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План работы
⚫ 1)Марсель Пруст – формирование 

эстетики Пруста под влиянием 
импрессионизма Д.Рескина.

⚫ 2) Анри Барбюс. Империалистическая 
война в романе «Огонь». 

⚫ 3) Франсуа Мориак. Социальные и 
этические проблемыв семейных романах. 



Марсель Пруст (1871-1922)



Биография
Валентен Луи Жорж Эжен 
Марсель Пруст 10 
июля 1871 — 18 
ноября 1922) — французский 
писатель, новеллист и критик, 
представитель модернизма в 
литературе. Получил всемирную 
известность как автор 
семитомной эпопеи «В поисках 
утраченного времени», одного 
из самых значительных 
произведений мировой 
литературы XX века.



⚫ Марсель Пруст родился в районе Отёй (фр. Auteuil, 
пригород Парижа; ныне его XVI округ) 10 июля 1871 
года в доме двоюродного дяди Луи Вейля, через два 
месяца после окончания франко-прусской войны. Его 
отец, Адриан Пруст — выдающийся врач-
эпидемиолог и патолог, профессор медицинского 
факультета, занимался поисками средств 
предотвращения распространения холеры в Европе и 
Азии; был советником французского правительства по 
борьбе с эпидемией; автором многочисленных статей и 
книг по медицине и гигиене. Мать,Жанна Вейль — 
дочь еврейского биржевого маклера.



⚫ Весной 1880 года, в возрасте 9 лет Пруст испытал 
первый приступастмы[1], с которой боролся на 
протяжении всей жизни.

⚫ Жан Беро, «Выход из Лицея Кондорсе»
⚫ В 1882 году Пруст поступил влицей Кондорсе. 

Часто отсутствовал. Выпускные экзамены на 
звание бакалавраон сдал в июле 1889 года, и был 
особо отмечен за сочинение по французскому. 



⚫ С ноября 1889 Пруст в течение года проходил 
военную службу в Орлеане. В июне 1895 года он 
поступил на работу в библиотеку Мазарини, но тут 
же взял отпуск «за свой счёт», который 
непрерывно продлевал до 1900 года. В начале 1892 
года Пруст с друзьями основал журнал «Пир»[1].

В 1894 году он опубликовал книгу стихов в прозе в 
декадентском стиле. Книга осталась почти 
незамеченной, а Пруст обрёл репутацию светского 
человека и дилетанта. В 1895 году Пруст начал писать 
большой роман, многие сюжетные линии которого 
были повторены в «Поисках». Это был «Жан Сантей», 
работа над которым прервалась в1899 году и была 
окончательно оставлена.



Творчество

⚫ Пруст рано начал писать и публиковаться. Ещё 
в школе он публиковался в литературных 
журналах «La Revue verte» и «La Revue lilas». С 
1890 по 1891 Пруст вёл колонку салонной 
хроники в журнале «Le Mensuel»[2]. С 1892 
печатался в «Le Banquet» (Пир), который он 
создал вместе с друзьями, а также в 
престижном журнале «La Revue Blanche».



⚫ В 1896 вышел сборник рассказов и стихов «Утехи и 
дни», созданный на основе этих ранних 
публикаций. Предисловие к книге 
написал Анатоль Франс, рисунки сделала Мадлен 
Лемер, в салоне которой Пруст был частым гостем. 
Книга была так роскошно оформлена, что 
обошлась в два раза дороже, чем другие подобные 
книги.



⚫ С 1895 года Пруст провёл несколько лет за 
чтением Томаса Карлейля, Ральфа 
Эмерсона и Джона Рёскина. Благодаря этому 
чтению Пруст начал оттачивать собственные 
теории искусства и роли художника в обществе. 
Пруст принял принцип «верности природе» 
Рёскина. Работы Рёскина были так важны для 
Пруста, что он утверждал, что знает наизусть 
некоторые из них, включая «Семь светочей 
архитектуры», «Библия Амьена» и «Praeterita»



⚫ Пруст собирался перевести два труда Рёскина на 
французский, но его знание английского было 
несовершенным. Поэтому он сделал этот перевод 
коллективным, наброски были сделаны его матерью, 
проверены Прустом, затем Мари Нордлингер, 
английской кузиной его друга Рейнальдо Ана, и затем 
опять Прустом. На недовольство редактора таким 
методом Пруст ответил: «Я не утверждаю, что знаю 
английский, я утверждаю, что знаю Рёскина»[4][5]. 
«Библия Амьена» с обширным вступлением Пруста 
была издана на французском в 1904 году. Анри 
Бергсон назвал вступление Пруста «важным вкладом в 
психологию Рёскина» а также похвалил качество 
перевода[6]. 



