 лет. Перед этим написал эссе «Жизнь и смерть Эмиля Ажара»

(1979), где объяснил все. 2 декабря 1980 года Ромен Гари покончил жизнь

самоубийством, прострелив себе горло.

Может быть, это связано с тем, что за год до того любимая женщина,

актриса Джин Сиберг покончила жизнь самоубийством в день выхода на

экран фильма Гари и Коста-Гавраса «Clair de femme» («Свет женщины»). Все

это покрыто тайной, и, вероятно, критик газеты «Монд» Жаклин Пиатье была

права, когда в декабре писала: «Эти сильные натуры, живущие

перенасыщенной жизнью и необузданными требованиями, нередко таят в

себе тревогу, глубокие трещины, трагическое сомнение в смысле бытия, и

вдруг неожиданно для всех они должны рухнуть. Тогда их исчезновение

создает ничем невосполнимую пустоту»  (Эткинд, 2000, с. 15).

Мишель Турнье, сам крупный прозаик XX века, сказал: «Меня

восхищает удача Гари. Он играл до конца. Думаю, что самоубийство с этой

историей связано. А книги Эмиля Ажара превосходны: Ромен Гари

превзошел самого себя. Конечно, это мошенничество; но ведь

мошенничество — это свойство художественной литературы: писатель

непременно сочиняет и персонажей, и самого себя»  (Эткинд, 2000 с. 230).

Критик журнала «Нувель обсерватер» Ги Дюмор вторил ему: «Можно

полагать, что Эмиля Ажара запомнят лучше, чем Ромена Гари»  (Эткинд,

2000, с. 231).

Таким образом, можно отметить, что такое направление в ли тературе

как постмодернизм – уникальный пример непризнания всего повседневного,
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обыденного и заурядного. Он открывает дорогу в новый, виртуальный мир

(или даже несколько), существующий только в воображении писателя,

который старается касаться реальности то лько поверхностно, так как его

задача состоит в том, чтобы освободить читате ля от гнета реализма.

Знаменитые французские писатели-постмодернисты Жорж Перек и Ромен

Гари являются яркими представителями этого направления, так как их

произведения точно передают настроение данной эпохи и соответствуют

всем критериям постмодернизма.
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Выводы по 1 главе

Исторические события обычно очень тесно связаны с появлением

новых литературных направлений, так как именно ход истории определяет,

как будут ощущать себя и вести люди в конкретных условиях  и ситуациях, и

что общество может предпринять, чтобы адаптироваться к ним.

Таким образом, во Франции во второй половинеXX века тяжелое

состояние экономики, нищета, развал инфраструктуры, а потом в друг

невероятно стремительный скачок качества жизни в стране стали основой для

появления термина«шозизм», определяющего новый стиль жизни

общества.«Шозизм» стал следствием повышения способности людей

приобретать те или иные вещи, но оказывал негативное вли яние на духовную

часть социума, так как все важные жизненные ценности в обществе

переставали существовать.

На основе «потребительского хаоса» возникло направление в

литературе, известное как Постмодернизм – противник традиционного

консервативного взгляда на жизнь и творчество. Писатели -постмодернисты

не терпели шаблонизации и делали все возможное, чтобы постмодернизм не

был похож ни на одно другое направление, но, в то же время, перенял от

других все значимые детали.

В это неспокойное, но притягательное д ля новаторских идей время,

полностью раскрыли свой творческий потенциал два необычайно ярких

представителя эпохи постмодернизма – Жорж Перек и Ромен Гари (Эмиль

Ажар). Писатели, чьи жизненные пути проходили совершенно по разным

сценариям судьбы, смогли най ти себя в литературе и добились необычайного

успеха на писательском поприще.
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Глава 2. Проблема отчуждения личности во французской литературе

второй половины XX века

2.1. Нивелирование личности в предметном мире на примере романа

«Человек, который спит» Ж. Перека.

Проблема нивелирования личности в предметном мире была особенно

заметна в эпоху Постмодернизма. Литература эпохи Постмодернизма

радикально отличается от предшествовавших ее эпох. Именно

Постмодернизм в 60-х гг. ХХ века позволил появиться тако му понятию как

«шозизм», который подвел общество к уходу от реального мира в мир

материальный. Люди больше не просто не хотели избавляться от ненужных

вещей, они просто «растворялись» в вещах, личностные качества уходили на

последний план. Именно писатели старались открыть людям глаза на эту

проблему и одновременно с этим в литературе появлялись новые

стилистические приемы и формы.

Однако «шозизм» Жоржа Перека отличается от «новороманно го»,

поскольку используется исключительно как один из приемов романной

техники. Суть его эстетики иная – в произведениях Перека присутствует

четкая социальная направленность. Еще в начале 60-х гг. Ж. Перек так

определил свое отношение к функции литерату ры: «… литература начинается

тогда, когда посредством языка и в языке начинается такая трансформация, не

всегда очевидная и мгновенная, которая позволяет индивидууму осо знать

универсум и себя, отображая мир и о бращаясь к другим индивидам…»

(Онищенко, 2011).

