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Введение

Взаимодействие народов, культур, социумов всегда интересовало

писателей во все времена. Такой сложный систематизированный процесс, как

межкультурная коммуникация встречается во всех сферах деятельности

человека: в психологии, в общественной жизни , в науке, в культуре и в

литературе, и актуальность его исследования не вызывает сомнения.

Исследователей может привлечь и образ той или иной культуры в целом, и

конкретные детали отдельно взятого народа. Так, французская писательница

Амели Нотомб (1967) в своих романах «Токийская невеста» ( Ni d’Eve ni

d’Adam, 2007) и «Счастливая ностальгия» (La nostalgie heureuse, 2013)

представляет образ Японии с точки зрения европейского восприятия. Ее

романы всегда притягивают внимание читателей и исследователей

литературы сразу, после издания.

Большое внимание исследователей привлек роман «Страх и трепет»

(Stupeur et tremblement , 1999). Так, например, О. А. Кулагина в работе

«Языковая репрезентация инаковости (на материале романа Амели Нотомб

«Страх и трепет») исследовала средства художественной выразительности, с

помощью которых писательница описывала адаптацию главной г ероини-

бельгийки в инокультурной производственной сфере.  Е. Э. Барилова в статье

«Межкультурные деловые конфликты и их отражение в современной

французской литературе (на материале романа А мели Нотомб «Страх и

трепет»)» (2014) анализирует произведение с точки зрения межкультурной

коммуникации, и указывает  на процесс аккультурации, который переживает

главная героиня. Однако, исследование образа Японии в романах А. Нотомб

«Токийская невеста» и «Счастливая ностальгия» проведено не было, что

определяет научную новизну представленной работы.

Данная работа посвящена изучению образа Японии во французской

литературе XXI века. Исследование этой  проблемы строится  на  изучении

современных французских романов А. Нотомб «Токийская невеста»  и

«Счастливая ностальгия» на русском и французском языках .
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Целью работы является анализ принципов и приемов передачи образа

Японии в заявленных романах А. Нотомб.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. изучить «миддл-литературу» как новое направление во

французской литературе XXI века;

2. изучить историю концепта «свой»-«чужой»

3. проанализировать категорию «художественный образ»;

4. описать биографию и творчество  А. Нотомб;

5. проанализировать романы «Токийская невеста» и «Счастливая

ностальгия», выявить в них реализацию образа Японии.

Теоретическая значимость  работы обусловлена недостаточной

исследованностью заявленной проблемы в современном литературоведении.

Методологической базой представленной работы является культурно -

исторический, биографический и компаративный методы исследования.
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Глава 1. «Миддл-литература» как синтез современных тенденций в

развитии художественного текста

Все более актуальной становится п роблема определения путей

развития современной литературы. Литература XXI века очень разнообразна,

она плохо поддается классификации из -за того, что включает в себя огромное

количество различных жанров. Действительно, что главенствующим жанром

современности жанр роман, претерпевающий значительные изменения. В

«Словаре литературоведческих терминов » (1974) Л. И. Тимофеев и С. В.

Тураев дает следующее определение: «Роман – большая форма эпического

жанра литературы нового времени. Его наиболее общие черты: изоб ражение

человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность сюжета,

судьба включает в себя значительное количество действующих лиц,

многоголосие. Эти признаки характеризуют основные тенденции развития

романа и проявляются очень многообразно » (Тимофеев, 1974, с. 328).

Характеризуя последнюю литературную историю Франции, ее ученые

предпочитают говорить не об одном гомогенном пространстве литературы, а

о сосуществующих "литературах": как считает один из самых известных

специалистов по современному роману Д. Виар: «культурная эпоха

освободилась от тотальных обобщений, общее систематизаций, более

склонны признает множественность художественного опыта и поиска не

создает речей-манифестов о том, какой должна быть литература и какой она

может быть не должно» (цит. по Виноградова, 2006, с. 43) .

Современный роман приходит в разноуровневые диалогические связи с

читателем, внутри системы жанров, НЕ жанровой системы романа, рядом с

эстетических систем (Шевякова, 2009).

Одним из наиболее важных "возвращений" в  литературе текущего

двадцатилетия стало возвращение художественности, художественного

вымысла, отстаивающего свою позицию в условиях популярности "non -
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fiction" – нехудожественной, документальной, «неореалистической» прозы

(Виноградова, 2006, с. 45).

Как отмечает Н.В. Бунтман в своей статье «После открытия шлюзов»

(2010):  «В начале девяностых годов становится ясно, что читатель устал от

эстетики модернизма, что революционность литературных приемов

приелась, что требуется «обновление нового», нередко означа ющее возврат к

старому. Наблюдается реставрация сюжета, персонажей, реализма как

тенденции, классического описания» (Бунтман, 2010, с.185).

Все реже в современной французской литературе можно встретить что -

то «типичное», авторы стараются передать индивидуа льных персонажей с их

оригинальными чертами.  Создание чего-то уникального становится одной из

центральных проблем современной литературы. Читателя необходимо

завлечь тем, чего еще не было ни в классической, ни в современной

литературе.

И для получения успеха автор должен учитывать запросы читающей

публики, «поэтому современный автор должен угадать язык той, второй,

литературной системы, овладеть им в совершенстве и заговорить на нём так,

чтобы заинтересовать читателя. При таком подходе к творческому процессу

трудно ждать от авторов каких -то новых философских идей и концепций

истории – ведь он должен писать о серьёзных проблемах легко и позитивно,

тем не менее, за внешней формой развлекательного чтива всё равно

просматривается «авторская позиция» – концепция жизни и

действительности» (Загидуллина, 2003, электронный ресурс) . Писателям

необходимо рассказать о том, что волнует читателей самым простым и

понятным языком. Чтобы глубже проникнуть в интересующую проблему,

читатель избирает для себя описание простым я зыком, не наполненным

сложными и непонятными ему терминами.

Для того чтобы читательская аудитория могла без проблем выбрать

интересующие книги, многие исследователи пытаются найти наиболее

подходящую систему современной литературы. Так, в  своей статье «Звоном



7

щита» (2004) С.И. Чупринин приводит следующую классификацию

современной литературы:

1. качественная литература (литература категории «А»)

(произведения именно этой литературы чаще всего печатаются в толстых

журналах, отмечаются премиями, входят в реко мендательные списки,

привлекают внимание критиков);

2. актуальная литература;

3. массовая литература (тип культуры, отличающийся агрессивной

тотальностью, готовностью не только занимать пустующие или плохо

обжитые ниши в литературном пространстве, но и вы теснять конкурентные

виды словесности с привычных позиций) ;

4. «миддл-литература»;

5. мультилитература (нет ни общего для всех вкуса, ни единых

критериев оценки художественных произведений, ни согласованной и

принятой общественным мнением  иерархии ценностей и дарований)

(Чупринин, 2004, с. 150-153).

Это наиболее полная и точная классификация литературы, которой

придерживаются исследователи при определении, к какому именно, из

перечисленных выше, виду литературы относится то или иное произведение.

По мнению С.И. Чупринина ««миддл-литература» находится между

качественной, актуальной, массовой и развлекательной литературами,

созданная синтезом перечисленных направлений современной литературы»

(Чупринин, 2004, с. 152-153).

Исследователь также предполагает, что  «к миддл-классу с равными

основаниями можно отнести как «облегченные» варианты высокой

литературы, так и те формы массовой литературы, которые отличаются

высоким исполнительским качеством и нацелены отнюдь не только на то,

чтобы потешить публику» (Чупринин, 2004,с. 153).

Именно такой взгляд на современную литературу был положительно

принят новейшими критиками. Г. Циплаков характеризует «миддл -
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литературу» так: «Она находится посередине разных духовных сфер –

высокой и коммерческой, фольклорной и профессиона льной, для элиты и для

небогатых <…>, «middle» означает скорее «центральная», «находящаяся

посредине», чем «средняя». Как и массовая литература, эта литература

стремится охватить широкий круг читателей, но у неё ес ть и целевая

аудитория – <...> «офисная интеллигенция»» (Циплаков, 2006, с. 190).

Именно такую литературу чаще всего выбирает среднестатистический

читатель, чтобы не погружаться в неинтересную ему авторскую среду. Во

многом герои таких произведений – это идеализированные офисные

работники, ищущий своих собственных идолов и идеалы, много

размышляющий и имеющий активную политическую и гражданскую

позицию, он всячески старается изменить мир, который его окружает,

сделать так, чтобы его жизнь стала намного комфортнее и лучше.

С.Л. Страшнов утверждает,  что миддл-литература «интересна

подобной аудитории не столько захватывающей фабульностью, сколько

вызываемым художественными произведениями умственным и

эмоциональным напряжением. Так называемый «средний читатель»

проявляет неожиданную для кого-то готовность к развитию,

«окультуриванию» собственной среды» (Страшнов, 2015, с. 162). Довольно

часто в современной литературе за основу берется давно известный сюжет и

происходит либо трансформация жанров, как например, сказка Ш. Перро

«Синяя борода» А. Нотомб трансформировала в жанр романа с одноименным

названием «Синяя борода». Старый сюжет становится интересен читателю,

он может понять все происходящее в ином ключе, отличном от того, что

было прочитано ранее.

