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Аннотация
Учебное пособие предлагает сжатое освещение вопросов,

связанных с развитием французской и английской литератур
указанного эстетического направления. Помимо изложения
историко-литературного материала пособие содержит фрагменты
из художественных произведений, которые становятся предметом
подробного аналитического разбора.
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Ольга Турышева
История зарубежной

литературы XIX
века: Реализм

 
Предисловие

 
Учебное пособие предназначено для студентов гумани-

тарных факультетов. В соответствии с замыслом автора, оно
может составить важное подспорье в изучении данной дис-
циплины, касающейся сложного художественного и эстети-
ческого материала. Этому замыслу подчинена и структура
книги: в отличие от других учебников, посвященных истори-
ко-литературному обзору словесности данного периода, на-
ше учебное пособие содержит объемные фрагменты художе-
ственных текстов. Мы отбирали фрагменты, принципиально
важные для понимания своеобразия художественного мира
каждого автора и той философской концепции, которая на-
шла свое выражение в его творчестве. При этом анализиру-
емый материал мы ограничили только одним, самым значи-
мым произведением того или иного писателя.

Анализ этого произведения всегда предвосхищает разго-



 
 
 

вор об оригинальной авторской эстетике и необходимый для
ее освоения набор фактов биографического и исторического
характера.

Еще одно ограничение касается привлечения материала
только двух национальных литератур: французской и ан-
глийской. Это связано с тем, что в своем наиболее последо-
вательном варианте зарубежный реализм представлен в сло-
весности именно этих европейских стран.

Думается, что данное учебное пособие сможет поспособ-
ствовать не только непосредственному изучению реалисти-
ческой литературы Франции и Англии, но и даст пищу для
размышлений над спецификой словесности русского реализ-
ма, а также словесности аналогичного периода Германии,
Австрии и Америки. Необходимую поддержку этим раз-
мышлениям читатель найдет в библиографическом разделе
учебного пособия. Самостоятельность учебной работы сту-
дента также поддерживает и то, что в изложении разных ин-
терпретаций одного и того же текста мы не стремились к обо-
значению тех, которые студент должен предпочесть в обя-
зательном порядке. Приводя разные, подчас противополож-
ные точки зрения на один и тот же предмет (например, зага-
дочное название произведения или загадочный поступок ге-
роя), мы хотели бы предоставить нашему читателю возмож-
ность творческого поиска собственного мнения. При этом
особенно хочется подчеркнуть, что адекватность собствен-
ной интерпретации возможно измерить только вниматель-



 
 
 

ным прочтением полного текста произведения.



 
 
 

 
Введение

 
К определению понятия .
Относительно содержания понятия «реализм» исследова-

тели до сих пор ведут споры. В рамках традиционной точки
зрения реализм рассматривается как литературное направ-
ление, пришедшее на смену романтизму и становящееся в
напряженном диалоге с ним.

В соответствии с популярной сейчас концепцией разви-
тия литературы в XIX веке понятием «реализм» принято
обозначать не самостоятельное литературное направление,
а литературное течение, возникшее внутри романтизма. В
рамках данной теории всю литературную эпоху XIX века ис-
следователи определяют как эпоху романтическую, при этом
выделяя внутри нее ряд сосуществующих и эстетически свя-
занных друг с другом течений. В европейских литературах
это собственно романтизм (конец XVIII века – 30–40-е го-
ды XIX века), реализм (30–40-е – 60–70-е годы XIX века),
а также течения, сложившиеся в конце XIX века: натура-
лизм, символизм, импрессионизм, неоромантизм и другие.
Согласно этому взгляду, реализм является доминирующим
течением в литературе второй половины XIX века.

Данная точка зрения возникла в современной науке на
почве обнаружения сущностных сходств в поэтике и темати-
ке разных течений литературы XIX века. Однако эстетиче-



 
 
 

ские концепции, выработанные в рамках этих течений, об-
ладают и серьезными отличиями. На специфике изображе-
ния человека в литературе реализма мы и остановим перво-
начально внимание нашего читателя.

Идеология, определившая становление реализма .
Литература реализма отражает характерное для эпохи

второй половины XIX века представление о человеке. В его
основе лежит идея социальности человеческой личности.
Эта идея складывается в полемике с тем пониманием че-
ловека, которое питало романтическую литературу. Идеоло-
гию романтиков, напомним, отличал культ самодостаточно-
го и активного героя, противопоставляющего себя реальной
действительности и самостоятельно формирующего обстоя-
тельства своей жизни. Реалисты, наоборот, рассматривают
человека как существо социальное, то есть вписанное в кон-
текст общественной жизни и во всех своих проявлениях обу-
словленное социальными обстоятельствами.

