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Немецкий романтизм
Эрнест Теодор Амадей Гофман

■ ГОФМАН (1776–1822) - немецкий писатель, композитор и художник, в 
чьих фантастических рассказах и романах воплотился дух немецкого 
романтизма. 

■ Эрнст Теодор Вильгельм Гофман родился 24 января 1776 в 
Кёнигсберге (Восточная Пруссия). 

■ Уже в раннем возрасте обнаружил таланты музыканта и 
рисовальщика. 

■ Изучал право в Кёнигсбергском университете, затем двенадцать лет 
служил судейским чиновником в Германии и Польше. 

■ В 1808 любовь к музыке подвигла Гофмана 
занять пост театрального капельмейстера в 
Бамберге, шесть лет спустя он дирижировал 
оркестром в Дрездене и Лейпциге. 

■ В 1816 вернулся на государственную службу 
советником Берлинского апелляционного суда, 
где и прослужил вплоть до смерти, 
последовавшей 24 июля 1822. 



Литературное творчество

■ Литературой Гофман занялся поздно. Наиболее известные 
произведения – сборник рассказов «Серапионовы братья»       
( 1819–1821), рассказ в духе волшебной сказки «Крошка 
Цахес» (1819);  два романа – «Эликсир дьявола» ( 1816), 
где дано блистательное исследование проблемы 
двойничества, и «Житейские воззрения кота Мурра» ( 
1819–1821), отчасти автобиографическое произведение, 
исполненное остроумия и мудрости. К числу наиболее 
известных рассказов Гофмана, входивших   в  сборники, 
принадлежат волшебная сказка «Золотой горшок»,  повесть 
«Майорат», реалистически достоверный психологический 
рассказ о ювелире, который не в силах расстаться со 
своими творениями, и цикл музыкальных новелл, в которых 
на редкость удачно воссозданы дух некоторых 
музыкальных сочинений и образы композиторов. 



«Крошка Цахес»

■ Одним из интереснейших сатирических произведений 
Гофмана является «Крошка Цахес». В этой сказке 
Гофман развивает фольклорный мотив о 
чудодейственных волосах. Добрая фея из жалости 
дарит маленькому уродцу три волшебных волоска. 
Благодаря им все значительное и талантливое, 
произошедшее или произнесенное в присутствии 
Цахеса, приписывается ему. А вот гадкие поступки 
самого малыша приписываются окружающим его 
людям. Цахес делает потрясающую карьеру. Малыша 
считают гениальнейшим поэтом. Со временем он 
становится тайным советником, а затем и министром.



Французская литература
Романтизм  Виктора Гюго

■ Гюго был третьим сыном капитана 
(позднее генерала) наполеоновской 
армии. Его родители часто 
разъезжались и в конечном счете 3 
февраля 1818 получили официальное 
разрешение жить раздельно. Мальчик 
воспитывался под сильным влиянием 
матери, чьи роялистские и 
вольтерианские взгляды наложили на 
него глубокий отпечаток. Отец сумел 
завоевать любовь и восхищение сына 
после смерти своей жены в 1821. В 
течение долгого времени образование 
Гюго было бессистемным. Лишь в 1814 
он поступил в пансион Кордье, откуда 
перешел в лицей Людовика Великого. 

■ ГЮГО (Hugo) Виктор (1802-85), французский 
писатель-романтик. 

■ Предисловие к драме «Кромвель» (1827) — 
манифест французских романтиков. 

■ Пьесы «Эрнани» (1829), «Марион Делорм» (1831), 
«Рюи Блаз» (1838) — воплощение бунтарских 
идей. 

■ В историческом романе «Собор Парижской 
богоматери» (1831) сильны антиклерикальные 
тенденции. 

■ После государственного переворота Луи 
Наполеона Бонапарта (1851) эмигрировал, 
выпустил политический памфлет «Наполеон 
Малый» (1852) и сборник сатирических стихов 
«Возмездия» (1853). 

■ Романы «Отверженные» (1862), «Труженики моря» 
(1866), «Человек, который смеется» (1869), 
изображающие жизнь разных слоев 
французского общества, проникнуты 
демократическими, гуманистическими идеалами. 