⚫ 1908 год был важным для формирования Пруста как 
писателя. В первой половине года он опубликовал в 
различных журналах пародии на других писателей. Эти 
упражнения в подражании позволили Прусту отточить 
свой собственный стиль. Также весной и летом этого 
года Пруст работает над несколькими отрывками, 
которые он позже объединил в сборник «Против 
Сент-Бёва». Пруст описал свою работу в письме к 
другу: «У меня в работе: исследование о дворянстве, 
Парижском романе, эссе о Сент-Бёве и Флобере, эссе о 
женщинах, эссе о гомосексуальности (которое будет 
непросто опубликовать), исследование о витражах, о 
надгробиях, исследование о романе»[7].



Основные произведения

⚫ 1896 — Утехи и дни 
⚫ 1896 — 1899 — Жан Сантёй 
⚫ 1908 — 1909 — Против Сент-Бёва 
⚫ Цикл «В поисках утраченного времени

⚫ ноябрь 1913 — По направлению к Свану 
⚫ 1919 — Под сенью девушек в цвету 
⚫ 1921 — 1922 — У Германтов 
⚫ 1922—1923 — Содом и Гоморра 
⚫ 1925 — Пленница 
⚫ 1927 — Беглянка 
⚫ 1927 — Обретённое время 



Анри Барбюс (1873-1935)



⚫ Родился в маленьком городке Аньер-сюр-Сен в 
протестантской семье, отец — француз, мать — 
англичанка. Первое поэтическое произведение 
«Плакальщицы» (фр. Pleureuses, 1895). Его 
первые романы «Умоляющие» (фр. Les 
Suppliants, 1903) и «Ад» (фр. L'Enfer, 1908) не 
пользовались успехом. В 1914 году добровольно 
вступил во французскую армию, воевал против 
немцев во время Первой мировой войны, был 
ранен и комиссован в 1915 году. Награжден 
Военным крестом и союзной медалью Победы.



⚫ Известность к Анри Барбюсу пришла 
благодаря антивоенному роману «Огонь»
[1] (фр. Le Feu, 1916), посвящённому 
революционизации сознания масс во 
время Первой мировой войны; для стиля 
Барбюса характерен натурализм. Кроме того, 
его перу принадлежат сборники новелл 
«Происшествия» и «Правдивые истории» 
(1928). Лауреат престижной 
французской Гонкуровской премии (1916) за 
роман «Огонь».



⚫ Октябрьскую революцию 1917 
года в России Барбюс воспринял как основную 
веху в современной истории, всемирно-
исторического значения, давшее надежду 
европейским народам на освобождение от 
гнёта капиталистической системы. Написал 
второй антивоенный роман «Ясность» (1919). 
Под влиянием событий в России вступил 
в ФКП. В1924 году выступил против репрессий 
участников Татарбунарского восстания со 
стороны Румынии.



⚫ Анри Барбюс был учредителем международного 
антивоенного объединения деятелей культуры 
«Кларте» (1919). В1919—1924 годах совместно с Роменом 
Ролланом редактировал журнал «Кларте». Участник 
конгресса писателей в защиту культуры, прошедшего в 
Париже в 1935 году, и нескольких антивоенных 
конгрессов.

⚫ Его самое известное в России произведение далеко от 
политики, однако подарило ему огромную славу и 
успех в театрах всего мира. Это пьеса по рассказу 
«Нежность», герой которого получает в течение 
двадцати лет пять писем от своей любимой, жениться 
на которой ему не разрешили родители[3]. Барбюса 
ценил Борхес.



⚫ Барбюс заболел 
пневмонией во время 
написания второй 
биографии Сталина и умер в 
Москве 30 августа 1935 года. 
Похоронен в Париже на 
кладбище Пер-Лашез. На 
его могиле установлен 
камень из родонита, третий 
по величине в мире, на 
камне выгравированы слова 
Сталина о Барбюсе.



⚫ Роман Анри Барбюса «Огонь» 
начат в госпитале в декабре 1915 
года, написан за шесть месяцев и 
впервые опубликован в августе 1916 
года в газете «Эвр», а в октябре 
того же года автор был удостоен 
Гонкуровской премии. Несмотря 
на цензурные сокращения, 
ослабившие в газетной 
публикации антивоенный пафос 
романа, «Огонь» получил сразу же 
общенациональный и европейский 
резонанс и вошёл в историю 
мировой литературы как честная и 
талантливая книга, разрушившая 
вокруг войны ореол парадности и 
романтики. В начале 1917 года 
роман вышел отдельным изданием.



   «Барбюс написал будни войны, 
он изобразил войну как работу, 
тяжёлую и грязную работу 
взаимного истребления ни в 
чем не повинных людей, – не 
повинных ни в чём, кроме 
глупости», – это слова Горького, 
дважды писавшего предисловия 
к роману Барбюса.

«Огонь» написан на основе 
репортерских записей, которые 
Барбюс вел регулярно и 
которые определили жанровое 
своеобразие книги.



