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Введение

Литература – художественное отражение жизни общества. Каждая

эпоха воссоздана в литературе с советующими времени персонажами.

Исторические события часто влияют на творчество писателей, поэт ов,

художников. В этом случае литература является отражением истории.

Романтизм родился в трудные и интересные времена для французского

общества. Кризис феодального строя, буржуазная революция, сформировали

новый литературный жанр – романтизм. Он появился в XVIII веке и

представлял собой реакцию на такой общественный правопорядок, в котором

человек оценивался, прежде всего, по своему титулу, богатству, а не по

духовным возможностям. Романтики протестуют против унижения в

человеке человеческого, борются за возвышение, раскрепощение личности.

Основная концепция романтизма — это утверждение самоценности духовно -

творческой жизни сильной личности. Вместе с романтизмом сформир овался

новый тип персонажа, подстать мятежному духу того времени, личность,

которая способна противостоять целому миру, столь же масштабная и

сложная, как целый мир – романтический герой.

 Он индивидуалист с нонкомформискими взглядами на жизнь, мечтает

о подвиге и ценит свою свободу. Конфликты в душе романтического героя,

разрыв его взглядов с устоявшимися общественными нормами делают его

ярким персонажем, который выделяется как внешне, так и внутренне.

Одиночество является верным спутником романтического героя. Для него

характерно разочарование в реальной жизни и попытка уйти в свой

вымышленный мир, наполненный красотой и гармонией. Эта черта является

отражением чувств революционного общества XVIII века.

 Главные герои романтических произведений теряют интерес к земной

жизни и вступают в конфликт с окружающим миром, также, как и

революционеры того времени. Разочарование в действительности приводит

героя к крайностям – либо прошлое, либо будущее. Так живут люди в
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сложное и турбулентное время. Нового героя не устраивает тусклая

буржуазная действительность, но и религиозное прошлое ему не по душе,  его

тешат лишь мечты о будущем и все силы он бросает на достижение своих

целей.

 Таким был романтический персонаж XVIII века, он сформирован

событиями, культурой и мыслями людей того времени. Под влиянием

времени общество менялось, одни войны переходили в  другие, течения в

искусстве сменяли друг друга. Романтический герой продолжал

существовать в течение последующих веков под влиянием уже новых

культур. Теперь он живет в эпохах постмодернизма и метамодернизма.

Актуальность исследования заключается в том, ч то романтический

персонаж часто появляется на страницах современной литературы.

Данная работа посвящена исследованию нового типа романтического

героя в XXI веке, а также влиянию на него современных течений в искусстве

и социальных взаимодействий , что определяет новизну представленного

исследования.

Целью данной работы является определение нового типа

романтического героя на основе  романе Мартена Пажа (1975) «Как я стал

идиотом» (2001).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Рассмотреть становление романтизма в мировой и французской

литературе.

2. Изучить изменения в образе романтического героя в течении

XIX-XXI веков.

3. Провести литературоведческий, историко -сравнительный,

культурологический и психологический анализы.

4. Выявить черты нового типа романтического героя на основе

романа Мартена Пажа.
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Методологической базой работы является культурно -исторический

метод.

Результаты исследования  могут быть использованы в

преподавательской деятельности, при подготовке к занятиям в курсах

дисциплин «История мировой литературы», «История французской

литературы», «Анализ текста», «Стилистика французского языка»,

«Углубленный практический курс французского языка», а также в

педагогической практике в средних и средне -специальных учебных

заведениях (школах, лицеях, гимназиях).
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Глава 1. Появление романтизма и романтического героя в мировой

литературе.

XIX век был для человечества временем значительных социальных

потрясений. Эпоха, когда капиталистическая система возникла на руинах

феодально-средневекового мира. Волна буржуазных революций прокатилась

по Европе и не оправдала возложенных на нее надежд, не разрешила

основных социальных противоречий, не принесла людям свободы и

справедливости, не привела к строительству на земле «царства разума»,

которые построили философы и просветители, столь популярные в XVIII

веке. В результате новое буржуазное общество, возникшее во время

революции, было не лучше, чем предыдущее феодальное общество. Он был

основан на силе денег, на расчете и желании обогащать. Также в  эту

тревожную эпоху мир был потрясен другим явлением – стремительным

техническим прогрессом. Новые технологии быстро стали появляться на

предприятиях, фабриках и заводах. Промышленная революция утвердила

механическое производство и капиталистические отнош ения. Но появление

новых моделей автомобилей не облегчало человеку  жизнь.

В это трудное время человек чувствовал себя одиноким и

беспокойным, выбитым из привычной колеи. Он не успел привыкнуть к

новому порядку, он почувствовал себя на стыке двух стилей жиз ни. Вера во

всемогущество человеческого разума теперь была подорвана. Думая о людях

нового века, будущий путь общественного развития казался крайне

неопределенным и расплывчатым. И, тем не менее, они поняли: уже

невозможно остановить начавшееся обновление жизни.

В этих сложных условиях, в вихре новых идей, в столкновении

противоречивых настроений, возникает художественное направление,

называемое романтизмом. Романтизм выдвинул многих поэтов и прозаиков,

художников и скульпторов, актеров и музыкантов. Писатели-романтики

отличаются беспрецедентной интенсивностью и остротой переживаний,
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осознанием силы и свободы человеческого духа. Безжалостно требуя от

общества, мира и личности, они безудержны в своей ориентации и в своих

мечтах. Ф. Шлегель определял сущность романтической поэзии:

«Романтическим является то, что представляет сентиментальное содержание

в фантастической форме. Сентиментальное то, что нас волнует, что

пробуждает в нас эмоции, но не чувственные, а духовные. Истоком и душой

этих порывов является любовь, и дух любви должен всюду незримо  витать в

романтической поэзии. И это необъяснимое есть источник фантастического,

воплощенного в поэтическом образе» (Шлегель, 1980, с. 46).

Характерной чертой романтизма является крайняя

неудовлетворенность реальностью , иногда полное разочарование в ней,

глубокое сомнение в том, что жизнь общества в целом и даже жизнь

отдельного человека может строиться на принципах добра, разума и

справедливости. Разоблачение буржуазного общества, духовная бедность и

ограниченность «людей плоти» – все это стало главными темами

романтического искусства и литературы. Тема противопоставления «гения»,

исключительного человека, сильной личности, неп онятной обществом, и

«толпы», представляющей тупую, инертную массу, наиболее актуальна для

романтизма.

И все же, это не критика современного общества, не разоблачение

буржуазного образа жизни, что романтики считают главной задачей.  Одним

из инструментов критики является ирония.  По мнению ученого Н. Я.

Берковского романтическую иронию можно трактова ть как

«развоплощение». Романтики оставляют развоплощение на виду: стремятся

раскрыть все дурное и освободиться от него . Тогда скрытые возможности

жизни, раскрепощенные, освобожденные от дурной плоти, поднимаются к

свету сознания и ожидают нового, более пр екрасного воплощения

(Берковский, 2001, с. 22,65,125,131) . Они видели свою цель в том, чтобы

вытащить читателя из тесного и ограниченного мирского пространства,

увести его как можно дальше от прозаической повседневной жизни. Они
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хотели бы подняться вместе с ним на трансцендентальные высоты идеала.

Романтическая личность не живет в повседневной жизни, а создает свой

вымышленный мир, построенный по своим законам. Мечтой романтиков

была радикальная перестройка  мира и человека. Они стремятся к страстному

(несмотря на логику, факты, реальность) , к возвышенному идеалу,

недостижимой, не всегда ясной, но покорной подчиненной душе художника.

Противоречие между идеалом и реальностью (оно нашло выражение в

произведениях писателей, принадлежащих и к другим литературным

движениям) выражается у романтиков с беспрецедентной остротой,

становясь источником интенсивного, трагического опыта.

И это двоемирие, то есть осознание полярности идеала и реальности –

ощущение разрыва, а с другой стороны, жажда воссоединения, является

наиболее важной, определяющей чертой романтического искусства. В то же

время в работах некоторых романтических писателей (их часто называют

пассивными или консервативными) идея господства в мире каких -то высших,

фатальных сил недоступна для ума человека, не подчиняющегося его воле,

идея о необходимости подчиняться судьбе. В творчестве других писателей

романтического направления преобладали настроения борьбы и протеста

против царящего в мире зла. Отстаивая право человеческой личности на

свободу и независимость, они горячо выступали против деспотизма и

социальной несправедливости. Их романтизм часто называют активным или

революционным.

Только в искусстве, как думают романтики, творческие способности

человека раскрываются в полной мере. И поэтому они проповедовал и

абсолютную свободу художника, горячо отстаивая его независимость от

власти, от невежественного двора глупой и презренной «толпы». В отличие

от приверженцев классицизма, тенденции, которая стремится подчинить

искусство строгим и общеобязательным правилам,  романтики были

убеждены, что вдохновение и творчество ничем не могут быть ограничены, и

каждый настоящий художник создает свои собственные правила. В его
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произведениях искусства - как в издевательстве над теориями классицизма -

они смело совмещали высокое  и низменное, трагическое и комическое,

художественную литературу и реаль ность. Главный герой в романтизме –

романтический герой.

Развитие литературы всегда шло параллельно с развитием

общественной мысли. Литература является феномено м самовыражения, она

«отзеркаливает» в героях важные социальные проблемы своего времени.

Сквозь призму литературы люди доносят происходящее в их сердцах и

мыслях, как реакцию на политические и культурологические события.

