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(К проблеме генезиса романа-мемуаров во Франции ХVIII века) 
 

Статья посвящена важной, но малоизученной в литературоведении проблеме, 
касающейся тонкой дифференциации таких понятий, как «вымысел» и «вообра-
жаемая конфигурация». Анализируются французские мемуары ХУП века (Рец, Ла-
рошфуко, Бюсси де Рабютен, г-жи де Моттвиль и де Лафайет, м-ль де Монпансье), 
оказавшие огромное влияние на развитие жанра романа-мемуаров XVIII века. 

 
Автобиографические произведения 

обычно относят к документальной про-
зе, однако собственная версия человека 
о себе далеко не всегда является самой 
достоверной1: ведь рассказ им ведется о 
событиях, которые не оставили его рав-
нодушным, задели за живое, поэтому 
точного и беспристрастного копирова-
ния ждать не приходится. Рассказчик 
хочет оправдать себя, представить фак-
ты в выгодном свете — откуда же может 
взяться объективность и непредвзя-
тость? Одной из функций рассказчика2 
является моделирование истории и соб-
ственной жизни, а «написать свою исто-
рию — значит скорее сконструировать 
себя, чем попытаться себя понять. Речь 
идет не о том, чтобы раскрыть истори-
ческую правду, но о том, чтобы рас-
крыть правду внутреннюю: ищут смысл 

и целостность, а не подлинность и ис-
черпанность», — пишет Ф. Лежен3, и 
его мысль поддерживает Р. Шолес: 
«Любое писание, любое сочинение есть 
конструирование. Мы не копируем мир, 
мы создаем свою версию мира. Нет ми-
месиса, только поэйсис. Нет регистра-
ции фактов. Только конструирование»4. 
Ж. Гусдорф связывает возможность ис-
кажения с самим процессом переноса 
жизни на бумагу, с превращением ме-
няющегося в застывшее, со стремлением 
придать рассказу логику, которой нет в 
реальной жизни. Техника повествования 
заставляет отказаться от объективности, 
ведь автобиография — не протокол. Та-
ким образом, абсолютного совпадения 
реальности с рассказом о ней нет, и быть 
не может: любая автобиография есть в 
некоторой степени вымысел, как любое 
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серьезное вымышленное произведение 
является в некотором роде автобиогра-
фическим5. 

Что же значит вымысел в автобио-
графическом произведении и каковы его 
границы? П. Рикер полагает, что вымы-
сел нельзя смешивать с таким понятием, 
как «воображаемая конфигурация», ко-
торая является общей операцией для ис-
ториографии и художественной литера-
туры6. Термин «вымысел» он определяет 
как антитезу истинному рассказу, отме-
чая, что многие авторы не делают ника-
кого различия между этими двумя поня-
тиями, так как «любая конфигурация 
вымышлена, то есть не дана в материале, 
который упорядочивается рассказом». 
По его мнению, термин «вымысел» мо-
жет быть применен к тем литературным 
творениям, которые не претендуют на 
достоверность. Различие между вымыс-
лом и конфигурацией следует искать не 
в самой повествовательной структуре 
текста (она идентична), а в отношениях 
с действительностью7. По П. Рикеру, 
«вымысел» есть выдуманное, не суще-
ствовавшее, а «воображаемая конфигу-
рация» — реально существовавшее, но в 
иной форме или в ином контексте. 

Появление «воображаемой конфигу-
рации» неизбежно при попытке обрести 
«утраченное время», однако ее формы и 
значение в тексте могут быть самыми 
разными. Можно выделить «воображае-
мые конфигурации», имеющие объек-
тивное происхождение, то есть не зави-
сящие от сознательной установки авто-
ра, и субъективные, зависящие от лич-
ности и целей рассказчика. 