В.А. Гусев отмечает, что «п редставители этого направления не

совершают художественных открытий, не разрушают «п сихологические

устои читателя», но решают, прежде всего, актуальные коммуникативные

задачи» (Гусев, 2016, с. 29). Такая литература несет в себе какую -то

новейшую «идеологию», которую читателю предст оит полностью раскрыть.
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Характеры персонажей раскрываются по мере развития сюжета, постепенно

обнажая все новые и новые черты героев, их место в обществе и мире в

целом. Именно эта черта позволяет читателю полнее проникнуть в

повествование.

Появлению данного направления в литературе способствовали

многочисленные социальные и экономические факторы. Как отмечает Н.Н.

Валуева это и «кризис единого нормативного понятия литературы,

перестройка системы досуга, изменение системы культурных ценностей,

переход издательской деятельности на рыночные, коммерческие отношения,

перемены во взаимоотношениях между писател ями, издателями и

читателями…» (Валуева, 2012, с. 29-30). Однако, в то же время, это не

отнюдь не уменьшает внимания читателя к современной литературе, в

частности, к миддл-литературе.

«Миддл-литература» способна решить задачу уменьшения д истанции

между писателем и читателями. По мнению Г. Циплакова, «миддл -

литература» характеризуется:

1. скорейшим решением актуальных социальных противоречий;

2. положительным героем является честный интеллектуал,

отрицательным – бесчестный интеллектуал, стремящийся манипулировать

другими людьми;

3. главным конфликтом является борьба цивилизации разумного

улучшения и цивилизации бесчеловечного разрушения;

4. цивилизация разумного улучшения соответствует внутреннему

миру героя, цивилизация бесчеловечного разрушения – жестокой

действительности;

5. жанровое, стилистическое, концептуальное и любое другое

художественное обрамление конфликта  совершенно свободно (Циплаков ,

2006, с. 196).

Такая литература наполнена простыми, жизненным диалогами, в

которых читатель может иногда обнаружить себя, проникнуться к
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изображенным героям и даже вступить с ними в дискуссию. Именно через

подобные диалоги подробно раскрываются персонажи. Стоит отм етить, что и

резкие повороты в сюжете сильнее поддерживают интерес читателя.

Все вышеперечисленные факты указывают, что такая литература

увлекает за собой читателей, она интересна именно потому, что

ориентирована на современные проблемы. В такой литератур е привлекает и

интрига, и сюжет, и литературная игра: обращение к разным жанрам

литературы, замысловатые эпиграфы, концептуальная поэзия и

многочисленные отсылки, облегчение языка повествования .

1.1. Историческая эволюция концепта «свой» -«чужой»

Любой человек в своей обычной, повседневной или практической

деятельности не может «отойти» от деления культурных явлений и

процессов на «свои» (традиционные) и «чужие» (нарушающие традицию), и

в связи с этим ставит свои культурные впечатления в рамки дихотомии

«свой/чужой» (Петрова, 2006, с. 3).

Особое методологическое значение для исследования исторического

взаимодействия социумов и их культур имеет имагология (от лат. imago -

образ) или имэджинология (от англ., фр. image - образ) – междисциплинарное

направление, сложившееся на стыке литературоведения, социальной,

исторической психологии, истории, культурологии, этнологии. Историческая

имагология изучает проблемы формирования и бытования национальных и

инокультурных образов в сознании социальных и этнических общн остей,

отдельных индивидов и групп. Особенно актуальным является сравнительно -

исторический анализ национальных образов, так как он позволяет более

глубоко изучить историческую динамику представлений, особенности

истории и культуры народов и социальных груп п носителей представлений о

Другом (Поршнева, 2014).
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Формирование имагологии происходило во французском

сравнительно-историческом литературоведении в 1950 -ых годах.

Литературоведение стремилось обновить собственную теорию, методы и

средства исследования. Основателями этого направления считаются

французские ученые Жан-Мари Карре и Мариус-Франсуа Гийяр.

Ж. М. Карре исследовал, как формировался образ Германии во

французской литературе XIX — первой половины XX в. В предисловии к

книге Карре подчеркивал, что он  не собирается изучать влияние немецкой

литературы на французскую, что свою цель он видит в том, чтобы раскрыть

все те ошибки, которые совершили французские писатели в их

представлениях о Германии (цит. по Carré, 1947).

Основной задачей имагологии можно н азвать анализ других народов,

их происхождение, их места в истории развития как мира, так и своей

страны.

Исходным для имагологии является концепт «свои -чужие»,

определяемый Ю.С. Степановым как «противопоставление, которое, в

разных видах, пронизывает всю  культуру и является одним из главных

концептов всякого коллективного, массового, народного, национального

мироощущения» (Степанов, 1997).

Само же слово «концепт» впервые было употреблено в середине XX

века в статье С. А. Аскольдова «Концепт и слово» (199 7). Под концептом

автор понимал «мысленное образование, которое замещает нам в процессе

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода»

(Аскольдов, 1997, с. 267).

Концепт как лингвокогнитивное явление – это единица «ментальных

или психических ресурсов нашего сознания и той информационной

структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной

системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраж енной в

человеческой психике» (Краткий словарь когнитивных терминов , 1996, с.
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90). С позиций когнитивной лингвистики концепт понимается как

заместитель понятия, как «намек на возможное значение» и как «отклик на

предшествующий языковой опыт человека» (Лихачев , 1997, с. 282), т.е.

концепт трактуется как индивидуальный смысл в отличие от коллективного,

словарно закрепленного значения.

По мнению многих специалистов, в том числе и С.А. Мирошниченко:

«Наличие универсальных концептов обеспечивает возможность

взаимопонимания между народами, но концепты…могут быть маркированы

национально-культурной спецификой. Сравнение концептуальных картин….

для изучения иноязычной культуры призвано расширять представление… о

ценностных ориентирах носителей языка» (Мирошниченко, 2013, с. 86).

Разграничение «своего-чужого» существовало испокон веков не только

как пространственно-территориальная граница, но и как разница в системе

верований и культур. Но в каждой отдельно взятой эпохи «наполняемость»

концепта «свой-чужой» была разной. Это связано, прежде всего, с картиной

мира определенного общества, желанием узнать что -либо новое, сравнить

тот или иной менталитет.  Это сугубо социальный фактор.

Как справедливо отмечает Т.В. Якушкина: « Сравнительный метод

формируется на протяжении XIX века как метод изучения мировой

литературы, который должен «снять» национальные различия в идее

всеобщности: логика развития миро вой литературы видится, с одной

стороны, как продолжение логики всеобщей истории, т.е. как прогресс, а с

другой – как выражение общечеловеческого» (Якушкина, 2016, с.160).

Однако, в то же время, литературоведение пока не ра сполагает

устойчивым общепринятым понятийным аппаратом. Для  обозначения

единиц, выражающих в художественных текстах представле ние о «чужом»,

нет закрепленных на практике терминов, совокупность таких единиц не

систематизирована. Отдельные авторы прибегают к исполь зованию своей

собственной терминологии (Папилова, 2011, с. 37).
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Для того чтобы полностью передать тот или иной менталитет и

культуру, автор создает образ иностран ца, который и будет носителем

«чужого менталитета». Он может быть единожды упомянут в тексте или

быть полностью описанным образом, являться важной частью сюжета.

Э. Бенвенист полагает, что понятие «свой» первоначально является

осознанием кровного родства н екоторой группы людей (рода, клана) в

пределах которой человек одновременно представляет себя «свободным от

рождения, свободным по рождению» и противопоставляет себя «другим -

чужим», врагам, рабам». Таким образом, получается, что понятия «свой и

свободный человек» исконно связаны, и это прямо отражается и в связи

соответствующих корней в русском языке (Бенвенист , 1995, с. 74).

Стоит отметить, что стереотипы, которые складываются в восприятии

человека, могут быть постоянными, если человек никак не старается и х

развенчать, или нестабильными, если человек прочитал новую информацию

о той или иной страны, или же отправился в путешествие в данную страну.

Польский исследователь А. Шафф дают такую характеристику

стереотипа:

1. его предметом являются определенные группы людей, а также

общественные отношения между ними;

2. передается личности как выражение общественного мнения

путем воспитания в среде;

3. несет определенную эмоциональную нагрузку;

4. либо полностью противоречит фактам, либо соответствует

частично;

5. способен сохраняться долговременно и изменяться;

6. заключает в себе общественную функцию, заключающаяся в

оценке и установке стереотипов в обществе;

7. всегда связан со словом-названием;

8. название стереотипа чаще всего служит также названием для

соответствующего понятия (цит. по Хорев, 2005, с. 89). Часто можно
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заметить взаимодействие стереотипов между собой, что позволяет человеку

выстроить определенное мнение насчет представителей других народов, их

деятельности и жизни.

Постичь национальный менталитет «иных», «чужих» народов

французские писатели стремились еще в период раннего французского

романтизма в конце XVII века. Так, французская писательница Жермена де

Сталь стала одной из первых, кто показал в романе «Коринна, или Италия»

(1807) национальный колорит Германии и Италии. Д ругой писатель – Ф.-Р.

де Шатобриан – раскрыл для французов неведомый им мир

североамериканских индейцев.

В своей статье «Специфика постижения национального менталитета в

романе Ж. де Сталь «Коринна, или Италия» (2017) Т.В. Нужная отмечает, что

французская писательница Жермена де Сталь в своем произведении хочет

проследить исторические связи и корни всех европейских наций (Нужная,

2017). Она стремится «вскрыть национальную оригинальность»:

«Литературные взгляды романтиков благоприятствовали развитию теории

среды, изложенной госпожой Сталь и Стендалем и возведенной в систему

историко-литературного исследования Тэ ном» (Реизов, 2011, с. 61).