Как справедливо заметил Т. Бейль, в отличие от «новороманистов»

Перек не просто принимал реальность, а стремился ее познать и об ъяснить,

стремился к реализму (Bayle, 2002, с. 92). Большинство исследователей

склонны утверждать, что игра с «вещными» деталями, скрупулезное
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воспроизведение окружающего материального мира яви лось особым

приемом, ставшим впоследствии «фирменным знаком» перековского стиля.

Жорж Перек писал в своем эссе «Думать/классифицировать»: «Если

попробовать определить то, что я пытаюсь делать с тех пор как начал писать,

мне сразу представляется следующее: у меня нет двух похожих книг; я ни

разу не старался повторить в последующей книге формулу, построение или

манеру письма, которые были выработаны в предыдущей. Это

систематическое непостоянство не раз сбивало с толку некоторых критиков,

озабоченных найти в книгах авторский “почерк” и, вне всякого

сомнения, обескураживало кое-кого из читателей» (Перек, 2012, с.1).

Но у Жоржа Перека есть один роман, который не поддается тому же

определению, что и другие – «Человек, который спит» (1967), названный

критиками романом “апатии всех желаний”.  В данном романе человек уходит

не только из мира людей, но он так же не желает оставаться в материальном

мире, то есть демонстрируется полное отрешение от жизни вообще.

С самого начала повествования появляется чувство обреченно сти и

безысходности, каждая строчка, каждая буква произведения пропитана

невообразимым спектром негативных эмоций, которым поддается главный

герой романа. Повествование, лишенное каких -либо элементов традиционной

интриги и психологизма, выглядит скорее физ иологичным.

В романе освещается история студента, больше не имеющего желания

ни учиться, ни видеться с друзьями и родными, ни контактировать с миром

как таковым,  проживающего в маленькой  неуютной комнате в Париже, где

за стеной слышно каждое телодвижение  соседа, не дающее уйти в небытие:

«Стенка, разделяющая ваши комнаты, настолько тонка, что ты почти

слышишь его дыхание, ты слышишь его шаги,  даже когда он ходит в

тапочках»; где уйти от собственного «я» в мир вещей намного проще, чем

кажется: «Твоя комната — центр мира. Эта чердачная конура, эта скошенная

лачуга, что вечно хранит твой запах, эта постель, в которую ты
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проскальзываешь один, эта этажерка, этот линолеум, этот потолок, чьи

трещины, сколы, пятна и неровности ты пересчитывал тысячи раз, эта

раковина, кажущаяся из-за своих крохотных размеров игрушечной, этот таз,

это окно; это треснутое зеркало, которое всегда отражало лишь твое лицо,

расколотое на три по-разному отражаемые и чуть налезающие друг на друга

части: так ограничено твое царство, которое  описывают концентрическими

кругами дружелюбные или враждебные, постоянно присутствующие звуки,

связывающие тебя с миром» (Перек, 2006, с.12).

Перек неспроста вывел именно студента на первый план романа, так

как именно в студенческие годы большая часть м олодежи наиболее

подвластна влиянию извне, она постоянно меняет свою позицию и мнение по

отношению к чему-либо, проявляет в полной мере юношеский

«максимализм», испытывает непреодолимое желание борьбы с

несправедливостью в мире. Существует диаметрально про тивоположная

точка зрения: есть те люди, которые наоборот считают, что ничего

положительного в жизни ждать нельзя, что жизнь изо дня в день будет только

хуже, что мир погряз в несправедливости и ничто ему не поможет. Но есть

так же «перековская» позиция, когда герой не чувствует ни хорошего, ни

плохого влияния общества и мира в целом на свою личность, но для лучшего

осознания читателям своего мироощущения, он занимает

«пессимистическую» позицию.

В 1974 году Перек совместно с Бернаром Кейзанном снял по рома ну

одноименный фильм, который, будучи высоко оценен с точки зрения работы

режиссера и звукооператора, транслировался на радио.

Роман не зря получил название «Человек, который спит»: исходить

можно из того, что не только студент находится в сомнамбулическо м

состоянии, но и писатель повествует о происходящих событиях (то есть об их

отсутствии) с явным отрешением и нежеланием, словно пишет

автобиографию.
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В конце романа герой все-таки приходит к истине и смыслу своего

существования и понимает, что все пережив ания и размышления прошли зря,

и жизнь не настолько сера и безрадостна, как он раньше представлял: « Нет.

Ты не анонимный властелин мира, против которого история была бессильна,

кто не чувствовал, как идет дождь, кто не видел, как наступает ночь. Ты уже

не тот, кто был недоступным, ясным, прозрачным. Ты боишься, ты ждешь.

Стоя на площади Клиши, ты ждешь, когда закончится дождь» (Перек, 2006, с.

45).

Любимый прием Перека — игра с перечислением, инвентарем,

каталогом вещей, находящихся в комнате, где на протяж ении всего действия в

сомнамбулическом состоянии пребывал герой, — здесь существенно развит

по сравнению с предыдущими романами. Трещина в потолке, надтреснутое

зеркало, капля, что беспрестанно падает на дно умывальника, — это и есть

истинная жизнь, увиденная, услышанная, сконструированная во сне.

