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Введение

Экзистенциализм – философское направление XX в., идеи которого

получили широкое распространение во многих европейских странах. В

художественной литературе экзистенциализм характеризуется как

философское выражение глубоких потрясений, постигших современную

западноевропейскую цивилизацию.

Экзистенциализм в противовес рационалистической философии

взглянул на человека как переживающее, страдающее и тра гическое

существо, обладающее возможностью свободного выбора и ответственного

за свои поступки. Поэтому, основными проблемами писателей

экзистенциалистов стали проблема человеческого существования, проблема

утраты и обретения смысла жизни, проблема одиноче ства, бессмысленности

жизни, а также, одной из центральных проблем писателей –

экзистенциалистов является проблема  выбора. Эта проблема становится

основой экзистенциальной философии Жана -Поля Сартра. Он считал? что:

«Свобода дана нам изначально как свобо да выбора: между путем вниз и

путем вверх». Полагаем, что изучение проблемы выбора в романах Жана -

Поля Сартра представляется чрезвычайно актуальным. Развитие

экзистенциализма связано с именами Льва Шестова и Николая Бердяева в

России, Мартина Хайдеггера и Карла Яспекса в Германии, Жана -Поля

Сартра и Альбера Камю во Франции.

Научная новизна работы состоит в том, что исследований по категории

«проблема выбора», основанных на материале романа Жана -Поля Сартра

«Возраст зрелости» не существует.

Объектом исследования является понятие выбора в романе «Возраст

зрелости».

Предметом исследования данной квалификационной работы является

роман Жана-Поля Сартра «Возраст зрелости».
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Цель работы: рассмотреть каким образом представлена проблема

выбора в романе «Возраст зрело сти».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Изучить возникновение понятия «экзистенциализм»;

2. Выявить основные проблемы в произведениях писателей

экзистенциалистов;

3. Исследовать понятие свободного выбора человека в философии

Сартра;

4. Определить проблему выбора в романе Сартра «Возраст

зрелости».

5. Выявить художественные возможности представления проблемы

в романе.

Методологической базой представленной работы являются культурно -

исторический, философский и биографический методы иссле дования.

Теоретическая значимость работы  обусловлена недостаточной

исследованностью заявленной проблемы в современном литературоведении.

Материалы и результаты данной работы могут иметь практическое

применение в курсах дисциплины: «История французской лите ратуры», а

также на уроках литературы в старших классах, гуманитарных лицеев, школ

и гимназий.



5

1. Экзистенциализм как основа романа .

1.1 Представители экзистенциализма в художественной литературе

Возникший в 20-х годах XX века, экзистенциализм, к ак один из

вариантов ответа на поставленные развитием социума вопросы, в течение

столетия выдвигается в число самых влиятельных и распространенных,

особенно в Германии, Франции и испаноязычных странах, философских

направлений, характеризуемый нарастающим м ногообразием форм

экзистенциального философствования, возможно, не в последнюю очередь

связанных с социальными, географическими, этническими, ментальными

особенностями «стран пребывания» (Андреев, 1994, с. 306).

Система ценностей, предложенная представителями экзистенциализма,

направлена против усредненных масс и политической апатии креативного

класса, против слепого доверия к власти и отношения к ответственности,

против разобщенности и ожесточенности человеческого общества (Больнов,

2006, с. 222).

После Второй мировой войны началась новая эра в литературе, часто

называемая неоавангардизмом. Это было время увлечения философией

экзистенциализма, которая утверждала, что мир бытия есть хаос, абсурд, не

имеющий ни причин, ни следствий. Его невозможно познать и,

соответственно, невозможно контролировать, и человек перед лицом этого

существования бессилен. Единственное, что поддается познанию – сам

человек, его внутренний мир. Только осознав, что человек одинок, что между

ним и миром нет связей, он лишается необход имости следовать всем

правилам, принципам, установкам и социальным законам. Таким образом,

человек обретает невероятную внутреннюю свободу в процессе своего

существования.

Экзистенциализм поднял существенные вопросы, которые всегда

интересовали людей: для чего живёт человек? в чем смысл его жизни? как

сделать правильный выбор?
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Экзистенциализм возникает в 20 веке, в период всеобщих волнений и

войн, и отражает внутреннее состояние человека, поставленного между

жизнью и смертью, существованием и небытием.

Если говорить об истории возникновения экзистенциализма, о

философских идеях и размышлениях базовых, то можно сказать, что первым

представителем данного направления можно считать Сократа. Он совершил

поворот в развитии философии, впервые поставив в центр сво его

философствования человека, его сущность, внутренние противоречия его

души.

Философы-экзистенциалисты часто прибегали к изложению своих идей

в собственно-литературной форме (романы, эссе, пьесы), хотя им не были

чужды определенная философская методолог ия – так, все они более или

менее основаны на феноменологии Э. Гуссерля.

Экзистенциализм основывается на наиболее типичных формах

радикального разочарования в истории, которые приводят к толкованию

современного общества как периода кризиса цивилизации, кри зиса разума и

кризиса гуманности. Но экзистенциализм не выступает в качестве защитника

этого кризиса. Наоборот, он протестует против капитуляции личности перед

этим кризисом.

Экзистенциалисты считают, что катастрофические события новейшей

истории обнаружили неустойчивость, хрупкость не только индивидуального,

но и всякого человеческого существования. Человеку, чтобы выстоять в этом

мире, необходимо, прежде всего, разобраться со своим внутренним миром,

оценить свои возможности и способности.

Человек в изображении экзистенциалистов безмерно обременен своим

существованием: он является носителем внутреннего одиночества и страха

перед реальностью. Жизнь для него бессмысленна, общественная

деятельность бесплодна, мораль несостоятельна. В мире нет Бога, нет

идеалов, есть только существование, судьба – это призвание, которому

человек безоговорочно подчиняется.
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Экзистенция имеет важное свойство, она «открыта». Хайдеггер и Сартр

отмечают, что существование есть бытие, направленное в ничто и сознающее

свою конечность. По Хайдеггеру, идентификация структуры бытия сводится

к описанию ряда модусов человеческого существования: и повседневных

забот, и страхов, и совести, а также человеческой решимости совершить

поступок. К. Ясперс, в моменты глубочайшего смятения человек ясн о видит

и осознает суть своего существования. И обретение такого озарения, которое

санкционировано психологом, помогает справиться с критической ситуацией

(Сартр, 1989, с. 229).

Экзистенциализм тесно соприкасается с религиозным восприятием

мира, причем это в равной степени относится как к религиозному

направлению  экзистенциализма (Ясперс, Бердяев, Шестов), так и к

атеистическому (Хайдеггер, Сартр, Камю), поскольку важный мотив

экзистенциалистского творчества — признание того, что бог умер «из

жалости к человеку», сопровождается утверждением невозможности и

абсурдности жизни без бога (Гаранина, 2014, с. 68).

На формирование философии экзистенциализма повлияло

литературное направление «Философия жизни», имеющее своей основе

направление  к размышлению о смысле  жизни, о смысле предметов бытия, о

том, ради чего и во имя чего существуют не только вещи отдельно, но и во

имя чего протекает человеческая жизнь.

Экзистенциально настроенная личность противопоставляла личное

решение, волевой акт уверткам «трусливого разума».

Именно поэтому экзистенциализм нельзя назвать академической

доктриной. Его основная тема – человеческое существование, судьба

личности в современном мире, вера и неверие, утрата и обретение смысла

жизни, близкая любому художнику, писателю, поэту, с одной стороны,

делает это направление популярным среди художественной интеллигенции

(Э. Хемингуэй, А. Сент-Экзюпери), а с другой – побуждает самих

экзистенциалистов обращаться к худ ожественному языку (Сартр, Камю ).
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Исходя из формулировок, представленных в таблице 1 (см. прил.),

следует отметить неоднозначность  термина «экзистенциализм».

В философском отношении на экзистенциализм оказали

преобладающее влияние философия жизни, феноменология, иррационализм

в целом, как глубокая традиция духовной культуры. Усл овно различаются

религиозная и атеистическая разновидности экзистенциализма.

М. Хайдеггер описывал экзистенциализм как пережиток

метафизического ужаса, в котором много  места для отчаяния, где вечность

размыта, реальность бессмысленна, а страдание вполне д ействительно.

Одним из предшественников был и Ф.М. Достоевский. Он считал, что

человек не может быть защищенным от всех бед, и какие бы подарки судьбы

не выпадали на его долю, человек не сможет отказать от факта собственного

существования (Зарубин, 2019, с. 94).

