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                                Биография
Мольер (Поклен), Жан Батист (Moliиre (Poquelin) Jean-Baptiste) (1622-1673), французский поэт и актер, создатель классицистической комедии.

Родился 13 января 1622 в Париже; сын Жана Поклена, придворного обойщика и королевского камердинера, и Марии, дочери частного обойщика Луи 
Крессе. В десятилетнем возрасте потерял мать. В 1631-1639 учился в иезуитском Клермонском коллеже, где, помимо богословских дисциплин, 
преподавали античную литературу и древние языки; проявлял большой интерес к учебе; перевел на французский поэму О природе вещей римского поэта 
и философа Лукреция. В 1640 изучал юридические науки в Орлеанском университете, в начале 1641 сдал экзамен на звание лиценциата права. В апреле-
июне 1642 замещал отца в должности королевского камердинера. 6 января 1643 отказался от звания королевского обойщика. 30 июня 1643 организовал 
вместе с семьей Бежар «Блистательный театр»; ставил трагедии, трагикомедии, пасторали; принял фамилию Мольер. После серии провалов театр 
прекратил свое существование. С остатками труппы уехал в провинцию.

В 1645-1658 труппа выступала в городах и замках Нормандии, Бретани, Пуату, Гаскони и Лангедока. К 1650 Мольер стал ее признанным главой. 
Постепенно в ее репертуаре ведущее место заняли комедийные представления. В условиях конкуренции с итальянскими комедиантами Мольер стал сам 
сочинять небольшие пьески (дивертисменты), добавляя к французскому средневековому фарсу элементы итальянской комедии масок (комедия дель 
арте). Их успех побудил его обратиться к более крупным формам: в 1655 создал свою первую пятиактную комедию в стихах Сумасброд, или Все невпопад 
(L’Etourdi, ou Les Contretemps); за ней в 1656 последовала Любовная размолвка (Le Depit amoureux).



                                Биография
К 1658 мольеровская труппа стала самой популярной во французской провинции. Благодаря покровительству герцога Орлеанского, брата Людовика XIV, 
она получила возможность выступить 24 октября 1658 перед королевским двором с трагедией П.Корнеля Никомед и фарсом Мольера Влюбленный 
доктор; Никомед был встречен холодно, но Влюбленный доктор произвел фурор, что решило судьбу труппы: ей присвоили звание «Труппы Брата короля» 
и предоставили сцену театра Малый Бурбон. С этого времени Мольер окончательно отказался от трагических ролей и стал играть только комедийных 
персонажей.

В 1659 поставил одноактную комедию в прозе Смешные жеманницы (Les Precieuses ridicules), в которой высмеял неестественность и напыщенность 
прециозного стиля, культивировавшегося в литературе (группа поэтов во главе Ж.Шапленом) и светских салонах. Она имела оглушительный успех, но 
одновременно породила много врагов в свете. С этого дня жизнь Мольера превратилась в постоянную борьбу с ними. В 1660 с неменьшим успехом была 
сыграна комедия положений Сганарель, или Мнимый рогоносец (Sganarelle, ou le Cocu imaginaire), трактовавшая традиционную тему супружеской 
неверности. В том же году король предоставил мольеровской труппе здание театра Пале-Рояль.



                                 Биография
Театральный сезон на новой сцене открылся 4 февраля 1661 пьесой Дон Гарсия Наваррский, или Ревнивый принц (Dom Garcie de Navarre, ou le Prince 
jaloux), но ее философский комизм не был воспринят широкой публикой. В июне с успехом прошла Школа мужей (L’Ecole des maris), осмеивавшая 
отцовский деспотизм и защищавшая принципы естественного воспитания; она ознаменовала поворот автора к жанру комедии нравов; в ней уже 
угадывались черты высокой комедии. Первой подлинно классицистической комедией стала Школа жен (L’Ecole des femmes), поставленная в декабре 1662; 
ее отличала глубокая психологическая разработка традиционной темы семьи и брака. На обвинения в плагиате, в слабосте сюжета и дурном вкусе 
Мольер ответил в 1663 комедиями Критика Школы жен (La Critique de l’Ecole des femmes) и Версальский экспромт (L’Impromptu de Versailles), в которых 
весело и зло иронизировал над своими недоброжелателями (маркизами, салонными дамами, прециозными поэтами и актерами Бургундского отеля). Те не 
брезговали никакими средствами и даже обвинили Мольера в кровосмесительстве (браке с якобы собственной дочерью); поддержка Людовика XIV, 
ставшего крестным отцом его первого сына, положила конец сплетням.