Первые связаны, очевидно, с художе-
ственными особенностями произведе-
ния, с тем, выбирает ли автор «показ» 
или «рассказ», отдает ли он предпочте-
ние прямой или косвенной речи. В тех 
произведениях, которые находятся бли-

же к хронике, к историческому повест-
вованию, «воображаемые конфигура-
ции» встречаются редко: в мемуарах Ла-
рошфуко, Бюсси де Рабютена, госпожи 
де Моттвиль почти нет прямой речи, яр-
ких запоминающихся сцен. Автор рас-
сказывает о себе или других, но мы не 
видим героев, не чувствуем биения их 
пульса, не слышим их голоса. 

Иное дело — воспоминания, в кото-
рых личность автора, его писательское 
мастерство проявляются в полной мере, 
в которых рассказчик не стремится к 
объективному изложению событий (как, 
например, Ларошфуко, говорящий о се-
бе в третьем лице в большей части своих 
«Мемуаров»), но сам занимает централь-
ное место, «выпускает своего утконоса» 
(по словам Ортеги-и-Гассета) на первый 
план. Тогда в повествовании в изобилии 
появляется прямая речь, хотя, само со-
бой разумеется, что ни один человек, 
какой бы прекрасной памятью его не на-
делила природа (как не раз говорит о 
себе мадемуазель де Монпансье) не мо-
жет дословно вспомнить не только речи 
других, но и собственные высказывания. 
И тут ему на помощь приходит «вообра-
жаемая конфигурация»: зная примерно, о 
чем шла речь и какой позиции придер-
живался каждый собеседник, рассказчик 
считает себя вправе «довообразить», 
дать персонажам голос, что, к слову ска-
зать, вполне соответствовало историче-
ским трудам того времени, в которых 
доля вымысла имела законное место. 

Особенно поражает обилие кавычек 
на страницах «Мемуаров» кардинала де 
Рец: причем, если иногда он объясняет, 
что записал высказывания участников 
часом спустя и потому может передать 
их слово в слово, то в остальных случаях 
он поступает как писатель, который, 
зная характер своих героев, движущие 
пружины их поступков, вкладывает в их 
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уста вымышленные речи8. Известно, на-
сколько слова персонажей, их диалоги 
оживляют художественное произведе-
ние, ту же роль они играют и у Реца, 
равно как и в мемуарах мадемуазель де 
Монпансье, и в воспоминаниях госпожи 
де Лафайет о Генриетте Английской. 
Поскольку основной текст последних 
был составлен на основании рассказов 
главной героини, то при их литератур-
ной обработке, при превращении устно-
го материала в письменный не мог не 
проявиться собственный стиль г-жи де 
Лафайет, ее писательская манера, что и 
делает это произведение более похожим 
на роман, чем на мемуары. 

Важным приемом для оживления по-
вествования становится вкрапление яр-
ких, трагических или забавных, при-
ключений, рассказанных кратко, но с 
большим мастерством. На фоне под-
черкнуто нейтрального, на «нулевом 
градусе письма», изложения историче-
ских событий вдруг возникает то или 
иное происшествие, не рассказанное, но 
показанное автором как на сцене, где мы 
видим всех персонажей в движении и 
мимике, где мы чувствуем их эмоции, 
что опять же наиболее часто встречается 
в мемуарах с личной доминантой, т. е. у 
Реца и Великой мадемуазель, как, на-
пример, поучительная история о не-
удавшемся совращении будущим карди-
налом целомудренной девицы или пре-
восходный рассказ о ночной встрече с 
черными капуцинами, которых пасса-
жиры кареты приняли за призраков. Рец 
явно относится к людям творческого ти-
па, склонным к конструированию раз-
вернутых рассказов, способным на об-
ман, признающим ценность индивиду-
ального видения мира. Поэтому важны 
не столько исторические факты, сколько 
то, какими они предстают в воспомина-
ниях кардинала. 