Специфика постижения национального характера прослеживается у Ж. де

Сталь через описание пейзажного пространства и через  отношения

разнополюсных поколений (старшего и младшего) (Нужная, 2017).

Таким образом, в формировании оппозиции «свой»-«чужой»

определяющим фактором стал опыт взаимодействия народов между собой,

желание узнать новое, незнакомое для себя. Имагология служит  своего рода

«мостом» между народами, старается обобщить и объяснить те или иные

стереотипы. Чем больше близость иностранных культур, тем больше

возрастает потребность в изучении менталитета.
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1.2. Понятие «художественного образа» , его связь с категорией

времени

Определение понятию «образ» дано в Литературной энциклопедии

терминов и понятий (2001): «Образ – это всеобщая категория

художественного творчества; присущая искусству форма воспроизведе ния,

истолкования и освоения жизни путем создан ия эстетически

воздействующих объектов. Под образом неред ко понимается элемент или

часть художественного целого, обыкновенно — такой фрагмент, который

обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием » (энциклопедия,

стб.669).

Как отмечает исследователь Л.В. Чернец в работе «Образ в

литературном произведении»:  «художественный образ – одно из ключевых

понятий в тех направлениях литературоведения, которые исходят из

эстетической природы искусства. Между тем в определении и применении

понятия немало неясного, дискуссионно го. Литературное произведение

предстаёт перед читателем как текст, в линейной последовательности

языковых знаков, но за словами, предложениями встают образы – почему?

всегда ли? каковы критерии их выделения?»  (Скиба, 2004, с. 209).

По мнению Е.В. Тряпицыной «закономерности, характеризующие

художественный образ как объект лингвистического изучения, выявляются

при анализе трёх уровней: уровня действительности, уровня мыш ления и

уровня языковых знаков. Эти уровни ориентируют художественный образ в

пределах его референции, смысла, и формы выражения » (Тряпицына, 2009, с.

141).

Любой художественный образ всегда конкретен. Он представляет

собой материально-выразительное изображение какого -либо явления,

процесса, события, в результате которого обобщаются конкретные признаки,

которые в реальности, зачастую, могут быть различными. Образ в искусстве

ярче: это концентрированное воплощение общего и существенного в
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индивидуальном (Чернец, 2004, с. 26). Однако, эта «концентрация» не

выражена автором напрямую: читатель долже н сам выделить для себя это

обобщение. В случае если автор сам рассказывает про цель, идею, обобщения

в своем произведении, читателю не обязательно соглашаться с ним,

поскольку автор в данном случае становится критиком своего произведения.

Наряду с созданием определенного образа, автор может вложить в него

свой конкретный смысл, который он может как передать, так и оставить

читателю для размышления. Он может быть как положительным, так и

отрицательным: в любом случае, для каждого человека он – «свой».

Довольно часто автор излагает свои основные мотивы и замыслы в

предисловии к произведению.

Согласно Е.Б. Борисовой: «Образ – это картина человеческой жизни.

Отражать жизнь при помощи образов – значит рисовать картины

человеческой жизни, то есть поступки и переживания людей, характерные

для данной области жизни, позволяющие судить о ней. Образ как картина

человеческой жизни предполагает использование художником всего того, что

в жизни связано с человеком, но именно в преломлении всего этого

материала через человеческое восприятие и состоит своеобразие

литературы» (Борисова, 2009, с. 22-23).

А.И. Николаев различает такие свойства художественного образа, как:

1. Единство общего и конкретного : автор (художник) передает

конкретные образы и смыслы, но в то же время стара ется вложить в него что-

то общезначимое, известное всем;

2. Единство эмоционального и рационального (чувства и разума) :

здесь стоит отметить, что все то «рациональное», что передано образом,

заложено в знаковой природе произведения;

3. Единство субъективного и о бъективного: субъектом в

литературном произведении будет тот, кто отражает (автор), а объектом – то,

на что направлен взгляд автора (фрагмент мира). (Николаев, 2011,

электронный ресурс).
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Художественное обобщение может быть передано абсолютно разными

формами с авторскими эмоциями и оценками. Как отмечает Н.А. Гуляев:

«Художественный образ не фотографический снимок с действительности, а

творческое её воспроизведение, он обязательно содержит в себе

субъективный момент – отношение автора к изображаемому»  (Гуляев, 1970,

с. 83).

Например, образ может иметь р епрезентативный характер, когда

выделяются, «заостряются» особенные черты реального предмета.

Художественный образ экспрессивен, он выражает идейно-эмоциональное

отношение автора к предмету. Он обращен к уму, к чувствам читателей,

слушателей, зрителей (Чернец, 2004, с. 26-28).

По характеру обобщенности Мещеряков В.П. делит художественные

образы на:

1. «индивидуальные образы характеризуются самобытностью,

неповторимостью. Они обычно являются плодом воображения писат еля.

Индивидуальные образы чаще всего встречаются у романтиков и писателей -

фантастов;

2. характерный образ, в отличие от индивидуального, является

обобщающим. В нем содержатся общие черты характеров и нравов,

присущие многим людям определенной эпохи и ее обще ственных сфер;

3. типичный образ представляет собой высшую ступень образа

характерного. Типичное – это наиболее вероятное, так сказать, образцовое

для определенной эпохи. Изображение типичных образов было одной из

главных целей, равно как и достижений реалист ической литературы XIX

века;

4. образы-мотивы и топосы выходят за рамки индивидуальных

образов-героев. Образ-мотив – это устойчиво повторяющаяся в творчестве

какого-либо писателя тема, выраженная в различных аспектах с помощью

варьирования наиболее значимых е е элементов;
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5. топос обозначает общие и типичные образы, создаваемые в

литературе целой эпохи, нации, а не  в творчестве отдельного автора;

6. понятие «архетипа» все чаще используется в литературе.  Юнг

понимал архетип как общечеловеческий образ, бессознательно

передающийся из поколения в поколение. Чаще всего архетипами являются

мифологические образы» (Мещеряков, 2003, с. 19-20).

А. И. Николаев выделяет следующие виды художественного образа:

1. Элементарный уровень (словесная образность). Здесь

рассматриваются наращивание значения, стилистические фигуры и тропы;

2. Образы-детали. Такие образы строятся из множества словесных

образов;

3. Пейзаж, натюрморт, интерьер. Они могут включать в себя словесные

образы, образы-детали, но зачастую они не несут самостоятельного

характера, а лишь дополняют образ персонажей;

4. Образ человека. Образ человека становится значительным, если

данный человек становится центром произведения ;

5. Уровень образных гиперсистем. Здесь речь идет об очень сложных

образных системах (Николаев, 2011, электронный ресурс).

Говоря о «художественном образе», можно заметить, что к данному

понятию принято относить не только образ какого -либо конкретного

персонажа, но и «общий» образ какого -либо предмета, явления, например,

образ отдельной страны (Японии в рома не французской писательницы А.

Нотомб). Именно через передачу образа какой -либо страны можно понять

национальный менталитет отдельно взятого народа.

По мнению Ф.В. Фатхутдиновой «тенденции активного обращения к

национальному наследию, к возрастающей роли м етафорического решения,

аллегории указывают на сближение между видами и жанрами искусства и на

появление их промежуточных форм как на характерное художественное

явление. На смену монологической замкнутости художественного образа
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приходит диалогическая способность общения со зрителем » (Фатхутдинова,

2008, с. 82).

К образам нередко относят тропы (метафору, метонимию, синекдоху),

а также родственные им стилистические приемы, или, как их называли в

«риториках», фигуры «переосмысления» (сравнение, гиперболу, лит оту,

словесную иронию, перифраз и др.). Однако иносказательные слова

(словосочетания) суть стилистические приемы, «переназвания» предметов,

имеющих прямые номинации (Чернец, 2004, с. 40).

Исследователь Т.Н. Преснякова справедливо замечает, что

««художественный образ» продолжает оставаться на пике интереса, он

исследовался всегда всесторонне и, как правило, вызывал научную полемику.

Достаточно здесь привести в качестве примера споры вокруг понимания

«художественности», «образности», «красоты» и специфики искусства,

представленные в 20-е годы ХХ века в формальном и психологическом

отечественном литературоведении» (Преснякова, 2016, электронный ресурс).

Важным явлением, тесно связанным с художественным образом,

является время в произведении. Основными свойствам и времени можно

назвать свободное взаимодействие времени в литературе и его прерывность.

Но в то же время, условность времени напрямую зависит от рода литературы.

Исследователь Т.В. Нужная отмечает, что «интерес к философскому

осмыслению общечеловеческих ц енностей через призму временной

категории чрезвычайно важен при анализе художественного воплощения

текста и рассмотрении его как объекта литературоведческого анализа »

(Нужная, 2018, с. 187).

Значимость категории «времени» и «пространства» подчеркивает

литературовед И.Б. Роднянская: «Художественное время и художественное

пространство — важнейшие характеристики образа художественного,

обеспечивающие целостное восприятие художественной действительности и

организующие композицию произведения» (Роднянская, 2001, с. 1174).
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У эпического рода, где фрагментарность времени, переходы из одного

времени в другое, пространственные перемещения осуществляются легко и

свободно благодаря фигуре повествователя – посредника между

изображаемой жизнью и читателем. Повествователь может «сжать»,

«растянуть» или остановить время (Чернец, 2004, с. 184 -185).

