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Введение 
 

 
Методические указания по иностранной литературе XX базируются на 

рабочей программе, разработанной по данному курсу.  Они предназначены сту-
дентам гуманитарного факультета. Настоящий курс является одним из базовых 
общих профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся 
по специальности «Издательское дело и редактирование». 

Предоставленная дисциплина играет важную роль в процессе формиро-
вания знаний специалиста предоставленного направления и завершает его зна-
комство с историей развития мировой литературы. Сфера профессиональной 
деятельности специалиста книжного дела охватывает области книжного дела и 
других систем массовых коммуникаций, систем организации и управления, 
рекламы, научно-технической информации, а также издательского предприни-
мательства. Объектами профессиональной деятельности выпускника могут яв-
ляться произведения литературы. Деятельность специалиста книжного дела 
обеспечивает формирование массива изданий, организацию редакционно-
издательского процесса, подготовку изданий различных типов и видов. Этим и 
обосновывается важность изучения данной дисциплины,  которые являются со-
ставными частями единого процесса подготовки специалиста гуманитарного 
профиля.  

Дисциплина позволяет  продемонстрировать студентам особенности воз-
никновения, становления и функционирования литературы в национальной и 
мировой истории. Она не является полным отражением всего разнообразия 
иностранной литературы ХХ века. Однако в рамках данного курса можно  вы-
делить основные тенденции литературного процесса, которые определили яв-
ления литературы конца ХХ века. Отбор авторов и художественных текстов для 
анализа объясняется стремлением дать генезис тех или иных явлений, и в то же 
время сохраняется принцип историзма в изложении материала и его анализе.  
Лишь частично сохраняется принцип выделения национальных литератур. Ли-
тературная деятельность писателей и художественные произведения  анализи-
руются лишь в историко-культурном контексте.  

Целью данного курса является знакомство с классическими произведе-
ниями зарубежной литературы, с основными тенденциями развития мирового 
художественного творчества, осознание взаимосвязи культуры Востока и Запада. 

Предметом курса является иностранная литература как культурный фе-
номен, основные этапы и особенности ее исторического развития. 

Специфика курса предполагает не подробное изучение максимального 
числа произведений литературы, а знакомство с наиболее крупными явлениями 
в этой области, вошедшими в мировую сокровищницу художественного творчества.  

Задачи курса: сформировать представление о сложном, неоднозначном в 
своем развитии литературном процессе ХХ века и  выявить закономерности 
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этого развития, дать социально-исторические и философские предпосылки об-
разования всевозможных течений и направлений, представить студентам твор-
чество крупнейших писателей данного периода. Все это поможет    понять ме-
сто иностранной литературы в целостной системе мировой культуры. Освое-
нию иностранной литературы способствует не только  анализ конкретных об-
щественно-исторических предпосылок развития национальных литератур, но и 
рассмотрение эволюции мировой художественной культуры. 

В результате изучения данной дисциплины происходит усвоение и систе-
матизация знаний о зарубежной литературе как одной из составляющих куль-
турного багажа современного человека; осознание общности развития мировой 
культуры и литературы. Особое внимание уделяется раскрытию философских, 
морально-эстетических тенденций иностранной литературы и значению соз-
данных ею ценностей, а также  изучению художественных особенностей произ-
ведений в пределах основных жанров и их крупнейших представителей. В со-
став курса входит  знакомство с научной и критической литературой по про-
блемам иностранной литературы,  освоение научной терминологии и анализа 
художественных произведений. Данная дисциплина крайне важна и для пони-
мания и усвоения последующих учебных предметов. Ее теоретический и прак-
тический материал позволяет создать основу для освоения таких курсов, как 
«Современный литературный процесс», «Теория литературы» и др. Параллель-
ное изучение курса истории русской литературы помогает прослеживать сход-
ство и выявлять различия в литературном процессе разных стран. Иностранная 
литература – одна из важнейших дисциплин, составляющих основу гуманитар-
ного образования. Настоящий курс позволяет студентам овладеть знаниями, ко-
торые обеспечат возможность ориентации в общекультурном процессе, а также 
будут необходимы для эффективной работы по непосредственной специально-
сти студентов. 

 
 

Примерное содержание  курса  
«Иностранная литература XX века» 

 
Тема 1. Иностранная литература конца XIX –  начала XX веков 

 
Общая характеристика иностранной литературы конца XIX – ХХ вв. 

Периодизация литературного процесса. Взаимоотношения реализма и модер-
низма. Формирование модернизма. Модернизм как основная тенденция литера-
туры ХХ в. Изменение концепции мира и человека в ХХ в. Влияние философии 
А. Бергсона, школы психоанализа З. Фрейда, аналитической философии                
К.-Г. Юнга на формирование литературы этого периода. Новые принципы ху-
дожественного моделирования: иное понимание внутреннего мира субъекта, 
роль учения о бессознательном в создании картины мира, отказ от принципа 
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репрезентативности, обращение к мифу, устранение автора. Особенности ми-
фологизма ХХ века. 

Переходная эпоха конца XIX – начала XX веков. Особенности литера-
турного процесса данной эпохи. Культурная ситуация  в Европе. Первая миро-
вая война: ее масштаб и значение для литературы. Кризис старых ценностей.  
Шпенглер, «Закат Европы». Ортега-и-Гассет, «Дегуманизация искусства». Со-
циальные изменения после первой мировой войны. Тоталитаризм. Апокалипти-
ческие настроения в европейской культуре.  

Декаданс как явление общественного сознания. Пессимизм, ощущение 
глобального кризиса системы европейских ценностей, конфликт между культу-
рой и цивилизацией. Научно-технический прогресс и культура. Идея о разрыве 
между «видимостью» и «сущностью» мира, символичность художественного 
мышления. Эстетизм и элитарность; формирование массовой культуры. Новые 
свойства литературного процесса ХХ века: фрагментация, ускорение динамики, 
изменение статуса литературы, темпов ее взаимодействия с другими видами 
искусства.  

Свобода творчества в декадансе («искусство для искусства», «искусство 
жизни», «чистая поэзия»), проблема гения. Особенности конфликта между ху-
дожником и «жизнью». Декаданс в культурологии. Новый тип творческого 
мышления. Роль эпохи декаданса в формировании нереалистической эстетики. 
Пессимизм декаданса и его социально-исторические и философские причины. 
Эстетика декаданса. 

Модернизм начала ХХ века как попытка преодоления декаданса. 
Судьба художественных стилей и поэтик эпохи декаданса в культуре ХХ века. 

Проблема импрессионизма. Соотношение живописи и литературы. Но-
велла и лирическое стихотворение – главные формы импрессионистической 
литературы. 

Символизм: мировидение, эстетика, поэтика. Трагическое переживание 
разрыва между бытием и сознанием, идеей и ее воплощением. Символ как спо-
соб познания и самопознания через творчество. Раскрытие символа в языке как 
важнейшая ипостась творчества. 

Красота как цель символистского творчества. Концепция художника-
ясновидца. «Искусство для искусства», «искусство жизни», дендизм, деперсо-
нализация письма – разновидности символистского эстетизма. Парадокс – фор-
ма творческого восприятия и способ актуализации красоты. Приоритет всего 
искусственного перед естественным. Два направления в символизме: религиоз-
но-мистическое и нерелигиозное. 

Поэзия символизма. Роль поэтов-философов, поэтических салонов, объе-
динений, манифестов. Поэтический язык как философская проблема. Экспери-
мент с поэтической формой. Поэзия и музыка. Отрицание описательного нача-
ла, использование возможностей ритма и тоники. Диссонансы, перенос строки, 
свободный стих. 



6 
 

Символистский роман, его связь с традициями «романа воспитания» и 
романтического романа о художнике. Трактовка творчества в символистском 
романе (роман о гениальном художнике, деперсональная линия «романа в ро-
мане»). Проблема художественного времени. 

Символистская драма. Новая драма как принципиальный отход от теат-
ральной традиции XIX века. Смещение драматического конфликта в область 
сознания героев. Символистская драма и Ибсен. Значение творчества Метер-
линка для символистского театра.  

Проблема реализма в литературе XX века. Сложность определения по-
нятия в связи с его крайне противоречивым употреблением. Уязвимость науч-
ного представления о реализме на основе тематики произведения, большего 
или меньшего наличия в нем «социально-критической» и социологической ин-
формации, «реакционной» или «прогрессивной» общественно-литературной 
принадлежности художника. Проблема реализма как исторически подвижного 
канона классичности в европейской культуре. 

 
Тема 2. Литература Франции  и Англии  

конца XIX –  начала XX веков 
 

 Литература Франции. Общественно-политические события                
1870-1913 годов: франко-прусская война, Парижская коммуна, установление               
3-й республики. Их влияние на французскую литературу рубежа веков.  

Творчество А. Франса. Интеллектуализм и символизм в прозаическом 
жанре. Философия истории и принципы гуманизма. Роман-памфлет «Остров 
пингвинов». Ирония и скептицизм. Его представления о религии и  идеологии. 
Парадокс у А. Франса. 

Проза Р. Роллана. Проблема творческой личности: роман «Кола Брюнь-
он». Характер писательского взгляда на историю, конфликт между новаторст-
вом и консерватизмом. 

М. Пруст: проблемы метода и особенности поэтики. Постижение писате-
лем природы времени; время как эстетическая реальность. М. Пруст и фило-
софские воззрения  А. Бергсона. Смысл названия цикла романов «В поисках 
утраченного времени». Композиционная структура «романа в романе»; кон-
фликт между «жизнью» и «искусством», сознательным и бессознательным. Эс-
тетизм Пруста. Проблема любви, мотив нарциссизма. Пруст и роман ХХ века 
(Джойс, Фолкнер). 

