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Аннотация. Репрезентация фигуры известной личности, в частности знаменитого писателя, 

становится одной из значимых областей литературного творчества в конце XX – начале XXI в. Жанр 
фикционализированной биографии позволяет авторам создавать произведения, находящиеся на пере-
сечении фикционального письма и литературоведения. В данной статье на примере двух графических 
романов современных французских авторов – М. Пуарсона и Р. Марайя «Мольер: от шута до фавори-
та» (2022) и Б. Эггер «Москва, одержимая дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» (2013), – не 
переведенных на русский язык, выявляются основные черты фикционализированной биографии и 
определяются особенности, характерные для данного жанра во французской литературе XXI в. Так, 
переосмысляя жизнь известного автора и выводя в центр произведения фигуры знаменитых писате-
лей разных веков, отмеченных переломными моментами для соответствующих стран (XVII в. во 
Франции – Пуарсон и Марай, начало XX в. в России – Эггер), современные писатели дают более гло-
бальное представление о способности человека противостоять социуму, в котором он живет, и выби-
рать собственный путь, основанный на взаимосвязи с творчеством. Жанр графического романа поз-
воляет авторам сочетать визуальную и текстовую составляющие, заставляя читателя переосмыслить, 
«перечитать» известные факты и в буквальном смысле по-другому взглянуть на известную личность, 
судьбу которой они соединяют со своей собственной и с общей историей мирового литературного 
процесса, что должно побудить читателя сделать нравственный выбор.  

Ключевые слова: графический роман; Беттина Эггер; Марсьяль Пуарсон; Рашид Марай; 
фикционализированная биография; современная французская литература. 

 
С конца XIX – начала XX в. жанр биографии 

становится популярным как в массовой литера-
туре, так и в литературе «культурного запроса» 
[Луков 2008: 403] (к примеру, в творчестве 
А. Моруа, И. Стоуна, Р. Роллана, С. Цвейга и мн. 

др.) (см. подробнее: [Раренко 2017]). По словам 
Мишеля Фуко, «понятие автора представляет 
собой высшую точку индивидуализации в исто-
рии идей, знания и литературы, а также в исто-
рии философии и науки. <...> [мы говорим о] 
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первичном, прочном и фундаментальном един-
стве, которое представляет собой единство авто-
ра и произведения»1 [Foucault 1969: 74]. Обра-
щение к фигуре известного автора отражает об-
щий интерес писателей «к психологии и судьбе 
выдающейся личности, ее роли в идеологиче-
ской и культурной картине мира в эпоху гло-
бальных перемен, социальных и политических 
потрясений» [Костылева 2020: 39]. Тенденция к 
написанию фикционализированных биографий, 
где соединяются черты биографии и фикцио-
нального произведения [Новикова 2018], харак-
терна для литературы второй половины XX – 
начала XXI в. В работе Анн-Мари Монлюсон и 
Агаты Саля приводится конкретный год рожде-
ния фикционализированных биографий – 1984 г. 
[Monluçon, Salha 2007: 12]. Это год выхода рома-
на французского писателя Пьера Мишона «Ми-
зерные жизни» (Pierre Michon “Vies minuscules”, 
1984), где автор не только создает биографии 
обычных людей – людей «крошечных», «мизер-
ных», незаметных, – но и переплетает их судьбы 
с историями известных личностей, таких как Ван 
Гог, Рембо, Бальзак, Фолкнер и др. Впоследствии 
многие из этих знаменитых личностей станут ге-
роями других фикционализированных биографий 
Мишона (например, Артюр Рембо в романе «Рем-
бо сын» (“Rimbaud le fils”, 1991)). В одном из ин-
тервью Мишон, говоря о писателях, чьи биогра-
фии он представил, сказал, что прежде всего он 
сосредоточился на их недостатках, для того чтобы 
его «известные» герои были как можно более 
приближены к современному читателю – челове-
ку конца XX в. [Viart 2009]. Так, во французском 
литературоведении 1984 год принято считать 
точкой отсчета для развития обозначенного жан-
ра. Отметим, что в отечественной литературовед-
ческой традиции ранее чаще всего использовались 
термины «романизированная биография» или 
«вымышленная биография», однако нам представ-
ляется уместным использование термина «фикци-
онализированная биография», поскольку мы гово-
рим о французской литературной традиции, где 
это определение считается устоявшимся. 

