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Аннотация. В статье рассмотрен ранний период развития французской детективной прозы (1860-е гг.), когда термин «roman 
policier» еще не был сформирован (в ходу был термин «судебный роман», «roman judiciaire»). Романы Э. Габорио, 
который в цикле произведений о Лекоке (начиная с «Дела вдовы Леруж», 1865) выступил как основоположник жан-
ра, сочетают в себе приметы криминального нарратива с социально-психологическими, историческими, политиче-
скими конструктами. Автор статьи анализирует малоизвестные произведения сходной тематики, созданные в тот 
же период: романы «Драма на улице Мира» Адольфа Бело, «Дело улицы Вожирар» Тюрпена де Сансэ и «Фабри-
ка преступлений!» Поля Феваля, а также повести «Черная жемчужина» Викторьена Сарду и «Убийца Альбертины 
Ренуф» Анри Ривьера. Все они отражают повышенный интерес читательской аудитории 1860-х к криминальным 
сюжетам и в той или иной степени закладывают основы нового жанра (преступление, процесс расследования, рас-
следовательская инстанция, взаимодействие профессионального сыщика с любителем, ложные и истинная версия 
преступления и т. п.). Автор статьи приходит к выводу, что активизация указанными авторами сюжета канонической 
новеллы Э. По «Убийства на улице Морг» сочетается с использованием чисто «фельетонных» (в том числе мело-
драматических) нарративных ресурсов, а также пародированием моды на криминальные сюжеты (у Бело и Феваля).
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Abstract. This article focuses on the early period of French detective fiction (1860s), when the “roman policier” notion has not yet 
been formulated (In use was the notions “courtroom novel”, i.e. “roman judiciaire”). Émile Gaboriau acted as the founder 
of this genre through his series of novels about Monsieur Lecoq [starting with the novel – “The Lerouge Case” (“L’Affaire 
Lerouge”, 1865)]. His novels incorporate the criminal narrative features and social, psychological, historical, and political 
constructs. The author of the article analyses little-known literary works of the similar theme, written in the same period 
and far less known, such as the novels: “The Drama of the Rue de la Paix» (“Le Drame de la Rue de la Paix”) by Louis 
Marc Adolphe Belot and “The Crime Factory!” (“La Fabrique de crimes!”) by Paul Henri Corentin Féval (both written in 
1866), as well as the stories: “The Black Pearl” (“La Perle noire”) by Victorien Sardou, 1861 and “The Killer of Albertine 
Renouf” (“Le Meurtrier d’Albertine Renouf. Les Derniers jours de Don Juan”) by Henri Laurent Rivière, 1865. All of them 
are indicative of the increased interest in criminal plots among the readership of the 1860s and, in a varying degree, have 
laid the basis for the new genre paradigmatics (crime, investigation process, investigating agency, interaction between a 
professional detective and an amateur one, wrong and right crime versions, etc.). The author of the article reach a conclusion 
that the activation of the description by the authors of the plot of Edgar Allan Poe’s canonical short story “The Murders 
in the Rue Morgue” is combined with solely “feuilletonistic” narrative resources (including melodramatic ones) were 
extensively used in the detective fiction, and the extremes of fashion for criminal plots were exposed to parody in Belot 
and Féval’s works.
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Среди тех модификаций популярного чтения, ко-
торые утверждаются во французской прозе второй по-
ловины XIX века, следует в первую очередь назвать 
криминальный роман. Важно подчеркнуть, что со-
временного понятия «детективный роман» («roman 
policier») до 1870-х гг. еще не существовало; до поры 
речь шла о «судебном романе» («roman judiciaire»); 
первые упоминания о «roman policier» мы встречаем 
в периодике начиная с 1870-х гг. (известный литера-
тор Жюль Кларети использовал комбинированный ва-
риант: «roman judiciaire et policier»1). По отношению 
же к подготовившим детектив жанровым образова-
ниям 1840–50-х гг. более целесообразно использовать 
понятие «протодетектив». Здесь еще не просматри-
ваются в полном объеме все составляющие, харак-
терные для классического детектива (преступление, 
расследование; наличие герменевтического кода, свя-
занного с дешифровкой и интерпретацией «лакунар-
ных элементов» [Evrard: 11]; присутствие фигур сы-
щика и преступника и пр.).

