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ВВЕДЕНИЕ 

1 

f:··' О Гоголе паписано много. И это - заново.мерно: 
~{ жизнь и творчество великого писателя достойны 
1.·:_..-~ исследования самого прпстальпоrо и самого об-

стоятельного. 

Сотни серьезнъLх, содержательных статей, десятки 
цепных 1\ниг - таков результат изучения Гоголя прпжпз
ненной нритикой, дореволюционным п советс1\nм лптера ... 
туроведенпем. 

И все же в rоrолеведенип до сих пор остается пемало 
проблем, требующих дальнейшего осмысления. 

Одна из главных среди ппх - прпрода п направлеп
ностъ rоголевсного смеха, характер u своеобразие его са" 
тиры. 

ПарадОI.\Салыю, но фа~а: Гогол1) давно уже - п по 
праву! - признан nелпчайшпм руссю1м сатпрп1юм. И пртт 
:этом у пас пет пп одпой 1-\ппгп, посвященпоll: его сатире. 

Н~онечно, вопроса о смехе Гоголл в той п.1111 ппоii 
мере касались почти все, нто ппсал о его творчестве. Од
nа~ю сатпра писателя еще нн разу не Gыла предметом 
спецпального, монографпqеского псследоnаппя. 

Само собой разумеется, что Гоголь был пе только са
тпр111юм. В его творчестве мы встро-qаемся и с пропзво
дениями отнюдь не сатиричссютми (достаточно nспш.пшть 
хотя бы «Тараса Бульбу)>). Вместе с те.l\-1 нужно со nсей 
определеппостью с1.\азать, что оп был сатирином прежде 
всего, сатирпком по преимуществу. 

Трудно переоценпть ту попстнне колоссальную роль, 
:которую сыграл Гоголь в псторип руссной литературы. 

Ведь именно он, вместе с Пуш1~иным, явился родона" 
чальником нового, реалистического этапа в ее развитии. 

Именно в его творчестве с папбольшей силой прояви" 
лись многие важнейшие тенденции истори:ко-литератур. 
nого процесса 30-40-х годов XIX вена. 

3 



Имеппо оп стал зпа~.1rпс~.1 «патуральпой ш1юлы», она
аал огромнuu u.1ш11на: на uuc;1eдy ющсе раэвптис реалuзма 

в l'occ11u, ш1 .многих pycc.i.\llX uнcaтc.1eii серсдиnы u втu
puii ПОЛОВIШЫ ~1IIIIyвшero CTO.'ICТIIЯ. 

Совершенно сстсствvн110 пuэто~1у, что усп:шя крuтн

n.uн u лnн!рu.турове~ов Gылп направлены г.1:аnпы.\1 обра
зо11 па тu, (поuы рас1~рыть реа:шстичсс1\uii хара~\тер 
творчсстuа Гого.'lя, п01~азать его ро.11ь в. сп1повдспuи 11 

у 1·вержд1.:1ш11 пpПllЦllilOB 1\fHlTIIЧCCKOГO реализма. 

При эru.\1 нес1~олыш затушевапны:м, с~~азаппы.м 01ш

зывался псрсд1ю тот факr, что нритпчесю1й реализм no 
ьнюrих сочннtшплх писателя проявш1сл в фор.мс сатиры. 

11 pu жпзн11 Гоголя его сатиричесю1с произведепил, 
1ш:к известно, подвергались ожесточенным напад1шм со 

стороны охра11uтельвой нритики. Писателя обвипялп в 
uскажеппи ЖIIзneпнoii правды, в преуnедичепиях, несооб
разностях п тому подобных грехах. 
. Дружествеппая Гоголю нрптIInа, прежде всего в лице 
Бел11пс1юго, немало сделала для того, чтоuы опровергнуть 
этп неспраnедлпвые нападкн, показать верность писателя 

дсйстшпелыюст11, раскрыть серьезное обществепнос ана
чепие его смеха. Парадо1\с, одпако, состоял в том, что, 
верно хара1\теризуя сатирические произведепnя Гоголя, 
Белипс1шй В~fесте с тем избегал прпменять по отпоmе
пию н пи.м термин «сатира». 

Между тем в чптательсю1х нруrах Гоголь уже при 
жизни приобрел прочпую репутацию писателя-сатирина. 

Репутац11я эта еще больше утвердилась после смерти 
Гоголя. О сатиричес1<ом хараитере главных его сочине
ний стали говорить более откровенно и более опреде-
ленно. . 

Представители самых разных идейных течений все 
чаще и чащ.е нопстатировали тот фант, что по основному 
пафосу своего творчества Гоголь - писатель-сатирии, что 
смех его в большинстве произведений посит сатири
чссний характер. 

Разумеется, отпошение н сатире Гоголя прп этом за
частую было пе только разл11чным, 110 и прямо противо
положным. Еслп одпп являлись ее восторжеппымп почи
тателями, то другие - ожесточенными противппнами. 

Различным было п пuпимапие сатиры ппсателя: одни 
подчернива.'lн ее соцпа.11ыю-разоблачптельный пафос, 
другие трантовалп ее в чисто моралистическом плане, 

третьи nытал11сь liстол1ювать в формалистическом духе 
n т. д. п т. п. 
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В даппом случае у меня, н сожалеппю, пет nоз~юш
nостп для тпго, чтобы подроl>по излагать Taii называе
мую <mсторшо вопроса». Важпо, одна~ю, отметить, что 
ложпыс, односторонние точ:кп зреппл на сатиру Гоголя, 
выдвпгавшнсся п дореnолюцнопное время и в первые 

nослереволюцпоппые годы ( фор~~алпстпческие, вульгарно
социологпчесюrе 11 др.), постепенно отошли в прошлое и 
в советском литературоведении утвердился более здравый 
11 более п.1одотворный подход к творчеству Гоголя, что 
отразилосh 11 на трактовке его сатиры. 

Особенно продуктивными в это~• отношении оказались 
послевоенные десятилетия, когда были достигнуты серь
езные успехи в изучении различных аспектов жизни я 

творчества писателя. 

Ведь именно в это время появились монографии 
Г. Н. Поспелова, М. Б. Храпченко, Н. Л. Степанова, 
В. В. Ермилова 1, в которых обстоятельно аналиаируется 
идейно-творчесю1й путь Гоголя; вышли ю1игп М. С. Гуса, 
Г. А. Гуновского, С. И. l\fашппскоrо, А. Л. Елистратовой, 
10. В. Манна 2, в которых рассматриваются проблемы 
творчес1\ого метода писателя, связи его творчества с дей

ствптельностыо, художестnеппоrо своеобразия созданного 
им мпра. 

Нопечно, 1\аждого пз перечпслеппых авторов пнтере
совал преtl\де всего и главным образом свой аспект пс
следоnаппя. И тем не менее почти во всех упомянутых: 
работах тан илп ипаче затропут п вопрос о сатире о 
творчестве Гоголя, высnазапо немало пптерсспых сообра
жений относительно ее прпроды п своеобразия. 

В :пи же годы были опубликованы статьп Г. Н. Пп
спелова, К. Д. Вишневского, .Jl. l\I. l\Iыmкoncнo1u1, 
Н. А. Нестереп1-ю, l\'f. l\I. Радецnой п другпх IIcc.1eдona
тeлcii 3 , спецпальпо посвящеппые хара~\тсру гоголевского 

1 п () с п ел о n r. н. ТворчС'СТВО 1-1. n. Гоголя. 1\1., Учпе;tг1п, 
Hl:l~; х r а п q с D 1\ () 1\1. Б. Tnnpчccтno Гого:тл. М., Ilз;\-BO л н ccr.r, 
1П51; Ст сп ан о R П . .!Т. Н. R. Гоголь. Твоrчес1шl1 путь. М., Гос
шппздат. 1 f);j5: Е р ~111 .ТJ о в R. n. Гепнй ГогО.'ТЯ. l\1., СовеТСI\аЯ 
Роrrпя. 1!1:10. 

2 Гус 1\1. С. Гогт1ь 11 n111ю.1arnrn<Ш Россия. l\I., Гос.11итиздат, 
1f}.17: Г ~· "о n с" 11 ii Г. А. Рr11.1пз~1 Гого.1л. l\I. - Л., Гос.1птиздат, 
1П59; :\[ i1 ш 11 пс "11 й С. 11. Худоiю•ствС'нпый !.Шр Гоголя. М., 
ПроСВ('ЩСlШС', Н171; Ел 11 ст r ат о в а А. А. ГогО.'IЬ п пробле~fЬl 
зашщпоrRропеiiс1юго романа. ~r .. Нау/\а, 1972 ; М а в в 10. По:эти:\а 
Гоголя. 1\1., Художf'ствеввая литература, 1978. 

3 П о сп с л о 11 Г. Н. Смех Гоголя (В спязп с теорпеii компче
ского) .- R 1ш.: « Н. В. Гоrо.т1ь. Сборпш\ ст11тей~. l\I., Пзд-во l\fоr.
ковс1юго }'Н-та, 1954; В п ш нс в с 1~ 11 ii 1\. Д. Сат11рпqесш1я 1nn11• 
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смеха, разлпчпьаr сторопам его сатиры, в которых соде~ 

шатся Зf.(равые суждения о прпнцппах сатирического 

пзображснпя действительности в сочинениях Гоголя, а 
таnже любопытные наблюдеппя над их художественны
м11 особенностя~нr. 

Сказанное, разумеется, пе означает, будто в у1\азап
пых книгах и статьях нет положений, которые представ· 
ляются спорпьапr. И все же пи одип из названных пс
следова телеii пе отрицает палпчпя сатиры в творчестве 

Гоголя. 
Иное дело - выступлеппя нс1юторых других лптера

туровсдов, пытающихся в последнее время подвергнуть 

сомнению этот вроде бы бесспорный факт. Напболее 
серьезным 11 влиятельным из нпх является М. l\I. Бах
тин, па работах 1\оторого мпе п придется останов11ться 
песколько подробнее, чтобы читателю сразу же стало 
яспо, с чем собпраетсл спорить автор настоящей 1\пиги. 

2 

С пмепем l\I. l\I. Бnхтппа, нссо~rпеппо, связано замет
поо ОiН1шлеш1с n на1ш?~1 JJIIтсрнт~·роnс;~;сппп последних 

двух десятн.1стпii. Его юшгп, посnященныс Достосвс1юму 
п Рабле. 01\аза:п1 nш1шше на значптелы1ую часть совет
сю1х пссдсдователей, осоuснпо мо~1одых. Его идеп повто
рнются во многпх работах, прплагаются I\ самым различ
ПЫ:\1 объс1-аа~1 пссп:едовашш. Те плп ппыс выводы, со
держащиеся в трудах ученого, к ноторым он прпшел в 

результате анализа опре;з;еленпоrо ноп1-\ретпого псторпко

литсратурпого :материа.т~а, кос-кто стремится превратить 

n универсальный «ключ», отRрывающnй якобы любые 
лвери. Научпое паследпе· иссле.::t:оnателя, всю свою жпэнь 
боровшегося с эакостенелымп фор:нула~пт, с догмами, в 
свою очередr1 пытаются превратпть в догму. 

l\lежду тс~1 подлинное уважение к памятп ученого 
выражается отнюдь нс в то~1, чтобы бес1\онечпо повто-

зацпя в пстерuурrс1шх повестях Н. В. Гоголя.- В 1ш.: «Ученые 
заппснп Пепзепсl\оrо пед. ив-та)), 1958, вып. 5; l\[ ы ш 1~ о в
с к а я Л. 1\1. Художественные особеняоспr сатиры Гоrо.1л.- В кн.: 
tМастерстnо руrс1шх классиnов)) . .М .• Гос;штпз,J:nт, 1939. Не ст е -
реп 1\ о Н. А. Сатпричесliне мотивы сборнш\а Н. В. Гоrо.1я tВе
чера па хуторе б.11из Дикапьки)).- В кв.: «Науковi записки 1\iрово-
rрадського пе,:1. iп-та», том IX, вып. 1, Н161; Раде ц ь I\ а М. М. 
Уnраiпськпfi: фольклор i сатира М. В. Гоголя.- В кв.: «Народна 
творчiсть та етноrрафiя~, 1962, 1''0 1. 
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рять выдвинутые им научные. положения, а в том, что

бы еще и еще раз «поверить» эти положения реальной 
практикой исторпп литературы, взвесить и оценить сте" 

пень их доказанности. 

Сам :м. М. Бахтин отнюдь н.е считал своп труды бес" 
спорны~и, а содержащиеся в нпх положения - «вепри· 

касаемымп », пе подлежащими нритике. Это в пол пой 
мере относится пе толыю :к книге исследователя о До· 
стоевс1юl\1, с рядом положений ноторой, ка1\ известно, 
спорил еще А. В. Луначарский, по и :к его монографии 
«Творчество Франсуа Рабле и народная нультура средве
вековъя и Рс;шессанса», созданной в довоенное время, а 
опубли1юванной в 1965 году. 

:Монография эта стала одним из наиболее заметных 
явJlений среди исследований, посвященных 'проблемам 
комичес.кого, сатиры п юмора, которые появились у пас 

в последние два-трп десятилетия. В ней поставлен чрез· 
вычаiiно важный вопрос - о связи номичес:ких произве
дений лптературы 11 пскусства с народной смеховой 
Rультурой, то есть с той почвой, на ноторой даппые 
произведения П(lредно пrоизрастюот и ноторая их в зпа

чительной мере пптает. Одпано сам :м. l\'I. Бахтин при" 
знавал дпскусспонпостr) выдвппутых им положений. 
Завершая свой труд, ученый писал: «Наше исследова
ние - тоJ1ыю первый шаг в большом деле изучения на
родной с:меховой Iiультуры прошлого. Возможно, что этот 
первый шаг еще недостаточно твеrд и еще пе вполне 
правпле11» 1• 

l.Vlпe уже довелось полемизировать с некоторымп те" 
зисами ·м. l\I. Бахтина, отпосящимисл н природе гроте
ска 2• На сей раз пеобходимо хотя бы нратко остановить
ся на другом вопросе - о природе :карнавального смеха 

п его соотноrпении со смехом сатприqес:ки:м. 

Исследо.ватсль, песомп~нпо, прав, когда говорит о 
«слотпоii прпроде карнавального с~1еха». Нр вот истол
Rовываст он эту сложную ·природу, на мой взгляд, не
сколько односторонне. 

« Нарнавальный смех,- пишет l'tl. М. Бахтин,- во
первых1 все пароде п (всенародность ... принадлежит 
к самой природе :карнавала), смеются в с е, это - смех 

1 Бах т п п М. Творчсстяо Франсуа Рабле п народная :куль" 
тура средневековья и Ренессанса. М., Художественная шперату" 
ра, 1965, с. 511. 

2 См.: Н и к о л а е в Д. Сатира Щедрппа и реалистический 
rpoтecl\. М., Художественная литература, 1977, с. 19-22. 
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·«на миру)); во-вторых, оп у п п n е р с а л е п, оп направ

лсп на вес 11 на всех (в том чпсле п па са~н1х участни-
1'UR карнавала), весь :мир представляется смешным, вос
прпшв~ается 11 постигается в своем смсхово~1 аспекте, в 

cnociJ веселой отпоситrлыюст11; в-треп.их, наконец, этот 

C:'lrcx а мб п вале н те п: он nесслый. л111\ующ11й и -
о;нювремепно - насмеш.11шыii, высме1шающ11ii, он п от
рипаrт 11 утвсрinдаст, 11 хоронит и возрождает. Таков 
нарнnвальпыii смех)) 1 • 

.1\lпе предстаuляется, что рассуждсnпс это нуждается 
в существенных корре:nтивах. 

Думается, что никакой смех, в том числе и смех 1\ар-
11юш.т1ьпый, нс может быт1. смехом «универсальным». 
Если бы существовал «уп.ннерсальпый )) смех~ то все 
остальные его разповидност11 были бы просто-напросто пе 
nужны. 

Но не будем прпдпраться " слову. Остановп:мся па вы
раженной эдес1. мысл11. Опа тоже представляется черес
чур общей, пр11блиэпте.1ьпоii, нс расnръшающсй реа.~ьпой 
слumност11 нарнавального с~1еха. 

Даже если принять тсзпс, согласпо 1\оторо::\1у сме~ 
этот <(направлен на все п на всех (в том чпсле п на са
мих участни1юв 1\арнавала) », нсобходпмо дnбавип., что 
хара1\тер смеха, направленного на разлпчпыс объс1пы, 

отнюдь не одинаков. Одно дело - смех, паправдеппый 
протпв правителей, феодалов, церковн11ноn п прочих пред· 
стаnителей <свласт1. пмущпх)>; 11 соnсем пное - смех, 
объсnтом 1\оторого являются <с111rзы» общества, ремеслен
нпк'11, простой I"opoдcкoii люд. Надо ли объяснять, что над 
власть имущимп участники нарнавала с~1еялпсь отнюдь 

пе тю\, как пад самимп собой?! 
Сколь это пп странно, но из концепции М. М. Бахти

на фактпчесю1 выпадает такоii вai-1,пeiiшnii момент, 1\аК 
социальная направленность смС'ха. Ученый очень мпого 
говорит об <сум11рапп11» п <срnЖД('ПJIИ», о <снерхе)> п <снизе» 
и т. д. и т. п.; но все этп понятия получают в его труде 

наполпеппе прежде всего 11 главным образом философ· 
cиnr. биологичес1юе, а то 11 чисто физиологическое. 

Да, :конечно, этп аспе1.\ты тоже вхопнт в карпаваль
nыii смех. Но далеко пе псчерпывают его. Нс менее, а 
еще более важное зпаченпе 11мелп в этом смехе аспекты 

1 Бах т 11 п :М. Творчество Фрапсуа Раб.1с и пародвая культу
nn CJ1t.'.]H('8('1\0Bl·R 11 PPHPCCCIH(':1, с. 15. (R nптатах И::t трулщt 
:М. Бахтина разряд1\а здесь 11 Jt да:1ьuейшсu прuиадлежиr авто
ру. -Д. Н.) 

8 



соцпалы1ыс, пол11тпчесю1е, моральные. А 01111-то -

увы! - 11 оюlзаJшс1> во мпого;\t «:.н1 бортом» исследованил. 
1\арнавал не тш1ы\u удuи:н.'пюрн.11 стрс~1дс1шс rru уча

ст1ш1юв 1\ веселью, радостn, лш;оиапшо; одповрюн.:нuu оп 

дапад выход па1юппвш11мся чувствам протеста против 

всего того, что предстаnдядось нсразумньвr, песправедлn

вым. безза1юпныы. 
Своим смехом участппю1 I\арнавала протестовадп про

тив произвола 11 васплпя, тупости 11 чванлпвостп. высо

J\u:\1rр11н п правствспноii разнуздаппостп. Онп высмеива
лн дсспопrчпых правителей, алчных богатеев, спесивых 
дноряп, развратных священнослужителей 11 т. д. n т. п. 

Этот смех был смехом социалы1ым, с.мехом сат11риче
с1шм. Именно этот с.мех - в обобщающем пли 1юш\рстном 
своем варианте - составлял сердцевину 1\арнана.1а, его 

ндро, его соль. Имснпо он был особенно притягательным 
длл «пизов» общества; именно он придавал 1\арнавалу 
спс1~ифuческиii но.тюрпт ;nе.панной <свсс;:J:озвош~нпостп ». 

!\lсжду те:м М. М. Бахтпн стремптся противопоставпть 
1\арпавальный смех - смеху сатирнчесному. 11 прп этом 
первый из них - ВСЯЧССl\11 <сВОЗDЫСIIТЬ», nтopoii же, на
оборот, прПНИЗJIТI), 

Нарпавальпый смех, согласпо 1шпцспцпи l\I. l\I. Бах
тина,- это смех <самбивалептпый» {«оп ncccлыii, лпкую
щиii и - одновременно - насмешливый, высмс11nающ11й, 
он и отрицает и утверждает".»); сатирпче-сю1й же смех, 
в истолковании исследователя,- это смех <(толыш отри

цающий». 
Но подобное поuимание сатиричеекого смеха {или 

((Чисто сатирического», как выражается исследователь) -
совершенно неверно. Сатирический смех - тоже одновре
менно и отрицает и утверждает. 

Мало того, он обладает в этом отношении поистине 
безграничными возможностямп, особенно в тех случаях, 
когда это смех не над какимп-то отдельны:мп лвлешшми 

окружающей действительности, а пад общими се недо
стат:ками, то есть пад определенной идеей. «".В этом слу" 
чае,- как справедливо подчеркивал Д. И. Ппсарев,
смсх есть сам по себе новая идея, отрицающая старую и 
стаповящаяся па ее место». Таной сатирпчесний r:мех, по 
мнению крптп:ка, «способен выворачивать напз1шпку це
лые тысячелетнпе мпросозерцанIJю> 1• 

1 П и с а ре в Д. И. Соч. в четырех томах, т. 2. 1\1., foc.1urna. 
дат, 1955, с. 361. 



1\Iежду тем l\f. :м. Бахтпп, стре:~.шсь п далее «возвы
спть» 1iарпавалы1ыii смех Ja счет прп1111i1,спuя смеха са
тирпческого, пишет: <( Чпстыii сатпр1н\, знающий то11ыю 
отрицающий смех, ставпт еебя вне осмеиваемого явлеппл, 
протпвопоставляет себя ему,- этим разрушается це-лост
вость смехового аспекта мира, смешное ( отрпцательное) 
становится частным яв:~еnнс!\t. Наро;:щыii ;1-to амбпвадепт
ный смех выражает точну зрения становящегося цеJюrо 

мира, нуда входит 11 ca:i.1 смеющийря» 1• 

Да, «чистый сатпрш'» 11 о самом деле обычпо ставпт 
себя вне осмеиваемого явленпя, противопоставляет себя 
ему. Но из этого вовсе ne следует, будто тем самым обя
зательно <сразрушается» целостность смехового аспекта 

мира, смешное (отрицательное) становится частным яв
лением. 

Оба последние момента пмеют место только в тех слу
чаях, nогда положительный идеал сатирпна - невысо1~, 
Богда он не вы.ходит за рамии «дозволепного». Если же 
идеал сатири1\а по-настоящему высоn, отрицательпымп 

(и, следовательно, смсшпымп) для него становятся су
щественнейшие стороны жнзнп, а передка даже вся окру
жающая его действптельпость, всё общество. Тем самым 
и целостность смехового аспсnта мира в его творчестве 

ничут'ь пе разрушается. Напротив, целостность эта обре
тает новый масштаб, поnый обобщающий харантер. 

В ;щльнейшеl\1 мы еще вернемся к данному вопросу, а 
пока что ограничимся эт11~1п кратю1мп за}1ечап11яl\m по 

пово,1у I\опцсIIцпп l\I. 1\1. Бахтппа п 0Gратп:~.1ся к дpyroii 
его работе - уже пспосрсдствеппо посвященной Гоголю. 

3 

Статья М. 1\1. Бахтина «Раб.1е п Гоrо.1ь (Псnуество 
слова п пародпал сме:ховая нулыура)» 2 непосредственно 
прпмьшаст 1' мопографпн ученого о Рабле и затрагивает 
бесспорно важпую проблему - о связях творчества Гоrо· 
ля с народной смеховой культурой. 

Нужно сказать, что связи эти уже изучалис1, дорево
люционными п советс1~п:мп литературоведами. В работах 

u ,.. 

ряда псследова телеи ущщптельно показано, что творчесr-

1 Бах т п п 1\1. Творчество Франсуа Рабле и народная куль
тура средпевеновья и Ренессанса, с. 15-16. 

2 См.: Б ~ х т ин М. Вопросы литературы п эстетики. М.1 Ху. 
дожсствевпая лптература, 1975, с. 484-495. 
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во Гоголя во многом ппталось фолы\лорпымп традпцил
мп унрапнс1юг~ п русс1юго паро;т.ов, что ппсатель опирал

ся па достпжения народной cмexonoii нультуры п антпв
яо использовал пх в свопх сочипепиях (особенно в «Вече
рах на хуторе близ Дпl\ань:юо>). 

Вот почему нельзя пе согласиться с l\f. М. Бахтиным, 
когда он пишет: «Унраипс1,ая nародно-праздппчная и яр
марочная жизнь, отлпчпо зпаномая Гоголю, организует 
большинство рассназов в «Вечерах на хуторе близ Дп
каньнп» - «Сорочпнскую ярмар1~у», «:Майс1\ую ночь», 
«Ночь перед Рождеством», «Вечер паr,апупс Ивана Нупа
лы ». Т е :м а т п к а с а м о г о п р а з д н и н а и в о л ь -
по-веселая праздничная атмосфера оп
ределяют сюжет, образы п топ этих рас
е 1\ аз о в. Праздник, связанпые с пим поверья, его особая 
атмосфера вольности и веселья выводят жпзпь из ее 
обычной колеи п делают певоз?.южное воз:\южны~r ( n том 
чпсле и зюшюченпе невозмоiJ\НЫХ рапсе бранов) » 1• 

Сразу вслед за этп~r пссследовател1~ предпрппп~rаст 
попытну охараRтерпзовать прпроду с.меха Гоголя n пrоиз
вrдснпях пазваппого цпl\.ча. II здесь в его статье понnлw
ются тюаю фор;ну.1проnют. 1:пторыс nы:зыr. :от спnча::,1 
пrдоумеmн~. а зате~r шслаппс спорпть. 

« ... Гог о л с в с к п ii с~• с х n этпх расс1:n:зnх.-
утnертдаст 1\[. ~r. Бахтпп,- ч пс ты ii пар п :т. н п -
п р а з д н п ч н ы й с ~1 с х. Он n~1бпnа"1е1пеп тт стнхпiiпn
матерпалнстпчеп. Эта народная оспnва rnroлcnc1\nro C:\rc
xa, несмотря па ern существспную пос.т~спующую эnолю
цпю, сохрапяется в нем до 1:-юнца» 2• 

Должен признаться, что данное исслеJJ;nвателе:-.r опре
деление гоrолевс1:юrо c~rexa пропзводпт странное nпечат

лепие. 

Во-первых, остается не оGъясненпым, что Tfшnr «чпс
тый» народно-празднпчпый смех? Смех, лпшеппыii I\рпти4 

1Jесной. социальной направленностп? Смех по сатпри
чссниii? Или что-то ппое? 

Во-вторых, не совсем ясно, что имеет n виду nссдедо
ватель, ногда пишет, что смех Гоголя «стпхийно-матери
алистпчея». Разве существует па свете смех <ощеалпстп
чес.кий)>? Илп с:мех «сознате.:тьпо-матерпалпст11чес1,ий)>? 

Что же касается тезиса, сформулированного в послед· 
ней из процитированных фраз, то сам по себе оп пе 

1 Бах т п п М. Вопросы л11тературы п эстетшш, с. 485. 
z Т а м ж е, с. 485:-486. 
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вызывает nозражсппii, пбо пародпап оспова roroлcnc1юro 
C)texa п в са~юм ;:r,c.'IC «сuхранястсл в нем до 1юпца ». 
l\lпoroc, одню-iо, завпспт от того, 1\aI' попи.мать эту «на
родную основу>) c~re.xa. 

:м. ~1. Бахтнп прочrю связывает ее с ат:'.юсфсрпii 
праздп111~а, лр:марnи, нарнаnала, лишая к то~1у же сонп

альпой, сатиричссiюй направлепностн. Но разве пародлая 
с~шхоnая традиция псчерпьшается «1шродпо-празднпчным 

смехом))? А куда же делся тот «обычпыil•), «буднпчныii 1) 

с.мех, который по~юrал пароду в его поnс~дпевной жизни? 
1\уда делась та традицпя сатпрпчесного осмеяпия Gap, 
попов, воевод и прочих «власть пмущнх>), 1'оторая состаu

ляет стержень народной смеховой кут,туры? Ведь имеп
но эта традиция - традицпя смеха отчетливо сатириче

ского - патла воплощеппе в многочисленных сказках, 

песнях, прис1\азнах, байках, анекдотах, послоnпцах и по
говорках! 

Заявпв поначалу, что его «пптересуют только элемен
ты народной смеховой культуры» п творчестве Гоголя, 
l\I. l\I. Бахтuп, пднаRо, не ограничился суждениями по 
этой проблеме. Оп попытался пересмотреть вопрос о ха
рактере гоголевс1юго смеха вообще. 

Главпый тезис его в этом отношеппп та1юв: «Положп
телы1ыЙ>), «светлый>), «высою1й» смех Гоголя, выросший 
па почве народпой смеховой культуры, пс Gыл попят 
(во l\ПIOroм оп нс понят п до спх пор). Этот смех, 
п е с о в мс ст им ы й с о смех о ~1 с ат пр 11 к а, и оп
ределяет rлавпое в творчестве Гоголл)) 1• 

Тезис, как впдпм, nесы1а решптсльпыii, отверrающпй 
основпую тра;:щцпю в траRТОШ\е ГОГОЛСDСI\ОГО смеха 

1\аК смеха прежде всего 11 по преи~1уществу сатпрп

чесrюrо. 

Столь же решительно псресмотрсп l\I. :м. Бахтиным п 
nопрос о характере roroлencl\oro реализма. Автор стат1,п 
пишет: «В «l\lпpropoдe>) п n «Тарасе Бульбе)) выступают 
черты гротескпого реалuз~1а )) 2• 

Фраза эта зnучпт, по меньшеii мере. страппо. пбо 
«Тарас Бульба))' I\aR пзвестпо. вхо:(IП 8 сuорпнl-\ (1.\Iирrп
род>). Но не бу;~:rм опятr.-пн~н пр11.~111н1ты·я н :пому яптю 
н·еточпому выраженпю. С:\rысл его, очеn1цно, в то~1. что 
черты «rротесююго реализ:шн> прпсуrцп я1юfiы ш1к «Тара
су Бульбе>), та~\ н другим попестям «lVIпpropoдa>). 

1 Б а х т п п l\I. Rопросы :штс>rатуры п :эстстпнп, с. 401. 
2 Та ~1 ж е, с. 48G. 
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Далее признанп того же самого «гротес1\ноrо реализ
ма)> обнаруживаются автором 11 в другпх сочпненпях Го
голя - п в петербургсnпх повестях, п в «l\lертвых ду
шах)>. 

Иначе говоря, сложпвmесся в пашем лптературовсде
нии понимание гоголсвсnого реализма нан реализма <<Нрп

тичесного )> :м. :м. Бахтиным отвергается, п оп объявляет
ся реализмом «гротескным». 

Откуда же вдруг появIIлпсь эти пеожпдапные, стран
ные нонцепцпи? .Может быть, они возни1шп в результате 
глубокого, впимательного изучеппя творческого паслеДпя 
Гоголя? Выросли, так сказать, нз 1юнкретноrо исторп1{О
лптературпого материала? 

Ничего подобного! М. М. Бахтин просто-напросто <(пе
ренес)> на Гоголя ту нонцепцию, ноторую развивал рапее 
применительно к творчеству Рабле. 

Это может по1\азаться невероятным. Но это тю\. И это
го пе отрицал сам ученый. 1\-Iало того, оп считал подоб
ный исследоватсльсю1й прпе:м вполне правомерным п да" 
же постарался подвсстп под пего теоретическую базу. 

«Литературоведение и эстетпна,- писал М. М. Бахтпл 
в самом начале статы1 <( Раб.1с п Гоголь)>,- псходлт 

обычно из суженных и обедпепных проявлений смех~ 
в литературе послсднпх трех nе1юв, и в эт11 своп узкuе 

ноцепции смеха и 1юмпчес1\оrо опп пытаются втпс.нуть 

11 смех Ренессанса; ·меащу тем этп копцспщш да.11с1\о нu 
достаточны даже для пониманпя :мо.11ьера» 1• 

К соi-калепию, ученый не сназал, наl\пе И;\1еп110 кон
цепции смеха и компческого оп пмсет в виду 11 в чем за

нлючается их узость. 