Логика подсказывает ему рассказы-
вать одно событие за другим, но реаль-
ность ведет к проникновению одного в 
другое, и ради ясности повествования он 
часто жертвует хронологией, забегая 
вперед или отходя назад в объяснении 
причинно-следственных связей между 
событиями. Рец следует тому же прин-
ципу, что и м-ль де Монпансье в своих 
мемуарах: «Поскольку существует такая 
связь между обстоятельствами, которая 
мне кажется необходимой или которой        
я придаю слишком большое значение, 
чтобы ею пренебречь, то я описываю 
большинство событий не в том порядке, 
что они были, а в том, в каком они всплы-
вают передо мной наиболее живо»9. Как 
считает П. Рикер, хронологическая связь 
между событиями характерна для хро-
никера, а каузальная — для мемуариста. 

«Воображаемые конфигурации» вто-
рого типа, т. е. основанные на личности 
автора, на его отношении к описывае-
мому, проявляются в том, что в центре 
внимания рассказчика оказываются со-
бытия, представляющие интерес скорее 
не для истории, но для самого героя, 
причем рассказчик позволяет себе неко-
торые (бóльшие или мéньшие) вольно-
сти в их изложении, а также в том, ка-
ким образом автор изображает других — 
авторская симпатия и антипатия опреде-
ленно проявляются в мастерски напи-
санных портретах, являющихся неотъ-
емлемым компонентом мемуарной про-
зы ХVII века. 

Великая Мадемуазель, по ее собст-
венным уверениям и как это подтвер-
ждают ее воспоминания, обладает пре-
восходной памятью, но, как всякая па-
мять, она весьма избирательна: то, что 
затронуло, имело чрезвычайное значе-
ние, вспоминается в малейших подроб-
ностях, то, о чем не хочется воспоми-
нать, проходит быстро и незаметно, по-
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скольку мадемуазель, вспоминая, пере-
живает заново. Именно такова роль ее 
мемуаров — пережить вновь события 
юности, что говорит об ассоциирован-
ности рассказчика и воспоминаний, сре-
ди которых превалируют яркие, ибо она 
не пытается анализировать, что харак-
терно для событий важных. Рассказчица 
вспоминает лишь о том, что ее затрону-
ло, что накрепко вошло в ее «Я-схему» 
(по терминологии психологов)10, не пы-
таясь восстановить то, что было утраче-
но или забыто. 

В первой части мемуаров мадемуа-
зель однозначно принадлежит главная 
роль, ей даже случается отдавать пред-
почтение «событию, которое могло бы 
произойти и которое заставляет биться 
ее сердце в ущерб событию, которое 
действительно произошло»11. 

Внучка Генриха IV, племянница Лю-
довика ХIII и кузина Людовика ХIV, 
«Великая мадемуазель» всегда находи-
лась в гуще политической борьбы: в 
двадцатилетнем возрасте она приняла 
участие во Фронде на стороне партии 
принцев и парламента. Разумеется, эти 
события времен ее мятежной юности 
находят отражение и в ее воспоминани-
ях, но, хотя она не может не остановить-
ся на своем триумфальном въезде в Ор-
леан, который, по ее версии, принес од-
ну из блистательных побед ее партии, а, 
по мнению историков, не имел никакого 
значения12, она намеренно не говорит о 
том, что и так было хорошо известно из 
истории, мемуаров и газет. Мадемуазель 
де Монпансье ничего не пишет о роли 
Реца в движении Фронды, Ларошфуко 
упоминается ею лишь в связи с его тя-
желейшим ранением, да и вообще сама 
Фронда, занимающая центральное место 
в трудах других мемуаристов, в ее пове-
ствовании играет значительно меньшую 
роль: она, в отличие от Реца и Ларош-

фуко, вынужденных уехать в изгнание, 
была прощена, помирилась со двором и 
кардиналом и как бы стремится загла-
дить свою вину весьма беглым расска-
зом об этих событиях. Как справедливо 
заметил Ж. Гарапон, многое роднит 
«Мемуары» Великой мадемуазель с 
авантюрным романом и трагедией в ду-
хе Корнеля13. Она с воодушевлением 
вспоминает свое прошлое, преображая 
его и обогащая всем тем, что имеется в 
ее «эпическом, романном и театральном 
образовании», она создает свой собст-
венный миф14 что в полной мере можно 
отнести и к воспоминаниям кардинала 
де Реца, которые буквально на следую-
щий день после их публикации (1717) 
были отнесены к жанру романа, по-
скольку, по свидетельству современни-
ков, искажали историческую правду. 