По мнению Н. Бердяева, несмотря на тлен и скорбь бытия, человек

является субъектом конечным, который должен осознавать этот детерминант

и принимать его, тем самым принимая печаль.

К. Ясперс понимал тоску и тлен, как один из важных этапов

формирования человека. Каждый человек вносит в мир какую -то новизну.

Личность человека не есть застывшее состояние, она разворачивается,

развивается, обогащается, она есть развитие субъекта через преодоление

боли, страха, тоски, смерти, это путь к самопознанию. Такой  путь есть выход

из субъективности через трансцендирование (Ясперс, 1994, с. 186).

«Трансцендирование, – поясняет Н.А. Бердяев, – не означает, что

личность подчиняется какому-либо целому, входит как составная часть в

какую-либо коллективную реальность, отн осится к высшему другому, к

высшему существу, как к господину. Трансцендирование есть активный,

динамический процесс, есть имманентный опыт человека, в котором человек

переживает катастрофы, переносится через бездны, испытывает прерывность

в своем существовании, но не экстериоризируется, а интериоризируется».
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Б. Паскаль и С. Кьеркегор определяли человека как самостоятельное

пограничное состояние, т.е. человек выступал между рождением и смертью,

соответственно вкусив жизнь, тлен и печаль имели место быть в к ачестве

принятия детерминанта смертности (Мапельман, 2014, с. 189).

Вслед за Кьеркегором, писавшим о людях — «одиноких птицах в

полном безмолвии», экзистенциалисты создали ряд концепций: о

балансировании на краю бездны, описаний одинокого полета над бездно й,

нюансов переживания «пограничных» ситуаций, заглядывания в пропасть.

По мнению как писателей, так и философов происходит деление мира,

а также попытка объединения субъекта и объекта в рамках

экзистенциональности. Проблема размышления очень глубока, в ре зультате

разъединения человек испытывает лишь тоску, печаль, возникает тлен и

безысходность присутствия в этом мире и в существующей реальности.

Полагаем, что Ж.П. Сартр более точно описывал термин

«экзистенциональность», которому он посвятил свой труд «Эк зистенциализм

– это гуманизм», где он обобщил принципы  экзистенциализма и сравнил

данное течение с самопознанием.

В результате эволюции у человека появляется умение брать на себя

ответственность за собственные решения и брать свою жизнь в свои же руки.

Сартр считал, что исходным пунктом экзистенциализма является

субъективность. Он утверждал, что его учение основывается на абсолютных

истинах, среди которых декартовское «Я мыслю – значит, существую»

(Сартр, 1989, с. 66).

Идея экзистенциализма заключается в том, что человек уникален, и его

существование, его присутствие в мире важно и ценно, несмотря на

свидетельства смерти. Это философское учение призвано изучать жизнь

человека с ее проблемами, заботами, трудностями.

Изучая произведения Сартра, мы пришли к в ыводу, что основными

проблемами экзистенциализма в художественной литературе являются смысл
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жизни и выбор образа жизни. Эти проблемы отражаются не только в работах

Сартра, но и Камю.

В Западной Европе люди размышляют  о новом смысле жизни.

Наилучший пример разъяснения философии существования – «Миф о

Сизифе» Альбера Камю, где в центре произведения находится герой,

который обречен на вечное таскание камней на скалу. В данном

произведении автор поднимает тему абсурда жизни, что наводит на

размышления о ее бессмысленности в целом. Однако человек стремится к

выходу из затруднительного положения, т.е. он делает свой выбор.

Ведь смысл жизни заключается в самом процессе, в самом

существовании человека. Герой Камю, например, счастлив тем, что сохранил

ту гордость, за которую боги наказали его.

Экзистенциалисты считали, что человек несет ответственность за свой

выбор. В момент опасности он может проявить свою сущность. Как правило,

такие ситуации – миг перед возможной смертью. В обычной жизни человек

может лишь предполагать, как бы он поступил при какой -либо ситуации, но

все эти предположения, мечты разбиваются о жестокую реальность. Попав в

беду, субъект не найдет времени размышлять, а сразу начнет действовать.

Как – уже зависит от ответственности человека за все прои сходящее.

Основная проблема экзистенциализма – выход личности из

пограничной ситуации, так люди проявляют  геройство или же, напротив,

страх и трусость. Это момент истины, момент феноменального прозрения,

когда личность выходит за рамки своего жизненного опыта, открывая новые

грани реальности.

Данная проблема четко продемонстрирована в романе Жан -Поль

Сартра «Возраст зрелости». Перед главным героем романа Матье стоит

выбор: вступить в «буржуазный брак» или же продолжить поиски

собственной свободы. В данном  произведении сталкиваются две основные

проблемы: проблема свободы, и проблема выбора жизненного пути главного

героя, которые являются целью рассмотрения в данной работе.
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Значимое место занимает свобода, как способ самореализации

человека, который воплощает в жизнь свои способности. Во французском

экзистенциализме следует выделить две его формы : консервативно-

катологический и радикально-атеистический.

Основными представителями экзистенциализма во Франции являются:

Жан Поль Сартр (1905-1980), философ, писатель, искусствовед,

общественный деятель. Он написал ряд философских работ: «Бытие и

Ничто», «Воображение». Главным философским трудом Сартра стала его

докторская диссертация «Бытие и ничто» (1943), представляющая собой, по

определению автора, «опыт феноменологической онтологии». Онтология

Сартра строится на противопоставлении двух основных категорий,

равнозначных «Я» и «Не-Я».

Присущий экзистенциальной философии антропологизм получил у

Сартра специфическое обоснование и развитие. «Наш исходный пункт,

декларировал философ – «это субъективность индивида».

Сартр становится идеологом теоретической концепции, согласно

которой человек должен быть в центре философских исследований. Свобода

человека, его внутренний субъективный мир являются главным предметом

экзистенционального учения. Отвергая упреки в том, что экзистенциалисты

указывают на темные стороны человеческой жизни, он формулировал

исходные принципы и особенности философии существования (Коссак, 2009,

с. 37).

Сартр, принадлежит к ярким представителям атеис тического

экзистенциализма. За свои взгляды он неоднократно подвергался

покушениям на его собственную жизнь. Квартира Сартра дважды

взрывалась, а редакцию пять раз захватывали боевики -националисты.

Основная идея Экзистенциализма Сартра описана в его главно м труде

«Бытие и ничто» и звучит она следующим образом: «сознание есть бытие, в

существование которого верит сущность ». Сартр подчеркивает тот факт, что

существование предшествует сущности индивида.
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Итак, некое существо сначала появляется в этом мире, дейс твует,

принимает решения, но только потом, в процессе жизни оно становится

человеком. Поэтому, для экзистенциалиста человек  не может быть

определен, потому что изначально он ничто.

Таким образом, нет ни человеческой природы, ни Бога, который ее

задумал. Человек просто существует, и он не только то, что он есть, но и то,

чем он хочет быть в этой жизни. Человек абсолютно свободен, свободен

действовать, свободен принимать решения, и никто не имеет права отнимать

у него эту свободу.

Сартр утверждает, что раз человек делает сам себя, то он полностью

несёт за это ответственность, но это не является индивидуальной

ответственностью, это ответственность человека за всех людей в целом.

Сартр говорит о ««тревоге» как о нормальном человеческом переживании за

свое будущее, за правильное решение, за выбор, который сделает человек ». В

своем эссе Сартр использует идею русского писателя и мыслителя Федора

Михайловича Достоевского: «если Бога нет, то все позволено ». Это

отправная точка экзистенциализма.

Сартр подразумевает свой отказ в момент принятия  решения, когда

человек сталкивается с несколькими вариантами. Люди не могут решить, что

априори ничего нет. И поэтому большое значение придается тем чувствам,

которые испытывает человек.

Философ отвергает любое предопределение жизни: как

индивидуальной, так и жизни в целом. Он считает , что человек сам творец

своей судьбы. Можно утверждать, что данное провозглашение самосознания

является теоретической абстракцией, которая не в состоянии приспособиться

к условиям зависимости, в ко торых рождается индивид. Согласно этому

аргументу, не существует ключевого детерминанта, по которому человек

может выбрать набросок основ своего существования.

Что касается отчаяния, то этот термин имеет очень простое значение.

Это означает, что мы будем только учитывать, что зависит от нашей воли,
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или ту сумму вероятностей, которые делают наши действия максимальными.

Когда вы чего-то хотите, всегда есть элемент вероятности.

В сущности, когда Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, чем

мир» то этим он хотел сказать то же самое: действовать без надежды.

