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Аннотация 

Настоящая статья представляет собой обзор исследований по проблеме 
французской рецепции творчества Э. По. Актуальность статьи 
обусловлена обращением к проблеме межнационального диалога 
литератур, выявлением специфики этнокультурных и индивидуально-
психологических факторов его осуществления. 

Ключевые слова: Э. По, рецепция, Франция, литературный перевод, 
диалог литератур, межнациональные взаимодействия. 

 

Одной из ключевых фигур романтизма в американской литературе 
XIX в. является Эдгар По (1809–1849) – «безумный мечтатель» (здесь и 
далее перевод мой – Д.П.) [Quinn 1957: 34] и «один из самых удивительных 
умов, которые когда-либо знал мир» [Там же: 4]. 

Его авторитет в Европе был намного выше, чем на родине. Он не 
только учился у своих коллег из Старого Света, но и сам оказал на них 
серьёзное влияние. Особое внимание творчеству романтика уделяли во 
Франции. Французским писателям были близки эстетические принципы Э. 
По, и если в Америке к началу 40-х гг. девятнадцатого столетия его звезда 
достигла стадии угасания, то во Франции она только начинала разгораться. 

Знакомство этой европейской страны с По произошло, по-видимому, 
немного раньше, чем обычно предполагается. В декабре 1844 г. в 
парижской газете «La Quotidienne» был опубликован рассказ «Джеймс 
Диксон, или Роковое сходство» (фр. «James Dixon, ou la funeste 
ressemblance»). Это было якобы оригинальное произведение, написанное 
одним из постоянных колумнистов газеты, который всегда подписывал 
свои творения инициалами Г.Б. (Пьер Гюстав Брюне, 1805–1896, 
французский историк – прим. моё, Д.П.). На самом деле «Джеймс 
Диксон…» являлся обыкновенным плагиатом «Вильяма Вильсона» Э. По. 
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Герои Г.Б. – это честный англичанин из высшего общества и его 
преступный двойник. Но отсутствие какой-либо мотивации поведения 
двойника лишает историю смысла и того символического значения, 
которое есть в рассказе По. Однако не может быть сомнений в том, что Г.Б. 
читал «Вильяма Вильсона» и сознательно подражал Э. По в своем рассказе. 
Таким образом, «Джеймс Диксон, или Роковое сходство» – первое 
зафиксированное в печати свидетельство знакомства французов с 
творчеством Э. По, а Г.Б. – первый европеец, подвергшийся влиянию 
американского романтика. 

Э. По «умер слишком рано, чтобы увидеть, как его гений становится 
востребованным» [Quinn 1957: 67], но за три года до смерти ему стало 
известно, что французы проявляют к нему интерес. Э. По сообщил об этом 
американскому издателю Эверту Огастесу Дайкинку (1816–1878) в письме 
от 30 декабря 1846 г.: «Миссис Клемм сказала мне сегодня утром, что 
некоторые парижские газеты писали о моём “Убийстве на улице Морг”. 
Она не могла сообщить мне детали, сославшись на то, что узнала об этом 
от Вас. Об “Убийстве на у. М.” говорилось и в парижской “Le Charivari”, 
вскоре после первой публикации рассказа в “Graham’s Mag.”: – апрель 
1841» [Poe 1846: http://www.eapoe.org/works/letters/p4612300.htm]. Но 
писатель был введён в заблуждение: в 1841 г. в газете «Le Charivari» не 
упоминалось ни о нём, ни о его рассказе. Скорее всего, издатель Дайкинк 
рассказал миссис Клемм о судебном процессе, который стал результатом 
публикации в 1846 г. весьма свободного перевода («плагиатной 
адаптации» [Quinn 1957: 67]) «Убийства на улице Морг» всё того же Г.Б. 
Рассказ «Беспрецедентное убийство в истории правосудия» (фр. «Un 
Meurtre sans exemple dans les fastes de la justice», 1846) печатался на 
страницах упомянутой ранее газеты «La Quotidienne» частями с 11 по 13 
июня. Цель Г.Б., по-видимому, заключалась в удовлетворении интереса 
читателей к популярным историям о преступлениях, и поэтому он также 
добавил детали, которые сделали убийство на улице Морг ещё ужаснее, 
чем задумывал Э. По. 