■ Сборники стихов «Восточные мотивы» (1829), 
«Легенда веков» (т. 1-3, 1859-83); роман о 
Французской революции «93-й год» (1874).



Творчество писателя

«Собор Парижской богоматери»

■ Особое место в творчестве Гюго занимает 
«Собор Парижской Богоматери» (1831), 
поскольку здесь он впервые 
продемонстрировал свои великолепные 
возможности в прозе. Как и в драмах 
этого периода, персонажи романа 
обрисованы посредством романтической 
символизации: это исключительные 
характеры в чрезвычайных 
обстоятельствах; эмоциональные связи 
возникают между ними мгновенно, а их 
гибель обусловлена роком, который 
служит способом познания 
действительности, ибо в нем отражается 
противоестественность «старого строя», 
враждебного человеческой личности. 

          Поэтический дар
■ В этот же период 

достигает полной 
зрелости и поэтический 
дар Гюго. Сборники его 
лирических 
стихотворений — 
«Осенние листья» (1831), 
«Песни сумерек» (1835), 
«Внутренние голоса» 
(1837), «Лучи и тени» 
(1840) — возникли в 
значительной мере 
благодаря личным 
переживаниям. В это 
время в жизни Гюго 
произошли важные 
события: Сент-Бев 
влюбился в его жену, а 
сам он проникся 
страстью к актрисе 
Жюльетте Друэ.



■ Фронтиспис книги «Собор 
Парижской богоматери»



Основоположники 
западноевропейского реализма.

Англия. Фредерик Стендаль

■ Реалистическое направление в литературе XIX в. возглавили великие 
французские романисты Стендаль и Бальзак. Во многом опираясь на 
опыт романтиков, которые глубоко интересовались историей, писатели-
реалисты  увидели свою задачу в том, чтобы изобразить общественные 
отношения современности, быт и нравы Реставрации и Июльской 
монархии.

■ Фредерик Стендаль (псевдоним Мари Анри Бейля) с армией Наполеона 
побывал в Италии,  Германии и Австрии. В 1812 г. с главными  силами 
французской армии он прошел путь  до Москвы.

■ Реставрация    Бурбонов    застала    Стендаля   в Италии, где он 
написал первые книги об искусстве.  Горячая  дружба   связала  
писателя   с    итальянскими карбонариями — членами тайной |  
революционной   организации,   существовавшей    в Италии в первой 
трети XIX  в.   В  рассказе «Ванина Ванпни» (1829) перед нами возникает 
романтически   привлекательный   образ  респуликанца Пьетро 
Миссприллн, отважного и гордого итальянского   патриота.

■ В 1830 г. Стендаль создал роман «Красное и черное», а в 1839 г. в 
Париже за два месяца написал роман «Пармская обитель», который 
принес ему известность. 



«Пармская обитель»

■ Два героя Стендаля вошли в мировую .
лите ратуру как олицетворение 
непокорной, свобо долюбивой юности. 
Один из них — Жюльен Сорель, сын 
плотника из французской провин ции 
(«Красное и черное»), другой — 
итальянский аристократ Фабрицио дель 
Донго («Пармская обитель»).

■ Шестнадцатилетний Фабрицно дель 
Донго покинул родную Италию, чтобы 
сражаться в войсках Наполеона. 
Доверчивый и пылкий, жаждавший 
героических подвигов, он считал 
Наполеона освободителем Италии от 
власти австрийской монархии.Юному 
герою Стендаля, свидетелю разгрома 
французской армии при Ватерлоо, 
суждено было узнать суровую правду 
войны, расстаться   со   своими   
иллюзиями.



Роман «Красное и чёрное»

■ Жюльен Сорель вступил в самостоятельную жизнь уже после падения Наполеона, в 
период реставрации Бурбонов. При Наполеоне одаренный юноша из народа, 
возможно, сделал бы военную карьеру. Сейчас же единственную возможность 
подняться в верхи общества он видел лишь в том. чтобы, окончив духовную 
семинарию, стать священником. Воспитатель детей мэра города Веррьера господина 
де Рена.тя, Жюльен носился с често любивыми планами, сознательно подражая ли 
цемерному мольеровскому Тартюфу. Таким мы видим его в начале романа. Затем., 
пройдя через ряд испытаний, он понял, что карьеризм невозможно совместить с 
возвышенными чело веческими порывами, которые жили в его душе.  .