Нинак не попытался обосновать исследователь 11 ми
моходом брошенный тезис отпосителhно <(сужен пых)) 11 

«обедненных» проявлений смеха в лптсратуре послсдпих 
трех neI{OB, то есть XVIII, XIX и XX-ro, давшпх миру 
таких <(велпких насмешников». как Вшп~тер и Бомарше, 
Гейне п Дин1\енс, Гоголь и Салтьшоn-Щедрип, Анатоль 
(!>ране п Mapn Твен, ЯросJiав Гашс1i 11 Берпар.1 Шоу 
( списо1{ этот, разумеется, легко продолжпть). 

Отвлече~1ся, одпа1\о, па вrемя nт этпх голос.1ов11ых за
явленпй и согласи.мел с М. 1\1. Бахтппым н то~~, tпо не 
следует пытаться <(втпснуп»> r:\fcx Рспсссанса n 1\nнцеп" 
цпи, созданные на основе изучеппл проявлепнй смеха в 
nпые периоды развптпя лптературы. Одппм IIЗ rлавпых, 

1 G ах т 11 п М. Вопросы лптС'ратуры п эстетшш, с. 48~-485. 
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осповоподаr-ающuх методологпчес1·шх прпнцппов нашего 

литературоведепия является прнпцип псториз!\rа, и его пе 

нужно нарушать. Здесь l\1. 1\1. Бахтин, безусJ1онпо, прав. 
Но в таком cлyrrae не сJ1сдуот, очеnпдно, проделывать 

и прнмо противоположной операцпп, тu сеть пытаться 
«подгонять» проявления смеха в литературе последних 

трех веков под 1юнцспцпи, созданпые па основе пзученпл 

см.:·х а эпохи Ренессанса. l\f ешду тем l\1. l\1. Бах тип по
ступает именно так. Ученый провозглашает тезпс, со
гласно которому творчество Рабле - «пезамеппмый нлюч 
1ю всей европейс1юй Сl\[еховой I\у.Тiьтуре в ее наиболее 
сильных, глубоких и ориrипальпых проявлениях» 1• 

Признать такого рода методологический постулат пра
вильнЫl\I, разумеется, невозможно. Попытки найти тот 
или ипоii уппверсальный ffK.ЛIOЧJ> ко всей (? ! ) европей
ской Сl\Iсховой 1\ультуре по :меньшей мере наивны и уш 
во всяком случае явно антиисторичны. 

Исследователь, задавшпйся пелью <<0тнрыть» этим нлю
чом творчество писателей, прппадлсжащих к разным 
эпохам, разным национальным литературам, различпы:м 

этапаJ1.t литературного развптnя, nолей-неволей вынужден 
будет «подгоnяты> живое :мпоrообразие иснусства под за
ранее сконструированную схему. 

Так оно - увы! - n случилось в пазваппой статье 
:м. l\:I. Бахтина. Автор ее прилагает немало сил R тому, 
чтобы отыскать в творчестве Гогодя «1шриавализацпю», 
«гротескныii реализм» 11 другие явления, призванные 

«подr\репиты> ВЪJдвипутую пм 1шпцепцпю. Однано тююrо 
рода «наблюдеппя» и «выводы» пе д01шзываются, а про
сто-n а просто постулпруютсл. 

Вот, па пример, l\al\ пишет учепый о стиле Гоголл: 
«В петербургских повестях и во всем последующем твор
честве Гоголя мы пахо,тщм и другие элементы народной 
смеховой нультуры, п паходnм преж:tе всего в с а мом 
ст пл е. Здесь не подл~шит сомнению пепосредстnевпос 
влилпие форм п.r:rощадной и балаганной народноii IiО
мики» 2• 

Вттдпте, 1шк все просто: «Нс подлетит со~1пепию» -
и болъmе ничего! Пи1ш1шх доводов". Ни1-ш1юго апат1за 
TOI\CTn". 

Неснолыю ниже l\I. :м. Бахтин говорит об употребле
нии Гоголем в <«Мертвых душах» словесных нелепиц: 

1 Б а х т и п М. Вопросы литературы п эстетшш, с. 485, 
2 Там же, с. 487-488. 

14 



«Опп особсппо часты в изобратеппп тяжб п канцеляр
с1'оil nолотпы, в изображении с.плетен и пересудов, на
прn~~ер, в пре;::~:по"1ожепплх ч11новпп1юв о Чпчи:кове, в 
разглагольствованиях на эту тему Ноздрева, в беседе 
двух дам, в рааrоворах Чичикова с помещиками о понуп
не мертвых душ п т. п.». И сразу же вслед за этим yqe" 
ныii делает та~юи вывод: «Связь этих элементов с фор" 
мамп народной комики п гротсс1\ным реализмом не под

лешпт сомнению» 1• 

Нпка:кпх аргументов, подтверждающих связь слоnсс
пых нелепиц в «Мертвых душах» с «гротескным реализ
мом>), исследователь опять-таки не приводит. Оп снова 
1\атегорпческп п безапелляционно заяВJ1яет, что связь эта 
«пс подлепiпт со:мпеппю». 

Но поче:\lу, соuствепно, «пс подлежит»? Нто дона" 
зал наличие тal\oii связи? Никто пе доказы:вал". И тс.м пе 
менее - «пе по::~:.1еi1-\пт сомпеппю» ! 

Стремясь хоть ка1\-то обосновать свою позицию, 
М. ~1. Бахтин пптпруст п:шестнос высназыnаппс Гоголя 
о смехе, содержащееся в «Театральном разъезде>), п вро
д~ бы оппраетсл па псго в пред;юженпом uстол1юванп11 
прпро;::~:ы roroлcnc1\oro с~1еха. Но Гоголr. в данпо~1 случае 
цптпр~·стсл яыrJорочпо, с 1'упюра~1п. Ilcc:1e;:i:onaтe:1ь опу" 
СI·шст те :\1сста n высnnзьшанпп Автора пьесы о c~rexe, 
1~отnрые протттnорочат ero нопцепцпп. 

Чтобы не 6ыт1) rолослоnпым. мне прп;r;стrп папо~1п11ть 
. чптатс."Iю зпа~1ешпыir rого.1евсттii мопn.1ог, 1-тторый дей" 
стn11те."I1)но по~rогает уясппть харюпер его с~1сха. 

«".~Iпе il-\аль,- говорпт Автор пы!сы,- что ппкто пе 
заметил чсстпоrо лпца, бывшего в моей пносе. Да, vыло 

,.. u u 

одно чсстпое, олаrородпое лпцо, деистnоnавшее в пси во 

вес продолжеппе ее. Это честное, благородпос лицо был -
c.-,tex. Он бы.ч б.ттаrоро;з:ен потому, что решп.1сл выступить, 
несмотря па ппзное значение, ноторое дается ему в свете. 

Оп был б11агородеп пото~1у, что решился выступить, не
смотря па то, что достаnпл обидное прозваньс комин~т, 
прозвапье холодного эгоиста, и заставил даже усу:мпиться 

в црпсутствип пежпьLх движений души его. Н пито пе 
вступился за этот смех. Я номин, я служил ему честно и 
потому дo.:Iil-\CH стать ero заступншю:м» 2• 

1 Б а х т п·п М. Вопросы .лптературы п :Jстетпrш, с. 488. 
2 Го r о .тr 1. Н. В. Полп. собр. соч., т. V. Из;1;-nо АН СССР, 

1949, с. 169. (В дальнейшем ссы.тнш пn это пздавпе даются в тек• 
сте 1шттгп с уrшзаппеJ\1 JШJ\lс1шмп ц11фра~ш тома, арабскими -
страшщы. Художествеппые пропзведеuпл Гоголя цитируются беа 
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О наной пьесе п ка~·~ом смехе пдет здесь речь? 
• Речь идет о сатпричес.1-\оii I\О:\'1едип, автпр 1\отпрой: сме

ется «над порочпым, подлым и IIизкпм» (У, 155). Са:\1 
Гоголь подчернивает, что изображает R «Театральном 
разъезде» положение в обществе I\Оl\П1ка, «избравшего 

~ u • 

предметом осмеяние злоупотрео.1ени11 в кругу разJiичных 

сословий и должностей)) (V, 137). 
Речь идет, следовательно, о сатиричес1юм смехе. Ни

кто не вступи.лея за этот смех. 

«Нет, смех значптельнеi'1 п глубже, чем думают,-за
являет Гоголь устами Автора пьесы.- Не тот смех, 
I\оторый порождается временной раздражительностью. 
желчным, болезненным расположением характера; не тот 
также легкий смех·, служащий для праздного развлеченья 
и забавы людей,- но тот смех, который весь излетает 
из светлой природы человека, излетает из нее по.тому, что 

на дне ее заключен вечно биющий родник его, н о т о -
рый углубляет предмет, заставляет вы
е т у п 11 т ь я р к о т о, ч т о п р о с к о л ь з п у л п б ы, 
без проницающей силы которого мелочь 
и п у с т о т а ж и з п и н е и с п у г а л а б ы т а I\ ч е -

. л о в с к а. П р е з р е н н о е п п п ч т о ж п о е, м п м о 
которого он равподушнп проходит вся

к и й д с н ь, п е в о з р о с л о б ы п е р е д п и м в т а -
н о й с т р а ш н о й, по ч т и к а р и к а т у р п о й с ил е, 
и о н н е в с I\ р и к п у л б ы . с о д р о г а я с ь: п е -
у iК е л и е с т ъ т а к и е л ю д и? Т о г д а и а к, п о 
с об ст n сп п п м у с о знанью его, бы в а ют 
хуже люд И» (V, 169). 

Первую половину приведенного высказывания 
:м. М. Бахтин в своей статье цитирует. Вторую же часть 
его ( 1юторая выделена мною разрядной) - опускает 1• 

haI\ vудто :это- нечто не очень существенное, вто
ростепенное, пс выражающее гоrолевс1\0Й I\опцепц11п 
смеха. 

:Между тем опущенные псследоватслем слова чрезвы ... 
чайно важны для поппмаппя воззреппй Гоголя па приро" 
ПУ п назначение смеха. Если пх пгпорпроватr), опустить, 
то :копцепцпя ппсателя окажется грубо извращенпой. 

ссылок по собраппю сочппеппй пттсатС'ЛЛ в семи то~1ах (М., Ху ... 
дожсствсппая литература, 1976-1978). 1\урспв в цптатах из сочи
иениii Гоголя здесь и в дальпеiiшем прппадлсжпт автору; раз" 
рядш1 :-.rоя. - Д. Н.) 

1 Бах т п я :М. Вопросы литературы и эстстшш1 с. 490. 

16 



Но рассуждснпс Гоголя еще нс за~шпчсно. Оп продо.11-
жает: «Нет, несправедливы те, ноторыо говорят, будто 
возмvщает смех. Возмущает толы\о то, что мрачпо, а смех 
сnот~л. l\lногое бы возмутило че.:1овс1ш, быв представлено 
в наготе своей; но, озаренное сплою с.меха, несет оно ужо 

примпрепье в душу. И тот, кт о бы поп с с м щ с -
п и е п р о т п в у з л о б н о г о ч е л о в е н а, у ж о п о -
ч т и м п р 11 т с я с н и м, в идя о смея н п ы м п 

н 11 з н и с д в и ж е п ь я д у ш и е г о. Н е с п р а n е д -
.тт 1r в ы т с, 1\ о т о р ы е г о в о р я т, ч то с м ех п е 

д о й с т в у с т п а т е х, п р о т п в у к о т о р ы х у с т -
р о мл е п, и ч то пл у т п с р в ы й п о с м е е т с я н а д 
п л у т о м, в ы в е д е u н ы м н а с ц е п у: п л у т - п от о -
м о и п о с м е е т с я, п о п л у т - с о в р е м е н н и к п е в 

силах посмеяться! Он слышит, что уже у 
в с е х о с т а л с я н е о т р а з п м ы й о б р а з, ч т о 
одпого низкого двишспья с его сторо

н ы д о с т а т о ч н о, ч т о б ы э т о т о б р аз п о ш ел 
ем у в в е ч по е пр о з в и щ е; а па смешки б 0-

11 т с я даже тот, который уже ничего не 

боится на свете. Нет, засмеяться доб
р ы м. с в е т л ы м с м с х о м м о ж е т т о л ь к о од н а 

r л у G о 1~ о до б р а я душ а. Но пс слышат могучей 
силы таного смеха: «что смешно, то нпз1ю», говорит свет; 

толыю тому, что произпосптся суровым, напряженным 

голосом, TOl\ry ТОЛЫ\О дают название ВЫСОI\ОГО» (V, 169-
170). 

Цптнруя в своей статье приведенное выснааываппе, 
1\1. :м. Бахтпп снопа опус1шет 1 ту его часть (она выделе
на мною разрядкой), из нотороii неопровержимо следует, 
что ГогоЛI> ведет речь о смехе, направленном протпв «низ
кого)) в жизни, против отрпцательпых типов, то есть о 

смехе сатпрпчес1юм, а но о 1ш1ш:м-то ппом. 

Именно :этот, сатир11чесю1й: смех Гоголь называет 
«добрым», «светлым)). Пмеппо его зriаченпо стремптсл воз· 
высить. Писатель говорит о его «могучей спле», о nели
:кой преобразующей роли в жизни ( «пасмешюr боится 
даже тот, который уже нпчсго не Gоптся»). 

Почему жо М. :м. Бахтпп оGълвпл смех Гоголя пе 
сатирпчес1оrм? 

Да потому, что сатира n пониl\rапип учепого - :это печто 
скучное, уныло-пазидател1.)поо. По словам исследователя, 
сатирический смех является, <ш сущпостп, песмюощш\JСЯ 

1 С:м.: Бах т п в l\I. Вопросы литературы п эстстшm, с. 491. 
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JlllTOpПЧCCIШ.М C~ICXO:\I, ССрЬСЗПЬВI И ПОуЧИТеЛЬПЫМ (П04 
даро~1 rro прирашшна:ш 1-> r~пчу и.-ш ро:зга~1) » 1. 

С подобньн1 пстошюваппе~1 сатпрпчес1юrо смеха со" 
rласпп)ся певоз~южно. Реа:~ьныir опыт псторпи литерату
ры сnпдетельствуст о то~r, что сатпра - искусство живое, 

развивающееся, прошедшее разные стадии в своем разви

ТIUI, а еатпрIIчесl\иu смех - яn.т1еп110 удивительно богатое 
п мпогообразпое 2• 

На ранппх этапах своего существоваппя сатпрпчесl\ое 

оii.1пченпс и в само~~ деле нередко поснло риторпческиii ха
rю\тер, п дпдантп1-ш в псм превалпровала над пас~1ешкой. 
О:щюю в процессе мпоговеRового исторпqеского развития 
са тира успешпо овладсва.11а са.мы.ми разными творческими 

пр11пцппа::ю1 п прпема:мп, в результате чего стала пскус

стпом эстетпчесю1 богаты~~, разпообразпым п совершея
ньв1. 

Вссь}tа зпачптсльных успехов в это~1 отпошенпu сати
ра добилась 1~ак раз в XIX вене, 1югда литература всту
nпла в пonыii пrриод своего развптня - период нритиче

СI\nrо реалпю1а. 

Почтп ш1;.n,:нн1 нацпональпая .тrптература дает в это 
nrС':чл 1\рупных ппсатrлсii-сатпр111-юв. Нет па;J;обностп 
пl:'рсчпс.1яп, пх з;(ссь; I\аацьпi леп~о прппомппт соответ
стн~:ющпС' фа~шдшr. 

JJ ~1сн по XI Х ne1' роiтцаст п самых 1\руппых русснпх 
ппr<lтелсii-сатпртПiов - Гоголя п Са.т~ты1юва-Щсдр1ша. 

- О тт.1, 1-\а1~ проход11ло фор::'lшроuапнс п разоптпе перво· 
го нз нпх, п поiiдст рсчт) n на:::тnящсii 1·шпrе. 

Автор ставпт своей це.1ью по1\азать~ что бQлJ)шппство 
сnчпнеппii Гоголя - это пропзведепиЯ плп целп1\0~1 сати
рпчесюю по своему пафосу и своей структуре, пли такие, 
n юпорых сатпра занимает весьма существенное место. 

Аналпзпруя подобпого рода сочппения писателя, автор 
стремится проследпть становленпе сатиры в творчестве 

Гоголя, уяснить ее характерные особеппостп в разлпчпьп 
проnзведснпях, показать ее поваторс1п1й харантер 1шк са
тпры социал1)пой, рсалпстической, отнрывающей новый 
этап в псторпп русской сатпрпчес1юй литературы. 

1 Бах т пи :М. Творчество Франсуа Рабле п паро;{пая куль
туrа средпсвеRовья и Ренессанса, с. 59. 

2 Об это~r мне довелось ппсать l'Ще двадцать лет назад. Сы.; 
Н п к о .1 а ев Д. Смех - ор~·;1ше сатиры. ·м., Ilcnyccтвo, 1962. 



ГЛАВА ПЕ РВАЛ 

"ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕХ НАШИХ 

СУЩЕСТВОВАТЕЛЕЙ '' 

1 

то формпрует писателя? Разумеется, прежде все
го nремя, эпоха." Но почему в таком случае в 
одпо и то же время появляются совершенно раз

пые писатели? Почему один создает произведения 
:мелодраыатпческпе пли юзазппатрпотические, а другой -
социальпо-крптические, сатирическое? 

Очеnпдпо, мало сказать, что писателя формирует эпо
ха. Нужно еще уяснить, каюiе имеппо стороны псто1ш
чсс1шi1 эпохи п в IiaI\OM духе во3деiiствовалп па буд~rщсrо 
писатели, ка:кие люди онружалп его в детстве, отрочест

ве, юпостп п на1шво было пх влпяппо па него- 11;1.ейное, 
·нравственное, эстетичесное. · 

Почтп в ~юнце ;.ю1зпи Гоголь попытался ос~1ыслить 
свой творчес:ю~й путь. Он написал аnтобиографпчес1ше за
писки (оставшиеся пезанончсннымп), 1юторые были опу
блrпюваны посмертпо под назваппсм «Лвторс1\ал пспо
ведЬ>). Заппскп итп создавались пос.т:1с выхода n сnст 
« Выбранitых меет пз персппс.1п1 с друзьями», nы:шавшnх 
решительное осужденпе прогресснвных нругоn оGп~ества. 
Гоголя упроналп в пз~1епе свои:~.1 прсжн1в1 убешдснпям, 
в отступничес.тве, в прес:м:ьп~ательстве перед влас.тлмп. 

В «Авторс:кой исповеди» писатель стрсмплсл оправ
даться, пытая:сь доказать, будто бы никю\оЙ <шсре:\1епы» в 
его убеждениях не было. В этом смысле его зап.иснп 
весьма тенденциозны и требуют I\ритического к себе от" 
ношения. Вместе с тем несомненно, что они ппсались иск
ренне; о многих моментах своей жизни п творческой эво
пюции Гоголь рассказал здесь правдиво, без умолчаний 
и принрас. Эти авторские свидетельства имеют большую 
~еяяость не только в том смысле, что содержаr 
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интересные фюiты, 1-\асающнесл становлеппя п разnптття 
пuсателя. Не менее, а, пoп\aJiyii, еще более любопытно 
ос1'1ысленпе Гоголем своего тnорчсс1юго путп. 

О псрnых лптсратурных опытах, предпрппятых 1в1 en~e 
в 1 Iетппс1юii г1пrназnп высшuх науn, Гоrо.'lь rшппсал та1i: 
<(Первые мои ·опыты, первые упра;кпепuя n сочпненhях, I\ 

1•оторым я получил навьп\ в последнее время преuыван1.л 
моего в школе, былп почтп все в лирпчесnом 11 сурьсзном 
роде. Нп я сам, нп сотоварпщп моп, упражнявшпесл та1\
жс вместе со мной в сочнпенппх, пе думалп, что мне при
дется быть писателем 1ю~1пL1~сnим и сатирпческп~1, хотн, 
несмотря на :мо{1 меланхоличесю1й от природы хара1(тер, 
па меня часто находила охота шутить и даже надоедать 

друrпм. J\IOIIMП шутка.мн; хотя в самых рапнпх сужденьлх 

мопх о людях находили уменье замечать те особепностп, 
которые ускользают от внимапья других людей, нан круп
ные-. так мелкие и смешные» (VIII, 438-439). 

1\ак видим, сам Гогол1) педвусмысленпо заявляет, что 
ему довелось быть писателе.1t ко..,tuчески.-ч и сатиричес
кu.1t. 

Одп~ко приведеппая автохарактеристика иптереспа пе 
только этим. Здес1) же содержптся очень важное прпзпа
нпе, что <•охота шутпть » часто находила на него еще 

в гимназпп. 

И вместе с тем - явно идущее вразрез с данным 
признанием - утверждеп11е, что первые его литератур

ные опыты были «почти все в лирическом 11 сур1.езном 
роде». 

Сразу же бросающееся в глаза противоречие это от
ражает реальную сложпосп> п противоречивость форми
рования будущего ппсате.т~я. 

Детские и юношеские годы Гоголя, время его обуче
ния в Нежиnс1юй гимпазии высших паун пе раз было 
предметом специального пзучеппя нак в дпnеволюцион

пом, таn п в советсnом лптератуrоведеппп. При этом ве
ноторые дореволюцпонпые псrледователr~. стремплисr) до

казать, будто уже в летст~е Гоголь гл~·fim\o <1nппт:ш» те 
rелиг11озпо-1юпсернатпвпые 1щеи. ноторые впоследствии 

столь отчетлпно nыrазплпс1. н «Выбранных местах пз пе
реппс1-ш с др~~зr>Яl\111 ». Conrтcnпe литературоведы многое 
rделалп д.'IЯ того. qтобы с фактами в рунах опровергнуть 
подобную точliу зрспrш. Весьма плодотвоrпы в этом от
пошенпп были усплия Д. Пофапова, обстоятельно проана" 
лпзпровавшего огромныi1 материал, отпослщпiiсл н детству 

п IОПОСТП Гоголя, в TO~I ЧПС.:10 «Дело о ВО.'IЬIIОдумстве», 
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nозпп1\mее в Пежпнс1юй rп:\rназпп в 1827 году п оm\за~· 
шее па Гоголя песомненпое воздеiiствпс 1• 

Серьезное значение имеет таюке работа С. ~lаmппс1\о. 
го «ГоголJ, и «дело о вольподу:мстnе>), первоначально опу" 

бш11юваппая в «Лптературно:м наследстве>) (т. 58), а 
позднее вышедшая отдс.r~ы1ым пз;J,аппсм 2• В реаультате 
настоiiчпвых, целеустремленных попс1юв псследоват(lль 
обнаружил в Ленинградском историческом архиве цепные 
материалы по делу о вольподумстве, собранные в cnoe 
время специальным уполномоченным миппстра народного 

просвещения, действ11тсл1)пъа1 статским советником 
Э. Б. Лдер1\асом и увезенные пм в Петербург. :Материалы 
эти, более ста лет пролежавшие в архивохранилище, яв
ляются важным дополнением I< тем фактам, ноторые со
ставили основу монографии Д. Иофапова. 

Ilазванпые нсследованпя, а также иные работы совет
ских литературоведов, посвященные детству п юности 

Гоголя, в освоnпом верно раскрывают те фа:кторы, под во:J
действием 1юторых проходило идейное, нравственное и эс
тетическое формировапие будущего писателя. Налпчио 
данных работ избавляет меня от необходимости рассмотре
ния всего слоа~ного 1юмпле:кса условий, в 1'оторых рос и 
nоспнтывался Н11ко.т:1ай Ваrпльевпч Гоголь, и позволяет со
среnоточип) внимание лишь на тех моментах, 1юторые спо

собствовали его становлению как писателя компчес1шго п 
сатпрпчесного. О них-то и пойдет речь в пастоящеii главе. 

2 

Ногда ппшут о детстве Гоголя, о его родптелях, об пх 
" ,.. 

nоздснствии па душу реоепка, то прежде всего речь 

захо;:~;нт о ~~атерп бу;:~;у1цего писателя. Говорят о ее мяг-
1юст11, отзывчIIвости. о ее высоюrх правствеппых начсст

nах, о ее доброте. Подчерюшают IJлаrотnорность ее влпя
нпя па сыпа. Вес это, разу~1естсл, спраnс7щпво. l\Iарнл 
П nапоnна Гогол1), несnмпенно, спосоGстновала фор!\1прова
ппю n сыне :\11югпх ценных душевных п правствеппых 

качеств, проuу;щла n ПС:\1 тягу '' 1\рас.оте, к прет\расно~1у, 
1\ выст·шм лнрпчссюrм порьшач. 

Но не менее, а, мощет (iыт~:,, даже более плnдотворныl\1 
п важным было воздсйствпе на ~tалспыюго Гоrо:~л его 

1 с~1.: Jf о ф а по R Д. н. n. Гоrо."JЬ. Дrтсrше п IОПОШ(1('1\Л8 
годы. 1\11С'в, Изд-по АН }'ССР. Hl.11. 

2 М а ш п п с 1\ п ii С. Гоголь 11 <щело о nольподу~1стnс». :М., Со
ветсrшii писатель, 1959. 
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отца - Васплпя Афапасъеnича, человепа от1\рытоrо, об· 
щительного, широкого, склонного к юмору, иронии, шут· 

ке, любившего повеселиться п повеселить других. 111.rеппо 
отец пе толыю передал Гоголю «по наследству» такие 
качества, как склоппост11 R юмору, умение распозпавать 

1юмичесное в жнзпп, по и <;пособствоnал их быстрому вы· 
явлению и развитпю, подготовившему последующпй: яр· 

кпй расцвет сатпричес1юго дарования писателя. Прп ЭТО1'1 
Васплпi'~ Афанасъевпч nonce пе ставил перед собой созпа· 
телъпо по;~. об пых целеii. Прос то оп ifШЛ весело, радостно, 
увлечсппо, 1\упаясь в стихии шутки п смеха, п эта его 

увлеченность передавалась сыну, заражала его, побужда· 
ла пойти сначала по пути подражания отцу, а затем и со" 

ревновапия, состязапия с miм. 
Надо сразу iI\e добавить, что атмосфере веселья, по· 

стоянпо окружавшей Васплия Афанасьевича, отпюдь пе 
противостояла п :Мария :Ивановна. Совершенно П(lверно 
представлять ее эданой: мрачпой, релnгпозной xnпmoii. 
Сама l\I. И. Гоголь впоследствитт писала: «".хараI\тера я 
была самого веселого, таl\ же ню\ п мoii друг; мы онру· 
жены былтт добрыми п nесслы~rп соседпмп, п тю~пе то 
люди пз дале1ю mпвущпх прпеза\али к па~r )) 1• 

«Веселые соседт> п «ТЮ\ПС il\c людп пз ;з:алсRо il\ПBY· 
щпх» прпезжалп 1\ Гоголя~~ пс слу,чаiiно. }~же первыii 
биограф Гоголя, :мпогп бесе:~пвавшпii с его ро;з:пы~1п п 
блпзнпмп, у1\азывал нn то, что отец ппсатr.~:я «ou;inдaл ,_ . 
даром расс1~а:lыватh Зi1ПIПtатс.11,пп о че~1 оы е~1у ш1 взду-

.малось 11 прппраnлял свои рассш1зы вропщснпыl\r мало4 

росспiiс1\П:М IЮМПЗМОМ» 2• 

Средп знюю:мых Гоголей uыло пема.тrо таnпх, Ш)торые 
с удовольствием слушали веселые, полные юмора paccRa· 
зы Василия Афанасьевича. да п самп былп пе прочь по· 
mут11ть, побалагурить, потешпть собеседников. А тмосфе" 
ра веселья, шуткп, розыгрыша онругl\ала будущего 
писателя с рапнего детства. И м~.'Iепь1-шii Гоголь uы."1 от· 

,_ u 

пюдь не смиренным, наuоа~пым пап-ма.1ьч1пюм, l\аJ~пм его 

стремились пзобразпть некоторые лптературоведы, а ЖП· 
вым, озорным ребенком, искренне восхищавшимся свопм 
остроумным отцом п стрсмпвшп~rся подражать ему. 

Известно, как быстро впитывают дет11 то, что 01\ружа" 
ет их, чем они увлечены. Подчас впечатления, получен· 

1 Русс1шй архив, t902, .№ 4, с. 718. 
2 R ул и m П. А. Заппс1ш о жпзпп Николая Васпльевпqа Го

rоля, составлеппые пз воспо11пвавий его друзей и знакомых п из 
его собственных ппсем, в двух томах, т. 1. СПб., 1856, с. 5. 

22 



вые n детстве, оnазываются столь зпачптельпымп, столь 

органпчно и глубоко входят в плоть п 1\ровь рсбспка, что 
становятся его существом, определяя всю последующую 

жизнь. Именно так п случплось с Гоголем.- Он не толыю 
упас;1едоnал от отца <(rснетпческп» с1\лопность к юмору, 

спосоvность распознавать 1ю~111чес1юе в жизни. Он с дет
ства н~нл в атмосфере веселья п с.меха, впитывая ее всем 
своим существом. • 

В августе 1818 года малены\пй Гоголь в~rесте со свопм 
брато~1 llваном е;tет в По:1тuву, где учптся поначалу в 
noлтaIJCI\O:М уездпом училище, а после пеожиданвой c:i.1ep" 
тп Ивана (случившейся летом 1819 года) продолжает об
разование частным образом. В 1820 - пачале 1821 года 
он жиuет у преподавателя полтавс1юй гимназии Г. М. Со" 
рочонс1\оrо, 1юторь111 обучает его по программе первого 
1шасса гимназии. }'же в это время весьма отчетливо про" 
является комический дар будущего писателя. В воспоми" 
ванплх И. Боровиковского, учившегося в те же годы в 
полтавсной гп.мназпи, содержится очень интересное сви ... 
дете;1ьство, подтверждающее данпыii вывод. Мемуарист 
пишет, что учитель латинского язьша Г. 1\1. Сорочивскпй 
«имел у себя одного пансионера п, чтобы охотнее было 
ему запп~~атьсн ДО:\Iа, пригласил п меня хо,:щть к псму 

для запнтпii; мы сблпзплис~; по резвый, остроумный, бе" 
JIOI{ypый мoii тunарищ смешIIл и развлекал пе толыю 
меня, но п са:~шго учптеля так, что часто, смеясь от души, 

оп останав::швал его: <(Николай, перестань! i) Вс1юре, од" 
пако, товарпщ мой оставил Полтаву и поступил в пежин
сю1й .'Iпцeii: это был зна~1снптыii впоследствии Нпнолай 
Васп.11)евпч Гоголь-Яповсю1ii» 1• 

В Ilешпнскоii rимпазпи высших паун, иуда Гоrо.~ь по
ступнл в 1821 году, его I\О}IПqескпй дар раснрылсл с еще 
болr,шсй сплоii и разностороппостыо. Н111шша, кан п в 
Полтаве, смешш1 своих 0Дно1шшншюв всевозмошпы~111 
расс1шза:мп, шутками, остротами. Оп Gыл :мастсро:~.1 :забав
ных розыгрышей, у:мел точпо схватпть п воссоздатr, 1юмп" 
чесю1с стороны впешностп 11 характеров товарищей. Всо 
это заставляло пх восхищаться его остроумпе:м и, вместе 

с те.м, побаиnатr,ся его шуточе1\, I\Оторые зачастую Gы;1u 
весьма язвптельпы. 