2.2. Стилистический аспект романа «Человек, который спит»

Жорж Перек очень аккуратно, не нарушая общего настроения самой

картины в романе «Человек, который спит», старается передать читателю

апатию и депрессию, одолевающих главного героя, через использование

приемов исчезновения (нивелирования), отрешения и отчуждения личности в

обществе и в мире: «Ты — одинок. Ты учишься ходить, как одинокие,

слоняться, бродить, видеть, не глядя, глядеть, не видя. Ты у чишься быть

прозрачным, неподвижным, несуществующим. Ты учишься быть тенью и

смотреть на людей так, как если бы они были камнями. Ты учишься

продолжать сидеть, продолжать лежать, продолжать стоять. Ты учишься

тщательно пережевывать каждый кусок, находить т от же пресный вкус в

каждой частице пищи, подносимой ко рту» (Перек, 2006, с. 16) . Перек ни разу

за все повествование не демонстрирует читателю самого героя, можно
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догадаться только о том, что он видит, слышит и чувствует. Писатель, являясь

одним из великих мистификаторов ХХ века, ставит читателя в очень

уязвимое положение, когда сам читатель оказывается героем его

произведения. Данный эффект достигается посредством обращения писателя

непосредственно к читателю во втором лице: «Тебе двадцать пять лет, у теб я

двадцать девять зубов, три рубашки и восемь носков, несколько книг, которые

ты уже не читаешь, несколько пластинок, которые ты уже не слушаешь. Тебе

не хочется вспоминать о чем то другом <… > Ты сидишь, и тебе хочется

только ждать, ждать лишь того момента , когда ждать будет уже нечего: пусть

придет ночь, пробьют часы, пролетят дни, сотрутся воспоминания» (Перек ,

2006, c. 6). Все то напряжение, апатия и пессимизм давит на подсознание

«жертвы» Перека, после чего очень трудно вообразить иной стиль

повествования. Необходимо отметить, что в оригинальном тексте данного

произведения писатель обращается к читателю так же на «ты»: «Tu as vingt-

cinq ans et vingt-neuf dents, trois chemises et huit chaussettes, quelques livres que

tu ne lis plus, quelque disques que tu n’écoutes plus. Tu n’as pas envie de te

souvenir d’autre chose <…> Tu es assis et tune veux qu’ attendre, attendre

seulement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à attendre : que vienne la nuit, que

sonnent les heures, que les jours s’en aillent, que les sou venirs s’estompent»

(Perec, 1990, c. 27).

Читатель невольно начинает воспринимать ситуацию, описанную в

романе как свою собственную.

Другой очень важный и действенный способ ускорения повествования

и уже окончательно готовый погрузить читателя в «материал ьную среду» –

перечисление: «Ты обнаруживаешь улицы, по которым никогда не

проезжают машины, на которых, похоже, уже почти никто не живет, откуда

переехали все магазины, за исключением какой -нибудь призрачной лавки,

какого-нибудь ателье мод с витриной, обт янутой тюлем, где, кажется,

навечно выставлен все тот же бледный, обесцвеченный солнцем манекен, все
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те же несуразные пуговицы, все те же гравюры, рекламирующие модную

одежду за какой-то год, какой-нибудь мебельной мастерской, предлагающей

матрацы, пружины, ножки кроватей в форме шара, оливковой косточки, луча,

различные образцы волосяной набивки и тканей, или какой -нибудь будки

сапожника, вход в которую прикрыт занавеской, сделанной из разноцветных

пластмассовых пробок, нанизанных на нейлоновые нити… » (Перек, 2006, с.

17). Жорж Перек, как никто другой владеет «техникой перечисления». Сам

писатель, трактуя свои идейно-эстетические позиции в программной работе

«Penser / Classer» так объясняет свое «перечисление»: «…в любом

перечислении наблюдается два противо речивых желания: первое

заключается в попытке все зафиксировать (инвентари зировать), но благодаря

наличию второго, что-то все равно останется неучтенным; первое

способствует ограничению проблемы, вто рое оставляет ее открытой …»

(Перек, 2012, c. 20).

Депрессия в этом романе разбирается «по косточкам», и в процессе

прочтения можно найти новые интересные грани этого заболевания. Следя за

главным героем, читатель не просто проникается его жизненным укладом и

тяжелым эмоциональным состоянием, но к тому же поним ает, что депрессия

возникла у главного героя как желание освободиться от гнета общества и

заполучить долгожданную свободу. Например, свободу от мнения

окружающих, свободу от чужих, навязанных ценностей и т.д.