Так, в своих произведениях «Токийская невеста» и «Счастливая

ностальгия» А. Нотомб растягивает временной промежуток на 16 лет,

отмечая при этом все, как все изменилось за это время , пытаясь сравнить

прошлое и настоящее, объединяя все свои размышления в романе

«Счастливая ностальгия», который был написан после посещения Японии

знаменитой писательницей.

Художественное время опирается на определенную систему языковых

средств. К ней относят «систему видовременных форм глагола, их

последовательность и противопоставления, транспозиция форм времени,

лексические единицы с темпоральной семантикой, падежные формы со

значением времени, хронологические пометы, синтаксические конструкции,

которые создают определенный временной план» (Николина, 2003, с. 178).

Н.А. Николина приводит такую классификацию свойств

«художественного времени» в произведении:

1. одновременность / неодновременность;

2. системность;

3. одномерность / многомерность;

4. непрерывность / дискретность;

5. конечность / бесконечность;

6. единство частного и общего;

7. длительность / краткость;

8. однородность / неоднородность;

9. заполненность / незаполненность;

10. выразимость с помощью языковых средств;

11. субъективность / объективность. (Николина, 2003, c. 170-180).
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Таким образом, с помощью художественного образа у читателя может

сложиться определенное мировоззрение на тот или иной элемент,

описываемый в произведении.  Художественный образ – сложная,

многогранная и вариативная структура, которая изучается н е только с точки

зрения литературы, но и философии, психологии, лингвистики и т.д.
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Выводы по главе 1

В заключение первой главы можно сказать, что современная «миддл -

литература» открывает новые пути осмысления литературы, привлекая

читателей, вписывает какие-либо уже известные сюжеты  в актуальный

контекст XXI века. Это приводит к слиянию разных жанров, их

трансформации и обогащению прин ципов и приемов сюжетосложения.

Выявляя в данном направлении, концепт «свой »-«чужой»

представляется возможным подчеркн уть, что передача национальных черт,

культуры, традиций, менталитета становится простым для читателя. Автор

ведет с читателем диалог о том, каким могут предстать перед ним «чужие»

народы.

Зачастую концепт «свой»-«чужой» может быть передан через призму

общего передаваемого образа.
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Глава 2.Образ Японии в романах Амели Нотомб «Токийская

невеста» и «Счастливая ностальгия»

Бельгийская писательница Амели Нотомб родил ась 13 августа 1967

года в Кобе (Япония) в семье дипломата Патрика Нотомба, которого

направили генеральным консулом Бельгии в город Осака (Япония). Все

детство Амели провела в Японии, Китае, США, Бангладеш, приехав в

Бельгию лишь в возрасте 17 лет (Климова , электронный ресурс).

Амели Нотомб впервые приступила к изучению гуманитарных наук в

Институте Марии непорочной Монжуа в Уккле, а затем продолжила

обучение, изучая романскую филологию, в Свободном университете

Брюсселя, где она получила свою греко -латинскую степень в возрасте

двадцати одного года.

В период с 1981 по 1990 Амели жила в Токио, работ ала в одной из

крупных компаний Японии. Она была убеждена, что сможет жить и работать

там, где она родилась и провела детство. Однако вскоре Нотомб

разочаровалась как в работе, так и в людях. Пережитые события

писательница отразила в своем романе «Страх и трепет» (Stupeur et

tremblement, 1999), который был отмечен Гран -При Французской академии.

Амели Нотомб дебютировала в литературном мире, написав в 1992

году «Гигиена убийцы» (L’hygi ène de l’assasin, 1992). Роман был встречен с

большим восторгом и был удос тоен двух наград: премии Рене -Фалле и

премии Алена-Фурнье. Стоит отметить, что её произведения входят в список

литературы для чтения в школах Франции, Бельгии и Квебеке.

«Амели Нотомб пишет 3-4 романа в год, однако публикует из них

только один, отправляя не удостоившиеся печати творения «в стол».

Писательница считает, что далеко не каждый ее роман должен быть вынесен

на публику, и тщательно скрывает ото всех местонахождение своих

рукописей» – отмечает в своей статье «Амели Нотомб: «Нелепые ситуации

обостряют нашу память» (2013) Ирина Ротару (перевод статьи она приводит
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на сайте, посвященном творчеству писательницы) (Ротару, 2013,

Электронный ресурс).

Одними из самых читаемых книг у А. Нотомб являются «Гигиена

убийцы» (L’hygiène de l’assasin, 1992), «Токийская невеста» (Ni d’Eve ni

d’Adam, 2007), «Любовный саботаж» (Le Sabotage amoureux, 1993) и

«Антихриста» (Antéchrista, 2003).

Для Нотомб образ Японии – один из ведущих в её творчестве. В.

Ковальски справедливо замечает, что « Япония для Амели Нотомб по-

прежнему привязана к любви, поскольку каждое место, которое она посетила

в Стране Восходящего Солнца, о котором она рассказывает в своих

рассказах, работает в определенном эмоциональном контексте» (Kowalski,

2011, с. 113, перевод мой – К.В. Ковальчук).

2.1. Японские реалии в романе «Токийская невеста»

Роман Амели Нотомб «Токийская невеста» (Ni d’Eve ni d’Adam) был

написан в 2007 году. В основе романа лежит реальная история любви Амели

Нотомб, которая приехала в Японию после окончания университета, чтобы

остаться там навсегда, и молодым японцем Ринри. Встретившись с юной

Амели (ей был 21 год), у которой Ринри хотел брать уроки французского

языка, он влюбляется в нее. Однако постепенно чары рассеиваются, и

героине предстоит решить, сможет ли она жить в сказочном за мке вместе с

Ринри, откуда ей нет выхода. По своему собственному признанию, Амели

Нотомб никогда столько не писала о чувстве влюбленности. Роман

хронологически затрагивает события ранее, вовремя и после описанных

событий в романе «Страх и трепет» ( Stupeur et tremblements, 1999).

Вернувшись в Японию спустя долгие годы , Амели забывает язык,

забывает все обычаи, и попытки соблюдать японские традиции каждый раз

приводят к неприятностям. Довольно часто писательница прибегает к

сравнению своих манер с манерами яп онцев, уделяя этому особое внимание.
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В начале произведения Амели решает, что «лучший способ выучить

японский, – это преподавать французский» (Нотомб, 2016, с. 113) и подала

объявление об уроках французского. На её объявление откликнулся человек,

имени которого она не смогла разобрать. Встреча молодых людей

происходит в кафе, в котором они договорились увидеться, чтобы обсудить

дальнейшие уроки французского языка. Амели, как преподавателю

начинающему уроки, нужно было узнать уровень знаний своего ученика:

«Je conversai en français afin de connaître son niveau: il se révéla

consternant. Le plus grave était sa prononciation: si je n’avais pas su que Rinri me

parlait français, j’aurais cru avoir affaire à un très mauvais débutant en chinois.

Son vocabulaire languissait, sa syntaxe reproduisait mal celle de l’anglais qui

semblait pourtant son absurde référence. Or il était en troisième année d’étude du

français, à l’université. J’eus la confirmation de la défaite absolue de

l’enseignement des langues au Japon. À un tel degré, cela ne pouvait même plus

s’appeler de l’insularité» (Nothomb, 2007, с. 7) («Я завела разговор на

французском, чтобы выяснить его уровень, который оказался удручающим.

Хуже всего дело обстояло с произношением. Если бы я не знала, что он

отвечает мне по-французски, то решила бы, что он делает первые шаги в

китайском. Словарный запас был практически на нуле, а синтаксис –

скверной копией английского, который служил для Ринри, бог весть почему,

основой и образцом. Между тем он занимался французск им в университете

уже третий год. Я убедилась в полной несостоятельности системы

преподавания языков в Японии. Такое даже не спишешь на островную

изоляцию» (Нотомб, 2016, с. 114)).

В приведенном отрывке автор убеждается, что в Японии достаточно

слабая система преподавания иностранных языков, в отличие от Франции,

хотя для этого нет никаких трудностей. Она прибегает к сравнению уровня

языка Ринри с «нулевым» уровнем китайского языка  («à un très mauvais

débutant en chinois»).



26

Далее писательница приводит опис ание своего уровня японского

языка:

«Alors, je me mis à lui parler japonais. Je ne l’avais plus pratiqué depuis

l’âge de cinq ans et les six jours que je venais de passer au pays du Soleil -Levant,

après seize années d’absence, n’avaient pas suffi, loin s’ enfallait, à réactiver mes

souvenirs enfantins de cette langue. Je lui sortis donc un galimatia spuéril qui

n’avait ni queue ni tête. Il était question d’agent de police, de chien et de cerisiers

en fleur» (Nothomb, 2007, с. 7) («Тогда я заговорила по-японски. Я не

говорила по-японски с пяти лет, и тех шести дней, что я провела в Стране

восходящего солнца после шестнадцатилетнего перерыва, было, разумеется,

недостаточно, и еще как недостаточно, чтобы воскресить мои воспоминания

об этом языке. Я понесла какую-то детскую белиберду. Что -то про

полицейского, собаку и цветущую сакуру» (Нотомб, 2016, с. 114)).