Большое внимание в трудах Сартра уделяется межличностным

отношениям. «Мы постигаем себя перед лицом другого, и другой так же

верен нам, как и мы». Чтобы узнать правду о себе, я должен пройти через

другого – таково заявление Сартра. В большей степени не нравилась

философия экзистенциализма в буржуазном обществе. В сторону ее

защитников направлялись обвине ния в пессимизме этого философского

движения, которое подчеркивало тёмные стороны человеческой жизни.

Действительно, это можно увидеть в работах Сартра, например, «история

человеческой жизни, какой бы она ни была, есть история неудачи». Это его

цитата из книги «Бытие и ничто».

Но сам Сартр отрицает негативные аспекты его работы: «Как видите,

экзистенциализм нельзя рассматривать ни как философию квиетизма, ибо

экзистенциализм определяет человека по его делам, ни как пессимистическое

описание человека: на деле нет более оптимистического учения, поскольку

судьба человека зависит него самого ».

Экзистенциализм – это не попытка отбить у человека охоту к

действиям, так как единственное, что позволяет человеку жить, - это

действие.

Противопоставляя ее материализму, философ писал, ч то

экзистенциализм – «единственная теория», придающая человеку

достоинство, единственная теория, которая не делает из него объект.

Отличая, далее, экзистенциализм от рационалистических воззрений, в том

числе Декарта с его «Я мыслю, следовательно, существую», Сартр

подчеркивает, что мы постигаем себя перед лицом другого, и другой так же

достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, «открывается целый мир,
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который мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек  решает,

чем является он и чем являются другие».

Для характеристики позиции Сартра подходит им самим приведенная в

статье «Экзистенциализм – это гуманизм» цитата Понжа: «Человек – это

будущее человека».

«Экзистенция» и есть постоянно живой момент деятельности, взятый

субъективно. Этим понятием обозначается не устойчивая субстанция, а

постоянная потеря равновесия. В «Тошноте» Сар тр показывает, что мир не

имеет смысла, «Я» не имеет цели.

Идейным сотоварищем Сартра был Альбер Камю. Как философ и

деятель культуры, он испытывал глубокое разочарование в том, как

развивается история, в каком направлении движется прогресс, что

происходит с судьбами миллионов людей разных стран. Его социальный

пессимизм существенно отразился на трактовке всех философских вопросов,

относящихся к человеку, его экзистенциальности. Тематика самоубийств и

убийств, бунтов, террора  определила направления творчес тва философа и

писателя. Нередко она сопровождалась отходом от ставших традиционными

канонов философии существования.

Альбер Камю – нобелевский лауреат 1957 года, писатель, драматург,

эссеист, философ-экзистенциалист, на взгляды которого оказали влияние

Кьеркегор, Ницше и Хайдеггер. Переживая драму своей эпохи, Камю отразил

в своих произведениях мировоззрение многих людей своего времени. Идея

мира как царства абсурда, отчуждения и одиночества человека характерна

для писателя. Но, в отличие от Сартра, Камю, благодаря своему раннему

жизненному опыту и впечатлениям детства и юности, глубоко ощутил

красоту природы и осознал не умозрительную, а непосредственную связь

трагедии с реальной действительностью «судьбы человека». Его искусство

чуждо элитарности, а худож ественный мир его книг, выражающий

философскую концепцию их автора, воспринимался современниками с

живым интересом. Дух бунтарства, рожденный потребностью в свободе
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выбора, связан в концепции человека и мира А. Камю с потребностью в

любви. Его кредо выражено в словах: «абсурд царит – спасает любовь».

Мировоззрение писателя не лишено противоречия: пессимизм не убивает

любовь к жизни, природе, солнцу, не подавляет стремление к действию,

несмотря на неверие в конечную абсурдность.

Камю изложил свое понимание ч еловеческого бытия таким образом:

«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема -

проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее

прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии». Все

остальное автору книги представлялось второстепенным: какие измерения

имеет мир, каким категориями руководствуется разум. Названную им

проблему он рассматривал в рамках рассуждений о смысле жизни в условиях

господствующего в мире абсурда, и ежедневной омерзительной скуки,

безотрадного существования.

Высшим воплощением абсурда, по мнению Камю, являются

насильственные попытки «улучшить» общество. К этому он относит:

фашизм, сталинизм и др. Будучи гуманистом и антиавторитарным

социалистом, он считал, что борьба с насилием и несп раведливостью

«своими методами» может только породить еще больше насилия и

несправедливости.

Камю в своем эссе «Мятежный человек» определит границы бунта:

«чтобы жить, человек должен бунтовать, но его бунт не должен нарушать

границ, открытых бунтарем в се бе самом, границ, за которыми люди,

объединившись, начинают свое истинное существование ».

Говоря о мире в целом, Камю приходит к выводу, что мир абсолютно

неразумен и абсурден, в равной степени зависит от человека и мира, эта связь

уникальна, но очень сильна. Человек стремится понять смысл своей жизни,

вот почему он обращается к природе. Парадокс в том, что человек в поисках

ответов попадает в странный для него мир, где все в природе существует

независимо от него, но природа это отрицает.
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Безразличие и первоначальная враждебность мира к себе, вот что

встречает человек, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Тот, кто

понимает, что этот мир абсурден, обретает свободу. А свобода может быть

только восстанием против мира абсурда. Камю уделяет большое внимание

«свободе». Он говорит о том, что человек живет только иллюзией

собственной свободы.

Человек ставит цели, задачи, планы на завтра, но это все абсурд,

потому что все может в любой момент рухнуть. Даже когда мы начинаем

реализовывать наши планы, мы все равно н е свободны, это связано с тем, что

мы загоняем себя в определенные рамки и требования. Камю склоняется к

вопросу: «какая свобода в полном смысле этого слова может быть без

вечности?». В итоге он склоняется к следующему выводу: «абсурд развеял

мои иллюзии: завтра не наступит. И отныне это стало основанием моей

свободы».

Камю считает, что смерть для абсурдного человека -это освобождение

от всего, кроме "пристального внимания", которое кристаллизуется в нем. В

дополнение к сознательному бунту и свободе, третий  вывод, который автор

делает из абсурда, - это страсть: «Итак, я извлекаю из абсурда три следствия,

которые являются моим бунтом, моей свободой и моей страстью». Третье

следствие не так очевидно и не так оправдано, как первые два, ибо страсть,

понимаемая Камю как желание «максимального количества опыта », может

быть объяснена только необычайной интенсивностью существования

абсурдного человека в его абсурдной Вселенной.

Экзистенциализм занял эпохальное место в истории французской

культуры. Это философское на правление трудно охарактеризовать как

учение. До сих пор ведутся споры о том, что такое французский

экзистенциализм на самом деле, или это действительно доктрина,

восходящая к временам Сократа, или это не более чем культура того

времени, отражающая ход ист ории. Ясно одно, экзистенциализм Франции
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основан на разочаровании в истории, на ужасе событий, которые

представляют собой череду смертей невинных граждан.

Война великих держав, фашизм, все это присуще XX веку. И как

следствие, это причина перелома человеч еского сознания, ценностей,

кризиса гуманизма в целом. Экзистенциализм -это попытка спасти людей от

безумия. Он призывает человека обратиться к самому себе, понять и познать

себя. Понять вес и в то же время свободу человеческого существования, всю

ответственность, которую каждый из нас несет за себя и за других.

Призывает ценить те вещи, те возможности, которые нам даны. Если мы не

научимся ценить сейчас, тогда будет слишком поздно, потому что всему

приходит конец через смерть. Но парадокс человека заключает ся в том, что

для того, чтобы оценить время, оно должно попасть в «пограничную

ситуацию», чтобы предстать перед лицом "смерти".

Как уже было сказано, французский экзистенциализм имеет две ветви

развития: религиозную и атеистическую. Вот почему все существо вание

человека можно охарактеризовать двумя способами: связанным с верой в

Бога и противоположным ему – отрицанием Бога.

Считается, что философия Жан -Поль Сартра и Альбера Камю

принадлежит к атеистическому направлению. Теории экзистенциализма

Жан-Поль Сартра неоднократно подвергались критике. Пессимизм

пронизывает его мысли об изучении только темных сторон человеческой

жизни. Эссе Сартра «Экзистенциализм есть гуманизм » послужило ответом на

обвинения общества. В его учении звучат такие понятия, как  «свобода»,

"ответственность", " тревога", " покинутость", "отчаяние".

«Свобода» – свобода в действиях и принятии решений и для

собственного развития, благополучия.

«Ответственность» – за себя и за людей в целом, потому что Сартр

считал, что каждое решение и дейс твие влияет на развитие общества в целом.