Вот наной образ Гоголя-гимназиста сложился n cnoe 
время у П. А. 1\улиша па основании бесед с его 

1 См.: М а в в Ю. Новые факты биографии Гоголя.- Вопросы 
.питературы, 1961, № 8, с. 194. 
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тоnарнщамп по гпмпазпп: «Он - люuпмец своих товарп
щеii, которых прнвле1\ала 1-\ нему его пеистощимая шутли
вость, но :мeiI-\,.1.y нпми 11е~1ноr11х только, и самых лучших по 

11 равствснностн 11 способuостн:\1, он изGнрает в товарпщп 
сrюнх реuнчесю~х затей, п1ю1·улок 11 любимых бесед. и эти 
11r~11юп1е по.1Ьзова.тв1сь тодыщ в неl-\оторой степени его 
довернем. Он мuoroe от них СI-\рьшал, по-видимому, без 
всшшu причины, или обленал таиuствеппым по1\роnом 
шутю1. Речь его отлпча.11ас1> слuвамп маJ10употреб11тс.1ь
нuв111, старинными или насмеш:шnыми; но в устах его все 

получало тание ор11гипаJ1ьные формы, 1юторымп нельзя 
fiыло не любоваться. У него все перерабатывалось в rор-
1шле юмора. Слово его было так метко, что товарищи 
боялись вступать с нпм в саркастическое состязание» 1• 

Подтверждение этому 11аход11:\1 в высказьшаР:иях быв
шпх неан1нсl\их гимназистов. Так, например, А. С. Дани
левский - лучшпй друг писателя - впоследстви11 расска
зьшал, что Гоголь <(относился к товарищам саркастически, 
люGил посмеяться и дава.ТI про3вища» 2• А другой одпо-
1-\ашнш\ Гоголя - Г. lllапошниnов - писал: «Его веселые 
и смешные рассказы, его шутки и самые штукп, всегда 

умные и острые, без 1юторых пе мог он жить, до того 
fiыли компчны. что и теперь llO могу ВСПОМПIIТЬ об IJllX 

без с~1сха и удовольствия» 3• 

Мария Ивановна Гоголь -свидстелLствовала, что Васп
лий Афанасьевич пе толыю охотно шутил и расс1iазывал 
смешные истории, по и сочинял комические стихи: 

(щпогда писал стихи, по ничего серьезного»; посылал 

зпакомым «письма в стихах, более комического харак
тера)> 4. 

Гоголь и в этом отношен1111 пошел по стопам своего 
отца. Он тоже начал сочинять стнхи. И поначалу - коми
ческого характера. 

Воспомипапий о Гоrоле-гимназисте, к сожалению, су" 
ществует немного. Еще меньше тю\их, в 1юторых содер
жатся сведения о литературных опытах Гоголя в это вре
мя. И тем не мспее мы располагаем пеноторыми вполне 

1 R ул п ш П. А. Зап11с1ш о ;ю1зп11 Н1шолnя Вnспльсвнча Га. 
rолл. т. 1, с. 18. 

2 Ш Е' о рок В. 11. 1\Iатср11а.1ы д:ш биографии Гого;rя, т. I. М., 
1892, с. 102. 

3 Ц11т. по 1шпrС' Д. Иофnнова <(Н. В. Гоголь», где это свпде
ТС'л1,ство Г. Ш:~nоmпшюна впС'рвые было опублпковано (с. 158). 

4 Ш е пр о к В. 11. .Материалы для биографии Гоголя, т. J1 

с. 4G. 
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лостовсрнымп даппы!'vlп о сочпнепплх Гоголя-гимпазпста. 
<'По рассnазу Г. П. Высоц1-\ого, со~·чсшша Гоголя 11 друга 
первой его ю1юстп, охота писать стпхи выказалась впер

вые у Гоголя по случаю его 1н1падоl\ на товарища 
Б (ороздп) па, 1юторого он преследовал пас:меш1~амu за 
1шзnую стрпЖI{У во.1ос п прознал Расстригою Сппрпдо
ном. Вечером, в день именин Б ( орозди )па, 12 декабря, 
Гоголь выставил в пн11шз11чес1юii зале трапспарапт соб
rтвеппого 11з.1е:шл с 11~юvраа-\сш1е:\1 черта, стригущего 
дервиша, 11 с следующим аnростнхом: 

С(' обр[13 iIШЗHll Jl('Ч('CТIIDOЙ, 
Пуrалищс дсрвшш•ii nc<'x, 
И ( 1ю1\ монастыря) строптивой, 
Расстр11rа, сотвор11вш11ii грех. 
11 за спс-то прсступлспьс 
Достал он ти:тул ceii. 
О, чтец! имеii терпень(', 
Jlnча.ТJьоыс с.ТJова в устах запечатлей» 1• 

Разумеется, влиянпе Васплия Афанасьевича па сына 
пс исчерпывалось пробуждеппе~1 в пем весе"1ост11, с1шоп-
11ости :к номизму. Отец оказывал па Гоголя 11 более 
шпрокое воздсйствпс: формпрона"1 его худоmествсппые 
симпатии, воспитывал астетпчсскпй в1\ус, зпююмпл с 110-

вннка.ми поэзин п драматургип. 

Весьма п01\азательно, что нмснно Васплиii Афанасье
вич уже в 1824 году сообщает сыну о создании Пушки
ным « Евгепия Онегина». 1 01аября 1824 ro,1a Гогu.r11) пи
шет отцу из Нежина: «Вы писа.чи мне про стихи, 1\оторые 
я точно забыл: 2 тетради со стихами п одна <сЭдпп», кото
рые, сделайте милость, пришлите мне Cl\opee. Таюке вы 
писали про одну новую Балладу п про Пушкина поэму 
<сОнегипа»; то прошу вас, нельзя лп мне и их прислать» 
(Х, 48). 

В ги.мназпческпс годы пачипастся увлечение Гоголя 
поэзией, в том числе поэзией Пупшппа. Л. С. Дапилевский 
вспоминал: <сСпачала оп писал ст11х11 п думал, что поэ
вия - его пр11зван11е. l\Iы выписывали с нпм п с Проко
повичем журналы, альманахп". Мы rоб11ралис1) втрпем и 
чпталп <сОнегипа)> Пушюrпа, J\oтnpыii тогда nыходил по 
r.11авам. Гогол1. уже тогда восх11ща.;1ся Пушю1пы:м. Это 
была тпгда еще ноптраGанда; для нашего профессора 

1 Н ул п ш П. А. Запnс1ш о жпзпп Н1шо.1ал Васш1ьсnича Г~ 
rоля, т. I, с. 21. 

25 



словrсrюстп Нпнольсноrо дате Державпя был новый 
человс10> 1• 

Гогu.11) п его друзья внимательно следят за лптератур
пыми поnинкамп, жадпо читают п перечитывают журпа

лы, стараются fiыть в :иурсе соnрсмеuпых художествеп
пых 11сканпй 11 споров. Стремлеппе :и творчеству, жажда 
литературной дслтельностп о:иазываются столь спльпы~1п, 
что они п самп наqпнают выпускать журналы. -

«В 1825, 2G, 27 годах,- свпдетслъствует 1-\. :м. Базп" 
лп,- паш лнтературпы:й nружо1\ стал издавать своп жур" 
палы п алы~анахп, разумеется, ру1\оппсные. Вдвоем с Го
голем, лучшпм моим приятелем, хотя п пс обходилось 
дело без ссор п без дра1п1, потому что оба бы.1п запа.ч:ьчп
DЫ, издавали мы ежемесячный журнал страпттц в пятьде" 
сят п шестьдесят в желтой оберт1\е с виньет1\ам11 нашего 
изделпя, со nсемп притязаниями дельного литературного 

обозрения. В пем были отделы беллетрпспшп, разборы 
совремснпых лучших пропзведеппii русс1юй лптсратуры, 
была п местная :иритп:иа, в 1юторой преп:\1уществеппо 
Гоголь подппмал па смех наших преподаnатслей IIoд вы· 
:м:ышленпымп nмепамп » 2• 

3 

С1шонпость Гоголя к шут1\е, I\омпз:му яр1ю проявплась 
п в его увлеченпп театро:\1. Здесь TaI\if\C огромную роль, 
без сомпенпя, сыграл пр1в1ср отца. 

Нужно с:иазать, что неподалеку от ВаспльевI\П жил 
Дмитрпii Прокоф1Jсвич Трощппский - богатейший вель
можа, бывшпif пе1югда статс-секретарем Енатерпны II, 
сенатором; участвовавший в возведеппп па престол Алек
сандра 1 и занпмавший прп пе:\1 посты миппстра уделов 
(1802-1806) 11 мпнпстра юстпц1в1 (1814-1817). Выйдя 
в отстшшу, оп поселплся в пменш1 Нибинцы, где п дожи· 
вал свои дпи. 

Трощnпскиii был человеnом просвещенпьв1, образо
ванным. В 1\пбпнцах была богатейшая бпблиоте:на, непло" 
хая нартипная галерея, существовал свой театр. Привык" 
нув в Петербурге жить па широ:ную ногу, Трощинс:ний и 
здесь старался поддерживать привычный образ жизни: 

1 Ш евр о к В. И. Материалы для бпоrрафпи Гоголя, т. 11 
с. 102. 

2 Там н\ е, с. 250-251, 
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дом его вс~гда был полоп гостей, для :которых устраива
лись балы, званые обеды, театральные представлснпя и 
иные развлечения. 

Вот :как хара:ктеризует в своих мемуарах Д. П. Тро" 
щипского 11 его имение С. В. Напнпст-Скалоя: 

<(Дом его в Rибипцах, деревянный, в два этажа, спа" 
рушп пе казался вел111юлепны~r, во впутрп был отлично п 
богато отделан мпошеством 1шртпп, ф_арфора, бронзы п 
мрамора. 

l\Iы обы:кновенпо у него проживали по нескольку пе
дель. Главный праздппн был 25 01\тября, в день его име" 
нпп. 1\ этому времени съезжались :к пему зпако:мые, род
ные, друзья с разных губерппй п в особенности пз 1\иев
сноii. Театр, жпвые 1\артпны, мас1\арад и другие разные 
сюрпр11зы бы.:~п приготовлены заранее 1\ это~1у дпю зятем 
cro, 1\нязем Хплковым, п дочерью". 

Таи 1шn стар1ш люuпJ1 в особсппостп :малоросс11Нс1\пе 
пьесы, то пх сочппю1 п устрюша.т~ вссr,1я. да.тrынrii ро~ст

вснпш\ его, Гоголь-Япоnс1шii, отец uзnсспtого Нш-iолал 
Внспльевпча Гоголя".)> 1 

13асп.т~п11 Афапасы\nпч ... Гогош), н:а1\ впд1п1, был пе толъ
I\о хорошп:.1 расс1шз111шо,1, шо()птrлсм повl'се.ттнтт,сл. I\ПI·ШХ: 
11е)1ало па ::зe~I."lc. Он снсп:'\tатпческп, в тс'lсппе ыногпх 
.т~ст стаnпд шнн:-;1;11й11ые спс1.;т1нш11 в театре Трощннстюго. 
I-\роме того, оп н сам сочпплл ко:.1еднп, 1\оторыо 111·рал11сь 
в то~1 те театре. 

Jlптературпал ;(слте.11,пость В. Л. Гоrn.1л, су;щ по nсе
му, была весьма nптепсивпой. Одпа1.;u до нас пз его 1ю~1е" 
днйного творчества дошло очепь пемпогое. «1\Iуж моii,
вспо:мппала 1\1. 11. Гоголь,- пnсал мпого стихов п номедп1i 
в стихах па руССКО:\1 п малороССIIЙСКО:\1 ЯЗЫI\аХ, по сып 
мoii все выпросил у мепя, надеясь напечатать. Оп тогда 
был очень молод, п, верно, 011и сожжены в Италпп вместе 
с его рукописью".; п у меня не осталось пичего па бума-

2 re". )) 
Содержание двух :комедий В. А. Гоголя - <(Собаl\а

овца)> и «Простаю> - поначалу пересказал (со слов 1\lа
рии Ивановны) П. А. l\улпш в «Заппс1шх о жпзпп Нп1ю
лая Васпльсnпча Гоголя». Тенет первой из ппх таи до спх 
пор и не нашелся. Вторая же была отыскана, опублико
вана тем же П. А. 1\ул11ше~1 в шурнале «Оспова» 

1 Воспомппаяпя и расс1-\аэы деятслеii таiiпых оuщ<.'ств 1820-х 
rодов, то1\1 1. М., И:щательство Всесоюэпоrо общества полптнатор
жан и ссыльво-поселевцев. 1931, r.. 328. 

2 Совре:мевнпк, 1913, № 4, с. 251. 
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(1862, No 2) п с тех пор пео;:(пот\ратпо перспздавалась 
(обе этu 1юмсд11и бьшп папнсапы на украuнс1ю:м языке). 

Уже в пашем вс1ш Л. А. Назаревсю1й обнаружил в 
aaппcuoii нппmке В. А. Гоголя небольшоii отрывок пз 
пьесы n стихах, паписапный по-русснп. С~·дя по фа~шлшr 
одного из героев се _ .... l\Iотов! - это тоже быда н:о~1е-
дия 1• 

В 1\омедпiiпых спс1пю\лях, 1\оторыс стаn11.1псь в l\11-
бnнцах, В. А. Гоголь 11 его жена выступал11 в 1\ачествс 
актеров. «Иногда,- пишет l\lария Ивановна,- 31\Спром
том сочинялп 1юмедип п пгралп в Кпбппцах в театре 
Трощнпского, во дворе его выстроенном; в не~r пгралп 
и дворовые люди довольно хорошо, по больше был11 бда
городпые аитеры, дети В. В. (В. В. Капниста - Д. Н.), 
иногда и он сам. 1\нязь Хилков был большой тюмпк, п 
жена его пrрала, и мы все, случающпсся там, муж мoii 
IJ Я>) 2. ... 

В детстве п отрочестве Гоголь. тюнечпо, прпсутстnовал 
па 1юмед11йных спеl\таrтях в 1\пбннцах. Впдсл отца 
в ко~1едпйпых ро.11ях, видел п постаноnю1 uаппсанпых пм 

1юмсдпй. Веселые театральные зрелища uронзnодили па 
uего огромное nпечатлснне. Воздействие пх 01\азалось 
стол~> спльпьв1 п благотворным, что Гоголь <(заболел» те
атром. Ему захотелось самому 11гратr> n столь же nссе
лых, ярI\ИХ спе1\та1шях. Так по ппициатпве Гоголя и под 
его руnоnодством в Неж11нс1\оii гн~rназпп был создан са
модеятельный театр. 

Излагая nоспомипапня друзеil п приятелетт Гоголя, 
П. А. 1\улиш ппшет: <( Воротясь о;{пажды, после 1\апIIку11, 
в гп:мназпю, оп привез на ~rалоросспiiсн:ом языl\с 1юме
дпю, 1шторую пгралп на до~rашпе:м театре Трощпнсl\ого, 
и пз журпалиста сделался диренторо.м театра п актером. 

Нулпса.ми служплп е.му классные дос1<п, а педостато1\ 
в 1юстюмах дополняло вообра;ненпе артистов 11 публ11ю1. 
С этого nремепп театр С;J;елался страстыо Гоголя п его 
товарпп~сй, таи что, после преднарптельпых опытов, уче ... 
ппни сложплпсь 11 устроплп себе 1\у~псы н Rостю~1ы, 1ю
п11руя, разумеется. по у1\азаппям Гоголя, театр, на кото

ром подвизался его отец: другого п1ппо пе вп"1ал)) 3• 

1 См.: Н. В. Гого.'lь. Матерп:~;1ы п пссл(\ловnппя, т. 1, М.-П., 
Изд-во АН СССР, 19::J6, с. 323-325. 

2 Современник, 1913, .№ 4, с. 250. 
3 К ул и ш П. А. Заппс1ш о ;1шзпп Ншшлая Васильевича Го

rоля, т. 1, с. 27. 
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Комедия па ~шлоросспiiсr\ом языне, ноторую прпвсз 
Гоголь в Нсжнн, по всей верuнтностu, была нз числа тех, 
что соч11пnл его отец. Но rпмпаз11сты пе ограппч11лнсь со 
nuстановноii. Следует сразу же добавить, что в нежин
с1~о:м театре шнрu1~0 сташшись п произвсденпя професспu
паJlы1ых драматургов, прнчем Гоголя интересовали преж
де всего 1юмсдии. 

До1\умепталыюе подтвершдепие этому с..одержится 
в п.ись~~ах Гоголя тех лет. Так, папример, 22 янnара 
1824 года он пишет родптеJ1ям: « ... прошу вас по1юрпеll:шс 
прислать .мпс комедип, как-то «Бедность н благородство 
души», «Ненависть н шодлм и раснаяннс», «Богатоноо 
или провинциал в стш1ицс». И еще ежелп 1<\аних можпо 
прислать других, за что я вам очеuь буду благодарен 11 

возвращу в целости» {Х, 45). 
Речь в данпом случае идет о двух 1ю:медпях немец1юго 

писателя Августа Ноцебу, одна нз 1-юторых («Ненависть 
н людям. и раскаяние») была издана в переводе на рус
СI\ИЙ язы1\ в :мос1ше в 1796 году, а другая ( ((Бедность н 
блnгородство души») - в 1i98. Обе 1юмедпи игрались на 
сценах pyccI<\llX театров (первая - с 1791 года, а вто
рая - с 1798). Третья нз перечисленных Гоголем коме
дий - «Господин Богатопов, или Провинцнал в столи
це» - принадлежала перу русского драматурга :м. Н. За
госиина; оп~ была издана в Петербурге в 1817 году и с 
того же года ставилась в театрах Петербурга и Моснвы. 

Тяга Гоголя I\ жанру 1юмеди11 была, нонечно, пе 
случайной. Уже в отрочестве у пего обнаружилсл не
заурядный а~перский талант, причем талант опять-таии 
1юмичссиий. Юный Гоголь обладал способностью быстро 
схватывать смешные стороны окружавших его людей и 

воссоздават1~ их не тольио словом, по и мими.кой, движе
ниями, · 1нестами:. <(Гоголь,- вспоминал впосJiедствии 
А. С. Дапилевсний,- удивительно воспроизводил те чер
ты, ноторых мы не замечали, но 1шторые былп чрезвычай
но характерны. Он был превосходный антер» 1• 

Замечательные актерсние способности Гоголя прояви~ 
лись прежде всего в самой жизни: он мастерсю1 «пере
дразнивал» свuнх одноиашпинов и наставпиков, 1юм11че

сю1 утрируя их поход:ку, выражение лпца, позы. Однако в 
полную меру талант Гоголя-а1-tтера раскрылся па подмо" 
стнах пежипсиого театра. Т. Г. Пащсrпю в своих 

1 Ш е пр о 1\ В. И. Матерпа.'Iы длл биоrрафпп Гоrо.1я 1 т. 11 
с. 102. 
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восnомпнанпях свидетельствует: ~на небольшой сцене 
второго лпцеiiского музея лицеисты любп.'Iп ипогда играп1 
по празднинам номпческие и дра:матические пьесы. Гоголь 
и Про1юпович - задушевные между собой приятели -
особенно заботи1111сь об этом п устраивали спектакли. Игра
ли пьесы и готовые, сочппяли и сами лицеисты. Голшь 
любил прсп~1ущсственно 1ю:мnчес1п1с пьесы и брал роли 
стариков, а Про1юпович - трагические. Вот однажды со
чинIIли онп пьесу из малороссийсного быта, в которой 
пе:м:ую роль дряхлого старика-малоросса взялся сыграть 

Гоголь. Разучили роли и сделали нес1юлыю репетиций. 
Настал вечер спектанл·я, на который съехались многие 
родные лицеистов и посторонние». 

Далее мемуарист рассказывает, какой огромный успех 
имеJI Гоголь-актер, п добавляет, что именно с этого вечера 
пежинская публика «заинтересовалась Гоголем как заме
чательным комиком:». 

«В другой раз,- продолжает свой рассl\аз Пащепко,
Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика - страшного 
скряги. В этой ролн Гоголь практиковался более :месяца". 
Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, 
морил публину смехо~1." Все мы думали тогда, что Гоголь 
поступит па сцену, потому что у пего был громадный 
сценический талант и все данные для игры на сцене: 

мимика, грим:провка, переменный голос и полнейшее пе
рерождение в роли, наю~е оп пграл. Думается, что Го
голь затмил бы и знаменитых 1юl\пнюв-артистов, еслп 
бы вступил на сцену» 1• 

У влечеппе Гоголя номсдиями отвечало той его внут-
u ~ ., 

репнси потреоност:и в «веселостп», о которои уже гово-

рилось выше. Потребность эта с годами пе исчезала, а 
проявлялась все очевиднее. Убедительное доказательство 
тому - письмо Гоголя I~ матерп, паппсанное 26 февраля 
1827 года. «Rai\ вы проводилп масленую? весело ли? 
были ли у вас веселые собранпя?"- забрасывает он l\1Iа
рию Ивановну вопросами и далее добавляет: - Посмотри
те же, как я повеселился! .вы знаете, накой я охотнп1\ 
всего радостного? Вы одни тольно видели, что под видом 
иногда для другпх холодным, угрюмым таилось кипуqее 

желание веселости".)) 

Затем Гоголь сообщает, что он п его товарищи «всю 
педелю веселились без устали». Причем главное место 

1 Гоrоль в воспомппанплх современников. Редакция текста, 
пре;:r.псловие 11 1ю.мментариu С. :Машивсноrо. М., Гослnтиздат, 
1952, с. 44-45. 
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средп этих уnеселеппii заппмал тrатр: <iЧетыре дня сряду 
бы:1 у пас театр, п 1\ чсстп нашеii прпзпадп е;:~;ппогласпо, 
что пз провппциальпых театров нп один пе годится пр<r 

тuп пашеrо. Правда, пгралп все преБраспо. Две француз" 
сюiе пьесы соч. 1\!Iольера 11 Флориапа, одну немецl\ую соч_ 
1-\оцебу, Русские: «Недоросль», соч. Фонвпзпnа, «Неудач" 
пыii примиритель» Княжпппа, «Лунавп1н Ппсарспа ... » 
(Х, 83). 

Как видим, все перечисленные пьесы - БО:\1сди11, прп· 
падлежащие перу пзвестпы.х драматургов. Прпче}f суще
стnеппое место среди ппх занимают номедип сатпрИ:че" 

CIOIC. 

Это - пьесы l\'lольера, образцы фрапцузс1\0Й сатири" 
чссI{ОЙ комедии. 

Это - «Недоросль» Фонвпзппа, высшее достпжспие 
русской сатпрпческой традицпн. 

П:менно в пих - п прежде всего в «Недоросле» - Го" 
гол h в гр ал с особым упоенпсм. 

Вот что пишет об этом в своих воспо:минапплх 
I-\. М. Базили: 

~Театральные представления дава:Jпсь па праздни
ш1х ... Зрптелямп былп, :npo~1e нашнх паставшн~ов, соссд
нпе по:\1ещик11 п nоенпые распоаоГI-\снпоii n IJ сiюшс ,~пвп
зп п ... Пгралп мы трагсдш1 Озеро;Jа, <~О,11.ша» п <1Ф1111га
.1а», nодевили ... Но удачнее всего д«ш1..1nсr) у пас 1ш:\1сдпл 
Q)онu 1tзппа «Недоросль)>. Ппдс.'1 я эту п ы:су 11 n ~lnc1шc, 
11 n lleтepGypгc, по сохранн.1 вссг;~а то y\Jc;r;;ic1шL1 , что пп 
о,:щой a:nтrнrcc пе yдann:iacь ро:rь Пpocrar-toвoii тю-t хорошо, 
ка1\ пгра.'1 эту роль шсстнадцат11~1стппii тогда Гоголf,)> 1• 

Лпалогпчное мнсппе об пгрс Гоголя в «Недоросле» со" 
дср;кптся 11 в мемуарной замсп\е Н. В. I\у1юлы1и:ка, 
«".IЗ pycCl\[JX пиесах,- вспоминал оп,- Гоголь был пс" 
тппно неподражаем, особсппо в 1\0~1едп11 Фопвпзппа «Не" 
доросль», в ро.:'Iп г-rl\П Пpocтю\onuii ... Пз русс1шх пиес -
я по:\1пю еще представлеппе <( Чуда1юn», Бомедип I\плж.
нпна, «Х.1опотуна 1> Ппсарсва ( г.r1авная po.rth - Гоголь) 1> 2• 

В воспом:пнанпях других одно1шшпи1юn Гоголя по lfe" 
жинской rпмназип также подчернпвается, что оп играл 
главные роли в русских Бо~1едпях, Rоторые ставплпсь 

очень часто, п пrрал блестяще, неподражаемо. Зрптелп 
буквально-таки помирали от с.меха, Raii толыю Гоголь 
появлялся на сцене. 

1 ш е пр о :к в. и. Матерпа."IЪI для бпоrрафuп Гого.11л, т. r. 
с. 241. 

2 Jluцeii нвяэя Бсаборо;що. СПб., 1859, с. 21. 
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Трудно псреоцен11ть то зпачеппе, ноторое имело длл 
.rальпсiiшсrо форчпроваппя Гогодя-сатпрпка его увлече
пие театро~1. . Ведь именно oIJo - это уn.тrечепие -
позnо.т~пло е:му уже в юпостн позпакомпться с лучшпмп 

образцами ко~~едпйного творчества, созданньп1п 1шк за

рубежными, тан и руссю1м11 дра~~атургамп. И пе простп 
,.. 

познакомиться, а погрузит1)ся в 11х глуопны, познать пх 

«изнутри)>, в J\ачсстве псполнптеля r.1аnпых ррлей, мно

гократно пережить их, почувствоват1) I\аждый поворот 

сюжета, каждую реплпку. 

Вполне вероятно, что уже n г11~1пазичссю1е годы Го
голr) п сам попро\>овал силы в жанре 1юмrдпп. В приво
дившихся вышо воспо}п1нап11лх Т. Г. Пащепко прямо ска
зано, что Гого.т~ь п Про1юпов11ч «однажды сочинилп". 
пьесу пз малоросспiiс1юго быта». В свою очередь 
Н. :м. Базили пишет о то~1, что в пежипс1юм театре игра
ли «малоросспiiсную пьесу, сочиненную тогда же Гоголем, 
от ноторой пуuлпка надрывалась со с:меху» 1• 

1-\опечно, не исключено, что это t>ыли пьесы, паписап
пыс Васпл11е~1 Лфанасьевпче~t. Но пс следует отвергать п 
прс;{подо:-1,еппя, что еще в стенах гпмпазпп Гоголь пред

прппял первые попыт1\и соч1п1пть коl\rедию. Возмож
но, что пример отца Yine ТОГ,.1а В,.10ХПОВIIЛ его 11 в ЭТО)( 

uт;тпшеншr. 

В паучно~i литературе высl\азыnа.лосr. :мпснпе, Gу;1то 

nлплние отца па Гоголя пе )Юr.т~о быт1. осоnrнпо сшп.
ным. Tan, папр1в1ер, В. 11. Шепрпк пттсал: <(1\al\ автор пс
с1юлью1х 1юмсдпii нз ма.11оросспйс1юго быта, разыгранных 
па до~~ашпсй сцене его родствсппика Трощпнского, оп, 
()сз со~111енпя, нсма.110 спосuuствона.1 развпп1ю в маль
чию~ :Jстетнчсского в1\уса п пак.тюнпостп 1' юмору, 

1~0, во вся•шм с.:~учас, он умuр с."ШШJ\ОМ рапо, чтобы 
JП!еть серьезное влпянпе па сына, ноторое поэтому 

e;~Fa лп мог.10 остаnпп. Go.'lcc шп1 менее глубокие 
сле;J:ы» 2• 

Соr.11аспться с по,1оiiпьв1 утnерiК~сппем певозможнп. 
Б ro:I, c:ш_'fПII ппщ Гоголю uы:то yffie шестшщцать лет. 
Ta~·at.:;1 образо:и, Uаенлпii Лфанас1.сnпч 01шзьшал влияюю 
rra сыпt1 юн\ раз в те го;!ы. 1,ог;{а ШJЮ его nнутреппсо фор-
1\ШJЮШ111пс, ЗiН~.;'JR,Т{ЫRЭЛПСЬ оснпны его .ТfIIЧПОСТП. и влпя-

1 Ш Р н r о r' IЗ. 11. :\lантпа.1ы ;щн Gиоrрафuп Гоголя, т. : 
с. 241. 

2 Т а Ч il\ С, С. 31. 
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ппс это было глубонпм, "А зпачптельпой мере определив
шим прпзванпr Гurоля 11 его жизненный путь. 

Ведь именно отцу покааыввл он свои первые опыты в 
области литературного сочинительства и рисования. 

Примеру отца следовал, столь увлеченно отдаваясь 
1·еатру, комедийным постановна:м. 

Что же касается номедий самого Василия Афанасье
вич а, то онп были для Гоголя своего рода образцом (не 
случаiiно отрывю1 пз ппх будут 11спользовапы впоследст
ви 11 в начсстве эпиграфов в «Вечерах па хуторе близ Д11-
J{аНЫШ>\ наряду с фрагментами из сочпнепий 1\отлнрев
с1юго). 

Пример отца и в дальнейшем во мпого:\t вдохновлял 
Гоголя, пе только определяя его склонность н веселому 
рассказу, шутке, розыгрышам, но n всС'ляя в него бод
рость n сложные моменты жизнn. Сам оп в одном из пи
сем называет отца своим «другом, благодетелем, утешите
лем», «чистым, высо1шм существом», ноторое одушевляет 

его в трудные минуты, « рассветляет сгустпnшиеся думы~ 
(Х, 90). 

Анализируя те фанторы, которые формировали в Гого
ле начества, необходимые сатирину, нужно особо сказать 
о воздействип на него передовой литературы 11 прогрес
сивных преподавателей гимназии. 

Выше уже говорилось об увлечении Гоголя и его дру
зей современной поэзией. И сназанпому следует добавить, 
что большоii популярностью у воспитаннинов Нежинской 
гимназии пользовалась вольнолюбивая лирика, в том чи
сле «крамольные» стихи Рылеева, Бестужева и других ,.. 
идеологов денаорпзма. 

Особенно почитаем был Пушнин, сочинения которого 
распространялись в сппсnах, заучивались наизусть. 

О том, ско."lь благотворным было влияние Пушкина на 
него п на его ближайших друзей, рассказал впоследствии 
сам Гоголь: «Он был :каким-то идеалом молодых людей. 
Его смелые, всегда исполненные оригинальностп поступ
ки и случаи жизни заучивались ими п повторялись, ра

зумеется, кан обыкновенно бывает, с прибавленпямп и 
~арианта.ми. Стихи (его) учились наизусть". И если сна-
Зать истину, то его стихи воспитали и образовали истин
но благородные чувства несмотря на то, что стари:ки и 
богомольные тетуmю1 старались уверить, что они рассев-

2 Д. IJш;o:racu 33 



вают вольнодумство, потому толыш, что смелое благород
стно мыслеl1 11 выpaiI.\CIIJIН 11 отвага ;tушп Gыш1 слиш
ком противоположны их безд~йственной вялой жизни, 
бесполезной и для них и для государства» (VIII, 
602). 

Приведенные строки неопровержимо подтверждают 
тот факт, что стихи Пушкпна пробутдалп n Гоголе «сме" 
лое благородство мыслей» и «отnагу души», nоспитыnалп 
отвращеппе :n «uездсйствеппоii nялой ;ю1зпп». Под пх 
воздействием в начппаюrцем писателе формпровалпсь вы
СОI\Ие гумапистичсснпс 11 грашдапсюю пдеалы. 

