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ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН  

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 60–70 ГГ. ХХ ВЕКА 

(некоторые теоретические аспекты) 
 

Резюме. В статье обосновывается актуальность исследования философ-

ского романа 60–70-х гг. ХХ века как отражения кризисного периода в 

обществе. Отмечается неоднозначность трактовок философского рома-

на и осуществляется анализ русскоязычных и франкоязычных исследо-

ваний по данной проблеме. Изучается специфика французского 

философского романа в контексте отражения военной тематики. 

Объектом анализа исследования выступает художественно-философ-

ская мысль, детерминированная в писательской практике. На основании 

рассмотрения произведений в области отмеченной военной тематики, 

данное исследование представляется целесообразным в условиях проек-

ции на перспективы отражения человеческого бытия: социальной при-

роды человека и проявлений его существования. 

Ключевые слова: философский роман, военная проза, художественно-

философская мысль, природа человека, Веркор, Робер Мерль, Мишель 

Турнье, Жан-Мари Гюстав Леклезио. 
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Шестидесятые-семидесятые годы ХХ века для Франции – 

переходный, противоречивый период. С одной стороны, в 60-е 

годы продолжалась модернизация и изменение структуры 

послевоенной экономики. Под воздействием научно-

технической революции изменялся состав и французского 

общества. С другой стороны, после жестокого подавления 

майских студенческих выступлений в Париже, начался процесс 

регресса голлизма. В свою очередь, смена правительства 

повлекла за собой ослабление государственной регламентации 

социально-экономической жизни. 70-е годы характеризовались 

глубоким экономическим кризисом и обострением внутри-

политических и социальных противоречий.  

В переходные этапы истории человечества в связи с 

осмыслением вечных морально-этических ценностей искусство 

и, в частности, литература сближается с философией, наполня-

ется философским содержанием. 

Философские искания характерны и для французской 

литературы 60–70 гг. ХХ века, когда страна все еще находилась 

в неустановившемся экономическом положении, в поиске 

дальнейших путей социального развития и определении 

нравственно-ценностных ориентиров. 

Самые известные французские писатели обращались к 

жанру философского романа в этот период для решения своих 

художественных задач. Среди них: Веркор [2], Р. Мерль [14], 

М. Турнье [17], Ж.-М. Г. Леклезио [5] и некоторые другие. 

Понятие философского романа представляет интерес как 

для отечественных, так и зарубежных исследователей и крити-

ков. Широко известны русскоязычные теоретические работы 

В.В. Агеносова [1] и Л.Я. Гаранина [3]. Франкоязычные иссле-

дования, посвященные анализу философского романа в 

основном сфокусированы на взаимовлиянии и, одновременно, 

противопоставлении феноменов «философия – литература»: 

П. Кампйон [7], П. Сабо [16], Ж.-Б. Матье [13], Ф. Пенанеш 

[15], С. Дюмулье [10], П. Машерей [12]. 

Множество исследовательских работ посвящено 

изучению жанра философского романа в творчестве того или 

иного писателя: И.Л. Галинская, О.А. Джумайло, Н.В. Заба-
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бурова [4], В.В. Ивашева, О.В. Кулешова, Н.П. Михальская, 

Ж. Лемэр [11], С. Дюфло [9], М. Кабрал [6], П. Судэй. 

Несмотря на большой объем научных разработок, единой 

точки зрения на понятие философского романа до сих пор не 

существует. Гибкость жанра и неоднозначность его трактовки 

отмечает и Н. Риалэнд, автор объемной статьи, посвященной 

философскому роману в издании Словаря литературоведческих 

терминов Dictionnaire des termes littéraires (2001) [8]. 

Основоположником исследований философского романа в 

отечественном литературоведении является Л.Я. Гаранин, автор 

монографического исследования «Философские искания в бело-

русской литературе» (1984), в котором выделяет три уровня понятия 

«философское» в литературоведении: нравственно-эстетический, 

идейно-мировоззренческий и субстанционально-интеллектуальный.  