Именно литература одна из первых реагирует на вызов времен и, осмысливая

происходящие события. Благодаря этому читатель может посредством

произведений почувствовать и осознать прошедшие эпохи. Литература

является одним из главных источников познания мира.

Периодизация французской литературы XIX века была такой:

Французский романтизм развился в первые тридцать лет XIX века.

Первый этап совпал с периодом Консульства и Первой Империи

(приблизительно 1801-1815); в то время романтическая эстетика только

формировалась, и появились первые авторы нового направления: Шато бриан,

Жермен де Сталь, Бенджамен Констан.

Второй этап начался в период Реставрации (1815 -1830), когда рухнула

наполеоновская империя, а во Франции в составе иностранных интервентов

возвратились короли династии Бурбонов, родственники Людовика XVI,

свергнутого революцией. В этот период романтическая школа была

окончательно сформирована, появились ос новные эстетические манифесты

романтизма и расцвет романтической литературы всех жанр ов: лирика,

исторический роман, драма, появились крупнейшие писатели -романтики,

такие как А. де Ламартин, Ж.де Нерваль, А. де Виньи, В. Гюго.

Третий этап приходится на годы июльской монархии (1830 –1848),

когда окончательно установилось господство финансовой буржуазии,

произошли первые республиканские восстания и первые выступления
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рабочих в Лионе и Париже, а также идеи утопии. Распространялся

социализм. Новое движение возникло на фоне противоречий между

буржуазией и пролетариатом.  Критики считали спорной систему , которая

будет продолжать войну и поощрять невежество и бедность. В это время

появляются романтики: Виктор Гюго, Жорж Санд, возникают новые

социальные проблемы. А также работы первых великих реалистов,

работавших в те же годы, Стендаля и Бальзака. Вместе с романтической

поэзией возникает новый жанр романтического, социального романа.

Основой взглядов революционеров были идеи П росвещения,

распространившиеся в течение XVII-XVIII веков. Основными идеями

образования являются гражданские и политические свободы. Люди устали от

абсолютной монархии, неограниченной власти царя над своей  жизнью и

смертью. Буржуазия, которая хотела оказать влияние на общественную

жизнь, и крестьяне, уставшие от борьбы с неурожаем, являются главными

двигателями революции, взяв за основу философию гуманизма и

образования. Однако после свергнутой диктатуры на ступила новая, уже в

лице термодериальной буржуазии. Новое правительство также не признавало

интересы граждан. Были зафиксированы только те преобразования, которые

соответствовали интересам буржуазии. Вдохновляющие идеи о равенстве в

итоге оказались утопией и иллюзией.

Отражение общественной мысли нашло свое исполнение в романтизме.

Именно тема утраченных иллюзий была утверждена в творчестве многих

писателей того времени. Идеи о возможностях преобразования общества на

социалистических принципах, о его справ едливом устройстве, основавшие

утопический социализм, был важнейшим фактором воздействия на

литературу. Романтизм является отражением идей утопического социализма.

Романтическая критика капиталистической цивилизации сочеталась у

романтиков с апелляцией к д уховно-нравственному освобождению личности

от вульгарно-деляческой буржуазной практики, к пересозданию самой

человеческой природы на началах солидарности, братства.
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Влияние романтизма на мировую литературу довольно велико. Именно

во время романтизма зарубежная литература окончательно освободилась от

контроля католической церкви, влияния государства на нее. Романтическая

литература не придерживается строгих правил как в классицизме  и поэтому

она значительно более свободна в своей манере, чем произведения

литературы предыдущих этапов развития. Романтизм является отдельным

этапом развития и формирования зарубежной литературы как таковой, а это

значит, что именно благодаря романтизму начали закладываться

определенные литературные принципы и стили написания, хар актерные для

того или иного европейского государства.

Романтизм в зарубежной литературе является родоначальником многих

направлений и жанров. Так как он выделен отдельным этапом развития, то

это значит, что множество дальнейших направлений литературы

определились и сформировались в этот период. Романтизм трансформировал

и обновил такие жанры как: рассказ, роман. Повесть, поэма, баллада,

серенада, ода и многих других романтических жанров.

Романтизм подарил миру множество известных работ и произведений.

Трудно сказать, какого бы читателя он оставил равнодушным.

Романтический герой наделен следующими качествами: доброта, честность,

честь, благородство, достоинство, гордость, воля, внутренняя сила. Все эти

качества описаны и пропагандируются в романтической ли тературе наряду с

храбростью и жизнелюбием, а также способностью к самопожертвованию.

Все эти качества не только олицетворяли героя того времени за рубежом, но

и являлись показателями пропаганды благородных качеств. Все

романтические произведения имеют, бе зусловно, историческую и социально -

политическую ценность. Они насыщены выразительными языковыми

средствами и являются одними из самых достоверных исторических

описаний. Таким образом, романтизм в зарубежной литературе имеет

достаточно большое значение. Он является одним из важнейших этапов

формирования зарубежной литературы, ее развития и структуры. Так, исходя
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из всего вышеперечисленного, мы выяснили, что романтизм имеет огромное

историческое значение, а также в нем прославляются все светлые и

героические, благородные качества человеческой личности, а также его

души.

В отличие от рационалистов, романтики взывали не к разуму, а к

чувствам, отдавая приоритет личному перед общественным, обыденному –

перед необычным, а зачастую и сверхъестественным. В центр вни мания

романтики поместили личность, ее стремления и переживания. Нужно

отметить, что романтики ввели в литературу образ человека, наделенного

незаурядными способностями и сильными страстями, непонятого и гонимого

обществом.

Романтический герой является одн им из проводников общественного

мнения, он – совокупность настроений, разочарований и стремлений.

Рождение романтического героя произошло в конце XVIII. С первой

трети XIX века, он живет в рамках мира литературного течения романтизм.

Данные хронологические рамки литературного процесса обусловлены

Великой французской революцией, которая произошла в период 1789 -1749, а

также французской коммуной 1871 года. Несмотря на все предыдущие

буржуазные революции именно эта вызвала переломные политические и

социальные преобразования в Европе.

Poмaнтичecкий гepoй – этo гepoй, пpeдcтaвляющий личнocть cлoжнyю,

cтpacтнyю, внyтpeнний миp кoтopoй нeoбычaйнo глyбoк, бecкoнeчeн, он

цeлaя вceлeннaя, пoлнaя пpoтивopeчий. Этo иcключитeльный xapaктep в

иcключитeльныx обстоятельствах. Основные чepты: яpкo выpaжeннaя

индивидyaльнocть, гepoй вcтyпaeт в кoнфликт c oкpyжaющими, c жизнью, c

cyдьбoй, иcпытывaeт paзoчapoвaниe, cтpeмитcя к кaкoмy-либo идeaлy, гepoй

бытия, гepoй-бyнтapь. Романтик живет в переходное время, в период ломки

социального уклада, и напряженно размышляет о судьбах человечества,

соотносит себя со всем мирозданием, с вечными ценностями, с «мировой

душой», любовью, роком, жизнью и смертью. Общая типологическая черта



13

романтического искусства – острый драматизм, изображ ение

действительности в резких контрастах.  (Маслова,2001, с.66) Одним из

знаменитых романтических героев можно назвать Рэне в одноименном

романе Шатобриана (1768-1848). Рене – один из первых в европейской

романтической литературе носителей «болезни века», меланхолии.

Разочарование, утрата духовных ценностей, внутренняя пустота – спутники

романтической души, как например  у Рэне. Всё это является результатом

«измены», «обмана», которым романтическое «я» подвергается со стороны

окружающего его «коварного мира» . В этом мире все вокруг него

неустойчиво, ни на что нельзя положиться, ничему нельзя довериться. Так

Рэне пытается найти утешения во всём подряд: в других странах, в

одиночестве, и даже пытается стать часть общества, которое он презирал всю

свою жизнь. Современным представителем романтического направления в

XXI веке является главный герой в романе Мартена Пажа (1975) «Как я стал

идиотом» (2001) Антуа. Он стремиться порицать проблемы, вызванные

капитализмом и пытается избегать влияния капитализма. Например,  он

внимательно изучал происхождение одежды, чтобы случайно не быть

спонсором детского труда, игнорировал компании, которые спонсировали

недемократические страны или участвовали в психологической войне,

покупал биологически чистую еду без добавок и красите лей в убыток своему

карману. Антуа похож на святого в эпоху общества потребления,

порожденного капитализмом.

Герой романтизма, как правило, стремиться к свободе и сам

демонстративно противопоставляет себя другим людям, толпе, а нередко

бросает вызов более могущественным силам, даже Богу.  Как справедливо

отмечает философ Гегель отмечал что: «Подлинным содержанием

романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей

формой это духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность

и свободу» (Гегель,1969, с.233).
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1.1. Эволюция романтического образа.

Романтический герой продолжил свое существование и в следующем

ХХ веке. Не менее революционные и глобальные события новой эпохи

изменили общественность навсегда и вновь возродился романтическ ий

герой. Романтизм, оказал влияние на всю художественную культуру этих

столетий, продолжая развиваться в течение всего XIX века и в XX веке , как

самостоятельная художественная система. Следующая художественная

система, которая была после романтизма и сохр аняет в себе его идеи –

модернизм.

На ХХ век пришлось целых две кровопролитных мировых войны,

масштабные военные действия, революции. Все это приводит к попытке

отказаться от старых ценностей и воздвигнуть новые, что и создает сначала

модернизм, а затем по стмодернизм. Депрессия в США –

окончилась построением «общества потребления» и достижением самой

высшей возможной степени отчуждения личности при капитализме,

названной радикальным левым французским философом Ги Дебором,

«одновременным пребыванием в качест ве персонажа и зрителя Общества

Спектакля» (Дебор, с. 184). Общественность изменилась навсегда и вновь

возродила романтического героя.