Весьма блаrотворпым было nлпяппс па юпого Гоголя 
и прогресспвных профессоров 1Ierюшc1.;oii rпмнаэпп 
и прежде всего Н. Г. Белоусова. Этот молодой, образо
ваппый педагог велинолеппо знал пе толыю политичесние 
н юридичеснис пауки, ноторые он преподавал, по п худо

жествеппую литературу. Белоусов отличался шпротой 
мышлеппя, благородством харантера, вольнолюбивыми 
настроеппя~ш. В курсах ле~<ций по естественному, госу
дарствеппому п парадному праву оп проповедовал пдеи 

человечес1юго равспства, социальной и полптпчсской 
справедливости. 

Гоголь был бунвnлыю-тани влюuлеп n Бслоусоnа. 
В его письмах этих лет молодой профессор пс раз превоз
носится до небес. Тю\, например, 19 марта 1827 года Го
голь пишет одному из своих друзей: «Я пс знаю, можпо 
ли достойно выхвалить этого редRого человека. Оп обхо
дится со всеми нами совершенно RaI\ с друзьями своими, 

заступается за нас против притязаний конференции па
шей и профессоров-mиоляров. И, признаюсь, ежели бы пе 
он, то у меня недостало бы терпения здесь 01юнчить 
курс - теперь по крайней мере могу твердо выдержать 
эту жестоRую пытиу". >> (Х, 85). 

Со своей стороны Белоусов явно отлпчал Гоголя сре
ди других гимназистов, уделяя ему много внимания и 

времени. А. С. ДапилевсюIЙ, рассказывая о гпмпазиче
сних годах Гоголя, свидетельствовал: «".перед окончани
ем курса его заметил и стал отличать профессор истории 
Белоусов, Roтoporo он, в свою очередь, весьма уважал и 
любил» 1• Об этом il\e сообщал п П. А. Rу.ттпm: «Одпп из 
моих приятелей, Н. Д. БелозерсRий, посещая в Нежипе 
бывшего пнспе:nтора гимназии ннязя Безбородко, r. Бе-

1 Ш е пр о I\ D. 11. Материалы для биоrрафш1 Гоголя, т. 1, 
с. 102. 
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лоусова, видал у него студента Гоголя, ноторый был хо
рошо принят в доме своего начальника ... » 1• 

Деятельность Белоусова вскоре стала объектом доноса 
со с.тороЕы nерноподданничесни настроенного профессора 
Билевича, ноторый сообщил начальству, что он «Приме
тил у некоторых учепшюв некоторые основания вольно

думства», пропстс1,ающпе «от заблуащенпя в основаниях 
права естественпоrо1> 2, ноторое профессор Белоусов пре
подает пе тан, t\aI\ это предписано, а по собстnеппым 
записнам. 

С этого началось обвинение Белоусова в проповеди 
псдозволеппых идей, которое всноре переросло в «дело о 
вольнодумстве», расколовшее всех преподавателей и уче
нIIков гимназии на два лагеря. 

Представители реакционпо-охранптельпого лагеря во 
главе с Билевпчем п протоиереем отцом Волынским, пре
пода ва вmп\1 в rпмпазпп за1юп божпjj, приложили все си
лы к ТС'Му, чтобы дош1зnть нрамольпый характер идей, 
которые проповсдоnа.т~исr~ Белоусовы~~ в его ленцпях. Ум
ный, прогрссспопо мыслящий, благородный профессор 
был обвипен в полптпчсскоii пеблагонадежности. 

в~1~сте с ним в проповеди вольнодумства и «вредном 
влпянии» на юношество были обвинены и неноторыс дру
гие преподаватели, в том числе профессор К. В. Шапа" 
линский, принадлежавший одно время к ниеnской масон
ской «ложе соединенных славян~>. Его, .как и Белоусова, 
отлпчалп высонпе правственные п граждапснпе начества. 

« Беаунорпзпенная честность, псумытпая справедливост1,, 
правдолюбивое прямодушие, скромная молчаливость, пr
хая серьезность, строгая умерсппость и воздержание в 

жизни, отсутствие вся1юго эгопзма, всегдашняя готов~ 

пость ко всякого рода самопожертвованиям для пользы 

ближнего,- вот основные черты нравственного характера 
этого чистого человена." )) 3 Та1< характеризовал Шаполин
ского гимназический однонашнин Гоголя, известный впо
следстнпп юрист П. Г. Реднин. 

В даппnм случае нет надобности подробно остапавли
нnт1.сл па «;tслс о пnлJ.подумстве», ибо оно достаточно хо
рошо nсвс1цспо n уже упоминавшихся исследованиях 

Д. Нофапова п С. !\lаmпнского. Необходимо, однако, от
метпть, что это было пмеппо полптпческое дело, а пе про-

1 к ул и m П. А. Записк11 о ilШЗПП НП1\о.тrая Васп.т1ьевича г~ 
rn.1л. т. J, с .. НЮ. 

2 ГorO.'IP!H'I·:нii rnорнпк 1°'11(18. НЮ2, с. 363--364. 
э JI 11 цpii 1\ нязл Безбородко, с. 142. 
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сто «распря», «столкновение самолюбий», «силоnа обще
rородсноrо :масштаба», как утверждает И. Золотусский 1• 

Ведь «делом о вольнодумстве» в Нежинской гимназии за
нималось всемогущее III Отделение, расследовать его 
приезжал специальный уполномоченный министра народ
ного просвещения, а резолюция по делу была вынесена 
самим Николаем 11 

«Высочайшее» решение гласиJю: «Государь п.мпера
тор". высочайшс повелеть соизволил: «Профессоров Гим
назии nысшnх наук ннязя Безбород1ю, Шапалипскоrо и 
Белоусова, за вредное на юношество влияние, а Ландра
жина и Зингера, сверх того, II за дурное поведение, отре
шить от должности, со внесением сих обстоятельств в их 
паспорты, дабы таковым образом они и впредь пе могли 
быть нигде терпимы в службе по учебному ведомству, а 
тех из них, 1юи не русСI\Ие, выслать за границу, а рус

ских - на места их родины, отдав под присмотр поли

цин» 2 • 

Н~ак види~1, Нннолай 1 безжnлостно расправился с «не
благонадежными» профессорами: 01111 не толыю были из
гнаны из гn:мназип со строжайшим запрещением запи-

"" u 
маться ногда-лиоо педагогичесиоn деятельностью, но п 

сосланы, а танже отданы под надзор полиц1rи. При этом 
Шапалинс.кий был отправлен в далекую Вятку, где и вы
нужден был находиться до нонца своих дней. Белоусову 
же «повезло»: он 01\азался в Ниеве (ноторый был местом 
его рождения). Однако 11 за ним был учрежден полицей
сний надзор, и ему до конца жпзни было запрещено за
пимать нание-лнбо должности «по учебному ведомству». 

В ходе разбпрательства дела н дознанию были привле
чены многие гимназпсты, в том числе п Гоголь, который 
настойчиво, последовательно стремился «выгородиты> 
своего любимого профессора. 

Завершено это дело было уже в то время, когда Го
голь окончил гимназию и находился в Петербурге. Он тя
жело пережпвал расправу, ноторая была учпнена над его 
бывшими наставпинами. 

Писатель па всю жпзпь сохранит самые восторженные 
воспоминания о благородном, смело:\1, са:моотвержепном 
профессоре, ратовавшем за права человека, за правду и 

1 3 о лот у с с J\ 11 й 11. Гоголь. l\f .. Мо."JодАя гвардия, 1979, 
с. 73-74. 

2 11 о ф а н о в Д. 11. В. Гогш1ь. Детс.кие 11 юноше1.:ь:llе rоды. 
с. 321. 
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справедливость. <(Еслп вы будет~ в 1-\uеве,- напишет он 
1\11. А. Максимовичу в июле 1833 года,- то отыщите экс
профессора Белоусова. Этот человек будет вам очень по
лезен во многом, п я шелаю, чтоб вы с ним сошлпсь» 
(Х, 273). Еще более выразительны строкп из m1сьма 1\ 
тому il\c l\lакснмовпчу, посланного через год: «Да, прп
ехавшн n Киев, ты должен непременно позна1юм11ться с 
э1,с-профессоро.м Белоусовым". Скажи ему, что я просил 
его тебя полюGпть, 1,al\ и мспн1> (Х, 328). 

Трудно переоценить то благотворное влияппе, Боторое 
оказаJI на Гоголя Белоусов. Вероятно, пе будет прсувели
чсп11е~1 СI\азат ь! что молодой, просвещенный, волыюлю
бивый профессор пробудил в Гоголе интерес и важнейшим 
проблемам жизни общества, способствовал формированию 
у него высою1х rуман11стпчесю1х пдеалов. 

И это Gыло чрезвычайно важно, ибо нет п пс может 
l>Lпь сат11ры fieз пдеаJiа. Пnсате11ь, сшюнпыН nосприп11-
~1ать 1ю~ш 11сс1\ую сторону действителы1ости, стаповнтся 
сатир111шм J1пшь в том случае, если в сознанпи его фор
мпруrтсн определенпыii 11деал, ноторыii нграет роль свое
го рода « со.т~нца », освещающего несовершенства жизни. 

1 I менпо несоответствие между высотой идеала и ппзмен-
110стыо деiiстnнтельности, нонтраст между пимп позволя
ет ппсателю увпдеть реальные номичесние протпворечпя. 

l J чем выше идеал, тем большие возможности для обна
ружения nомизма в жизни открываются перед сатириRо:м. 

И еще одного человеы1 нельзя не вспомн11ть, ногда 
идет речь о тех, нто способствовал формированию в Гого
ле nачеств! нсобходпмых ппсателю-сатпр111\у. 

Вероятно, ca~ia судьба распорядилась тан, что Гоголь 
родился и воспитывался неподалену от села Обухою'а 
l\1нргоро~с1юго уезда Полтавсной губернии, в :которо~1 
жнл 11 ппсал одпн из нрупнейших руссних сатuршюn 
XVI II nrюt - Василий Вас11ш1еВIР1 1\апннст. 

Еще n 1780 году, двадцати двух лет от роду. I~апппст 
n11уuлш\mн1.ТJ cnoe первое сатпричсс1ше пропзnедепнс. Это 
бьша стп.хотворная <(Сатира I >), в ноторой автор смело об
.ТJНLiад порочность онружавшпх его в Петербурге людей: 

1\то снольно нп СС'рдись, а я начну браниться; 
С беэде.'lьство:м, с г:1упостыо .1юдской мне ве ужиться, 
Везде nродераоствый беспутство 1'ажет вищ 
Бесчестие в чl'сти. иа модЬ1 вышел стыд. 
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Почти с кем вп сойдусь, с Re~t речь пи начинаю, 
Или невежество, ИJIИ порои встречаю. 
Куда ви нивь, так клин: тот честен. так г.1упец; 
Другой умев, так плут, хавiКа, обмапщпн, льстец." 

Сатира эта вызвала недовольство во влиятельных 
придворных кругах, поэт подвергся нападкам и на какое

то время прекратил сатпрпчесRую деятс.ТJьвость, поняв, 

qто ничего, кроме неприятностей, опа ему пе принесет. 
Но вот в 1783 году выходит у1\аз Е1\атср11ны 11 о вве

дении I\репостного права па Уnрапне. И тут Наппист пе 
может «удержаться»: узнав о закрепощении крестьян па 

его родине, он пишет острообличнтельную «Оду на раб
ство», ноторая стала, по мнению Д. Д. Благого, <(самым 
сильным антинрепостническим стихотворением во всей 
вашей Rнижной поэзии XVII 1 в. за исl\люченпем написан
ной как раз около этого времени оды «Вольность» Ради
щева» 1• 

Стихотворение Иапниста п в са~юм деле поражает 
своей страстной отнровенностыо, СМ('лост1)ю, прямотой. 
Автор безбоязненно говорит о том, каR изменилась его от
чизна с введением крепостного права: 

Куда вп обращу зеницу, 
Омытую потоко:\1 слез, 
Везде, кан скорбную вдовпцу, 
Я зрю мою отчпзпу днсс ь: 
Исчезли сельсюr(' утrхи, 
Игрива резвост1., ш1яс1ш. с:ме:х11; 
Веселых пecвL>ii глас утих; 
Златые нпвы rпротеют; 
Поля, леса. лугn пустеют; 
Нак туча, с1юрбь легла па шrх. 

Не менее выразительны и последующие строки сти
хuтворения: 

Везде, где Ryщu, села. грады 
Хранил от бед свободы щ11т, 
Там тверды эшидет вш1сть ограды 
11 вольность уза:\ш теснит. 
Где благо, счастнс народно 
Со всех сторон тС'IШИ свободно, 
Та~1 рабство пх отгоппт прочь. 
~·вы! судьбе yro,1110 было. 
Одно чтоб слово превратп.10 
Наш ясныii день во мрачну по•1r,. 

Нарисоnав этп правдивые, мрачные картины, поэт об
ращается с гневным словом осуждения I\ сnмпм царям: 

1 Б л а r о ii Д. Д. История pyccnoii :штературы Х\"111 вс1~а . .l\1. 1 

У чпедгиз, 1960, с. 336. 
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А вы, цари! па то ль зиждяте.1ь 
CнoPft подобву в~асть ва~ дал, 
Чтобы во об:1астлх подвластных 
Из счастливых людей несчастных 
И ало па общих благ творить? 
На то ль даны вам скиптр, порфира, 
Чтоб были вы бичами мира 
11 вашпх ча,; моrлп губить? 

В конце стпхотnорепия Капнист призывает Енатери· 
ну 11 упрn:щшп1э щщпостппчестuо: 

Тогда,- о лестно уповапье!-
П ре рвется в тех щ)аях стевавье, 
Гдr. в псрвыii ра~; узрел я свет. 
Там, в~tесто воплеii и стевавпй, 
Раздастся шум ру1юплескапиii 
11 с с11астьr~1 вольность процветет. 

Стпхотnорсппе это даст яркое представление об умо
пастроенн п автора. Страстпыii борец за вольность, за 
правду - та1\им предстает перед нами поэт в «Оде на 
рабство». 

Капппст нс ограппчился выражением свопх чувств на 
бумаге. Протест его против у1\аза императрпцы выразил· 
ся п в том, что сразу же пос.ТJс его издаппя поэт подал 

о отставну п уехал нз Петербурга на родину~ в село 
Обухов1-ш. 

Именно здесь продолжал он сочинять стихп -- отчасти 
в анакрсоптпчес1,о:м, отчастн в сатнричесном духе. 

Именно здесь написал п самое пзвестпое свое произ
ведение - сатирпческую 1юмедпю «Ябеда», создание ко" 
торой в то время в Рос-сии было актом большого граж
данского мужестnа. 

Вот этот-то C;\Irлыii 11с.тювек, выдающийся писатель· 
сатирин 11 был соседом Гоголrй. Он дружил с ними, при
езжал к ппм в гостп, пптерссовался их жизнью, помогал 

п~1. Оп сыгра:1 немаловажную роль и в судьбе их сына. 
Г. П. Данидевсю1й, побывавший вскоре после смерти 

Гоголя па его родине п беседовавший с l\I. И. Гоголь, 
таl\ излагал один пз ее рассказов: «Пяти лет от роду 
Гоголь, по слоnа?1-1 его матери, вздумал писать стихи. 
Никто не помппл, 1-шкоrо рода стихи он писал. У его 
домашнпх осталось воспо~1ппапие, что известный унраип

с1<ий литератор (В. В.) Капнист, заехав однажды н отцу 
Гоголя, застал его пятпJ1етпсrо сына за пером. Малютка 
Гоголь сидел у стола, глубо1-юмысленво задумавшись над 
наним-то писанием. Напнисту удалось, просьбами и лас-,.. 
тшми, склонить реоенна-пнсателя прочесть свое произве-
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дrнпе. Гоrол11 отRел Rапппста в другую 1ю~1нату п та~1 
проrrел r~1y своп стпхп. 1-\апппст виRому не сообщил u 
со,:~;ертаппп выслушанного им. Воавратившпсь н домаш
нп:м Гоголя, он, ласRая п обнимая маленыюго сочините
ля, сRазал: «Из него будет большой талапт, дай ему 
толыю судьба в руRоводителп учптеля-христпапuна! » 1 

Расс1\аз этот выглядит весьма эффс1.\тно: пзвестней-
u ... 

ш1111 ппсател11 встречает геппальпоrо реое1п:а, сочппяю-

щего стпхн 11 ••• благословляет его пря~ю-тюш тш Дер
;1швпп Пушю1па! 

Назалось бы, наная 1шход1.\а, I·Шнoli подароn для ис
следователя, затрагивающего тему «Напнист п ГогоЛI»>. 
Знаменптый автор «Ябеды» собственной персоноii напут
ствует «маленького сочинителя~>, ноторо:му суmдепо стать 

велпчайшпм сатир11Rом Росспп. Ну нан пе ухватиться за 
этот рассназ? 1\ак пе увидеть здесь сцепы глубо1ю сим
волической? 

Дело, однако, в том, что в действптешJпостп описан
ная сцена выглядела несRольно ппаче. I\пг~а очерн 
Г. П. Данилевского с прпведеппым выше rн1сст1зом по
явился в печати, М. И. Гоголь в ппсЬ)IС '' С. П. Шевы-... 
реву следующим ооразом выразпла спое I\ пему QТНоше-

пие: « ... неприятно удивила меня пропсчатанпая гnлпматья 
n газетах г-м Данилевсним о детстве мпсго сына. Он всё 
смешал, я ему рассказывала, по его прос1.бе, то, что и 
Вам говорила. Когда оп (Гоголь) был трех :rrт, пс пачп
ная ппчему учиться, даже п pycc1шii грампте, то отеп 
его, рассматривая атлас, рассказывал е~1у, где накnС' 

государство, па вопрос его, что :по тююе, и он rto 
краскам так затвердпл, что, 1югда его чрез норотrюе 

время спросили, то указал па все те места, о чем ему 

говорил отец. l\fы удивлялис1. его памяти, потом дали ему 
карты с азбукой, и до пяти лет он начал выписывать па 
столе мелом слова п слагать, ТЮ\ что мы пс обратплп па 

то пи1\аRого внимания. Нам не приходило па мысль, что 
оп делает, облокотясь, сидевши, па стол, по т\о:-да при
ехал н нам по1юйпый Васплпй Васильевпч Н'апrтст, то
гда было моему сыну Б лет, 11 nп сп,r~:ел у стола. пагнув
шпсь, п что-то ворсил уже па бумаге, nанпе-то nараRуль
ни. Он взял у него бумагу п увидел пз этой нес1шадпцы 
нечто похожее па рихму п СRазал, Rак нужно его пору

чить отличному учителю» 2• 

1 Гоголь в воспомппанпях соярrмеввиков, с. 458. 
2 Лптературвое наследство, т. 58. М., Изд-яо АН СССР, 1952, 

CI. 770. 
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Итак, весьма эффектная сцена во многом сочинена 
самим Г. П. Данилевским. В действительности все об
стояло гораздо проще. Не было ни таинственного похода 
в другую 1юмnату, ни чтения Гоголем Капнисту «своего 
произведения». И чудесного пророчества («Из него будет 
большой талант»), приправленного религиозно-морализа
торской сентенцией в духе будущих «Выбранных мест из 
перепнс.ю~ с друзьЯJ.\.IП» («дай ему только судьба в ру
н:оводптелu учптеля-хрпстпанина! )) ) ,- тоже не было. 
Не <(учптеля-хрuстпан11на1> желал маленыю:\1у Гоголю 
В. В. Напиист, а обыкновенного учителя, который научил 
бы его Iial\ следует писать. 

Вот поче~у нс следует псреоценuвать значение этого 
факта, возлагать па него чрезмерной спмво.тшческо.й на
грузки. 

И нсе-тю~11 пуашо признатr,, что факт этот по-своему 
знаменателен. В нем проявилось дружесное nнпманпе из
вестного писателя н сын~· cuceдeii, его доброжелатель
ность, его забота о развптпп ~tаленыюго мальч1ша. 

В. В. 1\апппст вообще был челове1юм душевно щед
рым, отзывчпвым, по-настоящему просвещенным. Он жил 
прежде всего пптересами ума 11 сердца: много ч11тал, 

любил сер1,езные, 11нтеллектуальные разговоры, до нонца 
своих двеii продолжал сочинять п печатать своп uропз
ведеппя n шурналах. Всю жпзпь он был человеком Сl\1е
лы:м и благородны~~: возмущался насп;ше:м, пронзволом, 

безнравственностью, ратова;1 за правду, за свободу, за 
справедливость. 

В высшсii степени благотворное вл11янпс В. В. Иап
нпета распµострапялось не толыю па членов его собст
венной семьп ( одпн из его сыновей - Алексей Василье
вuч Напнuст, Iia.к известно, стал членом «Союза благо
денствия») . Воздействие нравственной и умственпой 
атмосферы, 01\ружавшей знаменптого ппсателя, сназы
ва.т~ось 11 на других, в том чпс.т~е па Гого.11е-под
ростю~. 

Васп.тшii Афанасьевич 11 l\Iарпя Ивановна очень .т~ю
бu.т:111 Напннста, мопiпо Дaiiic с1шзап., обожалп его. 11 :па 

,.. ,.. 
11с.кренняя, г.т1уооная .т~юоовь нх передалась сыну, nото-

рый передно бывал в Обухонне, дружил с детьми Кап
ниста 11 прек.тюнялсл перед пнм сам11~1. 

<(Дpyaiecnoe общение родuтелеii Гогuлн с семьей Кап
нистов,- пишет Д. Иофанов,- несомненно, способствова
:ю формпрованпю прогрессивных пдt'а.1ов юпого Гоголи ... 
Пнтересно от:\1ет11ть, что ещt.~ н рапне.\1 нuэрастс Gy;~yщнii 
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гениальный творец <'Ревизора)) был хорошо знаком с 
творчеством своего предшественнииа в облнчительпо:м 
жанре и в частности с его известной 1юмедпей «Ябеда». 
И несомненно, что облпчlfтельпые теп;:tенцип «Ябеды)) 
оказали влияние на будущего создателя <(Ревизора)) 1• 

Когда Капнист скончался, Гоголь паппсал родителям: 
« ... к величайшему моему сошаленпю узнал я о смерти 
Василия Васильевича Капниста. Но вы мне об этом ни
чего не сказали. Как будто бы еще о ею пору я ребе
яон п еще нс в совершенных !Iетах и будто бы на меня". 
неЛЬdЯ ПОЛОЖПТЬСЮ) (Х, 45). 

6 

Уже в юношеские годы, во время обученпя в гимна
зии Гоголь 1\ак бы подхватъшает сатпричесиую эстафету, 
выпавшую нз рун своего знаменитого соседа. Он создает 
проиэведев11с, в котором впервые залвлнст о себе нак 
писатель-сатирик. 

Произведение это до нас, к сожалеппю, пе дошло. 
Нам известно о нем лпшь очень пе.многое со слов 
Г. И. Высоц1юго (в записи П. А. Нулиша). 

Герасим Иванович Высоцнпй учплсл в.месте с Гого
лем в HeiI\11нcнoii гпмназпп 11 бы.11 в то врс:\lн одним 11;i 

самых близ1\пх его друзей. С нпм делплся Гогол~:, своими 
наблюдеnпямп, разду~1ьями, со~1пепшвш. С 1111~1 мечтал 
о будущем, о служспнп отечеству. IЗ общенпп с ним да
вал полную волю своей склонност 11 к юмору, шутке, 

насмешке. 

И это - не случайно. Де:10 в том, что Высоцкий 
(бывший па два года старше Гоголя) слы.1 в гимназии 
завзятым пасмешппном и шутппном. Он был остер па 
язык, находчив, язвителен, горазд на смешные выдумки. 

Друзья ЛЮnllЛИ ПОДШуЧИВ3ТЬ 113Д СВОИМИ ОДПОI\аШВИКамп, 
любилп посмеяться. Понимали опп друг друга с полусло
ва, и общение пх непз~1епно былn радостпым п Rf'Сельв1. 

П. А. l\~·лпш, беседовавший со мпогнмu пыпускн11.ка
м11 Нептнс1юй гимназии, пишет па оспо\ю пх расе1\азов 
о Гоголе 11 llысоцком: <(Сходстnп 1н\усов еб.1пзш10 пх, ибо 
тот 11 другоii отличались мечтательностью п 1ю~1пзмо~1 ». 
И затем отмечает то влпяппе 1 1\Оторос имел Высоц1\ИЙ па 
юного Гоголя: <(Все юмористпчесю1е прозвища, под 1юто
рымп Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, 

1 И о фа в u в Д. Н. В. Гоrо:rь. Детсtше и ювошесюrе годr.~, 
с. 38--39. 



прnпадлежат r. Высоцному. Он имел сильное влпянпе на 
первоначальный хара~пер rоголевых сочиневпй. Товари
щи их обоих, перечитывая «Вечера на хуторе» и «~lирrо
род», на каждом шагу встречают слова, выражения и 

анекдоты, которыми r. Высоцкий смешил их еще в гим
назии» 1

• 

Стспеuь влияппя Высоцного па Гоголя здесь, вероят
но, преувелпчепа; однако наличие такого влияпия - не

сомненно. Пnдтвсрждают это не толыю товарищи Гоголя 
по Нс;ю1нс1-\оii rн:мпазпп, но п его собственные письма. 

Высоцю1й 01юнч11л гимназию в 1826 году п уехал в 
Петербург. Гоголь тл11\ело переживал разлуку со своим 
«бесценным другом» 11 писал ему длинные послания. 
В одном из них оп признается: « ... позволь сказать, что 
ни к 1юму сердце :мое тю\ не привязывалось, 1<ан к 

тебе». И далее: «С первопачального вашего здесь пребы
вания уже мы поняли друг друга, а глупости людсние 

уже рано сроднили нас; вместе мы осмеивали их и вме

сте обдумывали плап будущей вашей жизвп» (Х, 80). 
Весьма поназательны слова о «глупостях людсних»; 

они свицетельствуют о том, что уже в гимназические 

годы Гоrол1) начинает осознавать резное несоответствие 
между тем, какими должны быть люди, и тем, нановы 
они на саьюм деле. Страстные проповеди Бе.11оусова от
носительпо высоноrо предназначения человею.1 не пропа

ли даром. В представлении юного Гоголя человек создан 
для серьезной, плодотворной деятельности на благо обще
ства, государстnа, Чl).1овечествn. 

Именно о тaiюii ~слтr.1ьностп мечтает оп сам: «Испы
тую свон сплы д.1я 11однят11я труда важного, благородно
го: на пол1,зу отсчсстна, плл счастия граждан, для блага 
жизни (себе) подобных, и дотоле перешптельпый, не 
увереппыii ( 11 r.пря.вС';щпно) в себе, я вспыхиваю огнем 
гордого са~юсозпаппя ... » (Х, !"Ю). 

С nысоты таю1х представлений о назначении чело
ве1<а судпт юныii Гоголь об 01<ружающей его действи
тельности. Действительность же эта полна вялых, сон
пъLх, неповоротливых обыnателей, ноторые и пе помыш· 
ляют нп о благородных человечесних стремлениях, ни о 
деятельности на общее благо. 1\аждый жпвет в своем 
уз1ю:м, замнпуто:\1 мпрне, влачпт жал:кое, растительное 

существова пне. 

1 J~ у .'1 п :::n П. А. Зап11ош n пшзпп Николая Васuльеnпча Го-
1·олл, т. ·1, с. 42. 



ПустnР, nРСЦС'ЛhНОС', nrзДС'ЯТРЛЬПОе существоnательство 
возмущает Гоголя. В одном пз ппсе~1 1826 года 011 гuрыю 
сетует на то, что вокруг «совершенно ничеrо нет, все 

пусто, и Нежив наш заснул в бездействпи» (Х, 71). 
Тот же мотив еще более отчетлпво звуч11т в письме 

н Высоцкому от 26 июня 1827 года: «Нак тяiюю быть 
зарыту вместе с созданьями низкой пепзвестпостп в Сiез
молвпе мертвое! Ты знаешь ncex наших существпnат('
лей, всех, населнншпх Нежпп. 01111 зад<l.IНIЛН 1юрою cвol'ii 
земностн, ш1чтожного самодон11.т1ьств11н высо1шс пазначе

нuе чeЛOBl'I\i:\. 11 между этп~ш суЩl'СТВUВНТСЛЛ:\Ш JI ;~11.1-
il\CH прСС;\IЫJ~аться".)> (Х, D8). 

Вот этнх-то сущсствовате;1сii 11 11ач1111нст осмспвать 
ГoroJIЬ - сначала устно, в разговорах 11 остроумных рРп
:1нках, а потом п в первых свопх стпхотворпых опытах. 

Г. И. Высоцкий, рассказав П. А. 1-\улпшу о том, на!\ 
начал Гоголь m1сать 1юмическис стпхп, продолжал: 
<с Всноре затем". Гоголь написал сатиру на жптслеii го
рода Нежпна под заглавием: «Нечто о Нежппс, пли Ду
ракам зююп пе писан)>, и изобразил в пей тппичесюrе 
лица разных сословий. Для этого он взял нссколы\о тор
жественных случаев, прп которых то илп другое сос.по

впе наиболее выRазывало хара1~терпстпчесние черты своп, 
!I по этим случаям разделил свое сочинение па следую

щие отделы: 1) «Освящение церкви па греческом 1шад
бище1>; 2) «Выбор в гречесюrii магпстрат »; 3) « llсеедная 
ярмарnа»; 4) «Обед у предводителя (дворянства) П ***)>; 
5) «Роспуск п съезд студентов» 1• 

П. А. 1\улпш сообщает, что Высоцкий <шме.ч 1юш1ю 
этого довольно обширного сочпнеппя, спнсанпую с авто
графа; по Гоголь, находлсr. еще в гн:мпазпп, выппсал ее 
от него нз Петербурга 11uд прсдлолн1, будто бы потерял 
подлнп11ш\, п уже пе возвратил)> 2• 

Нп автограф. 1111 копня даппого сочпнсшш Гоголя ~о 
сих нор пе обнаружены. Да, по nceii вероятпостп, ym~ 11 

не будут найдены. И судить об это~r перnnм сатr1рпqе
с1юl\1 пропзведенпп Гоголя :мы можем Jшш1, па оспоnанпп 
того, что сообщпл Высоцю1й. Весьма лаhо1111ч11ыii рассказ 
его нозволнет все il\e попять, что это t~ы.:ю ;:n пропзве
дснпr. 

Во-первых, следует сразу же подчерhнут1" что :по 
Gы.1<1 сатнра стихотворная. Иными с.11оnамп. Гоголh по-

1 1\ ул и ш n. л. Зап11сю1 о ЖПЭПll Ншюлая BacJJЛLCBIPIR Го
голя, т. Т, с. 24-25. 

2 Т а:м ;к е, с. 25. 
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проGовnл своп сш1ы я ТО:\1 са:\Ю:\1 жанр(\ n 1ютором пре
успел 1-\анте:\lпр. ноторо~1у от~алп дань многие другие 
поеты XVIII ве.ка 11 с .которого начал свою творчес.кую 
деятельность В. В. Капнист. 

Во-вторых, необходимо отметить, что уже в это.м пер
вом сатиричес1юм сочпненип Гоголя проявилась cro 
снлонпость к социальному мышлению. Даже пз краткого 
изложения Высоцr·шм плана сатиры в11,11;.:ю, что в поле 
зренпя писателя оrшзnлпсь почти всr прпnплегированпые 

сословпя нешннскоru общества. Ilpп :но~1 аnтор стремил
ся rюведать о таипх <1 случалх », прп ноторых «то пли 

другое сословпс 11u11бол~с въшазывало хщннпсрпстnчсснпе 
черты свон». 