Развитие модернистских (неоромантических) стилей в прозе начала века. 
Раннее творчество А. Жида («Имморалист»). Кубофутуризм; творчество                
Г. Аполлинера. 

Литература Англии. Конец викторианской эпохи в английской литера-
туре. Отличительные черты социально-исторической ситуации. Специфика ли-
тературного процесса: влияние английской литературы XIX века и философии. 
Особенности философской мысли: позитивизм, социальный дарвинизм, пере-
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нос теории естественного отбора на человеческое общество, оправдание клас-
сового неравенства. Влияние идей позитивизма на литературу и английскую 
критику. Неоромантизм. Ницшеанство в Англии: теория «сильной личности». 
Творчество Р. Киплинга.  

Эстетизм. Теоретики эстетизма: У. Пейтер, Рескин, О. Уайльд. Оскар 
Уайльд. Его эстетическая концепция: трактовка прекрасного, эстетизация смер-
ти, болезненного и безобразного, критика натурализма, символическая теория 
искусства («Упадок искусства лжи», «Истина масок» и др.). Литературно-
критические работы Уайльда. Парадокс как форма символистского мышления. 
Роман «Портрет Дориана Грея». Особое место искусства. Идейная наполнен-
ность образов. Символичность поэтики романа. Значение финальной сцены. 
Несоответствие финала романа эстетике Уайльда. Философия гедонизма. Ко-
медии Уайльда: «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть серьезным». Иро-
ничность во взгляде на высший свет, парадоксальность мышления. Ощущение 
трагичности окружающего мира и любви в нем в «Балладе Редингской тюрьмы».  

Джордж Бернард Шоу. Мировоззрение писателя: увлечение Вагнером, 
Марксом, Ницше, Шопенгауэром. Шоу и «Фабианское общество». Создание 
новой драмы, критика творчества Ибсена («Квинтэссенция ибсенизма»). Борьба 
против консервативных шекспировских традиций в английском  театре. Прин-
ципы новой драмы: актуальность, проблемная заостренность, полемичность. 
Концепция положительного героя.  Пьеса-дискуссия.  «Пигмалион». Парадокс у 
Шоу. Проблема «лишних людей» в пьесе «Дом, где разбиваются сердца». 

Критический реализм в английской литературе рубежа веков. Творчество 
Джорджа Голсуорси. Эстетика писателя. «Сага о Форсайтах», жанр, структура. 
Конфликт собственности и красоты. 

Герберт Джордж Уэллс. Научная деятельность Уэллса, интерес к естест-
вознанию, внимание к социальным вопросам, схожесть с позицией «фабианско-
го общества». Творчество Уэллса: социально-психологические романы, научно-
фантастические повести, новеллы. Утопия и антиутопия в научно-
фантастических повестях Уэллса: «Машина времени», «Человек-невидимка». 
Особенности произведений Уэллса: социальная направленность, внимание к 
актуальным проблем, научность, сатирическое изображение. Традиции Д. 
Свифта в произведениях Уэллса, постановка общечеловеческих вопросов. Тема 
трагического одиночества и ответственности ученого в повести «Человек-
невидимка».  

 
Тема 3. Немецкая литература конца XIX –  начала XX веков 

 
Литературная ситуация в Германии и Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале ХХ веков. Особенности политической жизни Германии и их влияние 
на немецкую литературу. Творчество Ф. Ницше – один из важнейших факто-
ров, определивших пути развития литературы в конце XIX века  и в ХХ веке. 
Концепция «нового человека». Интерпретация конфликта между культурой и 
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цивилизацией. Образ декаданса, мотив «смерти богов», «сверхчеловек». Поле-
мика с христианством как общественной идеологией. Понимание искусства: 
«аполлонийское» и «дионисийское» начала. Роль Ницше  в западной культуре 
ХХ века. Вена и Прага – культурные и литературные центры. Влияние музы-
кального творчества Р. Вагнера на писателей рубежа веков: обращение к мифу 
и его истолкование, представление о синтетическом искусстве, поэтика лейтмо-
тивов, образ любви и смерти. 

Натурализм.  Почвенная литература, социальная сатира. Драматургия              
Г. Гауптмана. Натурализм драматургии. Общественный резонанс  пьесы «Тка-
чи». Творчество Г. Манна. Натурализм ранней прозы; неоромантические поис-
ки героя. Карикатура и гротеск; изображение кайзеровской Германии.  

Импрессионизм и символизм. Венский круг писателей. Р. М. Рильке и 
французский символизм. Мир и человек в поэзии Рильке («Часослов», «Новые 
стихотворения»). Рильке и Россия.  Тема полноты бытия в поздней лирике 
(«Сонеты к Орфею», «Дуинские элегии»).  

 Немецкоязычный экспрессионизм. Эстетика экспрессионизма: апока-
липсические мотивы, конфликт «отцов и детей»; политический контекст явле-
ния. Значение экспрессионистской живописи; полемика с импрессионизмом; 
группы «Мост» и «Голубой всадник». Специфика экспрессионистской поэзии и 
драмы.  

 
Тема 4. Иностранная литература 1910 – 1940 годов 

 
Первая мировая война как удар по основам западной цивилизации. 

Кризис гуманизма. Культурная атмосфера эпохи, переход к новым художест-
венным принципам. Образ «смерти богов», культура безверия как особая черта 
духовного климата ХХ века. Конфликт «культуры» и «цивилизации».  

Революции и социальные катаклизмы в Европе 1910-х гг. Социализм: 
миф и реальность. Тоталитарные режимы в ХХ в. Конформизм как  почва для 
создания тоталитарных государств. Культура при тоталитарных режимах: под-
чиненность искусства идеологической догме, определенность тематики и эсте-
тических категорий. 

Научно-техническая революция ХХ века. Противоречивость ее вос-
приятия: приоритет интеллекта, прогресса и боязнь глобальных последствий 
деятельности технократический цивилизации, пессимизм, инициированный 
экологическим кризисом. Индустриальное общество, общество потребления. 
Возникновение «одномерного человека»: унификация сознания и культурных 
запросов, утилитарность,  техника как высшая ценность современной цивили-
зации. Массовая культура, переход искусства в товар, проблема китча. Анти-
утопия в ХХ веке. Утопия и антиутопия: сходство и различия.  

Психоанализ З. Фрейда и его воздействие на культуру ХХ века. 
Структура человеческой личности. Понятие бессознательного, его воздействие  
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на общественную жизнь и индивидуальную судьбу. Отражение бессознатель-
ного в литературе.  

Модернизм в литературном процессе ХХ века.  Новая концепция ху-
дожника. Специфика модернизма: возрождение мифа, развитие условности, 
превалирование притчи и иносказания. Роль теории Фрейда в эстетике модер-
низма, внимание к сфере бессознательного и инстинктивного. Свобода лично-
сти и вседозволенность; нравственный релятивизм как реакция на абсурдность 
мира. Модернистский текст: монтаж, коллаж, поток сознания, незавершенность.  

 Явления литературного процесса первых десятилетий ХХ века: 
авангардизм, футуризм, фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм. Экзистенциа-
лизм. Литература 60-х годов: антироман, антидрама. 

 
Тема 5. Литература Франции первой половины ХХ века 

 
 Модернизм во французской литературе: футуризм, фовизм, дадаизм, 

кубофутуризм и сюрреализм. Особенности модернистских течений: отказ от 
традиции, эпатаж, идея полного обновления искусства, крайний субъективизм, 
вседозволенность и произвол художника. 

Специфические черты дадаизма: исключение рассудочности, субъекти-
визм, отказ от литературы, вызов эстетике, монтаж. Идея бессознательности и 
автоматизма творчества. Складывание сюрреализма как школы. А. Бретон. Ма-
нифест сюрреализма. Понятие «сверхреальности». Эстетика сюрреализма. 
Принцип автоматического письма, «чистый психический автоматизм» творче-
ского акта. Радикальная поэтика и радикальная политика. Техника сближения 
удаленных предметов, соединение несоединимого в литературе (Бретон, Ара-
гон,  Элюар) и живописи (Дали). 

Психологический роман Ф. Мориака. М. Пруст. Жизнь и творчество пи-
сателя. Создание Прустом  романа-эпопеи «В поисках утраченного времени». 
Мир как текст: децентрализация картины мира в романе. Влияние философии 
А. Бергсона на творчество писателя. Слияние автора и рассказчика в образе 
Марселя. Изображение внешнего мира сквозь призму восприятия лирического 
героя. Ассоциациативность – основополагающий принцип развития сюжета. 
Проблемы времени и памяти в творчестве писателя. Своеобразие эстетизма 
Пруста. Художественные открытия Пруста в изображении психической жизни 
человека и его влияние на литературу ХХ века.  

Экзистенциализм. Формирование философии экзистенциализма (Кьер-
кегор, Хайдеггер, Ясперс, феноменология Гуссерля). Философский и литера-
турный экзистенциализм. Основные понятия экзистенциализма: сущность, су-
ществование, подлинное и неподлинное бытие, свобода, смерть, тревога, аб-
сурд. Экзистенциализм во Франции. Абсурд как мировоззренческая и эстетиче-
ская категория. Стихия абсурда и личность в эстетике экзистенциализма.  Роль 
экзистенциализма для философии и культуры Запада в ХХ веке. 
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Ж.-П.Сартр:  творчество, эволюция взглядов. Философские воззрения 
Сартра. Роман «Тошнота», его особенности, проблематика. Конфликт сущности 
и существования. Проблема ответственности и свободы в пьесе «Мухи». Война 
и участие в Сопротивлении как особый этап в эволюции мировоззрения Сартра. 
Необходимость действия в конкретных исторических условиях, признание де-
терминизма и проблема его сочетания с идеей свободного выбора.  