В нашей статье мы обратимся к жанру графи-
ческого романа – одного из наиболее популяр-
ных литературных жанров XXI в. [Меркулова, 
Прудиус 2023: 3380], где также представлено 
большое количество фикционализированных 
биоГрафий (издатели книг часто именно таким 
образом, графически, акцентируют внимание 
читателя на соединении текстового и визуально-
го компонентов в исследуемом нами жанре). Ма-
териалом исследования являются два биографи-
ческих графических романа современных фран-
цузских писателей, посвященных жизни Мольера 
и Михаила Булгакова, – графические романы 

Марсьяля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: 
от шута до фаворита» (Martial Poirson et Rachid 
Maraï “Molière: du saltimbanque au favori », 2022) 
и Беттины Эггер «Москва, одержимая дьяволом: 
по следам “Мастера и Маргариты”» (Bettina 
Egger “Moscou endiablé, sur les traces du “Maître et 
Marguerite”, 2013). 

 
Фикционализированная биография как способ 
репрезентации фигуры известного писателя 
Мы попытаемся проанализировать работы ис-

следователей и выделить характерные черты 
фикционализированной биографии, которые нахо-
дим в изучаемых нами графических романах. 

Французский литературный критик Доминик 
Виар предложил определение «воображаемых 
биографий» [Viart 2001], которые представляют 
собой сочетание реальной истории одного чело-
века с вымыслом другого – автора, создающего 
биографию. Исследователь Дамьен Фортен так 
дополняет мысль Виара: «Жанр “фикционализи-
рованной биографии”, благодаря своей формаль-
ной и тематической разнородности, вдыхает но-
вую жизнь в длинную и богатую традицию, про-
стирающуюся от “Параллельных жизней” Плу-
тарха до “Воображаемых жизней” Марселя 
Швоба» [Fortin 2011]. В свою очередь Виар 
определяет фикционализированные биографии 
как «попытки реконструировать жизнь» [Viart 
2001], как тексты, которые «исходят скорее из 
воспоминаний, чем из реальной реконструкции, 
оставляют место для авторских повествователь-
ных мечтаний, демонстрируют неопределен-
ность и гипотезы, дают волю вымыслу и воз-
можным комментариям» [Viart 2008: 103] со 
стороны автора такой биографии.  

Так, жизнь человека, жизнь другого, часто 
кажется интереснее, чем своя собственная. Через 
жизнь этого другого автор-исследователь может 
понять и осмыслить свой путь, что нередко 
наблюдается в фикционализированных биогра-
фиях. Социолог и философ Пьер Бурдьё предста-
вил жизнь как последовательность, в которой 
заключены вечный смысл и непрекращающееся 
движение: «Жизнь как путь, как дорога, со своими 
перекрестками ˂...˃ своими подводными камня-
ми, даже ловушками ˂...˃ или как путешествие, то 
есть путь, который мы проделываем и который 
мы должны пройти до конца, маршрут, гонка, 
курс, переход, путешествие, линейное, однона-
правленное перемещение (“мобильность”), вклю-
чающее начало (“начало в жизни”), несколько 
этапов и конец, в его двойном смысле – как до-
стижение определенного срока или же достиже-
ние цели» [Bourdieu 1986: 69]. 

Представление этих жизней и является зада-
чей современного автора, который должен «от-
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носиться к жизни как к истории, то есть как к 
связному повествованию» [Bourdieu 1986: 70]. 
Таким образом, репрезентация жизни другого – 
это и есть цель фикционализированной биогра-
фии, но особенность такой репрезентации за-
ключается в том, что эти произведения находятся 
«на пересечении художественной литературы и 
биографического повествования» [Pluvinet 2012: 
42], они «являют собой как бы промежуточные 
опыты между чисто литературоведческими со-
чинениями <…> и чисто фикциональным пись-
мом» [Полубояринова, Кулишкина 2020: 135]. 
Такое пересечение двух компонентов повество-
вания позволяет определить жанр фикционали-
зированной биографии как гибридный жанр (см. 
подробнее: [Lodge 2006]). Филологи отмечают, 
что существуют различные определения этого 
жанра: «байопик, жизнеописание, биографоид-
ные формы, конвенциональная биография, рома-
низированная биография» [Gefen 2012: 567], а 
также «биофикшн» [Mongelli 2019: 6], «экзо-
фикшн» [Kargl, Le Née 2022; Муравьева 2022]. 