Колыбелью жанра стал широкий спектр образ-
цов романа-фельетона (включая «Парижские тай-
ны» Эжена Сю и – в еще большей степени – цикл ро-
манов П.А. Понсона дю Террайля о Рокамболе), чья 
насыщенность сенсационными событиями (кражи, 
грабежи, катастрофы, отравления, увечья, убийства, 
самоубийства) сближала его с рубрикой «коротко 
о разном» («faits divers») и криминальной хроникой, 
столь обильно представленной на страницах перио-
дической печати второй половины XIX века. Очень 
часто авторы криминальных романов воссоздавали 
конкретные судебные дела или создавали вольные 
фантазии на их основе. Криминальный сюжет яв-
лялся важнейшим средством привлечения и поддер-
жания читательского интереса, и вполне естествен-
но, что именно этот тип нарратива оказался наиболее 
востребованным периодикой как существенный ре-
сурс повышения тиража.

Становление детектива как литературного жанра 
было бы немыслимо, если бы на протяжении всего 
XIX века не происходило формирование «культуры 
расследования» как магистрального вектора судеб-
ной практики, а также без вызревания в конце упо-
мянутого столетия той парадигмы, которую Карло 
Гинзбург назвал «уликовой». Как указывал Д. Кали-
фа [Kalifa: 4], особая непрозрачность радикально из-
меняющегося социума приводила к необходимости 
все более продуманных и эшелонированных «рас-
следований», которые осуществляются как внутри 
словесности, так и внутри медицины, филантропии, 
экономики и социологии. Не случайно Золя в статье 
«Экспериментальный роман» (1880) называет свою 
эпоху «веком расследований». Использованное здесь 
писателем понятие «enquête» в XIX веке трактуется 
чрезвычайно широко.

1850-е гг. были отмечены появлением несколь-
ких текстов криминального содержания, подготав-
ливавших рождение детективного романа. Среди 
них малоизвестный роман Александра Дюма «Кат-
рин Блюм» (первая публикация на страницах газеты 
«Le Pays» с 21 декабря 1853 г. по 19 января 1854 г.; 
отдельное издание вышло в 1854 г.) и гораздо бо-
лее примечательный остросюжетный роман Шар-
ля Барбарá «Убийство у Красного Моста» (публика-
ция в виде фельетона на страницах журнала «Revue 
de Paris» состоялась в 1855 г.; отдельное издание, 
с изменениями, вышло в 1857 г.). В центре сюжета 
«Убийства у Красного Моста», на первый взгляд, не-
разрешимая тайна преступления, причем в итоге об-
наруживается, что убийца находился на самом виду 
у читателя. Эта высоко оцененная Шарлем Бодлером 
книга тесным образом связана с романтической тра-
дицией (преступник оказывается представителем па-
рижской богемы), а нравственная проблематика и мо-
тив богоборческого бунта занимают автора больше, 
чем процесс расследования. Поэтому считать «Убий-
ство у Красного Моста» самым ранним образцом 
французского детективного романа, как это делают 
некоторые исследователи, нет оснований.

Иначе обстоит дело с созданными уже в 1860-е гг. 
произведениями Эмиля Габорио, которые безусловно 
являются значительным этапом на пути формирования 
французского детективного романа. Правда, есть авто-
ры, которые относят творчество Габорио (как и Барба-
ра) не к истории, а к «предыстории» [Schulz-Buschhaus: 
91] французского детективного романа. Но большин-
ство ученых (и среди них столь уважаемые специа-
листы по интересующему нас жанру, как Марк Литс 
и Доминик Калифа) сходятся в том, что книги Конан 
Дойла невозможно исчерпывающе интерпретировать 
без учета влияния Габорио; что именно сочинения 
Габорио знаменуют собой переход от протодетектив-
ных текстов (включая «Темное дело» Бальзака, 1841) 
к собственно детективным. В романах Габорио в цен-
тре внимания оказывается не само по себе преступле-
ние, но именно процесс расследования, а динамичный, 
упругий стиль повествования напоминает о детектив-
ной прозе ХХ столетия.

Примечательно, что сам Габорио не считал себя 
первопроходцем жанра – он отводил себе скромную 
роль продолжателя «судебного романа», о чем сви-
детельствует его письмо директору газеты «Le Petit 
Journal», датированное 19 мая 1870 г.2 Собственно, 
и другие представители ранней французской детек-
тивной прозы еще не осознают принципиальную ин-
новационность собственных текстов и апеллируют 
к традициям «рокамболевского» нарратива. 

Огромная популярность криминальных сюжетов 
Габорио привела к тому, что в 1870-х гг. его всерьез 
считали выдающимся мастером сыска, способным 
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расследовать любое запутанное дело и одновремен-
но с большим мастерством раскрыть характеры «фи-
гурантов»3. Редкий в ту пору образец собственно 
литературоведческого разбора его романов – очерк 
литератора и журналиста Мариуса Топена (1875)4, 
где вполне обоснованно рассмотрена связь Габо-
рио с традицией Эдгара По и подчеркнут «научный» 
аспект жанра. И действительно, в романе имеется 
пассаж, где реконструкция сыщиком всех обстоя-
тельств преступления сопоставляется с работой уче-
ного, который воссоздает облик исчезнувшего древ-
него животного на основании одной-единственной 
сохранившейся кости. (Это напоминает о выклад-
ках И. Тэна, в 1866 г. выпустившего книгу «Очерки 
критики и истории», где предложено распространить 
естественнонаучные методы Кювье на литературове-
дение [Tilleul: 108]). 

