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французских писателей этой эпохи удалось понят» и воплотить ве
дущие социальные проблемы современной действительности с точки 
зрения наиболее передового третьесословного сознания. Тематика 
всех комедий Мольера концентрируется вокруг этих узловых со
циальных проблем, хотя каждая пьеса в отдельности раскрывает 
какой-нибудь один особый аспект. 

В творчестве Мольера мы видим сочетание «публицистического» 
и образного элементов. В силу этого Мольер стоит как бы на скре
щении различных жанров французской классической литературы. 
Отдельными сторонами и темами своего творчества он смыкается 
с публицистами (Паскалем), сатириками (Буало), от него тянутся 
нити к Ла Брюйеру. 

Перекличка с жанром стихотворной сатиры особенно заметна 
в комедии «Докучные» (1662), где элемент публицистический ото
двигает на второй план образное раскрытие темы. Сатирическое 
описание светских нравов дается в виде ряда словесных зарисовок 
и приобретает самодовлеющий характер. Фабула совершенно фор
мально объединяет серию портретов, иногда «заочных», введенных 
в сценическое действие лишь в виде рассказа от имени условного 
героя (в данном случае тождественного с автором). 

Однако даже эта описательная характеристика, этот рассказ 
дается у Мольера динамически — в виде сценки с элементами диа
лога (в дальнейшем этот прием использует Буало в некоторых 
своих сатирах — III, VIII , IX ; таким образом, влияние жанров 
оказывается здесь взаимным). 

Портреты, нарисованные Мольером в «Докучных», еще не пред
ставляют психологически разработанных характеров; обычно они 
воплощают одну комическую черту (или манию), и лишь 
совокупность их приближается к социально-обобщенному типу 
пустого светского фата («докучного»). Метод здесь, таким обра
зом, чисто аналитический, обобщение носит еще механический 
характер. 

В последующих пьесах прием «авторской зарисовки» типов ши
роко применяется Мольером, его собственный голос звучит более 
откровенно. В «Критике на Школу жен» Мольер еще выступает под 
псевдонимом «резонера» Доранта, в «Версальском экспромте» — 
уже под своим настоящим именем. Одновременно с этим сближе
нием и в конечном счете полным отождествлением резонера и 
автора усиливается публицистический, оценочный элемент коме
дии. 

Вместе с тем «авторская зарисовка» у Мольера принципиально 
отличается от широко распространенного в то время салонного 
жанра «литературного портрета», т. е. описательной характери
стики определенного конкретного лица. Такие портреты были из
любленными упражнениями светских дилетантов в прециозных са* 
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