Представление автора как персонажа кажется 
тенденцией современной литературы, однако, 
как утверждают филологи Том Франссен и Тон 
Хёнселарс, истоки жанра фикционализированной 
биографии можно найти еще в Античности. Так, 
примеры «жизни, дополненной вымыслом» 
[Franssen, Hoenselaars 1999: 11], встречаются в 
комедиях Аристофана «Лягушки» (Еврипид, Со-
фокл) или «Облака» (Сократ). Кроме того, без-
условно, мы находим черты исследуемого жанра 
и в произведениях более поздних периодов. При-
ведем лишь несколько примеров: «Жизнеописа-
ния наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 
и зодчих» Джорджо Вазари, 1550; труды Вольте-
ра, посвященные Карлу XII и Петру I, работы 
Вальтера Скотта на историко-литературную тему 
(«Жизнеописание романистов», 1821–1824, 
«Смерть лорда Байрона», 1824, «Жизнь Напо-
леона Бонапарта, императора французов», 1827). 
М. Б. Раренко указывает, что и в «Очерках Боза» 
Чарльза Диккенса присутствует биографическое 
начало, поскольку английский писатель «дает 
исчерпывающие характеристики своим героям и 
составляет их психологические портреты» [Ра-
ренко 2019: 19]. Таким образом, выбор фигуры 
известной личности для ее представления в био-
графии всегда связан с контекстом эпохи, в ко-
торой живет писатель, эту биографию создаю-
щий. Однако литературные критики также отме-
чают, что в XIX в. и начале XX в. авторов-
биографов интересовали крупные события, по-
этому нередко изображаемые ими известные 
личности были участниками таких событий и 
казались неотделимыми от них. На рубеже ХХ и 
ХХI вв. социальная сторона в повествовании 

отодвигается на второй план, а в центре оказыва-
ется отдельная личность и ее судьба, переосмыс-
ленная другим человеком, это одновременно ре-
альная и вымышленная личность. Так, в центре 
фикционализированной биографии находятся 
«сложные отношения, которые устанавливаются 
между реальностью и вымыслом» [Kargl, Le Née 
2022]. Исследовательница Шарлин Плювине 
считает, что авторы фикционализированных био-
графий не только погружают читателя в жизнь 
известной личности, как это делают, например, 
историки, но и «заставляют нас подвергнуть со-
мнению наличие границ между реальной жизнью 
и ее воссозданием» [Pluvinet 2012: 45] автором 
биографии. Нередко случается, что писатель, не 
слишком популярный и даже осуждаемый в свое 
время, становится иконой спустя несколько ве-
ков (вспомним, например, провокационную фи-
гуру маркиза де Сада и возникший к ней интерес 
во второй половине XX в.). Кроме того, в фикци-
онализированной биографии выбранный автор и 
его жизнь всегда связаны с его творчеством, то 
есть с его текстами (что оспаривал в свое время 
Ролан Барт в эссе «Смерть автора»).  