В поле зрения Реца тоже оказываются 
лишь те события, в которых сам он иг-
рал активную роль, те же, в которых он 
не принимал участия или не проявил се-
бя с лучшей стороны, даже если они и 
очень значительны, изложены бегло и 
как бы мимоходом, лишь для того, что-
бы не нарушать хронологию. Это при-
водит к довольно вольному обращению 
кардинала с историческим временем, 
которое зачастую противоречит времени 
повествования, приобретает субъектив-
ную окраску: о событии менее важном и 
менее длительном рассказывается долго 
и подробно, если оно имеет значение 
для автора, как, например, побег из 
тюрьмы, описанный другими не в столь 
благоприятном свете (например, в «Ме-
муарах» Ги де Жоли, 1718), когда же 
Рец был не у дел, он всегда находил бла-
говидный предлог, чтобы сократить по-
вествование. Кардинал де Рец не стре-
мится создать копию реальности, так же 
как и не прибегает он к вымыслу, он 
создает свою «воображаемую конфигу-
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рацию» исторических событий, в кото-
рые накрепко вписана его собственная 
жизнь. 

Любопытно, что в погоне за интерес-
ной историей Рец, не задумываясь, 
жертвует правдой: так, на самом деле, 
он не принимал участия в эпизоде с чер-
ными монахами и знал о нем лишь пона-
слышке15, но желание быть главным во 
всем оказалось сильнее, и в его изложе-
нии именно Рец играет наиболее замет-
ную роль. Эпизод не правдив, но какая 
точность детали, какая живость в обри-
совке поведения участников сцены и, 
наконец, какая неожиданная театральная 
развязка! Если, по словам Ларошфуко16, 
кардинал более опирается на свое вооб-
ражение, чем на память, то делает он это 
так мастерски, что заслуживает скорее 
восхищения, чем порицания. 

Г-жа де Лафайет признается в своих 
воспоминаниях об английской королеве, 
что было не так просто «повернуть 
правду в некоторых местах так, чтобы 
высказать ее, но не оскорбительным и 
неприятным для принцессы образом»17. 

Субъективизм проявляется не только 
в отношении к историческим событиям, 
но и в описании других, в тех мастер-
ских портретах, которые создают на 
страницах своих произведений мемуа-
ристы. 

Так, в целом строго соблюдающая 
хронологию и стремящаяся к объектив-
ности и точности г-жа де Моттвиль соз-
дает блестящий портрет своей покрови-
тельницы Анны Австрийской18, которую 
она определенно приукрашивает, оста-
ваясь при этом абсолютно искренней. 
Можно отметить, что характеристика 
королевы строится на превознесении ее 
врожденных добродетелей и переложе-
нии вины за все ее отрицательные каче-
ства на других, главным образом, на 
кардинала Мазарини, с которым г-жу де 

Моттвиль связывали непростые отно-
шения. То же явное восхищение своей 
героиней мы видим и в «Истории Ген-
риетты Английской» г-жи де Лафайет, 
равно как и в «Мемуарах» Бюсси де Ра-
бютена, создавшего настоящий панеги-
рик Людовику ХIV, на милость которого 
рассчитывал автор. 

Таким образом, рассказчики видят не 
то, что есть, а то, что, по тем или иным 
причинам, они хотят увидеть, создавая 
портреты, верные в общем и целом, но 
крайне субъективные в частностях, в 
расстановке акцентов. 