В данном примере обратим внимание на предложение « Je lui sortis donc

un galimatia spuéril qui n’avait ni queue ni tête» («Я понесла какую-то детскую

белиберду»). Предложение усилено выражением « n’avoir ni queue ni tête»,

которое переводится на русский язык как «быть бессмысленным». Автор

намеренно прибегает к самоиронии, чтобы подчеркнуть, что она совсем

забыла японский язык.

Чтобы хоть как-то разбавить разговор на преподаваемом языке, Амели

не находит ничего лучше, как поговорить о погоде. В Японии климат и

погодные условия считаются главной темой для тех, кому не о чем

разговаривать: «Rencontrer quelqu’un et ne pas lui parler de la météo équivaut à

un manque de savoir-vivre» (Nothomb, 2007, с. 12) («Мы сосредоточились на

разговорах о погоде. И это было правильно, потому что климат — идеальная

тема для тех, кому не о чем говорить друг с другом, к тому же в Японии он

является главным и обязательным предметом бе седы» (Нотомб, 2016, с.118)).

Во Франции и Бельгии французы очень трепетно относятся к словам, но в то

же время у представителей этих стран могут быть совершенно разные темы

для разговоров.
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Во время следующей встречи  молодого человека с девушкой , друг

Ринри решил позвать Амели к себе в гости:

«— Samedi, vous aussi, venez jouer chez moi, dit Hara.

J’étais certaine qu’il m’invitait par politesse. J’avais néanmoins très envie

d’accepter. De peur que ma venue dérange mon élève, je tâtai le terrain :

— Je ne connais pas Tokyo, je vais me perdre.

— Je viendrai vous chercher, proposa Rinri» (Nothomb, 2007, с. 15) (—

«Приходите и вы тоже ко мне играть в субботу, — сказал Хара.

Я была уверена, что он пригласил меня из вежливости. Но мне страшно

захотелось согласиться. Опасаясь, как бы приход учительницы не смутил

Ринри, я попыталась прощупать почву:

— В Токио я недавно и боюсь заблудиться.

— Я за вами заеду, — предложил Ринри» (Нотомб, 2016, с. 120-121)).

Стоит отметить, что японцы очень редко приглашают в дом гостей , а

особенно иностранцев. Амели была оказана честь, и было бы очень

невежливо, если бы героиня отказалась от приглашения , даже ни смотря на

то, что она была преподавателем Ринри .

По дороге в гости, Амели посещают необычные мысли , что любой

японец, который имеет дорогой автомобиль или квартира, обязательно

оказывается членом японской мафии :

«Comme il circulait à travers Tokyo, je me demandai si le métier de son père

ne dissimulait pas son appartenance à la Yakusa dont c’était le véhicule type. Je

gardai mes interrogations pour moi» (Nothomb, 2007, с. 16) («Пока мы ехали по

Токио, я раздумывала о том, не скрывается ли за профессией его отца

принадлежность к одному из кланов якудза, ведь «мерседес» считается «их»

автомобилем. Эти мысли я оставила при себе » (Нотомб, 2016, с. 122)).

При этом Нотомб не опровергает это заблуждение, не учитывая

большее по сравнению с европейским финансовое состояние японцев.

По прибытию на место, Амели вспоминает свои эмоции, связанные с

едой, она вспоминает любимую няню Нисиё -сан, свои предпочтения в



28

японской кухне. Во время приготовления блюда окономияки, Амели ни на

миг не отходит от приготовления, восстанавливая в памяти своё детство,

связанное с этой пищей, стараясь перенять искусство приготовления: «Je

contemplai la préparation de la pâte à crêpes, puis la cuisson des okonomiyaki.

Cette odeur de chou, de crevettes et de gingembre grésillant ensemble me reporta

seize année senarrière, à l’époque où ma douce gouvernante Nishio-san me

concoctait le meme régal, que je n’avais plus jamais remangé depuis» (Nothomb,

2007, с. 19) («Я созерцала приготовление теста, потом процесс выпекания

окономияки. Запах капусты, креветок и имбиря, жарившихся вместе,

отбросил меня на шестнадцать лет назад, в те времена, когда моя ласковая

няня Нисиё-сан готовила для меня это божественное лакомство, которого с

тех пор я ни разу не ела» (Нотомб, 2016, с.125).

И как только подают её любимые окономияки, она не может удержать

свои эмоции, издавая невероятные звуки:

«…je hurlais, le cœur déchiré et les papilles  en transe. Je ratiboisai mon

okonomiyaki, les yeux dans le vague, en poussant des râles de volupté.

Ce fut quand j’eus tout mangé que je vis les autres me regarder avec une

gêne polie.

— À chaque pays ses manières de table, balbutiai -je. Vous venez de

découvrir les Belges» (Nothomb, 2007, с. 20) («Я стонала, повизгивала, сердце

у меня щемило, а язык блаженствовал. Я поглощала окономияки, устремив

взор вдаль, издавая хрипы вожделения.

Доев, я увидела, что все смотрят на меня в вежливом смущении.

— В каждой стране свои правила поведения за столом, —

пробормотала я. — Сейчас вы познакомились с бельгийскими » (Нотомб,

2016, с. 125-126)).

В Японии принято чавкать за столом: именно так человек может

выразить повару или хозяину свое восхищение едой. Амели намерен но

делает акцент на манерах поведения за столом в своей стране, подчеркнув

тем самым, что правила в обеих странах совпадают  и ей нечего стесняться.
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После нескольких встреч, Ринри приглашает Амели к себе домой.

Когда девушка осматривала вместе с молодым чел овеком его дом, она

наткнулась на книжную полку, на которой обнаружила французских

писателей: «La presence de Stendhal me ravit et m’étonna davantage. Je lui dis

que c’était l’un de mes dieux. Il fondit. Je le vis sourire comme jamais.

— C’est délicieux, dit-il» (Nothomb, 2007, с. 29) (« Наличие Стендаля

меня обрадовало и удивило гораздо больше. Я сказала, что это один из моих

кумиров. Ринри растаял. Я впервые видела у него такую улыбку.

— Гениальный писатель, — сказал он» (Нотомб, 2016, с. 132)).

Этот эпизод показывает, что японцы интересуются французскими

писателями, готовы познавать культуру народов мира. Возможно, это

связано с поиском экзотики, желанием открыть для себя что -то новое и

необычное.

Это также подчеркивается в посещении молодыми людьми выс тавки в

музее, в течение которой Амели отметила большую заинтересованность во

всех произведениях искусства . Она была восхищена эмоциями японцев, ей

хотелось бы показать им свои работы : «De ce vernissage, je tirai un

enseignement qui, comme de juste, ne m’a jamais servi: c’est que si un jour je

devenais artiste, avecou sans talent, j’exposerais au Japon. Le public nippon est le

meilleur du monde et, en plus, il achète. Indépendamment  même de l’argent,

comme il doit être beau, pour un créateur, de voir son œu vre considérée avec une

telle attention!» (Nothomb, 2007, с. 32) («Из этого вернисажа я вынесла урок,

который, естественно, никогда мне не пригодится: если я когда -нибудь стану

художником — талантливым или бездарным, неважно, — то обязательно

буду выставляться в Японии. Японская публика — лучшая в мире, и к тому

же покупает картины. Но даже независимо от денег, как же, наверно, сладко

видеть, что твое творение созерцают с таким вниманием » (Нотомб, 2016, с.

134-135)).

Стоит отметить, что японцы очень любят п роизведения Амели Нотомб.

Её произведения популярны в Японии, первые тиражи новых книжке быстро
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раскупаются, тем самым подчеркивая заинтересованность к французской

литературе.

При объяснении своего чувства, Амели отмечает, что, несмотря на

некоторое недопонимание, они оба готовы воспринимать чужую культуру:

«L’amour est un élan si français que d’aucuns y ont vu une invention nationale.

Sans aller jusque-là, je reconnais qu’il y a dans cette langue un génie amoureux.

Peut-être pouvait-on considérer que Rinri  et moi avions chacun contracté

l’inclination typique de la langue de l’autre : lui jouait à l’amour, grisé par cette

nouveauté, et moi je me délectais de koi. Ce qui prouvait combien nous étions tous

deux admirablement ouverts à la culture de l’autre» (Nothomb, 2007, с. 54)

(«Любовь — чувство настолько французское, что многие видят в ней чуть ли

не национальное изобретение. Не впадая в такие крайности, я, однако,

сознаю, что во французском языке действительно есть некий дух любви.

Наверно, я усвоила тенденцию языка Ринри, а он — моего. Он играл в

любовь, пьянея от новизны, а я упивалась понятием кои. Что показывало,

насколько мы оба были открыты для чужой культуры » (Нотомб, 2016,

с.154)).

В то же время, автор отмечает, что Ринри был «необычным» японцем:

он любит быть один, не любит фотографировать, находясь в путешествиях.

Он скрывает это от всех, потому что « — Si mes parents avaient su que je

partais seul, ils se seraient inquiétés.[…]

— Non. Ils se seraient inquiétés pour ma santé mentale. Ici, aimer voya ger

sans compagnie, c’est passer pour un dérangé. Dans notre langue, le mot « seul »

contient une idée de désespoir» (Nothomb, 2007 , с. 60) («—Если бы родители

узнали, что я езжу один, они бы забеспокоились. [...]

