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Мериме Проспер [1803-1870] - французский писатель. 
Выходец из мелкобуржуазной среды, из семьи 
художника, чей классицистический стиль оказал 
влияние на юношу. Не меньшее воздействие оказал на 
него и романтический стиль « Поэм Оссиана», 
пережил он и недолгое увлечение руссоизмом. 
Окончил юридический факультет Сорбонны. В 1822 
Мериме знакомится со Стендалем, оказавшим на него 
большое влияние, в т. ч. статьёй «Расин и Шеспир», 
примерно в это время Мериме посещает кружок 
Делеклюза, где так же царит культ Шекспира. 
Периодизация творчества Мериме определяется 
двумя историческими событиями: Июльской 
революцией 1830 года и революционными событиями 
1848 года, при этом изменения обстоятельств жизни, 
политических, социальных воззрений писателя 
координируются с перестройкой системы жанров, 
развитием художественного метода, эволюцией 
проблематики и стиля. Успех приходит к Просперу в 
1825, когда Мериме печатает свою книгу "Театр Клары 
Газуль", двойную мистификацию в форме созданных 
ей пьес, которые в свою очередь комментирует некий 
переводчик л Эстранж. Пьесы были очень смелы по 
своему содержанию и носили, в некотором роде, 
антиклерикальную и антимонархическую 
направленность. Учитывая, что в 1825 году во 
Франции был принят закон о святотатстве, 
грозивший противникам церкви смертной казнью, 
поступок Мериме был очень смел. В 1827 году Мериме 
издает затем книгу "Гузля". 



С успехом удовлетворив романтическую страсть к 
мистификациям, на удочку "Гузля" попались Пушкин, 
Мицкевич и немецкий ученый Гергард, с восторгом 
переводившие «Гузлю» на свои языки в качестве 
самостоятельного оригинала. Мериме отдался 
серьезному творчеству. В 1828 выходит его 
историческая драма-хроника "Жакерия", 
повествующая о восстании французских крестьян 14 
века, получившем название Жакерия. Следом за ней 
Мериме пишет «Хронику царствования Карла 9» - 
один из лучших французских исторических романов. 
На протяжении всей «Хроники» идёт скрытая 
полемика как с историческим романом Вальтера 
Скотта, так и с «этической» ветвью исторического 
романа, представленного Гюго и Виньи. Мериме не 
захватывает исторический прогресс сам по себе, как 
не волнуют его и отвлечённые идеи морализма. 
Лаконизм, даже некоторая сухость в изложении, 
полное отсутствие декламации, романтического 
"красноречия" типичны для Мериме. Это резко 
отделяет Мериме от романтиков, с которыми его 
только в малой степени сближает интерес к 
экзотическим и фантастическим сюжетам. 
Разрабатывая их, Мериме обращается к жанру 
новеллы, в котором достигает наибольшей глубины и 
выразительности. Особое внимание Мериме уделяет 
типизации психологии. Усугубление психологизма 
сказалось на художественных приёмах, в частности, 
на изменении роли рассказчика. Если в ранних 
произведениях за счёт мистификации и 
объективного «свободного повествования» писатель 
стремился как бы изнутри раскрыть мир чужого 
сознания, чужой психологии, то теперь появляется 
фигура рассказчика-француза, который хочет 
проникнуть в чуждую ему психологию извне, стараясь 
понять её природу и не отвергая того, что 
противоречит традициям французов. Так построена 
новелла « Матео Фальконе», «Взятие редута.



После Июльской революции, когда 
политические друзья Мериме, близкие к 
кругам финансово-индустриальной 
буржуазии, стали у власти, Мериме получает 
должность инспектора исторических 
памятников Франции. Увлеченный службой, 
много путешествуя по Франции, Англии, 
Германии и Италии, Мериме отдает свой досуг 
преимущественно искусствоведческим 
сочинениям: "Записки о путешествии по югу 
Франции" (1835), "Этюд о религиозной 
архитектуре"(1837) и мн. др.
Художественные произведения Мериме 
начала 30-х гг. крайне немногочисленны и 
свидетельствуют об отходе Мериме от 
социальных тем к интимно-психологическим 
зарисовкам, к изображению салонно-светских 
кругов французского общества. Это, как 
правило, реалистические новеллы - 
"Этрусская ваза" ( 1830), "Двойная ошибка" 
(1833). Кругозор Мериме ограничен здесь по 
преимуществу изображением салонно-
светских кругов общества. Не становясь 
законченным представителем этой среды, 
Мериме впитывает однако некоторые ее 
влияния, главнейшее из них сказалось в тяге 
Мериме к психологическому анализу, не к 
тому стендалевскому анализу, в котором 
вскрывается социально-классовая психология 
персонажей, но к безразличному, слегка 
ироническому наблюдению "универсальных" 
процессов душевной жизни.



Однако период сближения группы 
Мериме с июльскими победителями 
был непродолжителен. Революция 
ничего не изменила. 
Соответственно этим 
умонастроениям в последующих 
новеллах Мериме наблюдается 
отход от салонно-светских 
зарисовок и преобладание прежнего 
- исторического, фантастического и 
экзотического - сюжета. Таковы 
новеллы "Души Чистилища" (1834), 
и "Илльская Венера" (1837). В 1840 
выходит одно из лучших 
произведений Мериме - повесть 
"Коломба", где писатель снова 
возвращается к воспеванию 
Корсики. В новелле "Арсена Гильо" 
(1844) Мериме в последний раз 
затрагивает тему классового 
неравенства. В 1845 выходит 
знаменитейшее из произведений 
Мериме - повесть «Кармен», в 
которой писателю удалось 
воссоздать один из « мировых 
образов», подобных Гамлету, Дон – 
Кихоту образ Кармен, для которой 
свобода дороже жизни.



Мериме был уже вполне буржуазным 
писателем. В результате случайного 
знакомства с семьей Евгении Монтихо, 
сделавшейся в 1853 французской 
императрицей, Мериме становится 
придворным и сенатором. В течение 
последующих лет он продолжает свои 
искусствоведческие занятия, отдается 
многочисленным историческим трудам, 
изданию писем Стендаля и 
воспоминаний о нем, критике и т. д. 
Почти полностью порвав с 
художественным творчеством, он только 
в 1869 печатает повесть "Локис"; две 
последние новеллы "Джуман" и "Синяя 
комната" появились после его смерти.
Мериме много сделал для 
популяризации русской литератры и 
истории во Франции. Еще в конце 20-х 
гг. он приобретает первые русские 
знакомства и в дальнейшем сближается с 
А. И. Тургеневым и С. А. Соболевским, 
имея через последнего связь с 
Пушкиным. Изучив русский язык, 
Мериме переводит и пишет несколько 
статей о Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
И. С. Тургенева. 