Первый из цикла произведений Габорио об ин-
спекторе Лекоке роман под названием «Дело вдовы 
Леруж» печатался в виде фельетона (в нижней части 
полосы – «подвале») на страницах не слишком по-
пулярной проправительственной газеты «Le Pays» 
с 14 сентября по 7 декабря 1865 г. Однако «газета 
без читателей»5, как презрительно именовали это 
издание конкуренты, не смогла привлечь внима-
ние широкой публики к произведению. Известность 
пришла к Габорио лишь благодаря второй публика-
ции (здесь текст романа подвергся некоторым изме-
нениям) на страницах новой (учрежденной Моизом 
Мийо в 1865 г.) вечерней газеты «Le Soleil» (выпуски 
с 18 апреля по 2 июля 1866 г.). До конца не ясно, ка-
ким образом Мийо узнал о существовании этого ро-
мана – через администратора газеты Баратона или же 
через писателя Эжена Шаветта, некоторое время ра-
ботавшего главным редактором «Le Soleil». Суще-
ственно, что вторая публикация размещалась уже 
не в «подвале», а непосредственно в столбцах га-
зетной полосы – тем самым статус романа оказался 
повышен. «Дело вдовы Леруж» совершенно затми-
ло роман В. Гюго «Труженики моря», который та же 
газета одновременно печатала в «подвале». На волне 
успеха эстафету публикации подхватили затем про-
винциальные издания. 

В романе «Дело вдовы Леруж» созданный вооб-
ражением Габорио знаменитый персонаж, «ставший 
на праведный путь бывший правонарушитель – вели-
кий пройдоха и весьма искусный в сыскном деле мо-
лодчик» [Габорио 2018: 16] по фамилии Лекок, при-
сутствовал лишь на втором плане, в роли помощника 
основного расследователя – Табаре (для этого рома-
на вообще характерно дробление «расследующей ин-
станции»). В последующих произведениях цикла – 
романах «Преступление в Орсивале» (1866), «Дело 
№ 113» и «Господин Лекок» (оба 1867) [но не в по-
вести «Старичок из Батиньоля» (1870, опубл. 1876)] – 

именно этот персонаж становится протагонистом, 
причем генеалогия его меняется; Лекок становится 
выходцем из богатой семьи Нормандии. Очень ско-
ро Лекок утверждается в сознании современников 
как Детектив с большой буквы: «для его создате-
ля, Эмиля Габорио, г-н Лекок стал таким же талис-
маном, как Рокамболь для Понсона дю Террайля»6. 
Последователь Габорио Франсуа дю Буагобе продол-
жил приключения сыщика в романе «Старость г. Ле-
кока» (1878); правда, по мнению крупнейшего спе-
циалиста по творчеству писателя Р. Бонньо, Буагобе 
имел весьма смутное представление о творчестве Га-
борио [Bonniot: 383].

Между тем Лекок вовсе не всемогущ, до Холмса 
ему далеко. О его методе работы венгерский иссле-
дователь детективного жанра Т. Кестхейи пишет сле-
дующее: «Лекок вообще не гений. Габорио часто по-
зволяет ему ошибаться. Его сыщику скорее подходит 
индукция, чем дедукция. Тайны, с которыми он сра-
жается, не столь вещественного свойства (время дей-
ствия, предметы, факты), сколь человеческие, крою-
щиеся в характерах людей» [Кестхейи: 53].

Сам писатель (а он работал газетным хроникером) 
уверял, что в основу сюжета «Дела вдовы Леруж» по-
ложен реальный случай. Гибель вдовы в уединенном 
доме под Парижем расследует, наряду с полицией, 
сыщик-любитель папаша Табаре; именно ему и пред-
стоит найти ключ к загадке. Колоритный и отнюдь 
не апологетический портрет папаши Табаре пред-
восхищает знаменитых сыщиков конца XIX–XX ве-
ков: «С его круглого лица не сходило выражение 
тревожного изумления; двое комиков из Пале-Рояля 
сколотили бы себе состояние на таких физиономиях, 
как у него. Маленький подбородок вошедшего был 
тщательно выбрит, пухлые губы свидетельствовали 
о простодушии, а неприятно вздернутый нос напоми-
нал раструб инструмента, изобретенного г-ном Сак-
сом. Крохотные тускло-серые глазки с покрасневши-
ми веками не выражали решительно ничего, однако 
раздражали невероятной подвижностью. Редкие пря-
мые волосы не закрывали больших оттопыренных 
ушей и ниспадали челкой на покатый, точно у бор-
зой, лоб» [Габорио 2018: 31].