— Нет, они решили бы, что у меня не все в  порядке с головой. У нас

путешествовать в одиночку считается признаком психического расстройства.

В японском языке слово «один» несет оттенок сиротства, одиночества »

(Нотомб, 2016, с.159)).
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Амели Нотомб не даёт нам так называемого «контрастного» образа

мужчины-француза, чтобы подчеркнуть разницу менталитетов со стороны

мужского пола. Но, в жизни Ринри есть младшая сестра, которая, как и

Амели, уехала из родной страны на учебу в Лос -Анджелес.

Восемнадцатилетняя девушка по имени Рика приехала в Токио на неск олько

дней, чтобы провести каникулы с родными.

Амели замечает, что она очень отличается от брата, прежде всего

общительностью: «La vie californienne l’avait rendue beaucoup moins renfermée

que son frère. Elle babilla de charmante façon » (Nothomb, 2007, с. 66) («Жизнь в

Калифорнии сделала её намного более общительной, чем её брат. Она

прелестно щебетала» (Нотомб, 2016, с. 163)).

Прекрасная девушка уже успела забыть японский язык, делает в нем

много ошибок, но она не забывает традиций, к которым её приучил е ё брат и

любимая семья. Вместе с Ринри они чудесно провели время, и именно этот

факт привел Амели к дикому восторгу, для неё это настоящий подарок:

«Qu’ils m’admettent parmi eux, quel cadeau! Mieux qu’une manifestation

d’amour, c’était une manifestation de confiance» (Nothomb, 2007, с. 67) («Они

допустили меня в своё общество, какой подарок! Это больше, чем выражение

любви, это выражение доверия » (Нотомб, 2016, с. 164)).

И, в то же время, Амели сгорает от любопыства: какие же девушки в

стране Ринри, почему он не встречается с ними и не дружит, предпочитая

общение с иностранками? После нескольких попыток «допроса», Ринри

признается Амели: «—Elles m’énervent. Elles ne sont pas elles-mêmes.

— Je ne suis peut-être pas moi-même non plus.

— Si. Tu es là, tu existes, tu regardes. Elles, elles se demandent tout le

temps si elles plaisent. Elles ne pensent qu’à elles» (Nothomb, 2007, с. 48) («—Не

могу тебе объяснить. Они меня раздражают. Они как будто ненастоящие.

— Может быть, я тоже ненастоящая.

— Нет. Ты живешь, ты смотришь вокруг. А их интересует одно:

нравятся ли они. Они думают только о себе » (Нотомб, 2016, с.150)).
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Можно справедливо заметить, что для каждого народа люди с

непривычной внешностью считаются «экзотическими», и многие отдают

предпочтение в общении такому обществу, уезжают в страну, чтобы

полностью погрузиться в среду, найти что -то «свое» среди «чужого».

Ринри находит доказательство своим словам, пытаясь убедить Амели,

что отличает японских девушек от западных. Но девушка вовремя подмечает,

что никакой разницы в поведении девушек нет, пытаясь защитить бедных

японских девушек: «Avec le garçon, c’est la grand epudeur. Et puis elles vont

tout raconter à leurs amies.

— Les Occidentales, c’est la même chose.

— Pourquoi tu dis ça ?

— Pour défendre les Japonaises. Ce doit être difficile d’être une Japonaise.

— C’est difficile aussi d’être un Japonais» (Nothomb, 2007, с. 49) («С

парнями они такие тихони, слова лишнего не скажут. А потом все

выбалтывают подружкам.

— Западные девушки тоже.

— Почему ты так говоришь?

— Хочу защитить японок. Быть японкой не так -то легко.

— Японцем тоже быть нелегко» (Нотомб, 2016, с.150)).

Амели нередко задумывается о японских мужчинах и женщинах,

пытается разобраться в их психологии. К концу произведения её посещает

мысль, что несмотря на некоторые свои странности, Ринри является

истинным японцем: «Je compris à quel point il était japonais : il avait cette

curiosité sincère et profonde pour tous les phénomènes culturels étrangers. C’est

ainsi que l’on trouve des Nippons spéci alistes de la langue bretonne du XIIe siècle

et du motif du tabac à priser dans la peinture flamande. Dans les vocations

successives de Rinri, j’avais tort de voir une identification : il s’intéressait aux

autres, voilà tout» (Nothomb, 2007 , с. 165) («Я поняла, что он японец до мозга

костей: его влекло ко всем чужестранным культурам. Так, мы встречаем

японцев — специалистов по бретонскому языку XII века или по мотиву
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нюхательного табака во фламандской живописи. В сменяющих друг друга

призваниях Ринри я ошибочно усматривала поиски себя: его искренне и

глубоко интересовали другие, вот и все » (Нотомб, 2016, с.243-244)).

Довольно часто Амели старается обратить внимание на красоту

окружающего её мира: будь то прогулки с Ринри или же восхождение на

гору Фудзияма. Наблюдая за любимой «старой» Японией, у главной героини

наворачиваются слезы, она не может сдержать слез, глядя на панораму

любимого города Токио: «Un train me conduisit jusqu’à la petite ville de

Kamakura, à une heure de la capitale. La redécouverte d’un Japon ancien et

silencieux me mit les larmes aux yeux. Sous ce ciel si bleu, les toits lourds de tuiles

en accolade et l’air immobilisé par le gel me disaient qu’ils m’avaient attendue,

que je leur avais manqué, que l’ordre du monde se trouvait restauré pa r mon retour

et que mon règne durerait dix mille ans» (Nothomb, 2007 , с. 23) («Поезд

доставил меня в городок Камакура в часе езды от столицы. Я вновь увидела

старую Японию, и на глазах у меня выступили слезы. Тяжелые черепичные

крыши, похожие на фигурные с кобки на фоне неба, такого бездонно -синего,

и застывший от мороза воздух говорили мне, что они меня ждали, что им не

хватало меня, а теперь, когда я вернулась, мировой порядок вновь

восстановлен и мое царствие продлится тысячу лет » (Нотомб, 2016, с. 127-

128).

2.2. Ориентальные мотивы в романе «Счастливая ностальгия»

Роман «Счастливая ностальгия» ( La Nostalgie heureuse) был написан в

2013 году. Автобиографическое произведение повествует о возвращении

Амели Нотомб в Японию через 16 лет после переезда в Евр опу. В рамках

телевизионной передачи, организованной французским каналом «Франс -5»,

Амели посещала все свои любимые места, встречалась со своими дорогими
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сердцу людьми, не скрывая искренности своих чувств. Амели не скрывала,

что не хочет покидать Японию: «– Quand rentrez-vous en France ?

Un élan me parcourt et je m’exclame :

– Jamais!» (Nothomb, 2013, с. 93) («— Когда вы возвращаетесь во

Францию?

Я порывисто восклицаю:

— Никогда!» (Нотомб, 2017, с. 120).

Амели было очень сложно возвращаться в любимую страну , она долго

не могла собраться с мыслями, чтобы рассказать своим родителям о том, что

едет в Японию. Она много размышляет о том, что она пережила, что она

может пережить, если поедет в Японию. Она убеждает себя в том, что

именно до этого момента «mon idylle avec le Japon a été parfaite. Elle comporte

les ingrédients indispensables aux amou rs mythiques: rencontre éblouie lors de la

petite enfance, arrachement, deuil, nostalgie, nouvelle rencontre à l’âge de vingt

ans, intrigue, liaison passionnée, découverte s, péripéties, ambiguïtés, alliance,

fuite, pardon, séquelles» (Nothomb, 2013 , с. 19) («..моя идиллия с Японией

была полной. Она включает такие необходимые для классического романа

элементы, как чарующая встреча в раннем детстве, мучительное расставание,

скорбь, ностальгия, новая встреча в двадцатилетнем возрасте, любовная

связь, пылкие отношения, открытия, превратности судьбы,

неопределенность, помолвка, бегство, прощение, последствия » (Нотомб,

2017, с. 26-27).

Амели готова пережить еще раз все то, что она  переживала в Японии,

когда ей был 21 год. Эта жизнь казалась ей раем, несмотря на то, что она

была вдалеке от родных людей, так называемая «своя среди чужих». Она

считает, что её «ma vie japonaise a le mérite d’être moins mélangée à mes autres

existences. C’est aussi cela que j’aime tant au Japon: ce que j’y ai vécu ne

s’encombre pas de grésillements ou de passages à vide» (Nothomb, 2013, с. 19)

(«..японская жизнь хороша тем, что меньше впутана в другие существования.
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В Японии мне нравится именно это; то, что я там пережила, не загромождено

пустыми и бесполезными мелочами » (Нотомб, 2017, с. 27)).

Амели очень тяжело привыкнуть к мысли, что прошло уже много

времени с тех пор, как она уехала из своей любимой страны, от отвергнутого

жениха. Она несколько раз повторяет себе, что она именно сейчас находится

там, откуда ей больше никогда не захочется уезжать: «Récapitulons. Nous

sommes le 28 mars 2012. Je suis un écrivain belge qui, après une très longue

absence, retrouve le pays de ses premiers souvenirs» (Nothomb , 2013, с. 24)

(«Еще раз. Сегодня двадцать восьмое марта две тысячи двенадцатого года. Я

бельгийская писательница, после долгого отсутствия обретающая страну

своих первых воспоминаний» (Нотомб, 2017, с. 32)).