Чрезвычайно знаменательно, в-третьих, то обстоятель
ство, что Гоголь не ограничивается 11зображенпем каного
либо одного сословия, а рисует пх все вместе, в сопо
ставлении. В этом, первом сатирическом опыте начинаю
щего писателя, в сущности, предпринята попытна создать 

образ города~ нарисовать «весь Нсжип» с одного боку. 
Пока что эта сложная задача рсшалас1) с1юрей всего 

па <слюбптельсном 1> уровне. Вряд лп сатпра Гоголя пред-
,.. " 

ставляла соооп сочпнсппе эстетпчестш зрелое, совер-

шенное. 

Важно, одна1'о, что уже здесь начппа.ющпii ппсатель 
обнаружил свой подход I\ жпзн11, постаnпл перед собой 
ту творчесную задачу, н :которой потом вернется (разу
меется, на новом уровне) в наиболее зрелых своих сатп
рnческпх произведениях. 

Почему же не сберег Гоголh своей первой сатпры? 
Определенно ответить на этот вnпрос нсвозмошпо. 

Вполне nеролтно, что он счс.rт <'е нрон;ш<'пснпем спа
бы~1, учспиqесювr, а потом~· п нс позаботп.ТJся о ее со
храut:>нпи ( 1\аК не позаботился о сохранспшт п ряда дру
гпх соонх сnчпнсниii этого периода). 

А :моit\ет бып.. спrцна.тн.110 уппчтоif\ПЛ эту сатиру, 
когда в гимназии на.чалое~. «;~;ело о вольнодумстве»? Но 
с этой лп целыо была вытребована у Выспrщого п ее 
копня? 

Все это толыю предположения. Нпна1-~пми определен
НЫl\ПI данными на сей счет мы пе располагаем. 

Острое непрпятие Гоголем оRружавших его «сущест-
1ювателей» выразилось не только в указанной сатире, но 
и в не.которых письмах его :к Высоцкому. Rorд:a послед
пий, оновчпв Нежинсную гимназию, уехал в Петербург, 
R обширных пос.ттаппях " пе:му Гоголя сохра.пплс.я тот 
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пасмешлпвый топ, котпрый был ранее прпсущ нх устным 
беседам. Пмснпо благодаря дuшсдшнм до пас п11сьмам к 
Высоцкому мы можем хотя бы приблизительно судить о 
том, сколь наблюдателен 11 язвителен был ГoroJIЬ уже в 
юные годы. 

В том самом пис1>ме, в котором rоворuлось о совмест
ном осмеянии «глупостей людсю1х» 11 1юторос уже цпти

ровалось выше, Гоголь добавлял: «Что тебе СI\азать об 
наших новостях? здесь их совершенно не1· ... Дураки всё 
тан iI\e глупы. Баронч1ш, Дорпмончнн, фоII-Фонтик-Ну
пидончш\, Мпшсль Дюссны\а, Хопци1\п здрао 11 псвредпм, 
и час от часу глупеет. Демнров-:Ыыш1юnс1шii, Батюшсчна 
и Урсо нлапяются по пояс. l\1ыгалыч чуп.-чуть было не 
околел. Впрочем, все благополучно. Боднн только просит 
у тебя на водку» (Х, 81). 

Для того, чтобы смысл этих выпадов был более по
нятен, следует пояснить, что первые неско.1ыю проз1.шщ 

относятся к гимназисту Михаилу Риттеру - тупице и 
неучу, над невежеством, самомнением 11 мпптельностью 

которого Гоголь не уставал издеваться. Далее речь пдет 
о «наставниках»: Демиров-1\1 ышnовс1шй - это один 11з 
гимназических надзирателей; Батюшсчrш - протоиерей 
Волынский, преподававшпii в rимназпп за~шн бОiкий; а 
Урсо - учитель фехтования. Сообщение о то~1, что 01ш 
«кланяются по пояс», носит, разумеется, проничесниii ,.. 
характер: вся эта троица оыла среди тех пастанпшюn, 

которые были Гоголю и Высоцкому особенно ненавистны. 
Что же наеастся двух последних из упо.м.нпутых в пись
ме лиц, то это - стор0i1\а rи.мпазп11, от.111чавшиеся бес
пробудным пьянством; отсюда, вероятно, п прозвище -
Мыгалыч (то есть :Магарыч). 

Вес перечне.лепные ш1ца бы.т111 пuстонппым объс1\том 
насмешс1\ Гого.'lн 11 Высоц1юrо; 1н.:(1ь о пнх пдст пе толь
ко в этом, но 11 в не1юторых других письмах. 

Так, например~ в письме н Высоцному от 1 О марта 
1827 года Гоголь сообщает, что оп, «НЮ\ прежде, весе
лый)>. А затем вновь начинает но.мпчеснпе 1в111ровпзацп11. 
«Никаю1х совсршеппо новосте1u1, нпчего любппытпого во
все не случалось. СRажу тебе толыю, что".» I I следует 
рассказ об уже известном па}t Мнхан.т~с Риттере: «."что 
баров фон-Фонтин, табачный таможенныii пристав, пначс 
заводчик кунжутного масла, служивший тол ыю что пе

ред этим всем драгунсним юн.керам подрядчи1юм в тор

говле, п1.яный подрался с 1\апчотнхою, с~·~плпсь » зем
сно:м суде. Но нанопец батюшr\а фона, узнавши об t>ro 
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п роназах, прислал за пим крытую кибитну, чтобы прита
щить свое чудо в П рилуку и поместить его в хозяйст
венные форпосты. Но Девинье об'Ьявил, что он «ниногда 
не занимался тю-юною презренною науRою, каRова поли

тпчесnая эnопомия», а непременно хочет ехать в Моснов
сю1й университет, 11 вот слова его присланному: «СRажи 

дура~\у папиньке, что я лучше его знаю, что должно 

мне делать)>. Но панонец, побивши Лауру и разнесши 
по всем 1\lаrер1шм страх п опустошение, отправился 
восвояси. Вообрази, что и это утешеппе отняли у нас)> 

{Х, 86). 
Впрочем, «утешенпе 1> это вс1юре опять появилось в 

Нежипской гимпазпи. 26 пюня 1827 года в письме к 
тому же Высоцному Гоголь сообщает: «Мишель наш, ба
роп 1\упжут-фоп-Фоппш - радуйся - снова у нас, а мы 
уже было думалп, что он совсем пас оставпт. Уже подал 
было прошенпс о принятпп его в драгупсю1й пол1\; но 
Gлагоразу~1пыii отец, узнав об этом, отечесною рукою 
расписал ему задний фасад, в числе 150 ударов, п он, 
баропчпн Хош\n1ш, обповлеппыii явплся у нас снова, 
празднуя свое перерождеппс» (Х, 100). 

Прпнс,r~;енныс отрыnнп пз пасем Гnголл, nасающпеся 
Риттера. паппсапы в одном п то~~ те стплпстпчесно~1 

1шюче. Это - своего rn11a «наброс1\п с tl'атурь1», :эснпзы. 
Но эсю1зы. сдРлю1пыс талантлпвой руl\оЙ. В впх отчет
:Jнnо с1\во:шт уменпс вrщеп, <(уязнпмыf\» стороны оппсыва

С:\Юrо лrп(а 11 носсоздават1. пх в но:мттчсско:ii форме. 
Та ;кс cn~1nя с1шонность Гоголя наглядно впдна и 

прп пзображении «вастаnнпнов». Т81\, уше упомпнавший
сл гимпазичесний надзиратель в ппсьме от 19 марта 
1827 года охара1перпзован сJ1едующим образом: <(Демп" 
ров-l\1ышковс1шй здравствует, духом бодр (знает под1\реп" 
лять его), всегда дежурит у пас п всегда иллюминован 
краснымп огня:ии, за 1юторую од11а1ю же иллюl\rпнацию 

!"' " 
открывают С'МУ оошпrттын пут1. па гпмпазип во все за" 

IЮУЛl\П l\ШОГUЛЮ~ПОГО мира>) (Х, 8G). 
Этот же па,1з11ратс.1п., а таю1\с гнмпазичесю1й сторож 

Бол.ян фпгурнруют 11 n спепующрм ппсьмс Гoro.rrл '' Вы" 
еnц1ш:му: «У пас тсш?р1. n l-Jp;1mнc :ншс.ттось сооfiщеппе с 
Одессою посредством пнрохода, п.:111 брпчкп Ваныкина. 
Этот пароход отправляется отсюда ежемесячно с огурца" 
ми п ппnуля~ш п возвращается пабитый мас.ттпва.мн, та~ 
бако~1 п гальвою. Семенович Орлай, 1\оторыii теперь об
ретается в 0,1erce, по,1~rапп.тт отсю,1а Дe:.\rпrnнR-:\fыmnoв
CI\oro, l\OTOpU~IY J'ПГIIIO y;J\L' ГПЧIIН311Н ОП\{JЫШ\ CDOUUДllЫll, 
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без препятствий пропусн за пьяпство, п по сему поводу 
пароход совершил седьмую экспедицию для взятия в пас

сажиры Мышковского, а на место его в гувернеры вы
садил дпректорсRую нлючницу, ростом в сажень с поло

виною, ноторая привела было в трепет всю челядь гим
назии высшнх паук н. Безбородко, пока один Бодяя не 
доказал, что русский солдат черта не боится, 11 n слав
ном сраженпи при Шурше оборотил передние ее qелю
ст11 на затьшою> (Х, 9U). 

В цнтнруемых письмах Гоголя нс~1ало 11 других ко
м11чесю1х пассашсii. Не1юторыс на ннх носят еще слу
чайный характер и пе очень-то глубою1. Но здесь ше 
встречаются 11 таю1е строки, которые по своей лаконич

ности и лавпте.Тiыюстп прпближаются к тому, что вс1юре 
составпт су1цестnо гоголевского сатпрпческоrо стиля. 

Tal\, харюiтсриауя одпоrо пз пежннсю1х «о;щокорыт
пиtюn », Гоголь ппшет: «Баранов ш1ходптся п собствеп
ном благопрпобрстсппом 11 родоnом своем поместье; прс
осторожно, прехитро, препнтерссно ловит мух, сажает в 

баночну, обшнвает полотном, запечатывает фамильным 
пото:мствснпым гербом u рассматривает при луппом све
те» (Х, 86). 

Нетрудно заметить, что здесь уже очень точно памс
чепа тема поместного существовательстnа, нuторая станет 

одной нз главных в творч~тве пнсателя. 11 совершенно 
отчетливо проглядывает будущий Гоголь-облпчuтель, Го
rоль-сатири1\! 

Когда перечитываешь послания Гоголя к Высоцкому, 
становнтсн ясно, что все эти блещущие юмором и сар
:кастичсс:кой иронией страницы вылились из-под его пера 
совершенно естественно, свободно. Они являются органи
ческим продолжением тех откровенных и вдохновенных 

бесед, во время 1юторых душа согрета теплом дружеско
го общеппя, мысль двпжется легко 11 раскованно, а 
остроты п шутю1 самн собой слетают с язьша. Атмосфе
ра веселья и полнейшего взапмопоннмания питает эти 
беседы. Намею1 здесь схватываются с полуслова; ирония 
тут же подхватывается п развивается с самым серьезным 

видом на лпце. llичтожпое, пошлое, нпзменпое ~1гновенно 
пригвождается I\ позорному столбу острым словом, мет
ким эпитетом, удачным сравненпе.м. 

В одНО)f из ппсем l\ Высоцко~1у Гоголь сам признает
ся, что его обширные послания н нему - продолжение 
их дружесю1х бесед: <(Но сл~·1ш•й: будто ты сндпшь у 
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меня, будто говорим мы долго, будто смеемся, и - ве
ришь лп? - будто забывшись, перо выпадало раа два
дцать на бумагу." Ах, кан в это время хотелось бы мне 
обнять тебя, увидет1) тебя!» (Х, 101) 

Харантерная особенность шутливых п язвптельно-сар
кастичес1,их насмешен, переполняющих письма Гоголя к 
Высоцкому,- их «Rонкретная» направленност:ь. Все они 
относятся н реальным лицам и реальным событиям ве
жuнс1юiJ жнзни. 

Cвoi:i сатнрнчесш1й дар начпиающиii писатель пона 
qто пспоJ1ьзует длн того, чтобы в 1юмичесной форме рас
сназать другу о фактах гимназической повседневности. 
Он импровизирует, острит, «хохмит)>, и еще пе понимает, 
сноль <(золотоносны» блещущие юмором строки, естест
вепuо и свобо,1110 ныл11вающпеся из-под его пера. Он пе 
придает своим язвительным пас.сажам пп.каного апаче

пия. «llo простп: я болтаю пустянп и надоел уже, ду
маю, тебе до сна» (Х, 81) ,- таи завершается одно из 
писем 1\ Высоцкому. Тот же мотнв звучит п в другом 
посланпн: <(Но я, думаю, надоел тебе пустяиами» 
(Х, 100). 

l\аи в11ди.н, уже в юпошсс1\ие годы Гоголь обрел мно
гпе пз тех н:ачсств, 1юторые необходимы писателю-сати
рпну. 

С раннего возраста обнаружился его дар чутко улав
лавать п умело воссоздавать номнческое в жизни. 

Очень рано проявплась и его редкостная наблюдатель
ность, его способность быстро схватывать самую сущ
ность человена. <(".В самых ранних сужденьях моих о 
людях,- вспо:.1.111нал писатель впоследствии,- находили ,.. 
умение замечать те осооенности, которые ускользают от 

внимания других людей, как крупные, та.к мелкие и 
смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, 
но у.'адать (1елове1ш, то есть угадать, что он должен 
в та:ких п таких случаях сназать, с удержаньем самого 

с1шада u образа его мыслей н речей)> (YIII, 439). 
В этн же годы формпруются высоние положителыiые 

пдсалы Гuголл, пробуждается его нптерсс н важным 
пробJ1емам жuзни общества, проявляется острое неприя
тие окружающего его «существовательства». 

Уже в юности создает он свое первое сатирическое 
произведение - <(Нечто о Нежине, или Дуранам занон пе 
ппсап», в nоторо.м предпринимает попытну нарисовать 

сатпрпчес1\ую 1·шртппу гnпзпп города. 
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Сатирические склонности начинающего писателя весь
ма отчетливо проявляются и в письмах к Высоцкому, 
в 1юторых он язвительно высмеивает своих «однонорыт

ников» п «наставнпнов» и где впервые подходит 1\ теме 

поместного сущсствовательства. 

Парадокс, однако, состопт в том, что Гоголь пока что 
не осознает своего истинного призвания. Номическпе и 
сатирические опыты этих лет он не воспрпнпмает 

«всерьез)>, Он11 для него - нечто второстепенное, пе 
очень-то важное, побочное. 

Более важными и зпачптелы1ымп ему представляются 
иные литературные жанры - поэма, трагедия, исторnче

ский роман. Именно на них делает он «ставку» в своих 
литературных планах. Эти «серьезные)> сочинения Гоголя 
до нас, ю:ш п сnтнра «Нечто о Не;ю1пе)>, пс дош:rи. Из 
воспомпнаниil г11мпаз11чес.юrх 0,11101\ашrшFюв ппсате.11я, 

однако, пзвестно, что в годы оuученпя в гпмпа:н1п Гоголь 
писал поэму «Росс.пл под пгом татар», трагедию в сти
хах «РазбойнпюI» и псторичссную повесть (лли ттстори
чесний роман) «Братья Твердославичп)>. 

Еще одпп парадокс - не менее удттвнтслы1ыйl - за
ключается в то~1, что в раз~1ышленпях о cвoei'i будущеiJ 
деятельности Гоголь отводит в это время шпературе от~ 
нюдь не первое место. 

Впос.лrдствшr, n «Аnторс1юй псповедп», он напишет 
даже, будто вообще пе собирался становиться писателем: 
«."n те годы, ногда я стал аадумываться о моем будущем 
(а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, 
ногда все мои сверстнпю1 думали еще об лграх), мысль 
о писателе мне никогда пе всходила на ум, хотя мне 

всегда казалось, что я сделаюсь человеном известным, 

что меня ожидает просторный нруг действий п что я 
сделаю даже что-то для общего добра. Я думал, просто, 
что я выслужусь п все это доставит служба государст
веппая. От этого страсть слуifшп) была у меня в юпости 
очень сил1.па. Она пребывала неотлучно в моей голове 
впереди всех монх ,1е.т1 н заннтпii)> (VIII, 438). 

Это признание Гоголя n пзвсстпой мере подтвержда
ется его юношсс1i11мн ппсьмам11. Мысль о «службе госу
дарствепной» высказывается в ппх неоднократно. Таи, 
26 февраля 1827 года он пишет матерп: <(Ежелп об чем 
я теперь думаю, так это все о будущей жиапи моей. Во 
сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и 
слутбn rocyJ:arrтвy)) (Х, RЯ). 

Тот il\c ~ruпш звучпт п в ря;~:е послаппii к другим 
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лпцам. Особеппо ПОI~азателыю в ЭТО;\I OTIIOШCIIШI ПIJСЬМО 
1\ IIeтpy 11. Косяровсному от 3 оnтября 1827 года, в но
rоро:м Гоголь говорит: «Еще с самых времен прошлых, 
с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою 

ревностью сделать жпзнъ свою нужною для блага госу
дарства, я :кипел принести хотя малейшую пользу. Тре

вожные мысли, что п не буду мочь, что мне преградят 
дорогу, что не дадут воз~IОiiiНости принести ему малей

шую пользу, Gросали меня в глуuо1\Ое уныппе. Холодный 
пот просна~швал па лпцс мое:\1 при мысJ111 1 что, может 
... ,.. 
оыть, м нс довсдется поrионуть u пыли, пе оаначив сво-
01·0 нменп 1111 одпнм пренрасным дсло:\f - быть в мире и 
не означить своего существовuния - это было для меня 
ушасно. Я перебирал в уме все состоянпн, все должност11 
в ~·осударстnе и остановился на одном. На юетиции.
Н виде.11, что здесь рnGоты будет более всего, что эдесь 
толыю я могу быть олаrодеянпсм, здесь толь:ко буду иc
TlllllIO пош~зеil для чсловечества. Неправосудие, величай
ШС'е в свt'те несчаст11с, uo:1re nrL•ro ра;~рыва:ю мое сердце. 
Н по1шл.r1ся пп одноii ~шпуты 1шропюii il\ИJHII своей не 

утерять, ue сдеJ1ав блага» (Х, 111-112). 
Приведенные стро1ш поражают высотой гражданских 

устремлеппй, пµоявнвшпхсн п ГогоJiе у;Ес n столь ран
нем возрасте. Неу1\ротпмое желапие прпнести пош~зу оте
честву, озннмснонать свою жпзнь деяниями на благо 

,.. ,.. 
человечества, глуtю1-tал оuссrюноенносп) существованием 

<1неправосудпя» 11 решенпс всего себя посвятить борьбе 
с зтнм «вел11чаiiш11м в светt:: несчастнем)> - эти :качества 
в оn1це.м-то ~югут быть up11cyщr1 пс толыю будущему 
юристу, 110 11 vудуще!11у сат11р1шу. 

J lo Гоголь думает ПOiia что пе о сатире, а о юрис
пруденции. Решает посвятить свою жнзuь борьбе с не
правосудн~м. 

Ч(\м объяснялось такое решение? 
Вероятно, немалую роль сыграло то обстоятельс:rвu, 

что на11бо.т1ее уважаемый и почитаемый человек в окру
ге - Д. П. Трощинсний - долгое время служил как раз 
на юридичес1шм поприще, был министром юстиции. 

Большое влияние на юного Гого.т1я, несомненно, ока
зал в этом отношении и профессор Белоусов, препода
вавший в гимназии естественное 11 народное право. Не 
случайно в том же письме Гоголь (в обоснование своего 
реm~1111я вступить па юрпднчес1юе поприще) сообщает: 
« ,:(ua i·u~щ :.н11111 :-.1а.1с н н пос тон 11 но шtyLil'Hlleм прав других 
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пapo;J:on п rстrстnrнны:х. I\aJ\ осп он пых ;J:.'1я nrrx, з:шопов, 
теперь занимаюсь отечественньвнн ( Х, 112). 

Наконец, мотив tяеправосуд11я» был главным и в ко· 
медии В. В. Капниста «Ябе,1а)>. 

Таким образом, имеппо здесь, в этом пункте «пере
нрещивались» мнения тех трех лпц~ которые были для 
Гоголя-юноши примером. 

Вот с этим намереппем - бороться с пепра восудп
ем - и едет Гoro.rтrJ после оrюнчашrя п1~1пазпп в Петер
бург. l\lечта его - повторпп} путь Л:. П. Трощннс1.:оrо, 
ногда-то отпршшвшегосн н столицу прос.тьвr «I\азач1\о~о> 

и дослуiю1вш('1·uся TcHI до сrпатора, мшшст1т, нруппого 

государственного деятелн. 

Есть у пего 11 еще одно тедаппс - пздать поэму 
«Ганц 1\юхельгартен», 1юторой оп отдал немало сил 
в последние гп~1пазические годы. Поэ~~а эта написана 
в «серьезном», романтическом, а отнюдь пе в Rомпческом 

духе. С ней связывает Гоголь в это время своп литера
турные планы. 

Жизнь быстро вносит норреnтивы в этr1 са:'lюпадrяп
ные мечты. 

О1iазавm11сь в Петербурге, Гоголь не толыш пе полу
чает возмошности бороться с нсправосудпе:\1 ш1 юрпдпче
ском попрпще. В течение долгого временп он, пссмотря 
на рекомендательные письма Д. П. Трощпнс1юrо, вообще 
не может устроиться ни па 1-\акую государственную 

службу. 
Столь же сокруmптельпос пораа\еппе терппт Гоголь 

поначалу 11 па лптературпом поприще. n течение пе
сколып1х меснцеп 011 продоJ1жает упорно раuотать над 
«Ганцем l\юхельгартено~о>, в мае 182r1 года вьшус1\ает 
свою поэму отпсльпы.м пзданпе" (поп нсевдnнпмо:м 
В. Алов) 11." nс1юре ::111а1ю:'\111тсп с у11111по;1\а1ощнми ре
цензиями па псе, ПОЯВПRШПМIIСЯ " (I !\locю1BCl\O:\I TNICrpa

фe1) 11 «Северной пчеле~>. 
Разумеется, ненnзможпо «впнпть)> Гоголн в том, что 

он пе смог сразу же осознать папбо.1ее снш}ную сторону 
своего таланта, не понял, что ему суifщспо стать «пп

сатеJiем 1юмпчесю1м 11 сатпрпческп~Р>. Лю:1.н часто немо
гут осознать своего псп1пного прпзваппя. II не толыю в 
молодостп, но п в зрr.10:'\1 во:Jрасте. Найти самого себя, 
отыскать ту область деятельности, в котороii с наттболъ
шей силой проявятся спосnбпостп человена, бывает очень 
п очень непросто. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

----------------------------

,,-ВЕСЕЛОСТЬ ПРОСТОДУШНАЯ 

И ВМЕСТЕ ЛУКАВАЯ" 

1 

онрушительпая неудача с «Ганцем :Кюхельгарте
пом » па нююс-то время выбила Гоголя пз ноле11. 
Он поспешно забирает у :кппгопродавцов отдан
ные на номпссию энземпляры нпиги и сжигает их. 

А затем уезжает за границу, в Германпю. Нан п герой 
его поэмы, Гоголь стремится повпдать чужпе зе~1лп, по
::ша компться с жизнью и бытом другпх народов. 

Впрочем, па этот раз поезд1-\а за границу 01\азалась 
нрат1юnременпой. Уже через два месяца оп снопа в Пе
тербурге, «с обновленными силами» готов приняться <(за 
труд)) 11 посвятить ему «ВСЮ жизнь СВОЮ» (Х, 160). 

В Iiопце шестой главы « Евrеппя Опег11на», вышедшей 
в свет в марте 1828 года, Пушнин прпзпавался: 

.тiста I\ eyponoii 11po:iP 1шоплт, 
Лета шалунью рrнJшу rонлт, 
11 л - ео вздохом п рн:шаюсь -
:ja Hl'ii .'ll'HIIRCЙ во.тючуrь. 

Гuroлr> был совсем молод. Од11а1ю егп тоже потянуло 
'' прозе. Еще до папечатапня «Ганца 1\юхельrартена», 
веспоii 182~J года, у него возн111шст новый замысел. За
мысел ци:кла прозаических пропзведснпй, оспованных на 
украпнсnпх народных поверьях, сю1зnах, легендах, ане1<

дотах. 

Первые опыты в прозе Гоголь пре;з;прппял, l\al\ гово
рплось, в годы обучения в НежппсRой гпмназии: тогда 
он. по свпдстел~:,ству друзсf1, ппсал исторический роман. 
n TOJ\I ine щапrе продолжал пробовать слои сплы Гоголь 
11 по прш.'здс в Петерuур1·. (В <(Севrрпых цветах на 
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1 R31 год» будет опублпновnпа его «Глава из псторпче
сnоrо ромапа».) 

Новый замысел отличался от ~сех пре~ыдущих. От
личаJ1ся принципиально. 

Когда Гоголь жил в Васильевне и Нежине, ему каза
лось, что вокруг нет ничего достойно1·0 воссоздания 
в литературном пропзведеппи. Вот почему творческая 
мысль ero обращается в это время пли I\ псторип, или н 
дале1<nм, певпданпым странам (куда оп направп.11 своего 
Гапца I\юхсльrартепа). 

Очутившись же в Петербурге, Гогот, пеошпдаппо для 
себя обнаружил, что пптеrсснъв-1 в лптературном отно
шении может быт" 1\81\ раз тu, что онрутало его в дет
стве и юности. Оказалось, что народные предания, сказ
ки, апекдоты, которые рассказывалпсь в Васпльевке и 
которые оп тик любил слушать, являют собой бесценный 
нладезь сюжетов и образов. 

«Здесь так занимает всех все малороссийское»,- со
общал он матери 30 апреля 1829 года. И обращался н 
пей с прос1Jбой: «Вы имеете тон1<ий, паблюдательпый ум, 
вы много зпаете обычаи и нравы малороссиян наших, и 
потому я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их 
в нашсii переписке». И пиi1\с: « ... множество носптсл между 
простым пародом поверпй, страшных с1шзАпий, преданий, 
разных анекдотоп и проч. п проч. и проч. Все это будет 
для меня чрезвычайно занимательно)) (Х, 141-142). 

Приведепные слова свидетельствуют п то~f, что Гоголь 
уже задумал своп «малоросспйскпе)) повеетп. основанные 
на народпых сказаниях. Мало того, с1юрсй всего оп уiКе 
прпступил в :по время r\ ос~7щсстnлrппю своего замысла. 

В од1ю~1 нз елсдующ11х ппсе~1 Гorn:rн 1\ матсрп зву
чnт тот шс пrпзыв: «Я ду~шю, nы нс забудете моей 
просьбы пзвсщап, мспя постояпно об оi)ычаях малорос
спяп. Я Bt:C' с пстсрпс1111е~1 оiющюо вашего письма)>. 
Далее Гоголr. проспт ~1ар11ю Иваповпу разузнать о не-
1юторых играх - нарточпых п хороводных - и добавляет: 
«Если знаете другие какие, то не примипите. У нас есть 
поверья в пеноторых наших хуторах, разпые повести, 

рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют 

духи и нечистые. Сделайте милость, удружите меня ко
торою-нибудь пз них» (Х, 144). 

Обратим впимаппе на следующее обстоятельство: Го
голя занимают предапия, бытующие ((.нежду простьм~ на
родо.\t »; пптересуют « повестп, рассказывас~1ые п ростолю
ди наJttР>. 
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Весьма существенно и другое: писатель не только 
стремится познакомиться с устным творчеством парода, 

с его верованиями и поверьями, обрядами и обычаями, 
но 11 ~обирается рассназать о представителях этого само
го «простого народа»: «.крестьяпснпх девках», «мушиках» 

и т. п. Подтверждением тому служат конкретные прось
бы, содержащиеся в письмах: прислать описание «платья, 
носимого нашими нрестьянскими девками, до последней 
лепты, та:кже нынешними замужними и мужпнами» (Х, 
141). 

24 июля 182В года, нанануне первой поездки за rра
ппцу, Гоголь пишет матерп длпн1-юе ппсьмо, в котором 
рассказывает о своих душевных терзаниях, о причинах, 

вынуждающих его к отъезду. И в это:~1 же письме есть 
та~<ие стро1\и: «Принося чувствптельнейшую и невырази
мую благодарность за вашп драгоценные известия о ма
лороссияпах, прошу вас убедительпо пе оставлять и 
впредь та.ковыми ппсьмами. В тиши уединения я готоо
лю запас, :которого, порядочно не обработавши, не пущу 
в свет, я пе люблю спешить, а тем более занимать по
верхпостпо» (Х, 150). 

l\а:к видим, даше собираясь за границу, Гоголь пе 
от:казываетсл от своего нового замысла. Неудача с «Ган
цем Кюхельгартспом » не отвратила его от литературы. 
Она лпшь заставила начинающего писателя более серь
езно отнестись н споим обязанностям. Отныне оп ужо 
не будет спешить выпустить в свет то или ппое cnoe созда
ние. Главны1н для него станет упорный, целеустремлен
ный творческий труд, тщательная «обработ.ка)> произвс
деппя. 

Вернувшись в Петербург, Гоголь занят устройством 
на службу. Но .ка~~ только соответствующее место оп по
лучает, тотчас пачинает вновь размышлять о реализации 

своих творчесних п;1а~юв. 12 ноября 1829 года Гоголь на
поминает матери о своей былой просr)бе: «Прошу вас, 
маминьна, если тольно у вас будет сnободнос время, до
ставлять мне сведсппя о поверьях, обычаях ма.тюроссияп, 
сназнах, прсдапьях, находящпхсп в простопщюдr.и» (Х, 
162). 

Оплть речь пдот о сш1з1шх п прr;щпплх, расс1шзыnао
мых npocrыJ.t народо.J.t. Трудно сказать, была ли у Гого
ля в 1по время сознательная творчесная устаноnна на 

воссоздание мировосприятия, мироотноmения парода, на

родной точки эренття па онрутающую действителr,ностъ. 
Во:н1ожно, что молпдnii пнсатель рассматрпвал устпое 
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народное творчество прежде всего нан «арсенал» сюже

тов, образов, деталей, которые можно будет иепоJ1ьзовать 
в задуманных им повестях. Но пристальное, вниматель
ное знакомство с устным народным творчеством, несом

ненно, способствовало более глубокому постижению Го
голем мироощущенпя и мнросозерцанпя народа. Молодой 
писатель не толыю лучше узнавал те или иные детали 

народного быта, но и проникался народными думами, на

родными чувства:мп. 

Собранные Гоголем народные предания II поверья 
можно было пспользова ть по-разному. 

:Можно было пересказать пх совершепно всерьез, де
лая особый акцент на моментах чисто этнографических. 

Можно было на их основе попытаться написать «та
пнственные)> романтичес:кпе повести, полпые загадочных 

превращепий и нагоняющие па чптателя страх. 

Гоголь выбрал третий путь. Он ностарался воссоздать 
само мпровосприятнс н :мироотноше~ше «простолюдинов»; 

передат1, пх пастроеппя, их пеиссянаемыii оп111мпзм; 
раскрыть их чувства, н том числе такое бесценное, как 
чувство юмора. 

Собирал материал, Гоголь не ограничнвад себя каки
ми-то заранее намечепными рам1\а~1и. Е1 о uптересовало 
все. Оп буквально-таки забрасывал l\!Iapш·_1 Ивановну во
просами, насающимися самых рnаных сторон быта, 
нравов 11 верований народа. Он просп.т~ сооGщать, «1-\акие 
анекдоты 11 истории случалпсь". смешные, забавные, пе
чальные, ужасные» (Х, '166). 