Экзистенциализм А. Камю. Влияние Ницше и Достоевского. Понимание 
абсурда в эссе «Миф о Сизифе». Роман «Посторонний»: особенности компози-
ции и повествовательной манеры Камю. Развитие идеи «немотивированного 
преступления», «спонтанного действия», конфликт экзистенции и социума. 
Вторая мировая война и фашизм – основные факторы, оказавшие влияние на 
мировоззрение Камю. Пути преодоления отчуждения, противостояние абсурду 
в послевоенном творчестве Камю. Роман «Чума», смысл названия, проблемати-
ка. Изображение человека: ответственность, долг, выбор. Роман как притча.  

 
Тема 6. Литература Германии и Австрии  

первой половины ХХ века 
 

Исторические события первой половины века в Германии. Воздейст-
вие их на литературу. Эстетика экспрессионизма. Экспрессионизм в живописи, 
поэзии и драматургии. Специфика экспрессионизма: диалектика человеческого 
духа, направленность в будущее, обращение к фактам, натурализм, фантастика 
и гротеск. Эстетика крика, диссонанса. Экспрессионистский утопизм. Гума-
низм, вера в человека.  

Творчество Г. Манна. Образ бюргера в романе «Будденброки»; специ-
фика интерпретации темы вырождения. Основные черты новеллистки. Проти-
вопоставление «бесовского немецкого гения» и «святой русской культуры» 
(«Тонио Крёгер»). Философия истории в романах писателя.  Гуманизация мифа. 
Роман Г. Манна «Верноподданный» как образец социально-политической сатиры.  

Интеллектуальный роман Т. Манна. Новая форма осмысления истории 
человечества. «Волшебная гора» как философский роман. Проблема гуманизма 
в романе. Специфика пространства и времени. Структура романа, образ главно-
го героя, культура в современном мире.  

Гуманизм Г. Гессе. Отношение к литературе. Своеобразие философской 
прозы Гессе. Роман «Игра в бисер». Черты утопии в романе, ирония и пародия. 
Образ Касталии, идея автономного искусства. Тема выбора и личной ответст-
венности. Кнехт как собирательный трагический образ интеллектуала совре-
менной эпохи. 

 Ф. Кафка. Трагизм личной судьбы писателя. Тема одиночества, задав-
ленности человека жизнью. Проблемы вины и несвободы. Специфика притч 
писателя. Романы «Процесс» и «Замок». Абсурд в творчестве Кафки. Иррацио-
нальность и непознаваемость мира, мотив рока. «Превращение»:  своеобразие 
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фантастики, обыденность и приземленность персонажей и ситуаций, реали-
стичность невероятного. Место Кафки в европейской литературе. 

Драматургия Б. Брехта. Теория «эпического» театра, отношение к ари-
стотелевской  теории драмы. Принцип «отчуждения» как основа театра Брехта. 
Новые театральные приемы: зонги, авторский комментарий, работа актера. Ис-
торические драмы. «Маша Кураж и ее дети», тема войны.  

 
 

Тема 7. Литературный процесс в 30 – 50 годы ХХ века 
 

История как трагедия. Поиск ответов на сложные вопросы эпохи. Исто-
рия как порочный круг. Двадцатые годы как самостоятельный культурный этап. 
Общая характеристика «джазового десятилетия». Литература «потерянного по-
коления». Война и «потерянное поколение» в немецкой литературе (Ремарк, 
Дёблин, Цвейг). Расширение метафоры войны, осознание войны как «удела че-
ловеческого». Национальная и эстетическая специфика решения антивоенной и 
антифашистской темы. Близость установок «потерянного поколения» к экзи-
стенциализму. Выступления поэтов-экспрессионистов против войны.  

Э. М. Ремарк. Антивоенные романы Э. М. Ремарка. Лейтмотивы его 
творчества: смерть, одиночество, абсурд, кодекс личного мужества. Человек и 
война в романах «На западном фронте без перемен», «Три товарища».  

Э.  Хемингуэй как писатель «потерянного поколения». Особенности сти-
ля писателя. Взгляд на войну в романе «Прощай, оружие». Своеобразие психо-
логизма в романе. Любовная тема в романе «Прощай, оружие».  

Антифашизм и антитоталитаризм в литературе. Утопия и антиутопия 
в литературе XX века. Особенности жанра антиутопии. Творчество Оруэлла. 
«Ферма животных» – особый взгляд на историю. Традиции Д. Свифта. Будущее 
человечества в романе «1984». 

 
 

Практические занятия по курсу 
Практическое занятие №1  

 
1. Творчество А. Франса. Философия истории и принципы гуманизма.  
2. Роман-памфлет «Остров пингвинов». Место символа в прозе писа-

теля. Ирония и скептицизм.  
3. Его представления о религии и  идеологии. Парадокс у А. Франса. 
4. Р. Роллан. Борьба молодого Роллана за жизнеутверждающее искус-

ство. История и фольклор в романе «Кола Брюньон».  
5. Проблема творческой личности: роман «Кола Брюньон».  
6. Характер писательского взгляда на историю, конфликт между нова-

торством и консерватизмом. 
  



12 
 

 
Практическое занятие №2 

 
1. Отличительные черты исторической ситуации в США после Граж-

данской войны 1861-1868 гг. Литература Америки этого периода. 
2. Тема «американской мечты» в литературе. Развитие прозаических 

жанров: исторический роман, деловая повесть.  
3. Переход от романтического восприятия действительности к острой 

социальной критике. Формирование критического реализма в литературе США.  
4. М. Твен. Поэзия детских чувств и романтика приключений в «При-

ключениях Тома Сойера» и «Приключениях Гекльберри Финна». Политические 
памфлеты.  

5. Творческий путь Д. Лондона.  
6. Романтика «Северных рассказов». Своеобразие произведений писа-

теля (уход от цивилизации, самоутверждение личности в борьбе с природой, 
героизм и исключительность типов).  

7. Противопоставление природы и буржуазной цивилизации. Индей-
ская тема, тема разлагающего влияния денег и золота на человека. 

8. Трагедия художника в романе «Мартин Идеи». Философская основа 
романа, отражение в нем мировоззрения писателя.  

9. Усиление пессимизма в позднем творчестве писателя. 
 

Практическое занятие №3 
 

1. Специфика викторианской эпохи. Проблема неоромантизма. Эсте-
тизм в Англии. 

2. Проза О. Уайльда. 
3. Концепция прекрасного и ее отражение в романе О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея».  
4. Творчество Уэллса: интерес к естествознанию, внимание к соци-

альным вопросам. 
5. Проблематика научно-фантастических романов «Машина времени», 

«Человек-невидимка». Тема трагического одиночества и ответственности  уче-
ного в повести «Человек-невидимка». 

6. Утопия и антиутопия в романах, внимание к актуальным проблем, 
научность, сатирическое изображение.  

7. Традиции Д. Свифта в произведениях Уэллса, постановка общече-
ловеческих вопросов.  

 
Практическое занятие №4 

 
1. М. Метерлинк и судьбы европейской драмы. Эстетика Метерлинка. 

Полемика с «театром идей».  
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2. Особенности драмы Метерлинка: стремление к сближению театра и 
поэзии, концепция трагического, несовпадение «внутреннего» и «внешнего» 
действия, характер оформления спектаклей, роль звуковых эффектов, таинст-
венность. Драма «молчания» и «ожидания».  

3. Символ и аллегория в пьесе «Слепые». Экзистенциальные мотивы в 
драме. Внутреннее и внешнее пространство. Создание смысла в умолчании, в 
разрушении диалога. 

4. Джорж Бернард Шоу. Мировоззрение писателя. Шоу и «Фабиан-
ское общество».  

5. Создание новой драмы, критика творчества Ибсена («Квинтэссен-
ция ибсенизма»). Борьба против консервативных шекспировских традиций в 
английском  театре.  

6. Принципы новой драмы: актуальность, проблемная заостренность, 
полемичность. Парадокс у Шоу.  

7. Философская комедия «Пигмалион». Проблематика пьесы «Дом, 
где разбиваются сердца». 

8. Б. Брехт и его теория «эпического театра».  
9. Драма «Мамаша Кураж и ее дети». Драматургическое новаторство 

и влияние Брехта на мировой театр. 
 

Практическое занятие №5 
  
1. Интеллектуальный роман.  
2. Т. Манн. Немецкая философская традиция в романах Т. Манна. 
3. Эволюция романа писателя: от социально-бытового реализма  к ин-

теллектуальному роману, роману-мифу.  
4. Художественный мир его романов: библейские исторические реми-

нисценции, роль авторской иронии, гуманизация мифа. 
5. Роман Т. Манна «Волшебная гора»: вопрос исторического и цикли-

ческого времени в романе.  
6. Жизненный и творческий путь Г. Гессе.  
7. Гуманизм Г. Гессе. Роман «Степной волк» как «биография души».  
8. Проблема становления личности в романе.   
9. Особенности сюжета. Принципы композиции. Поэтика финала. 
10.  Философская утопия «Игра в бисер». 
 

Практическое занятие №6 
 

1. Философские романы и драмы Ж.- П. Сартра и А. Камю. 
2. Экзистенцианализм: философия и литература. Экзистенциализм во 

Франции. 
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3. Философия экзистенциализма и ее художественное воплощение в 
творчестве Ж.-П. Сартра. Проблемы абсурда, свободы, выбора и ответственно-
сти. Пьеса Сатра «Мухи» – диалектика свободы и абсурда.  