«Тревога» – за правильность решений и действий, потому что они

отражают «ответственность».
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«Отказ» – дуализм решений и для выбора в той или иной ситуации

нужно только одно, и никто не может помочь человеку в этом выборе, кроме

него самого и тех чувств, которые он испытывает.

«Отчаяние» означает, что человек действует без надежды, только на

основе веры, что все будет так, как он ожидает, но на самом деле нет никакой

гарантии, что именно это и произойдет.

Рассматривая теорию Альбера Камю, можно отметить, что она также

сталкивается с публичным отрицанием  взглядов. Главный вопрос, который

ставит Камю, – стоит ли жить, и главная проблема -проблема самоубийства.

Все в мире абсурдно и самое абсурдное – человеческая жизнь бессмысленна,

как и повседневные вещи. Единственный выход из порочного круга – бунт.

Камю утверждает, что все конечно, и все планы, которые человек

строит для своего будущего, в один момент могут пересечь абсурдность

смерти. Таковы основные мысли Камю и Сар тра.

Центральной проблемой данной эпохи являлось отчуждение человека

от общества, где чувство страха о смерти было сильным двигателем. Многие

считали, что философия отверженности и отчуждения является ключом к

поиску собственного «Я», именно в этом в самых трагических, абсурдных

ситуациях они искали смысл собственной жизни и пытались понять тайну

индивидуального бытия. Философия экзистенциализма тесно соприкасается с

психологией человека, его внутренним мир ом.
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1.2 Психологические аспекты выбора ж изненного пути человека

Проблема жизненного пути человека была сформулирована в

психологии в целях наиболее полного и адекватного исследования

психологических особенностей личности. Она дополняла работы,

посвященные исследованию структуры личности, выявле нию движущих сил

развития личности, проверке гипотезы о влиянии личностных особенностей

на познавательные процессы (Асмолов, 2010, с. 245).

Жизненный путь человека – это история формирования и развития

личности в определенном обществе. Жизненный путь – это своеобразный

портрет человека: он фиксирует его мировоззрение и жизненные

направления, притязания и достижения, отношение к жизненным трудностям

и способам их преодоления.

В психологической науке проблема целостного образа жизни личности

остается одной из наименее исследуемых.

 Ученые по-разному подходят к самому явлению жизни. Первыми

научными попытками описания образа жизни являются  построения теории

личности "во времени" в противовес чисто структурным определениям

личности.

Первым исследователем эволюции личности в реальном времени стал

французский ученый П. Жан. Именно он предпринял попытку связать

биологическое, психологическое и историческое время в единую систему

координат.

Другое понятие личности предлагает Ш. Бюлер, чья работа о жизни

человека считается отправной точкой для изучения жизненного цикла и

генетических связей между его фазами. Бюлер, опираясь на собственную

концепцию, установил закономерности в смене фаз жизни, в смене

доминирующих тенденций, в изменении объема жизнедеятельности в

зависимости от возраста.
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Главной движущей силой развития, по Бюлер, является врожденное

стремление человека к самореализации и всесторонней реализации «самого

себя». Самореализация, по Бюлеру, может быть достигнута через

целенаправленную жизнь, через творчеств о, созидание.

Для описания жизненного пути наиболее продуктивным является

понятие жизненного выбора человека. Выбор – это поступок.

Жизненный выбор – поступок в масштабе человеческой жизни.

Жизненный выбор – это переломный момент на жизненном пути, которы й

имеет свою структуру и внутренние тенденции, свидетельствующие о

направленности личности, способах ее взаимодействия с миром и уровне

развития.

Жизненный выбор вписывает человека в определенный социальный

контекст, способствуя освоению конкретных отноше ний и видов

деятельности, возникновению новых функций и форм активности,

повышению инициативы и социальной ответственности. Жизненный выбор

позволяет «увидеть», ради чего человек живет, к чему стремится, как

достигает своих жизненных целей. Выбор – это то, что собственно человек и

делает в процессе своей  жизни.

Прежде чем погрузиться в проблемы выбора жизни, необходимо дать

толкование понятию «выбор». Лучшее определение, которое все еще

отражает сущность психологии выбора, состоит в том, что «выбор – самое

чистое выражение свободы воли ».

Сегодня любой может выбрать все, что поможет ему сформировать

жизнь именно так, как он хочет, при условии, что у него достаточно

ресурсов. Для того чтобы лучше понять психологию выбора следует

рассмотреть пример из жизни.

Неправильный выбор – это то, чего все боятся, когда существует

большое количество вариантов. Вот почему мы невозможно прийти к

решению легко.
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Другим аспектом, который играет роль в процессе выбора, является

постоянно меняющаяся точка отсчета. Всякий раз, к огда вводится новый

заменитель, точка отсчета меняется автоматически и создает новую

перспективу в сознании клиентов.

Социальные психологи считают, что эти предубеждения обычно

влияют на человеческий выбор, заставляя каждого совершать серьезные

ошибки. Вот некоторые ошибки, о которых нужно знать:

Неспособность людей правильно понять ясное чувство опасности и

риска называется пренебрежением вероятностью. По сути, это то, что

заставляет нас придавать слишком большое значение рискам сравнительно

безвредных действий, в то же время заставляя нас преувеличивать крайне

опасные действия (Брушлинский, 2014, с. 59).

Склонность к наблюдению — это то, что заставляет нас замечать вещи,

которые мы не замечали раньше. Это когнитивный уклон, который

заставляет нас чувствовать, что появление определенных событий или вещей

не является совпадением, даже если они есть.

«Если ничего не сломано, не чините его» – так мы можем описать

смещение статус-кво в одном предложении. Смещение статуса -кво – это то,

что питает наши консервативные тенденции.

Смещения негатива, с другой стороны, заставляет людей воспринимать

плохие новости как более глубокое и важное.

Смещение проекции заставляет нас думать, что все люди думают, что,

как мы и согласны с нашими взглядами, в то время как это не так. Эта

когнитивная неадекватность часто заставляет нас переоценивать и

предполагать, что консенсус существует по тем вопросам, которые могут

отсутствовать (Логинова, 2015, с. 243).

Люди имеют тенденцию сравнивать и судить об ограниченном наборе

вещей. Следовательно, эффект привязки заставляет нас зацикливаться на

числе или значении, которые сопоставляются со всем остальным.
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Осознание необходимости обсуждения в психологических кругах

проблемы жизненного пути возникло вслед за изменением представлений о

человеке в целом и о личности в частности. Личность стала рассматриваться

двояко: и как объект, и как субъект жизни.

Как объект жизненного процесса личность подвергается воздействию

условий, событий жизни, находится под влиянием социальных отношений,

культурных традиций и нравственных законов. Обладая качеством субъекта

жизни, личность организует и структурирует свою жизнь, регулирует ее ход,

выбирает и осуществляет избранное направление (Дружинин, 2014, с. 95).

Выбор человека всегда индивидуален, так как выбир ать могут только

люди. Человеческая изобретательность разработала много способов коллекти

вного принятия решений, но ценность их заключается не более чем в личном

выборе тех, кто предлагает и соглашается с ними.

Также следует отметить здесь свободу выбора человека. Идея

индивидуального человеческого выбора требует дополнительной идеи

индивидуальных прав человека – того, что психолог Роберт Нозик называет

«моральным пространством», в рамках которого каждый человек

руководствуется исключительно своим собствен ным выбором. В свою

очередь, идея прав человека помогает определять и защищать, а также

ограничивать рамки свободы выбора каждого человека.

Чтобы действовать по своему выбору, требуется не только моральное,

но и физическое пространство и (часто) доступ к ф изическим вещам. Выбор

человеком того, как использовать эти пространства и вещи, является

источником конфликта. Таким образом, выбор требует права собственности

как неотъемлемой части прав человека.

Второе предположение заключается в том, что некоторые люд и делают

неправильный выбор – некоторые предпочитают похищать, кого -то грабить,

кого-то обманывать.

В 1935 году в «Основах психологии» С. Л. Рубинштейн обратился к

проблеме жизни, критикуя Шарлотту Бюлер, которая говорила, что человек
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на своем жизненном пути является лишь проектом того, что заложено в

детстве. Рубинштейн говорит, что образ жизни – это некая целостность и в то

же время состоит из неких этапов, каждый из которых может стать

поворотным моментом в жизни индивида.

Жизненный путь для Рубинштейна  не сумма жизненных событий,

отдельных действий, продуктов творчества. Образ жизни это есть целостное

и  непрерывное явление; каждый человек, по Рубинштейну, имеет свою

историю и даже становится человеком именно потому, что у него своя

история жизни.