Из приведенных слов явствует, что писатель вовсе пе 
стремился н тому, чтобы отобрать только смешное, за
бавное. Вместе с тем, разумеется, не случайно, что имен
но смешное 11 забавное оказались в этом перечне па 
первом месте. Kaii не случайно и то, что богатейший 
спектр нрасон, образов, ситуаций, представший перед 
читателем со страниц «Вечеров на хуторе близ Дпкань
ю1», имел свою ярко выражеппую 1юмпчесную доми

нанту. 

Конечно, бьшп u повестях Гоголл п l\101\ICIITЫ чuсто 
эпюграфпчесю1е. Бьшп я них 11 те <1 ;загадuчньн! )>, танн
ствевные, странные пстории, ноторые тан любпли ис
пользовать в свопх пронзведенплх писателн-ромаптш-ш. 

Но преобладало в нuх нечто такое, что несло на себе 
отчетливую печать творческой индивидуальности автора: 
органическая, естественная веселость; силонность к вос

приятию п воссоз;~;анню 1ю~111чесю1х сторон iI\П~1ш. 
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Что iJ\r пnдтолттулn Гоголя J\ тюm'1у ху;~t1Н\ественно
:\rу решению? Почему п:менно I\O:\Шчecl\ne ста:~о эстетиче

СRОЙ доминантой цинла? 
В Нешипс Гоголь не прпдаnал особого значения сво

им 1\nмичесю1м нмпроnизацпям. Опп назались ему «пус
тяками)>, «мелочью». Они были для него отдохновением, 
разрядкой, удовольствпе:\1, а отнюдь не «делом)>. 

И в Петербурге, ут~ пачnв ш1сап) зндумаппые «ма

лоросспiiс1шс •> повrстп. rн1 поп::tчn:1у rш~нт в ш1х с1юрее 

«развлсчеппе •> длн l:Сбя, чel\I нечто Сl!ГI)езное. «Время 
свое л тан расположил,- пишет Гоголь матерн 22 мая 
·1829 года,- что п самое отдохновение, если пс теперь, 

то в скоростп, прпнссет мпе су1цествеппую пользу» (Х, 
1-1.4). 

Сноль это нп покажется парадо1\сальпым, по как раз 

то обстоятельство, что Гоголь впде.11 в заду~1анных по
вестях для себя <(отдохповеппе)>, определило пх порази
телы1ую естественпость, «раскованносты>. 

Те свойетва лпчпостп Гоголя, сноеобразпя таланта, 
1-tоторые ранее прnявлялпсь главным образо:\1 в его уст
ных расс1.\азах, рrплпнах, пмпровпзацнях, а та1.\же в пе

ноторых стихах 11 пис!>мах, наконец-то нашлп свое лите

ратурное выражение. Повести, сочиненные молодым пи
сателем. былп переполнены номическими образами и 
ситуацпл~н1. Стиль их отличался какой-то удпвптельпой 
нrпосредствепносп)ю, доверптельпостью топа; в нем за

звучали пнтонацип свободной, разговорной речи; зазву
чал естествеппый, шпвой народный юмор. 

Сам Гоголь впоследствии, стремясь раскрыт~> причи
ны своего обращенпя R смеху в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки)>, писал: «Причпна тoii веселости. которую за
метили в первых сочпненннх моих, по:казавшпхся в пе

чатп, заnлючалас1. в нcl\oтopoii душевпой потребности. 
На меня паходнлп припадки тосRн, :мне само~1у пеобъяс
нимой, 1юторая пропсхо;~;пла, может быть, от моего бо
лезненного состоя1шя. Чтобы разнлекап) себя самого, я 
придумывал себе все смешное, что толыю мог пыдумnть. 
Выдумывал целиnом смешные лица п хараRтеры, постав
лял пх мысленно в самые с~1сшпые поло;nенпя, вовсе пе 

заботясь о точ, зачем это, для чего, п 1.\0~1у от этого 
выйдет 1\81\ая польза. Молодость. во время которой пе 
приходят на ум пинание вопросы, подталкивала. Вот 
происхождение тех первых :м:опх произведений, ноторые 

однuх заставили смеяться тан же беззаботно и безотчет
но, RaI\ п меня самого; а других приводплп в педоуме-
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пие решить, нан моглn человеl\у умпому приходить в 

голову та1\ИС глупОСТП» (VIII, 43U). 
Некоторые внутренние импульсы, толкнувшие Гоголя 

на создание «Вечеров на хуторе близ Диканы~и», отме
чены здесь верно. 

Прежде всего это, разумеется, та «душевная потреб
ностЬ>> в веселпи, которая была характерна для юного 
Гоголя п благодnрл ноторой цпнл получилсн столr. пснро
метно смешным. 

Столь же естсстnонпой, органнчноii для молодого пп
сателя была и потребность в «выдумне». 1\оыпчесная 
фантазия Гоголя, которая n годы обучепня его R пе1па
зип находила выход глаnпым образом в устпых н.мпро
визациях, заставлявших смеяться его одпонласснинов, 

теперь нашла иную форму выражения. 
Что же :касается тезиса, согласно :которому Гоголь 

здесь якобы смеялся совершенно «беззаботно и безотчет
но», то его признать справедливым трудно. 

Н.онечно, писатель не ставил еще тех большпх сати
ричесю1х задач, .которые отличают его последующпе 

произведепия. 

Одпа~ю было бы наивным полагать, будто во время 
создания «Вечеров."» ему и n самом деле <01е приходили 
на ум нпна:кие вппросы», будто он рисовал см~тлпые ха
рантсры и ставпл т1х в смешные ситуnц1111; «вовсе не за

ботясь о том, зачем это, для чего». 
«Вечера на хуторе блпз Дпкапьни» с начала и до 

1юпца пронизаны стремлением автора передать мысли и 

чувства «простолюдинов)>, «простого парода», что совер

шенно недвусмысленно явствует пе толыю из приводив

шихся выше писем Гоголя, но и из тенета са~пIХ повес
тей, составивших этот замечательный цинл. 

2 

Социнльныii, ДС1\IОI\рати:чесю1ii пафос С~[~ха Гоголя 
отчетливо проявился уже в том факте, что написанные 
пм повести были изданы от лпца паспчнпnа Рудого 
Папь:ка. 

Появление этого образа некоторые исследователи 
склонны были объяснять причина:м11 чпсто nнешними. 
Та:к, например, П. А. Нулиш, сказав о ТО;\[, что :к маю 
1831 года у Гоголя было готово неснольно повестей цик
ла, далее писал: «Не зная, :ка:к распорядиться с этими по
вестями, Гоголь обратился за сов()том I\ П. А. ПJ1етневу. 
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Плетнев хотел оградить юпошу от влияния литера
турных партий и в то же время спасти повести от пред

убеждения людей, которые звали Гоголя лично или по 
первым его опытам и не получили о нем высокого поня

тия. Поэтому оп прпсоветовал Гоголю, на первый раз, 
строжайше~ incogпito и приду.мал для его повестей за
rлавпе, которое бы возбудплu и публике любопытство. 
Так пояшшпсь в свет «l1овест11, изданные пасични1юм 
Рудым Ilапыюм)>, 1юторый будто бы жпл nuзле Дпнавь
ЮJ, принадлеашвшеii 1шязю 1-\очубею» 1• 

Конечно, не исключено, что Гоголь при подrотовне 
своих повестей к изданию по каким-то вопросам совето
вался с П. А. Плетневым. Однако нет ни.каних данных, 
подтверждающих, будто это Плетнев «присоветовал» Го
го.1ю инкогнито п даже придумал заглавие для ero сбор
ника. 

Скорей всего Гоrолr> са~1 не захотел выпус1iать со
зданный пм цикл под своей фамилией: ведь слиш1юм па
мятпа еще была рапа, нанесенная молодому писателю 
рецензентами «Ганца 1-\юхсльrартепа». Только псевдоним 
спас ero тогда от публичного позора. Вполне естественно, 
что и на сей раз автор не захотел подвергать риску свое 
имя. 

Что же касается вымышленного пасичнина Рудого 
Панька и вполне реальной Динаньки, фигурировавшей 
в названии сборппка, то и они вряд ли были придуманы 
Плетневым, а пе самим Гоголем. 

Дело в то~1, что Дшшн.ыш была для Гоголя названи
ем далс1ш нr с.т:1у[шiiпым. 11 пояnилась она па титульном 
листе сборшв'а от11ю;:~;1. пс пото:\lу~ что принадлежала 
ь:пязю 1-\очубею ( прп че:\1 з,1ес1. 1\очубей?), а пото:\1у, что 
там 11аход11лас1. 1~ер1шв1" святого Н1шолая, 1\уда ездила 
мать Гоголя перед его рошдс1111с~1. В воспоминаниях 
сестры писателя О. В. Гоголь-Головни чптае:~.1: «Расска
зывали, что у матери первый сын родился не живой и 
второй тоже, так она за третьим ездила в Дпканьну к 
Николаю Чудотворцу, отслужила молебен; она обеща
ла - еслп родится сын, дать имя II1шолай."» 2• 

1-\юi видим, Дикапька была для се:~.1ы1 Гоголя попл
тпе:м nrсьма зпамспателъным. Ноrда-то посздnа туда 
«помогла» :Марнп llвановпе благополучно родить сына. 

1 К v .1 п m П. А. :1;нmr1ш о Ж11:1ПJJ Ншю.11ал Rnс11.ТJ1..свича [~о
голя. т. °I, с. rlO-rll. 

2 Г u r о :1 ь-Г о .1 о в н я О. В. llз семейной хроники Гоrолей. 
I\neв, llзд. газеты «Киевская .мыс.1и, 1909, с. 38. 
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«Первенец» Н. В. Гоголя ( «Ганц 1\юхеJ1ьгартен») 
тоже оказался нежизнеспособным:. И вот теперь, готовясь 
произвести на свет свое второе «дитя», молодой писатель 
включает в название нового произведенпя слово «Ди
канька» - как своего рода «за:клинание», 1юторое долж

но помочь. 

Не менее :н1ачимы~1, хотя и в другом смысле, был 11 

тот подзаголовоl\, 1..:оторым снабднд l'оголь свое но
вое детпще: «Повести, издапные паспчнп1юм Рудым 
Паныюм». 

В научной литературе о Гоголе не раз высназывалась 
мысль, будто образы Рудого Ванька и рассназчи.nов 
в «Вечерах на хуторе близ Диканыш» возникли у писате
ля под воздействием «Повестей Белнина». Тан, В. В. Гип
пиус писал: «Образ пасичннна был взят Гоголем по со
вету ПJ1стнева и, вероятно, вслед за Пушкпным, объеди
нившим ц1шл своих Gолдинсних повестей образом и 
именем Белю1па. Гоголю, ка:к II Пушкину, образ расс1·шз
чика нужен был для создания 1юлорита «подлинностII» 
рассказанных происшествий» 1• 

Еще более определенно 11 категорично высказывался 
на сей счет Г. Л. Гуновскнй. «Гоголь,- писал он,- ус
воил для <(Вечеров» трехступенную :композицию автор
ского образа, данную <(Повестями Бел1шна» и известную 
еще ранее,- например, у Вальтера Скотта. 'У Пушкина 
тоже за кнпгой стоят образы и рассиазчи.ков, и записав
шего 11х повествованпя Белиина, н, нанонец, реального 
автора, самого Пушнина, I{aJ\ высшей, объс~1лющей и 
объединяющей всю книгу личности-образа» 2• 

Эти и другие а.палогичпые рассуждения пушно прп
знать абсолютно несостоятедьны:мн по той простой при
чине, что первая книга <(Вечеров па хуторе близ Ди
каньки» была подготовлена Гоголем и сдана в тнпогrн\
фию весной 1831 года, до того ка:к он познакомился с 
Пушкиным и <(Повестями Белкина» 3. Так что о появде
нии образа Рудого Паны-\а под влияю~ем «Повестей Бел
кина)> не может быть 11 речи. 

Образ атот вuз11п1"\ «под B0;3Дl'iicтuнe.:\P) C.iBIOI[ л;еiiствп
тельностн. Toii дсilствите.т~ьностн, I\оторая онруil\НЛа Го
голя с детства в его родной Васи.11ьевне. И появленпе 

1 Г и ппп у с В. В. От Пуш1шпа до Блока. l\1.-Л., Hayf\a, 1966, 
с. 63. 

2 Г у :к он с I\ II ii Г. Л. РеаJша~1 Гоrо.'1я, с. 41. 
3 Об атом недавно справед.~:шво шшош-1ш1а Е. Н. 1-\упреянова 

(см.: История русскuй .11пературы, т. 2. Л. 1 Наука, 1981 1 с. 531). 
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его в литературе объяснялось причинамп не только слу
чайными, внешпп.ми (тем, что автор не хотел подвергать 
«риску» свое настоящее имя), но и более существенны
ми, глубпнны~ш. 

Именно в это время, в начале тридцатых годов 
XIX вс1ш начинается процесс де.мократпзацпи лптерату
ры. Процесс, начадо которому положпл nак раз Гоголь 
свопмп <(Вечерами на хуторе близ Д11наныш)> 11 1 в част
постн, oiipaЗ()J\I rн1спчш11\а Рудого Папька, созданного на 
основе реального, длительного общеппя с представителя
ми «простого народа». Из воспоминанпй современников 
Гоголя нJnестно, что уже в отрочесние п юношесние 
годы он люб1ш беседовать с <(простолюд1111ами», слушать 
пх рассказы н песни, восхищался их меткой, яркой 
речью. Во врс~IЯ обучения в Нежинсноii п1мнази11 Гого.11ь 
любой свободный час использовал для того, чтобы побро
дить по l\laгf'p1\a~1 (предмест1)ю Нежина) 11 послушать 
народную разговорную речь. 

Преднс.т~uвня~ напнсапные uт ш1ца паснчшн~t\ Рудого 
Паныiа, и зпа~1('новалп собой вторжение в художествен
ную литературу этой живой, простонародной речи. Речи 
свободной, раскованной, естественной, благодаря которой 
произошли серьсзпые сдвиги как в леке.яке, так и в са

мих приемах повествовательного искусства. 

М. :м. Бахтин снлонен был усмотреть в этом сходство 
с романом Pa6J1e «Гаргаптюа 11 Пантагрюэль». «Преди
словия и «Вечерам» (особенно в первой части),- писал 
11сследовате.т11,,- по свое~~у построению п стилю блпзни 

1-\ прологам Рабле. Построены они в тоне подчерннуто 
фамильярной болтовпн с ч1rтателямп".)> 1• 

Предисловия n «Вечерам на хуторе близ Диканьни)> 
действительно построены в топе фамильярной болтовни 
с чптате.Тiям11. Непонятно толыю, почему «:ключ» n ним 
нужно пснать в прологах Рабле? 

Ведь еще первый биограф Гоголя, харантеризуя атмо
сферу, царuвшую в доме, где рос будущий писатель, 
справедливо замечал: «Гостеприимство, ум и редкий ко
мизм хозяина прпвлскалп туда блнзю1х и далеких coce
ДL'ii. Тут-то быnалп настоящие <(вечера на хуторе)>, ното
рые Николай Васнльсвпч, по особенному обстоятельству, 
поместил возле Дпканькп; тут-то он видал этих неисто" 
щимых бадагуров, этих оригиналов и деревенских фран
тов, ноторых шюбразпл потом, неско."lьно окарпкатуря, в 

1 Ба :х тин :\1. Вопросы литературы и эстепнш, с. 486. 
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своих несравненных предпсловпнх н повестям Рудого 
Панька». 

И ниже: «Надобно быть жителем Малороссии, или, 
лучше сказать, малороссийских захолустий, лет тридцать 
назад, чтобы постигнуть, до 1\акой степени общий тов 
этих картин верен действительности. Читая эти преди
словия, пе топь:ко чуешь зnаномый СI\Ла1' речей, слышишь ,.. 
родную интонацию разговоров 1 по видишь лица сооесед-

нинов и обоняешь напитапnую запахом пирогов со сме
таною пли благоуханием сотов атмосферу, в ноторой 
жили эти прототипы гоголевой фантазии» 1• 

В данном случае на свидетельство П. А. 1-\улпша 
вполне можпо положиться: он сам, как известно, был 
родом с Украпnы и nсего лишь на десять лет моложе 
Гоголя. Так что его вывод о том~ что предисловия к 
«Вечерам на хуторе близ Дпнаньки» рождены реальной 
действительностью, опираются на собственное знание 
этой действительпостп. 

l\ этому же самому выводу подводят пас и другие 
до1\умептальные материалы. 

Гоголь умел с поразительпой точностью «войти в об
раз» и чувствовал себя в облине того или иного персо
нажа удивительно свободно, виртуозно владея самыми 
различными приемами, создающими впечатление полней
шей достоверности изображаемого. 

В этом отпошенип огромное значение, без сомнения, 
имел его незаурядный актерсю1ii талант, его юношеский 
актерсю1й опыт. Вспомним еще раз свидетельство мемуа
риста о том, что юный Гоголь «любпл препмуществеппо 
комичесние пьесы и брал роли старшюв".» 

В одной из пьес оп, нан говорилось, взялся сыграть 
немую роль дряхлого старина-малоросса. «Пьеса,- рас
сказывает Т. Г. Пащен1ю,- состоя.Тiа из двух действий; 
первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем пе яв
лялся, а до.ттжеп был явиться во втором. Публина тогда 
еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с петерпе
нием ожидали выхода его на сцену. Во втором деiiствии 
представлена на сцN1е простая малороссийская хата 11 

несколько обпажепных дерев1,св; вдали рсна и пожелтев
ший камыш. Возле хаты стоит снамейка; па сцене пино
го нет. 

Вот является дряхлый старпк в простом кожухе, в 
бараньей шапне п смазных сапогах. Опираясь на пал1\у, 

1 К ул и m П. А. Записки о жизни Нико.т~ая Васильевича Го
rоля, т. 1, с. 6. 
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оп едва передnиrается, доходпт нрехтя до снамейки в 
садится. Спдит трясется, 1\рехтпт, хпхпн.ает п нашляет; 

да наконец захuхпнал и занашлял таким удушливым и 

сиплым старчесним нашлем, с неожиданным прибавле
нием, что вся публи1ш грохнула и разразилась неудер
жимым смехом". А старин преспокойно поднялся со ска
.мейни: п поплелся со сцепы, у1норпвшп нсех со смеху."» 1• 

РолI>, 1ш1\ в1щи~1, была бсссловсспал, мнмпчесная. Од
па~ю Гогол1. сумел Gлсстлщu воссоздать изобра.iнаемоrо 
старш\а со всеми его характерными ,n,впжснилми, шеста

мп, ПOXO,rt,I\OЙ И Т. Д. И Т. П. 
Нет нпканого сомпсш1н n том, что даппая 1ю.мпческая 

роль, нан и друrпе ролн старпнов, nоторые ему довелось 

играть в Нежинс, помогли молодому писателю создать 
1юлор11тнеiimпй образ старого 11аспч1ш1ш Рудого Панька, 
в облике 1юторого Гогш11. предстал в предисловиях к 
«Вечерам: на хуторе близ Ди:напью1)>. 

Огромное значение имела и способпость Гоголя мгно
венно схватывать сущность п хара~перные особенности 
людей, с ноторымп он стал1швался в жизпп, его умение 
«угадать человена". с уде р ж а п ь е :м с а мог о 

с 1\ л а д а и о б р а з а е г о м ы с л е ii п р е ч е й )) 
(о 1ютороl\1 говорплос1, в первой главе настоящей нииги). 
«Но вес это,- заяnлял впоследствии пттсатrль,- пе пере
носилось па Gyмary, 11 я даже вовсе пе ду:мал о том, что 
сделаю со времепс~1 пз этого употреблеппе)> (VIII, 439). 

В детстве п юности Гогол1) действительно почти не 
перенос.ил эти спои наблюденпя на бумагу, а ограничи
вался жестом, мпми1шй, устным словом. В «Вечерах".>) 
же оп сделал из этого «употребление)>. Оп блестяще на
рисовал старого паспчнпна чисто сдовеснымп средства

ми - только путем воссоздания его собственной речи. 
Роль стари1\а, «деда)) молодоii писатель ведет поистине 
мастерски, пспользуя самые разлпчпые прпемы. 

Здесь и нспользоnаппе «чужой» прямой речи: «Я вам 
снажу, что па хуторе ул\е начпнают смеяться надо мною: 

<(Вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет те· 
шится ребячесю1ми игрушками!» 

Здесь п прямое <(отрицание» избранного литературно
го приема, пронпннутое тонкой иронией: «Вы, любезные 
читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только 

стариком. 1-\уда тут принидываться, 1югда во рту совсем 
зубов пет! Теперь если что мягкое попадется, то буду 

1 Гoro.'lr. н воспо~шпанпях соврс~1енпиvов, с. 44. 
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t:а1~-яттt')удТ1 iТ\Рnnтт., l\ тnrpл:nr - Tn ПТТ :in ЧТ() П(' ОТ· 

nушу)>. 

Здесь и комичес1юе «незнание» своего возраста: «Уже 
есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои имени

ны. Который же точно мне год, этого пп я, пи старуха 
моя вам нс скажем. Должно быть, блпз семuдесяти. Ди
Rаньснпй-то поп, отец Харлампий, знал, 1~огда я рvдился; 
да жаль, qто ушс пятьдесят лет, IO\I\ его нет на свете». 

Здесь п ПN)днm,ратпое упомпна ппе enoe1u1 «старухи»: 
«Старуха моя начала было гонорпп1, что нушпо наперед 
хорошеныю вымыт~. яблокп, потом намочить в нnасу, а 
потом уже ... '>; «~'же, l\аiНстся, лучше мoeil старухи ни
кто пе знает про эти дела». 

Здесь и мастерсное воссоздание старчсс1юго сосредо
точения на мелочах, неумения отличить существенное or 
второстепенного: «Ну, я па вас ссылаюсь, любезные чи
татели, снажите по совестп, слыхалп лп вы когда-нибудь, 
чтобы яблоки пересыпали нанупером? Правда, кладут 
смородинный лист, нечуй-ветер, трилпстнпn; по чтобы 
клали :капупер ... пет, я пе слыхивал об это1.о>. 

Здесь и блестящая пмптацпя старческой :~nбывчиво
сти: <сВот прпехали :ко :мне гостп: Захар Нпрнлоnпч Чу
хопупепко, Степан Иванович Нуроч1:ш. Тарас Иванович 
Смачпепьнпй, заседатель Харламппй 1\нрплоnпч Хлоста; 
приехал еще." вот позабыл, право, пмя п фамилию." 
Осип ... Осип ... Боже мой, его знает вес.ь Миргород! он 
еще ногда говорит, то всегда ще.ТI1\пет наперед пальцем 

11 подопрется в боки ... Ну, бог с штмf в другое nремя 
ВСПОМНЮ». 

Следует особо подчернпуть, что ппсатель блестяще 
передает не только «склад речей» Рудого Папька, но и 
«образ его мыслей». И вот тут-то новаторство Гоголя 
было еще более значительным и ощутимым. 

3 

1\ тому же самому прие21.1у. что и ГоголL, обращаются 
в это время, кан известно, и другие писатели. 

Пушнин почти одновременно с Гоголем готовит R пе
чати «Повести понойного Ивана Петровича Белнина», 
написанные от лица вымышленного рассназчина. 

Владимир Одоевсний вс:коре (в 1833 году) выпустит 
«П('lстрыс r.казни с красным словцом, собранпые Ирпне
ем Модестовичем Гомозейкою, магистром философпи и 
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члеПО:\1 rnзПЫ\ ~·ттrпых nfiщrrтR. П3JJ::1ПТТТ.Тr R Бсз-
глас ны ~· ,) . 

И в том 11 в дрjтu~1 случае, u,:..1.юн~u, вы~1ыш.тrеnные 
рассназчик и собиратель прпнадлежалп к тому 11\е сощ1-
альному кругу. что п самп авторы. 

Пуmкnп предстал перед читатсллмu в образе своего 
сверстника, дворянина, владслы~а пмеппя. 

В. Одпевсl\ПЙ выступил в мас1\е <<\rагпстра фнлософпи ,., 
п члена разных ученых оощr.стn )), 

Что же I\асастся Гоголя, то 011 явплся в обл111\с чс.rrо
вс1ш иного соцпальпого слоя: в образе простого Ш\спчпп
на, « мулп1ш, ». 

13 этом II COCTOЛJI ПplIШ\lllIJ/i.l.JIЫIO пouыii шаг МО.'JО;~ого 
писателя в литературе. 

Уже в самом начале предпсловпя н <(Вечера~~ на ху
торе блпз Динапыш» Рудый Паньnо дс1шарпрует свою ,,.. 
прпнадлежпост1. н демоиратпческпм низам оощf\стnа. 

И здесь же совершенно отчетливо пачппает звучать мо
тпв пепрплтия «большого света», соцпальпых верхов: 
«То есть, я говорю, что пашему брату, хуторяпнну, пы
супуть нос нз своего захолустья в Gольшоii сnет - fiа
тюш1\п моп! Это все равно naI\, случается, пноr;щ зaii
дem1) в покои вслп1-юго папа: вес обступят тебя п поii
дут дурачпть". п начнут со вcflx сторон прптопывnтr. 

погnмп. <1 Нуда, иуда, зачем? пошел, мужпк, пошrл!" 1> 

Вот это протпвопоставлепне верхов п ппзов ouщecrвi.l 
п прохо,1пт 1\рnспой пптI>Ю через nce предпсловпе. 

С щ~по1u1 стороны,- <1бoл1.moii сnст», «nысшес ЛaJ\cii
cтno», «ваш Петербург», <(вашп хоромы», <(господа», 
<1ба.1ьн>. И отношение 1ю всему этому у паспчнп1~а впо.тт
пе определенное: <(На балы если nы едете, то пменпо 
для того, чтобы повертеть нога:мп п позевать в ру1{у".» 

С другой - <(захолустье», «мужпю>, <(наши хутора)>, 
труды, а после завершенпя работ - «вечерницы»: (( ".тiак 
только оиопчатся работы в поле, мужпк залезет отды
хать на всю зиму на печь 11 наш брат припрячет свnнх 
пчел в темный погреб, когда нп журавлей в небе, 1111 

груш на дереве не увидите более,- тогда, толы\о вечер, 
уже навРрно г~е-нпбудь в 1\онце улицы брrзжпт огонек, 
c~rex п песнп слышатся издалеча, брснчпт Gaлaлaiil\a. а 
подчас п сnрппка, говор, шум". Это у нас вече р1m цы! » 

В <(Предпсловип» н <(Вечера~~."» совС'рптенно отч~т.атт
во звучпт пнтонацпя пе тольnо шутлпвая, по п пропнч

пая по отношению н. <1()n.ттьшоr~1v cnrтy1>, <1nысшсму .1н1-
I\еЙству», «rосподам 1>. Паспчппт,· Py,1,ы.i'r Паныш, n~.rcтy-



ПnIOЩIJiuI R rnлп <<ТТЗД:1Т('.ТJЛ » ПnnN'T('JJ, пrедСТА.('Т ЗДеСЬ ПС 
прост о 1)С1.:1агу pu)I. uu че.1оuс J-\U)t, UL'CL)la цслеустре)1ленно 

п пuследовательно высмепвающпм сильных мира cero. 
Тот же мотпв непрпятпя <(большого света», верхов 

общества звучпт и в предпсловин .ко второй части «Ве
чероn»: «Я н«нr с1\ажу, лю!Jрзные чптатрлп, что хуже нет 
НllЧРГО па Cllt\T('! 1\HI\ :на 3]](1Т/,1), 11 ППil\Р: «Пrт, НС люб
лю л этоii :нштн ». 

<(IlpL•;щc:10n11я», пап11сап11ые от лuца nnс1Ршшш Рудо
го llавы-ш, от пачала до 1\онца проппзапы духо~1 дсмо
I\ратизма. В 1шх IIL' тоJIЫ\О слышна шпuая п1юсто11арод-
11ая речь. В ш~х выражено народное мироощущенне, 
:мпроnоспрпятпе; выражена народная точ1\а зрепия па 

11зС1брюш1е~юе. 
Оп\уда взялос1) псе зто у Гоголя - дворяппна, 01-юн-

1111 вшего гпмпазшо высшпх пау1\? 
1\опечпо, здесь проянплос1) за:мечnтелыюе умеппе Го

голя войтп n образ любого челоnеl\а, <(угадать» не только 
его манеру rовор11т1,, но и с1шад его y:'lra, его мпровос

прпятпс. 

1\опсчпо! сl\аза:шr 1, п глуuо1юе зпаппс Гогплс~1 устно
го пародпого твор 11('ства, почС'рппутпс в го,1ы пнтспспвпо

rо ЗIН\I·\0~1rтn:1 его с <(прпrты~1 людом» n В:1спл1)еn1\с п в 
1\Jагерш1х. 

Ilo нс менее BIOl\JIO Gыло то, что :пnт nы~rышлС'нпыii 
11ас11чпш-.: в эначптС'лыюii ~1ере выраашл чувства п мыс
лп. обуревавшпе самого Гоголя. 

Вспомпная впос:1е;(ствш1 го,1ы, прове,1Рппые в Не.;ю1п
с1ю1J гимназnп nыспшх пау1\, однп из соучеп1пюn Гого
ля - В. И. Любнч-Ромапонпч говорил: ((."OR (Гоголь.
Д. Н.) дершал себя I\юшм-то демократом средп пас, де
тей аристо.кратов» 1• 

Признание это весьма звамепательпо. Уже в отроче
сl\nс 11 ювоmеснпе годы Гоголь ощущал себя «простолю
днпом» средп высо1\0~1ерных отпрыс1юв из богатых и 
:шатных ссмеifств, с I\Оторьвш оп сто.rt1·а1улсл в Нетпн
СJ\ОU гпмпазпп. Уже n это время он пропюшстсн 1\ нпм 
презренпсм, всячеснп издевается над нпмп, выставляет 

пх на всеобщее ос:меяннс. 
Где, однюю, l\ЮГ вндеп) Гогпл1, 

о J\отором п1ппст в <(Вечерах."» с 
пронпсii? 

,... u 

тот «IЮЛЬШОП свет», 

тaiюii убпiiственпоii 

1 Исторп 11ссr~пii осстпш;, НЮ2, J\2 2, с. 5·'.9. 



Прежде всего - в Нпбннцах. Ilмешю здесь, в именпп 
Д. П. Трощннского, собuралас1, вся 01\рсстная знать. 
Здесь устраивались балы, рауты, промепады, па 1юторых 
«блистали» состоятельные помещики 11 нх жепы. Здесь 
танцевалп, веселились, сплетпнчалu, передавал друг другу 

очередные сальные « 11овосп1 ». Здсс1) играли в карты, 
п1.янствовал11, ра::Jnле1\ались господа, 1юторые вместе с 

тем у11пжр111ю занскнвалп перед Д. П. Трощ1шс1ш:м, ст ре-
,.. " 

MllJIIICI") paзBJIC'Чr) ('ГО 11 угодптr. е~1у, являя сооои ((ВЫС-

шсс лаnеiiство ». 
Уже Васплпii Лфанас1)евпч, отец Гоголя, ue любил 

,.. u 

этот «оольшои свет» с его сплетнями, дрязгами, пересу-

дами. Не .11юбпл настолько, что иногда даже уезжал из 
I~11бинцев, рисnуя навлечь на себя гнев высоnоrо покро
вителя. 