До 1849 г., года смерти Э. По, его творчество привлекло внимание 
как минимум пяти переводчиков, самые известные из которых – это поэты 
Шарль Бодлер (1821–1867), Стефан Малларме (1842–1898) и Поль Валери 
(1871–1945), представляющие восход, расцвет и закат французского 
символизма. Они «увидели в По что-то такое, что англоязычные читатели 
пропустили» [The recognition of Edgar Allan Poe 1966: 206]. 

27 января 1847 г. ежедневная газета «La Démocratie pacifique» 
опубликовала рассказ Э. По «Чёрный кот» (англ. «The Black Cat», 1846) в 
переводе Изабель Менье, Так Ш. Бодлер (1821–1867) узнал о 
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существовании человека, чьё имя он сделал во Франции великим. Но чем 
Бодлера заинтересовал рассказ? Известно, что в 1841 г. на острове Бурбон 
поэт оказался свидетелем сцены, которая произвела на него неизгладимое 
впечатление. Молодая негритянка, рабыня одного из местных 
плантаторов, была признана виновной в каком-то незначительном 
преступлении, и по законам того времени её публично выпороли. Бодлер 
был возмущён зрелищем, но воспоминания о плети, падающей на тело 
полуобнажённой девушки, заставили его признать наличие у себя 
садистских наклонностей [Quinn 1957: 79], а рассказ По, содержащий 
элементы насилия, стал – как следствие – ему близок. По мнению 
американского литературоведа Патрика Ф. Куинна, «сближению» Бодлера 
и По способствовал также растущий по обе стороны Атлантического 
океана в конце 30-х гг. XIX в. интерес к трансцендентальной философии и 
её концепции единства мира и Бога [Там же: 35-36]. Однако Э. По являлся 
противником трансцендентализма. 

Во Франции первой половины XIX в. прочно укоренились идеалы 
разума, науки и социального прогресса, характерные для ушедшей в 
историю эпохи Просвещения, и «для их вытеснения требовалась бомба, 
привезённая из-за границы» [Quinn 1957: 44]. Ни Жерар де Нерваль (1808–
1855), ни даже Виктор Гюго (1802–1885), несмотря на их писательское 
мастерство, не всегда могли в полной мере соответствовать запросам 
взыскательных европейских читателей. Предпринимались попытки 
перевести на французский язык Э.Т.А. Гофмана. Его рассказы были 
найдены занимательными, но их популярность пошла на убыль, как только 
появился перевод Э. По, сделанный Ш. Бодлером. Таким образом, Бодлер 
вернул Франции литературное господство в Европе, которое она уступила 
Германии в конце XVIII в. 

Ш. Бодлер посвятил большую часть своей жизни популяризации 
американского писателя во Франции. «…В разгар ужасного одиночества, 
которое меня окружает, я понял гений Эдгара По так хорошо <...>, оттого 
что он был похож на меня» [Phillips 1979: 74], – признавался поэт. Его 
статья «Эдгар Аллан По, его жизнь и произведения» (фр. «Edgar Poe, sa vie 
& ses œuvres», 1852) стала первым исследованием творчества Э. По на 
иностранном языке. Отредактированная в 1856 г., она была использована 
в качестве предисловия к первому тому переводов рассказов Э. По, 
выполненных Бодлером. Всего символист перевёл пять томов прозы Э. По, 
первый из которых появился в 1856 г., а последний – в 1867 г. 