Для Рубинштейна важно не просто выделить возрастные этапы, а

учесть, как каждый этап подготавливает и влияет на следующий. Каждый

этап играет важную роль в процессе жизни, но не определяет его с фатальной

неизбежностью. Центральная проблема личной жизни: может ли человек

стать субъектом собственной жизни.

Личность как субъект жизни – это идея индивидуально-активной

личности, создает условия жизни и свое отношение к нему.

Человек становится субъектом своей жизни благодаря способности

решать свои проблемы, отвеч ать за свои поступки, благодаря

ответственности и отношениям с другими людьми. Человек становится

субъектом жизни в том смысле, что он вырабатывает способ разрешения

жизненных противоречий и осознает свою ответственность перед собой и

людьми за последствия такого решения.

Разрешение противоречий жизни Абульханова -Славская видит в

способах отношений людей друг с другом. Способ решения жизненных

противоречий характеризует социально -психологическую и личностную

зрелость человека: «Последняя проявляется в умен ии соединять свои

индивидуальные особенности, свои статусные, возрастные возможности,

собственные притязания с требованиями общества, окружающих ».

Способность осуществлять это соединение можно определить как

жизненную стратегию.
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Абульханова-Славская, также как и Рубинштейн, предлагает

рассматривать жизненный путь личности в его целостности, а стратегия

жизни должна заключаться в раскрытии и разрешении подлинных причин

противоречий, а не в уходе от них путем жизненных перемен.

Также, следует отметить, что п роблема выбора занимает значительное

место в работах крупнейших экзистенциальных мыслителей ХХ века. Одним

из величайших представителей эпохи экзистенциализма во Франции был

Жан-Поль Сартр. В своём произведении на первое место он выдвинул

именно эту проблему, проблему выбора жизненного пути человека.

По утверждению Сартра, в основе человеческого выбора лежит так

называемый «проект». Это своего рода решение индивида, связанное с

описанием его собственной жизни. Лишь сам человек, и никто больше, не

может построить тот самый проект, выбор, который повлияе т на дальнейшую

судьбу человека. Проект – это и есть выбор. Выбор идентичен свободе

человека, и во всех его последующих актах выбора будет воспроизводиться

именно то, кем он впервые был осуществлён. Внутренняя убеждённость

человека является, если можно так  выразиться, единственным критерием

правомерности того или иного выбора.

Сартр понимает, что выбор жизненного пути может иметь и

произвольный характер. Поэтому он говорит о правильном выборе. И все же

в целом философ придерживается индетерминистской концеп ции свободы.

Но, как пишет, И. А. Гобозов, нельзя согласиться с «утверждением о том, что

поступки человека ничем не детерминирован и что в этом смысле человек

всегда свободен».

Методологическое расхождение психологии жизненного пути с

экзистенциальной психологией – в объеме свободы, которым наделяется

личность как субъект жизни. Экзистенциальные психологи утверждают

волюнтаризм (своеволие) и индетерминизм поступков личности, а в

психологии жизненного пути принята более умеренная диалектическая

позиция по данному вопросу.
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Таким образом, из параграфа 1.2 следует сделать вывод о том, что

проблематика человеческого выбора заключена в свободе выбора, и

одновременно в отсутствии свободы в области влияния сторонних

детерминантов на этот выбор.
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Выводы по первой главе

1. В ХХ веке абсолютно по-разному интерпретировали термин

«экзистенциальность»:

2. Основными проблемами экзистенциализма в художественной

литературе являются: выбор, смысл, свобода;

3. Психологи исследуют волюнтаризм, своеволие и

индетерминизм поступков личностей, а психологии жизненного пути

принята более умеренная диалектическая позиция по данному вопросу;

4. Исследователи экзистенциалисты обращают внимание на

проблему жизненного пути, которую возможно р ешить не только с помощью

философии, психологии, но и путем раскрытия ее в художественной

литературе.
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2. Анализ произведения Ж.П. Сартра «Возраст зрелости».

2.1 Проблема выбора в романе «Возраст зрелости»

На протяжении большей части истории, в большинстве цивилизаций и

обществ люди рассматривали зрелость как нечто, к чему можно стремиться,

надеяться и уважать. В прошлые времена многие часто пытались вести себя

более зрело, чем можно предположить по возрасту.

Написанный в 1945 году «Возраст зрелости» является первой частью

тетралогии «Дороги свободы». Этот роман повествует о нелегкой судьбе

Матье – грезящего идеей личностной свободы учителя. Несостоявшийся

коммунист, тщательно открещивающийся от собственности и родства с

буржуазией, человек с состоявшейся философией, практически до

совершенства отлаженный механизм, стоящий особняком от остального

социума (Сартр, 1969, с. 416).

Как известно, главному герою романа тридцать пять лет. Сартр хотел,

чтобы его главный герой, его второе «я», был с ним одного возраста. По

словам автора, кризис Матье типичен для мужчины тридцати пяти лет – это

конец молодости, середина жизни, это и есть тот самый «возраст зрелости», в

который вступает главный герой романа.

«Возраст зрелости» – художественное исследование Сартра,

разработанной им самим концепции: свобода, как бы неприятна она ни была

– изначально присуща человеку, и что осознанное овладение ею –

единственная и окончательная цель человеческого существования. Роман –

иллюстрация понимания Сартром аб солютной свободы через представление

подробного отчета о психологии характеров, находящихся  в поисках

«подлинно свободных» решений и не готовых признать, что они уже

свободны.

Жизнь Матье упорядочена и не терпит неожиданностей. Несколько раз

в неделю Матье тайком от ее матери посещает Марсель, свою любовницу.

Они говорят друг другу все. Правду и ничего кроме нее. Эта идиллия могла
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бы существовать до бесконечности, но семь лет довольно немалый срок для

отношений. Но Матье утаил одну вещь, которая важна для н его: он больше

не любит Марсель. «Не ее вина, что я ее больше не люблю» (Сартр, 1945, с.

259). Также, в романе присутствует еще одна автобиографическая деталь из

жизни автора. Во время совместной жизни Сартра и Симоны де Бовуар они

заключили так называемый своеобразный «пакт» - никогда не лгать друг

другу и не иметь никаких тайн. Также и в романе, главный герой и его жена

пообещали не лгать друг другу и всегда говорить только правду: «Разве мы

не условились говорить друг другу все?» (Сартр, 1945, с. 157).

В обычной ситуации это не значило бы ничего, но выяснилось, что его

любовница беременна. И вот, пришло время платить по счетам. Но

подходящей для размена монеты не нашлось – суммы необходимой для

незаконного аборта  не было: зарплата в три тысячи против пят и тысяч

франков за аборт. Здесь также следует отметить тот факт, что у самого

писателя были проблемы с деньгами, и ему не редко приходилось их

занимать. Нехватка денег играет важную роль в развитии романа: главный

герой двое суток мечется по Парижу, в поис ках денег для сохранения

свободы. Материальное положение Матье очень похоже на материальное

положение самого автора.

Выхода из сложившейся ситуации оказалось два – всеми мыслимыми и

немыслимыми способами найти деньги и выкупить тающую на глазах

свободу или же жениться на нелюбимой женщине, сковав навсегда сознание

и тело.

Следует отметить, что фамилию главного персонажа Деларю, Сартр,

судя по всему, выбрал совершенно не случайно, это довольно

распространенная фамилия, что в переводе означает «как все», «об ычный»;

она буквально имеет значение «человек с улицы», что напоминает читателям

о том, как главный герой мечется по улицам Парижа в поисках денег и в силу

прочих обстоятельств и что он – некто, человек с улицы.
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«Помешать родиться...» – тема отказа от отцовства является одной из

ключевых в «Возрасте зрелости»; давать ли жизнь новому человеку – этот

сложный вопрос экзистенциального выбора напрямую связан с философией

свободы. По-видимому, Сартр никогда не стремился иметь детей, но, тем не

менее, проблема отцовства волновала его.

Идейные споры с Жаком Деларю, его другом, всегда заканчивались

неудачей. В качестве прототипа персонажа Жака Деларю Сартр взял своего

отчима, задавшись целью изобразить карикатурный портрет буржуа правого

толка. Разговор Жака с Матье – эхо скучнейших споров, которые в 30 -е годы

были у Сартра с его отчимом Жозефом Манси (тот считал Сартра чуть ли не

коммунистом). Тонкая ирония Сартра состоит в том, что Матье слышит

правду о себе от человека, которого он презирает.

Матье, получив письмо от Марсель, прочитал его от начала до конца .