Как показала современная исследовательница 
В. Фернандес [Fernandez 2013], в книжном издании 
по сравнению с газетным оказалась усилена остросю-
жетность, роман начинает все более сближаться с де-
тективом в привычном для нас понимании; усилены 
характерологические особенности Табаре как сыщи-
ка; более рельефно подчеркнута связь между собы-
тиями, имевшими место в прошлом (они занимают 
в романе весьма значительное место) и настоящим. 
Таким образом, Габорио вполне последовательно 
и осознанно двигался в сторону оформления пара-
дигматики жанра. При этом и в книжной версии ро-
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мана сохраняется ряд противоречащих логике детек-
тивного нарратива и тормозящих динамику действия 
элементов, относящихся к другим модификациям по-
пулярного романа. Например, внедренный в сюжет 
мотив подмененного ребенка, по аттестации самого 
же папаши Табаре, – «прием столь избитый, что им 
уже не пользуются даже бульварные писаки». 

Кроме того, в «Деле вдовы Леруж» автор время 
от времени рефлектирует на «криминологические» 
и связанные с деятельностью правосудия темы, вклю-
чая эффективность суда присяжных. Нельзя сказать, 
что эта рефлексия выглядит как внешний и необяза-
тельный по отношению к детективной интриге мате-
риал. Ошибочность некоторых из «дедукций» при-
водят к тому, что в тюрьме оказывается ни в чем 
не повинный человек; таким образом, «дедуктив-
ный метод» в романе отнюдь не абсолютизирован, 
он предстает как один из возможных алгоритмов по-
лицейского расследования, причем представители 
как расследующих, так и судебных инстанций дале-
ко не всегда представлены в выгодном свете. Так, на-
чальник полиции Жевроль выглядит интеллектуаль-
но ограниченным, адвокат Ноэль Жеври оказывается 
преступником, а следователь Дабюрон становится 
жертвой собственной страсти [Tilleul: 119].

Наряду с криминальным измерением в романе 
значительная роль отводится «бальзаковскому» на-
чалу. Следует иметь в виду, что Габорио, приступая 
к криминальному нарративу, уже отнюдь не являл-
ся новичком в литературе. До «Дела вдовы Леруж» 
он выпустил, в частности, незавершенный исто-
рический роман с сильно выраженной криминаль-
ной составляющей «Маркиза де Бренвилье» (1861). 
В дальнейшем Габорио пишет целый ряд социаль-
но-психологических романов, где уделяет большое 
внимание воссозданию общественно значимой про-
блематики: «Маленькие работницы» (1862), «Ад-
ская жизнь» (1869), «Кувырком» (1871–1872), «Петля 
на шее» (1872–1873). Особо примечателен в этом от-
ношении последний роман писателя – «Чужие день-
ги» (1873), где впечатляюще воссоздан финансовый 
мир Парижа (при сохранении характерного для попу-
лярного романа нарративного комплекса «преступле-
ние // месть // восстановление порядка» [Fernandez 
2020]). Более того, в одном из писем Габорио сооб-
щал, что намеревается написать огромный аналити-
ческий труд под названием «Французское общество 
XIX века» [Bonniot: 89–90]; однако этот замысел так 
и не был реализован.

Взявшись продолжать похождения Лекока, Габо-
рио одним из первых представителей популярного 
романа отдал дань принципу сериальности. В то же 
время он оказался перед необходимостью выдержи-
вать спринтерский темп работы, навязываемый га-
зетчиками [Kálai]. В следующей части цикла о «лю-

бимом ученике папаши Табаре», «Преступление 
в Орсивале», как и в «Деле вдовы Леруж», социаль-
но-психологические основы преступления интересу-
ют автора ничуть не меньше, чем сам процесс рас-
следования. Здесь просматривается варьирование 
различных романных техник [Schulz-Buschhaus: 94]; 
во второй части романа оказываются сконцентриро-
ваны мелодраматические нарративные ресурсы и те-
атральные эффекты. Любовная связь Берты Саврези 
с графом Эктором де Треморелем напоминает о «Го-
споже Бовари»; влияние Эдгара По сочетается здесь 
с отзвуками «Блеска и нищеты куртизанок». А уме-
ние Лекока изменять внешность до неузнаваемости 
не только выдает влияние Рокамболя, но и предвос-
хищает циклы романов Сувестра и Аллена о Фанто-
масе и цикл произведений Мориса Леблана об Ар-
сене Люпене: «его переменчивая маска подвержена 
невероятным метаморфозам; он по желанию лепит, 
если можно так выразиться, свое лицо, как скульптор 
лепит податливый воск, причем он способен менять 
всё – вплоть до взгляда, что недоступно даже само-
му Жевролю, наставнику и сопернику Лекока» [Га-
борио 2019: 60].