Следовательно, переосмысление фигуры зна-
менитого автора является одной из главных за-
дач современных писателей, которые воссоздают 
его портрет, опираясь на его произведения и на 
факты из биографии, но в итоге «рисуют более 
индивидуализированный портрет и выводят фи-
гуру, отличную от той, что обычно представлена 
в литературной традиции» [Geoffrion 2009: 14]. 
Таким образом, в современном произведении мы 
видим узнаваемую нами фигуру писателя, но ча-
сто, даже если авторы обращаются к личностям 
из прошлых эпох, в них мы узнаем своих совре-
менников. Как правило, современные писатели 
не идеализируют выбранных авторов, однако 
обращаются к личностям, являвшимся эталонами 
своего времени, и их черты, вызывающие вос-
хищение сегодня, они выводят на первый план. В 
нашем корпусе текстов такими личностями яв-
ляются Мольер и Михаил Булгаков, которых со-
временные авторы графических романов пред-
ставляют как сильных личностей, бунтарей в не-
стабильное время, когда свобода выбора стави-
лась под сомнение. Визуальная форма искусства – 
графический роман – также вносит вклад в ре-
презентацию фигуры автора, предоставляя воз-
можность не только переписать творческий путь 
писателя, но и, обращаясь к его образу, букваль-
но его визуализировать.   

Итак, в образе известного писателя, представ-
ленного в фикционализированной биографии, мы 
парадоксальным образом видим две разные фигу-
ры, описанные создателем этой биографии, по-
скольку он должен «говорить об историческом 
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авторе ˂...˃, но всегда придает ему черты подра-
зумеваемого им самим автора» [Rabau 2001: 21]. 
Более того, в нашем случае мы видим и третью 
фигуру: это создатель (или создатели) графическо-
го романа, который часто связывает себя с образом 
переосмысленного им писателя. 

 
Репрезентация фигуры автора как централь-
ного персонажа во французском графическом 
романе XXI в. 
Как упоминалось выше, в нашем исследова-

нии мы обратимся к графическим романам 
французских авторов, создавших фикционализи-
рованные биографии Мольера (М. Пуарсон и 
Р. Марай) и Михаила Булгакова (Б. Эггер).   

Писатели и литературоведы обращаются к 
фигуре Жана-Батиста Мольера, одного из симво-
лов французской литературы, уже на протяжении 
четырех столетий. Большинство работ посвяще-
ны жизни Мольера и его связи с театром. Струк-
тура классических биографий или же исследова-
ний, посвященных Мольеру, стандартна: основ-
ные факты из жизни писателя, периодизация, 
основанная на создании наиболее известных 
пьес, рассказ о последнем периоде жизни и его 
связи с пьесой «Мнимый больной». Мы рассмот-
рим фикционализированную биографию Марсь-
яля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: от шу-
та до фаворита» (2022) и репрезентацию в ней 
фигуры Мольера. Так, структура книги Пуарсона 
и Марайя также линейна: авторы представляют 
жизнь французского драматурга с детства, рас-
сказывают о периодах написания наиболее зна-
чимых пьес и заканчивают моментом его смерти. 
Однако это линейное повествование переплета-
ется с вымышленными элементами, которые до-
бавляет автор текстовой части М. Пуарсон, и с 
его собственными рассуждениями о значении 
Мольера во французской и мировой литературе. 
Кроме того, Пуарсон на протяжении всего про-
изведения обращается к так называемому «моль-
еровскому вопросу» (являлся ли Мольер автором 
всех комедий) и в финале приходит к выводу, 
что история создания его пьес доказывает под-
линность этих текстов.  

В своей книге Пуарсон и Марай начинают ис-
торию Мольера с детства, когда его дед, Луи 
Крессе, водил на представления площадного те-
атра, где в этом «парижском брюхе и родился 
этот шут» (“c’est à cette époque est née ce 
“saltimbanque” au ventre de Paris”) (Poirson, Maraï 
2022: 6). Именно это смешение в одном месте, на 
одной площади, «торговли, политики и театра» 
(“où entre commerce, politique et théâtre, tout se 
mélange”) (ibid.: 6), этот исключительный мир, 
где сочеталось высокое и низкое, прекрасное и 
порочное, позволяет в дальнейшем родиться 