С 1664 стал постоянно участвовать в организации придворных празднеств, сочиняя и ставя комедии-балеты: в январе 1664 был сыгран Брак по 
принуждению (Le Mariage force), в мае — Принцесса Элиды (La Princesse d’Elide) и Тартюф, или Лицемер (Le Tartuffe, ou l’Hypocrite), жестокая пародия на 
религиозное ханжество. Разразился скандал; король запретил спектакль. Требовали даже отправить автора на костер. Весной 1665 подвергся запрету и 
Дон Жуан, или Каменный пир (Dom Juan, ou le Festin de pierre), носивший резко антиклерикальный характер. В 1666 Мольер поставил высокую комедию 
Мизантроп (Le Misanthrope), равнодушно принятую широкой публикой. Продолжал сочинять для придворных празднеств комедии-балеты и пьесы-
пасторали. На сцене Пале-Рояля с большим успехом прошли две комедии в стиле народных фарсов, где высмеивались медицинская наука и ее 
служители, - Любовь-целительница (L’Amour medecin) и Лекарь поневоле (Le Medecin malgre lui).



                                Биография
В августе 1667 Мольер решился представить в Пале-Рояле смягченный вариант Тартюфа под новым названием Обманщик (L’Imposteur), однако сразу 
после премьеры он был запрещен Парижским парламентом. В феврале 1668 была сыграна комедия Амфитрион (Amphitryon). Затем последовали Жорж 
Данден, или Одураченный муж (George Dandin, ou le Mari confondu), на известный народный сюжет о хитрой жене и легковерном муже (июль 1668), и 
Скупой (L’Avare), в котором объектом осмеяния оказались ростовщичество и жажда обогащения (сентябрь 1668).

В начале 1669 Мольеру добился снятия запрета с Тартюфа. В 1669-1671 он поставил одну за другой несколько комедий-балетов: Господин де Пурсоньяк 
(Monsieur de Pourceaugnac), Блистательные любовники (Amants magnifiques), Графиня д’Эскарбарья (La Comtesse d’Escarbagnas) и самую лучшую из них 
— Мещанин во дворянстве (Le Bourgeois gentilhomme), а также трагедию-балет Психея (Psychй). Сыгранная в мае 1671 фарсовая комедия Проделки 
Скапена (Les Fourberies de Scapin) вызвала новый виток полемики — автора упрекали в потакании плебейским вкусам и в отступлении от 
классицистических правил. В марте 1672 Мольер представил публике высокую комедию Ученые женщины (Les Femmes savantes), высмеяв салонное 
увлечение науками и философией и пренебрежение женщин к семейным обязанностям.

1672 год оказался тяжелым для Мольера. Ушли из жизни многие его друзья и близкие, охладели его отношения с королем; значительно ухудшилось 
здоровье. Зимой 1672-1673 написал свою последнюю комедию-балет Мнимый больной (Le Malade imaginaire), где вернулся к теме врачей-шарлатанов и 
доверчивых больных. 17 февраля 1673 на ее четвертом представлении с ним случился удар, и через несколько часов он скончался. Церковные власти 
отказались похоронить его по христианскому обряду. Только после вмешательства короля тело Мольера было погребено 21 февраля на кладбище Св.
Иосифа. В 1817 его останки перенесли на кладбище Пер-Лашез.



Ключевые произведения:”Тартюф”
(Le Tartuffe, 1664—1669). Направленная против духовенства, этого смертельного врага театра и всей светской буржуазной культуры, в первой редакции 

комедия содержала три акта и изображала лицемера-попа. В таком виде она была поставлена в Версале на празднестве «Увеселения волшебного 

острова» 12 мая 1664 под названием «Тартюф, или Лицемер» (Tartuffe, ou L’hypocrite) и вызвала недовольство со стороны религиозной организации 

«Общества святых даров» (Société du Saint Sacrement). В образе Тартюфа Общество усмотрело сатиру на своих членов и добилось запрещения 

«Тартюфа». Мольер отстаивал свою пьесу в «Прошении» (Placet) на имя короля, в котором прямо писал, что «оригиналы добились запрещения копии». Но 

это прошение не привело ни к чему. Тогда Мольер ослабил резкие места, переименовал Тартюфа в Панюльфа и снял с него рясу. В новом виде комедия, 

имевшая 5 актов и озаглавленная «Обманщик» (L’imposteur), была допущена к представлению, но после первого же спектакля 5 августа 1667 снова снята. 