Артистизм Лекока позволяет ему поочередно пред-
ставать то в обличье заурядного, белобрысого «уда-
лившегося на покой лавочника», то в виде плешивого 
канцеляриста в очках, то, наконец, в образе красиво-
го, исполненного благородства брюнета. Варьирова-
ние внешности – стратегия освоения различных соци-
альных страт, оно необходимо Лекоку для успешного 
ведения расследования, но и заключает в себе само-
ценную театральность: сыщик наслаждается произ-
веденным на окружающих эффектом. 

В обширном романе «Мсье Лекок» Габорио при-
бегает к такому характерному для серийного нарра-
тива приему, как обращение к истокам карьеры про-
тагониста. Действие романа происходит в 1850-х гг., 
Лекок представлен здесь еще совсем молодым чело-
веком (25 или 26 лет), исполненным энергии, аван-
тюризма и уже абсолютно одержимым сыском; со-
временный читатель не может не усмотреть здесь 
предвосхищение Арсена Люпена. Начальство пока 
что не воспринимает его всерьез и именует его вы-
кладки «фантазиями» («rêveries»). В то же время про-
тивостояние традиционного («позитивистского») 
подхода к расследованию и дедуктивного метода при-
обретает именно в этом романе особую рельефность. 
Снова отдана дань Бальзаку, причем прямая аллюзия 
на него соседствует с отсылкой к «Парижским моги-
канам» Дюма: известный афоризм Жакаля «Ищите 
женщину!» представлен здесь в немного трансфор-
мированном виде: «Кто поймает женщину, тот узна-
ет мотивы преступления!»

Для Габорио важно возвысить социальный статус 
сыщика, в том числе за счет применения им совре-
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менных научных методов сыска. Именно поэтому его 
герой «изъяснялся с апломбом профессора математи-
ки»; именно поэтому столь существенное место в ро-
мане отведено судебному медику Жандрону. Тенден-
ция к укреплению жанрового статуса криминального 
нарратива была поддержана благодаря инсценизаци-
ям, которых известно две: адаптация второй части 
романа «Мсье Лекок» (авторы – Пажес и Д’Альбер; 
премьера – 6 ноября 1869 г., театр Бомарше) и «Дело 
вдовы Леруж» (автор Ипполит Остейн, премьера 
2 мая 1872 г., театр Шато д’О). Авторы театральных 
версий значительно перекроили сюжеты соответству-
ющих романов (в угоду зрелищности), в частности 
за счет введения новых действующих лиц.

Наряду с романами Габорио в 1860-е гг. во Фран-
ции были созданы еще некоторые произведения сход-
ного содержания, в настоящее время практически 
забытые, но, несомненно, внесшие свой вклад в ста-
новление детективного нарратива. Среди них ро-
ман плодовитого и достаточно известного в ту пору 
фелье тониста Тюрпена де Сансэ «Дело улицы Во-
жирар» (первая публикация состоялась на страницах 
популярнейшей ежедневной газеты «Le Petit Journаl» 
с 17 января по 15 февраля 1869 г.; отдельное изда-
ние вышло в том же году). Это произведение сто-
ит особняком в ряду анализируемых нами в данной 
статье сочинений хотя бы потому, что оно основано 
на реальном судебном процессе, детально представ-
ленном на страницах периодики 1830-х гг., и пре-
тендует на документальность; «Le Petit Journаl» пе-
чатал его отнюдь не в «подвале», а непосредственно 
в столбцах газетной полосы, причем с подзаголов-
ком «Воспоминания об одном судебном деле» (в от-
дельном издании подзаголовок оказался устранен). 
Речь идет о таинственном исчезновении в 1821 г. за-
житочной пожилой вдовы Уэ, которая находилась 
в напряженных отношениях со своим зятем, чело-
веком без определенных занятий по имени Робер, 
неизменно клянчившим у нее деньги. Подозрение 
в убийстве с корыстной целью, разумеется, падает 
на Робера и его приятеля Бастьена. Однако за недо-
статком улик расследование затягивается на долгие 
годы. Название романа отражает зависимость детек-
тивного нарратива от готических структур: мрачный 
особняк (пустующий дом № 81 по парижской ули-
це Вожирар) становится, подобно замку в готиче-
ском романе, локусом кровавого преступления. В ко-
нечном итоге Бастьен указывает полиции место, где 
был зарыт труп, и излагает леденящие душу подроб-
ности хладнокровного убийства; сообщников осуж-
дают на каторжные работы, к недоумению публики – 
все ожидали смертной казни. 