4. Творчество А. Камю.  
5. Роман Камю «Посторонний», тема отчуждения человека в совре-

менном мире. Влияние творчества Достоевского на проблему бунта у Камю.  
6. Роман Камю «Чума» и вопрос о борьбе со злом в мире абсурда.  

Различные пути преодоления зла в философских взглядах героев романа.  
7. Своеобразие мифологизма произведений Камю. 

 
 

Практическое занятие №7 
 

1. Латиноамериканская литература. Творческий «взрыв» латиноаме-
риканской литературы во второй половине ХХ в. 

2. Синтез западноевропейских культурных традиций и фольклора в со-
временной литературе стран Латинской Америки.  

3. Освоение мирового исторического опыта. Концепции мира и чело-
века в латиноамериканской литературе. ( Х. Борхес, Г. Г. Маркес, Х. Кортасар). 

4. Г. Гарсиа Маркес. Роман «Сто лет одиночества».  
5. Семейная хроника и модель истории человечества в романе «Сто лет 

одиночества». Библейские, фольклорные реминисценции.  
6. Проблема ограниченного и беспредельного пространства. Проблема 

времени: исторического, линейного и циклического, мифологического.  
7. Тема одиночества в метафизическом, нравственно-психологическом 

и социально-политическом плане.  
8. Финал романа: проблема будущего и человечества.  
 
 

Перечень рекомендуемой литературы 
Список художественных текстов 

А. Франс.  Остров пингвинов.  
Р. Роллан. Кола Брюньон.  
Г. Ибсен. Пер Гюнт 
Г. Гауптман.  Перед заходом солнца. 
P. M. Рильке. Сонеты к Орфею.  
Ф. Кафка.  Превращение.  
О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. 
Дж. Голсуорси. Сага о Форсайтах. 
Г. Уэллс.  Машина времени, Человек-невидимка. 
Б. Шоу. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. 
С. Фицджеральд. Великий Гэтсби.  
Э. М. Ремарк. На западном фронте без перемен. Три товарища. 
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Ж.-П. Сартр. Тошнота. Камю А. Посторонний. Чума. 
С. Беккет В ожидании Годо.  
Гарсиа Лорка. Стихотворения  
Г. Манн Юность короля Генриха IV.  
Манн Т. Волшебная гора.  
Гессе Г. Игра в бисер.  
Брехт Б. Матушка Кураж и ее дети.   
Джойс Д. Дублинцы.  
Оруэлл Д. Скотный двор.  
Хемингуэй Э. Прощай, оружие! Старик и море. 
Фолкнер У. Шум и ярость.  
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи.  
Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества. 

 
Учебники и учебные пособия 

1. Зарубежная литература ХХ века. Под. ред. Андреева Л. П. –  М., 2000.  
2. История зарубежной литературы. 1945-1980: учебник. –  М. : МГУ, 1989.   
3. Толмачев, В. М. История зарубежной литературы XX в. –  М. : Academia, 

2003. 
4. Трыков, В. П. Зарубежная литература конца ХIХ – ХХ веков. Практикум. – 

М. : Наука, Флинта, 2001. 
5. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца ХIХ – начала                

ХХ вв. – М. : Академия, 2006. 
6. Кабанова, И. В. Современная литературная теория. Антология. – М., 2004.  

 
Дополнительная литература 

1. Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв.  –  М. : МГУ, 1987.  
2. Вторая мировая война в литературе зарубежных стран. – М., 1985. 
3. Зарубежное литературоведение 70-х годов. – М., 1984.  
4. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1973. 
5. Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950-60-х гг. – М., 

1982.  
6. Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе, 70-е го-

ды. –  М., 1982.  
7. Современный роман. Опыт исследования. – М., 1990.  
8. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. – М., 1972.  
9. Давыдов, Ю. Н. Эстетика нигилизма. – М., 1975.  
10.  Днепров, В. Д. Черты романа ХХ века. – М. ; Л., 1965.  
11.  Затонский, Д. В. Искусство романа и ХХ век. – М., 1973.  
12.   Зверев, А. Дворец на острие иглы. – М., 1989.   
13.  Ильин, И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 

1996.  
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14.  Ильин, И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научно-
го мифа. – М., 1998.  

15.  Косиков, Г. К. От структурализма к постструктурализму. – М., 1998. 
16.  Французская литература 1945-1990. – М., 1995.  
17.  Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. – М., 1994.  
18.  Балашова, Т. В. Французская поэзия ХХ века. – М., 1982.  
19.   Великовский, С. В поисках утраченного смысла. – М., 1979.  
20.  Андреев, Л. Г. Современная литература Франции. 60-е годы. – М. : МГУ, 

1977.  
21.  Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов 

(60-70-е гг.). – М., 1984.  
22.  Тертерян, И. А. Испытание историей. Очерки испанской литературы ХХ ве-

ка. – М. 1973.  
23.  История немецкой литературы. Т. V. 1918-1945.  – М., 1976.  
24.   История литературы ФРГ. – М., 1980.  
25.  История литературы ГДР. – М., 1982.  
26.  Леитес, Н. С. Немецкий роман 1918-1945 годов (эволюция жанра). – Пермь, 

1975.  
27.  Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1900-1946. – М., 1982.  
28.  Экспрессионизм. – М., 1966.  
29.  Апт, С. К. Над страницами Томаса Манна. – М., 1980.  
30.  Федоров, А. А. Томас Манн. Время шедевров. – М. : МГУ. 1981.  
31.   Русакова, А. Томас Манн. – Л. : ЛГУ, 1975.  
32.  Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. – Тбилиси, 1984.  
33.  Клюев, В. Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. – М., 1966.  
34.  Фрадкин, И. М. Бертольт Брехт. Путь и метод. –  М., 1965.  
35.  Затонский, Д. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.  
36.  Английская литература 1945-1980. – М., 1987.  
37.   Жантиева, Д. Г. Английский роман ХХ века. – М., 1965.  
38.  Ивашева, В. В. Литература Великобритании ХХ века. – М., 1984.  
39.  Литературная история Соединенных Штатов Америки. Т. 3. – М., 1978. 
40.  Уолтер, А. Традиция и мечта. – М.,1970.  
41.  Венедиктова, Т. Д. Обретение голоса. Американская национальная поэтиче-

ская традиция. – М., 1994.  
42.  Зверев, А. М. Модернизм в литературе США. – М., 1979.  
43.  Зверев, А. М. Американский роман 20-30-х годов. – М., 1982.  
44.  Мендельсон, М. О. Роман США сегодня. – М., 1977.  
45.  Мулярчик, А. С. Спор идет о человеке. – М., 1985.  
46.  Толмачев, В. М. От романтизма к романтизму. Американский роман 1920-х 

годов и проблема романтической культуры. – М., 1997.  
47.  Горбунов, А. Н. Романы Френсиса Скотта Фицджералда. – М., 1974.  
48.  Анастасьев, Н.  А. Владелец Йокнапатофы. – М., 1991.  
49.   Савуренок, А. К. Романы У. Фолкнера 1920-1930-х годов. – Л. : ЛГУ, 1979.  
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50.  Кутейщикова, В. Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 
1983.  

51.  Адмони, В. Г. Поэтика и действительность. – М., 1975. 
52.  Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. 
53.  Великовский, С. И. В скрещенье лучей. – М., 1987. 
54.  История всемирной литературы. Т. 7.  – М., 1991.  
55.  Кассу, Ж. Энциклопедия символизма. – М., 1999. 
56.  Косиков, Г. К. Поэзия французского символизма. – М., 1993. 
57.   Обломиевский, Д. Д. Французский символизм. – М., 1987. 
58.  Романтические корни символизма // Свободный взгляд на литературу. Сб., 

посв. 60-летию научн. деят. акад. Н. И. Балашова. – М., 2002. 
59.  Ступени деперсонализации героя в поэзии от романтизма к символизму // 

Автор. Герой. Рассказчик // Межвуз. сб.  под ред. И. П. Куприяновой. – 
СПб., 2003. 

60.  Тишунина, Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодейст-
вия искусств: опыт интермедиального анализа. – СПб., 1998. 

61.  Балашова, Т. В. Автор, герой, рассказчик в цикле Пруста. // Вопр. филоло-
гии, 1999. – № 1. 

62.  Воробьева,  Е. В. В поисках «поисков» // Нов. мир, 1996. – № 9. 
63.  Горбовская, С. Г. В поисках Марселя Пруста // Вопросы филологии. Вып. 6. –  

СПб., 2000.  
64.  Делез, Ж. Марсель Пруст и знаки. Пер. с фр. Соколова Е.Г. – СПб., 1999. 
65.  Мамардашвили, М. К. Психологическая топология пути: М. Пруст "В поис-

ках утраченного времени". – СПб, 1997. 
66.  Манн, П. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и 

Пруста.  –  Екатеринбург, 1999. 
67.  Марсель Пруст в русской литературе./ Сост.: Васильева О. А., Линдстрем 

М. В. – М., 2000. 
68.   Михайлов, А. Восприятие творчества Марселя Пруста в России: От панте-

она к античности. // Литературный пантеон: национальный и зарубежный. – 
М., 1999. 

69.  Мориак, К. Пруст. –  М., 1999. 
70.  Моруа, А. В поисках Марселя Пруста. –  СПб., 2000. 
71.  Фернандес, Д. Древо до корней: Психоанализ творчества. – СПб, 1998. 
72.  Набоков, В. В. Лекции по зарубежной литературе: Остен, Диккенс, Флобер, 

Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон. –  М., 1998. 
73.  Хоружий, С. С. «Улисс» в русском зеркале. – М., 1994. 
74.  Орлов, Р. А. Поэтика парадокса. – Л., 1988. 
75.  Рудницкий, М. Предисловие к роману Эриха Марии Ремарка «Земля обито-

ванная»  // Иностранная литература, 2000.– № 3. 
76.  Великовский, С. "Проклятые вопросы"  Камю  // Камю А. Чума: роман. – 

СПб., 2000. 
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77.  Уолцер, М. Компания критиков: социальная критика и политические при-
страстия XX века. –  М., 1999. 