По мнению ученого, основой первого уровня выступает 

«скрытая в произведении мысль (художника, героя) о человеке и 

мире» [3, c. 8] Философскими он называет романы известнейших 

писателей разных эпох – Ф. Рабле, М. Сервантеса, Ф. Новалиса, 

О. Бальзака, У. Фолкнера, Ф. Достоевского, М. Шолохова, И. Меле-

жа, так как их произведения проникнуты «вечными вопросами» 

человеческого бытия, размышлениями о мироздании, возможностях 

человеческого разума и воли, о месте человека в природе.  

Второй уровень философичности связан с идейно-

мировоззренческими аспектами произведений. Л.Я. Гаранин 

отмечает, что специфика этого подхода заключается в многомер-

ности поставленных вопросов, в непрямом отношении философской 

проблематики к самим художественным произведениям.  

Третий уровень понятия философичности связан с 

выделением философских концепций и принципов в 

обособленную область умозаключений как специфического 

объекта художественного мышления. В данном случае очевидно 

присутствие в литературном произведении философской идеи, 

которая оказывает на него сильное образно-эмоциональное 

воздействие. 

На примере мировой литературы исследователь 

В.В. Агеносов дает классификацию различных типов философ-

ского романа и предлагает такое определение: «философский 
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роман – это художественное произведение, для которого 

характерно наличие субстанциональной идеи, формирующейся 

и проходящей испытание в структуре повествования, 

художественный образ которой соединяет конкретность с 

предельным обобщением с помощью интеллектуализирован-

ных приемов…» [1, c. 15]. Под условными приемами в фило-

софском романе ученый понимает специфический хронотоп, а 

также использование символов, аллегорий, притч, мифов, 

реминисценций, антиномий. Сущность философского романа, 

по мнению литературоведа, в особом типе художественно-

эстетического обобщения. 

Н.В. Забабурова утверждает, что французский философ-

ский роман основывается на трѐх ключевых проблемах, 

которые и определяют его поэтику. «В каждом случае он 

ориентирован на определенный круг непосредственно 

заявленных или подразумеваемых философских идей (теорий), 

– пишет литературовед, – но реализация философского 

содержания может происходить следующими способами: 

1) как полемика, т.е. опровержение неких философских 

теорий и понятий; 

2) как дискуссия, т.е. столкновение взаимоисключающих 

точек зрения или теорий, имеющее целью найти истину; 

3) как апология определенной философской теории или 

системы» [4, c. 17]. 

Прежде чем определить философский роман как литера-

турный жанр, литературовед К. Дюфло, предлагает выделить 

два основополагающих значения понятия «философия» в 
отношении «философия-литература» [9, c. 15]. Он говорит о 

философии как академической науке и философии в широком 

смысле, которая фокусируется на вечных проблемах челове-

ческого существования, познания бытия и морально-

ценностных установках. 

Исходя из суждений ученого, философский роман может 

представлять отражение той или иной философской теории, 

которую автор романа осознанно берет за основу своего 

произведения для осуществления художественного экспе-

римента. В ином случае писатель в романе сам выступает в 
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качестве мыслителя и выстраивает собственную концепцию 

мироздания, которая может и не иметь отношения к известным 

научно-философским теориям. 

В соответствии с концепцией К. Дюфло выделяется два 

типа философского романа. В первом типе – очевидна связь 

повествовательной канвы произведения с философской кон-

цепцией. В качестве примеров произведений первого типа 

приводятся романы Ж.-П. Сартра, А. Камю, А. Мердок и т.п. 

Во втором – доминирует не идейная, т.е. соотнесенность с 

определенным философским направлением, а эстетическая 

сторона философии в произведении, что подразумевает 

общечеловеческое, сущностное начало. 

Таким образом, философский роман представляет 

сочетание философской и художественной парадигм, разно-

родные формы сознания которых объединяются общими для 

них чертами. В основе романа лежит художественно-фило-

софская мысль, сформированная одновременно по образным и 

понятийным принципам и отражающая сознание своей эпохи. 

Основные черты современного философского романа – 

это универсализм в решении проблем определенной эпохи, 

изображение синтетического образа времени, а также ориента-

ция на притчевую форму повествования с ее двуплановостью 

композиции и системы персонажей абстрагированностью хро-

нотопа, приращиванием подтекстовой информации. 