Данная концепция сложилась под влиянием позитивизма,
который принято рассматривать в качестве философской ос-
новы реализма. Это философское учение возникло в запад-
ноевропейской мысли начала XIX века. Его специфическим
предметом стала современная социальная жизнь. Позитиви-
сты стремились обнаружить те закономерности, которым в
своем развитии подчиняется общество и под действием ко-
торых складывается поведение человека в нем.

Центральную идею позитивизма составляет тезис о том,



 
 
 

что в социальном мире действуют закономерности, подоб-
ные тем, которые определяют жизнь природы, и, следова-
тельно, все происходящее с человеком в обществе можно
объяснить «естественными» (как позднее скажет француз-
ский философ Ипполит Тэн), объективными причинами. К
таким причинам позитивисты относили особенности нацио-
нального характера, географическую и климатическую сре-
ду, историческую ситуацию и, главное, социальный статус
человека и социальный контекст его жизни.

В намерении выявить и описать эти закономерности пози-
тивисты обращаются к результатам самых современных на-
учных исследований в области истории, этнографии, есте-
ствознания. Так, историческая наука 30–40-х годов XIX ве-
ка «снабдила» позитивизм идеей классовой структуры обще-
ства. Эта идея позволила позитивистам выстраивать объяс-
нение поведения человека на основе его сословной принад-
лежности. А стремительно развивающееся в первой полови-
не XIX века естествознание было воспринято позитивизмом
как ключ к объяснению самых разных особенностей евро-
пейской жизни того времени. Такие характерные для сре-
динных десятилетий XIX века процессы, как распростране-
ние рыночных отношений, формирование среднего класса,
буржуазные революции, рост производства и городов, пози-
тивисты склонны были описывать по аналогии с теми при-
родными закономерностями, которые Ч. Дарвин вывел в сво-
ей эволюционной теории. Хотя его труд «Происхождение ви-



 
 
 

дов путем естественного отбора» вышел в 1859 году, похо-
жие идеи ранее были высказаны рядом других биологов, на
достижения которых позитивисты и опирались в своих раз-
мышлениях об обществе, начиная уже с первых десятилетий
XIX века.

С точки зрения философа Огюста Конта, который явля-
ется основоположником позитивизма во Франции, наука (в
отличие от религии и идеалистической философии роман-
тизма) обеспечивает человека «позитивным», то есть досто-
верным, практическим, полезным знанием о мире. Поэтому
философия, ориентированная на научный анализ социаль-
ной жизни, и получила название «позитивизм».

Эстетика реализма.
Эстетику реализма образует взгляд на литературу как на-

учную (в позитивистском смысле этого слова) форму знания
о мире и человеке. Поэтому основу эстетики реализма со-
ставляет установка на достоверное, правдивое, объективное
изображение реальной действительности. Декларация тако-
го изображения отличает взгляды многих писателей-реали-
стов. Так, О. де Бальзак цель литературы связывает с тем,
чтобы «изображать явления такими, какие они есть». При
этом он именует себя «секретарем, пишущим под диктов-
ку Современности». Это самоопределение выразительно де-
монстрирует выше обозначенную позицию: Бальзак как бы
отказывается от собственного авторства, присваивая его са-
мóй действительности. Другое яркое выражение данной эс-



 
 
 

тетической позиции находим в знаменитом пассаже из ро-
мана Ф. Стендаля «Красное и черное», где автор уподобля-
ет свое произведение зеркалу, которое «наводится на боль-
шую дорогу»: «Роман – зеркало, с которым идешь по боль-
шой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные
лужи и ухабы».

Ролан Барт, французский философ культуры и литера-
туры, воплощение данной установки в творчестве писате-
лей-реалистов назвал «эффектом реальности». Конкретизи-
руем, в совокупности каких эстетических принципов в лите-
ратуре реализма достигается данный эффект.

1. Принцип детерминации1. Данный принцип подразуме-
вает изображение человека как существа, чья судьба цели-
ком обусловлена социальными факторами: происхождени-
ем, средой, обстоятельствами. В рамках этой идеи реализм
полемизирует с романтическим принципом изображения че-
ловека: в  литературе романтизма герой фигурировал как
независимый и самостоятельный субъект. В реализме, на-
оборот, поступок героя трактуется не как следствие его сво-
бодного личностного выбора, а как следствие того принуж-
дения, которое в отношении него совершает общество, «при-
спосабливая его к своим нуждам», по выражению Бальзака.