78.  Фокин С. Л. Альберт Камю. Роман. Философия. Жизнь. – СПб, 1999. 
 
 

Вопросы к зачету 
1. Р. Роллан. История и фольклор в романе «Кола Брюньон». 
2. Г. Ибсен. Творческий путь. Философско-эстетическая проблематика 

пьес 50-х годов («Пер Гюнт»). Проблема героя.  
3. Творчество Ф. Кафки. Проблема отчуждения личности в новелле 

«Превращение» и в романе «Процесс». 
4. Декаданс и его отражение в романе О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея».  
5. Критический реализм в английской литературе рубежа веков.                

Б. Шоу. 
6. Дж. Голсуорси. Эстетика писателя. «Сага о Форсайтах», жанр, 

структура. Конфликт собственности и красоты. 
7. Г. Уэллс. Проблематика научно-фантастических романов. 
8.  М. Твен. Поэзия детских чувств и романтика приключений в «При-

ключениях Тома Сойера» и «Приключениях Гекльберри Финна».  
9. Творчество Д. Лондона. Романтика северных рассказов.  
10.  Воздействие событий Первой мировой войны на развитие литерату-

ры. Новые черты критического реализма, обновление реалистического искусства. 
11. Модернизм. Сюрреализм. Дадаизм. Жанр антиутопии. 
12.  Интеллектуальный роман. Гуманизм Г. Гессе. 
13.  Т. Манн и традиции бюргерской культуры. «Волшебная гора».  
14.  Роман Г. Манна «Верноподданный» как образец социально-

политической сатиры. 
15.  Антивоенные романы Э. М. Ремарка. 
16.  Б. Брехт и его теория «эпического театра». Драма «Мамаша Кураж и 

ее дети». Драматургическое новаторство и влияние Брехта на мировой театр.  
17.  Творчество А. Сент-Экзюпери. 
18.  Экзистенцианализм: философия и литература. Философские романы 

и драмы Ж.-П. Сартра и А. Камю. 
19.  Воспитательный роман С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». 
20.  Э. Хемингуэй как писатель «потерянного поколения». Особенности 

творческого метода Хемингуэя.  
21.  Латиноамериканская литература. Эпический роман Маркеса. 
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Приложение 1 
 

Важнейшие западноевропейские философские концепции,  
определявшие направление развития литературного процесса  

конца XIX-начала XX веков 
 

Литература конца XIX-начала XX века прочно связана с философией, эс-
тетикой, этикой, естественными науками. Таким образом, освоение литературы 
этого периода предполагает осознание ее разнообразных связей. Этим и объяс-
няется необходимость дать обзор некоторых философских концепций и культу-
рологических теорий данного периода. 

 Философская теория Бергсона Анри (1859-1941), которая получила на-
звание интуитивизма, оказала огромное влияние культуру XX века.  

В литературе она проявилась в модернизме и символизме. Вопросам эсте-
тики посвящена только одна работа философа («Смех»). Выступая против ме-
ханицизма и догматического рационализма, он полагает, что сущность жизни 
можно постичь только с помощью интуиции, которая непосредственно прони-
кает в предмет, сливаясь с его индивидуальной природой. Интуиция не предпо-
лагает противопоставления познаваемого познающему. Она, по Бергсону, от-
крывает действительность более полно, чем интеллект, обремененный практи-
цизмом и замечающий в мире лишь полезные вещи. Только самонаблюдение 
позволяет познать жизнь целиком, в движении. Жизнь представляется как не-
кий метафизическо-космический процесс, могучий поток творческого форми-
рования («жизненный порыв»). Человек – творческое существо, т. к. через него 
проходит путь «жизненного порыва».  

Способность к творчеству связана с интуицией, которая как особый дар 
дана только избранным. Образцом интуитивного видения мира является искус-
ство. Бергсон противопоставляет незаинтересованное, «чистое» искусство про-
изведениям, отражающим социальные проблемы. Неповторимость, которая оп-
ределяется только интуицией художника, становится единственным критерием 
художественности. Восприятие  искусства Бергсон сравнивает с наваждением 
или гипнозом, при котором сознание человека парализовано метафизической 
силой произведения. Эстетические идеи Бергсона, созвучные взглядам Шопен-
гауэра, одно из значимых явлений художественного сознания начала XX века. 

Конт Огюст (1798-1857) – французский философ, один из основополож-
ников позитивизма в философии и социологии. Он полагал, что ни наука, ни 
философия не должны ставить вопрос о причине явлений, а только о том, как 
они происходят. В соответствии с разработанной Контом моделью человече-
ской мозговой деятельности, органы чувств господствуют над интеллектом. 
Эмоции и ощущения служат источником для создания произведений искусства. 
Тем не менее, образы, создаваемые искусством, не могут далеко уходить от  
научных основ. Поэтический вымысел возможен лишь в тех пределах, в кото-
рых открывается относительность нашего знания объекта. Не принимая без-
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нравственности «искусства для искусства», Конт в то же время отвергает право 
искусства на критику общественных устоев. Для него важнейшая задача искус-
ства – выражать человеческое  единство. Поэтому художник призван изобра-
жать только лучшее, то, что может быть примером для подражания, и соответ-
ственно для идеализации. 

Ницше Фридрих (1844-1900) – представитель иррационализма, основа-
тель философии жизни, сблизивший философское знание с литературой (сочи-
нения написаны в жанре философско-художественной прозы). Философско-
эстетические суждения Ницше сложились под воздействием воззрений Шопен-
гауэра, а также эстетических идей Р. Вагнера. Он развивает идеи типологии 
культуры, намеченные Шиллером, Шеллингом и немецким романтизмом. От-
правным пунктом философского осмысления искусства для него было понима-
ние дионисийского и аполлоновского начал человеческой культуры. Дионисий-
ское искусство призвано, по Ницше, давать метафизическое утешение людям, 
познавшим изначальный трагизм жизнеобразующего начала. Задача же аполо-
новского искусства, эстетизирующего иллюзорное многообразие мира, – по-
мочь людям, пробудившимся от вакхического опьянения, преодолеть отвраще-
ние к этому миру. Он видит идеал в достижении равновесия этих полярных начал.   

Явления декаданса и нигилизма в культуре характеризуются им как про-
явление слабости и болезненности («пессимизм слабых»). Примером может 
служить музыкальное творчество Вагнера. Ницше противопоставляет слабости 
принцип «воли к власти» как присущей всему живому тяге к самоутверждению, 
считая его способным подготовить почву для появления «сверхчеловека».                
В мифе о «сверхчеловеке» культ сильной личности, индивидуалистически пе-
ределывающей существующий мир вне всяких моральных норм с крайней жес-
токостью, сочетается с романтической идеей «человека будущего», оставивше-
го позади современность с ее пороками и ложью. Философ полагал, что надле-
жит уничтожить мир, полный терзаний и ожесточения, мир ложных ценностей 
для последующего создания гуманного общества. Ницше применяет радикаль-
ную критику всех существующих ценностей, в том числе и христианства, вы-
ступает с проповедью эстетического  «имморализма». Сверхчеловек – провод-
ник новых идей,  свидетельствующих о наступлении новой эры в развитии 
культуры. Он является избранником, который призван творчеством озарить  
человеческую историю и принести в мир истину. Задача  искусства – поднять 
человека на эту новую высоту.  

Спенсер Герберт (1820-1903) – английский философ и социолог, осново-
положник органической школы в социологии. Он сравнивал дифференцирова-
ние в обществе с живым организмом, где каждая группа клеток выполняет 
свою функцию. Основным законом социального развития, согласно Спенсеру, 
является закон выживания сильнейших. Биологический подход он использует и 
при разработке своей эстетики. В соответствии с его концепцией, после удовле-
творения всех естественных потребностей у высших животных остаются еще 
силы, которые они расходуют в игре. Таким образом, искусство рассматривает-
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ся как разновидность игры. В учении Спенсера эстетическое значение припи-
сывается только предметам и явлениям, лишенным практического злободнев-
ного интереса. Влияние на искусство оказала не экономика, а социология Спен-
сера с ее натуралистической концепцией человека. 

Шопенгауэр Артур (1788-1860) – немецкий философ-идеалист. Интерес 
к идеям Шопенгауэра возникает лишь к концу XIX века. Это вызвано было тем, 
что Шопенгауэр далек от материализма и диалектики, которые были весьма ак-
туальны в это время.  Он утверждал, что миром правит слепая, неразумная во-
ля. Она исключает существование закономерностей в природе и обществе, чем 
и объясняется невозможность научного познания. Его идеализм можно считать 
формой иррационализма.  

Человек  как существо, наделенное разумным познанием, характеризует-
ся беспредельным эгоизмом. Преодоление эгоистических импульсов осуществ-
ляется в сфере искусства и морали. Искусство – создание гения, основанное на 
способности «незаинтересованного созерцания», где объект представлен как 
идея. Высшим из искусств Шопенгауэр полагал музыку, имеющую своей целью 
уже не воспроизведение идей, а непосредственное отражение самой воли. 

Он отличал идею от вещи как истинное и прекрасное от неистинного и 
безобразного. Этим объясняется непреходящая ценность произведений под-
линного искусства как творений «эстетического созерцания». Шопенгауэр 
сформулировал идею элитарного искусства, разделяя людей на два вида – тех, 
кто имеет способность к эстетическому созерцанию,  и на тех, кто ее не имеет. 