В творчестве французских писателей Веркора, Р. Мерля, 

М. Турнье, Ж.-М. Г. Леклезио философский роман приобре-

тает актуальность и широкую распространенность. Романистов 

объединяет и то, что позднее творчество Веркора и Р. Мерля, и 

раннее творчество М. Турнье и Ж.-М. Г. Леклезио отражает 

идеи «второй волны» военной прозы и философский роман в 

период их творчества в 60–70-е годы ХХ века служит для того, 

чтобы заострить многоаспектность человеческого существова-

ния как главной самоценной силы, которая движет историей в 

совокупности ее физических и духовных проявлений. 

Вторая мировая война подытожила все результаты, к 

чему пришло человечество в решении вопросов своего бытия. 

Война помогла осознать не только национально-специфи-
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ческое, но и всеобщее, то, что объединяет, придает челове-

ческой жизни высший смысл.  

Философские романы Веркора «Сильва» (Sylva, 1961), 

Р. Мерля «Разумное животное» (Un animal doué de raison, 

1967), Ж.-М. Г. Леклезио «Протокол» (Procès-Verbal, 1963), 

М. Турнье «Лесной царь» (Le Roi des aulnes, 1970) – это свое-

образные воспоминания писателей о войне, ее последствиях, 

это художественно-философские поиски познания природы 

человека и перспектив его будущего существования сквозь 

призму исторических событий. 

Веркор-философ, размышляющий о человеческой приро-

де, и Веркор, погруженный в воспоминания о второй мировой 

войне, – это единая художественная личность. Писатель при-

держивается мнения, что предотвратить в будущем фаши-

зацию сознания можно, только задумавшись о природе чело-

века как такового. Веркор определяет фашизацию сознания как 

вседозволенность, отсутствие любых нравственных норм, 

отказ от человеческого в пользу животных инстинктов.  

В философском романе «Сильва» Веркор в аллегори-

ческой форме предсказывает уничтожение человечества, моде-

лируя фантастическую ситуацию: во время охоты лисица 

неожиданно превращается в девушку, однако при этом она 

сохраняет повадки животного. Главный герой произведения 

Альберт Ричвик пытается разобраться во внутренних качествах 

Сильвы – существа, которое похоже на человека только 

внешне. Автор показывает и противоположную ситуацию: как 

человек опускается до уровня животного состояния. Дочка 

доктора, Дороти, оказавшись в большом городе, привыкает к 

наркотикам, начинает вести распутную жизнь, что приводит к 

деградации молодой женщины до такой степени, что она 

утрачивает свой человеческий облик и становится подобной 

животному: «...Она выглядела безмятежно погруженной в 

тихое, но решительное отрицание всего того, что еще недавно 

составляло ее человеческую свободную сущность» [2, с. 377].  

Демонстрируя на примере Сильвы и Дороти 

возможность изменения характера, и даже самой человеческой 

натуры под воздействием среды, Веркор стремится 
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подтолкнуть читателя к рассуждениям над вопросами: «Зало-

жена ли склонность к «фашистской идеологии» в том или ином 

человеке с рождения или каждый делает свой выбор, в том чис-

ле под влиянием окружающей среды, общества? Как влияют 

политические доктрины на проявление тех или иных свойств?»  

Финал романа открытый и пессимистичный: у Сильвы 

рождается лисѐнок, а не ребенок, тем самым автор не оставляет 

шансов для дальнейшего существования людей вне нравствен-

ности. Произведение имеет универсальное художественное 

значение: автор старается донести до читателя, что существуют 

границы моральности, за которые человек не может выходить, 

иначе возможно повторение проявления «фашизма» или 

человек просто перестает существовать.  

Р. Мерль в философском романе «Разумное животное» 

продолжает рассуждать о вопросах человеческой природы, 

влиянии окружающей среды и последствиях утраты нравствен-

ных ценностей, что неизбежно может привести к появлению и 

распространению идей, подобных «фашизму». 

Сам автор определил роман как философско-полити-

ческий роман, в основе которого – аллегорический сюжет о 

дельфинах, наделенных способностью к членораздельной речи, 

которых военные силы стремятся использовать в своих разру-

шительных целях. «Очаровательного, восхитительного дельфи-

на животное, столь мощно вооруженное природой и тем не ме-

нее такое нежное, такое доброе, так дружески относящееся к 

человеку, – пишет Р. Мерль, – люди в безумии своем 

предлагают использовать для того, чтобы тот нес смерть и 

разрушение» [14, с. 190].  

