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 Часть первая
Трансцендентность нормы

С XVI до XVIII века каждый жанр прозаического повествова-
ния изображает мир под определенным углом зрения. Идеали-
стические произведения с героями, отличающимися ослепи-
тельным постоянством и энергией, принадлежат к соперни-
чающим традициям эллинистического романа и рыцарского 
романа. Хрупкость совершенства и трудное усвоение мораль-
ных норм составляют предмет пасторального романа, кото-
рый должен вызывать у читателя восхищенное сострадание. 
Наконец, человеческое несовершенство рассматривается 
с сочувственной симпатией в элегической повести, с отвра-
щением и жалостью в серьезной новелле, с юмором в коми-
ческой новелле и с едким презрением в плутовском романе.
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 Часть вторая
Очарование внутреннего мира

В течение XVIII века повествовательный идеализм претер-
певает глубокую трансформацию, в конце которой норма по-
кидает трансцендентное небо, дабы укрыться во внутрен-
нем мире персонажей. Свершившаяся под знаком правдопо-
добия в произведениях Ричардсона и Руссо, интериоризация 
идеала порождает сильное противодействие, проявившееся, 
в частности, в виде возрождения скептической и комической 
концепции человеческого несовершенства, тенденции, проил-
люстрированной творчеством Филдинга. Спор между эти-
ми двумя вúдениями способствовал созданию других новых 
повествовательных формул, включая людический роман, го-
тический роман, роман нравов и сентиментальный роман.
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 Часть третья
Натурализация идеала

В поисках правдоподобного идеализма роман XIX века обнару-
живает интимную связь между человеком и его социальным, 
историческим и этнографическим окружением. Репрезента-
ция величия души, оставаясь его главной задачей, отныне со-
относится с конкретной физиономией места, в котором она 
родилась. Споры между сторонниками очарования внутрен-
него мира и их оппонентами возобновляются с новой силой: 
писатели, прославляющие относительную независимость 
сильных душ от окружающей среды, противостоят тем, кто 
описывает, то в ироничном, то в горьком тоне, иллюзорный 
характер этой силы. Во второй половине века ряд великих 
писателей пытаются примирить идеализм и антиидеализм.
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 Часть четвертая
Искусство отстранения

На заре XX века модернистский бунт направлен как против 
попытки заключить человека в тюрьму окружающей сре-
ды, так и против метода наблюдения и эмпатии. Небыва-
лый разрыв отделяет отныне реальность, ставшую таин-
ственной и вызывающую глубокое беспокойство, от челове-
ка, освобожденного от нормативных забот и задуманного 
как объект неудержимой чувственной и языковой активно-
сти. Эта эволюция придает роману новую формальную гиб-
кость, не меняя при этом извечного объекта его интереса —  
отдельного человека, испытывающего трудности в обита-
нии в этом мире.
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