Существующий мир философ назвал «наихудшим из возможных», а  свое 
учение – «пессимизм». Оно  отвечало настроениям упадка, неверия в будущее и 
в свои силы большей части интеллигенции того времени. Человек предстает 
слабым, безвольным, всецело подчиненным судьбе, року, мировой воле. 

 
 

Принципы прозы ХХ века1 
 
 Поэзия и проза – разные искусства. Если  поэзию действительно можно 

назвать искусством слова, то проза скорее – это искусство предложения.  Слово  
более  гибко,  поэтому философия слова на протяжении века изменялась много  
раз:  своя концепция  слова  была  у  символизма,  своя  –  у акмеизма, конст-
руктивизма,   обэриутов,   концептуализма.   Философия предложения фунда-
ментально изменилась в ХХ в. только один раз – при   переходе   от  логическо-
го  позитивизма  к  зрелой аналитической философии.  (Художественная  проза  
ближе философии, потому то у них один инструмент, одно орудие – предложе-
ние.)  Поэтому можно говорить о единых принципах прозы ХХ века. 

  Но прежде мы должны сказать, что, говоря о прозе, мы имеем в виду 
Прозу с большой буквы, новаторскую прозу модернизма,  то есть Джон Голсу-
орси, Теодор Драйзер или, скажем, Анри Барбюс не будут  объектами нашего 

                                                           
1 В. П. Руднев. Словарь культуры XX века. – М.: «Аграф», 1997. 
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рассмотрения, и на них принципы прозы ХХ века будут распространяться в 
очень  малой  степени.  Это  так  называемые реалистические писатели, которые 
ничего или почти ничего не сделали для обновления художественного языка  
прозы ХХ века, то есть как раз тех принципы прозы ХХ века, о которых мы бу-
дем говорить в этом очерке. 

Мы прежде всего рассмотрим произведения  таких  писателей, как  
Джеймс  Джойс, Марсель Пруст, Федор Сологуб, Андрей Белый, Роберт Му-
зиль, Густав Майринк, Франц Кафка, Томас Манн,  Герман Гессе,  Альбер  Ка-
мю,  Уильям  Фолкнер,  Михаил  Булгаков, Джон Фаулз, Акутагава Рюноске, 
Хорхе Луис Борхес,  Владимир  Набоков, Хулио  Кортасар,  Габриэль  Гарсиа  
Маркес, Ален Роб Грийе, Макс Фри,  Саша  Соколов,  Владимир  Сорокин,  
Дмитрий   Галковский, Милорад  Павич.  (Разумеется,  у каждого может быть 
свой список гениев, но мы оговорили «субъективизм» этой книги в предисло-
вии к ней.) 

Мы выделяем десять принципов прозы ХХ века: 
     1. Неомифологизм.  По сути, это главный принцип прозы ХХ в., кото-

рый в той или иной  степени  определяет все остальные. Поскольку он подроб-
но  описан  в  статье неомифологическое сознание, здесь мы охарактеризуем 
его предельно кратко. Это прежде всего ориентация на архаическую, классиче-
скую и бытовую мифологию; циклическая модель времени; мифологический 
бриколаж – произведение строится как коллаж цитат и реминисценций из дру-
гих произведений (в  той  или  иной мере это характерно для всех произведений 
указанных авторов). 

     2.  Иллюзия/ реальность. Для текстов европейского модернизма                
ХХ  века.  Чрезвычайно  характерна игра  на  границе  между вымыслом и ре-
альностью. Это происходит из-за семиотизации и мифологизации реальности. 
Если архаический миф не знал противопоставления  реальности  тексту,  то            
ХХ  век всячески  обыгрывает  эту  неопределенность. Например, в романе 
Макса  Фриша  «Назову  себя  Гантенбайн»,   герой   все   время представляет  
себя  то одним персонажем, то другим, попеременно живя придуманной им са-
мим жизнью в разных «возможных мирах»; в «Процессе» и «Замке» Кафки  
чрезвычайно тонко передано ощущение нереальности, фантастичности проис-
ходящего, в то время как все происходящее описывается нарочито обыденным  
языком;  в  романе Майринка  «Голем»  сновидения, воспоминания  и  мечты  
героя  беспорядочно  переплетаются.  В «Мастере  и  Маргарите»  «реальность» 
московских событий менее реальна, чем почти документальный рассказ, опи-
рающийся на свидетельства о допросе и казни Иешуа, и в то же время этот рас-
сказ не что иное, как очередная иллюзия  – роман Мастера. В «Докторе    Фау-
стусе»,   написанном   в квазиреалистической  манере,  все  время  остается  не-
понятным, какую  природу  имеет  договор  Леверкюна  с  чертом,  чисто ли 
клиническую или реальность  на  самом  деле включает  в себя фантастический 
элемент. (Такое положение вещей впервые  представлено  в  «Пиковой  даме»  
Пушкина,  одного  из несомненных  предшественников П. п. ХХ в., – непонят-
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но, Герман сошел с ума уже  в  середине  повествования  или  действительно 
призрак  графини  сообщает ему три  карты. Позже Достоевский, второй пред-
теча П. п. ХХ в. устами Свидригайлова  связал появление  нечистой силы с 
психическим расстройством – нечистая сила существует реально, но является 
расстроенному рассудку как наиболее подходящему «сосуду».) В  романе Дж. 
Фаулза «Волхв» реальность и иллюзия меняются каждую минуту по воле анта-
гониста главного героя – это уже переход от трагического модернистского пе-
реживания этой амбивалентности к ее игровому постмодернистскому переживанию. 

     3. Текст в тексте. Этот принцип прозы ХХ  века  производное  преды-
дущего:   бинарная   оппозиция «реальность/  текст»  сменяется иерархией тек-
стов в тексте. Это рассказ Цейтблома как реальное содержание  «Доктора  Фау-
стуса»; на   тексте  в  тексте  построена  вся  композиция  «Мастера  и Маргари-
ты», «Игры в бисер», «Школы для  дураков», «Бледного огня», «Бесконечного 
тупика». Разберем два последних случая, т. к. они связаны не только  типологи-
чески, но и генетически. «Бледный огонь» представляет собой  «публикацию» 
поэмы  только  что  убитого  поэта  Шейда, и дальнейший текст – филологиче-
ский  комментарий к этой поэме, причем по мере комментирования раскрыва-
ются тайны комментатора и его отношений с  главным  героем, поэтом Шей-
дом. «Бесконечный тупик» построен сложнее – это  тоже  комментарий  к  про-
изведению  «Бесконечный тупик», но это целое дерево, лабиринт комментари-
ев. К тому же в роман включены воображаемые рецензии на него. 

     4.     Приоритет    стиля    над сюжетом. Для настоящего шедевра прозы 
ХХ  века  важнее  не то,  что  рассказать, а то, как рассказать. Нейтральный 
стиль – это удел массовой, или «реалистической» литературы. Стиль становит-
ся  важной движущей силой романа и постепенно смыкается с сюжетом. Это 
уже видно в двух классических текстах модернизма – в «Улиссе» Джойса и                
«В поисках утраченного времени» Пруста. Пересказывать сюжет этих  произ-
ведений не только трудно, но и бессмысленно. Зато стилистические   особенно-
сти  начинают самодовлеть  и  вытеснять  собственно  содержание.  То же самое 
можно сказать о «Шуме и ярости» Фолкнера, «Петербурге»  Белого, обо всем 
творчестве Борхеса. Условно говоря, литературу модернизма  ХХ  века  можно   
разделить   на   тексты   потока сознания  (куда  войдут  Пруст,  Джойс,  отчасти  
Фолкнер и Андрей Белый) и «неоклассицизм» (термин  взят  из  музыкальной 
терминологии   ХХ  в.), то есть  когда  выбирается  один  или несколько стилей, 
пародирующих в широком смысле стили прошлого. Так, стиль «Доктора Фау-
стуса» пародирует  одновременно  дневник простодушного  человека и стиль 
жития святого. Гессе в «Игре в бисер» поступает точно так же. 

     5. Уничтожение фабулы. Говоря о прозе  ХХ  века,  нельзя  сказать,  
как   это   было возможно применительно к прозе ХIХ века, что сюжет и фабула 
различаются, что, например, здесь действие забегает вперед, а здесь рассказы-
вается предыстория героя. Нельзя восстановить истинной хронологической   
последовательности   событий,   потому   что, во-первых,  здесь  неклассиче-
ское,  нелинейное  и  неодномерное понимание времени,  а  во-вторых,  реляти-
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вистское понимание  истины,  то  есть  представление  о явном отсутствии од-
ной  для  всех  истины.  На  этом  построены  и   «Мастер   и Маргарита»,  и  
весь  Набоков,  и  весь  Борхес,  и  «Школа для дураков», и «Бесконечный ту-
пик». Если только  роман  пародирует классический  стиль,  то  тогда  создается  
иллюзия  разделения фабулы  и  сюжета,  как  это  сделано,  например,  в   
«Докторе Фаустусе». 

     6. Синтаксис, а не лексика. Обновление языка в модернистской прозе 
происходит прежде  всего за  счет обновления и работы над синтаксическими 
конструкциями; не над словом, а над предложением. Это стиль  потока  созна-
ния, который одновременно является и усложением, и обеднением синтаксиса; 
это нарочито витиеватый синтаксис «Игры в бисер», «Доктора  Фаустуса», 
«Бледного огня». Во французском «новом романе» происходит  разрушение 
синтаксиса, что довершает концептуализм (в русской литературе это прежде 
всего творчество Владимира Сорокина). 