Гением Э. По восхищался Жюль Верн (1828–1905). Ещё до 
публикации своих знаменитых романов он написал очень любопытную 
критическую статью «Эдгар По и его сочинения» (фр. «Edgar Poe et ses 
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œuvres», 1862), в которой не только положительно отозвался о рассказах 
американского писателя («…По создал совершенно особый род 
сочинений, его можно назвать основателем школы чудесного. У него были 
подражатели, которые старались превзойти его, но ни один из них даже не 
сравнялся с ним» (курсив автора – Ж.В.) [Верн 1862: 
http://az.lib.ru/w/wern_z/text_1862_edgar_poe_et_ses_339uvres.shtml]), но и 
отметил их недостатки («… фантазии Эдгара По доходили иногда до 
бреда…» [Там же]). Многие произведения Ж. Верна являются 
переработкой сюжетов По. Например, на создание романа «Вокруг света 
за восемьдесят дней» (фр. «Le Tour du monde en quatre-vingts jours», 1872) 
его вдохновил рассказ «Три воскресенья на одной неделе» (англ. «Three 
Sundays in a Week», 1841). Верн посвятил Э. По роман «Ледяной сфинкс» 
(фр. «Le Sphinx des glaces», 1897), являющийся продолжением его 
«Повести о приключениях Артура Гордона Пима» (англ. «The Narrative of 
Arthur Gordon Pym of Nantucket», 1838). 

Далеко не все литературные деятели Франции разделяли восторг Ш. 
Бодлера и Ж. Верна. Одни утверждали, что те, кто называют творчество Э. 
По литературой, перепутали её с «довольно талантливой 
изобретательностью» [Quinn 1957: 49]. Другие отмечали, что ни в одном из 
его произведений нет человеческой души, зато преобладают болезнь, зло и 
смерть. Третьи настаивали, что психические расстройства своих героев 
писатель испытывал сам. Четвёртые считали, что сюжеты «безумных» 
[Quinn 1957: 50] рассказов По однообразны, бессмысленны и 
продиктованы ему алкоголем, и посему его творчество должно 
представлять больший интерес для студентов-медиков, чем для читателей 
художественной литературы. Писатель Жюль Барбе д’Оревильи (1808–
1889) сравнил жизнь По с жизнью цыган и назвал его «королём богемы» 
[Quinn 1957: 47]. По мнению д’Оревильи, По – человек необыкновенного 
таланта, но его произведения лишены основных проблем человечества, 
таких как Бог, общество, семья [Там же]. Таким образом, в 1858 г., 
предположительно, после критики Ж.Б. д’Оревильи, реноме Э. По во 
Франции пошло на спад, продолжавшийся до тех пор, пока 
приблизительно в 1875 г. американский романтик не стал таким же 
великим для С. Малларме, каким он был для Ш. Бодлера. 

Именно через переводы Бодлера Малларме познакомился с 
произведениями Э. По. Его первые переводы поэзии По стали появляться 
в 1875 г. В 1876 г. Малларме посвятил ему сонет «Гробница Эдгара По» 
(фр. «Le Tombeau d’Edgar Poe», 1876), что только подтверждает и без того 
явную печать влияния американского романтика на французского 
символиста. Для Малларме По был подобен «литературному божеству» 
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[Quinn 1957: 12]. «… Я обязан моему великому учителю Эдгару По» [Там 
же], – признавался он. Не менее «великим учителем» американец стал и 
для П. Валери. «Философия творчества» (англ. «The Philosophy of 
Composition», 1846) По считается основой поэтической теории Валери. «Э. 
По – это единственный безупречный писатель. Он никогда не ошибался» 
[Там же], – утверждал он. 