Только через полтора года «Тартюф» был наконец представлен в 3-й окончательной редакции.

Хотя Тартюф и не является в ней духовным лицом, последняя редакция вряд ли мягче первоначальной. Расширив очертания образа Тартюфа, сделав его 

не только ханжой, лицемером и развратником, но также предателем, доносчиком и клеветником, показав его связи с судом, полицией и придворными 

сферами, Мольер значительно усилил сатирическую остроту комедии, превратив её в социальный памфлет. Единственным просветом в царстве 

мракобесия, произвола и насилия оказывается мудрый монарх, который разрубает затянутый узел интриги и обеспечивает, как deus ex machina, внезапную 

счастливую развязку комедии. Но именно в силу своей искусственности и неправдоподобности благополучная развязка ничего не меняет в существе 

комедии.



Ключевые произведения:’’Дон-Жуан”
Если в «Тартюфе» Мольер нападал на религию и церковь, то в «Дон-Жуане, или Каменном пире» (Don Juan, ou Le festin de pierre, 1665) объектом его 

сатиры стало феодальное дворянство. В основу пьесы Мольер положил испанскую легенду о Дон Жуане — неотразимом обольстителе женщин, 

попирающем законы божеские и человеческие. Он придал этому бродячему сюжету, облетевшему почти все сцены Европы, оригинальную сатирическую 

разработку. Образ Дон Жуана, этого излюбленного дворянского героя, воплотившего всю хищную активность, честолюбие и властолюбие феодального 

дворянства в период его расцвета, Мольер наделил бытовыми чертами французского аристократа XVII века — титулованного развратника, насильника и 

«либертена», беспринципного, лицемерного, наглого и циничного. Он делает Дон-Жуана отрицателем всех устоев, на которых основывается 

благоустроенное общество. Дон-Жуан лишен сыновних чувств, он мечтает о смерти отца, он издевается над мещанской добродетелью, соблазняет и 

обманывает женщин, бьёт крестьянина, вступившегося за невесту, тиранит слугу, не платит долгов и выпроваживает кредиторов, богохульствует, лжёт и 

лицемерит напропалую, состязаясь с Тартюфом и превосходя его своим откровенным цинизмом (ср. его беседу со Сганарелем — д. V, сц. II). Свое 

негодование в адрес дворянства, воплощённого в образе Дон-Жуана, Мольер вкладывает в уста его отца, старого дворянина Дон-Луиса, и слуги 

Сганареля, которые каждый по-своему обличают порочность Дон-Жуана, произнося фразы, предвещающие тирады Фигаро (напр.: «Происхождение без 

доблести ничего не стоит», «Я скорее окажу почтение сыну носильщика, если он честный человек, чем сыну венценосца, если он так же распущен, 

как вы» и т. п.).

Но образ Дон-Жуана соткан не из одних отрицательных черт. При всей своей порочности Дон-Жуан обладает большим обаянием: он блестящ, остроумен, 

храбр, и Мольер, обличая Дон-Жуана как носителя пороков, одновременно любуется им, отдает дань его рыцарскому обаянию.



Ключевые произведения:”Мизантроп’’
Если Мольер внёс в «Тартюфа» и «Дон-Жуана» ряд трагических черт, проступающих сквозь ткань комедийного действия, то в 

«Мизантропе» (Le Misanthrope, 1666) эти черты настолько усилились, что почти совсем оттеснили комический элемент. Типичный 

образец «высокой» комедии с углублённым психологическим анализом чувств и переживаний героев, с преобладанием диалога над 

внешним действием, с полным отсутствием фарсового элемента, с взволнованным, патетическим и саркастическим тоном речей 

главного героя, «Мизантроп» стоит особняком в творчестве Мольера.