     7. Прагматика, а не семантика. Здесь мы имеем в виду, что  фундамен-
тальная новизна  литературы ХХ века была также и в том, что она не только ра-
ботала над художественной формой, была не  чистым  формальным экспери-
ментаторством, а чрезвычайно активно вовлекалась в диалог с читателем, мо-
делировала позицию читателя  и создавала позицию  рассказчика,  который 
учитывал позицию читателя. В большой степени мастером художественной 
прагматики был Марсель Пруст. Его романы автобиографически окрашены, но 
одновременно между реальным писателем Марселем Прустом и героем его  
романов Марселем существует большой  зазор: именно этот зазор и составляет 
художественную прагматическую   изюминку   романов Пруста.  Большим мас-
тером игры на внешней прагматике читателя и внутренней прагматике рассказ-
чика был Томас Манн. Особенно явно это проявилось в романе «Доктор Фау-
стус». Основным рассказчиком там является Серенус Цейтблом, друг компози-
тора Леверкюна, однако в   некоторых,   как  правило  самых  важных  случаях, 
рассказчиком становится сам Леверкюн, когда дословно передается содержание 
его писем Цейтблому. При этом  принципиально  важно, что  Цейтблом  пишет  
свой рассказ об уже умершем друге, сидя в Мюнхене в преддверии окончания 
мировой войны, надвигающейся  на Германию  катастрофы  падения  государ-
ственности,  что  создает двойную прагматическую композицию и высвечивает 
то, что происходит в основном повествовании. Иерархию рассказчиков мы все-
гда находим у Борхеса. Чрезвычайно прагматически сложно строится  повест-
вование  в «Школе для дураков», поскольку герой страдает раздвоением  лич-
ности  и  постоянно  спорит  со  своим вторым  Я  и при этом не всегда понятно, 
в какой момент кому из них принадлежит тот или иной фрагмент речи. Чрезвы-
чайно  важную роль играет рассказчик в «Бледном огне» Набокова и «Беско-
нечном тупике» Галковского. 

     8.  Наблюдатель. Роль наблюдателя опосредована ролью рассказчика. 
В ХХ  веке  философия наблюдателя  («обзервативная  философия»,  по  терми-
нологии А. М. Пятигорского),  играет   большую   роль   –   см.   соотношение 



25 
 

неопределенностей,   интимизация,   серийное  мышление,  время, событие. 
Смысл фигуры наблюдателя-рассказчика в том, что именно на его совести 
правдивость того, о  чем  он  рассказывает. 

     9.  Нарушение  принципов  связности текста. Эти принципы сформу-
лировала лингвистика текста. В модернистской  прозе  они  нарушаются: пред-
ложения не всегда логически следуют одно из другого, синтаксические струк-
туры разрушаются. Наиболее это характерно  для стиля потока сознания, то 
есть для Джойса, Пруста, отчасти  Фолкнера  (в первую  очередь  для «Шума и 
ярости», где воспроизведены особенности речи  неполноценного  существа),  
для  французского нового романа, например текстов А. Роб-Грийе, для концеп-
туализма В. Сорокина, где в некоторых местах происходит полная деструкция 
связи между высказываниями текста. 

     10.     Аутистизм.  Смысл  этого последнего    пункта    в   том,   что   
писатель-модернист   с характерологической точки зрения  практически  всегда  
является шизоидом  или  полифоническим мозаиком, то есть он в своих психи-
ческих установках совершенно не стремится отражать реальность, в  существо-
вание или актуальность которой он не верит, а моделирует собственную реаль-
ность. Принимает  ли  это такие   полуклинические   формы,   как у Кафки, или 
такие интеллектуализированно-изысканные, как у Борхеса,  или  такие косноя-
зычно-интимные,  как у Соколова, – в любом случае эта особенность характе-
ризует все названные выше произведения  без исключения. 
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Приложение 2 
 

Терминологический минимум 
 

Абсурд (лат. неуместный, нелепый) – это понятие философии экзистен-
циализма.  Отличительная черта абсурда состоит в том, что действительность 
лишена внутреннего смысла. Абсурд представлен в театре XX века. «Театр аб-
сурда» можно охарактеризовать, выделив следующие признаки: гротескно ко-
мическая демонстрация ложности и бессмысленности форм (в том числе язы-
ковых), в которых проходит обыденная жизнь, будничность «среднего» челове-
ка. Абсурд передает чувство шока от осознания иллюзорности всех ценностей 
перед лицом иррациональной жестокости и смерти. 

Аллюзия – это прием, представляющий собой сознательное употребле-
ние в тексте определенных слов, словосочетаний, поэтических фраз, которые 
коррелируют с известными фактами и явлениями культуры и являются особен-
ным методом трансляции добавочной информации. Для понимания аллюзий 
необходим определенный уровень знания, дающий возможность установить 
связи между описываемыми явлениями  (аллюзия внедряется в текст без ссылок 
и пояснений). Источниками аллюзий могут служить мифологические, библей-
ские, литературные, исторические материалы.  

Алогизм (от греч. неразумный) – это неожиданное соединение понятий, 
намеренное нарушение логических связей в художественном произведении. 

Авангардное искусство – это явление культуры ХХ века. В системе  эс-
тетических установок, направленных на  обновление искусства,  различают   
два   полярных принципа:  модернизм и авангардное искусство.  В  противовес 
модернистскому искусству, которое стремится к  новаторству в области  формы  
и  содержания,  авангардное искусство базируется на системе новаторских   
ценностей. Смысл  эстетической  позиции авангарда состоит  в активном, а по-
рой и агрессивном воздействии на публику. Авангардное искусство невозмож-
но без  шока, скандала, эпатажа. Цель такого искусства – потрясти, ошеломить,  
вызвать  активную реакцию у человека. Причем глубокое постижение только 
мешает такой реакции. Непонимание – неотъемлемая часть авангардного ис-
кусства. Авангард  не  разработал новой поэтики и своей поэтики не имеет, од-
нако он создал   систему  средств  воздействия на читателя, зрителя или  слуша-
теля,   основанных  на  нарушении правил. 

Ассоциация  – это способ художественной выразительности, основанный 
на обнаружении и раскрытии связи образов, появляющихся в процессе отобра-
жения реального мира, с представлениями, содержащимися в памяти или за-
фиксированными в культурно-историческом опыте человека. 

Декаданс (от франц. упадок) – это совокупное название кризиса культу-
ры конца XIX – начала XX века. Он характеризовался настроением безысход-
ности и беспросветности, неприятием жизни, индивидуализмом. Наиболее от-
четливо  впервые проявился в поэзии французского символизма.  Влияние де-
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каданса ощутили на себе крупнейшие западноевропейские художники:                
О. Уайльд, М. Метерлинк, М. Пруст, Г. Гофмансталь, Р. М. Рильке и др. 

Гипертекст – это текст, построенный таким образом, что он  может пре-
вращаться  в систему,  иерархию  текстов,  в одно  и то же время, составляя 
единство и множество текстов. Любой словарь или энциклопедия – это гипер-
текст, где каждая статья имеет отсылки к другим  статьям того же словаря. По-
этому читать такой текст можно различно: переходить от одной  статьи к дру-
гой, по мере необходимости, используя гипертекстовые отсылки;  читать статьи 
подряд, не обращая внимания на отсылки; наконец, от одной отсылки перехо-
дить к другой. 

Импрессионизм  – направление в изобразительном искусстве (К. Моне, 
А. Сислей, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро), музыке (Дебюсси) конца XIX – на-
чала ХХ века. Оно сформировалось во французской живописи 60-70-х годов.                 
В литературе принципы импрессионизма складывались во время перехода от 
натурализма к символизму (Ж. и Г. Гонкуры, Ж. Гюисманс, Ги де Мопассан). 
Писатели старались в мимолетной зарисовке передать суть, стремились пока-
зать хаос чувств и настроений, предельно заостряя изобразительную сторону слова. 

Индивидуализм является особым взглядом на мир и формой поведения 
человека, который характеризуется стремлением к независимости и самостоя-
тельности, утверждению своих прав и свобод. Тема индивидуализма получает 
развитие в художественной литературе после того, как объектом художествен-
ного познания становится человек. 

Интертекст  –  способ создания художественного  текста в  искусстве   
модернизма  и  постмодернизма. Он заключается в активном использовании в 
тексте различных цитат и реминисценций из других текстов. Активное приме-
нение интертекста объясняется неомифологизмом в культуре. В таком  тексте  в 
роли мифа, формирующего его смыслы, выступают не только архаические ми-
фы, но и библейские, античные и другие окультуренные мифы, а также    мифо-
логизированные тексты предшествующих эпох («Божественная   комедия», 
«Дон Жуан», «Гамлет», «Фауст»). Цитата перестает выступать в роли  допол-
нительной  информации,  отсылки  к  другому тексту, а   становится  формой 
расширения смысла текста. Тексты ХХ века создаются порой  из  целых блоков, 
каскадов цитат. Поэтика чужого слова проанализирована  в  книгах  М.  М. Бахтина.  

Иррационализм – это принцип, лежащий в основе большинства нереа-
листических художественных направлений европейской культуры ХХ века. Его 
сущность заключается в стремлении снизить роль разума и мышления в худо-
жественном творчестве, утвердить значимость интуиции, непосредственного 
восприятия, переживания жизни, инстинктов и эмоций.  Реальный мир полон 
хаоса и не может быть познан и осмыслен, поэтому действительность доступна 
только для непосредственного восприятия. Искусство становится лишь само-
выражением художника, при этом фантазия художника ничем не связана и со-
вершенно произвольна.  
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«Искусство для искусства» (или теории «чистого» искусства) – это 
ряд  эстетических концепций, провозглашающих ценность искусства самого по 
себе и автономность художественного творчества, отвергающих связи искусст-
ва с вопросами социальной жизни, морально-этическими нормами, наукой.  