⚫ Роман имеет подзаголовок «Дневник взвода» и 
снабжён посвящением «Памяти товарищей, 
павших рядом со мной в Круи и на высоте 119». 
Автор подчёркивает этим строгое соответствие 
действительности, беспристрастную правду 
своей книги. Роман не имеет последовательно 
развивающегося сюжета, он как бы состоит из 
отдельных эпизодов-очерков, соединённых так, 
«чтобы каждый эпизод... добавлял какой-то 
штрих к целому». В двадцати четырёх главах 
романа немало маленьких самостоятельных 
фрагментов, напоминающих о Барбюсе как 
общепризнанном мастере новеллистического 
жанра.



       Последние страницы «Огня» характеризуются 
приемом многоголосия – полифонии. Говорит масса. На 
протяжении всего романа образы солдат (хотя и 
достаточно яркие) намеренно не выделялись автором: 
они были одними из многих. Здесь же, для того чтобы 
непосредственно передать голос массы, ослабляется 
персонификация. В разговор о войне, начатый Паради, 
включается все больше и больше солдат, безымянных и 
неизвестных.

Показано пробуждение массы. Миллионы солдат 
приобщаются к мысли о необходимости покончить с 
войной, начинают понимать, что их заставили убивать 
друг друга ради прибылей капиталистов, что 
«материал» войны – они сами. Солдаты обладают 
разной степенью сознательности, но все они 
преисполнены великим гневом против тех, кому нужна 
война.



Франсуа Мориак (1885-1970) 



Биография
⚫ Франсуа Шарль Мориак родился в Бордо 11 

октября 1885 года, в семье коммерсанта Жана Поля 
Мориака и Маргариты Мориак. Его отец 
занимался продажей леса и был землевладельцем 
в Гаскони, а мать происходила из семьи 
коммерсантов. Франсуа Мориак был младшим в 
семье. Кроме него в семье было четверо детей: 
старшая сестра и три брата. Когда Франсуа было 
два года, его отец умер. Так как он был младшим в 
семье, ему уделяли наибольшее внимание.



⚫ Начальное и среднее образование Мориак получил в 
Кодеране, поступив туда в 1892 году. Там же он 
встретил Андре Лаказа, с которым дружил всю жизнь.

⚫ В 1902 году умерла бабушка Мориака, Ирма. Для 
писателя было настоящим шоком, как его семья 
делила наследство, не успев похоронить бабушку.

⚫ В коллеже его преподаватель Марсель Друэн, свояк 
писателя Андре Жида, познакомил его с работами 
Поля Клоделя, Артура Римбо, Шарля Бодлера, Колетт 
и Андре Жида. По окончании коллежа поступил 
в университет Бордо, где изучал литературу. Окончил 
университет магистром в 1905 году.



⚫ С 1905 года посещал католическую организацию Марка 
Санье. Эта организация была под сильным влиянием 
модернизма и философии, а ее члены пытались 
идентифицировать Иисуса с исторической точки 
зрения и найти источники веры.

⚫ До 1907 года он жил вместе с семьей в Бордо. На 
следующий год переехал в Париж, посвящая всё время 
подготовке к экзаменам в Эколь де Шарт, куда 
поступил в 1908. После успеха своей первой 
публикации оставил учёбу ради занятия литературой.

⚫ Во время Первой мировой войны служил санитаром в 
одном из госпиталей Красного Креста. В 1913 году 
женился на Жанне Лафон. С ней у него в 1914 году 
родился сын Клод. Их другие дети Клер, Люк и Жан 
родились в 1917, 1919 и 1924 гг.



⚫ По совету Мориака Эли Визель перенёс на бумагу свой 
горький опыт Холокоста: его первый, принёсший ему 
известность, роман на французском языке «Ночь» 
вышел с предисловием Мориака. Как христианский 
общественный деятель, вёл непримиримую дискуссию 
с Роже Пейрефиттом.

⚫ По предложению Мориака Нобелевская премия по 
литературе 1970 была присуждена А. И. Солженицыну.

⚫ Его внучка Анна Вяземски, снимавшаяся у Брессона, 
была женой Жана-Люка Годара.

⚫ Умер в Париже 1 сентября 1970 года в возрасте 84-х лет. 
Похоронен на кладбище Вемарса (Валь-д’Уаз). Полный 
сборник его работ появился между 1950 и 1956 гг. в 
двенадцати томах.



Творчество
⚫ Свою первую серьезную работу Мориак написал в 

тринадцать лет. Это была пьеса «Va-t-en!», которую он 
посвятил сестре, Жермене.

⚫ Свой первый сборник поэзии «Руки, сложенные для 
молитв» автор опубликовал в 1909 году. Этот сборник 
привлек внимание многих литераторов, но слава к 
писателю пришла позднее, поскольку эти стихи были 
еще наивными и незрелыми, в них чувствуется влияние 
религиозных воззрений писателя.

