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весьма хорошую трагедию, что и великие люди в сем своем стрем
лении немалые терпят неудачи Г[осподин] (Сумароков] в сем 
своем пути странствовал счастливо, и если находятся в его траге
дии пороки, то такие, каких и в Корнелие и Расине есть доволь
но» (АП XI, 270, 271) Главным из этих недостатков, который обна
руживается у обоих названных великих французских драматургов, 
M признает введение в трагедию любовной интриги «Любовь 
есть общая зараза театра, без которой и славнейшие сочинители 
в трагических своих сочинениях почти обойтись не могли,— кон
статирует он — Расин не мог того миновать, чтоб Митридата, Алек
сандра и Пора не представить щеголями любовными, а в Корне
лие редко можно сыскать трагедию без такой любви, которая во 
многих в нем местах весьма нехорошо описана потому, что поло
жена не у места И ежели что-нибудь сему подобное сыщется 
в трагедиях г[осподина] С [умарокова], тому причиною больше 
обыкновение нынешнего театра, нежели он „Vitium est tempons 
potius quam homims",— сказал римский философ, то есть „быва
ют пороки больше приличные времени, нежели людям"» (АП XI, 
271) Мысль о неуместности, в идеальном, общетеоретическом 
смысле, любовной интриги на трагической сцене, притом что на 
практике это положение соблюсти невозможно, поскольку неко
торые сюжеты обязывают представлять влюбленных персонажей 
и к тому же автор должен считаться со вкусами публики, Воль
тер высказывал неоднократно в предисловиях и посвящениях к 
своим трагедиям «Эдипу», 1719 (VOC III, 63, 93), «Бруту», 1730 
(VOC III, 387-390), «Заире», 1732 (VOC Г/, 110-111, 128, 136), «Зу-
лиме», 1739 (VOC V, 215-217), «Меропе», 1743 (VOC V, 458^62), 
«Семирамиде», 1748 (VOC VI, 34), «Оресту», 1750 (VOC VI, 158-
161),—а также по другим поводам 1в Фраза о Расине и Корнеле 
заимствована Эминым из предисловия к «Смерти Цезаря»,19 а пе
рифраза латинского крылатого выражения «Saeculi vitm, non 
homims» («пороки эпохи, а не человека») — из двадцать четверто
го «философского письма» (VOC XXXV, 199, ср ВФС 187) 

Прием, на действенность которого полагается M, не срабаты
вает, крючок с наживкою слушатели отвергают, заявляя оратору 

18 См также «Commentaires sur Molière, Crébillon, Shakespeare, et 
Corneille» (VOC LXVI, 250, 255-256, 419, LXVII, 172) 

" Cp « personne n'ose guénr le théâtre française de cette contagion 
Il a fallu que dans Racine, Mithndate, Alexandre, Porus, aient été galants 
Corneille n'a jamais évité cette faiblesse il n'a fait aucune pièce sans amour, 
et il faut avouer que dans ses tragedies, si vous exceptez le «Cid» et 
«Polyeucte», cette passion est aussi mal peinte qu'elle y est étrangère» 
(VOC V, 20) 