Модернизм (включая декаданс, экспрессионизм, экзистен циализм)

связан с романтической абсолютизацией личной самоцен ности человека, и

представляет собой в конечном виде полный отрыв личности от общества

вплоть до противопоставления ему как совер шенно разных сущностей,

совершенно разных субстанций. Реальной первоосновой этой

художественной системы является социальное отчужде ние личности,

которое приобрело в XX веке крайнюю остро ту, особенно в странах с

тоталитарными режимами. В этом отноше нии суть модернизма заключена в

художественно-творческой актуализации и предельной абсолютизации

социального отчуждения личности. На этой основе литература модернизма
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дала много подлинно художественных ценностей. Модернизм в литературе

стал закономерным итогом развития художественного сознания и перехода

от классического восприятия автором мира к модернистскому. Вместо

создания собственного мира, предложения читателю готовых концепций,

литература модернизма становится чистым отражением реальности или её

полной противоположностью. Автор перестаёт быть носителем абсолютной

истины и начинает демонстрировать её относительность. Как следствие,

рушится целостность мира произведения: на смену линейному

повествованию приходит обрывочное, раздробленное на небольшие эпизоды

и подаваемое посредством нескольких геро ев, имеющих даже

противоположный взгляд на излагаемые события и факты.

Модернизм в литературе проявился в новых

направлениях: символизме, акмеизме, футуризме. Одновременно  была

переосмыслена реалистическая литература. Появился стиль, названный

«потоком сознания», характеризующийся глубоким проникновением во

внутренний мир героев. Важное место в литературе модернизма занимает

тема осмысления войны, потерянного поколения. Ощущение общей

дисгармонии современного мира, нестабильность положения в нем

отдельной человеческой личности, ее отчуждение от общества, растущая

роль в жизни людей абстрактного  мышления и одновременно бунт против

рационализма в искусстве и стремление отразить в нем некие

трансцендентальные и неуловимые стороны действительности — все это и

обусловило переход мирового или, по крайней мере, «западного» искусства в

новое качество, объединяемое понятием «модернизм».

Одним из ярких представителей французского модернизма был Жан

Поль Сартр (1905-1980). В своем романе «Тошнота» (1938) писатель

рассказывает о поиске своего «я» и смысла бытия, преодоления отвращения к

себе, к своему собственному, «одному из никчёмных существований»,

детально описанный на примере взаимоотношений персонажа с

окружающими – прохожими, посетителями кафе, обслуживающим
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персоналом, читателями библиотеки. Главный персонаж общается с ними, но

чувствует себя лишним в этом мире странных, далёких и непонятных ему

существ. Он прикасается к предметам и обнаруживает их существование, но

навязчивая близость этого существования невыносима для него и неизбежно

ввергает героя в тошноту. Образ жизни романтического героя это

непрекращающиеся сопротивление и бой.  Так для романтического

персонажа ХХ века существует не только борьба с обществом, но появляется

и борьба с самим собой.

В мире, набравшем быстрые темпы развития одно течение также

стремительно переходит в другое. Так уже  в 50-х годах ХХ века появляется

постмодернизм. Основной прием в литературе постмодернизма – это

интертекстуальность, где показано отношение между текстами и  неизбежная

включенность любого из них в контекст мировой литературы.

Интертекстуальность может быт ь в виде отсылки к другому литературному

произведению, сравнением с ним, может проявляться в обсуждении текста

или же заимствовать его стиль.

Еще одна из особенностей  модернистской и постмодернистской

литературы − временное искажение. Временное искажение в

постмодернистской литературе используется в различных формах, ча сто для

придания оттенка иронии.

Основные характеристики модернизма:

Магический реализм – смешение и сопоставление реалистического и

фантастического или причудливого, искусные временные сдви ги,

запутанные, подобные лабиринтам , многообразное использование снов,

мифов и сказок, яркая и сюрреалистичная описательность, скрытая эрудиция,

обращение к неожиданному, внезапно шокирую щему, страшному и

необъяснимому.

Паранойя – это чувство, вера в то, что за мировым хаосом скрывается

определённая система порядка, является частой постмодернистской темой.
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Фрагментация является еще одним важным аспектом литературы

постмодерна. Различные элементы, связанные с сюжетом, персонажами,

темами, изображениями и ре альными ссылками, фрагментированы  и

разбросаны на протяжении всего произведения .

 Минимализм – для минимализма в литературе характерна

поверхностная описательность, благодаря которой читатель может

принимать активное участие в повествовании. Персонажи в ми нималистских

произведениях, как правило, не имеют характерных черт. Минимализм, в

отличие от максимализма, изображает только самые необходимые, основные

вещи, для него специфичная экономия слов. Минималистские авторы

избегают прилагательных, наречий, бессм ысленных деталей. Автор, вместо

того, чтобы описывать каждую деталь и минуту повествования, даёт только

основной контекст, предлагая воображению читателя «дорисовать» историю.

Постмодернистская чувствительность требует, чтобы пародийное

произведение пародировало саму идею пародии, а повествование —

соответствовало изображаемому (то есть современному информационному

обществу), расползаясь и фрагментируя. После двух кровопролитных войн,

даже по прошествии которых общество остается в нестабильном положении,

происходит переоценка ценностей и отрицание старых порядков ради

создания новых. Приставка «пост» обозначает отрицание обнуление всего

искусства прошлого. Разочарование в старых ценностях, скептицизм к

будущим, порождают иронию и черный юмор в новой литерат уре. Как

результат — конфликт возвышенного индивида с низменным окружением,

романтическое бегство, отчуждение и разрыв. Между индивидами и другими

людьми – пропасть, они враждуют и не совпадают даже с родными, не знают

любви и дружбы. Их жизнь, преступлени я, страшные убийства, творения их

рук и души – результат не только внутреннего выбора, но и следования

образцам литературного романтизма. В поведение романтического героя

вносит корректив постмодерн. Теперь критика существующего строя и

стремление к новым идеалам облачено в форму иронии, черного юмора и
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сарказма. Ироническая наративизация может принимать форму пастиша

отчетливо кодифицированных жанров. Так, «Чероки» (1983 ) Жана Эшноза

(1947), и «Высокие блондинки» (2003) пародийно включают стереотипы

«черного романа» (Ивбулис, 1988).

XXI век открывает новую эпоху развития, происходит переосмысление

уже существующих тем и концепций , создавая новые взгляды. Новое

мироощущение уже названо как «метамодернизм». Впервые термин был

использован ученым Масудом Заварзадом в 1970-х при описании

документальной прозы. Хотя термин закрепился лишь в 2010 году за

голландским философами Вермюленом и Аккером в эссе 2010 года «Заметки

о метамодернизме». По их объяснению, приставка «мета» — означает как

колебание между двумя пол юсами, так и нахождение его в определенный

момент времени по середине, в центре. Это означает два начала: ценности

модернизма и постмодернизма. Ценности и мироощущение постмодернизма

все меньше соответствуют настоящему времени. Данные изменения

отобразились и в литературе, которая только открывается навстречу

метамодернизму.

Если говорить о структуре произведений, то можно отметить влияние

идей мозаичности и многомерности, но пастиш, коллажи,

интертекстуальность, метапроза – все это не является характеристикой новой

литературы. Романтический герой в эпоху постмодерна отказывается от

жесткой иронии, сарказма и цинизма в пользу «новой искренности»,

выдвигая искренность в качестве основного мотива. Метомодерн сочетает в

себе наследие человечества и деконстр уирует его, не пытаясь разрушить, как

это делал постмодернизм, играя с ним, иронизируя, цитируя и копируя.

Метамодернизм это новый романтизм, следует вспомнить главный

художественный принцип искусства эпохи романтизма XIX века. Это

эскапизм, уход от действительности в миры фантазии и связанный с этим

интерес к более ранним историческим эпохам. Нового романтического героя

не идеализируют, а наоборот пытаются показать таким , каков он есть,
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диалоги не всегда должны быть «о высоком». Новая искренность стремится

показать персонажа без лишнего лоска, делая персонажа реалистичным. Так

и представлен главный герой романа «Как я стал идиотом». Он описан как

обычный человек из обычной семьи, со своими ошибками сохраняя при этом

главные черты романтического героя – нежелание жить по современным

правилам, индивидуализм и независимость.

Таким образом, можно сделать вывод что, появившись на границе

XVIII-XIX романтизм и романтический персонаж , продолжают существовать

во всех последующих эпохах , включая сегодняшний день. Несмот ря на

стремительное изменение литературных течений , принципы романтизма

сохраняются в каждой. С течение м времени литература все также нуждается

в герое бунтаре с яркой индивидуальностью, который отражает стремления и

мечты многих людей (Luc Turner, 2015).

1.2 Типология и мотивы романтического героя

Сила «Духа» превосходит над «материей» – это основная концепция

романтизма. Романтическая сатира рождается в неприятии бездуховности.

Реальность оценивается романтической личностью с позиций духовного

идеала, и чем сильнее контраст между существующим и идеальным, тем

активнее противостояние человека и мира, утратившего свою связь с высшим

началом. Только духовное в человеке может создать творчество, в отличие от

материального, которое убивает сущность и не дает развития. Эти концепции

развивают одну из самых важных характеристик романтизма – двоемирие.