Последнее, на чем хотелось бы оста-
новиться, относится к воспоминаниям 
детства, которые, хотя и редко, но все 
же попадают на страницы мемуаров 
ХVII века. Больше всего о своем детстве 
и юности говорит Великая мадемуазель, 
хотя ее воспоминания навряд ли полно-
стью соответствуют истине: так, еще со-
всем ребенком она, якобы, заявляла, что 
ее бабушка г-жа де Гиз, — это «дальняя 
бабушка», поскольку она, в отличие от 
Марии Медичи, «не королева». Не поя-
вилось ли это воспоминание в результа-
те того, что в жизни героини, как и во 
всем повествовании, явно прослежива-
ются две главные темы: гордость по по-
воду своего высокого рождения и 
стремление еще больше возвысить свой 
род, занять трон, благодаря замужеству. 
Мадемуазель пишет, что в детстве не 
боялась наказаний, обожала придворные 
развлечения, всегда была искренна в 
выражении своих чувств — все это бу-
дет характерным для нее и в дальней-
шем, не претерпит никаких изменений с 
течением времени. Можно отметить, что 
воспоминания о детстве и юности опре-
деляются теми жизненными приорите-
тами, которые утвердятся позже. 

Первые воспоминания кардинала де 
Реца относятся к 16–18 годам, о детстве 
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ничего не говорится (кроме упоминания 
о том, что в день его рождения вылови-
ли огромную белугу — знамение, ти-
пичное для рассказов о рождении вели-
ких людей, факт, реальность которого 
вызывает сомнения). Как считают пси-
хологи, детские воспоминания — почти 
всегда ложные, они строятся на основа-
нии рассказов взрослых, ибо в человече-
ской памяти существует так называемый 
«пре-автобиографический период»19, соб-
ственно же автобиографическая память 
начинает развиваться в тот момент, ко-
гда человек выделяет себя из окружаю-

щей среды, когда у него появляется ос-
мысленная ретроспекция, поэтому почти 
все воспоминания о детстве строятся как 
«воображаемая конфигурация». 

Наличие «воображаемых конфигу-
раций», естественных и практически 
неизбежных в автобиографическом про-
изведении, прокладывает мостик от 
документальности к художественно-
сти, свидетельствует о том, что в цен-
тре повествования — не голые факты, 
но их субъективное видение, отра-
жающее, прежде всего, личность авто-
ра, а не ход истории. 
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FROM THE IMAGINARY CONFIGURATION 
TO THE FICTION OF THE NOVEL 

(Towards the Problem of Genesis of the Memoir-Novel in the 18th Century France) 
 

The article focuses on an important problem that is insufficiently researched in literary 
studies—the problem of subtle differentiation between the terms fiction and imaginary con-
figuration. French memoirs from the 17th century (Retz, La Rochefoucauld, Bussy de Rabu-
tin, Mme  de Motteville,  Mme de La Fayette, Mlle de Montpensier) that had a large impact 
on the development of the genre of the memoir-novel are analysed. 
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ЯВЛЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

 
Явление прецедентности в языке и литературе — объект современных лингвис-

тических и литературоведческих исследований. Лингвисты и литературоведы рас-
сматривают инвариантную составляющую явления. В этом случае лингвистиче-
скому исследованию подлежат такие прецедентные феномены, как прецедентный 
текст, прецедентное высказывание, прецедентная ситуация, а литературоведче-
скому — прецедентные высказывания (М. Гронас), формально-тематические един-
ства, т. е. «кластеры» (А. К. Жолковский). Вариативность, сопровождающая в 
культуре и литературе устойчивые темы, образы, сюжетно-фабульные комплексы 
и др., осмысляется по преимуществу литературоведами. Предметом внимания при 
этом, по мнению автора статьи, становятся прецедентная тема и ее «рост» в 
культуре, а также исходное произведение, введенные им инварианты и их многооб-
разные вариации, богатая в целом история его бытия, все его культурные, содер-
жательные и формальные напластования. 

 