«Нет. Ты предпочитаешь быть недостающей деталь ю головоломки. Ты

легко отделываешься, ты выходишь из игры. Ты не оставляешь себе никаких

вариантов, ты ничего не ставишь на карту. Ты упускаешь шанс, опускаешь

руки, пускаешь на самотек, спускаешь вчистую, выбрасываешь на ветер,

хлопаешь дверью, уходишь на все четыре стороны, не оглядываясь назад. Ты

больше не будешь слушать правильные советы. Ты больше не будешь

расспрашивать о верных средствах. Ты пойдешь своей дорогой, ты будешь
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рассматривать деревья, воду, камни, ты будешь разглядывать небо, свое

лицо, облака, потолки, пустоту.» (Перек, 2006, с. 15)

Так как роман «Человек, который спит» был написан в эпоху

Постмодернизма, можно выделить основные «постмодернистские» критерии,

которые повлияли на общее настроение романа:

Во-первых, в данном произведении отсутствует автор или даже хоть

какое-то упоминание о нем, здесь существует только герой, то есть читатель:

«Иногда ты по три, четыре, пять или уже сам не знаешь сколько дней сидишь

в своей комнате. Ты ешь джем с хлебом, пока у тебя есть хлеб, с печеньем,

если у тебя есть печенье, потом дж ем просто так, ложкой из банки. Ты

ложишься на узкую кушетку, положив руки за голову и согнув ноги в

коленях. Ты закрываешь глаза, ты их открываешь. Ты пересчитываешь и

комбинируешь трещины, шелушения, вмятины потолка. Ты смотришь на

свое лицо в расколотом зеркале. Ты не разговариваешь сам с собой, не

разговариваешь пока. Ты не крич ишь, до этого дело еще не дошло» (Перек,

2006, с. 26).

Во-вторых, выходит на первый план интертекстуальность. В романе

много отсылок к произведениям разных авторов, что так же является одним

из доказательств принадлежности к постмодернизму: « Но никакая

блуждающая «Рахиль» не подбирала тебя с чудом сохранившегося обломка

«Пекода» для того, чтобы ты, еще один сирота, в свою очередь смог

свидетельствовать.»; «Сколько образцовых историй превозносят твое

величие, твое страдание! Сколько Робинзонов, Рока нтенов, Мерсо и

Леверкунов!»; «Два старых отставных актера не приходили к тебе, не

приставали к тебе, не сливались с тобой в единое целое так, что было

невозможно погубить одного из вас, не уничтожив двух остальных» (Перек,

2006, с. 42).

В-третьих, в «Человеке» отсутствует хронология событий: читатель не

может определить период времени, в который герой спит, бродит по улицам,
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уезжает в деревню, читает, кур ит, размышляет о жизни и т.д. «Чтобы что-то

произошло, время должно было бы остановиться окончательно, но ни у ко го

нет сил бороться со временем» (Перек, 2006, с. 44).

В-четвертых, понятием «игры» произведение «Человек, который спит»

наполнен «до краев», так как большее количество происходящих событий в

жизни главного героя, происходят во сне, то есть заведомо являются не

реальностью, а хитроумным замыслом Жоржа Перека: « Порой тебе снится,

что сон, это медленно подступающая к тебе смерть, одновременно легка я и

ужасная анестезия, счастливый некроз: холод поднимается вдоль твоих ног,

вдоль твоих рук, поднимается медленно, сковывает, парализует. Большой

палец твоей ноги — далекая гора, твоя нога — река, твоя щека — подушка,

ты целиком умещаешься в одном большом  пальце на руке, ты плавишься, ты

рассыпаешься как песок, растекаешься как ртуть» (Перек, 2006, с. 40).

Таким образом, личность в романе «Человек, который спит» абсолютно

растворяется в мире бесконечного числа предметов, дорог, мыслей: « Ты —

бездельник, лунатик, устрица. В зависимости от времени суток, от дней

недели определения варьируются, но смысл остается почти таким же

простым: ты чувствуешь себя непригодным для того, чтобы жить,

действовать, вершить; тебе хочется лишь длиться, тебе не хочется н ичего

кроме ожидания и забвения» (Перек, 2006, с. 6) («Tu es un oisif, un

somnambule, une huître. Les définitions varient selon les heures, selon les jours,

mais le sens reste à peuprès clair: tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour

façonner; tu ne veux que durer, tu ne veux que l'attente et l'oubli» (Perec, 1990,

p.28)).

Читателю остается только принять такой стиль повествования и самому

проникнуться проблемой и дилеммой героя: есть смысл жизни или нет,

бесполезно ли твое сосуществование с этим миром или нет и, наконец, какой

ты выберешь выход из этой ситуации: этот вопрос читатель сам задает себе

после прочтения романа.
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2.3. Социальная и эмоциональная интро версия в романе Эмиля Ажара

(Ромена Гари) «Псевдо»

Проблема отчуждения личности в обществе встречае тся довольно часто

в психологии, социологии и в литературе. В жизни человека есть ситуации и

состояния, которые рассматриваются как одиночество, отчуждение себя от

других людей: интроверсия может быть как социальная, так и эмоциональная

(тревожная). Социальная проявляется в отсутствии подходящего круга

общения, из-за этого чаще всего возникает чувство отчужденности.

Эмоциональная или тревожная интроверсия характеризуется отсутствием

привязанности к определенному человеку, в результате чего возникает

чувство одиночества и тревоги. Оба эти варианта встречаются в романе Э.

Ажара «Псевдо» (1976).