Интерес к этому сорокалетней давности делу был 
подогрет сенсационной публикацией на страницах 
светского еженедельника «La Causerie» в 1862 г. (под 

захватывающим названием «Скелет открывает ис-
тину»), так что роман Тюрпена вырос на подготов-
ленной почве. Он представляет собой образец до-
вольно невыразительной беллетристики, в стилевом 
отношении явно подражательной по отношению 
к рокамболевскому циклу Понсона, а в сюжетном – 
ориентированной на Габорио. Сам по себе ход судеб-
ного преследования описан очень лаконично, автора 
он интересует гораздо меньше, нежели развертыва-
ние готических и авантюрных структур.

Как в интонационном, так и в в структурном от-
ношении «Дело улицы Вожирар» резко контрасти-
рует с повестью знаменитого в будущем драматур-
га Викторьена Сарду «Черная жемчужина» (первая 
публикация под названием «Медальон» – газета «Le 
Moniteur universel», с 3 по 5 декабря 1861 г.; отдельное 
издание вышло в 1862 г.). В этой изящной и занима-
тельной повести заложены основы двух популярней-
ших разновидностей интересующего нас нарратива: 
преступление в запертой комнате и иронический де-
тектив. Действие разворачивается в промозглом Ам-
стердаме, как бы субституирущем знакомый по мно-
гим образцам жанра промозглый Париж; комическое 
дарование автора «Мушиных лапок» и «Мадам Сан-
Жен» дает о себе знать в живых остроумных диало-
гах и обрисовке главных героев, один из которых – 
«амстердамская достопримечательность» Корнелиус 
Памп – сильно напоминает верновских ученых-чуда-
ков. Детективный сюжет уравновешен водевильными 
любовными коллизиями: Корнелиус влюблен в слу-
жанку Кристиану, а его приятель Бальтазар – в дочь 
банкира Сюзанну; герои находятся в предвкушении 
двойной свадьбы. По ходу сюжета во время страшной 
грозы из запертой комнаты исчезают драгоценности; 
главная подозреваемая – Кристиана. За расследование 
берется полицейский Трикан, фигура определенно ко-
мическая; он устанавливает, что преступник проделал 
большую дыру в перегородке между двумя комната-
ми, замаскировав ее обоями. Кристиана едва не ста-
новится жертвой судебной ошибки (еще один очень 
распространенный в популярном романе второй по-
ловины XIX века нарративный конструкт) – при том, 
что Трикан, как и герои Габорио, глубоко убежден 
в своей приверженности истинно научному, а стало 
быть, и единственно верному подходу к расследова-
нию. На основе своих умозаключений он вырабатыва-
ет «фоторобот» преступника (а точнее, преступницы) 
и одновременно сетует на небрежный почерк престу-
пления (налицо множество незамаскированных улик). 
В итоге научный подход к расследованию действи-
тельно торжествует, только вовсе не в версии Трика-
на: параллельное расследование Корнелиуса (заин-
тересованного в оправдании своей возлюбленной) 
позволяет восстановить сногсшибательные обстоя-
тельства преступления: оказывается, всему виной – 
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гроза, а точнее, попавшая в комнату через дымоход 
и расплавившая драгоценности молния. Этот сюжет, 
начинающийся в духе Эдгара По, по ходу обраста-
ет верновскими мотивами (мы не имеем здесь в виду 
прямое влияние, так как в 1861 г. жанровая модель 
«научного романа» еще не была выработана) и в ко-
нечном итоге предвосхищает «Тайну желтой комна-
ты» Г. Леру. Можно предположить, что Морис Леблан 
не случайно назвал свою раннюю новеллу об Арсе-
не Люпене «Черная жемчужина» (1906) – похоже, это 
своеобразный оммаж Викторьену Сарду как одному 
из пионеров жанра.