Концепция двоемирия предполагает раскол мира на реальность и мир идей,

мечтаний. Главный герой существует в мире мечтаний, а с миром реальности

воюет. Так и появляется романтический конфликт, который строится на

столкновение двух миров духовного ( идеи, мировоззренческих концепций,

внутреннего мира романтического героя) и реального ( недружелюбный

внешний мир). Отличным и враждебным к реальному миру героя делают его
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личные качества, например, индивидуализм, мечтательность,  энтузиазм.

Романтические произведения обычно делятся на «до столкновения с

реальным миром» и «после». В период «до» персонаж влюблен в жизнь,

желает совершить подвиг, стремиться к гармонии со своим в нутренним

миром и окружающим. В период «после» герой разочаровывается в

окружении и жизни становится одиночкой и пессимистом.

Изучая романтические произведения можно выделить следующие

основные мотивы:

Мотив странствий, бегства. Этот мотив отображает стре мления героя к

поиску истины, отражение человека в постоянно меняюще мся мире. Часто

бегство происходит в природу, служит убежищем от обыденной серости.

Образы-символы этого мотива обычно корабли, машины, повозки, птицы.

Мотив одиночества – фундаментальный в романтическом направлении.

Изгнание часто характеризуется как избранничество, символизирующее

чужеродность толпе.

Мотив мистической тайны был порожден вниманием к духовному,

внутреннему, презрением к материальному. Стремление романтиков к

потустороннему миру объяснялось поисками путей истины, прозрения.

Мотивы ведут романтических персонажей к их цели в течение  всего

произведения, это совокупность их чувств, идей и мировоззрения. Образ

романтического персонажа можно разбить на несколько типов, которые

связаны между собой общими чертами. Типы могут быть как

общечеловеческими, так и общенациональными.

Герой – наивный чудак, верящий в возможность осуществления

идеалов, часто комичен и нелеп в глазах здравомыслящих. Однако он

отличается от них своей нравственно й цельностью, детским стремлением к

истине, умением любить и неумением приспосабливаться, то есть лгать.

Герой – демоническая личность, бросающая вызов не только обществу,

но и Творцу, обречен на трагический разлад с действительностью и самим

собой. Его протест и отчаяние органически связаны, поскольку отвергаемые
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им Красота, Добро и Истина имеют власть над его душой. Герой, склонный

избирать демонизм в качестве нравственной позиции, тем самым

отказывается от идеи добра, поскольку зло рождает не добро, а т олько зло.

Но это «высокое зло», так как оно продиктовано жаждой добра. Мятежность

и жестокость натуры такого героя становятся источником страдания

окружающих и не приносят радости ему самому. Выступая как «наместник»

дьявола, искуситель и каратель, он сам  иногда по-человечески уязвим, ибо

страстен.

Герой – патриот и гражданин – одна из фундаментальных тем

романтизма. Герой, воспылавший любовью к родине, готовый отдать жизнь

на благо отчизны, чаще всего не встречает понимания и одобрения

современников. В этом типе традиционная для романтиков гордость

парадоксально соединяется с идеалом самоотверженности. В такой ситуации

персонаж обычно возглавляет протест или жертвует собой в одиночку.

Подлинно национальный характер раскрывается , например, в образе Рашель

в новелле Мопасана «Мадемуазель Фифи».  У проститутки, казалось бы,

абсолютно потерявшей честь, просыпается совесть  и патриотизм. Ставя в

опасность свою жизнь, она дает отпор иноземному захватчику.

Герой – трагический одиночка и мечтатель , отвергнутый обществом и

осознающий свою чуждость миру, способен на откры тый конфликт с

окружающими. Общество представляется ему ограниченным  и пошлым,

живущим исключительно материальными инте ресами и поэтому

олицетворяет некое мировое зло, могущественное и губительное для

духовных устремлений романтика. Шатобриан первым ввел в литературу

пораженного этим недугом героя – отстраненного от большой жизни

общества, одинокого, неприкаянного, снедаемого разочарованием и скукой,

враждующего с целым миром (продолжают традицию испов едального

романа Бенжамен Констан «Адольф» (1806) и Альфред де Мюссе «Исповедь

сына века» (1836).
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Одной из самых лучших французских книг называют «Замогильные

записки» (1811—1841) Шатобриана. В ней он описывает себя и свою жизнь.

Эта книга полна наблюдений  и размышлений, мечтаний . Автор сам

выступает в качестве романтического героя , описывая одиночество.

Герой – разочарованный, «лишний» человек , не имевший возможности

и уже не желающий реализовать свои дарования на благо общества, утратил

прежние мечты и веру в людей. Образ лишнего человека воплощает Жюльен

Сорель в романе Стендаля  (1783-1842) «Красное и черное» (1830).  Главный

герой честолюбивый и умный юноша, который за свои качества и таланты

порицается своим окружением. Характер персонажа усиливает обобщенное

значение образа. Черты, характеризующие Антуа , определяют его как

«лишнего человека». Образованность – персонаж всегда стремился к

саморазвитию и рефлексии, свободно цитировал классиков; невозможность

реализовать себя в обществе – друзей у Антуа было мало, на удивление

широта его собственных вкусов и пристрастий закрывала для него доступ во

многие социальные группы; герой вступает в конфликт с окружающим

миром, судьбой герой бросает вызов судьбе и миру в течение  всего романа.
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Выводы по главе 1

В заключение первой главы можно сказать, что романтизм довольно

богат на мотивы, смыслы и сюжеты. Романтизм, как и любое литературное

движение, точно отразил время и мысли людей.  Романтическое литературное

течение вышло за рамки культа разума дав начало чувст венному

изображению мира в литературе выйдя за тесные ограничения

классицистской эстетики. Благодаря свободе творчества создаются

уникального персонажи, романтические мотивы и яркие характеры.

Сложное политическое время XIX стало главной предпосылкой

появления данного жанра. Переход от одной политической  и экономической

систем всегда волнительное событие для общества. Глобальный переворот во

всех сферах жизни стал причиной возникновения буйного, непредсказуемого

и страстного персонажа, как и само время – романтического героя

Главная цель романтизма это критика социального устройства

посредством романтического героя, который станет полной

противоположностью. Из этого и появляется один из главных концепций

романтизма – двоемирие. Данная концепция создает мир противоположный

существующему. Учитывая эти особенности можно сделать вывод , что

критика происходит с помощью контрастов.  Контрастов возвышенных

идеалов и буржуазного мира, свободы и системы, государство – личность,

капитализма и социализма

Романтический герой не остался в своем времени, а продолжил

существование в последующих эпохах и литературных течениях.   Каждое

новое направление такое как модернизм, постмодернизм и метамодернизм

вносили в образ свои коррективы, однако главная концепция и посыл

остались неизменными. Концепция «новой искренности» с чувственным

восприятием мира делает постмодернизм прямым последователем

романтизма возрождая героя XIX века внося новые характеристики.
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Главной движущей силой героя являются мотивы, которые зависят от

мировоззрения персонажа. Романтические образы можно классифицировать

на типы, такие как герой – разочарованный, «лишний» человек, герой –

трагический одиночка и мечтатель, герой – патриот и гражданин, герой –

демоническая личность, герой – наивный чудак. Выделенные типы несмотря

на различные мотивы обладают общими романтическими чертами , такими

как: конфликт с обществом, одиночество, превознесение собственного мира

над существующим.
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Глава 2. Художественные особенности выражения образа

романтического героя в романе М.Пажа «Как я стал идиотом»

Романтическая личность с литературоведческой точки зрения

представляет собой достаточно изученный объект, и как универсальный тип,

и как воплощение типа в конкретных произведениях. Тем не менее ,

некоторые аспекты романтическог о характера могут быть дополнительно

исследованы с привлечением методов и подходов, свойственных другим

гуманитарным наукам, в частности психологии и культурологии.

Романтический тип личности как отдельно классифицируемое явление

формируется в европейской культуре на рубеже XVIII– XIX вв., но вместе с

видоизменениями в течение  времени он продолжает существовать и в

последующие времена, вплоть до современности, в особенности в пределах

массовой культуры, так что углубление знаний о данном типе остается

актуальным.

Ментальные состояния, к которым индивид наиболее склон ен являются

важным аспектом при анализе личности. Романтики отдают безусловное

предпочтение «напряженным», стрессовым состояниям, в противовес

состояниям покоя, расслабления и комфорта которые не  пользуются у них

популярностью. Среди «напряженных» состояний особо выделяют состояние

стресса (напряжение психики под действием внешних факторов).

Романтический герой специально провоцируют состояния перенапряжения,

потому что эти ощущения ассоциируется с «ярким», нестандартным

течением жизни. Если наблюдается дефицит естественных раздражителей,

романтик сам их ищет, провоцируя стресс, или изобретает (вымышленные

факторы способны успешно подменять реальные).

В романе М. Пажа «Как я стал идиотом» это п одтверждается тем, что

главный герой – Антуа сам намеренно усложнял себе всю жизнь. Начиная с

учебы в университете и продолжая стремлением стать «дураком». Каждый

новый провал сомнительных экспериментов над собой вроде бы должен был
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поставить точку. Алкогольная кома в попытке стать алкоголиком, провал в

самоубийстве и лоботомии. Но это лишь подзадоривало его еще сильнее,

состояние вне стресса для него еще более напряжённое.