Литературовед Мириам Анисимов в своей книге «Ромен Гари,

хамелеон» отметила: «Псевдо» – вероятно, наиболее автобиографичное

произведение Ромена Гари. Но в нем все факт ы из жизни писателя так

зашифрованы, что читатель воспринимает лишь поверхностный пласт

смысла и не в состоянии проникнуть в тайны, которые здесь раскрыты»

(Анисимов, 2007, с. 487).

Проблема отчуждения личности в обществе наиболее ярко

представлена в литературе эпохи Постмодернизма. В постмодернистском

представлении человеческое сознание находит разные способы

самовыражения: отчуждение, нарциссизм, уход в параллельные миры,

шизофрения и т.д. А в итоге – ощущение абсурдности существования.

Например, в романе Э. Ажара «Псевдо» автор намеренно сопоставляет

совершенно противоречащие друг другу вещи, чтобы лишний раз

подчеркнуть напряжение, неопределенность и сложность ситуации, в которой

находится главный герой: «Я старался держаться. Во время ужина я потерял

голову, но никто не заметил. Я держусь за свою голову, я говорил вам, что она
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не моя. По утрам, когда я вижу свою рожу, я так пугаюсь, что у меня

находятся силы выйти из дома и общаться со взрослыми людьми»  (Ажар,

2000, с. 123).

Писатели-постмодернисты очень часто изображают осознавших свою

ущербность и неизбежность ситуации героев. Но герой в постмодернистском

романе не представлен как единый законченный образ, обычно герой – это

совокупность нескольких образов, каждый из которых имеет свои качества,

роли, состояния и пр. В романе «Псевдо» Э. Ажара можно проследить, откуда

берут истоки характеры и образы его героев, так как у каждого героя свой

неповторимый характер, собранный из характеров и даже целых личностей

из реальной жизни и ранних произведений Эмиля  Ажара / Ромена Гари.

Очень часто писатель умышленно путает читателей, представляя героя,

якобы являющегося прототипом реального Эмиля Ажара. «Я – Эмиль Ажар!

– вопил я, стуча себя в грудь. – Единственный, неповторимый! Я творение

рук своих и отец своих творений! Я сам себе сын и отец! Я никому ничем не

обязан! Я сам себе автор и тем горжусь! Я настоящий! Я не газетная утка! Я

не псевдо что-то: я человек, я мучаюсь и пишу, чтоб больше мучиться, чтобы

больше дать литературе, миру, человечеству. Когда речь ид ет о творчестве,

чувства, семья не в счет! Важна одна литература!»  (Ажар, 2000, с. 138).

Постмодернистский герой – это неопределенный человек, в

ускользающем от понимания мире, часто ложно -видимом,

мистифицированном, где отсутствуют причинно -следственные связи, логика,

хронология действий и т.п.

Следовательно, постмодернизм в литературе не только очень тесно

связан с проблемой отчуждения человека в обществе, но и предоставляет

собой уникальное направление, в котором человек перестает быть таким же

значимым субъектом произведения, как в других направлениях, он теряет

концепцию личности, осознает ущербность своего существования и т еряет

связь с «реальным миром».
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Впервые такое понятие как «интроверсия» было введено швейцарским

психологом Карлом Юнгом (1875 -1961) в труде «Психологические типы»

(1921). Юнг считал, что интроверсия – это личностная ориентация на себя.

Буквально, термин «интроверсия» означает «обращенность внутрь»,

доказывающее в свою очередь, что индивид обладает огромным внутренним

миром и старается минимально взаимодействовать с обществом.

Интровертированную личность отличает повышенная чувствительность и

впечатлительность. Такие люди очень серьезны, спокойны, не любят

совершать спонтанные поступки, очень редко проявляют инициативу в

общении. Они скорее мысленно погрузятся в себя, нежели будут с кем -нибудь

контактировать. Обычно у интровертов очень крепкие связи только с людьми,

проверенными годами, потому что обычно они мало кому доверяют и

продолжают общение только с теми, кто их такими принимает.

Социально-психологическая неспособность личности жить и

развиваться вне общества побуждает ее к актуализации базовых механизмов,

то есть непосредственной связи между людьми. Такая связь может

осуществиться только в социуме.

Социальная интроверсия – это термин, характеризующий человека,

который вступает в контакт только с определенным кругом людей, стараясь

поддерживать связь только с этими людьми на протяжении многих лет.

Социального интроверта чаще всего воспринимают как нелюдимого,

недоверчивого, застенчивого и пессимистично настроенного человека. Но это

может оказаться не всегда так. На самом деле, интроверт выглядит таким,

потому что он целенаправленно старается держаться подальше от общества,

ограничиваться только теми связями, которые имеет. Со време нем такой

человек может стать отшельником.

Роман «Псевдо» Э. Ажара отражает основные тонкости «социальной

интроверсии». Главный герой романа страдает от «понимания» его людьми и

старается как можно дальше скрыться от общества: «И все равно я ищу
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человека, который меня не поймет, и я его не пойму, потому что мне до жути

необходимо братство» (Ажар, 2000, с. 6).

