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				Эта страница не была вычитана

rique et critique de la po6sie frangaise et du th^tre fran^ais au XVI si£cle», 1828). С. — Б. указывает на прямую связь романтиков с литературой 16 в., с забытыми поэтами: Ронсаром, Депортом, дю-Белле и др. С 1844 С. — Б. выпускает серию талантливых критич. статей: «Портреты» («Portraits litteraires», 1844—52), «Беседы по понедельникам» («Causeries de lundi» и «Nouveaux lundis»). В основу критического метода С. — Б. берёт изучение биографии писателя, историч. условия лишь отчасти принимаются им во внимание. В своей книге о Шатобриане С. — Б. пишет: «Для меня литературное произведение неразделимо от человека и его организации... я охотно говорю, каково дерево, таков плод. Таким образом, литературные исследования приводят меня к исследованиям психологическим». С. — Б. не сумел понять историч. процесс развития литературы, все его исследования сводятся к раскрытию индивидуальности поэта на биографической основе.

Даже в таком труде, как «Пор-Рояль» («Histoire do Port Royal», 1840—48), история янсенизма превращается в отдельные психо-биографические портреты.

Как поэт С. — Б. выступал со сборниками: «Жизнь, поэзия и размышления Жозефа Делорма» («Vie, po6sie et pensdes de Joseph Delorme», 1829), «Утешения» («Les Consolations», 1830), «Августовские досуги» («Les pens^es d’aoftt», 1837). Его роман «Сладострастие» («Voluptd», 1834) полон религиозной назидательности, мещанской нравственности с претензией на утончённый психологизм.

СЕНТ-ВИНСЕНТ (Saint-Vincent), британский •остров в Вест-Индии под 13°15' с. ш. и 61°10' з. д. Площадь (включая о-ва Сев. Гренадины) 388 клс2. Остров горист (гора Морн-а-Гару  — св. 1.000 ж, действующий вулкан Ла-Суфриер  — 1.130 м). С. — Б. имеет обильные осадки* плодородные почвы и богатую растительность.

51.995 жит. (1930), гл. обр. негры. Занимаются земледелием. Центр — порт Кингстаун.

СЕНТ-ВИНСЕНТ (Saint-Vincent), или Святого Викентия залив, у южного побережья Австралии. Отделяется от залива Спенсера п-овом Иорк. Длина — около 150 кж, ширина  — 55 kjw. На берегу залива расположен г. Аделаида.

СЕНТ-ДЖОЗЕФ (Saint-Joseph), город в шт.

Миссури в США, на р. Миссури; ж. — д. узел; 75, 6 тыс. жит. (19а0). В промышленности занято 3, 5 тыс. рабочих (1935). Крупные бойни, мукомольные и пр. пищевые предприятия, кожевенно-обувное и пр. производства. Важный рынок зерна, скота и мяса.

СЕНТ-ДЖОН (Saint-John), город в провинции Нью-Брансуик (Новый Брауншвейг) в Восточной Канаде, у впадения одноимённой реки в залив Фанди (Фунди) Атлантического океана.

Конечный пункт канадской трансконтинентальной железной дороги; аэропорт; 47, 5 тыс. жит. (1931). Хлопчатобумажная, металлообрабатывающая, лесопильная, бумажная, мукомольная, сахарная и пр. промышленность, в к-рой занято 3 тыс. рабочих и служащих (1935).

Незамерзающая гавань, С. — Д. наряду с Галифаксом — главный зимний порт Канады. Университет.

СЕНТ-ДЖОН (Saint-John River), река в Северной Америке. Длина 720 км; площадь бассейна 67 тыс. кма. Берёт начало в штате Мен в США. Частично протекает по границе между США и Канадой. В верховьях порожиста.Впадает в залив Атлантического океана Фанди (Фунди) у г. Сент-Джона. Судоходна до Фредериктона.

СЕНТ-ДЖОНС (Saint Johns), главный город и хозяйственный центр брит, владения Ньюфаундленд, в вост, части острова, на п-ове Авалон; ж. — д. узел; 43 тыс. жит. (1940).

Удобная и хорошо оборудованная гавань в глубине залива, соединённого с океаном узким проливом. Рыболовный и торговый порт, через к-рый протекает вся внешняя торговля Ньюфаундленда. Судостроение, маргариновая, табачная, обувная, деревообрабатывающая, пивоваренная, чугунно-литейная пром-сть. Лов трески, китобойные и тюленьи промыслы. Экспорт’ рыбы, рыбьего и тюленьего жира, тюленьих кож, целлюлозы и бумаги, железной руды.

СЕНТЕШ (Szentes), гл. город Чонградского комитата в юго-вост. Венгрии, на одном из рукавов р. Тиссы; ж. — д. узел; 32, 8 тыс. жит.

(1930). Мельницы, лесопильни.

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (от англ. sentiment — чувство, чувствительность, лат. sentire — чувствовать), лит. направление, утвердившееся в Европе во 2-й пол. 18 в. Отличительными чертами С. являются культ чувствительности, признание ценности «среднего» человека, стремление к простой жизни, преклонение перед природой.

С. является этапом в развитии просветительской литературы 18 в., для к-рой характерны вражда ко всем проявлениям феодализма в общественной жизни, отрицание сословных предрассудков и стремление к естественному равенству и свободе человечества. Последняя у большинства сентименталистов понимается, в первую очередь, как удовлетворение стремлений и потребностей отдельной личности. Страстный протест против феодального угнетения находил у сентименталистов своё выражение в культе личности, освобождённой от всяких пут феодально-сословного строя, от ого законов и морали, сковывающих естественные стремления человека. Противоречиям общественной жизцй они противопоставляли естественную жизнь на лоне природы, где человек совершенно свободен от всякого принуждения и угнетения. «Естественный* человек, живущий на лоне природы, лишён пороков, которые являются порождением цивилизованного общества. Поэтому сентименталисты прославляют простую и здоровую жизнь народа, в особенности крестьян.

В отношении стиля С. характеризуется резкой враждебностью 'классицизму (см.), в к-ром сентименталисты видели воплощение эстетического идеала дворянско-монархич. строя. С другой стороны, они выступают также против рационализма просветительской литературы, к-рому они противопоставляли поэзию чувства и природы. Литература С., взятая в целом, характеризуется углублением просветительского демократизма, ибо предметом её изображения может быть всякий человек, вне зависимости от его социального положения, причём в основном этой литературе присуща идеализация народной жизни в противовес быту испорченной и развращённой аристократий.

Пионерами С. были англ. поэты Джемс Томсон («Времена года», 1726—30) и Э. Юнг («Жалоба, или ночные думы», 1742—44). Их меланхолич. поэзия повлияла на творчество группы поэтов, получивших название «кладбищенской школы», главным представителем
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