Альцест не только образ благородного обличителя общественных пороков, ищущего «правды» и не находящего её: он тоже 

отличается меньшей схематичностью, чем многие прежние персонажи. С одной стороны, это — положительный герой, благородное 

негодование которого вызывает сочувствие; с другой стороны, он не лишён и отрицательных черт: он слишком несдержан, 

бестактен, лишён чувства меры и чувства юмора.



Классицизм и его признаки
Своеобразие комедий Мольера состоит в том, что они создавались в эпоху классицизма. Классицизм — это явление общеевропейско го 
масштаба, хотя, конечно, в каждой националь ной Литературе он проявлялся и развивался по- своему. Возник классицизм в Италии, 
наиболь шее развитие получил в XVII веке во Франции, став там почти официальным творческим направ лением. Как художественное 
направление в литерату ре и искусстве классицизм характеризуется вы сокой гражданской тематикой, строгим соблюде нием определенных 
творческих норм и правил. Писатели-классицисты отображали жизнь в об разах идеальных, тяготеющих ко всеобщей нор ме, образцу. Они 
часто обращались в своем твор честве к античным образам и сюжетам, так как классическую древность принимали за образец 
совершенного и гармоничного искусства. Веду щим жанром тогда считалась трагедия, относя щаяся к так называемым «высоким жанрам». 
Мольер же решился противопоставить этим тра дициям жанр комедии, что было с его стороны большой смелостью. Оставаясь в русле 
классицизма, Мольер внес в это направление передовые идеи Просвещения — критику порядков феодального мира, защиту ес тественных 
прав человека, свободолюбивые моти вы. Его произведения также характеризуются вниманием к национальным историческим сюже там. 
Мольер раскрывал основные принципы сво ей эстетической программы, говоря: «Задача ко медии состоит в бичевании людских пороков… 
Самые блестящие трактаты на темы морали час то оказывают куда меньшее влияние, чем сати ра, ибо ничто так не берет людей за живое, 
как изображение их недостатков. Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокруши тельный удар. Легко стерпеть 
порицание, но насмешка не стерпима. Иной не прочь прослыть злодеем, но никто не желает быть смешным… Если же мы пожелаем 
прислушаться к свидетельству исто рии, то она скажет нам, что комедии воздавали хвалу прославленные философы древности, фи 
лософы, проповедовавшие суровые правила жиз ни и неустанно бичевавшие пороки своего време ни. Она расскажет нам о том, как 
неусыпно тру дился на пользу театра Аристотель, и о том, что он взял на себя заботу изложить правила, коим должно следовать 
драматическое искусство. Она сообщит нам, сколько великих мужей древнос ти, занимавших самое высокое положение, гор дились тем, 
что пишут комедии, а иные из них не считали для себя зазорным читать их публич но. Она напомнит, что в Греции уважение к это му 
искусству проявилось в почетных наградах и в постройке грандиозных театров, что, наконец, и Рим высоко чтил это искусство, — я говорю 
не о развращенном Риме распутных императоров, но о суровом Риме мудрых консулов в пору рас цвета римской доблести».



Классицизм и его признаки
Мольер считал, что «главная обязанность ко медии состоит в том, чтобы исправлять людей, забавляя их», и подчеркивал общественный ха 
рактер комедийного и сатирического искусства, его действенное начало. Вместе с тем в предисло вии к «Тартюфу» драматург как 
представитель классицизма сознательно опирался на авторитет античности — на Аристотеля, которого теорети ки классицизма считали 
своим главным настав ником. Комедия оптимистична по своей приро де, а оптимизм требует известного простодушия и мудрости. В свое 
время теоретики предложили такую классификацию: комедия нравов, комедия ха рактеров, комедия положений. Однако в произ ведениях 
Мольера все эти виды переплетаются, соединяясь органически и гармонично. Так, в его «Тартюфе» перед нами — яркое изображение 
нравов, доведенные до обобщающей полноты ха рактеры и забавные, озорные положения. Мольер продолжал традиции античной коме дии 
и широко использовал фольклор средних ве ков и богатейшее литературное наследие эпохи Возрождения. От средневековых сатирических 
рассказов у Мольера — бытовая конкретность и яркий колорит. Мастерство развития сюжета и органическое единство интриги, пародийная 
па раллельность построения сцен и характеров, ис ключительная динамика роднят Мольера с вели кими комедиографами Возрождения и 
лучшими достижениями итальянской комедии, и все это органически соединено с эстетическими принци пами классицизма. От 
классицизма у Мольера — характерная линия подчеркивания какой-то одной, домини рующей черты характера в образах главных ге роев. 
Такой прием создания художественного образа характерен для всей драматургии класси цизма. Следуя теории Буало, Мольер отражает 
окружающую действительность не во всем ее объеме, не во всей сложности, а после определен ного отбора и осмысления фактов, 
явлений в духе рационализма, что значительно обедняло твор ческие возможности Мольера и ослабляло соци альную остроту его 
произведений. Например, при изображении народа Мольер всегда наделяет его представителей мудростью и нравственной чис тотой, но 
при этом народ никогда не поднимает ся до протеста против общества, в котором благо денствуют Тартюфы и Дон Жуаны, — у предста 
вителей народа нет даже проблесков мысли о не обходимости взяться за социальное переустрой ство жизни.