Главный герой романа, Поль Павлович, представляет собой молодого

человека, попавшего в психиатрическую лечебницу, «благодаря» своему дяде

Тонтон-Макуту. Все действие романа развивается вокруг эмоционального

состояния Поля. Он – яркий пример социальной интроверсии: он не любит

находиться в обществе: «Я стоял на тротуаре, вокруг было полно людей, они

видели, что я пытаюсь не дышать с ними одним воздухом»  (Ажар, 2000, с.

58).Он поддерживает дружеские отношения только с девушкой Алиеттой: «Я

еще не описывал вам Алиетту словами, ведь я хочу, чтоб она осталась со

мной, а не запуталась в словах» (Ажар, 2000, с. 66). Герой страдает

паранойей: «Они взломали дверь, но я подготовился. Купил мышей, даже

крыс. Я стал глотать их на глазах у полицейских, чтобы доказать, что я – удав

и с Пиночетом ничего общего не имею» (Ажар, 2000, с. 15). Он разрывает

отношения с людьми: «Утверждение, что народы и отдельные люди бьют дру

г друга по морде от непонимания, ложь. Они бьют, когда начинают понимать.

Вот тут и случился инцидент. Меня поняли» (Ажар, 2000, с. 20).

Главный герой романа полностью выдуман автором и этот образ

является собирательным из прошлых произведений Ромена  Гари:

«Европейское воспитание», «Жизнь впереди», «Голубчик» , что также

доказывает, что роман «Псевдо» относится к эпохе постмодернизма. У героя

романа возникает чувство апатии, подозрительность и недоверие к людям,

отсутствие дружеского общения: «Мне уже было двадцать семь, и я издавал

вопли протеста. Во всем виновато было общество. Я сам себя не изводил,

меня преследовало общество. Так получалось, что это у меня уже не

генетика, не атавизмы и не психология, я переходил в социологию. Но

поскольку я даже классового врага не обижу, то толку от меня было мало. Я

только вопил» (Ажар, 2000, с. 73).
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Самым главным показателем отчужденности является аномия –

состояние общества, характеризующееся отсутствием норм, образцов

поведения и системы ценностей. Она може т быть вызвана переходным

моментом в жизни общества, экономическим кризисом и т.д. Аномийное

состояние ставит людей в неопределенное социальное положение. Главный

герой романа «Псевдо» Э. Ажара находится в этом положении на протяжении

всего повествования: «Если не притворяться, вас объявят человеком

антиобщественным, не приспособленным к жизни или больным. Могу

сказать вам больше: вокруг симуляция жизни в абсолютном псевдомире,

только вы решите, что у меня недостаточно зрелый ум» (Ажар, 2000, с. 4).

Аномия создает чувство бесполезности жизни, чувство собственной

ничтожности, делает человека отчужденным. Человек становится

асоциальным, жестоким, безразличным. Именно так себя чувствует главный

герой романа «Псевдо», когда переживает нелегкий жизненный этап и,  когда

часто на протяжении романа у него появляются суицидальные мысли: «Я

заорал человеческим голосом. Я повесился, но, как я уже говорил, это тоже

фигура речи. Повеситься трудно, к тому же я боюсь смерти»  (Ажар, 2000, с.

132). Главный герой старается просто привлечь к себе внимание и  в то же

время, он пытается скрыться, убежать от человеческого мира. В этом как раз

проявляется неопределенный, непостоянный, сбивающийся ритм

повествования и течения мыслей самого героя.

Как и социальная интроверсия, эмоцио нальная тоже связана с

социумом, но все же больше обращена к внутреннему миру героя. В отличие

от социального, тревожный интроверт ищет уединения, потому что ему

правда неловко и неуютно среди людей. Он болезненно воспринимает любую

критику или даже просто внимание к своей персоне. Раз в обществе жить у

него не получается, кажется, что во внутреннем мире у него все в порядке, но

все не так просто. Во внутреннем мире у него хаос не меньше, чем во

внешнем, так как он подсознательно или сознательно винит себя за все
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неудачи, совершенные в прошлом (в том числе и воображаемые), и не может

найти себе место. Такие люди, пытаясь уйти и от общества и от внутреннего

мира,  очень часто становятся шизофрениками.

Отчужденность личности проявляется эмоциональной усталость ю

человека от его рутинных обязанностей и общения с людьми, его

окружающими как, например, в романе «Псевдо» Э. Ажара: «J’ai tout essayé

pour me fuir. J’ai même commencé à apprendre le swahili, parce que ça devait

quand même être très loin de moi. J’ai étudié, je me suis donné beaucoup de mal,

mais pour rien, car même en swahili, je me comprenais, et c’était l’appartenance»

(Ajar, 1976, p. 4) «Я все перепробовал, чтобы сбежать от себя. Я даже стал

учить суахили, потому что это все -таки не должно было быть мне близко, а

даже очень неблизко. Я учился, мучился, а в итоге – ничего, потому что даже

на суахили я понимал себя и чувствовал принадлежность»  (Ажар, 2000, с. 5).