В этом письме, Мерсель называет его Архангелом: «Вы, как всегда, правы,

мой дорогой Архангел» (Сартр, 1945, с. 657). Письмо было датировано

двадцать вторым апреля; это число, видимо, выбрано совершенно не

случайно и подчеркивает раздвоённость души и сознания Марселя: согласно

внутренней хронологии романа, приблизительно в этот день был зачат

ребенок Матье и Марсель.

Для того чтобы детально раскрыть проблему, заложенную в романе

Ж.П. Сартра, следует обратиться к его пониманию свободы. Сартр отвергает

любое предопределение жизни: как индивидуальной, так и жизни в целом.

Он считает, что «человек создает себя сам».

Сартр считает, что акт сознательного выбора придает миру значение и

ценность и поэтому именно человечес кая деятельность придает смысл

окружающему миру. Предметы – это знаки индивидуальных человеческих

значений. Вне этого они – просто данность, пассивные и инертные

обстоятельства. Придавая им то или иное индивидуально -человеческое

значение, смысл, человек фо рмирует себя в качестве так или иначе

очерченной индивидуальности.
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В анализе произведения важную роль для раскрытия проблемы выбора

занимает стилевой аспект. Стилистические средства, которые маркируют

различные описания (природы, людей, интерьера), предназ начены также для

того, чтобы читатель получил представление о содержании произведения.

Первым, наиболее употребляемым средством, является эпитет. Роль

эпитетов в художественном тексте велика. Во -первых, эпитеты усиливают

выразительность, образность языка п роизведения. Во-вторых, придают

художественную, поэтическую яркость речи. Более того, эпитет выделяет

характерную черту или качество предмета, тем самым подчеркивая его

индивидуальный признак. Эпитет субъективен, он имеет эмоциональное

значение или окраску: «Красивый господин наклонился над спортивным

автоматом и провел указательным пальцем по хрупким телам маленьких

деревянных игроков» (Сартр, 1945, с. 35). Следует отметить, что автор

довольно часто использует данный стилистический прием при описании

персонажей, их действий, их чувств. «Даниэль почувствовал, как на него

накатил сухой и сладостный гнев» (Сартр, 1945, с.368). В представленном

выше предложении эпитет используется для описания эмоций персонажа.

Не менее важную роль при анализе художественного п роизведения

играют сравнения. Сравнение отличается от других художественных

сопоставлений, например, уподоблений тем, что всегда имеет строгий

формальный признак: сравнительную конструкцию или оборот со

сравнительными союзами (как, будто, словно, как будто , точно и др.). Иногда

автор используют так называемое развернутое сравнение, раскрывая

различные признаки явления или передавая свое отношение к нескольким

явлениям. Сравнение является одним из самых распространенных приемов в

литературе при описании пейзажа, портретов персонажей:

Например, у Сартра в романе даётся портрет персонажа, в котором

важную роль играет сравнение. «Она часами сидит над книгой, не шевелясь,

но ты ведь знаешь, какая она: у нее, как у душевнобольных, бывают

приступы» (Сартр, 1945, с. 19). Таким образом, лексическая единица
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«душевнобольная» является оценочным средством, которое указывает на

отношение к персонажу. В следующем примере на беззащитность и красоту,

ценность персонажа указывает также сравнение. «Она сидела в глубине

розовой комнаты на краю кровати, больше, чем обнаженная, - беззащитная,

как большая китайская ваза» (Сартр, 1945, с.15). Здесь Сартр сравнивает

героиню произведения с неодушевленным предметом: китайской вазой,

раскрывая более детально образ, характер героини. Дов ольно часто в романе

встречается сравнение при гиперболизации предметов или явлений: « Что -то

неизбежное, ужасное, и пошлое, как кровавая гибель быка» (Сартр, 1945, с.

94).Не только сравнение, но и градация участвует в расширенном сравнении.

Очень часто в произведении Сартр использует такие приемы как

гипербола и литота. Широкое использование этих двух художественных

средств позволяет автору резко усиливать выразительность изображаемых

персонажей, событий, придавать мыслям героев эмоциональную окраску и

оценочность. Кроме того, такие средства часто используются для описания

внутреннего мира персонажа, что, несомненно, играет значительную роль в

тексте.

 В процессе аналитической работы над романом Сартра «Возраст

зрелости» бросается в глаза использование гип ерболы: «Она была очень

худа, взгляд пристальный и угрюмый» (Сартр, 1945, с. 51). В данном

предложении автор использовал гиперболу с целью преувеличения худобы и

нездорового вида героини. Также, с помощью данного приема показано

усиление чувств героев, их отношения друг к другу: «Я очень люблю

Деларю» (Сартр,1945, с. 57). «Потому что вы подпрыгнули, как маленькая

девочка, чтобы посмотреться в зеркало» (Сартр, 1945, с. 435). В

представленном выше предложении автор использует такой стилистический

прием как литота. Более того, чтобы усилить описание героини Сартр

вместе с литотой использует такой прием как сравнение.

Не менее значимую роль при анализе художественного произведения

играет парцелляция. Этот стилистический прием представляет собой
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разделение предложений на несколько частей. При помощи данного средства

автор повышает число значимых элементов в тексте. Кроме того,

парцелляция может выполнять хронологическую функцию в произведении,

тем самым подчёркивая эмоциональное  состояние героя. Парцелляция

повышает число значимых элементов в тексте посредством оформления их в

отдельные предложения: «Матье при нем начал размышлять. Начал краснеть.

Смотрел на кончики пальцев. Бессвязно бормотал» (Сартр, 1945, с. 391).Но

каждое действие персонажа для Сартра становитс я очень важной

характеристикой героя и, поэтому он использует в романе бессоюзную связь,

благодаря которой создаётся общее впечатление психологического,

эмоционального состояния подавленности персонажа.

Кроме того, действие протекает очень быстро, что связ ано с

краткостью действий и становится понятным, что психологическое

состояние героя – это оценочная характеристика той ситуации, в которой

герой находится или в которую он попал.

Следующие приемы, к которым нередко прибегает автор – это

риторические вопросы и восклицания. Чаще всего, они служат для передачи

эмоционального состояния героев, возводя в абсолютные  эмоции. Данные

средства позволяют насыщать произведение яркими, сильными чувствами,

тем самым заставляя читающего сопереживать происходящему. «Да ра зве об

этом расскажешь?» (Сартр, 1945, с. 76)

Для передачи эмоционального состояния, его чрезвычайной силы

используется такой стилистический прием как восклицание: «Так околей!

Околей от жажды!» (Сартр, 1945, с. 380). Кроме того, восклицание

направлено на создание интриги, и потому заставляет читателя задуматься,

что же будет дальше, что же случится с героями произведения.

Все примеры из романа Сартра свидетельствуют о том, что писатель с

понятием «свобода» связывает понятие «отчуждение». Для него современн ик

представляет собой чуждого его мыслям, идеям.
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Современного индивида Сартр понимает как отчуждённое существо:

его индивидуальность стандартизована (как стандартизован официант с

профессиональной улыбкой и точно рассчитанными движениями), подчинена

различным социальным институтам, которые как бы «стоят» над человеком,

а не зависят от него (например, государство, которое представляет

отчуждённый феномен – отчуждение у индивида способности принимать

участие в совместном управлении делами), а , следовательно, лишена самого

важного – способности творить свою историю (Сартр, 1945, с. 87).

С точки зрения Сартра, ребенок входит в мир, который уже обусловлен

правилами, взаимоотношениями и условиями выживания. Таким образом,

индивидуальная идентичность тесно зависи т от признания и принятия со

стороны других, а развитие личности — это процесс, вовлекающий себя и

других.
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2.2 Пути решения проблемы выбора в романе "Возраст зрелости"

Сартр создает свою собственную картину индивидуума. Он отрицает

то, что называется у других философов «эго». Сартр выражает свои мысли в

экзистенциализме как гуманизме и считает, что человеку свойственно

существование, предшествующее его сущности.

Сартр подводит к мысли, что существование проблематично. Однако, с

годами он логически развивает экзистенциалистскую  теорию,

свидетельствующую о том, что значит быть человеком .

По отношению к тому, что станет «Бытием» все литературные

произведения, в том числе и «Возраст зрелости» Сартра можно

рассматривать как обеспечивающие важн ый подготовительный материал для

философии экзистенциального описания человеческого бытия. Но

особенность подхода Сартра к пониманию человеческого существования , в

конечном счете, определяется его этическим интересом.

В романе Сартр рассматривает понятие свободы человека полностью

отличающееся от теории Хайдеггера.