Писателя волнуют философские вопросы: где начинается 

человек? чем отличается от зверя? почему был порожден 

фашизм? Экстремально-экспериментальная ситуация в романе 

создана в результате синтеза воспоминаний о фашизме, как 

социальном феномене и размышлений о человеке, как биоло-

гической особи, отличающейся от всех других живых орга-

низмов. Р. Мерль замечает, что фашизм – это не только то, что 

безжалостно давит на человека извне, но и то, что разъедает 

изнутри: равнодушие к чужой жизни и смерти. Писатель остав-
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ляет вопрос «можно ли оправдать поведение человека внеш-

ними обстоятельствами?» открытым для читателя. Философ-

ские раздумья романиста над соотношением животного мира и 

рода человеческого относятся к желанию понять природу чело-

века, определить момент, когда человеку понадобилась «абст-

ракция», аналитическое мышление, и как делает он этот 

решительный шаг из животного мира в мир людей.  

В романе «Разумное животное» писатель разворачивает 

также концепцию роли нравственности, этического начала в 

биологической эволюции человека. «Исторической разобщен-

ности», столкновению политических режимов, классовых ин-

тересов он противопоставляет «единые законы», подлинно 

человеческого сознания, живущего в недрах природы, но вно-

сящего в нее качественные изменения. Эти «единые законы» 

функционируют, по мнению Р. Мерля, постоянно, независимо 

от социального строя, класса, нации. На страницах романа ав-

тор рассуждает о соотношении между врожденными и приоб-

ретенными человеческими качествами. Мысли писателя о том, 

что инстинкт не приобретается, а вписан на генном уровне 

приводят к определенным противоречиям: с одной стороны, 

человек не может изменить заложенных в нем наклонностей, а 

с другой, романист отстаивает силу человеческой воли. 

«Свободен ли человек, принимая решения, или они ему «навя-

заны», запрограммированы ли они генетически или оказы-

вается общественное давление?», – обращается Р. Мерль с воп-

росами к читателю. Эти «вечные» вопросы автор связывает с 

глобальной проблемой ХХ века – как мог распространиться 

фашизм? Как люди (особи, переставшие быть животными) 

могли совершать зверства, равных которым не знала природа? 

Фашизм, возрождая звериную практику господства сильней-

ших над слабейшими, толкал к гибели именно человека как 

такового. 

Если произведения Веркора, Р. Мерля и М. Турнье осно-

ваны на личных воспоминаниях писателей о войне, то романы 

Ж.-М. Г. Леклезио – рефлексивные в этом отношении, так как 

прозаик не принимал непосредственное участие в военных 

действиях.  
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Война в произведении Ж.-М. Г. Леклезио «Протокол» 

представлена в аллегорической форме, это все так называемое 

«внешнее», окружающая среда, она не имеет «ни лица ни 

тела», но эта обстановка оборачивается угрозой для челове-

ческого существования.  

Молодой человек Адам Поло прячется от опостылевших 

ему людей в заброшенном доме на берегу Средиземного моря. 

Он возобновляет в воспоминаниях тревожные события в своей 

жизни – дезертирство из армии и разгромленную деревню, – 

которые, впрочем, являются достаточно запутанными и 

прерывистыми. Свободное движение своих мыслей он 

прерывает речью перед людьми, которые отдыхают на пляже, 

безрезультатно пытается раскрыть пороки фашизма. В резуль-

тате Адама Пола помещают в сумасшедший дом. Таким 

образом, судьба героя симовлизирует крах человеческих цен-

ностей, конец гуманизма.  

В произведении Ж.-М. Г. Леклезио прослеживается глу-

бокая философичность прежде всего в описании человека и его 

бытия. Герой выступает логическим выразителем мировос-

приятия автора, стремясь к отражению актуальных жизненных 

и философских проблем. Писатель акцентирует внимание на 

процессе нравственных переживаний простого солдата, 

пережившего потрясения и военное существование. В начале 

повествования – мечтательный молодой человек, не представ-

лявший ужасов военной действительности, впоследствии 

испытывает недоразумение, страх, безразличие, отупение, 

осознание, что приводит его к потере разума. 