Первым волнующим моментом для Амели становится поездка в место,

где она росла и ходила в садик. «L’Apocalypse, c’est quand on ne reconnaît plus

rien» (Nothomb, 2013, с. 26) («Конец света – это когда ничего не узнаёшь»

(Нотомб, 2017, с. 36)) – думает Амели: её родной сердцу городок был

разрушен землетрясением 17 января 1995 года. На месте дома родителей

Амели уже давно выстроен другой особняк, район изменился кардинально, и

женщина не узнаёт окружающие её места.

Однако находится «канавка», которая вызывает у Амели неподдельные

эмоции, она не может сдержа ться, превращаясь в ребенка, которым она

когда-то была: «C’est lui et aucun autre. Il y a identité absolue entre le caniveau

de mon enfance et celui que je vois. Cet événement m’arrache un cri. Je longe le

caniveau et où que je sois, je le reconnais, mon c œur prend les dimensions d’une

citrouille, je cours et j’arrive à l’endroit où le caniveau se jette dans les égouts.

Miracle!» (Nothomb, 2013, с. 29) («Это она, она самая. Между той, которую я

вижу, и сточной канавкой моего детства абсолютное сходство. Это  событие

исторгает из моего горла крик. Я иду вдоль канавки и по -прежнему узнаю ее,

сердце мое становится размером с тыкву, я пускаюсь бежать и оказываюсь в

том месте, где канавка впадает в водосток. Чудо! » (Нотомб, 2017, с. 40)).
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Необходимым для Амели и сопровождающей её съемочной группы

оказался и визит к старой няне Нисиё -сан, под юбкой которой девочка

пряталась, когда была маленькой. Несмотря на разницу в возрасте и

социальные роли, у них сложились очень теплые отношения, Нисиё -сан до

сих пор очень любит и почитает Амели, хотя она совсем не знает, чего

достигла её любимая девочка. Амели очень тяжело видеть свою няню

одинокой, она очень скучает по её заботе, и не хочет расставаться с ней:

«J’incline la tête vers celle de cette femme si importante et c’est  alors que

l’innommable a lieu : à cause des sanglots, le contenu de mon nez coule sur le

crâne de ma mère sacrée. Épouvantée à l’idée qu’elle s’en soit aperçue, je lui

caresse les cheveux du plat de la main, afin de nettoyer mon forfait. Au Japon, un

geste aussi intime est d’une grossièreté folle, mais Nishio -san l’accepte parce

qu’elle m’aime» (Nothomb, 2013 , с. 33) («Я склоняю голову к седым волосам

этой, сыгравшей в моей жизни такую важную роль женщины, – и происходит

нечто чудовищное: отрыданий содержимое моего носа изливается на череп

моей святой матушки. В ужасе, что она может это заметить, я глажу ладонью

ее волосы, чтобы стереть с них следы моего преступления. В Японии столь

интимный жест воспринимается как безумная грубость, но Нисиё -сан

принимает его, потому что она меня любит» (Нотомб, 2017, с. 44)).

Посетив детский садик, в который малышка Амели пыталась ходить и

постоянно сбегала через окно в туалете, она поняла, насколько ей было

тяжело адаптироваться среди японских детей: «En outre, j’étais l’unique non-

Japonaise de l’établissement, ce que les autres mômes s’appliquaient à me f aire

sentir de cuisante manière» (Nothomb, 2013, с. 41) («К тому же я оказалась

единственной не японкой в заведении, что вся детвора старательно давала

мне почувствовать самым обидным способом» (Нотомб, 2017, с. 53)).

И именно благодаря детскому садику Амели не хотела верить, будто

все её детство было наяву, что все происходило именно с ней, ей обязательно

нужно было удостовериться. И истина пришла к ней именно в тот момен т,

когда она увидела фотографию группы в альбоме: «Voir cette photo me sauve:
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je ne savais pas que j’avais tant besoin de cette preuve. Au fil du temps, je m’étais

laissé envahir d’un si profond sentiment d’irréalité que j’en étais arrivée à croire

avoir inventé mon passé nippon» (Nothomb, 2013, с. 43) («Оказывается, увидеть

эту фотографию было спасением для меня; я и не знала, что мне так

необходимо подобное доказательство. С годами меня так захлестнуло

глубинное ощущение нереальности, что в конце концов я  пришла к

убеждению, будто выдумала свое японское прошлое » (Нотомб, 2017, с. 55-

56)).

Однако на протяжении всей поездки она не раз замечает, что в ней

осталось еще что-то «японское». Многие обычаи кажутся ей более

приятными, нежели обычаи Бельгии и Франции . Опаздывая на встречу со

своим женихом Ринри, Амели понимает, что ей неприятно опаздывать, хотя

во Франции принято задерживаться: «Au Japon, cela ne d érange guère: l’usage

veut que l’on ait toujours un quart d’heure d’avance. En Europe et surtout à Paris,

où l’immensité du retard est gage d’élégance, c’est embêtant» (Nothomb, 2013, с.

67) («В Японии это никого не смущает: обычай требует всегда приходить на

пятнадцать минут раньше. В Европе, а особенно в Париже, где опоздание –

признак утонченности, это раздражает» (Нотомб, 2017, с. 85)).

Нотомб не один раз подчеркивает, что восхищается японцами. Они

способны удивить её любыми возможными способами, сколько бы раз она с

ними не общалась. Даже вид проходящих мимо людей вызывает у нее

восторг: «Je ne m’ennuie pas quand je regarde passer les gens; c’est encore plus

vrai quand ils sont japonais. À Harajuku, chacu n n’est spectacle. Comparés aux

Tokyoïtes, les excentriques dureste de la planète sont de petits joueurs»

(Nothomb, 2013, с. 51) («Мне не скучно смотреть на прохожих, особенно если

это японцы. В Харадзюку каждый выставляет себя напоказ. По сравнению с

токийцами эксцентричные чудаки остального мира – жалкие фигляры»

(Нотомб, 2017, с. 68)). Невольно можно задуматься о том, как главная

героиня сама проводила молодость в этой стране, как отдыхала, проводила
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свободное время, ведь иностранка сама по себе уже «выставляет себя

напоказ».

Вместе с переводчицей Корин они пытаются понять, какое японское

понятие наиболее полно передаст её тоску по юности, отсюда и назва ние

произведения «Счастливая ностальгия» ( La Nostalgie heureuse): «j’entends

l’interprète dire «nostalgic» au lieu de l’adjectif «natsukashii », que je tiens pour

l’un des mots emblématiques du japonais. [..]

– « Natsukashii » désigne la nostalgie heureuse,  répond-elle, l’instant où le

beau souvenir revient à la mémoire et l’emplit de douceur. Vos traits et votre voix

signifiaient votre chagrin, il s’agissait donc de nostalgie triste, qui n’est pas une

notion japonaise» (Nothomb, 2013, с. 58) («Корин, вместо прилагательного

«нацукасии», которое я считаю одним из наиболее символических японских

слов, произносит «ностальгический». [..]

– «Нацукасии» означает счастливую, сладкую ностальгию, – отвечает

она, – момент, когда приятное воспоминание приходит на памят ь и

наполняет ее нежностью. Ваше лицо и голос выдавали печаль; значит, речь

шла о грустной ностальгии, а это не японское понятие » (Нотомб, 2017, с. 74-

75)).

Знаковым для Амели становится спор переводчицы Корин с японским

издателем книг Нотомб. Писательница  отмечает, что издатель очень рад

публиковать её книги в Японии, однако Амели в своих книгах о Японии

«нападает» на японцев, отмечая их самые уязвимые места: «J’ai été heureux de

publier Stupeur et tremblements il y a dix ans. Néanmoins, dans ce livre, au sujet

de l’entreprise nippone, vous auriez pu nous épargner ces excès» (Nothomb, 2013,

с. 63) («Десять лет назад я с удовольствием напечатал «Страх и трепет». Тем

не менее в той книге вы могли бы избавить нас от своих выпадов в адрес

японской предприимчивости» (Нотомб, 2017, с. 81)). Амели смущена

подобным замечанием, поскольку она всю жизнь восхищалась японцами. И

даже в моменты «издевательств» своего начальства, она сохраняла свои

теплые чувства к этому народу. Писательница задается вопросом: а причем
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тут нежелание публиковать книги? Ведь в Японии Амели Нотомб очень

популярна, её произведения, такие как «Метафизика труб» (« Métaphysique

des tubes», 2000) очень легко найти в библиотеке даже в самых маленьких

японских городах: «– Métaphysique des tubes est un  succès au Japon. Nous en

avons un indice flagrant : il n’existe pas une seule bibliothèque, dans la moindre

bourgade des quatre îles du pays, qui n’en ait acheté un exemplaire. Autrement dit,

n’importe quel citoyen de Morioka ou de Beppu peut décider de l e lire en ayant

l’assurance de se le procurer dans la journée » (Nothomb, 2013, с. 60-61) («–

«Метафизика труб» пользуется успехом в Японии. У нас имеются

неоспоримые доказательства: даже в самом крохотном городишке на всех

четырех островах архипелага нет н и одной библиотеки, которая не купила бы

хоть один экземпляр.Иными словами, любой житель Мориоки или Беппу,

пожелавший прочесть роман, может быть уверен, что раздобудет его в

течение дня» (Нотомб, 2017, с. 77-78)).