По мнению Сартра, каждый человек наделен неограниченной

свободой. «Моя единственная свобода – это жениться на Марсель» (Сартр,

1945, с. 617). Данная фраза принадлежит главному герою романа. Для Матье,

жениться на своей любовнице является некой свободой. Он прекрасно

понимает, что в любой момент может уйти от своей жены, которую он не

любит, сделать тот самый выбор: жить так, как он хочет. «Вступить в

партию, придать смысл жизни, сделать выбор, ст ать человеком, действовать,

верить» (Сартр, 1945, с. 337).

Следует отметить, что Сартр никогда не занимался абстрактным

анализом свободы. Он рассматривал её в контексте социальной

действительности, которую считал абсурдной и резко критиковал. По

мнению философа, человек свободен, его действия ничем и никем  не



35

детерминируются. Человек создаёт сам себя. Свобода – это способ бытия

сознания, именно поэтому сознание должно быть сознанием свободы.

Сартр даёт понять, что его герой обладает свободой, и никто не в праве

её у него отнять. «Свобода, о которой я говорю, – это свобода здорового

мужчины» (Сартр, 1945, с 32).

На протяжении почти всего романа нам предстоит наблюдать диалог

между Матьё и другими персонажами романа. По большей части, он говорит

о том, что он является свободным и независимым человеком. Он вправе

распоряжаться своей свободой именно так, как он хочет. Делать тот самый

выбор так, как хочет он, а не другие. Именно поэтому, Мать принимает

решение отказаться от своего ребёнка, но он не считает , что аборт является

детоубийством. «Аборт – не детоубийство» (Сартр, 1945, с. 289).

Друг же Матье, Даниэль, напротив, встаёт в защиту Марсель. Он

всякими способами пытается отговорить Матье  от аборта. Следует отметить,

что Сартр в своем произведении использует такой стилистический прием как

антитеза, для того чтобы показать контраст между двумя ключевыми

персонажами романа. Для Сартра, с о дной стороны, Матье является

положительным персонажем. Он просто ещё не готов вступить в тот самый

«возраст зрелости», в который рано или поздно придется вступить каждому.

Но, с другой стороны, по сравнению с Даниэлем, Матье встаёт перед

нами как отрицательный герой романа. Герой, который готов совершить

убийство ещё не рожденного ребенка.

С этим утверждением может поспорить: о но может показаться

удивительным, учитывая очевидные ограничения свободы выбора каждого

человека. Ясно, что физические и социальные ограничения нельзя

игнорировать в том, как мы делаем выбор.

Свобода, должна пониматься как характеристика природы сознания,  то

есть как спонтанность.

Концепция выбора Сартра может быть лучше всего понята с помощью

ссылки на первоначальный выбор человека, как мы видели выше. Сартр
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рассматривает всю жизнь человека как выражение оригинального проекта,

который разворачивается во времени (Сартр, 1945, с. 416). Это не проект, о

котором человек имеет правильные знания, а проект, который он может

интерпретировать (интерпретация, постоянно открытая для пересмотра).

Поэтому конкретные варианты всегда являются составляющими во времени

этого первоначального выбора проекта, охватывающего время. Ярким

примером можно назвать главного героя романа. Жизнь Матье это

своеобразный проект, который он строит. Выбор героя – главный проект в

жизни Матье. Ему предстоит решить сложнейшую задачу. Вступит ь в

буржуазный брак или же обрести истинную свободу.

Экзистенциалистское понимание Сартром того, что значит быть

человеком, может быть обобщено в его представлении о том, что

основополагающая мотивация для действия должна быть найдена в природе

сознания, которая является желанием быть.

Каждый человек должен использовать свою свободу таким образом,

чтобы он не упускал из виду свое существование как некая фактичность, а

также как свободное человеческое существо. При этом он придет к тому,

чтобы понять больше о первоначальном выборе, который представляет вся

его жизнь, и, следовательно, о ценностях, которые таким образом

проецируются.

Такое понимание достигается только благодаря опыту в этой

конкретной жизни и избеганию ловушек или стратегий самообмана, таких

как недобросовестность. Для Сартра свобода является онтологической, что

означает, что она является самим существом сознания, для себя.

Сознательное осознание этого свободного состояния происходит через

переживание страха. Это предполагает, по крайней мере,  две вещи: во-

первых, концепция свободы Сартра не соответствует ни одному из обычных

вариантов философских дебатов о свободной воле. Сартр, по общему

признанию, не является детерминистом, который предполагает, что

нынешние психические состояния будут вызва ны предшествующими
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психическими состояниями. Напротив, для Сартра настоящее сознание

определяется только им самим, в самом его присутствии. Он видит прошлое

сознание как инертное, лишенное силы определять настоящее сознание.

Фактически, для Сартра свобода  как онтологическое понятие довольно

удалена от идеи свободной воли. Сознание свободно от воли человека.

Теперь же более подробно перейдем к проблеме выбора в романе

«Возраст зрелости» (Сартр, 1945, с. 308). Выбор нелегкий. Но он отягощен

еще и тем, что Матье до конца не осознает, что для него истинная свобода –

возможность ни от кого не зависеть и беспрепятственно перемещаться в

пространстве или же способность совершить необратимый поступок, разом

перечеркивающий прожитые годы.

Именно на вокруг этой диле ммы и развивается большая часть

произведения. Главный герой «вьется по умиротворенным внутренностям

Парижа» в тщетных попытках разрешить возникшую проблему и встречается

с друзьями и знакомыми. Некоторые не хотят брать на себя груз чужих

проблем и норовят остаться в прошлом. Остальные же поддерживают его и

готовы вместе с ним идти в будущее.

Путь, который проходит Матье – это не столько преодоление невзгод,

сколько непростая дорога к истине через осознание собственного «я».

Как и положено добропорядочной эк зистенциальной прозе, «Возраст

зрелости» не отягощен действием, слова, из которых выстроен роман,

повествуют о человеческих чувствах, горестных переживаниях и

сиюминутных радостях. Автор именно на них делает акцент. Эта философия

обращена к душе человеческой, и она необычна  и малопонятна в мире, где

каждый второй стремится окунуться в сиюминутное удовольствие, но

привлекает своей гуманностью.

Сартр, поставив перед собой задачу раскрыть концепцию своей

философии, пытается её отразить в романе. Этого было бы  трудно достичь,

если все внимание было бы сосредоточено исключительно на Матье. Но это

становится возможным только потому, что автор не упрощает мир, его
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проблемы, а показывает большое количество персонажей, благодаря чему

становится ясно, что жизнь, быти е – это чрезвычайно сложное явление.

Сартр не просто свел своего главного героя (прототипом главного героя

является сам автор) с очень интересными персонажами (образы каждой из

которых также позаимствованы из реальной жизни), он наполнил их

невероятной самобытностью, сделал их живыми, такими словно они были

списаны с реальных людей. Будь то ортодоксальный коммунист Брюне,

сидящая на героине певичка Лола или прогнивший изнутри, но прекрасный

снаружи Даниель и его полная противоположность Сара, каждый из них

мгновенно запоминается, удивляя целостностью и последовательностью

принятых решений.

В качестве примера, можно привести одного из второстепенных героев

романа – Даниэля. Даниэль ставит Матье перед фактом , что он готов

жениться на Марсель и скоро будет бракосочетание, и они оставят ребенка

Матье. Поведение героя до конца не понятно ни главному герою, ни самому

Даниэлю. На самом деле, поведение Даниэля и есть поведение свободного

человека, в отличие от главного героя. Матье не «действует», он лишь

«реагирует» на все те вещи, которые происходят вокруг него.

На протяжении всего романа Матье мучительно постигает, что всегда

хотел быть «свободным от всего и от всех». Поведение Даниэля

подталкивает главного героя принять тот самый выбор. Также, все друзья,

родственники главного героя по очереди отказывают герою в деньгах и

советуют оставить ребенка и жениться. Но Матье не хочет терять свою

свободу и крадет деньги. Для него это совершенно нормально, ведь свобода

для него одна из главных и ценных вещей в его жизни. О н не хочет

прощаться со своей «молодостью», своей свободой. Он боится сделать тот

самый выбор, который может в корне изменить его жизнь. Его выбор между

двумя женщинами, женщиной его возраста и более молодой в попытке

сохранить свою моложавость.
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Более того, каждый из героев несет в себе свою собственную свободу.