Какими бы оригинальными ни казались поэтические принципы Э. 
По, они опираются на солидный фундамент эстетики европейского (в 
частности, немецкого и английского) романтизма. Известно, что По был 
хорошо знаком с теоретическими работами Фридриха Шлегеля (1772–
1829) [Ковалёв 1984: 101]. Его часто сравнивали с Эрнстом Теодором 
Амадеем Гофманом (1776–1822) [Верн 1862: 
http://az.lib.ru/w/wern_z/text_1862_edgar_poe_et_ses_339uvres.shtml], но в 
предисловии к своему сборнику «Гротески и арабески» (англ. «Tales of the 
Grotesque and Arabesque», 1840) По писал, что страх и ужас, 
присутствующие в его новеллистике, берут начало не в немецком 
романтизме, а в его собственной душе [Poe 1840, vol. I: 
http://www.eapoe.org/works/misc/tgap.htm]. Э. По преклонялся перед 
поэзией Уильяма Вордсворта (1770–1850), Сэмюэла Тэйлора Кольриджа 
(1772–1834), Томаса Мура (1779–1852), Джона Китса (1785–1821), 
Джорджа Байрона (1788–1824) и Перси Биши Шелли (1792–1822). Однако 
литературные критики Реми де Гурмон (1858–1915) и Андре Фонтена 
(1865–1948) свели к минимуму влияние на Э. По немецкого и английского 
романтизма, поскольку, по их мнению, По была близка французская 
культура XVII-XVIII вв. [Quinn 1957: 34]. 

Писатель Режи Мессак (1893–1945) также исследовал влияние на Э. 
По французской литературы и выявил связь между «Приключениями 
Артура Гордона Пима» и произведением неизвестного автора 
«Путешествие от Северного полюса к Антарктике через центр мира» (фр. 
«Relation d'un voyage du pôle antarctique au pôle antarctique par le centre du 
monde», 1721). Доказательств того, что По был знаком с этой книгой, Р. 
Мессак не предъявил, за исключением лишь ряда её особенностей, 
встречающихся не только в повести американского романтика об Артуре 
Гордоне Пиме, но и в его рассказах «Рукопись, найденная в бутылке» (англ. 
«MS. Found in a Bottle», 1833) и «Низвержение в Мальстрём» (англ. «A 
Descent into the Maelström», 1841). Мессак отметил, что По в отличие от 
французского анонима, обладал способностью подобрать такой эффект для 
своего произведения, которым не было бы перегружено воображение 
читателя [Quinn 1957: 32-33]. По мнению Мессака, исключительно этот 
факт является причиной «почти безграничного успеха» [Там же: 33] Э. По 
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во Франции, хотя не всем известно, по каким критериям писатель выбирал 
тот или иной эффект. По признанию самого По, он искал «окрест себя или, 
скорее, внутри себя такого сочетания событий и интонаций, кои 
наилучшим образом способствовали бы созданию нужного эффекта» 
(курсив мой – Д.П.) [По 2003: 708]. 

Одно из представлений Э. По о творчестве, считающееся 
новаторским, состоит в том, что чрезмерная краткость лучше чрезмерной 
длины. По заявлению литературоведа Марселя Франкона (1900–1975) это 
представление ошибочно связывают с Э.По, но на самом деле оно восходит 
к некоему французскому писателю XVIII в. по фамилии Эдлен (Эделин) 
[Quinn 1957: 36]. Таким образом, согласно М. Франкону, Ш. Бодлер «не 
нашёл ничего нового в По» [Там же: 35], а из его произведений «он всего 
лишь почерпнул идеи, зародившиеся на самом деле во Франции. Поэтому 
он был восприимчив к ним» [Там же]. Вследствие этого творчество По так 
тепло приняли в этой стране. 

Патрик Ф. Куинн также допускал возможность наличия 
французского начала в творчестве Э. По. К примеру, статья По 
«Философия творчества» отчасти повторяет самое знаменитое сочинение 
Николя Буало-Депрео (1636–1711) «Поэтическое искусство» (фр. «L'Art 
poétique», 1674), а его рассказы «Морелла» (англ. «Morella», 1835) и 
«Лигейя» (англ. «Ligeia», 1838) отдалённо напоминают романы Оноре де 
Бальзака (1799–1850) «Луи Ламбер» (фр. «Louis Lambert», 1832) и 
«Серафита» (фр. «Séraphîta», 1834) [Там же: 34]. 