На защиту Амели встает её переводчица, ко торая тоже пережила очень

тяжелый опыт работы стюардессой на японских авиалиниях: « –Vous

plaisantez? Il n’y a aucun excès dans Stupeur et tremblements; bien au contraire,

l’auteur a poliment adouci la réalité! Moi qui vous parle, j’ai travaillé pour la

compagnie aérienne japonaise pendant cinq ans et je vous l’affirme, c’était l’enfer

sur terre et dans les airs ! Mille fois pire que ce qu’Amélie -san raconte dans son

livre. Si j’avais le courage d’écrire sur la JAL, vous n’en croiriez pas vos yeux !»

(Nothomb, 2013, с. 64) («Вы шутите? В «Страхе и трепете» нет никаких

выпадов! Наоборот, автор тактично смягчил реальность! Это вам говорю я,

которая пять лет проработала на японскую авиакомпанию! И уверяю вас, это

был ад: и на земле, и в небе! В тысячу раз хуже, ч ем то, что Амели-сан

описывает в своей книге. Если бы мне хватило смелости написать о

Японских авиалиниях, вы бы глазам своим не поверили » (Нотомб, 2017, с.

81-82)).

Как и в романе «Токийская невеста», наряду со всеми эмоциональными

встречами и обсуждениями, Амели успевает наслаждаться столицей Японии
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– Токио. Этот город заметно отличается от всех европейских городов, но

именно это и привлекает главную героиню – отличие от всего того «своего».

Времени в поездке совсем немного, чтобы подробно рассмотреть все  то, к

чему она так привыкла, но для себя она находит несколько минут, чтобы

полюбоваться любимым городом с высоты: «Tokyo vu de haut: il n’existe pas

plus vaste panorama urbain. Comme une nuée voile les montagnes environnantes,

on a l’impression que la ville n’a ni commencement ni fin. Au centre, la titanesque

protubérance du Palais impérial, entouré de son jardin et de ses douves, figure la

tête chevelue de ce corps écorché. Le reste est la peau, tissu hérissé d’immeubles

dont la taille varie en fonction  des zones, qui s’étend à bord perdu» (Nothomb,

2013, с. 50) («Токио. Вид сверху: нигде в мире нет такой бескрайней

городской панорамы. Окрестные горы скрыты дымкой, поэтому возникает

впечатление, будто у города нет ни начала, ни конца. В центре – точно

косматая голова на теле, с которого содрали кожу, – исполинский комплекс

Императорского дворца, окруженного садом и рвами с водой. Остальное –

шкура, ощетинившаяся колючками зданий, высота которых варьируется в

зависимости от кварталов, и простирающаяся за г оризонт» (Нотомб, 2017, с.

65)).

Другим волнующим моментом для Амели в Японии была встреча с

женихом Ринри, которого она бросила двадцать лет назад. Несмотря на то,

что у Ринри уже есть семья и ответственная работа, он прочел её книги и

просматривает в интернете все интервью и программы. При встрече Амели

замечает, что Ринри все тот же, каким он был при их знакомстве: «Il n’a pas

changé du tout. Il est exactement comme en 1989. Mince, beau, sobre, la nuque

bien rasée. Le garçon bouffi de 1996 n’a jamais existé» (Nothomb, 2013, с. 70)

(«Он вообще не изменился. Он точно такой же, как в восемьдесят девятом.

Худой, красивый, сдержанный, с чисто выбритым затылком. Толстого парня

девяносто шестого года никогда не существовало » (Нотомб, 2013, с. 89)).

Она делает для себя вывод, что она могла бы жить в Японии и сейчас,

когда она уже так привыкла к этой стране, когда знает все ее обычаи, все ее
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«подводные камни», и задается вопросом: «Et si toi, tu t’installais ici?» me

demandai-je. En 1989, c’était ce que j’avais essayé. Je ne regrettais pas cette

experience mais j’avais fini par comprendre que ma vie était ailleurs» (Nothomb,

2013, с. 39) («А что, если тебе здесь поселиться?» – спросила я себя. В

восемьдесят девятом я как раз сделала такую попытку. И никогда не

сожалела об этом опыте, хотя в конце концов поняла, что моя жизнь – в

другом месте» (Нотомб, 2017, с. 50)).

Несмотря на то, что время повествования в «Токийско й невесте» и

«Счастливой ностальгии» прервано на очень долгий промежуток времени,

Амели не забывает все те знания о японцах, которые она приобрела на

протяжении своего проживания в стране «восходящего солнца». Она ни один

раз напоминает себе и окружающим, что ей тяжело покидать эту страну, к

которой она так привыкла, чью культуру и традиции теперь она знае т

наизусть.
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Выводы по главе 2

В заключение второй главы можно сказать, что  в романе «Токийская

невеста» японские реалии проявляются в различ ных сферах: бытовой,

культурной и образовательной. Амели Нотомб показывает разницу в

восприятии культурных традиций двух народов, анализируя её через призму

языковых границ, и через разницу формирования национального

менталитета. Чтобы ярче передать различия между народами, писательница

использует многочисленные сравнения, фразеологизмы, эпитеты и

метафоры.

В романе «Счастливая ностальгия» Амели Нотомб показывает, что

даже через долгий промежуток времени человек способен адаптироваться в

«чужом» месте, особенно если человек прожил все свои воспоминания

заново. Она объясняет, что совсем не сожалеет о том, что случилось  с ней в

Японии в молодости, её жизнь удалась, и воспоминания о ней остались

только самые приятные. Весь «японский мир» становится ближе Амели

Нотомб, она понимает, что не может жить без Японии.  Все это проходит

через призму диалогов с другими героями, сра внениями менталитетов и

попытки подобрать перевод совершенно неяпонским понятиям.
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Заключение

«Миддл-литература» как направление французской литературы ХХ I в.

является важным этапом в ее развитии. Творчество Амели Нотомб

послужило средством к становлению «миддл-литературы» и нового

понимания письма и чтения литературных произведений. Можно с

уверенностью говорить об уникальности французской «миддл -литературы»,

т. к. ничего подобного не было ни в одной другой европейской или

восточной литературе.

Изучение такого концепта как «свой-чужой» представляет для

литературы огромную ценность. Стремление отдельно взятых народов к

познанию иностранного менталитета, культуры, традиций выходит на

первый план во многих произведениях как классической, так и современной

литературы. В то же время, желание «своих» народов к сравнению с

«чужими народами» тоже играют немаловажную роль.

Художественный образ является неотъемлемой частью литературного

произведения. Благодаря образу у читателя строится восприятия того или

иного предмета или явления.

Если говорить о самом проявлении концепта «свой-чужой», а также

художественного образа Японии  в романах «Токийская невеста» и

«Счастливая ностальгия», то можно подтвердить, что категория образа

реализуется не как вторичный элемент сюжета  и композиции романа, а  как

одна из наиболее важных частей текста, которая гармонично коррелируе тся с

другими частями, обнаруживая в себе различные символические, сюжетно

значимые, эмоциональные и  эстетические элементы, делающие эт от текст в

достаточной степени оригинальным.
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Методические рекомендации по практическому прим енению

результатов исследования

Методические рекомендации по использованию результатов

исследования представляют возможную дальнейшую работу в заявленном

направлении, а также направлениях  частично затронутых в данной работе.

Результаты анализа литературоведческих категорий « свой-чужой» и

«художественный образ» на материале романов Амели Нотомб «Токийская

невеста» и «Счастливая ностальгия» могут быть использованы в качестве

дальнейшего исследования внутренней организации данных художественных

текстов, углубления понимания авторского отношения, изучения структуры

романов, рассмотрения реализации категорий «свой-чужой» и

«художественный образ» во французской литературе XХI в., выявления

особенностей воплощения системы персонажей, зарубежного менталитета  в

индивидуально-авторском стиле.

В практическом применении настоящие результаты работы могут быть

использованы для проведения внеклассных занятий (в средней школе),

связанных с французской литер атурой ХХI века, а также для уроков

иностранного (французского) языка.  Для учеников средней школы может

быть интересен анализ и описание, а также обсуждение категорий « свой-

чужой» и «художественный образ» в романах Амели Нотомб. Более того,

подобная деятельность позволит ученикам и/или студентам познакомиться с

достаточно необычной представительницей французской литературы, одним

из авторов направления «миддл-литературы».

Представленное исследование можно включить в лекционно -

практические курсы по «Истории  французской литературы», «Истории

мировой литературы», «Филологического анал иза текста (французский

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

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



45

французской литературе в общеобразовательных учебных заведения с

гуманитарной направленностью.

Материалы исследования представленной работы были применены во

время педагогической практики на уроках французского языка и зарубежной

литературы в ГБОУ СОШ № 65 г. Санкт-Петербурга.

На внеклассном мероприятии, который был посвящен жизни и

творчеству Амели Нотомб, учащимся была показана презентация на данную

тему. Учащиеся ознакомились с творчеством Амели Нотомб. Были

подготовлены материалы, рассказывающие о жизни и творческой судьб е

писательницы. Ознакомившись с общей информацией о творчестве

писательницы, ученики получили в качестве домашнего задания –

рассказать, что они знают о Японии и её культуре . На следующий день

учащиеся поделились интересными фактами со своими одноклассника ми.

Выпускная квалификационная работа прошла апробацию: имеется

публикация одноименной статьи в сборнике статей Международной научно -

практической конференции «World science: problems and innovations», Мцнс

«Наука и просвещение» (часть 2), Пенза, 2019.
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