Классицизм и его признаки
Во многих комедиях Мольера строго соблюда ется правило трех единств (действия, времени, места), а финалы многих его комедий 
условны. В «Мещанине во дворянстве» порок наказан, доб родетель торжествует — все по правилам эстети ки классицизма. Но в комедиях 
Мольера есть и черты реализма. Не понимая причин глубоких со циальных противоречий современности, Мольер, как художник, 
«господствующий над нравами своего времени» (Гете), умел глубоко раскрыть всю порочность системы абсолютизма, основан ной на 
сословных привилегиях и беспощадной эксплуатации народных масс. Комедии Мольера наставляли, учили зрителя. Теоретик классициз ма 
и друг драматурга Н. Буало писал о Мольере: Умел ты с пользой поучать И правду весело вещать. Всем у тебя мораль готова, Прекрасно 
все, разумно в ней. И часто шутовское слово Ученой истины мудрей. Комедии Мольера, обладая огромной силой разоблачения, 
приобретали политическое звуча ние, потому что в них писатель беспощадно биче вал носителей общественного зла, чиновников и 
духовенство, богатых мещан и других людей, враждебных народу, воплощал идеи гуманности, правды, красоты и добра. Это и обеспечило 
коме диям Мольера долгую сценическую жизнь и при знание многих поколений зрителей. Л. Толстой писал: «Мольер — едва ли не самый 
всенародный и поэтому прекрасный художник нового време ни». Выдающийся критик В. Г. Белинский так отзывался о комедиях Мольера: 
«Комедии Моль ера — сатиры в драматической форме, сатиры, в которых резкое, остроумное перо его предавало на публичный позор 
невежество, глупость и под лость… Они имели сильное влияние на современ ников, следовательно, имеют историческое зна чение. 
Человек, который мог страшно поразить, перед лицом лицемерного общества, ядовитую гидру ханжества, — великий человек!..»



                               “Мнимый больной”
Итак, сюжет. Арган , пожилой и очень богатый человек, считает себя очень больным, хотя чем именно он болен, ответить не может. Но ему очень нравится 

это состояние «болезни», когда все бегают вокруг него, лечат, ухаживают… Не правда ли, узнаваемо?

Правда, этим пользуются доктора и аптекари, выписывая ему всевозможные лекарства, и неплохо на этом зарабатывая. И это абсолютно устраивает 

Аргана, потому что эти люди согласны с тем, что он болен. А вот мысль о том, что он вовсе не болен, воспринимается им в штыки!

Белина , жена Аргана — яркая молодая красавица, цель которой — завладеть богатством пожилого мужа после его смерти. Чтобы убрать с пути все 

помехи, она уговаривает мужа отправить дочь Анжелику  в монастырь.

Но Арган решает по-другому: лучше выдать дочь замуж за врача, чтобы иметь под рукой человека, который будет его бесплатно лечить! А дочь, 

оказывается, уже влюбилась в другого — Клеанта.

Основная идея - высмеять лживых врачей-шарлатанов и коварных жен
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                            Актуальность в наши дни
Ничего не изменилось: доктора, полицейские, шарлатаны и пройдохи всех мастей, –  образы  всё те же. " Мнимый  больной " - это вечная история про 
людей, про человеческие страхи, одиночество и любовь.



Спасибо за 
внимание!