С триумфом символизма, пришедшимся на рубеж XIX–XX вв., 
авторитет Э. По, впервые воспетого во Франции Ш. Бодлером, был 
восстановлен благодаря представителям этого направления в литературе, 
для которых поэзия и эстетика американского романтика стали поистине 
«драгоценными камнями» [Там же: 53]. Так, например, писатель Гюстав 
Кан (1859–1936) прокомментировал в 1888 г. рассказ Э. По «Падение дома 
Ашеров» (англ. «The Fall of the House of Usher», 1839), в том числе и 
стихотворение «Обитель привидений» (англ. «The Haunted Palace», 1839), 
вплетённое в ткань повествования и являющееся лейтмотивом данного 
произведения. Перемены, происходящие с психикой Родерика Ашера по 
мере развития сюжета рассказа, его автор, по мнению Г. Кана, испытал сам 
[Quinn 1957: 54]. Дом с его «едва заметной трещиной, которая начиналась 
под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых 
водах озера» [По 1976: 191], «подобен душе, облачённой в траур» [Там же]. 
Главный герой рассказа описывает «чрезмерное нервическое 
возбуждение» [По 1976: 192] своего друга Ашера так детально, «как если 
бы он был его двойником» [Quinn 1957: 55]. Для того чтобы точнее 
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изобразить «погибшую душу» [Там же] Ашера и душу героя-
повествователя, которая также может погибнуть, Э. По вводит в рассказ 
стихотворение «Обитель привидений», автором которого, согласно 
сюжету «Падения дома Ашеров», является сам Ашер. История «о князе 
Разуме, свергнутом чёрными, как ворон, духами зла, акцентирует этот 
мотив безумия» [Попова // Efektivní nástroje moderních věd 2014: 12]. По 
словам Э. По, обитель привидений – это образ помутившегося рассудка, 
преследуемого призраками [Poe 1841: 
http://www.eapoe.org/works/letters/p4105290.htm]. 

С мнением Г. Кана о том, что произведения Э. По – это 
«исследование самого себя» [Quinn 1957: 56], солидарна писательница 
Жан Дорнис (1870–1948). Она утверждала, что действия его героев 
идентичны «его собственным намерениям» [Там же]. «Если англичане 
видели в По, прежде всего, родоначальника детектива, его французским 
почитателям был интересен его нездоровый и вместе с тем поразительный 
психологизм, – писала Дорнис. – Удивительный анализ чувств героев, их 
порочности и шрамов, оставленных различными заболеваниями (в том 
числе и психическими), шокируют и словно бьют током» [Там же]. 

Но среди критиков, утверждавших, что в эпоху «благородного, 
безупречного и прекрасного» [Quinn 1957: 53] Э. По «едва ли нашлась бы 
душа красивее его души» [Там же], и считавших его «самым необычным, 
самым оригинальным и самым чудесным из писателей, когда-либо 
обогативших англоязычную литературу» [Там же], снова нашлись 
недоброжелатели. Характерным примером этого может служить книга 
«Эдгар По, его жизнь и творчество. Патологическое исследование 
психологии» (фр. «Edgar Poe, sa vie et son oeuvre; étude de psychologie 
pathologique», 1901), написанная историком Эмилем Луврье (1866–1964) и 
опубликованная в Париже в 1901 г. На страницах книги автор выставляет 
Э. По дегенератом и наследственным алкоголиком [Quinn 1957: 57]. 
Подобные суждения послужили отправной точкой для исследования 
творчества Э. По писателем Камилем Моклером (1872–1945). 
Познакомившись с его рассказами «Лигейя», «Элеонора» и «Морелла», К. 
Моклер объявил их леонардесками, т.к. обнаружил сходство с полотнами 
итальянского художника Леонардо да Винчи (1452–1519) «Мона Лиза» 
(итал. «Ritratto di Monna Lisa del Giocondo», 1503-1519), «Святая Анна с 
Мадонной и младенцем Христом» (итал. «Sant'Anna, la Madonna, il 
Bambino», 1508-1510), и «Иоанн Креститель» (итал. «Saint Jean-Baptiste», 
1514-1516), натурщицей для которых, по мнению Моклера, могла быть 
женщина [Mauclair 1926: 239-240]. В «слиянии чёткого изображения с 
метафизической вуалью и светотенью души» [Там же] он увидел сфумато 
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да Винчи: то же «благородное, уверенное, деликатное, филигранное, но, 
тем не менее, неуловимое начертание женских образов» [Там же: 240]. 