Известный литератор, сотрудник редакции газе-
ты «L’Opinion nationale» Жюль Леваллуа в 1867 г. пу-
бликует очерк под названием «Преступление и пре-
ступность в современном романе»7, где обозревает 
несколько произведений: «Убийца Альбертины Ре-
нуф» Анри Ривьера, «Драма на улице Мира» Адольфа 
Бело и три романа Габорио, причем из всех рассмо-
тренных авторов самой высокой оценки удостаива-
ется именно последний. Роман Адольфа Бело был 
впервые напечатан в газете «L’Événement» (выпуски 
с 16 мая по 6 июля 1866 г.; отдельное издание вышло 
в 1867 г.). Затем 5 ноября 1868 г. в парижском театре 
«Одеон» была поставлена сочиненная Бело однои-
менная пьеса, где главную героиню сыграла моло-
дая Сара Бернар (русский перевод пьесы датируется 
1873 г.). Роман «Драма на улице Мира» представля-
ет собой образец криминального нарратива с сильно 
выраженной политической составляющей. В самом 
начале книги в собственном доме гибнет аристократ 
Морис Видаль; он успевает нацарапать собственной 
кровью обращенную к жене записку: «Джулия, отом-
сти. Убийцу зовут…». Поистине новаторской осо-
бенностью романа можно считать включение в текст 
связанных с расследованием документов (рапорт ко-
миссара полиции, донесение судебно-медицинского 
эксперта, извлечение из допроса консьержа...). Вме-
сте с тем, как и другие образцы раннего детектив-
ного нарратива, роман Бело неоднократно сворачи-
вает к светским мелодраматическим коллизиям, так 
что расследование всё же не становится смысловым 
фокусом книги. Полицейский Вибер, который ведет 
собственное расследование параллельно со следова-
телем Гурбе, интересен скорее как психологический 
тип, нежели как воплощение какой-либо профессио-
нальной установки. Кульминационные события ро-
мана разворачиваются в 1848 г. на фоне парижских 
баррикад; весьма увлекательная флуктуация между 
двумя гипотетическими убийцами окончательно разъ-
ясняется лишь в финале.

В романе присутствуют аллюзии на сценическое 
действие («мы подошли к пятому акту нашей дра-
мы»); не исключено, что автор задумывал театраль-
ную версию уже по ходу работы над прозаической. 

В пьесе сюжет книги оказывается предельно спрес-
сован и, что особенно важно, возникает ирониче-
ская метатекстуальность, которой в романе и в по-
мине не было. Здесь появляется новый, и притом 
комический персонаж по фамилии Дюмуш, сочи-
нитель, который стремится оседлать новоявленную 
моду на детективный нарратив: «Я хочу сочинять ро-
маны, романы-фельетоны, судебные романы. Сейчас 
такого рода словесность вошла в моду. Газетные под-
валы пестрят такими названиями, как “Дело № 1007”, 
“Преступление в Гранвале”, “Дело Ленуар”, “Мсье 
Дюкок”. Так вот, сударь, я тоже придумаю свое соб-
ственное преступление» [Belot: 11].

В этом перечне мы встречаем слегка замаскиро-
ванные названия произведений Габорио, включая 
«Дело № 113»; таким образом, сценическая версия 
учитывает моду, сформировавшуюся уже после пуб-
ликации прозаической. Дюмуш разыгрывает из себя 
сыщика, так сказать, на бытовом уровне и мечтает 
избавиться от собственной праздности, став писа-
телем. Его мечта – увидеть на стенах парижских до-
мов афиши с названиями своих сочинений. Одна-
ко же Дюмуш оказывается слабым профессионалом, 
он весьма посредственно владеет умением создать 
напряженную интригу; кроме того, ближе познако-
мившись с буднями сыскного дела, он приходит к вы-
воду, что полицейский роман – занятие весьма опас-
ное, и ему следует переключиться на исторические 
сюжеты. (Следует заметить, что сам Адольф Бело пе-
реключился впоследствии на эротические сюжеты, 
хотя в 1879 г. опубликовал еще один криминальный 
роман, «Парижские душители».)

Еще более радикальным образом пародирует моду 
на Габорио Поль Феваль в своем романе «Фабрика 
преступлений!» (впервые опубликован тремя выпу-
сками в газете «Le Grand Journal» со 2 по 16 декабря 
1866 г.; восклицательный знак сопровождал назва-
ние в первой публикации). Нам уже приходилось пи-
сать об этом весьма неординарном для своего време-
ни (да и для его автора) произведении [Чекалов: 79]. 

В статье, о которой говорилось выше, фигуриру-
ет также повесть «Убийца Альбертины Ренуф» мо-
ряка и писателя Анри Ривьера (первая публикация – 
«Revue des deux mondes», 15 мая 1865 г.), которая 
выдержана в несколько иной по сравнению с рассмо-
тренными выше произведениями манере и тесным 
образом связана с традицией романтизма. Перед чи-
тателем разворачивается история провинциально-
го нотариуса Исидора Ренуфа и его жены; молодые 
отправляются на медовый месяц в Париж, причем 
французская столица внушает Альбертине неизъяс-
нимый страх. Молодые обосновываются неподале-
ку от Люксембургского сада и посещают постанов-
ку фантастической драмы Дюма и Маке «Вампир» 
в теат ре Амбигю. Речь идет о постановке нача-
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ла 1850-х гг., имевшей огромный успех у зрителей 
и несомненно способствовавшей оживлению готи-
ческих и вампирических мотивов в литературе той 
поры; между тем по своим художественным досто-
инствам она сильно уступает другим образцам дра-
матургии Дюма-отца. 