Одновременно с отличительными чертами ментальных процессов из

наиболее часто встречающ ихся состояний, при характеристике

психологического типа необходимо также учитывать свойства личности –

более стабильные характеристики, зависящие от врожденных свойств

психики. Одним из таких свойств является темперамент, определяемый

соотношением процессов возбуждения и торможения в психике. Еще во

времена Античности Гиппократ о писал четыре классических типа

темперамента: холерический, сангвинический, флегматический и

меланхолический. Тогда же было отмечено, что чистые темпераменты в

реальной жизни встречаются редко, они довольно условны , и одной

характеристикой невозможно в полной мере описать темперамент человека,

однако в каждой личности можно отметить преобладающий тип.

Именно холерический темперамент более всего подходит

романтическому типу личности,  с его безудержностью, энергией,

мгновенным переходом от спокойствия к бешенству, неумением брать

эмоции под контроль. Сангвиник и флегматик не вполне соответствуют

романтическому типу личности из -за уравновешенности процессов

возбуждения и торможения, нес пособности утратить контроль над

происходящим. Однако характер Антуа имеет черты также и

флегматического склада. Флегматикам характерны спокойствие и холодный

ум, несмотря на эксцентричные и неординарные поступки главного героя , он

всё-таки сохраняет эмоциональное спокойствие. Все его странные для

окружающих действия вызваны не просто эмоциональным импульсом, а

подкреплены аргументами.

Относительно меланхоличного темперамента , можно сказать, что он

мало популярен у романтиков из -за «слабости» психических процессов,

малой их выраженности, быстрого истощения. Если оценивать романтика по
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шкале интроверсия – экстраверсия, то к романтическому эталону ближе тип

интроверта, нацеленный «вовнутрь», а не «вовне». Экстраверт – это человек,

стремящийся к как можно больш ему количеству контактов, он обладает

хорошей социализаций, чувствует комфорт среди людей, прагматичен.

Интроверт больше сконцентрирован на внутреннем состоянии и на себе,

уделяет больше внимания своему внутреннему миру, социализация дается

ему хуже, чем экстраверту, он больше зациклен на мечтах и собственном

комфортном мире. Романтик больше внимания уделяет самопознанию, чем

контактам с внешним миром, хотя у него можно отметить элементы

экстраверсии (экстраверт обычно более бурно проявляет эмоции, чем

интроверт, что, безусловно, актуально для романтика).

Одно из самых любопытных свойств в романтическом типе характера,

которое не связанно с особенностями памяти – присвоение непрожитого

опыта. Не всегда имея возможность пережить те противостояния, которые

необходимы для полноценного формирования романтической личности,

романтик подменяет эти переживания усвоением чужого опыта, ассоциируя

его с собственной личностью, отображает в своем внутреннем мире как

собственный опыт, так и посторонний. Например, молодые романтики, еще

не имея опыта влюбленности, тем более неудачной влюбленности, копируют

чужие воспоминания о любовных неудачах, выдавая их за собственные ,

удовлетворяя потребность в страданиях . Присвоение непрожитого опыта

граничит с воображением.

Способность к построению новых образов на основе уже имеющегося

опыта, т. е. воображение, в романтическую эпоху развита чрезвычайно

сильно. Данная модель подражания довольно сильно влияет на

формирование личности. Обычно подражание служить помощью

социализации у детей, во взрослом возрасте подражание может помогать в

обучении некоторым видам профессиональной деятельности , или как способ

усвоения окружающего мира. Воображение романтиков активно, оно связано

с попытками воплотить мечты в жизнь. Мечтательность  может также быть
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одним из механизмов защиты от окружающего мира в связи с

неспособностью социализироваться в нем. Воображая себя персонажем с

определенными функциями (например, защитником бедных), романтик не

просто фантазирует, а стремится выстроить свое  поведение в реальности

таким образом, чтобы слиться с придуманным имиджем.

Довольно часто главный герой  М.Пажа цитирует классиков и

соотносит себя с ними ставя в пример их высказывания и жизнь. «Une partie

du problème était qu’il vivait sous le poids du postulat tragique de Jean Renoir:

"Le malheur de ce monde, c’est que tout le monde a raison." Comme si une loi

sacrée, Antoine suivait la règle de Spinoza: ne pas ridiculiser les actions humaines,

ne pas les fâcher, mais pas les maudire, mais les comprendr e - et essayer de ne pas

condamner même ceux qui essayaient ouvertement de l'écraser ou de le

transformer en bouc émissaire. Antoine appartenait à la catégorie des personnes

prêtes à faire un dentier pour un requin et même à tenter de l'insérer. Cependant,

s’il était enclin à comprendre, c’en était nullement du point de vue du pardon

chrétien» (Page, 2011, p.33) (Его беда отчасти заключалась в том, что он жил

под гнетом трагического постулата, сформулированного Жаном Ренуаром:

«Несчастье этого мира в том, что все по-своему правы». Словно священному

закону, следовал Антуан правилу Спинозы: не осмеивать человеческих

поступков, не огорчаться ими, но не клясть их, а понимать, – и старался не

осуждать даже тех, кто открыто стремился подмять его или превратить в

козла отпущения. Антуан принадлежал к категории людей, готовых сделать

зубной протез акуле, да еще попытаться его вставить. Однако если он и

расположен был к пониманию, то отнюдь не с позиций христианского

всепрощения») (Паж, 2006, с. 24)). После неудачной попытки спиться, Антуа

решает покончить с собой как это сделали многие великие люди, его

любимая Вирджиния Вулф, обожаемый Сенека, Хемингуэй, Ги Дебор, Катон

Утический, Сильвия Плат, Демосфен, Клеопатра, Лафарг . Его искренне

вдохновляет идея о выборе часа смерти, ему нравится таким образом иметь
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что-то общее с людьми, которыми он восхищается, быть членом их общества

самоубийц.

Еще один аспект социального существования – принадлежность к

определенной социальной группе. Среди социальных характеристик

существенной является профессиональная принадлежность. Необходимо

уточнить, что к профессии романтический герой предъявляет специфические

требования: при выборе профессии для романтического героя в первую

очередь встает вопрос о возможности самореализации и самовы ражении, а не

о финансово выгодной должности и высоком статусе. Проблемы

жизнеобеспечения при выборе рода деятельности отходят на второй план –

романтик не будет заниматься чем -то неприятным исключительно из -за

возможности обеспечить себе комфортные услови я существования. Даже

ущемления в связи с неустойчивым финансовым положением не могут

заставить романтика пойти на нелюбимую работу.

Так Антуа довольно долго не смущало его финансовое положение, из -

за которого он перебивался, подворовывая продукты в магаз ине. Воровство,

которое он сам таким не считал , заключалось в подливании в коробочку из -

под леденцов шампуня с полок магазина, одним этим  дело не

ограничивалось. Он также подворовывал пену для бритья, мыло, зубную

пасту, он мог перекусить в магазине парой виноградинок горстью черешни, а

книги на которых у него не хватало денег собирались  им отдельными

частями по странице, вырывая каждую страничку, после чего собирая из них

книгу. Однако изменение в поведении происходит вместе с изменением

личность на фоне приема таблеток, которые подавляли импульсы, которые

делали героя тем, кем он является. В этом состоянии у него появляется

возможность устроиться на денежно выгодную работу в укор своей

самореализации и амбициям.

В романтическом двоемирии  из мира мечты и духовного герой

переходит в мир материальный.  Сравнивая себя со змей Антуа описывает

уход от прошлой жизни, мыслей, принципов ему несвойственную.



30

Социальная адаптация также не волнует романтика – он не выбирает род

деятельности в поисках социальной поддерж ки, а наоборот, может

намеренно заняться тем, что идет вразрез с общественными нормами.

Романтический персонаж может вообще отказаться от выбора постоянного

рода деятельности в связи с невозможностью реализовать себя в условиях

ненавистной реальности. В та ком случае герой становится «идейным

бездельником», отшельником, вечным путешественником, кем -то, кто

принципиально не рассматривает профессиональную самореализацию как

жизненную перспективу. Таким и был главный герой  М. Пажа: имея

множество дипломов и не получив единого высшего образования , он

отучился на профессионального безработного. Так на бирже труда его никто

не хотел брать. Причинами он руководствовался довольно романтическими, а

не прагматическими – ему было интересно изучать все и не стеснять себя  в

рамках конкретной дисциплины и профессии. Он руководствуется только

тем, что вдохновляет и нужно лишь ему, а не окружающим, работодателю,

рынку труда. По той же причине он не получил водительские права,

аргументировав бессмысленностью , так как нефть в будущем, по его

мнению, закончится.

В число психических процессов, кроме познавательных, входят также

мотивационные и волевые процессы. Говоря о мотивационной структуре

романтической личности, следует отметить базовый элемент: в основе

желаний и целей Антуа лежит неприятие повседневной реальности,

стремление либо пересоздать ее таким образом, чтобы она соответствовала

романтическим потребностям, либо «убежать» от нее. Иначе говоря, это

потребность – не существовать в том мире, в котором ему довелось родиться .

Его волевые усилия направлены не на борьбу с миром, а в побег в другую

реальность, которой была глупость и невежество. Интересно то

обстоятельство, что у романтика не происходит корректировки потребностей

под влиянием внешних факторов, в каждой проваливш ейся попытки стать

дураком, он видит все большее отчаяние и не пытается изменить свой вектор.
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Завершая обзор романтического типа, необходимо остановиться на еще

одном элементе – самовыражении через внешность. «Создать образ

персонажа — значит не только наделить его чертами характера и сообщить

ему определенный строй мыслей и чувств, но и «заставить нас его увидеть,

услышать, заинтересоваться его судьбою и окружающей его обстановкой», –

отмечает исследователь М.О. Габель (Габель, 1964, с.149). Описания

внешности зависит от внутреннего состояния, социального статуса,

окружающего мира персонажа.  В романе внешность не имеет статичного

характера, так как характеристики, влияющие на внешность, изменяются.