До пас дошлп любопытные письма к В. А. Гого
лю, написапные А. А. Трощпнсю1м - племянником 
Д. П. Трощинс1юго н его «распорядителе~~», нз ноторых 
наглядно nп;щn, 1·ш1юва была атмосфера, царящан в 
<(00ЛЬШО~I СВСТС'1), 

В одно~~ нз пнх Л. А. Трuщнпсннii пuшет: <(Третьего 
дня в вечеру через дворового человека Гаврилу доставлс-,.. 
но 1:\о мне извещепнс ваше оез :месяца и числа ппсанное, 

па :nоторого за~1ечено, что по неопытности вашей в свет-,.. 
с1\ом ооращенип огорчаетесь вы тa:noro рода сплетнямн, 

1юторые для ;юшущнх в нругу большого света за ничто 
почптаютсл 11 пе заслуживают обращения па впх вш1)1а
ния. Но прп та~\овых непрпнтных встречах для наmдого 
чувствнтелыюrо 11 соблюдающего непорочность нравов 
человсна 11адле1Iа1т быть веСЫ\Iа осторожным п осмотри-

,., ., и ,., ._. 

тельным в пзоеmанне ва;tшеиших неприятностеи, злоонои 

1-шеветой наносп:мых »> 
1• 

Нетрудно заметить, что о сплетнях, злобноii 1шевете 
А. А. Tpoщuнcюiii пншет I\aI\ о явлениях обычных ДJIЯ 
<(большого света». Челов(_}J\, «соблюдающий непорочность 
нравов», 1.;а l\IJ ~1 uыл В. Л. Го гол r,, о называется в это)t ,.. с с.лете CUDC'pШCllHO ОС33НЩllТПЫМ. (< BCTCIOIM»> СПЛСТНИI\аl\1 

ннчсго нс стоит 01шrвстать ('Гn. прнппсап, чсстно~1у, по

рядочно~~~· чс.1оnс1\у не;~остоiiныс поступю1. 
Именно таl\ и слу 1111лось с D. Л. Гоголем. <(l\Iнc на 

вас спльно жалуются,- ппшет ему А. А. Трощинский в 
слrд~·ющr,1 пнr1;\f('.- п RЫВО;'(ЯТ ЖРСТ()J\ТТТТ дппос R нп.тю-

1 Цнт. 110 1\1111н·: [1 о ф ;1 u u в Д. Н. В. Гuгuль. Дстс1шс 11 юпu" 
mсс1шс ro.:..i.ы, с. 3~. 
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,,,. 
Iilll стnс 11 n другвх предосудительных поступl\ах, прпоав-
11яя н то:\1у: вот до nа~юй степспп nы сделалис1, дурuы.м 
чс110n~1ш.м? Ага! llы, 1шнечно, не ожидали таного себе 
опuсанпя; uo 1щг,1а прямодушно, без хuтростп и лести -
щюi-юшать будете n Gо;1ьшом свете, то сочинят еще луч-
11111ii BH:'ll аттrстат н таную небылпцу в лицах, накой 
еще. 1\011еч1ю, 11 no сне вам нu1югда нс прпгрезптся)) 1• 

В. Л. Гогол1., су;~я по все~1у, не соGпрался отказывать
сн от сносго «пря?lюдушuя», прнбсгать I\ хптростн п лес
ти. Он тяа\r.10 псрс;.1п1ва.п возnедс1шую на него 1\левету. 
Всего этого HllI\al\ не мог уразуметь А. А. Трощпнскпii. 
« Л пс попuмаю,- заявляет оп в очередном ппсы1е н 
В. А. Гоголю,- что со все.мн Вамн там делается? отчего 
вы прпходпте в таное отчаяние, что охота берет ва~J 
стреляться плп же забиться в глушь и пе знаться более 
СО СВРТСШОШ JIЮДЬМП?1> 2• 

llр11веде1111ые ппсы~а относятся I\ ~юнцу 1812 - пер
ноii по.лов1111е 1813 I'одов п дают достаточно ясное пред
став.11снпе нс только о нравах, царпвшпх в таn пазывае

~((Ш <~бо.111,шо:\1 свете», но и об отношенnn 1\ этому свету 
отца Гоголя. 

Позднее Васнлпй Афапасьевнч, по всей нероятпостп, 
~·;nc не сто.1ь остро реагировал на светские пересуды, 

регулярно езднл в 1\иб11пцы, подолгу задерживался там, 
Gьш иснренне увлечен театральными постановками, 1\ото
рые С'~1у поручались, по отпошенпе его 1\ «большому 
свету» в прнпцнпе пе ию.1енплось. 

Подобное же отношспие передалось и Гоголю, 1юто
ры ii тотс чувствовал себя среди «господ» весьма не
уютно. 

Это он са~1 ощущал себя в роскошном именип «вели-
1\ого пана» « хуторяппном », ноторый оказался там по пе
доразу:\1еппю п на которого со всех сторон начинают 

«пр нтопыва ть ногами». 

Это ему самому претили балы, па ноторые ездят длл 
того. чтобы посплетничать, «повертеть ногами п позевать 
в руку». 

11 yil\, юшefJIIO, не тольно старыii пас1J11нык-хуторян11н, 
:10 11 п rril\,J.c ncrro са:\1 Гоголь :мог заявпть, «что хуже 
uет впчего на сnстс, l\aJ\ эта зпать». В этом он успел 
убедпться на собственном опыте не только в Нпбинцах, 

1 l l11т. 110 ~;в.: 11 о фа u о n ,],. IJ. D. l"uroш •. Дrтс1шс 11 юноmе
с1~11" 1·о;1ы, l'. з;;. 

2 1 (.\ .н ;.1, L'. 
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по и в Петербурге, где еще более рез:ко ощутил пропасть, 
отделяющую его, бедпя.nа, от светс1юй чванливой знати. 

Ведь по приезде в столицу ему пришлось обивать 
порогп тех зпатных особ, " которым у него былп ре1ю
~1ендательные ппсьма, написанные Д. П. Трощинсю1~1. 
Uсобы этп разговаривали с ним поnровитсльствепно, свы
со1\а, 110 пр11 этом ничего нс сделалн для того, чтобы он 
смог поJiучпть приличное место («Недаром я нс люонл 
1111"Каю1х протсnц11ii: Ut'J н11х я дюшо бы uпpe,1L'.'1If.:1CЯ к 
месту») (Х, 138). 

А потом ему нсожнданно само~1у доне.т1ось uопастr. в 
знатные семейства; но". в ролн домашнего учптелл. 
Вспомним в этой связи хотя бы расска3 графа В. А. Сол
логуба о том, нак приходилось Гоголю заниматься с сла
боумным сыном Васпльчшювых («".у письменного стола 
сидел паставпп:к с учепшюм и указывал ему на 11зобра
inсн11я разных жпвотных, подражал прп том пх блеянию, 
мычанию, хрю:канью п т. д. )) ) , и полное горечи добавле
ние мемуариста: «П рпзпаюсь, мне грустно было гллдет11 
на подобную сцену, на таную жалную долю челове1\а, 
припуждеппого uз-аа нусt\а хлеба согласиться па подоб
ное запятnс» 1. 

Так что чувства п ощущенпя, высказанные паспчш1-
1юм Рудым Папьком по отношению 1\ «большому свету)>, 
«господам», «знати», во многом былп чувствами и ощу
щениями самого Гоголя. Молодой писатель n необычной, 
1..:0~111ческоii форме выражал то, что наболело, что было 
на душе, что дове.тюсь пережить ему самому. 

4 

Ногда пишут о «Вечерах на хуторе блпэ Д1шаньни», 
~ ~ 

прежде всего ооращают внпмапие па ооразы светлые, 

полоаштсльные, подчеркивают романтnчность этих обра
зов, общую светлую н радостную атмосферу сuорнnю1. 
11, Шll\ праnп.по, гораздо меньше внп.манп.н уделяют пер
сонажам 1\Ом11чсс1шм, сатирнческпм. 

l\Iaлo того, пopoii высnазываетсл мненпе, будто 1ю:-~r11-
чесnпс персонажи «Вечеров» вообще пе прРдстав.1п
ют собой самостоятельного интереса. Так, напрп~1ср, 
Г. Н. Поспелов утверждал: <( Но~1пчесю1е образы <1 Веr1е
ров » .т~пшь дополняют п оттеняют их основные, романт!I-

1 Гоrоль в восnом11ю1..1:1иях сонременню\Ов, с. 75. 
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чесю1е образы». По с.ловам псследовате;1я, комиз~f в этом 
прозаическом цп1ше Гоголя «11 внешне проявляется все
гда лпшь в случайных встречах, столRповенпях, происше

ствиях пли даже фаптастичес1шх эппзодах » 1
• 

Согласиться с та1юго рода утnеращеш1я~111 нrRозмоil\

но. На самом деле 1юмичест1е оfiразы в « BP 11epux на 
хуторе блпз Дпшtныт » за111в1ают IH'C 1>:\Ш ва;1тос ~1ссто 

,,.. .. .. .. 
п представляют сооои 1н'со~шс1111ын самостолтельньш 1111-
терес. Н 1ю~шз~1 n да11110~1 ц1ш.1е Гоголя проявллстсн no 
встречах отнюдь пе случаiiных, а эа1\01ю~1ср11ых: в бо:1ь
шинствс повестей, nошедшнх n <(Вечера», ро~1античе
сю1м «полож1пельньв1» repuя:\1 противостоят п11ые пер

сонажи - те, 1юторые встают у ннх на путп, мешают 

осущсствленпю пх желан11ii п мечтаний. Эти последн11с 
персонажп неизменно рисуются Гоголем в духе компче
с.ком п сатприческо~1. Романтпчесю1с героп вступают с 
11им11 п борт>бу, причем в борьбу oнлт1>-TnI\II n зпачптсль
пой мере 1ю~rпчсс1-\ую. Вот поче~1у 1\о~шюr буrшально 
пронизывает <(Вечера 1>, составляет нх эстсп111ес1'ую до
минанту. 

Именно n 1\0:\ШЗ:\tе, 1\i::H~ 11звсст110, ув11дсл основной па
фос «Вечсроn» ушс Пуuншн, заявнnшпii: «Вот настоящая 
веселость, 11сиренняя, непринужденная, без жеманства, 
без чопорности». 11 поздравпвшпii публику «с истинно 
веселою юп1гою)> 2• 

Стпхпя веселостп, переполнявшая в .молодости самого 
Гоголя, отличает его первый прозаичес1шй ци.кл. Это смех 
псl\репп11й, заразптсльныii, радостпый; с~1ех, свпдетель
ствующнii о ~юрашэпом здоровье молодого ппсателя, о его 
незаурядных душевных снлах. Это смех естественный, 
выливmпiiсл пз душп расст\азчпю1 Шll\ бы сам собой, пс
произnольно. Это ч11стыl1 род1п1n смеха, бьющего ключом, 
неисся.каемого, ропщающего спачала тпхнй, весело жур
чащий ручей, а затем более мощный, набирающий силу 
пото.к веселья. 

Было бы, одшшо, в 1юрпе неnсрпо рассматрпnать :нот 
смех I\aI\ нечто асоцпальнос, впепрс~1енпос, «бсзобпдпос ». 

C:i.rex Гого.1л n <(Вечерах на хуторе блпз Дпнапьнт> -
это C)fCX отчетлнnо социаJ1ы1ыiI. напраnлсппый протun 
представителей прпвплегнрованных cocлonпii; это смех 
демо.кратичесиий. выражающиii миросозерцание и миро-

1 11 о с п (' .'IJ о в r. н. ТворЧС'СТВО н. в. Гоrо.1л, с. 52-53. 
2 П у ш 1~ п н Л. С. CoGp. соч. в 10-ти 10~1ах, т. 6, М., Худоше

ственнал лпrераrура, 1976, с. 80. 
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ощущсппс парода, защпщающпii его пдсалы, его инте
ресы. 

Несомненно, прав был Г. А. Гуновский, когда писал: 
существенная особепность тnорческого метода Гоголя, 
наметившаяся в «Вечерах".», состоит в том, что писатель 
«в своем стремлсппn опереться на фольклор» ориептпру
РТСЯ «пс толыш, а шrой раз 11 не столыю па отдел1)пые 
образы фплытор:~, с1.;uлыш па метод образной системы 
фольклора, то сст1,, н сущности, на тпп сознанпя, выра
женный в нем. Этп iHC образует и самую идеiiпую суть 
«Вечеров», воплощение пе ппдпвид)·альпой, а коллектнв
пой мечты и нормы, этпчесноii 11 ::эстетической".» 

И ннже: « ... Гоголь пошел пе тем путем, что его 
предшественпики: оп пспользовал смысл, дух, с1<лад со

знания фолышора» 1• 

Эта важнейшая особенность творчес1\оrо метода Гоголя 
обусловила и своеобразие гоголевс1\ого смеха в «Вечерах». 

Смех :этот существенно отличается от романтичесной 
пропип, вырю1швшеii сознание стремящегося н высоким 
идеалам пнднвндуума, нс удовлетворенного 01\ружающей 
С'Гn пнэмснноii деiiствнтслыюстью. Оп значпте.ТJьно бо.т~ое 
богат п разнообразен, этот смех, наследующпii и разви
нюо1ци1I траднцпп народного юмора п пародноii сатиры. 

"Утс псрnан повесть ци1\ла - «Сорочпнсная ярмар
ка» - пропию1ута безудержной веселостью, неподдельным 
1юм11змом. С первых ее страниц и до последних звучит 
смех радостный, простодушный, заразительный. 

Вместе с тем в этой же повести, открывающей цикл, 
начинает звучать п другой смех - более едкпй, сатири
чес1п1й, напраnлспныii против тех, нто явно нс симпати
чен 11 молодым гоголевс1\им героям, п самому Гоголю. 

В «Сорочинс1шй ярмар1\е» н чпслу таиих персонажей 
прежде всего относится Хивря, или, точнее, Хавронья 
Никифоровна, «грозная сожительница Череви:иа». Образ 
ее создан ппсателом в традициях народной сатиры, пс
покон ве1ш высмеивавшей злых мачех, препятствовавшпх 
счастью свопх падчериц. 

Хивря - тоже «злая мачеха»>, всячеснп притесняющая 
юную, очаровательную Парас1\~'. В свои восемнадцать лет 
Парасиа первый раз едет на ярмарку. Довольная, улы
бающаяся восседает она HR возу с горшками, и ни одип 
из прохожих нс знает, чего ей стопло упросить отца 
взять ее с собой·. Чсрев1п~, ппшст Гоголь, «душою рnд 

1 Г у I\ о n с I\ 11 ii Г. А. Реа.1пю1 Гоrо.11л, с. 56, 57. 
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()ы nЫЛ :-\Т() С;J;С'Л:\ТЬ Пр(\iТ\Д(\. N'ЛП fiы П(\ ЗЛАЯ мачеха, 
пыу 1111вшш1сл ,1(\рi-1\ап) его о р~:1\ах та1.; ше .т~ош\n, I\al\ он 
вожжп своей crapoii 1\оuылы, тащ1шшсйсл, за долгое слу
жение, теперь на upo;:r:aжy». 

Сразу же вслед за этп:м ппсатель рисует супругу Че
ревика. « ... Она,- замечает Гоголь,- тут же сидела па 
высоте воза, в нарядноil mерстлпоii зеленой 1юфте, по 
ы1тnроi'1, будто по Г()рностаеВО;\IУ мех.у. папшты бы.1111 

,.. " 
хностшш, 1\рnсного толыю цnРта, в uогато11 плахте, пе-

стрсnшrй, 1\aI\ шахматпал дос1.;а, п n с11тцсnо'1 цветrю~r 
оч11п1\с, прuдававшС;\I 1.;а~\ую-то осоGсппую nашпосп, rc 
нрас110~1у, полuо;\tу лнцу, uo I\oтupu;\ty прос1шльзыnало 

что-то столь неприятное, столь дшюс, что 1шждыii тот
час спешпл перенести встревоженный взгляд свой на ве
сс.1еп ькое ЛПЧПI\О ДОЧКП)). 

Отпошенпс автора н Хивре станпнптся совершенно 
лсно уже нз :этого нратного описанпл. Опо усилпвается 
словами Грицыю, сначала залюбовавшrгося Парас1юii 
(«Славная дпвчппа!" Я бы отда;1 все свое хозяйство. 
чтобы поцеловать ее»), а затем увпдеnшсго 11 се опс1\у11-
шу: «А вот впереди и дьявол спдuт 1 » 

ЗдС'с1 •. пожалуй, впервые в повестп Гоrолr) дrчонстрп
рует сплу точной, попавшеii в цель па.смсш1т. «Хnхот,
ппшет он,- поднялся со всех сторон".» 

Здесь ше поназана реакция «объента » этпй пас~' сптп: 
«."разряжепноi'1 сожптельнпце .медлепно выступавшего 

супруга пе слпmRом показалось та~~ос прнвстствпР: 

нраспые щекп ее превратплпсь в огпеппые, п трес1< от

борных слов посыпался дождем на голову разгульного 
парубка: 

- Чтоб ты подавплся, негодный бурлак! Чтоб твоего 
отца горшном в голову сту1<нулоl Чтоб он пос1юлLэпулся 
на льду, антихрист проклятый! Чтоб е.му па то:\r свете 
черт бороду обжег!» 

Хпnря уязвлепа п осыпает Грпцыю целым потоr<ом 
ругательств. 

Тот, естественно, нс собпрается от.малчпnаться: <1Вппн.~ 
I\aI\ ругается! - СJ\азал парубок, вытаращпв па Hf'e гла
за, I·\81\ будто озадаченный таким силы1ым залпом не
ожиданных приветствий,- п язын у нее, у столетпсй 
ведьмы, пе заболит выговорить этп слова. 

- Столетней! - подхватила поiнплая красаnпца.
Нсчестивецl поди умойся наперед! Сорванец негодный! 
Я rtP nттдала твоей матери, по знаю, что дряпь! п отец 
дрянь! п тетl\а дрянь! Столетней!"» 

72 



Если сопоставпть рсплпни Грицьно с ответамп Хав
роньи Никифоровны, становится очевидной разница в 
характере их высказываний. 

Грицьно поражает Хпврю словом насмешливым, чем 
и уязвляет ее до г.11убнпы души. 

Хавронья же в ответ разражается обы:кновенпой ру ... 
rанью. И ругань эта, будучи более многословной и более 
«резной» по форме, гораздо менее действенна по суще
ству. 

Хнврл п в дальнеiiше1.1 не раз ою\зывается в смешном 
положенnп. 

И в тoli сцене, ногда заманивает поповича в свои сети, 
а зате~1 застнrнута вместе с ним вернувшимися домочад

цами. 

И ноrда, пап~тюпн\я впезаппо полnиnшсiiся в онне 
свиной poжeii, :мчнтся вслед за Чсревином по ночным 
улицам, а потом с шумом падает па него. 

И в фппале повестп, :когда пытается помешать свадь
бе («Я с1юрее тресну, чем допущу до этого!»), а толпа с 
хохотом оттаJIЮIВПСТ ее. 

13 комичсскпх положениях не раз о.кааываются п дру
rпе персонажп повестп. 

Смешон попов1J11, паправллющнiiсл на тайное тобов
ноо свиданпе с Хиврей: взобравшись на плетень, оп 
«долго стоял в недоумении на нем, будто длпнное страш
ное првнн;J;овпс, пз~1срнвая оком, нуда бы лучше спрыг
нуть, п, на1~онец, с шумом обрушплся в бурьян». 

Смешны 11оповIIч н нум, ногда, увидсu в окне свиную 

морду, в вспуге прячутся один в печь, а другой под по
пал свuей супругп. 

Смешон Черсвпк в сцене беседы с цыгапом, 1\Огда вы
лспяеrсл, что «торгует» он вовсе не кобылой, а." уздоii 
с прпвлзаппым J\ пeii Rуском красной свитки. 

Нвляются лн вес :этн ''омпчесние еитуацпп п пронс

шсствня «случаiiными»? Нет, нонечно. 
Псрсо11ажп поnсстп 01.;азываются в смсrтшых положс

нш~х заюшо.:нl'рно. llopuй - по своей соuствевноii внно 
(1ш1\, ннпр11ыl'р, Хпвря с пuпов11 11е~1, застнгпутые врасшюх 
вернувш1в111ся доl\10t1адца~ш:). Во мноп1х же других слу
чаях их ставят в смешное по.:~оженпе союэпиы1 Грпць-
1ю - цыган 11 его друз1)я, 

Конечно же, :но они распустплn слух о якобы nнош1 
появпвшf'ыrн сатапе, lioropыti пщf•т ry1.;D11 от cnnrir "рас
пой <:IШТI\11. 
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Это опп подстроилп появление в онпе дома, где оста

новился Череви.к, свиной рожи. 
Они перерезали уздечку, увели у Черевика кобылу в 

привязали к узде кусок краевой свитнп. 
Они поймали Черевика и его кума 1\аи воров, связа

ли их и бросили в столь курьезном впде па солому. 

Ивой тип копфлпкта предстает перС1д ню.1и в некото
рых других повестях <(Вечеров ... ». Суть его заключается 
в том, что на путп героя повествованпл nстает нечистая 

сила. 1\лассическнii образец такого рода конфликта -
в повести <1Ilропавшая грамота». 

На путп бравого nазака, везущего грамоту от гет~rапа 
к самой царице, появляются чертн, которых Гоголь 
опять-таю~ рпсует в 1юмпчсс1ю~r, сатпрпчс-сном духе: 

«Батюшю1 ~юп! )> - ах пул дед, разглядевши хорошепько: 
что за чудпща ! рт+ш на роан~, 1-шн говорптся, пе видно. 
Ведь'~ татшя гпбель, Т·ШI\ случаРтся пногда па ротдестпо 
выпадает снегу: разряжены, раз,1аэапы, словно паппоч-

1\П па яp,rapl\C1. J[ вес, с1юлыю нп было пх та~1, нан 
хмельпые, отплясыва.т~н I\al\oro-тo чсртовстюго тропана. 

Пыль поднялп боже упаси IШl\ую! » 
1\0~111ю1 происходящего воспрппи:мастсл пс толыю чи

тателем, но 11 герое~~ повсстnованпл: <(На деда, нсс:иотря 
на весь страх, смех напал, когда уппдсл, Rан: черти с со

бачытмп мордами, на пемецних нож1шх, вертя хвостами, 
увпвалпсь 01юло всдыr, будто парни оnоло I\распых деву
шеl\; а музынапты туз11л11 себя в ще1\п 1\ула1шм11, словно 
в бубны, н св11стю1u носамп, ]\31\ n валторны. То."Iыю за
видели депа - п турнулн н нему ордою. Свппые, собачьи, 
1юзл11ные, дрофппые, лошадиные рыла - вес uовытягп
валпсь 11 вот та:к 11 лезут целоваться)>. 

Герою <(Пропавшей грамоты» прнходптся играть с 
ведыюii в 1шрты 11 даже остатьсл два раза в дураках. 
Но в 1юнт~е 1\опцов е:му удается обыграть нечнстую силу, 
получпть обратно свою шап1-\у с гра~1отоii, благополучно 
добраться до МС1Ста п вручпть грамоту царице. 

I\at\ впдп!-1, зло, с которым сталюшаютсл rероп <( Вс· 
ЧС'ров на хуторе (}лп:1 Л:п1\аны\m> п т\отоrюе Гоголь рп
сует в 1шчпчес1ю~1, сатпричест.;0~1 духr, нрrдстает n раз
ных сnопх проявлспплх: то в образе «з:юii '1ачех1н>; то в 
об.11пч11п «ведьм)>, «чертей» 11 .1руг11х пре::~;ставпте.1еii «не
чпстоii сп.ТJЪJ)>. 

И в том и в другом случае ялn это 01\азывается по
срамленным. высмеянньв1; героп пonecтefi одерживают 

над ппч решите.т~ьную побr,1у. 
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Ппrnтrлr), n;J;пnтm, пr nгrшппчпвnстсл ос,rеяппе:\1 этпх 
традпцпuнны:х ;~.1я нарuдноii сатиры фигур. На страни
цах <1 Вечеров» мы встречаемся п с иными сатирически
мп образа~ш - f'ЩР более выразптельпыми п социально 
oпptЩCJll' 1111ы.\111. 

5 

В «\1aiicl\oii 1ючн,> срr;\п осuовных псрсонаа\еii выве
,1е11 сельс1шii го.11nна, ГJiавное ,тпrцо на селе, олицетворе

нпе власт11. 11 :нот-то голова ВЫС.\tеиваетсл Гоголем на 
ПpOTЯil\('IJIIII BC'l'l'O UOB('CTBOBHПIIЯ. 

Сначала его no нсеуслышюшс по1юс1rт пt>яныii I-\алс
п111с «Я пoii;\y. П нс посмотрю па юн\ого-ппбудь голону. 
Что оп ду.\1ает, дидько б утысся его батытви!, что оп 

,,.. " 
голова, что ou оuлпвает люден на морозе :холодною во-

дою, та:к 11 нос поднял! Ну, голова, головr~. Я сам себе 
голова. Вот убей l\l('IШ бог! Бог меня убей, л са.\1 себе 
голова». 

Обратн,1 nшв1аш1с Шl следующ~·ю дета.11.: l\аленпк -
это, по СЛОШВI Гоголя, (<.\JyiIOIH». Таюв1 nnразо:м, ситуа
ЦllЯ перr"1 IН1Ч11 ДОIЮЛЫIО ЩН\.\Ю.1LПая: .\IJ'i-IШI\ ПOHOCIIT 

местпоr 1шчn.11,ство 11 :-нншллст, что он <(са~1 С('бс голова», ,.. 
то есть сам ссое 11ачnл1,ство. 

Потом Гnгол 1. харюперпзует голову уста.ми рассБаз ... 
чика: «0, этот го.1ова tНlii\Hoe лпцо на селе." Все село, 
завпдевшп его, l>rprтcл за шатш; а дсвушип, самые мо
лодснью1Р, отдают добр11де11ь." Голове отщJыт свободный 
вход во пес таn.тшшш; 11 дюil\1111 ~1уп\1ш почтптсльпо 

стопт, сннnш 11 uнш1\~', во нес про;~ш1;Ес1111е, 1югда голова 

запуснаст сноп тоJiетыс 11 1·рубыс mшыtы в его Jr~·бочпую 
табансрl\у. В :'1111 ре l\11ii схо,11\с. 11л11 гро:'ltадс, пес:'ltотря па 
то что вm\ст1. ет 01·1н11111чс1ш 11cc1\0JIJ.IШ;\lll го.т~осамн, го

лова всегда берет вt•рх 11 почтн по ccocii воле нысылает, 
:кого ему угодно, ровнять и гладпть дорогу илп нопать 

рвы. Го;юва угрюм, суров с впду п не люfiпт много гово
рить». 

Уже в это.\1 <(добродушном» описан1111 голоны весьма 
отчетливо слышна авторс1шя пронпл. II ронпл становит
ся еще более язвительной, когда речь захо,11п о TO:'ll, ка
ной чести удостоился голова во врс.\ш оно. «Давно еще, 
очень давно, 1юг;(а блаженной па~штп вс:пшая царпца 
Е1штерпна ~зднла в Нры!\1, был выбран оп в прово;катые; 
I(елые дна днп нахо;щлсл оп н этоii должFюстп п даже 
удостоплся с11дет1, на I\oз:iax с царвцыпьв1 1.;y 1 tl•po~1. И с 
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тni'1 ra~rniJ поры РЩС' rnлnnn nыучплсл rн1:-1.1~·~1но п вашпо 

потуп.1ять го;юву. r.1н.J11ть ;~:шнпые. защ)~·тнвшнссн в1шз 

усы n J:\И,J,arь со1юлnпый взгляд псподлuбья. lI с roii 
поры голова, об чем бы пн ааговорнлп с нпм, всегда уме
ет поворотить речь па тn, J)aI-; оп JН'Э царппу п сп,:з;ел па 

lio:.max царс1шi'1 nареты». 
Глаnное «достоинство» головы~ главный «подвпг» его 

il\llЗHП COCTOIIT в том, что ()IJ , .. сп;(еЛ Ш1 1\ОЗЛRХ с царп

ЦЫНЬВ( I\учеро~1! MOil\IIO лп uo.1ee (С :\IЯП\О •) 1 Gолее «добrо
Л,УШIIО1) 11 n:\1есте с TC;\I бо.1С'е язllптС':1ыю пrпгвоздпть че
Jювс1\а смехо.м? 11 oднonpP:\Jl'IIIIO «пpoiiт11cr. 1> по тoii сн
СТL';\Ю COCJIOUII0-11epapXIPll'Cl\llX OTllOШCllllll, 1шг:~а место 

Чl'ЛОНСI\а в il\lIЗIIIJ ullpC',1.l'JIЯt'TCH не его JlllЧIIЬBIII 1\аЧС

ствамн, а стспепью его блпзостн I\ <cncpxa:\I»? 
:Можпо ли более яр1ю 11 паrлядно проде:мопстрпровап. 

тупую оrранпченность этого представптеля властп, чрез

вычаiiпо гордого тем, что оп спдел па нозлах царсноii на
реты? Чванство, запосчивость, самоувсренпость, само
уп ря.вство, пропзвол - все этн п подобпые П:\1 I\ачества 
го.1овы Гоголь разоблачает 1\al\ бы шутя, вроде бы вполне 
«u~зобпдно»; но за этпм шутливым, простодушным то
ном, за этой <,беззлобной)> манерой повествоваппя с1\ры
пi.1ется смех беспощадный, бескомпро:\1исспый 1 срываю
щпii с гоJюnы «павлпньп перья», в 1юторые он пытается 
рлд1пъсн; обнажающий номпчесное протпворечпе между 
тс~1, I\ем голова тщптrя I\аааться, п тем, 1\ем он па само:м 

JJ.<1.'1C янляется. 

ТрсТI>Я ступень, третья стадпя осмеяппя головы -
это «проделки» группы парубнов, благодаря ноторым го
лона nыс~1епнается пе тоJн~но ycтa!\tIJ 1\алеппна п pac
CIOl.::JЧl1I\H, 110 11 CJO;I\eTIIO. 

Toii снсте;\IС сослоп110-11С'рархпчсс1шх отношенпй, пo
fIOil\;(l'llltt':'ll 1-ютороii нвляется голова п 1\отаrую оп собой 
о.rшцство1mет, Гоголь протпвопоставллС'т нпой мпр - мир 
опюшс1111ii, основанных па 11стпн1ю человсчес1'пх naчe
rтuax: мпр людей свuбодпых, силы1ых, верных в любвп, 
дp~·;+\i"iL', n товариществе. 

Вот :пп-то молодые, спл1Jпые, свободные паруб1ш во 
главе с ..ТJPBI\O п решают проучить голову: 

<( - Сог.1асны лп вы побеспть хорошеньl\о сегодня го
лов~-? 

- Гол()ву? 

- Да, roлony. Чт() оп. n самом деле, задумал! Он 
у11раn.1яется у пас, юн\ fi\',rtтn ГС'ТЬ:\Н1п mн\ml. :Мало того 
что 11ш1ы1~ает, 1;а1\ cJIOll;\111 холопr.я;\111, еще п подъезаше1' 
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н дпnqатю.1 ш1mп,r. Вr~т.! я думnю. па RCC'~t <'С'Лr П('Т r'rаз
лттноii дсn1ш. за nотu1юю бы пе во.1uч1шся го.1ова. 

- Эrо таn, это та1',- аа:nрпча:ш в один rо:юс все 
хлопцы. 