■ Брошенный в тюрьму за покушение на жизнь госпожи де Реналь, Жюльен Сорель 
понял, что его собираются казнить не только за преступление, которое он совершил. 
«Вы видите перед собой простолюдина, возмутив шегося против своего низкого 
жребия... Вот мое преступление, господа», — заявил он сво им  судьям.

■ В образе Жюльена Сореля Стендаль запечатлел наиболее существенные черты 
характера молодого человека начала XIX в.  В его душе борются хорошие и 
дурные наклонности, карьеризм и революционные идеи, холодный расчет и   
романтическое чувство.

■ В романе «Красное и черное» Стендаль со всеми тончайшими оттенками 
анализирует мысли и поступки человека, его противоречивые порывы. Как 
художник-психолог, Стендаль открыл новые пути в искусстве XIX в.





Английская литература
Оноре де Бальзак – писатель - реалист

■ Этан творческой зрелости художника связан с атмосферой Июльской революции. 
Человеческие типы, рожденные этим временем, появились в первом цикле его 
повестей и рассказов под названием «Сцены частной жизни» (1830), который по лучил 
всеобщее признание. Окончательно обеспечил Бальзаку -известность   вышедший   в   
1831   г.   роман   «Шагреневая   кожа»

■ Годы июльской монархии были временем расцвета творчества Бальзака: с 1833 по 
1837 г. были написаны «Евгения Гранде», «Отец Горио», первая часть «Утраченных 
иллюзий». Действительность предоставляла писателю огромный материал для 
размышлений, наблюдений и выводов. Современный французский писатель А. 
Вюрмсер, автор биографической книги о Бальзаке, так характеризует это время:«Это 
был век золота, возомнивший себя «золотым веком». Началась охота за новыми 
богатствами; при всяком удобном случае прибирали к рукам богатство соседа» .

■ Среди тех особенностей времени, которые Бальзак подвергает самому 
беспощадному разоблачению,— нравственная деградация дворянства, которое 
окончательно уподобилось по своему моральному облику буржуазии, потеряв в 
погоне за деньгами не только былую аристократическую честь, но и 
человеческое достоинство. Личные склонности, как оказалось, не имели силы над 
Бальзаком-писателем: он явился обличите лем дворянского класса как 
беспристрастный очевидец и непод купный судья. 

■ Оноре Бальзак родился в 1799 г. и прожил 50 лет — 
первую половину XIX столетия, бурную, 
насыщенную событиями в жизни Франции.



Английская литература
     Чарльз Диккенс

■ Родился 7 февраля 1812 г, близ 
Портсмута, затем жил в городке 
Чэтэме –  это было счастливое время. 
Родители Диккенса: Джон Диккенс,
Элизабет Диккенс.

■ Родители Чарльза   решили что в 11 
лет он сам себя сможет прокормить. 
Он стал работать на крошечной 
фабрике ваксы – наклеивать этикетки 
на баночки.То было страшное время. 
Отца держали в тюрьме, и самолюбие 
Чарльза очень страдало. Работает в 
одном помещении с мальчишками, 
которые не прочли ни одной книги и 
чья судьба  - пребывать в невежестве 
до конца своих дней.

■ Веллингтон – Хаус. Первый университет 
в его жизни



Творчество

■ Романы Диккенса представляют собой панораму 
английской жизни эпохи викторианства, уникальную по 
богатству наблюдений и разнообразию запечатленных 
человеческих типов. «Приключения Оливера Твиста» 
(1838), «Лавка древностей» (1841), «Домби и сын» (1848) 
создают исчерпывающе полный портрет общества, 
обнажая его пороки и изъяны. В конечном счете 
несовершенство общества становится ясно и персонажам, 
находящим свой идеал в уюте дома, прочности семейных 
традиций, христианском милосердии к близким и чужим.

■ Цикл «рождественских повестей», 
созданных в 1843-48 («Колокола», 
«Сверчок за очагом» и др.), наиболее 
последовательно воплотил 
приверженность Диккенса 
незыблемым ценностям частной жизни 
— в противовес иллюзорным или 
эфемерным обретениям, которые 
приносит погоня за богатством и 
престижем.