«высокой комедии» Мольера, где соединяются 
комическое и трагическое. Пуарсон отмечает, 
что эти «уличные представления» (“ces spectacles 
de rue”) (ibid.: 8) (автор текстовой части относит 
к ним не только площадные спектакли, но и 
жизнь на улице, рынке, в маленьких магазинчи-
ках), которые Мольер наблюдал с детства, сна-
чала стали «источником удивления Поклена» 
(“sources d’émerveillement de Poquelin”) (ibid.), а 
затем вдохновили его на создание собственного 
театра и на написание пьес для труппы. На ули-
цах и площадях Парижа юный Жан-Батист также 
видел, как «изворотливые доктора, жадные стари-
ки и хвастливые, трусливые стражи порядка могут 
быть моментально разоблачены» (“démasquer 
infailliblement les docteurs pédants, les vieillards 
avares et les capitaines aussi vantards que poltrons”) 
(ibid.: 9). Поэтому Мольера привлекал не жанр 
трагедии, где порочная сущность толкала людей 
на преступления, а жанр комедии, где задачей 
его стало высмеивание этих пороков.  

Текст Пуарсона дополняется рисунками Ма-
райя: художник изображает простых парижан на 
рыночной площади, у сцены театра под откры-
тым небом, торгующих товарами или откровенно 
жульничающих, но в любом случае живых, 
находящихся в движении, в отличие от застыв-
ших, статичных аристократов, расположенных в 
отдалении. Стоит также обратить внимание на 
стиль рисунка Марайя в этой книге: графическая 
часть нарисована в технике эскиза, часто это 
размытые, схематичные изображения людей и 
окружающего их пространства. Мы можем сде-
лать вывод, что задача художника – визуально 
представить обобщенный портрет эпохи и чело-
века времени Мольера, все они – части париж-
ского общества XVII в.  

Таким образом, следуя за фактами из биогра-
фии Мольера, авторы графического романа 
представляют путь драматурга и режиссера от 
первых неудач, включая тюремное заключение, 
до расцвета при дворе короля Людовика XIV: 
такой нарратив характерен для многих классиче-
ских биографий Мольера. Однако, как мы отме-
чали, главной задачей Пуарсона и Марайя стано-
вится утверждение ими авторства корпуса произ-
ведений драматурга. Для этого они добавляют в 
графический роман две линии: проспективный 
элемент, представляющий французскую школу 
XVIII в., где изучают наследие Мольера век спустя 
и говорят о нем как о знаковом французском авто-
ре, и авторское эссе самого Пуарсона в финале 
книги, где он заявляет, что останки писателя сле-
довало бы давно перенести в Пантеон, поскольку 
многие литературоведы, в том числе Марсьяль 
Пуарсон, доктор филологии в Сорбонне, доказа-
ли и обосновали данный факт. Так, мы видим, 
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что фикционализированная биография в жанре 
графического романа претерпевает изменения: 
она дополняется не только вымышленным эле-
ментом (французская школа XVIII в., не имею-
щая отношения к биографии Мольера), но и ис-
следовательской составляющей (литературоведче-
ское эссе Пуарсона). Кроме того, мы наблюдаем 
сокращение объема текстовой части вследствие 
введения изообразов Марайя, который многие по-
вествовательные фрагменты переводит в рисунок, 
соответствующий визуальному XXI веку. 

Похожую трансформацию фикционализиро-
ванной биографии мы наблюдаем и в графиче-
ском романе Беттины Эггер «Москва, одержимая 
дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» 
(2013), где, в отличие от книги Пуарсона и Марайя, 
линейное повествование о жизни Булгакова отсут-
ствует. Эггер обращается к нескольким эпизодам 
из жизни русского писателя: созданию им своего 
наиболее знаменитого романа и предсмертному 
периоду. Писательница ограничивается лишь крат-
кой биографической справкой: она упоминает 
ключевые, по ее мнению, события в жизни Булга-
кова (рождение в Киеве, работу врачом, переезд в 
Москву в связи с решением стать писателем, со-
здание пьесы «Дни Турбиных», работа во МХАТе 
и Большом театре). Таким образом, по мнению Эг-
гер, написание романа «Мастер и Маргарита» яв-
лялось самым значительным трудом Булгакова, и 
через соединение образов героев романа и реаль-
ных людей из его окружения она представляет соб-
ственное видение русского писателя. 