Условно поделив роман на две части можно выделить два полярных

внешних описаний главного героя. Перв ое описание относится к первой

части романа, в которой персонаж ведет небогатый, аскетичный образ жизни.

Однако внешний вид и одежда Антуа совершенно обычная и не выделяется

чем-либо, что отличает его от других рома нтических героев в привычном

понимании. Также присутствует непрямое описание внешности.  Напрямую

не говориться, однако автор использует косвенные способы передачи

внешности. Например, Антуа в основном питается неполноценно ,

подворовывая в магазинах по вино градинке или горсть черешни. Такое

поведение наводит мысли о худобе персонажа из-за недоедания. Персонаж

скорее всего не имеет возможности хорошо одеваться. Непрямое описание

фигуры происходит и через рассказ о школьной жизни Антуа. Он подмечает ,

что спортивных успехов он не добился и терпел издевки одноклассников на

физкультуре, да в принципе спорт он никогда не любил. На основе этих

воспоминаний можно сделать вывод , что хорошей физической подготовкой

Антуа не отличается. Статичное описание внешности  такое как: черты лица,

цвет глаз, рост отсутствуют. Описаны лишь временные состояния

внешности, например, грязные волосы или новая дорогая одежда, новая

прическа. Такая форма передачи портрета персонажа через косвенные

описания, собственное восприятия персонажа и воспоминания, служит

формой психологизма с помощью, которой можно лучше понять мир и
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чувства героя.  Исследователь М. О. Габель подчеркивает: «...художнику

слова всегда важнее освоить нас с внутренним миром героя, заинтересовать

нас его действиями и поступками, чем его внешностью, и описанию ее в

произведении почти всегда принадлежит второстепенное место»

(Габель,1964,с.149). Внешний хилый вид подчеркивает меланхоличную

сущность персонажа.

 Во второй части книги изменение в образе жизни ведет к изменению

во внешности, сам автор описывает так: «Короче, в связи со всей этой

линькой вполне можно сказать, что Антуан превратился в нечто вроде змеи.

У него осталось мало общего с человеком, каким он когда -то был, словно он

стал существом другой породы» (Паж, 2006, с. 43). Тело заметно изменилось,

стало спортивным и подтянутым. Важной составляющей внешности

персонажей является их костюм «Линька» героя продолжилась одеждой, он

купил десяток дорогих костюмов, парфюмов стал ухаживать за кожей и

волосами вместо подворовывния шампуня и обычной машинки для стрижки.

Такие метаморфозы изменили и внутренние самоощущение:  персонаж

почувствовал будто стал «взрослым» . Внешние изменения также ведут к

изменению отношения окружающих , Анту заметил, что люди стали

внимательнее к нему относиться, мгновенно слышали, проявляли интерес.

Эта незаметность выделяет персонажа в литературном процессе. Данная

особенность выделяет его от остальных именно в эпоху метамодернизма, так

как данный жанр предполагает реальное отношение к человеку без

преувеличения и пафоса.

Весь мир романтического героя связан с конфликтом. Конфликт

является движущей силой истории, он лежит в основе любого литературного

произведения. Тип конфликта в литературе различается по т ому, кто

участвует в конфликте: 1. «аспект личности – это еще один аспект той же

личности»; 2. «личность – это другая личность»; 3.  «личность – это среда»; 4.

«личность – это обстоятельства, фатум и т. д.». В исследуемом романе

главный вид конфликта – внутренний, представляется оппозицией «аспект
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личности — другой аспект личности». Испытывает отторжение настоящего

и борьба со своим внутренним миром ради прекращения войны с

окружающим.

 Тип конфликта идейно -психологический, довольно часто

используется в концепции романтизма и современном интеллектуальном

романе. Конфликт героя мировоззрения и общества пересекается с

личностными, внутренними противоречиями

Важную роль в развитии конфликта играют сюжетные перипетии,

которые проявляются во всевозможных поворотах  в сюжете от завязки к

развязке. Сюжетные перипетии часто изобилуют случайностями,

случайными событиями и встречами. Изменения в сюжете продиктовано

внутренними действиями главного героя, его настроения изменяется

направление сюжета и подкрепляется встречами, которые соответствуют

настроению. Большинство сюжетных перипетий в романе не направлены на

кардинальные изменения мировоззрения и точки зрения главного героя.  В

депрессии главный герой встречает девушку самоубийцу с большим

опытом неудачных попыток, но с неувядающим энтузиазмом. Эта

случайная встреча продвигает сюжет в соответствии с эмоциональным

состоянием.

Следующий сюжетный поворот происходит, когда Антуа решает

найти работу, именно в этот период он встречает Рудольфа , своего

знакомого и будующего директора, который делает из него тот ти пичный

образ нормального члена общества к которому он стремился. Дальнейшая

встреча, повлиявшая на сюжет, произошла, когда главный герой встретился

во сне со своим подсознанием в виде призрака и понял, что его глушение

собственного я неправильно. Слова при зрака являются самосознанием

проблемы «Мне пора. Пошел дальше помогать убогим. Но я буду

присматривать за тобой, пока ты не выкарабкаешься. Ты ведь не конченый

человек, Тони. Знаешь, что говорил Ницше? Ум – это бешеный конь, надо

уметь его взнуздать, кормить отборным овсом, чистить и иногда пускать в
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ход хлыст. Чао, Тони» (Паж, 2006, с.51). Буквально на следующий день к

нему врываются друзья с «оздоровительным» ритуалом экзорцизма,

желающие вытянуть друга из-под влияния таблеток.

Исходя из вышесказанного , можно сделать вывод, что мир романа

продиктован внутренним миром Антуа.

Конфликт в произведении остается неразрешимым так как рамки его

достаточно размыты. Изначально неизвестно, когда начался конфликт, сам

герой говорит о том, что внутренние противоречия п реследовали его

всегда. Открытый конец подразумевает то , что данный конфликт

неизменно и постоянно будет окрашивать жизнь главного героя,  составляя

некий фон его жизни.

2.1. Анализ личности главного героя как представителя нового

типа романтического персонажа

В романе М.Пажа строй произведения повествовательный,

повествование ведется от третьего лица. Исследователь С.Н. Есин отмечает,

что это именно та форма, которая позволяет автору без всяких ограничений

вводить читателя во внутренний мир персонажа и по казывать его подробно и

глубоко. При таком способе повествования для автора нет тайн в душе героя:

он знает о нем все, может проследить детально внутренние процессы,

объяснить причинно-следственную связь между впечатлениями, мыслями,

переживаниями. Именно этот стиль повествования позволяет автору

прокомментировать психологические процессы, а также раскрыть и

подчеркнуть состояние персонажа.  Однако текст изобилует манифестами

главного героя. Манифест был особо популярен в эпоху романтизма . Это

было время, когда природа новаторского художественного феномена

занимала умы философов и художников слова. Его обсуждали в статьях,

рецензиях, на страницах художественных произведений. Публикация

манифестов в эпоху романтизма стимулировалась растущим национальным
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сознанием, духом гуманизма и свободы. Через манифест происходит

субъективно психологический анализ состояния главного героя,

проведенный исходя из своего опыта и переживаний.

Персонаж М. Пажа раскладывает свои сложные психологические

состояния на элементы и анализирует их, тем самым объясняя окружающим

причины. «L'esprit est ma malédiction: je suis pauvre, célibataire, moralement

déprimée. Pendant de nombreux mois, j'ai réfléchi à mon défaut, que j'appellerais

le défaut d'éducation, et j'ai trouvé un lien indiscutable entre mes malheurs et

l'incontinence de la pensée. Les arguments, les tentatives pour comprendre, pour

comprendre ne m'ont jamais apportérien de bon, mais ils se sont toujours retournés

contre moi. Penser est une occupation contre nature, cela fait mal, mal, égratigner,

comme si cela donnait une structure tangible et tangible à un verre brisé et à un fil

de fer barbelé brisé. Je ne peux pas arrêter le travail de mon cerveau, le ralentir. Je

me sens comme une locomotive antédiluvienne, vouée à se préc ipiter à jamais sur

des rails, car son carburant inépuisable, son charbon, est notre monde. Tout ce que

je vois, entends, ressens se déplace automatiquement dans la chambre de

combustion de mon esprit, l'obligeant à fonctionner à pleine puissance. Le désir  de

tout comprendre équivaut à un suicide social, vous ne pouvez plus, comme un

oiseau libre, profiter de la vie sans ressentir en même temps un vautour déchirant

un sujet d'étude» (Page, 2011, p.50) (Надо мной тяготеет проклятие ума : я

беден, холост, морально подавлен. Долгие месяцы я размышлял над своим

дефектом, который я бы назвал дефектом многодумия, и установил

бесспорную связь между моими несчастьями и недержанием мысли.

Рассуждения, попытки понять, разобраться никогда не приносили мне ничего

хорошего, но всегда лишь оборачивались против меня. Думать – занятие

неестественное, оно причиняет боль, ранит, царапает, как будто дает

жесткую осязаемую структуру растворенному в воздухе битому стеклу и

колючей проволоке. Я не в силах остановить работу своего мозга,

затормозить ее. Я словно допотопный паровоз, обреченный вечно нестись по

рельсам, ибо его неиссякаемое горючее, его уголь, – это наш мир. Все, что я
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вижу, слышу, ощущаю, автоматически подается в топку моего разума,

заставляя его работать на полную м ощность. Стремление все осмыслить

равносильно общественному самоубийству, ты уже не можешь, как вольная

птица, наслаждаться жизнью, не чувствуя себя одновременно стервятником,

раздирающим на части предмет изучения » (Паж, 2006, с. 40).