Картина мира   – это комплекс  представлений о  реальности.  Любому  
периоду истории соответствует своя  картина мира.  Картины мира  разных 
времен, народов, социальных групп, отдельных личностей не похожи друг на друга.  

Массовая культура – это явление XX века. Она  использует  максималь-
но   простую, отработанную предшествующей культурой форму. Массовая 
культура очень традиционна и консервативна, в то время как в модернизме и 
авангарде доминирует установка на новое как главное условие их существова-
ния. Такая культура направлена  на  среднюю языковую норму, т. к. она  обра-
щена  к  огромной читательской,  зрительской и слушательской  аудитории. 
Важнейшим   признаком ее является занимательность, это способствует ком-
мерческому успеху.   Продукцию массовой культуры должны покупать   и   
деньги,  вложенные в  нее,  должны давать  прибыль. Занимательность здесь 
становится обязательной составляющей текста. Сюжет и стилистика могут 
быть  элементарными  с  точки  зрения  элитарной культуры, но они не должны 
быть плохо сделанными.  Все должно быть четко и понятно, только тогда  воз-
можен  читательский и, стало быть, коммерческий успех. Для  массовой лите-
ратуры  необходим  простой и понятный сюжет с интригой и перипетиями и 
отчетливое членение на жанры. 

Модернизм  –  явление, характерное для  культуры  конца ХIХ  –  сере-
дины  ХХ  веков. Нельзя   смешивать  искусство  модернизм и  авангардное ис-
кусство, однако иногда граница между ними весьма размыта. Типичными  на-
правлениями модернизма являются  символизм, экспрессионизм   и акмеизм, а 
к авангарду  относятся  футуризм,  сюрреализм,  дадаизм.  Их  сходство в том, 
что оба направления стремятся создать что-то принципиально новое. Однако 
модернизм ищет новое только лишь в сфере художественной формы, а авангард  
немыслим  без  скандала,  эпатажа, антиповедения.  Модернистскому искусству   
это  все  не  нужно.  Понятие модернизма тесно связано не только с искусством, 
но и с наукой и философией.  Не случайно  многие  модернисты были учеными 
и философами.  

Неомифологическое сознание – одна из основных установок культурной  
ментальности  ХХ века (от символизма до постмодернизма). Неомифологиче-
ское сознание можно считать  реакцией на позитивизм предыдущих эпох. Сущ-
ность  его  в  том,  что актуализируется интерес к изучению классического и ар-
хаического мифа.   Сюжеты  и мотивы, взятые из мифологии, стали активно 
применяться  в  поэтике  художественных  произведений.  Примером может 
служить роман Дж. Джойса «Улисс», использовавший  миф  об Одиссее и 
смежные мифы. 

Парадокс – это высказывание, утверждение, суждение или вывод, кото-
рый может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения, т. 
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к. резко противоречит привычной логике вещей. В силу своей необычности па-
радоксальные высказывания, названия, содержания произведений неизменно 
привлекают к себе внимание людей. 

«Поток сознания»  –  художественный прием в   литературе   модерниз-
ма, отражающий внутреннюю жизнь, переживания и претендующий  на  непо-
средственное  воспроизведение  ментальной жизни сознания посредством сцеп-
ления ассоциаций,  нелинейности, оборванности    синтаксиса. Термин принад-
лежит американскому философу У. Джеймсу (одному из основателей прагма-
тизма), полагавшему, что сознание – это поток, ручей, в  котором мысли, ощу-
щения, неожиданные ассоциации непрерывно прерывают и перебивают друг  
друга  и  замысловато переплетаются. «Поток сознания» является  формой, 
имитирующей устную речь, и  представляет собой особую  модель внутреннего 
монолога, в котором объективные связи с реальным миром едва уловимы.                
В произведениях, использующих «поток сознания» все внимание приковано к 
субъективному, скрытому в психике человека. Такие произведения отличаются 
нарушением привычной повествовательной структуры, смещением временных 
планов, поэтому они принимают иногда характер формального эксперимента.         
У истоков этого приема были Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. В начале               
ХХ века его активно использовали Дж. Джойс и М. Пруст. 

Постмодернизм – ключевое направление в современной философии и 
искусстве. Свои корни он берет в модернизме. Появление постмодернизма под-
готовлено идеями постструктурализма. Главным объектом  постмодернизма яв-
ляется   текст.  Идейным лидером постмодернизм считается Жака Деррида. 

Психоанализ – это психологическое  учение, разработанное  Зигмундом  
Фрейдом   в   начале   ХХ   века,  которое стало  одним  из самых важнейших 
научных открытий и  оказало  огромное влияние не только на развитие психо-
логии, но и на всю культуру последующего периода. 

Суть психоанализа состоит в разделении человеческой психики на  две  
области: сознательное и бессознательное.  Взаимодействие этих областей опре-
деляет поведение человека. Человек не в состоянии осознано  контролировать 
эти процессы, поэтому не всегда может объяснить свои порывы и поступки, так 
как не в состоянии заглянуть в свое бессознательное. Бессознательное проявля-
ется косвенным образом в измененных состояниях  сознания,  например, при 
опьянении или во сне (при  помощи символического языка сновидения). 

Реминисценция – это элемент художественной системы, отсылающий к 
ранее прочитанному, услышанному или виденному произведению искусства, 
который представляет собой  особую форму напоминания. Реминисценция 
близка к цитате, но она использует не прямое повторение или упоминание, а 
ассоциации. Нужно разграничивать реминисценцию и цитату. Реминисценции 
могут присутствовать как в самом тексте, так и в названии, подзаголовке или 
названиях глав рассматриваемого произведения. Реминисценцией могут слу-
жить художественные образы, фамилии некоторых литературных персонажей, 
отдельные мотивы и стилистические приемы.  
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Символ в искусстве –  это  образ, взятый в аспекте своей знаковости,  он 
есть знак, наделенный своей органичностью и неисчерпаемой многозначно-
стью.  Его смысловая структура  многослойна и раскрывается только при ак-
тивной внутренней работе воспринимающего.  

Символизм – первое литературно-художественное направление европей-
ского модернизма, зародившееся в  конце  ХIХ  века  во Франции. Его появле-
ние было вызвано кризисом позитивистской  художественной идеологии нату-
рализма. Основы эстетики сложились в 60-70 годах под влиянием творчества 
французских поэтов П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме. Помимо глубинной 
связи с романтизмом, можно отметить влияние философии А. Шопенгауэра и 
Э. Гартмана (представление  о  двух  мирах:   кажущемся   мире повседневной  
реальности и трансцендентном мире истинных ценностей), творчества Р. Ваг-
нера, идей Ф. Ницше, а также интуитивизма и философии жизни. Символисты в 
своем творчестве занимались поисками высшей реальности, находящейся за 
пределами чувственного восприятия, при этом орудием  творчества оказывался 
поэтический символ, позволяющий пробиться  сквозь  пелену  обыденности  к   
трансцендентной красоте. Для  символизма характерно интуитивное постиже-
ние мирового единства через символическое обнаружение связей и аналогий. 
Музыкальная стихия представляется здесь праосновой жизни и искусства.                
В искусстве символизма господствует лирико-стихотворное начало, основы-
вающееся на вере в близость внутренней жизни поэта к абсолютному и в ирра-
ционально-магическую силу поэтической речи. В произведениях символистов 
можно обнаружить частое обращение к древнему и средневековому искусству в 
поисках генеалогического родства. 

Экспрессионизм   –   направление   в австро-немецком  искусстве  пер-
вых  десятилетий  ХХ в., которое является одним из классических направлений 
европейского модернизма. В  центре  внимания экспрессионистов – сердце  че-
ловека, измученное   безразличием, безучастием   и   бездушием   мира, а также   
контрасты материального  и  духовного. Противопоставил себя реализму и не-
которым формам нереалистического искусства конца XIX века (натурализму, 
импрессионизму) стремлением передать прежде всего личные ощущения ху-
дожника, его духовный мир. 

Экспрессионизм отличает принцип всеохватывающей субъективной ин-
терпретации реальности, возобладавшей над  миром первичных чувственных 
ощущений. Этим объясняется устремление  его  к абстрактности,   обостренной,  
подчеркнутой эмоциональности, мистике, фантастическому гротеску и  трагиз-
му. Экспрессионистическое искусство являлось социально направленным,  по-
скольку   формировалось   во время   резких   социально-политических перело-
мов, развала австро-венгерской империи и первой  мировой войны. Наиболее 
крупными центрами этого искусства были Вена и Прага. 

    Экспрессионизм отразил деформацию культурных ценностей, связан-
ную с историческими событиями этого периода. Он  стал  яркой формой  выра-
жения   сущности  тогдашнего времени, идеологии предвоенных, военных и 
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первых послевоенных лет, когда быстро трансформировалась вся культура. 
Специфика этого направления   заключалась   в  том,  что  объект  подвергался 
специальному  эстетическому  воздействию,  в  результате чего  достигался  
эффект  характерной экспрессионистской деформации.  Самое  значимое  в  
объекте  максимально  обострялось, следствием  чего был эффект специфиче-
ского экспрессионистского искажения.   

Элитарное искусство – это такое искусство, которое ориентировано на 
незначительную группу людей, располагающих особенной художественной 
восприимчивостью. Основные позиции данной концепции изложены в работах 
Шопенгауэра и Ницше. 
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