В книге Эггер, в отличие от Пуарсона и Ма-
райя, нет описания детства Михаила Булгакова и 
его влияния на писателя. Автора графического 
романа интересует другая «колыбель» – Москва 
1920–1930-х гг. – время, ставшее основной для 
создания главного романа Булгакова. Но есть и 
сходство: одна из первых сцен жизни русского пи-
сателя в Москве 1930-х гг., представленная в книге 
Беттины Эггер, – тоже театральная сцена. Это воз-
обновленный показ «Дней Турбиных» в москов-
ском МХАТе, когда занавес поднимали 16 раз: 
зрители приглашали автора на сцену, но он так и 
не вышел. Эггер, как автор не только текстовой, но 
и графической части, не пишет, что Сталин был 
среди зрителей, но рисует образ генсека как одного 
из восторженных зрителей (как известно, Сталин 
любил эту пьесу (см. подробнее: [Чудакова 2016])). 
И вот эггеровский Булгаков, прячась за занавесом 
вместе со своим другом Сергеем Ермолинским, с 
грустью вспоминает, что раньше он «мечтал об 
этом дне с детства» (“je rêvais de ce jour depuis 
mon enfance”) (Egger 2013: 10), о дне, когда его 
признàют как писателя. Но после того как мечта 
осуществилась, она перестает иметь для писате-
ля какое-либо значение. Эггер цитирует одну из 

легендарных фраз Булгакова на эту тему: “Les 
français disent qu’on vous offre un pantalon... 
lorsque vous n’avez plus de fesses” (ibid.: 11)2. 

В данном фрагменте Булгаков представлен 
разочарованным как в своих мечтах, так и в сто-
личных жителях, то есть в своей публике, кото-
рая аплодировала ему в тот день, однако ранее 
смирилась с запретом его пьесы. Эту публику, 
быстро забывающую своих вчерашних идолов, 
он изобразит в романе «Мастер и Маргарита». В 
следующем эпизоде Эггер рисует Булгакова под-
нимающим голову и обращающимся к небу: 
«Пусть дьявол заберет их всех!» (“Que le Diable les 
emporte tous!”) (ibid.12). А возле ног писателя по-
являются маленькие кошачьи следы: так Эггер 
вводит образ кота Бегемота, который становится 
проводником по миру «Мастера и Маргариты» как 
автора этого романа, так и читателя произведения 
Беттины Эггер. «Мяу! Я передам» (“Miaou ! Je lui 
transmettrai”) (ibid. 13), – отвечает ему Бегемот, и 
их силуэты удаляются от читателя по пустынной 
улице. Заметим, что Булгакову отвечает послан-
ник Воланда, а не бога. В мире, где жил писатель, 
по мнению Эггер, не было место раю (именно по 
этой причине она исключает из своего графиче-
ского романа образы Иешуа и Понтия Пилата), 
это было инфернальное пространство, которое 
отняло у Булгакова жизнь, но дало ему возмож-
ность создать одно из важных произведений рус-
ской литературы XX в.  