Исследователь И.В. Страхов выделяет следующие формы

психологического описания изображения : «Основные формы

психологического анализа возможно разделить на изображение характеров

«изнутри», то есть путем художественного познания внутреннего мира

действующих лиц, выражаемого при  посредстве внутренней речи, образов

памяти и воображения; на психологический анализ «извне», выражающийся

в психологической интерпретации писателем выразительных особенностей

речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего

проявления психики» (Страхов, 1973, с.4).

Если начинать с особенностей речи, то можно выделить что р ечь

выполняет одну из самых главных характерологических функций. Речь

главного героя Антуа довольно архаична, он не  использует сленг, часто

цитирует классиков, довольно часто прибегает к излишней нарочитой

вежливости. Спокойная манера речи без резких экспрессивных выкриков

указывает на невозмутимость, рассудительность, основательность. Четкая

формулировка мыслей указывает на внутреннюю дисциплину, потребность в

ясности.

Обилие монологов и манифестов характеризует персонажа как

монологического героя. В отличие от дилогического сознания внимание

Антуа больше направлено на себя и свой внутренний мир, такое поведение

чаще связано с разрушительным характером.

Вещи в произведении также играют важную роль в жизни персонажа.

Вещи не могут существовать сами по себе в отдельности от героев. Одна из

главных функций вещей в данном романе – характерологическая. Предметы

как компонент, который дополняет, описывает состояние автора. В
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произведении вещи окружающие г лавного героя меняются в течение

истории. В начале интерьер квартиры описан крайне скудно. Квартира

довольно захламлена книгами, энциклопедиями , романами, тоннами

учебников, портретами любимых персонажей и картинами, в комнате был

стол и одно окно. Захламленность квартиры символизирует внутренний

дискомфорт и такую же спутанность мыслей, как и вещей. Скудность мебели

показывает отношение к вещам в принципе, персонаж довольно аскетичен в

выборе вещей и не видит смысла в дорогих ненуж ных покупках.

Отличительной чертой новых предметов является их осознанность в покупке.

Антуа покупает их не ради удовольствия, а, чтобы соответствовать новому

имиджу и работе. В отличие от бессознательного окружения вещами,

которые соответствуют внутреннему миру, персонаж сам создает свою

характеристику посредством вещей. Их было куплено огромное количество ,

начиная с десятков костюмов и продолжая техникой и автомобилем.

Отношение человека и вещей показано на контрасте от бедного и

аскетичного к богатому и роскошному, контрастное сопоставление частый

прием в романтических произведениях.

Вещи выступают также в качестве знака и символа переживаний

человека. Роль символа богатства и играет новая машина, которую герой

купил специально для соответствия новому положению, но не разу не ездил

на ней. Это видно в моменте небольшого «теракта» от друзей Антуа в виде

коробки, которая открылась сама с помощью небольшого взрыва . В коробке

герой обнаруживает собрание своих любимых писем Флобера. Такая посылка

очень расчувствовала героя, наполнила его воспоминаниями , ведь собрания

Флобера были его любимым чтивом, он часто ассоциировал себя с ним в его

душевных метаниях. Письма символизируют его связь со своей настоящей

сущностью и настоящими друзьями. Посылку он сравнивает с ядом, который

может помешать его счастливой жизни в стенах, которые он сам возвел.

Для полного постижения концепции главного героя стоит понять вклад

второстепенных персонажей и их функцию. Многие персонажи вокруг героя
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выполняют функцию знака. В романтиче ском повествовании знаки

выполняют важную ролью. Каждый раз, когда главный герой пытается

ступить на скользкую дорогу и как -либо навредить себе появляются люди,

которые не по его воли останавливают его. Примером может послужить его

друг врач, который отговаривает от лоботомии, коучер в клубе самоубийц,

который отпугивает его от этой мысли, друзья, которые устраивают засаду

своему другу, чтобы привести его в чувства, даже временная алкогольная

кома отбивает желание стать алкоголиком.

Особое место среди всех  знаков в сюжете романа занимает сон, в

котором к Антуа приходит призрак, сновидение дает возможность осознания

прошлых поступков и реализации, таким образом, вины героя, а также

является отображением собственных желаний. Во сне призрак убеждает

Антуа вернуться к старым друзьям. Сон в данном случае является

познавательным инструментом своих мыслей, в которых главный герой не

хотел себе признаваться. За новой жизнью и под давлением таблеток Антуа

совсем забыл о своих друзьях. Этот психологический фрагмент

повествования начинает соотноситься уже не с эпизодами внешнего,

сюжетного действия, а с другими психологическими состояниями героя. Он

мотивирует не только предшествующими событиями сюжета, а

предшествующим эмоциональным состоянием героя.

Также второстепенные герои являются собирательными образами,

группами, которые оттеняют главного персонажа, на контрасте с которыми

конфликт становится острее. Такие персонажи как работник биржи труда,

секретарь в брачном агентстве, начальник Антуа – воплощают в себе тот

абсурд и несправедливость, которые он ненавидел. Данные персонажи

являются антитезой и протагонистами ценностям главного героя. В

романтическом произведении герои раскрываются через противопоставление

образов, а не через развитие характера. Отрицательные персонажи в

творчестве романтиков – сытые бездуховные филистеры (обыватели),

которые живут в полной гармонии с социумом, всецело руководствуются его
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моральными нормами, стремятся лишь к материальному достатку. Идеалы

обывателя – престиж и деньги. В мире филис теров ценность каждого

определяется положением на иерархической лестнице, бескорыстие

заменяется идеей пользы, благородство – расчетом и здравым смыслом. У

филистера все регламентировано, просчитаны все этапы карьерного роста.

Филистер безлик и похож на автомат, куклу, марионетку; он – нравственный

урод, нетерпимый ко всему, что не вписывается в узкий обывательский

стандарт. Еще одной важной группой в системе персонажей являются друзья

Антуа. Сам главный герой, несмотря на спокойный и уравновешенный

характер, довольно эксцентричная натура на фоне г руппы обывателей.

Друзья Антуа такие же эксцентричные и непонятные многим, как и он.

Группа друзей главного героя служит, что бы подчеркнуть его особенности с

помощью гармоничного соединения характеров на схожести, в отличие от

группы антагонистов, которые выделяют персонажа контрастностью образов.

Мир вокруг главного героя зачастую гротескный, преувеличенный и

зачастую комичный. Гиперболизация мира соответствует максималистичным

взглядам главного героя на мир. Ирони зация является одним из

составляющих в романтизме. Романтическому представлению свойственен

универсальный охват действительности, где в выборе материала не

существует ничего запретного. Романтическая комедия вбирает в себя все

многообразие жизни, всю ее поэзию. Нет ничего такого, что не могло бы

стать предметом романтической комедии.

Несмотря на соблюдение романтической концепции мира , главный

герой М. Пажа все-таки имеет отличия от канонического романтического

героя, что делает его уникальным и новым этапо м эволюции данного типа. В

романтическом повествовании зачастую любовь бескомпромиссная и

драматичная. Примером может служить, произведение Виктора Гюго «Собор

парижской богоматери» (1862), в котором демонстрируется именно такая

любовь, она не имеет продолжения, не приносит счастья, лишь наоборот

делает окружающих несчастными. Романтизм раскрывается в отношении
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Эсмеральды к любви – она не может изменить своих чувств, любовь ее

бескомпромиссна, это в прямом смысле слова любовь «до гроба», и ради

любви она идет на смерть. В произведении Гюго изображены

преувеличенные, гипертрофированные страсти . Как в романе Ж. де Сталь

(1766-1817) «Кориана или Италия» (1807) создан вариант романтического

героя, страдающего от любви. Красавица певица, итальянка Коринна —

возвышенная душа, живущая лишь искусством и любовью. Она гибнет,

непонятная мелочным светским обществом, в угоду которому ее покинул

возлюбленный, богатый англичанин Освальд  (Нужная, 2004). В романе

Мартена Пажа главный герой встречает свою любовь,  и она не строится на

страдании и самопожертвовании. Любовь взаимная, она начинается и

продолжается, в книге концовка представлена открытым финалом и дает

возможность читателю дофантазировать.

Следующая особенность – это пожизненные страдания персонажа.

Зачастую в романтических произведениях герой должен вечно нести свое

бремя и освободить его может только смерть. Как и происходит с Жаном

Вольжаном в романе Виктора Гюго  (1802-1885) «Отверженные» (1845). Жан

Вальжан – главный герой романа. За кражу хлеба для голодных де тей своей

сестры он попадает на каторгу и проводит там девятнадцать лет, после чего

выходит на свободу. Каторга породила в его душе нена висть к людям и

обществу. Даже после освобождения ему приходится скрываться от полиции

и скрывать свое имя. Только перед смертью Жана Вальжана Мариусу удается

раскрыть, кем подлинно был Вальжан и убе диться в чистоте и искренности

его поступков. Новый романтический герой также обремен ен проблемой,

которая в течение романа так и не разрешается, однако в конце романа автор

дает намек и надежду на то, что персонаж избавиться от мучительного

бремени и начнет радоваться жизни.

Романтический герой зачастую обладает довольно буйным характером ,

уходя в разные страсти, и ценит принципы больше всего. Так можно

говорить о главной героине цыганке из новеллы «Кармен»  (1845). Особой
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поэтической силой обладает «Кармен», в которой писателю удалось

воссоздать один из «мировых образов», подобных Гамлету, Дон Кихоту, —

образ гордой цыганки Кармен, для которой свобода дороже жизни.