На примере Поля Павловича можно сказать, что Эмиль Ажар наделил

его поистине странным набор ом качеств, потому как Поль страдает и от

социальной, и от эмоциональной интроверсии, то есть жизнь в обществе и

без общества превращается в ад. Например, обычная ситуация из жизни

главного героя: «Не верьте мусорной корзине, пепельнице, столу, за их

неподвижностью скрывается привычная уловка: пройдет секунда, они

подпрыгнут, и все взлетит в воздух»  (Ажар, 2000, с. 50). Очень хорошо видно,

что у человека ярко выраженная паранойя, страх вызывают даже

неподвижные предметы.

Социальная и эмоциональная интроверс ии широко выражены не только

в романе «Псевдо», но и в биографии Ромена Гари/Эмиля Ажара. Если

посмотреть внимательно на его жизнь, то можно заметить, что Ромен Гари

никогда не был «душой компании»; всегда предпочитал провести день со

своей семьей или лучшими друзьями, чем в шумной компании или на званом

вечере; не любил часто появляться на публике; не любил давать интервью;

намеренно менял факты своей биографии, потому что боялся преследования
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(как главный герой «Псевдо»). Что бы ни говорил  сам Ромен Гари о создании

этого романа читателям, все равно все понимают, что, спрятавшись за

второстепенным персонажем, мистификатор писал с себя образ главного

героя.
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Выводы по 2 главе

Проблема отчуждения личности в обществе и ее нивели рования в

предметном мире берет свои истоки из психологии и социологии. А эти

науки, в свою очередь, непосредственно связаны с литературой эпохи

Постмодернизма. Это литературное направление обращает пристальное

внимание именно на человека как на личность, на его чувства, переживания,

поведение и т.д.

Нивелирование личности в предметном мире чаще всего выражено тем,

что человек перестает себя ощущать как отдельно существующего

индивидуума, а начинает сопоставлять себя с «вещным» миром и

«растворяется» в нем.

Жорж Перек, писатель-постмодернист, широко освещающий в своем

творчестве проблему «шозизма», очень часто пользуется одними и теми же

приемами письма, которые даже были названы «перековскими». Это такие

приемы, как скрупулезное воспроизведение материально го мира и игра с

«вещными» деталями.

Но существует одно произведение Перека, которое не поддается общим

принципам нивелирования личности в предметном мире, так как в этом

произведении герой пытается сбежать не только из материального мира, но

так же и из своего внутреннего. Герой на протяжении всего сюжета

пребывает в «летаргическом» сне, но, чтобы не сойти с ума, ему придется

преодолеть это состояние и выйти из него. Что и происходит в конце

повествования. Он просыпается. Его сон затянулся на многие дни и  даже

годы, но однажды и этому должен был прийти конец.

Товарищ «по оружию» Жоржа Перека и один из самых знаменитых

мистификаторов XXвека – Ромен Гари (Эмиль Ажар) – тоже хорошо

ориентируется в запутанном, как всемирная паутина, постмодернизме. Ажару

в своем произведении «Псевдо» не пришлось далеко отходить от
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автобиографии, так как все психологические переживания героя – это явное

отражение жизни писателя.

Постмодернизм тесно переплетен с такими науками как психология и

социология. В жизни человека бываю т моменты, когда довольно сильно

ощущается одиночество и отчуждение от мира. Существует две

разновидности отчуждения личности: социальная и эмоциональная

интроверсия. Социальный интроверт обычно нацелен на изоляцию от

общества, а эмоциональный – на внутреннее одиночество.

В романе «Псевдо» в личности героя соединились в одно целое эти два

понятия: человек страдает и от социальной, и от эмоциональной

интроверсии. У него состояние, граничащее с шизофренией.

Можно сделать вывод, что постмодернизм представляет собой очень

разностороннее, ни на что не похожее, но перенявшее качества и некоторые

критерии из других эпох, направление, которое стремится показать миру, что

существует «параллельная» реальность и ее надо не сторониться, а изучить.
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Заключение

Современная литература ХХI века находится в постоянном поиске

новых путей развития и самосовершенствования , усваивая опыт

предшествующего столетия. Французская литература является одной из

старейших и богатейших литератур Европы. На протяжении своего развития

она была тесно связана с обществом и историческим процессом. Многие

писатели в разные временные периоды определяли для себя тему «человек и

общество» одной из главных. Ещё в начале ХХ столетия м ир казался

прочным, разумным и упорядоче нным, а культурные и нравственные

ценности – незыблемыми. Человек чётко знал, чем отличается хорошее от

плохого, высокое - от низкого, прекрасное – от безобразного. Ужасы первой

мировой войны потрясали эти основы.

Оправившись от глубокого экономического кризиса к 50 -м гг. ХХ века,

Франция плавно вступила в эпоху потребления. Люди все меньше нуждались

в изучении внутреннего мира человека, для них стало важно лишь, что

человек потребляет и какие материальные ценности у него есть.

Единственными неравнодушными к этому «нравственному упадку»

были писатели. Главным литературным направлением во второй половине

ХХ века стал постмодернизм, т.к. ни одно другое литературное направление

не смогло бы точно описать весь хаос и культ урный «беспорядок»,

творящиеся в стране.