2. Принцип типизации. Данный принцип подразумевает
изображение человека как существа социально типического.
В отличие от литературы романтизма, в центре интереса ко-

1 Determinare (лат.) – определять, ограничивать.



 
 
 

торой находился исключительный герой, носитель уникаль-
ной индивидуальности, реалистическая литература обраща-
ется к типам. Ее героем становится человек, представляю-
щий определенный социальный или психологический тип.
История такого персонажа, по замыслу писателей-реалистов,
должна демонстрировать закономерную (для данного типа)
логику развития характера и судьбы человека в современ-
ном мире. Недаром центральную тематику реалистической
литературы образуют сквозные, универсальные темы: тема
утраты иллюзий, тема нравственного поражения, шире – те-
ма становления и социализации молодого человека (или мо-
лодой женщины).

3. Принцип аналитизма. Данный принцип подчеркивает
исследовательское отношение писателя-реалиста к предмету
изображения – к современной ему действительности. Баль-
зак определил этот принцип как стремление «ухватить скры-
тый смысл» реальной жизни, «изучить [ее] начала и причи-
ны». Напомним, что романтики, если и обращались к ре-
альности, то часто трактовали ее как мистически враждеб-
ную человеку и неподвластную его пониманию (например,
в творчестве Т. А. Гофмана). Подобная позиция в эстетике
реализма сменяется сознательным намерением выявить тот
«объективный закон» (выражение Гюстава Флобера), кото-
рому подчиняется и жизнь всего общества, и частная жизнь
отдельного человека. Поэтому особым объектом аналитиче-
ского изображения в литературе реализма становится пси-



 
 
 

хология героя, особенности которой трактуются либо как
следствие подчинения человека «объективному закону», ли-
бо как следствие сопротивления его принуждающей власти.

4. Принцип универсализма. В основе данного принципа
лежит установка на максимально полное изображение обще-
ственной жизни. Данный принцип выразительно представ-
лен, например, в эстетике Бальзака, который признавался,
что им руководит «навязчивая идея изобразить все обще-
ство в целом». Другую модификацию этого принципа нахо-
дим в эстетике Г. Флобера: для него универсальное изобра-
жение жизни означает изображение ее в совокупности всех
сторон – в том числе самых низких и вульгарных, то есть тех,
которые ранее было не принято описывать в художественном
произведении.

В рамках данной эстетики сложились следующие общие
черты реалистической литературы:

–  углубленный психологизм (выявление глубинного со-
держания внутренней жизни человека);

– критический пафос, серьезное и трагическое изображе-
ние положения человека в буржуазном мире;

–  максимально детализированное – в совокупности са-
мых, казалось бы, незначительных черт – изображение ре-
альности.

В то же время универсальные эстетические принципы ре-
ализма нашли самые оригинальные формы художественной
реализации в творчестве разных писателей.



 
 
 

 
ФРАНЦУЗСКИЙ РЕАЛИЗМ

 
Первоначально напомним основные события француз-

ской истории, которые являются предметом осмысления в
литературе реализма или с которыми связано само его раз-
витие.

1804–1814 гг. – период правления Наполеона (Первая им-
перия).

1814–1830 гг. – период Реставрации (восстановления на
престоле династии Бурбонов, свергнутой Великой француз-
ской революцией).

1830 г. – падение режима Реставрации в результате Июль-
ской революции и установление Июльской монархии.

1848 г. – падение Июльской монархии в результате Фев-
ральской революции и создание Второй республики.

1851 г. – установление Второй империи в результате госу-
дарственного переворота и приход к власти Наполеона III.

1870 г. – поражение в войне с Пруссией, отстранение от
власти Наполеона III и провозглашение Третьей республики.

1871 г. – Парижская коммуна.
Формирование французского реализма приходится на

30–40-е годы. В это время реализм еще не противопоставлял
себя романтизму, а плодотворно с ним взаимодействовал:
по выражению А. В. Карельского, он «вышел из романтиз-
ма, как из своего детства или юности». Взаимосвязь раннего



 
 
 

французского реализма с романтизмом отчетлива в раннем
и зрелом творчестве Фредерика Стендаля и Оноре де Баль-
зака, которые, кстати, и не называли себя реалистами. Сам
термин «реализм» в отношении к рассматриваемому явле-
нию в литературе возник значительно позднее – в конце 50-
х годов. Поэтому на творчество Стендаля и Бальзака он был
перенесен ретроспективно. Эти авторы стали считаться ос-
новоположниками реалистической эстетики, хотя вовсе и не
порывали с романтизмом: они использовали романтические
приемы при создании образов героев и разрабатывали уни-
версальную тему романтической литературы – тему проте-
ста личности против общества. Стендаль вообще именовал
себя романтиком, хотя предложенная им трактовка роман-
тизма очень специфична и очевидно предвосхищает станов-
ление нового, позднее названного реалистическим, течения
во французской литературе. Так, в трактате «Расин и Шекс-
пир» он определил романтизм как искусство, которое долж-
но удовлетворять запросы публики на понимание сáмой со-
временной жизни.
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