Готическая атмосфера поначалу доминирует 
и в «Убийце Альбертины Ренуф». Однажды ночью 
Исидор просыпается и убеждается в том, что жена 
его заколота кинжалом; он начинает подозревать 
в совершении ужасного преступления самого себя 
и утром отправляется в комиссариат. Расследование 
ведет комиссар Жестраль; он допрашивает хозяй-
ку и персонал гостиницы, а ночью вместе с медиком 
следит за сомнамбулическим поведением Исидора. 
Однако оба приходят к заключению о невиновности 
Ренуфа. Медик указывает, что невероятной силы удар 
был нанесен прямо в сердце жертвы. Необычные 
обстоятельства преступления отвлекают комиссара 
от обычной полицейской рутины (тема невыразитель-
ных полицейских будней принадлежит к существен-
ным для детективного жанра мотивов). Динамика 
расследования строится следующим образом. На на-
чальном этапе комиссар выдвигает гипотезу, соглас-
но которой у Альбертины в Париже имелся какой-то 
тайный враг (отсюда ее инстинктивный страх); сле-
дующий шаг – предположение об убийстве из рев-
ности; постепенно комиссар, предвосхищая мето-
ды Холмса, рисует себе портрет возможного убийцы. 
Скорее всего, речь идет о немолодом и некрасивом 
чиновнике. Далее, применяя свой опыт как психолога, 
комиссар делает ставку на то, что преступник может 
вернуться на место преступления. Переодетый Же-
страль внедряется в обывательский социум (метод 
Лекока; между тем маловероятно, чтобы Анри Ривьер 
к моменту написания повести мог читать «Дело вдо-
вы Леруж») и подслушивает уличные разговоры (ко-
торые подтверждают его гипотезу). Однако в ито-
ге под судом оказывается всё-таки Исидор; в образе 
парижского обывателя комиссар присутствует на су-
дебном заседании, внимательно осматривает при-
сутствующих и особо сосредотачивается на одной 
персоне (которая более или менее соответствует со-
ставленному им ранее «фотороботу»): «Господину, 
за которым он наблюдал, было на вид лет пятьдесят; 
череп скорее выбрит, чем лыс; глаза спрятаны за оч-
ками; длинный нос, тонкие губы, бледный цвет лица, 
с пятнами румянца. Тело и руки полностью скры-
вал широкий плащ. <...> Кисти рук лежали на коле-
нях и время от время судорожно сжимались, сминая 
ткань плаща, в особенности в те моменты, когда по-
казания того или иного свидетеля встречал одобри-
тельный шепот публики. Г-н Жестраль почувство-
вал, что находится на правильном пути, и радостно 
вздрогнул. Теперь он не сводил глаз с незнакомца»8.

В итоге суд выносит решение о невиновно-
сти Исидора, а таинственный субъект (выясняется, 
что это бывший адвокат Даррон) приходит в край-
нее замешательство. Теперь комиссар, руководству-
ясь своими умозаключениями и знанием психологии, 
уже не сомневается, что именно Даррон совершил 
убийство. Жестраль продолжает тайком наблюдать 
за ним по окончании процесса и готовит преступни-
ку ловушку, помещая Исидора в ту же самую обста-
новку, в которой было совершено убийство его жены. 
Ночное покушение на Исидора заканчивается поим-
кой Даррона. В финале Жестраль произносит следу-
ющую фразу: «Уж не знаю, наградят меня или нет, 
но я собой доволен. Я сам себе доказал, что не ошиб-
ся, что мои теории не так уж глупы»9. 

Как видим, жанровая динамика повести основана 
на движении от готического нарратива к собственно 
детективному; ее структура, полностью сфокусиро-
ванная на процессе расследования, как и финаль-
ная реплика, объективирующая именно теоретиче-
скую составляющую этого расследования, выглядят 
для своего времени инновационными. При этом вы-
воды Жестраля в основном базируются не на дедук-
циях, а на психологии.

Итак, во французской прозе 1860-х гг. имеет ме-
сто постепенное вызревание детективного нарратива. 
И здесь важно подчеркнуть, что процесс этот охва-
тывает не только романный жанр, но и малые про-
заические формы. Данное обстоятельство позволя-
ет внести некоторые коррективы в распространенное 
мнение, согласно которому родиной детективной но-
веллы является Америка, а детективного романа – 
Франция. Конечно, никто из рассмотренных нами 
французских литераторов 1860-х не претендовал 
на лавры Эдгара По, но проведенная ими ревизия 
жанрового конструкта «Убийств на улице Морг» за-
служивает внимания со стороны литературоведов.
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