Желание любить, ненавидеть, самозабвенно страдать, восторгаться собой,

бояться старости, жить или умирать. Второстепенные персонажи не

выступают в роли противопоставления Матье, наоборот, они его до полняют

и позволяют более точно раскрыть главное откровение книги – у каждого

своя свобода. Но не о ней одной размышляет Сартр. В определенный момент

Матье задается другим не менее серьезным вопросом – что важнее, жизнь его

не рожденного ребенка или возмож ность ни от кого не зависеть? И обернется

ли аборт на раннем сроке убийством? Готов ли он запачкать свою и без того

не кристально чистую совесть кровью невинного создания?

Сартр отвечает на эти вопросы в романе следующим образом:

«Проблема отцовства и убийства лишь одна из тем, что мне удалось

приметить. Насколько порочен гомосексуализм, страшнее ли он преклонения

пред собственным «я», что такое любовь и каково ее место в этом мире,

какого наказания заслуживает кража и отказ от нее».

Сартр своей философией  экзистенциализма считает, что: «В

определенный момент эти вопросы в той или иной форме должен задать себе

каждый. Именно они отделяют предвкушающую формирование личность от

личности формирующейся. Вполне возможно, что красиво написанный плод

фантазии талантливого француза, перемешанный с действительностью, не

подарит вам желанных ответов, но он определенно посеет в вашем сознании

очень важные мысли».

В области морали Сартр не смог выйти за пределы своего изначального

индивидуализма. Он может превозносить, как ответственность, как и

свободу, право выбора индивида. Именно эту идею Сартр ставит на первый

план в исследованном романе «Возраст зрелости». Но, остаётся лишь один

вопрос: Что же делать со свободой индивида?

Сартр, безусловно, является величайшей фигу рой как в писательском,

так и в философском мире. Также, писатель, появляется и на политической

арене. Он выступал как сторонник мира на Венском к онгрессе народов в
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защиту миры и свободы прав человека в 1952 году, а в 1953 году писатель

был избран членом всемирного совета мира.

Величайший писатель, философ, несомненно , внёс большой вклад в

историю как мировой, так и французской литературы.

Произведение Сартра «Возраст зрелости» является новаторством во

французской литературе ХХ века. В данном романе автор сумел отразить все

те проблемы, которые были подняты в эпоху экзистенциализма.
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Выводы по второй главе

1. Роман «Возраст зрелости» является ярким примером

понимания Сартром абсолютной свободы. Автор утверждает, что свобода

изначально не присуща человеку.

2. С понятием свободы автор сопоставляет понятие

«отчуждение». Под понятием «отчуждённое существо», автор понимает

современного индивида.

3. Одной из ключевых тем в произведении, является тема

отказа от отцовства, который Сартр выделяет как о дин из сложнейших

вопросов экзистенциального выбора. Этот вопрос непосредственно связан с

темой свободы.

4. Художественные средства играют ключевую роль при

анализе художественного текста, которые придают, как речи персонажей, так

и всему письменному языку художественного произведения яркость,

усиливается эмоциональное воздействие на читателя. Средства словесной

выразительности помогают автору создать определенный художественный

образ, передать свои мысли и идеи, а читателю войти в мир произведения,

раскрыть авторский замысел.
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                                                         Заключение

Экзистенциализм является крупнейшим направлением ХХ века.

Основные идеи данного течения сводятся  к определению термина «бытие».

Основными представителями экз истенциализма во Франции являются

Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Ключевыми проблемами в произведениях

писателей – экзистенциалистов были: свобода, выбор, существование,

одиночество. Экзистенциализм возник и распространялся в периоды

социального дискомфорта – после первой и второй мировых войн, под

влиянием угрозы гибели человечества (распространение фашизма, что

привело к попранию свободы, достоинства и неприкосновенности личности).

Жан-Поль Сартр внёс новое в развитие этого литературно -

философского течения. В его романе  «Возраст зрелости» он отразил своё

отношение к таким проблемам, как: свобода в понимании писателя, выбор в

понимании главного героя.

Главной ценностью и проблемой человеческой жизни д ля Сартра

является свобода. Философ подчеркивает, что своб ода дана человеку с

момента его рождения, и он может распоряжаться этой свободой как он сам

того захочет. По его мнению, каждый человек должен использовать свою

свободу индивидуально. Только сам человек должен лично решать свои

проблемы. Существование чело века должно восприниматься как

фактичность, что в представлении Сартра является свободным человеческим

существованием, то есть перед каждым должен стоять выбор.

Проблема выбора очень ярко представлена в исследованном романе

Сартра «Возраст зрелости». На пр отяжении всего романа главный герой

делает тот самый выбор, который, по его представлениям, должен в

дальнейшем в корне изменить его жизнь. Перед ним стоит трудный выбор:

вступить в «буржуазный брак» с любовницей, ждущей от него ребенка, или

же продолжить поиски собственной свободы.
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Данный роман является представлением писателя, его пониманием

абсолютной свободы через подробный отчет психологии характеров,

находящихся в поисках «подлинно свободных» решений и не готовых

осознать, что   они уже свободны.

Проблема выбора является ключевой в романе Сартра. Автор

повествует о мучительном выборе Матье. Он сделал свой выбор, который

сильно повлиял на его дальнейшую судьбу, на отношения с близкими ему

людьми. Матье делает свой главный выбор – отказывается от своего ребенка.

Это решение – отказ от отцовства – становится одной из ключевых тем в

произведении. Сартр очень детально описывает сложнейший вопрос

экзистенциального выбора для любого человека. Для этого он использует ряд

художественных средств. Безусловно, это т вопрос непосредственно касается

темы свободы.

Экзистенциализм, несомненно, оказал существенное влияние на

философию, литературу и всесторонний взгляд на мир и человеческую жизнь

20-го века, как никакое другое литературно – философское движение. Роман

«Возраст зрелости» данного писателя свидетельствует о размышлениях

героя, порой очень сложных и противоречивых.  Жан -Поль Сартр не только

теоретически, но и практически сумел отразить все свои философские идеи,

касающиеся человеческого существования.
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Методические рекомендации по практическому применению

результатов исследования

Методические рекомендации по использованию результатов

исследования представляют возможную дальнейшую работу в заявленном

направлении, а также направлениях, частично затронутых в данной работе.

Результаты данной работы на материале романа Сартра «Возраст

зрелости» могут быть использованы в качестве дальнейшего исследования

внутренней организации  данного художественного текста, углубления

понимания авторского отношения, изучения структуры романов,

рассмотрение проблемы выбора в художественной литературе ХХ в.,

выявления особенностей поступков и принятия выбора, который стоит перед

персонажами.

В практическом применении настоящие результаты работы могут бы ть

использованы для проведения внеклассных занятий (в средней школе),

связанных с французской литературой ХХ века, а также для уроков

иностранного (французского) языка.  Для учеников средней школы может

быть интересен анализ ситуаций и произведения, описан ие, а также изучение

понятия свободного выбора в философии писателей экзистенциалистов.

Более того, подобная деятельность позволит ученикам и /или студентам

познакомиться с достаточно необычным представителем эпохи

экзистенциализма во Франции Ж. -П. Сартром.

Представленное исследование можно включить в лекционно -

практические курсы по «Истории французской литературы», «Истории

мировой литературы», «Филологического анализа текста (французский

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

курс французского языка», а так же при проведении занятий по МХК и

французской литературе в общеобразовательных учебных заведения с

гуманитарной направленностью.



45

Материалы исследования представленной работы были апробированы

во время педагогической практики  на уроках французского языка и

зарубежной литературы в МАОУ СОШ №153 г. Перми.

На внеклассном мероприятии, который был посвящен жизни и

творчеству Сартра, учащимся была показана презентация на данную тему.

Учащиеся ознакомились с творчеством Сартра. Были подготовлены

материалы, рассказывающие о жизни и творческой судьбе писателя.

Ознакомившись с общей информацией о творчестве писателя, ученики

получили в качестве домашнего задания – рассказать, что они узнали  из

жизни писателя. На следующий день учащиеся п оделились интересными

фактами со своими одноклассниками.
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Приложение

Таблица 1. Теоретические взгляды на «экзистенциализм»

Характеристика Автор
Важнейшим определением
экзистенции является
трансцендирование, т.е. выход за
свои пределы.

Гайденко П.П.

Экзистенциализм — это гуманизм Ж.-П. Сартр
Направление в западноевропейской
философии и литературе (в том
числе и французской) XX века,
ставшее реакцией на позитивизм и
сциентизм XIX века, отразившее
кризис христианства, рационализма
и веры в прогресс, явившееся
выражением состояния
«смыслоутраты» в XX веке.
Экзистенциализм в литературе
принято относить к зрелому периоду
развития модернизма ХХ века.

Трыков В.П.

Экзистенциальная философия — это
философия бытия человека.

Лукач Д.