В результате осмысленных философских наблюдений за 

окружающей действительностью, человеческой деградацией 

автор пытается донести до читателя понимание античеловеч-

ности и бесцельности войны, беззащитности ее участников 

перед лицом смерти и вместе с тем испытывает душевную 

усталость. 

В философском романе «Лесной царь» М. Турнье 

демонстрирует двойственную природу фашизма. Когда поли-

тика переходит в эстетическое поле, она вычеркивается из 

нравственной сферы. В статье Б. Брехта «О театральности 
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фашизма» отмечается, что фашисты питали к театральности 

особое пристрастие. По мнению М. Турнье, игнорировать это – 

значит, искажать суть фашизма, видеть лишь одну его сторону: 

«Если вы хотите дать целостный образ нацизма, – что и сде-

лано мною в «Лесном царе», – надо описать и его фасад с праз-

днествами, пышностью, обаянием силы, и в то же время, само 

собой разумеется, его оборотную сторону — концентра-

ционные лагеря, его смертоносную, губительную силу. То и 

другое нераздельно» [17, c. 86].  

Главный герой произведения – Авель Тиффож – одино-

кий, со странными привычками и склонностями, отстраненный 

от обыденности и погруженный в разгадывание окружающих 

его символов, оказывается вовлеченным в страшную «машину 

фашизма». Он работает егерем в нацистской школе Наполи, 

насильно забирает детей из близлежащих местечек, чтобы 

воспитать, подчинить воле и идеям немецкого фашизма. 

«Великий Егерь со своими охотничьими утехами и оленьими 

рогами безнадежно упал в его глазах, преобразившись в 

нестрашного людоедика из бабушкиных сказок. Его полностью 

затмил другой – людоед из Растенбурга, тот, что требовал от 

своих подданных ко дню рождения их самое драгоценное 

сокровище – пятьсот тысяч девочек и пятьсот тысяч мальчиков 

десяти лет» [17, с. 287]. Здесь автор имеет в виду массовый 

прием в «Гитлерюгенд» ко дню рождения фюрера.  
Однако финал романа написан в традициях гуманисти-

ческого пафоса: подвергая риску собственную жизнь, Авель 

Тиффож выносит из болота еврейского мальчика Ефраима. 

Автор в аллегорической форме делает выбор своего героя в 

пользу победы добра над злом. М. Турнье рассматривает 

фашизм не только традиционно как разрушительную силу, но 

он также изучает феномен и магическую природу идеологии 

фашизма, эстетизацию политического и театрализацию как 

способ манипуляции общественным сознанием.  

Таким образом, можно сделать вывод, что переходный 

период в социально-экономической жизни французского 

общества в 60–70-е годы вызвал процесс переосмысления 

морально-этических ценностей, возникновение новых взглядов 
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на взаимоотношения людей, человека и общества, места чело-

века в современном мире. Литература, как наиболее гибкий 

вид искусства, проявила свое отношение к происходящим 

процессам сближением с философией. Философские романы 

этого времени отличаются художественно-этической универ-

сальностью, сочетанием разнородных форм сознания, объеди-

ненных общими для них чертами, изображением синтети-

ческого образа времени, обращением к притчевой форме 

повествования. 

Имена французских писателей Веркора, Р. Мерля, 

М. Турнье, Ж.-М. Г. Леклезио объединяет то, что в их фило-

софских романах отражаются идеи «второй волны» военной 

прозы, своеобразные воспоминания о пережитой людьми 

военной действительности. В философском романе этого 

периода заостряется внимание на многоаспектности челове-

ческого существования как главной самоценной силы, которая 

движет историей. 
 

Summary. The article deals with the 1960–70s philosophical novel as the 

society’s crisis period reflection. The author proves the relevance of its 

study, highlights its interpretation ambiguity and analyses the studies on 

this issue available in the Russian and French languages. The specifics of 

the French philosophical novel is studied in the context of the Second 

World War. 

Keywords: philosophical novel, military prose, artistic and philosophical 

thought, human nature, Vercors, Robert Merle, Michel Tournier, Jean-

Marie Gustave Le Clézio. 
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