Согласно мнению одного из отечественных исследователей, «в 
основе некоторых методологических принципов американского писателя 
лежит концепция воображения, предложенная Кольриджем» [Ковалёв 
1984: 230]. Однако, по заверению критика Шарля Дю Боса (1882–1939), 
«чтобы стать великим во Франции – нужно быть оригинальным» [Quinn 
1957: 38]. Стало быть, Э. По должен был привлечь внимание французских 
поэтов неповторимостью своих произведений. В частности, Ш. Бодлер, С. 
Малларме и П. Валери почерпнули из его творчества такие 
художественные приёмы, которые они, очевидно, не смогли найти у 
других англоязычных писателей. Отсюда вытекает и вывод, что 
критические работы Э. По не случайно были переведены на французский 
язык раньше, чем, например, «Литературная биография» (англ. «Biographia 
Literaria», 1817) С.Т. Кольриджа. 

У американо-английского поэта Томаса С. Элиота (1888–1965) было 
своё объяснение тому, вследствие чего произведения Э. По стали 
классикой не только для писателей Франции, но и для её читателей. По был 
«усовершенствован» Ш. Бодлером и С. Малларме в процессе перевода. 
Они привнесли в его творчество ещё больше изысканности, устранив тем 
самым некоторые недочёты, допущенные американским писателем. По 
сути дела, они в той же мере перевели истории Э. По, в какой и переписали 
их. Следовательно, французы ценят Э. По за то, в чём Бодлер и Малларме 
преобразили его [The recognition of Edgar Allan Poe 1966: 213]. 

«Если бы По продолжал писать в духе некоторых немецких 
романтиков или английских “готических” романистов, мы бы сегодня 
исследовали его творчество как музейный экспонат – любопытный, но 
вышедший из употребления и безжизненный» [Quinn 1957: 63], – уверяла 
литературовед Сириль Арнавон. Неисчерпаемый интерес к произведениям 
писателя, по её словам, обусловлен тем, что под их «бредовой» [Там же] 
оболочкой скрыты людские страдания. 

Георгий Павлович Злобин считает, что некоторые теоретические 
высказывания Э. По, в основном, через Бодлера «подхваченные 
французскими символистами» [Злобин // По 1976: 20], перешли от них «в 
трансформированном и одностороннем толковании» [Там же] в эстетику 
модернизма. 

Таким образом, в истории начального освоения творчества Э. По 
французским художественным сознанием выделяется несколько периодов: 

1) 1840-е – конец 1850-х гг. (произведения Э. По появляются во Франции, 
начинается их интенсивное освоение); 
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2) конец 1850-х – середина 1870-х гг. (популярность Э. По снижается по 
причине негативных отзывов критиков); 

3) середина 1870-х гг. – 1940-е гг. (гений Э. По вновь востребован, но 
начинаются обвинения в подражании американского романтика 
французским писателям XVII-XVIII вв.). 

Диахронический анализ рецепции творческого наследия Э. По во 
Франции позволяет не только выделить основные этапы этого процесса, но 
и определить наиболее значительные условия и факторы его 
осуществления, что, в свою очередь, проливает свет на существенные 
особенности творческой личности американского писателя. 
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