⚫ Его первый роман «Дитя под бременем цепей» (1913) 
отобразил те черты, которые характеризовали и его 
зрелое творчество. В этом романе, под влиянием 
реализма, автор пишет о молодом человеке, который 
приехал из провинции для «покорения столицы». Но 
молодой человек чувствует в столице себя одиноким, 
что влияет и на его окружающих. Но его томления 
скорее надуманны и он обретает мир, обратившись к 
Богу и ответив на любовь кузины.



⚫ Во время Первой мировой войны не прекратил 
литературную деятельность, но после ее окончания 
возобновил работу. Так, в 1922 году появилась 
повесть «Поцелуй, дарованный прокаженному».

⚫ Этот роман укрепил репутацию писателя, как 
знатока человеческой души. Герой книги молодой 
человек-карлик, который очень комплексует по 
поводу своей внешности и боится увидеть 
отвращение в других людей, а потому избегает их, 
находя прибежище в религии. Однажды местную 
красавицу заставляют выйти замуж за героя, 
поскольку его род был богатым. При этом брак 
стает мучением для обоих. На этом и 
сосредотачивается автор в романе.



⚫ В романе «Родительница» (1923), который засудила 
католическая церковь за порнографические 
моменты, автор рассказывает о тиранической 
любви матери к сыну. Эта любовь стала причиной 
разрушения его брака и все, что осталось молодому 
человеку это месть.

⚫ В своих романах Мориак проявил себя, как 
непревзойденный аналитик душевных страстей и 
резкий критик провинциальной буржуазии 
(Прародительница; Пустыня любви; Клубок змей; 
Тайна Фронтенаков). Большинство его романов 
сосредотачивается на теме веры и желания, а также 
душевного опустошения, которые должны 
преодолеть герои.



⚫ Темами романа «Тереза Дескейру» (1927) также 
становятся грех и преступление. Автор пытается 
найти истоки злодеяний и поиски заводят его к 
проблемам брака в буржуазном обществе, 
проблемам семьи и морали. Не оправдывая 
героиню в ее преступлении, автор также 
сочувствует ей, поскольку она стала жертвой 
обывательского общества. Тереза стает женой 
ненавистного ей человека, самодовольного буржуа. 
Ее отчаяние превращается в ненависть, а 
ненависть ведет к преступлению.



⚫ Наиболее сильным с реалистической точки зрения 
стоит считать роман «Клубок змей» (1932). Клубок змей 
по замыслу автора - это своего рода метафора 
человеческой души, не познавшей света католической 
религии. В книге каждый член буржуазной семьи, 
«отравляет ядом своей ненависти» существование 
других. Этим романом автор разрушает миф о 
респектабельности и благополучной жизни 
буржуазного класса. Ненависть в семье не результат 
неудавшегося брака, а диагноз всего общества. Роман 
представляет собой исповедь главы семьи, который 
происходит с низов общества и может взглянуть на 
общество коммерсантов-буржуа другими глазами.

⚫ Поэзию и романы Мориака признали тем, что выбрали 
писателя членом Французской Академии 1 ноября 1933 
года.



⚫ Роман «Черные ангелы» (1936) и пьеса «Асмодей» 
(1937) не принесли автору славы, но следующий 
роман «Дорога в никуда» (1939) автор вновь 
возвращает себе былую славу. Образ дороги здесь 
всего лишь фон, на котором разворачивается 
сюжет о судьбах людей, которые стали жертвой 
общества с его жаждой наживы. Автор считает, что 
выходов из проблемы такого общества всего два: 
революция или обращение к Богу. При этом он 
считает, что Бог более приемлемый вариант.



Сюжет романа «Тереза Дескейру» автор 
продолжил через несколько лет в романе «Конец 
ночи» (1935). Старая Тереза с грехом на душе 
влачит жалкое существование. Идея книги, что 
жизнь это страдание (ночь), а освобождение 
(день) приходит лишь после смерти.

⚫ В романе «Фарисейка» (1941) автор обращается к 
критике тех людей, которые пытаются следовать 
прежде всего «букве», а не духу христианства. Таким 
образом, раскрывается несправедливость, которую 
распространяют те, кто следует предписаниям.

⚫ Его последний роман «Дитя прошлого» встретил 
позитивную критику в 1969 году. Следующий роман 
«Мальтаверн» опубликован посмертно в 1972 году.



Награды, премии

⚫ 1926 — Большая премия Французской академии за 
роман[1]

⚫ 1933 — член Французской академии
⚫ 1952 — Нобелевская премия по литературе: «за 

глубокое духовное прозрение и художественную 
силу, с которой он в своих романах отразил драму 
человеческой жизни»[2]

⚫ 1958 — Большой крест ордена Почётного легиона[1]