На следующей странице мы видим, что над 
Малым театром сгущается тьма, а Булгаков уже 
вместе с котом Бегемотом удаляется и от театра, 
он больше не боится своего проводника из свиты 
сатаны. Мы понимаем, что образ писателя, со-
зданный Эггер, представляет автора «Мастера и 
Маргариты», привязанного к Бегемоту, то есть к 
миру своей книги, где чудесные вещи всё еще 
могут исправить зло, в отличие мира Москвы, 
где зло в то время было неискоренимым (Эггер 
указывает на репрессии). Писательница отмеча-
ет, что до 1960-х гг. Булгаков оставался запре-
щенным, забытым писателем, и только после 
публикации «Мастера и Маргариты» в 1966 г. 
«автор, наконец-то вышедший из мира теней, 
наконец-то начал длительную посмертную карь-
еру» (“l’auteur, enfin sorti de l’ombre, allait entamer 
une longue carrière posthume”) (ibid.). Так, в дан-
ном эпизоде и во всех последующих, репрезен-
тующих личность Булгакова, Эггер подчеркивает 
его связь с образом его Москвы, Москвы 1920–
1930-х гг., о которой пишет в своих мемуарах и 
его третья жена Елена Сергеевна (см. подробнее: 
[Булгакова 1990]). Факты из жизни русского пи-
сателя, его цитаты, образы в его книгах, ставшие 
вечными, переплетаются с судьбой их автора, и 
эта история приобретает черты личного мифа. 
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Таким образом, мы увидели, что на рубеже 
XX–XXI вв. фикционализированная биография 
стала распространенным способом репрезента-
ции образа известной личности, в частности – 
знаменитого писателя, которого современные ав-
торы часто представляют как сложную и амбива-
лентную личность. Такая репрезентация близка 
господствующей сегодня точке зрения: человек не 
может быть ни положительным, ни отрицатель-
ным, напротив, он многосторонен, он может тво-
рить добро и зло, но чем сложнее его фигура, тем 
интереснее его образ для других. Более того, важ-
но, что авторы XXI в., описывая жизнь известного 
человека, не только подчеркивают его значение 
для современности, но и связывают его с сего-
дняшним днем, ведь в их произведениях прошлое 
часто неразрывно связано с настоящим, в котором 
мы живем. Два произведения современных авторов 
графических романов, которые мы рассмотрели в 
этом исследовании, представляют собой две фик-
ционализированные биографии двух известных 
писателей: Жан-Батиста Мольера и Михаила Бул-
гакова. Мы увидели, что визуальная составляющая 
выбранного жанра позволяет дополнить текстовую 
часть визуалом, расширяющим границы интерпре-
тации произведения. Несомненным сходством при 
репрезентации указанных писателей является 
представление их как неидеализированных персо-
нажей, однако имеющих больше положительных, 
чем отрицательных характеристик. Кроме того, их 
внутренние особенности, в частности сопротив-
ление устоявшимся нормам в обществе, проявля-
ются во взаимодействии с сильными личностями 
своего времени: у Мольера – с Людовиком XIV, у 
Булгакова – со Сталиным. Выразить свой протест 
они могут посредством творчества, продолжая со-
здавать произведениях, которые переживут своих 
авторов. По мнению авторов XXI в., именно эта 
характеристика делает их образы и творческое 
наследие неподвластными времени. 

 
Примечания 
1Перевод фрагментов литературоведческих 

работ и исследуемых произведений принадлежит 
автору статьи. 

2Данная цитата часто использовалась для ха-
рактеристики образа М. Булгакова. Например, 
Людмила Бояджиева в книге «Москва булгаков-
ская» также описывает этот эпизод и цитирует 
писателя: «Французы говорят, что нам часто да-
ют штаны, когда уже нет задницы» (см. под-
робнее: [Бояджиева 2017]). 
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Abstract. The representation of a famous person, in particular a famous writer, became one of the 

significant areas of literary creativity in the late 20th and early 21st centuries. The genre of fictionalized bi-
ography allows authors to create works that are at the intersection of fiction writing and literary studies. This 
article deals with two graphic novels by contemporary French authors: Molière: du saltimbanque au favori 
(2022) by M. Poirson and R. Maraï, Moscou endiablé, sur les traces du Maître et Marguerite (2013) by B. 
Egger. These works have not been translated into Russian. Using the example of these graphic novels, the 
article identifies the main features of fictionalized biography and the peculiarities characteristic of this genre 
in the French literature of the 21st century. The contemporary writers provide a global view of the human 
ability to resist the society in which one lives while choosing his/her own path based on the relationship with 
creativity. The novelists gain this perspective by reinterpreting the life of a famous author and placing at the 
heart of the work personas of famous writers from different centuries that were marked by turning points in 
the history thereof (17th century in France in the Poirson and Maraï’s book and the beginning of the 20th 
century in Russia in the Egger’s graphic novel). The genre of the graphic novel allows their authors to com-
bine visual and textual components, forcing the reader to rethink, ‘reread’ already known facts, and literally 
take a fresh look at the famous person whose fate they connect with their own, as well as with the general 
history of the world literary process, which should encourage the reader to make their own moral choice. 

Key words: graphic novel; Bettina Egger; Martial Poirson; Rachid Maraï; fictionalized biography; 
contemporary French literature. 

 