Писатели-постмодернисты не признают существующий уклад

общества, открывают дорогу в новый мир, существующий только в их

воображении, стараются освободить читателя от гнета реализма.

На фоне постмодернизма зародилась литература «шозизма» –

повышенного внимания к изображению вещей . В каждом своем романе

писатели неизменно критиковали «вещизм» современного им французского

общества, опираясь в своей критике на систему традиционных ценностей.
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Одним из знаменитых писателей того времени был Жорж Перек – один

из самых оригинальных, самобытных и признанных французских писателей

последней трети ХХ века.

Третье по счету произведение Жоржа Перека «Человек, который спит»

было опубликовано накануне революционных событий 1968 года . Автор

наиболее точно передает свое отношение к «обществу потребления», но

очень оригинальным способом: он нивелирует самого героя (читателя) в мире

вещей и в самом обществе.

В эпоху постмодернизма широко распространена тема отчуждения

личности в обществе, когда человек не может найти себя в социуме, избегает

контакта с людьми, занимается самоанализом. В постмодернистском

представлении человеческое сознание находит разные способы

самовыражения: отчуждение, нарциссизм, уход в параллельные миры,

шизофрения и т.д. А в итоге – ощущение абсурдности существования .

Знаменитый французский писатель -постмодернист Ромен Гари так же

является ярким представителем этого направления, так как его произведения

точно передают настроение данной эпохи и соответствуют всем кри териям

постмодернизма.

Ромен Гари, также известный как Эмиль Ажар, никогда не был

вынужден подбирать определенный характер своим персонажам, так как в

каждом его произведении главный герой – отражение его самого, его

личности, которую он всю жизнь стремилс я скрыть от всех, вплоть до

смерти. Роман, написанный Гари уже под псевдонимом Ажар, «Псевдо»

является, пожалуй, одним из самых автобиографичных произведений Ромена.

Самый сложный период в его жизни был еще впереди, но зачинается

он, несомненно, с романа «Псевдо». «Псевдо» – это воплощение нонсенса в

психологии (социальная и эмоциональная интроверсии в одном человеке),

несовместимые события и человеческие качества, но в то же время,

целеустремленность и решительность одного человека изменить отношение
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общества к себе и к данному явлению в целом.

Творчество Ромена Гари, великого мистификатора, всегда привлекало

внимание исследователей литературы ХХ века. Многогранностью творчества

Р. Гари обусловливается разнообразие работ, посвященных этому писателю, а

также широкая тематика научных исследований, касающи хся его

литературного наследия.

Постмодернизм в литературе не только очень тесно связан с проблемой

отчуждения человека в обществе, но и предоставляет собой уникальное

направление, в котором человек перестает быть таким же значимым

субъектом произведения, как в других направлениях, он теряет концепцию

личности, осознает ущербность своего существования и теряет связь с

«реальным миром».

Психологическое здоровье человека – вещь довольно хрупкая, с ней

необходимо обращаться аккуратно. Одно «неловкое» действие может

привести к необратимым последствиям, известным как психические

расстройства. Писатели-постмодернисты Жорж Перек и Эмиль Ажар

представили миру яркие примеры отторжения личностью «обыденной»

жизни и сложности существования людей в обществе с проблемами

психологического характера.

Таким образом, литература под влиянием достижений психологии

раскрывает людям такие понятия, как интроверсия, отчуждение человека в

обществе, шизофрения, аномия и многие другие. Важно также понимать, что

данные явления не возникли на пустом месте, а были результатом

исторических и политических процессов, жажды прогресса и непринятия

консервативной идеологии XX века.
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Методические рекомендации по практическому применению

Материалы исследования представленной работы – романы Жоржа

Перека «Человек, который спит» и Эмиля Ажара «Псевдо» – были

применены во время педагогической практики на уроках французского языка

и зарубежной литературы в ГБОУ СОШ  №26 Невского района г. Санкт-

Петербурга.

На внеклассном мероприятии, которое  было посвящено жизни и

творчеству двух выдающихся французских писателей Жоржу Переку и

Ромену Гари (Эмилю Ажару) , учащимся была показана презентация на

данную тему. Учащиеся ознакомились с литературной позицией писателей.

Были подготовлены материалы, рассказывающие о жи зни и творческой

судьбе Ж. Перека и Р. Гари (Э. Ажара) . Ознакомившись с общей

информацией о великих постмодернитах , ученики получили в качестве

домашнего задания – проработать и запомнить услышан ный и записанный

материал. На следующий день учащимся был предложен проверочный тест

по показанной презентации, с которым они успешно справились.

Представленная работа прошла апробацию в средних и старших

классах ГБОУ СОШ №26 и, также, была представлена на  конференциях:

1. СНК в 2017 г. Тема статьи: «Проблема отчуждения личности в

современном обществе (Ромен Гари / Эмиль Ажар)».

2. СНК в 2018 г. Тема статьи: «Нивелирование личности в предметном

мире в романе Ж. Перека «Человек, который спит» (стилистический

аспект)».

3. СНК в 2019 г. и публикация в сборнике «Язык, культура, ментальность:

проблемы и перспективы филологических исследований» ЮЗГУ.
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