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приобрела объективно более широкое звучание, а его публицисти
ческая манера ретроспективно ощущалась, как нечто родственное 
сатирическому гротеску просветителей. 

В XVII веке публицистическую традицию Паскаля продолжил 
Буало в своих последних сатирах — X I (1698) и XI I «На дву
смыслицу» (написана в 1695 году, опубликована посмертно 
в 1711 году). С Паскалем его связывали янсенистские симпатии и 
ненависть к иезуитам. Однако несмотря на текстуальную близость 
к «Письмам», трактовка материала в сатирах Буало существенно 
отличная. То, что у Паскаля дано как прямая речь иезуита, 
в XII сатире Буало перелагается и перефразируется александрий
скими стихами как обличительная авторская речь. «Документаль
ность» сменяется обобщением. Этому непосредственному и обна
женному выражению авторской точки зрения подчинена вся 
система стилистических средств: слова, несущие оценочную 
окраску, синтаксические приемы, рассчитанные на создание рито
рического пафоса — анафоры, параллелизм, симметрично построен
ные антитезы, риторические вопросы, перечисления. По своей 
стилистической манере XII сатира резко отличается от всех пред
шествующих, написанных в гораздо более спокойном нравоописа
тельном тоне (ср., например, аналогичный по теме портрет ханжи 
в IV сатире, написанной в 1664 году, одновременно с первой ре
дакцией «Тартюфа» и, быть может, под его влиянием). 

В XI I сатире слышится гневный голос поэта-обличителя, пред
вещающий публицистическую поэзию просветителей X V I I I века, 
прежде всего Вольтера.6 Разумеется, и здесь сохраняют свою силу 
те идеологические оговорки, которые были сделаны выше в связи 
с Паскалем. 

По-иному использует традицию Паскаля Мольер. Создавая тип 
ханжи-лицемера, тайного агента церкви, он вкладывает в его уста 
доводы, близко перекликающиеся с VII Письмом к провинциалу. 
Однако идейный замысел Мольера значительно шире — и соответ
ственно шире используемые им художественные средства. Его са
тира перерастает рамки антииезуитской темы и приобретает более 
общий антиклерикальный смысл. Недаром еще современники спо
рили о том, кого хотел изобразить Мольер в «Тартюфе» — иезуита 
или янсениста.7 Прямолинейно-цитатный прием Паскаля входит 
лишь как один из компонентов в идейную и художественную струк
туру мольеровского образа (см. д. IV, явл. 5-е, монолог Тартюфа, 
обращенный к Эльмире), но не исчерпывает и не покрывает ее. 

6 Сам Вольтер признал эту преемственность традиции в своем «Послании 
к Буало» (Epitre a Boileau. Mon testament, 1769). 

7 Ср. письмо Расина к Николю от 10 мая 1666 г. Подробнее вопрос 
о прототипах Тартюфа изложен в книге: Р. Е m а г d. Tartuffe. Sa vie, son mi
lieu et la comedie de Moliere, 