Слепое стремление своим убеждениям не свойственно новому

романтическому герою XXI века. Между эмоционально пафосным

поступком и здравым решением он выберет второе. Антуа несмотря на

молодые максималистические взгляды на жизнь всё -таки предпочтет более

здравое решение если на, то будут аргументы или тот, кто его переубедит.

Придя с четким желанием умереть в клуб самоубийц , по прошествии лекции

здравый смысл пересилил, и он понял, что хоть жизнь ему не мила, однако

умирать он все равно не хочет.

Много общего можно найти в образах Антуа и Рене Шатобриана из

повести «Исповедь сына века» (1836), где рассказывается о типичности

героя. Это человек, представляющий поколение («пламенного, бледного,

нервного» из-за постоянной смены режима); Рене Шатобриана –

индивидуальность, которая нигде не найдёт покоя, и здесь герой не

составляет исключение; отсюда и утвердилось представление в Европе о

мятущемся человеке. Душа героя мечется, он ничего в жизни не может

совершить и в результате отказывается делать что -то. Он хочет

независимости – это отражение стремления быть одним. Жизнь развеяла

иллюзии героя: любимая и друг предали его, рядом с ним есть гедонист,

циник. В результате он становится недоверчивым, отсюда вытекает понятие

невозможности счастья. Одинокий человек представлен как  деградант

личности. Антуа также является представителем молодежи, которая не может

найти себя в мире, и также поначалу отбрасывает попытки

самореализовываться. Однако он всё -таки решает пойти на общепринятую

хорошую работу и жить общепринятой нормальной ж изнью, есть то, что едят

все, покупать хорошую одежду, которую хотят все. Пускай эта попытка

заканчивается неудачно, но все равно можно наблюдать развитие персонажа

в его чувствах и действиях.
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Выводы по главе 2

Используя романтические принципы создания п ерсонажа, автор

представил образ романтического героя, соответствующий основным

канонам романтизма. Однако с внесенными изменениями в классическом

психологическом портрете для данного жанра. Изменения также произошли

в традиционно-знаковой модели романтического мировосприятия, где роль

знаков в качестве сюжетно организационных моментов и отражения

психологического состояния главного героя играли не метафоричные

сравнения, а окружающие второстепенные персонажи. Благодаря

сравнительному анализу разных сторон романтической личности можно

вычленить типичные и новые черты.  Данный тип анализа дает более

обширную информацию об индивидуальности и состоянии  героя в обществе.

В ходе исследования удалось выяснить устойчивые (врожденные) и

ментальные черты романтического персонажа.

Врождённая черта романтического героя  Антуа – темперамент – не

имеет стабильного характера, особенного это касается нового типа

персонажа, который может кардинально отходить от канонического для

романтика холеристического типа темперамента в сторону флегматического.

Также у персонажа достаточны сильны ассоциативные связи с

непрожитым опытом, как правило, человека, который является примером для

подражания или объектом восхищения.  Такая особенность дополняет

мечтательность главного героя и однов ременно представляет собой

защитный механизм, который в концепции двоемирия является

эмоциональной защитой от враждебного (настоящего) мира. В исследуемом

романе подражание героя было направлено на классиков романтизма,

например, Ж. де Сталь. Неосознанно Антуа и сам стал героем книг любимых

писателей.

Учитывая анализ социального аспекта личности можно сделать вывод ,

что, несмотря на незаурядный ум главного героя и принадлежность к типу
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романтических персонажей, герой идет по пути наибольшего сопротивления .

Несмотря на то, что он мог бы спокойно устроить свою жизнь в гармонии с

окружающим миром, если бы перестал критиковать существующий  порядок

и избавился от внутренних противоречий и состояния хронического

ментального стресса.

Несмотря на соблюдение романтич еской концепции мира, главный

герой М. Пажа все-таки имеет отличия от канонического романтического

героя, что делает его уникальным  типажом, и позволяет судить об  эволюции

данного типа героя.



44

Заключение

Романтизм появился в сложное для мира время как реа кция на

политические, экономические и общественные изменения и продолжил

существовать во все последующие эпохи , видоизменяясь, но сохраняя

главные концепции и отличительные черты. Романтизм сменил эпоху

классицизма, которая характеризовалась строгими рамка ми. Свободное и

эмоциональное повествование сменяет строгое деление на жанры, культ

разума сменяет чувственность , однолинейность характеров сменяется

интересом к необычным и активным личностям. Романтический персонаж –

это прежде всего яркая личность с сил ьным характером, который создан как

антитеза окружающему миру. С помощью героя автор подвергает критике

различные социальные институты и явления. В XXI веке изменения застали и

романтического героя, внеся в его образ коррективы. Проведя сравнительно

исторический анализ можно выделить нового романтического героя с такими

отличительными чертами:

 Новый романтический герой не несет отягощающее бремя долга,

вины, несправедливости.

 Любовные и дружеские отношения нового романтического героя

не обязательно должны быть мученическими, приносящими страдания.

 Принципы и убеждения могут подстраиваться под

обстоятельства.

В течение исследования было рассмотрено историческое становление

романтического литературного движения во французской литературе. В ходе

которого было выявлено, что романтический герой возник во время

революции и его последующее существование в литературе было всегда

актуально в сложные для общества времена .

Проведена работа по изучению изменений  в литературном образе

романтического героя начиная с его появления в XIX, благодаря чему были

выявлены художественные особенности и типы романтического образа
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Историко-сравнительный анализ показал предпосылки возникновения

новых литературных течений, в рамках которых развивался романтический

герой

Был проведен литературоведческий анализ, в ходе которого были

выявлены распространённые мотивы  и характерные типы романтического

героя. А также психологический анализ, где были описаны ментальные

состояния, психологические типы, социальные группы, мотивационные и

волевые процессы характеризующий романтический тип личности.  Книга

Мартена Пажа «Как я стал идиотом» интересна с точки зрения

интерпретации героя, созданного в XIX веке в условиях современных реалий.

Автор расставил в произведении н амеки и отсылки, которые помога ют

понять читателю, кто есть главный герой.  Он ассоциировал себя с

романтиками прошлого, цитировал их. Сам персонаж со своими

старомодными для современного мира манерами представляется человеком

из прошлого.

Одна из главных романтических концепций – двоемирие, которое ярко

выражено в произведении. Автор создал полярных персонажей для двух

миров и разделил их красной линией. Мир главного героя и реальный ми р

утрированы и гиперболизирован ы, с помощью контрастов прослеживается

разница между романтическим «возвышенным» и «низменным». Однако

система двоемирия в произведении имеет отличие от ее классического

представления – это интеграция главного героя в противоположный

«низменный» для него мир. Так персонаж из роли наблюдателя и жертвы

становится участником другой стороны баррикад.

Романтизм был реакцией на капитализм, романтический герой был

посредником критики общества , новой системы. Концепция двоемирия также

сохраняется в противопоставлении утопического социализма и капитализма.

Современный персонаж сохраняе т этот посыл. Главному герою чуждо

приобретение навыков и учеба лишь ради обогащения, дружба для него – это

искренние чувства, не завязанные на выгоде и общей ненависти к чему-то.
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В заключение можно сказать , что романтический герой, скорее всего

будет дальше существовать в литературных жанрах и эпохах , так как бурное,

быстро развивающееся и активное общество всегда будет нуждаться в

романтическом герое как в критике социальных явлений.
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Методические рекомендации по практическому п рименению

результатов исследования

Методические рекомендации по использованию результатов

исследования представляют возможность дальнейшего изучения заявленной

темы. Результаты анализа нового романтического героя на материале романа

Мартена Пажа «Как я стал идиотом» могут быть использованы в качестве

дальнейшего исследования внутренней организации представленного

художественного текста, углубления понимания авторского отношения,

изучения структуры современных французских романов , рассмотрения

реализации нового типа романтического героя  и его художественного образа

в литературе XХI века.

В практическом применении настоящие результаты работы могут быть

использованы для проведения внеклассных занятий в средней школе,

связанных с французской литературой XIX, XX и XXI веков, а также для

уроков иностранного (французского) языка. Для учеников средней школы

может быть интересен анализ и описание, а также обсуждение эволюции

романтического образа в мировой литературе. Более того, подобная

деятельность позволит ученикам и/или студентам познакомиться с

достаточно необычным представителем французской литературы, одним из

популярных современных писателей.

Представленное исследование можно включить в лекционно -

практические курсы по «Истории французской литературы», «Истори и

мировой литературы», «Филологического анализа текста (французский

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

французского языка», а также при проведении занятий по МХК и

французской литературе в общеобразовательные учебные за ведения с

гуманитарной направленностью.
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Материалы исследования представленной работы были применены во

время педагогической практики на уроках французского языка и зарубежной

литературы в школе №122 г. Донецк.

На внеклассном мероприятии, который был посвя щена романтизму во

французской литературе, учащимся была показана презентация на данную

тему. Учащиеся ознакомились с творчеством Мартена Пажа. Были

подготовлены материалы, рассказывающие о жизни и творческой судьбе

писателя. Ознакомившись с общей информац ией о творчестве писателя,

ученики получили в качестве домашнего задания – подготовить рассказ о

любимом романтическом герое. На следующий день учащиеся поделились

интересными фактами со своими одноклассниками.

Работа прошла апробацию на студенческой научн ой конференции в

РГГМУ.
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