- Что il\ ~1ы, рсuнта, за холопья? Разве :\lЫ пс таt\о
го роду, 1\81\ и он? l\Iы, слава богу, вольные I\UЗaI\II ! По
Ш\Же~1 ему, хлопцы, что мы вольные нозатш! )) 

И далее следуют памятные ncP~t сцепы, I\orдa под Oii

пn,1 головы звучит 11зневатслr)сr\nn пccPIIJ-\a, 1юr;~а roлo

na в~1ссте со сво11~111 11одруч11ы.м11 пыт«.Ртсл поii:\1ать на
счсшшн\ов, 110 OI\aJJ.IHHL'TCH в нe:Jl'ПU~I, OIL'ШШHI ПOJIOil\C

llllll. (cIIoii~I(\ll)) собст:JL'\Ш~·ю CBOH 1ll'lll1НY· 
1\опсчно, HJ.'luвa - нс очень-то 1\/)~·ш1ыii прсдсташr

тель властп. l\Iпoro сущсствова.110 до.чжнос.тных лнц п по
nышс, позначптс.r~ьнсu его. И тем пс менее 11:\1еш10 оп -
самое высоное, самое значuтельн,ое лицо в селе, тюторос 

пзобрашает в данном случае автор. 
С него пачппается в творчестве Гоголя тот длинный 

ряд пepco1Шil\cii, nоторые являются ол11цетворсн11с:\1 вла
стп 11 ноторых ппсатель непзменпо будет рнсnватr. в сатп
рнческом духе. Отпыпе еслн упо.мяпст Гоголь тшго-

,.. "" 
шюудь нз власть имущих, то оuязательпu <mроедстся 1> по 

рго адресу. ПроР,1ется I\aI\ бы походя, нсвзначаii, 1ю несr)
ма ЛЗВПТСJI ыю. 

«Ночь 11rpc,1 рnшдеством» отнрьпнн~тсн оппсанпr:'.1 на
ступиRшеii зн~rней ночи. Звезды, месш(. мороз~ т111111111:1. 
1-\азалось бы, пейзаж 1~aR пейзюк 11 в,1руr в :-.то 1ючтп 
пдиллпчес1юс оrшсашrе втпншваетсл нс•по стр[}.ппос: 

через трубу одпоii пз хат повалпл дым «11 пошс.'1 тучею 
по небу, 11 вместе с дымом подняласr, nr,1ыш вepxn:\t на 
метле)>. Л сразу шс вслед за этпм pl'IJI> зн.ход11т о ... соро
ч1111с1юм заседателе: <сЕсли бы в :но нрr'ш прорзmал сп-.. '' ,., .. 
\IOЧIIIICI\1\\1 засе;щтслf, на троинс OUЬIBC:\TC'JIЬCIШX JIOШRJ~CII, 

в шап1\е с барнш1ювым 01юлыш1юм, сл:сланпоii по .мnнеру 
~'ш111с1юму. n с1111см тулупе, подбптом чсрпы.мп с:\rушю~
мп, с д1.Jявольсю1 сплетепною плетью, nоторою 1вн-'ст 011 
обыюювенпе подгонять своего ямщш\а, то он бы, верно, 
пр1в1етпл еР, потому что от сорочппс1юго засс;:I,nтеля пп 

одна веды1а на свете не ускользнет. Оп зпает наперечет, 
СI\ОЛЫ\о у I\аждой бабы свипья мечет поросеююв, r1 
Сl\ОЛЫ<о n супду1\с лежит полотна, п что именно из своего 
платr)я и хозяiiства зало;.юп добрый человен n nосщ1Рс· 
ныii ДСt1Ь n ШПНI\е1). 

() н AЗlНIIIIIO'I ;JД('С 11 сорпчппс1\0~1 ЗА Се Дi:НСЛ(' нr.11.зя 
:~niI\L' CI\i1Зi\TI>, что он - .1ш~о аnнэп;1;пчРс1\ОР, нi>о, строго 
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говорп. оп в поnестu вооGщr пс полnллстсл. (Ппслс прп
ве;::~;енных фраз Гоголь ппшет: «Но сорочпнс.1:шii заседа
тель не проезтал, да и Бакое ему дело до чутILх, у вего 

своя волосты>.) 11 тем не менее писатель его упоминает. 
Для чего? Очевидно, для того, чтобы «излпть душу», 
чтооы хотя бы мпмоходом датъ е;~;ную, сатпрпчес1\ую ха~ 
рюпС'рпсттшу одного пз прС'дстаnптслС'ii властп, от ното
рого «nп одна nС'дьма па свете ПР ус1юш,зпет», 1-\оторыii 
«зпаrт папrрСЧС'Т» nce, чем влндсют поюшастпые ему 

ouыnaTL'JIП, 11 J\()ТOpЫii IBIC'C'T OUЬll\llOBC'Hlll' <(дт_,лnoJll,CIШ 

сплетенною IIJIL'TЫO» 11що·о11нт1~... нет, 11с .r~ошнд~,, а." 

cnocro лмщ111\а! 
Л вот J\НТ\ р11с~rет Гоголь в тoii шс попестп пояш1еппо 

па небе чс~рта: « Ндруг, с протпвноii стороны, по:казалось 
другое пяп1ыш1->о, увслпчплос1,, стало растлгпваться, и 

уже Gылп нс плтпьп1пю. Блпзорую1й, хотя бы надел па 
нос вместо оч1\ов 1юлсса с 1ю1'шссаровой бр11ч1\п, п тогда 
Г>ы нс распол1а.т1, что :JTo та1юс. Спсре;щ соврршеппо не
мец: узснышя, бсспресташю вертевшаяся п нюхавшая 
пес, чтu 1111 попадалось, l\Юр,1оч1.;а ою111ч1шалас1., l\HI\ п у 

" ,.. 
пашпх св1rне11, 1\ругле1п,юв1 пнтnчrюм, ноrн оылп тан 

тон1ш, что еслп ()ы тюшr ПМ('Л нprr1-.:oпrтшif голоnа, то оп 
ПРрРло1ш1л Г>ы пх в пrрвом Т\О:1ач1\('. Но :J<1тn r:нчщ оп был 

". ,,,., tl •• 

настонщ1ш г~·оернсюш стрнпчпп п мупюrрr, потому что 

у него нпсел xnnrт, тю\nif острыii п л;лпнпыii, тш тrпс

решнпе мупдпрпыс фалды; толыш разве 1ю 1:озл11ноii бо
роде под мордой, пn псбольшпм JIOiI\J\aм, торча яшттм на 
голове, п что нrс1. бьш пr ()eJ1ce трубочпста, мошпо 
uыло поrаJТ,ап,сл, что он не 11е~1сц п нс r~'iiep11c1шii стрлп
чнii, а просто черт, J\оторо~1у пос.нt>н11нн 110111. осталасr. 
шатн.п.сн по белому сuсту 11 uыучнвап, грехам добрых 
людеii)>. 

ОGратнм нпиман11е на харантср нснолъзоваппых Гого
ле~~ сравпеппй. В прпвсдспном оппсаннп черт сопостаn
лястся сначала с немцем, т. е. с чужеземцем, с челове-

1\ОМ, чуждым соотечественни:кам (в при:мечанпп н пове
с.тn сам Гоголь разъяснял: «Немцем называют у пас 
всяr\Оrо, нто тольно пз чужой землп". »); затем - со 
снппьей; после этого - с яресновснпм головой, то ест~, 
с представптелсм властп в селе Ярсстш, а таюне с гу
бrрпснпм стряпчпм." Ряд, J\aI\ видпм, выстрапnается 
nticт.~1a nыразптельныii. Черт уподобляется прсдстаnпт("
.ттл~1 власп1. Л прrдставиrелп влnстп тr\1 сп,1ым упо-
ппit.тrнютrл печпстой сп.ттr п ll;RЖP rвm1ы1ч. · 

Буюза.·11.110-тат1 Llf'PPJ .-iii:нiц )~11г11.1 11. с11ова уно,r1111nст 



представптслсii властп, п опнть упuм11паппя ~по носят 
весьма язвптелы1ый хара1аер. 

Здесь же Гоголь 11споJ1ьзует еще одr1н выразителы1ыii 
сатпричсснпй прием: «обратное» сраnнение. В;\1есто тuro, ,.. ,,.. 
чтооы уподооить rороднuчего - 1юзлу, пнсатсль сравпп-

вает козла с ... городничим: «Бородатыii 1юзсл взбпралсн 
па самую нрышу 11 дребезшал оттуда рсзю1.м голосом, 1ш1\ 
rороднпчпй ... 1> 

Тююrо рода сатпрпчсснпе выпады против предстанп
телей властп - отнюдь не «случаfшы». Онп исподволь 
готовят чнтателя к сцене в царс1юм дворце, венчающеii 
развптпе в повести данного :мотива. 

Еслп пачал Гоголь свое повествование с язв1пс.11111ы:х 
замечаниii по адресу сорочппсного заседателя, диr\юн_)
скоrо волостного пнсаря, гnлопы и п~1 подобным, то аn-
1\анч11nаст - проппзаппьв1 тoПI\OII проппС'ii пзо{)раа\сннсм 
rрпералоn п нсrrплr.ноrп nрсмспщш\а: <( Мппуту епустл 
пошел в rощюnоiт\;"(сппп T\rлnii свиты nслнчествепного ро
ста, доволыm 11.'lоптыii 11rлonC'T\ n гетышпсI\О;\I ;\1упд:1рс, 

в il\Слтых сапошl\ах. Волосы на не:\1 были растрепаны, ,.. 
одпн глаз нс.много крпв~ на J111це пзооражалась каная-то 

надмеппал велпчаnость, no всех дnпшсниях видна была 
прпвы.:~на поuелсвать. Пес гспсраJiы, ноторыс расхаж11ва
лп довольло спеспnо в золотых )1упд11рах, засуетплпсь u, 
с нпзю1мп по1-шопамн, ы~.залосr), лов1шп его нашдое слово 

" ~ .. 
п даже маленшее дн11жеппс. 1.JT(JOЬJ срнqас лететь выпо.'1-

нять СГО». 

Это - фрагмент СЦС'IIЫ в царс1~n~1 ,1норщ', J\y,lfl попал 
Вакула вмес.те с запороан~nмн. Ушс здес[, 11 чсдоПl'I\, щнr
выкшпii повелеnать, 11 выощпесл во1\руг него гuпераJIЫ 
охаракrерпзовапы сат11рпчссю1 точно 11 nыразrпе.1hно. 

Не менее выразнтсл:ьно п щюдoJ1i1\r111rc ;нoii сцены. 
Надменный человек в гет~1анс1юм мундире подходит " за
порожцам. Те отвешпвают нпзннii понлоп. 

«- Rr<1 .1п nы З:t.Pr1.? - спроr11:1 он 111ютяi1\11О, про11з
пося слоnа пемпnго в пос. 

- Та, вси ~ бпты.-о! - отнсчал11 :зaнopnil\J{LI, 1та11лнсь 
снова. 

Ilc зali~ ,11,тс гnворттп. та1\, I\HI\ л пас уч11.:-~! 
Нет, бнты\о, пс позабу 11ем. 
Это цар1.? - спросил кузнец о;щого 11з запорожцев. 
f\у;:щ тебе цар1)! это са~1 Поте,11шн,- отвечал топ>. 

KopoтRпii этот ;1,палог uлестяще вскрывает по:назпоii, 
.1iJ\ТJBЫii xaraI\TPr ТРХ lf'fТ~'TRJIIТ{J <•ОТ П3J10.1i1\), nOTorыeдo-
11yc1,a."'11JCL 1\ r~арнцс 11 11р11:J11;111ы uы.111 вырn:з11ть <оrщ~uи8 



пародпос » (<(Не забудьте rовор11ть таи, пан я вас учил!»). 
Столь н~е ла~шппчпо п сатпрпчесю1 ярко передано небы
валое всесплнс врсменщш\а («Иуда тебе царь! это сам 
Пот(l.Мl\IJП»). 

Среди тех, I\ого высмеивает Гоголь в «Вечерах на ху
торе Gш1з Дпнаны·Ш», мы встречаем представителей и 
иных привилегированных социальных слоев, в частпостп, 

лнц духовного звання. 

В «СорочипскоiJ ярмарке» это - попоnнч, не 0 11спь-то 
расторопный .чюGuвнпн Хавроuьu Нпнифuровны, которо
го автор ставит в сi.lмыс нелепые п смешны~ положснпн. 

В поnсстп «Ночь перед рождеством» это - дьл1\ 1 сто.1ь 
ine неудачдивыii любовu1ш Солохи, ноторый тоже оназы
вастсл в 1ю~п1чес1\ПХ ситуацпях. 

И в том п в друrо.\1 случае перед памн фигуры, нари
сованные в д~·хе нapo,i.пoii сатнры, с давппх пор выстав
лявшей на nccou1цcc осмсяппе 1шрыстолюбпвых 11 распут
ных попов 11 других сJiужителеii цернвп. 

Фнгуры эп1 понвилпсь в повестях <(Dсчеров» далс1\о 
пе cJiyчuiiнo. I3 молодости Гоruль отнюдь не пспытывал 
<111uстеп1 )> J\ JШЦiHI духовного авання. Он не раз отзывал
ся о них весы1а рез1ю 1шн в устных беседах, таи и 
R 11lJCf1:\IHX. 

Тю\, на11µ11 ~н~р, п сентябре 182~ года, перед отъсз;\О)I 
н llстсрГ,у(н, он в ппсьме к П. Нuсярuвс1юму выс1\а:.Jы
наст ficcнo1\uiicтuo по поводу того, что может стать с его 
!\li-\Tepыo, СС.111 «pOДCTBl'llHIIЧl\If>) посягнут на их II без того 
нсбош,шое 1в1сн11с. И далее разъяеннет: <(Вы знаете это
го алчного попа от(ца) Мср:курuя, ноторыii с та~юю ;над
ностпю следит наше 11~1ен11с 11 1юторыii, по;1ьзуясь пра
ВО)I родства, уже заж11шы1 порядочный nусок, чего онн 
пс сделают с женщппою, хотя благоразумною, по все
таю1 пс п:мсющею достаточной твердости для состлзапин 
с :HII:\111 3aJ\UCIJCЛЬIMII rpaбllTP.'IЯ )fII)) ( х 1 132-133). 

В пругом ппсы1с, напнсашюм ушс в Петеµvургс, Го
го:11. обращается I\ Погоднву с та~шм сонето~1: «Ilc пo
iI01.:1cii ге 1\раснепышii, парлдптС' попа no фрял, за дру-

,.,. .. " ,,, 
г~·ю - ооренн• C'!\JY оорол:у н вщ•л:нп• (lГО в соораннс 11л11 

тu:1ыштС' ~teil\ да:\1. Н :но пpouuna.п, н 1\.11янусь, чтu в 
;юrзнь не видел пнчего лучше 11 смешнее: каждое слово 

п двпженпс нnпого фрачн1нш нуп\по было заппсыватr.» 
(х '):-:-) 

" 1 .;..;)t) • 

Рпсуя в 1юмичес1юм духе поповича п дьяка, Гоголь 
оттп1ылся ЮН\ па свпп собственпыt? гnпзнеппые nпе'1ат.ТJе-
1шн, IШ\ 11 на тра,(Ш(IШ наро;[н11ii сатнры. 



В ноl\вtснтарип н <(Ночи перед рождеством» уже от
мечалось, что <(расс1шз о любовнш\ах, спрятанных в 
мешки, по своему харантеру близон I\ многочисленным 
народным ане1щотам о попе, д1)я1юне, д1)яч1\е и т. п., по

сещающпх шену мужи1ш». Уназывалпс1) и публпкацпи 
соответстnующпх текстов. Причем автор 1юмментарпя 
справедливо подчер:кпва:1, что этн нрюю народные рас

с1\азы <(относятся к числу наиболее острых антппоповских 
ане1щотов » ( 1, 541). 

R этому следует добавнть, 1по ГoroJiь, восuоJ1ьзовав
шись популяриым сюжетным мотпвом народных анендо

тов, в.месте с тем неснолько вuдонзм:еняет его. 

Во-первых, он расширяет социальный состав незадач
ливых любовников: это уже не поп, дья1юн и дьячок, а 
го.Тiова, Д[.ЯI' п богатыii ка;за~\, т. е. представителп в.ТJастн, 
цер1шн и собстве1шостн. В дюшом случае вновь прояnн-

1
, ,.. 

лась с1шонпостL огu.11я J\ сопоставнтелыюму нзоuраше-

ппю mщ разлпчных сос.псншii, впервые заявившая о себе 
еще в сатире «Нечто о Ilежнне, 11ли Дуранам зююн нс 
ПIICaH». 

Во-вторых, пuсещают uн11 уп\е пе просто «жс11у мупш
IШ», а вдов~· 1\узuсца, 1;:оторал к тому .же ведьма. IIначе 
говоря, nce этн «ВJшсть нмущ11е» всячеснп уnпnаются за." 
нечнс'l't)Й силоii. 

На1\ 1н1д1в1, тµадицпuнный сюшетпыii J\IOTIIB народных 
анекдотов под Пl'fIO~I Гuголя трансформируется, паполн.н
стся еще бuлL1 0 uстрым соцвt"\ш,ным, сатпрпчес1нп1 содср
inавнел1. 

«13счсра на .хуто11с uл11з Д1шаныш» озпамснова.пu co
бuii обращение Гоп>ля 1\ традпцням устпого народного 
творqеJтва, в тоl\1 число 1; традициям народного юмора и 

народноii сатпры. 
ГJiуб01юе, оnстонтелыrос зш11-анrстnп с многочпслен

нымu нро11зведс11нл.мн, созданньвш фаптаз11ей парода, с ,.. 
ОЫТОВ.1llШН1\Ш cpr.1111 (<простого народа>) CIOttJ ЮНIИ, по-

нсрI1ЯЫII, н11сl\·дотёв111 ШJj\IOГJIU Гш·uшо п1ю111ншутьсл на
рuдпы.,1 :~.шроuщущсшн~l\1 1 11аро,111ыl\111 ндеаJш1ш1, полюгJш 

понять, прuпш 1ю1·0 направ.~тнеr сал1 парод острне своей 

васмеш1ш. 11 не то.'Iыю понятu ::но, во u саl\ю~1у паuра
вить cвoii Cl\Iex протпв тех, кто мешает .11юдям жпть сl.lо
бодно 11 с част лпво. 

c,rrx Гпгпля в (1 RРчерах на хутоrе б.ттпз J(пnаПЫ\Пi) -
;это СЫL'.Х нс то:1ы\u <.· наро;\но-нраэ;~ннчныii», атu c~Il'X п 

81 



зяачитсльпой мере п сатирический. Уже в повестях 
своего первого прозаического ци.нла Гоголь высмеивает 
нан «злых мачех» и «яечпстую силу» в различных ее 

проявлениях, таR п представителей власти (голова, rо
родничнй и др.), представителей принплсгпрованных сло
ев общества (попович, дья1\, богатый каза~\). 

Во всех этпх случаях писатель опирается на образы 
и ситуацнн, созданные народной фантазией. ИссJ1едова-

u Jll!1 " 
телп, спецпально занимавшиеся :поп проолсмон, давно 

уже установпли те фолышорные источни:юr, rюторые 
вдохновлялн Гоrоля. Так, например, ююп1в сатпричесl\о-

,_ и и 

го пзо')ражения злои мачехи, издевающеися над падчери-

цей." восходит к сказке; изображение смешного чертэ, 
любви черта с вед1:1мой напоминает многие народные пре-,_ 
данпя; псмеяпие пеnерпостп жены, люоовных похожде-

нпй поповпча, lJ.ЬЯЮ1 п других предстnnптелРii духоnного 
звания недстся в духе уl\раттнснпх п русснпх nпе1що

тов >) 
1• 

Вмrстр с тем Гnr()ль отнюдь по <1СI\овап» этП:\Ш псточ-
1ш1шмп. Отташ\пваясь от них, худотп111\ целиком п пол
ностью отдается cnoe:ii фантазип, своей внутренней 
склопностп к воспрпятшо п воссозданию комичесн.ого в 

жизни. Уже в этом прозаичссном ци1шо он обнаруживает 
блестящее владенпе пснусство:м 1\01ш1чесного повествова
ния п тонной сатпрпчесной насмеmнп. Не случайно Пуш
нин, подчер~швая пснрометную веселость молодого пи

сателя, сочтет необходимым отметить, что это <шесе.тюст1J 
простоll,ушпал п Rl\[ecтc луюшал1> 2• 

Еще одна важnая особспnость «Вс(1сров па хуторе 
бдпз Диnаньюr» состопт в том, что смех Гоголя в этом 
сборнние - это смех радостный, оп\рыты.й, победный. Те, 
против :кого направлен этот смех, непзмснно терпят по

раженпе. Они оказываются бессильнымп перед лицом мо
лодых~ находчивых героев и нх товарищей. Онп не толь-
1\о беспощадно высмеппаются anтopn:\1 и положптельпымп 
персппююнш повестей. Опи поfiеащатотс.л и фантичеr.нтт, 
сюжетпо: nrc пх <mо:знп 1> i)ывают ттрrсечепы, п влюблеп-

,_ 
пыо еоел.пютются В:\1rсте, ттграют свадьuу, а rтпые ге-

рои - успешно продолжают cнoii путь. 

1 Не стере н но Н. А. Сl'lтнрnчС'r1ше :"11Отпвы сбоrпика 
Н. Н. Гоголя «Вечера па хуторе блпз Д1пшпью11>. R вопросу о 
фор~шrюnаппп сатпрпчN'nоrо ~rстода В. IЗ. Гоголя.- В сб.: Науновi 
эаппс1;п Нiровоrра;з:сыюrо 1ера.-авнпrо пr1. iпститута. т. IX, вы
пусr\ I. J\ipoвorp[tl. 1961. с. 1~11. \GI. 

2 П у ш н п н Л. С. Собр. соч. n 10 т11 rо~1нх, т. 6, с. U7. 



ГJIABA тrЕТЬЛ 

"ВЛИЯНИЕ ПУШRИНА 
1 • 

RAI{ CATИP:VItIECKOГO ПИС.АТЕЛЯ" 

1 

-~ uалнзпруя те фанторы, nоторые способствовали 
)
1
.: А пал ьпеiiшему ста нов.'1еншо Гого.1я-сатирика, . ( ("'.. ~ " . ..:··~ ... · нс.1ьзя оuоuтн молчаппе:м воэдепствпе на молодо-

• J. _,' 1 -~ 

-·- го ппсатсля творчества А. С. Пуш1шна. 
Hai\ пзnестпо, представптелп тан называемой 0стетп

чсr1\оii 1\рпт11ю1 Gудут поз;:цн~е протпвопостаnлять «одно
сто1ю111юсп1» сnтпрпчесю1х пропзвсдснпii Гоголя - «мно
гостороппостr,)> соч11нснпl1 Пушшпrа. Гоголя п Пуппшна 
поетараютен столкнуть, попытюотсл дош•эn.ть <н1стпн

ностт,» путп nторого пз ппх п «лош1юсты> - первого. 

Тат\, пnпр1вrср, А. ll. Дружпппн папншет: «Снаше~1 нашу 
мысш) без обппя1юn: наша текущая словесность пзнурена, 

ослаблена свопм сатнрпческп.м направленпсм. Проп1R 
того сатп1тчсеного папраnлснпя, н I\оторо~1у привело пас 

1н'умсрс111юс пощщiю11111с Гоголю, поэзпл Пуш1шпа мо· 
il\C'T c.:1yt1\JIТJ, :1 уч11111:\1 opy;tlll'M )> 1. 

Ыса-\;tу Tl'~I, 1LJ1От111ю1юстаnт1ть Гоголю-са.тпр1шу lJyш· ,.. 
1ш1ш - соuuршсн110 11ещ)рно, 1юо стююuJ1сш1r 11 разв11т110 

сатиры Го1·u.пл 11ро11сх<щ11:10 1\СШ рна под uоэ,r1.сiiств11см 
Пушкина. 

На это обстоятельство обратил вннмаппе в свое время 
еще Черпышевскпй n «Очернах гоголевсного периода 
русстюii лптературы ». «Нельзя сказать,- писал 1\рп
тп1\,- ".чтобы Гогол 1, нс п:мел предшественни1юв в том 
направлении содержаппл, ноторос называют сат11рпче

сш1м. Оно нсеrда сnстаnляло самую шпвую, пли! лучше 
сш\затn, rдпнстнснп~·ю тпвую сторону пnшril лнтера

т~·ры 1>. 

1 ;'[ р у ;1; 11 1111 11 :\. Н. C111"ip.11111e ('0 1 111Нt'llllii, т. \"11. Clll1., ISli\ 
('. ;.~1- iil 1. 
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Нnпо\1ппn п эт()iJ спп:1п п Т\nптf'"пr1:1. r.~·\H\JIOT\nne, 
Фопвпзине п 1\рылоnе~ Чl'рнышсвс1·шii ucovыii аnцент 
сделал на б.1uit:anшиx пре;:I;шественнпнах Гоrо.1я-сатпрп
ка - Грибоедове u Пуш1~пне. 

«Горе от ума», по мнению нрптика, «п~1еет недостатки 
в художественном отношенпп, во остается до спх пор 

одною пз самых любпмых нппr, потому что представляет 
ряд превосходных сnтпр, пзло;nrнных то n фop:-ir(\ ~юно
:юrов, то в впде разгоnоров1>. 

В этот il\e ряд прРдшествrнпш\оn Гпгn.1л-сnтпрпна 
1.Jcpнышl'HCJ\Hii ставнт 11 ]Jуuн.:1ша. « l1о•н11 сто:н. ;1\с B::\il\-

110,- IIllШCT 011,- UЫЛU U.'ШШШL' lJyWl\lllla l\<:Hi CaTIIr>IIЧC
ClIOГO пнсатеJIЛ, 1\(\1\lBI оп ЯUШIСН ПIJL'll.Ч,YIЦl'CTlll'IllJL) ll 

<< Онегпuе » 1• 

Творчссю1е п лнчные взаи~юотношеп11п Гоголя л 
Пушнина пе раз были предметом вн1в1ателыюго псс.11едо
ванпя 2• Однано влияпие па Гоголя Пушю1на на~\ сатп
рпчесноrо писателя до сих пор неред1ю педооцеппвается. 

Сl\лонпость Пушю1на li mутне, IIaCMC'Шt\e, I\ ю.мору 11 

сатире, нан известно, проявилась еще в юпuсп1. Нз pac
CI\aзon его лпцеiiснпх товарищей видно, ю:1ю1м он был ljе
селы.м, остроумным, 1\ОЛЮIМ, ЯЗВИТСЛЬПЬВI. }';щ~ П3 ран
нпх стпхов поэта явствует, с1\Оль любпп п ЦРнпл оп ся
тиру, юнше надNnды возлагал на псе. 

Вспо~11нв1 хотя vы его послаппс « Н IJатюпшону)) 
(1811): 

Поэт! я твоей: ПJ1<'.:щеты яо.'Н'. 
Во :1Rучпы струны сщ•ло rряш., 
С Шу1юnс1шм пoii nроваву брань 
И rрозпу смерть па ратпо~r пол(' ... 
П.11ь, вдохпов('ппыii IОвспа.ТJ0~1. 
Вооружись сат11ры ЖiШО"I, 
Под11ас прпмн ее сn11сто1.;, 
Рази, ос:\1епваii поро1\, 
Шутл, 1101\азывDii Ol<'ШIIOQ 
II, rс:ш ~юашо, нас 11с11ра1н •. 

Сатира в понимашш Пушюп~а - столт1 же достойныij 
п уважаемыii рnд творчестна, наn п поэ:зня нозпышепная, 

1 ч ер п ы ш (' 8 с 1\ 11 ii п. r. По:ш. coi'ip. СО 1 1., т. 111. 1\1., Гос
.r~птиздат, НИ7, с. 17-18. 

2 C~r.: Г ппп п у с В. В. Лптературпос общсппе Гоголя с 
Пуш1шньш.- Уч('НJ.1<' заппс1\n Пе1н~с1юrо гос. уп-та, 1931, вып. 2; 
А бра ~1 о в п ч Г . .1. Пуппшп п Гоrо.11,.- В 1ш.: А. С. Пуm1шп 
С.борппn. ~J" Учпе.:.rпз, 1937; Б л а r о ii Д. Д. Гого.11. - паследнш; 
Пушнина.- R 1ш.: Н1шолi1й Вnrнлъеяпч Го1·п.11 .. Сборнш; статей. 
\1., Ifзд-во ;\JГУ, Н1!12; Пс труни па Н. II .. Ф r п д :1~11 ~ (' р Г. ~1. 
Ilvш1шп 11 Гогп.11. R JS~l -IIO() годах.-- n 1\11.: П\'IП!ШR. llсслР;:\О-
нанпя 11 ~1<1H'Jlll'1.'lbl, Т. \"1 .. 1., IlayI\i1, 1!1/J!1. • 
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rrpnпчrcmtл. П пrп:тыn " Пnтютпт:оnу - nnnrушпты·я «rn
т11ры а-tало~1 ., - в etTU)J с~1ыс:1L' В<!СЬ:\Iа зн~оrенателен. 

В с:1е,J.ующе11 году поэт cuздrter с1пхотворенпе <1 "lпц11-
нию», в ноторо:м сам рпсует сатпрпчесl\пе Бартпны <~раз

вратного горо;з;а», 

Где все продажное: зююны, правота, 
11 1\опrул, п тр11буп, п чсст1,, п nрасота". 

~1дес1~ nпl'рвыс прозnучал11 строют, т~nторые стм1п про-
гр1нrчныч11 ,1:1л П~·ш1тна-сатпrт~а: 

Свn ii ;iy х noc 11.1.н1спю il\t'CТOJ\Юt Ю ве п:-1.10)1 1 
н l'i\Tllpc 11 pillll';t1iuii IIOJIOI\ н::uupilil\Y 
11 нравы снх DL'I\on IIOTU)JCТllY 0G1111;i;y. 

О,1нюю не толыю ouJIIII\ IОnсна.тта вдохновлял Пуmют
па на острые, сатирпчес1\пе строю~. Не менее вдохновляю
щп~1 Сiыл п пример 1\pyпнciimero русс1юго сатирика мп
нувшеrо столетпя - Дсппса Ifваповнча Фопвпзипа. 

В то~1 же, 1815 году Пушипп соз;~;аст «Тень Фопвпзп
па » - остроу::\1пую сатиру на современное состояпне pyc
c1~oii литературы, в 1ютороii процветают таБпс псrnдn
поэты, 1\а1\ граф Хвостоn, 11 русс1юго общества, I\oropne 
нпч~·п. нс пзменплось со вре:чеп Фонnпзнпа. 

;~на:\[(?ППтыii руссниii писатель - « Ш\с,rсшнпн, лаnра
~ш повптый ~> - скучает n рnю. Rму хо11rтrя хотл бы нс
надnлrо посС'пrть «мпр земпоii1>, П()(''ютрРтr •. тшов этпт 
'шр ссго;1;пл. Волею автора rму 3то ~·,1аРтсн. JI LIТO а\е он 

') 
видпт. 

:Мертвец в Росспп 0(1утп.r1ся, 
Оп пщет новости ка1юй, 
Но свет пп n че)t пе пре~1С'нп:тrя. 
Вес IЩС'Т тоr1 шс Ч('pc;(oii; 
Вес ТiШ шс людн л11це!l1ерлт, 
Все те шс пессшш ноют, 
НлевстПiшам I\<Ш 11рсшде ВС'рлт, 
НаБ прсшдс вес ДС'Ла тенут; 
в 01\ОШIШ ~lllЛШIOllЫ СI\ачут, 
Rазну ncc щн1дут у царя, 
Ilпьвr ;.1штье, друг11е плачут, 
JI мучат с~1сртных .т~еrшря, 
Спо1юii110 спят архпсретт. 
Вl~.'lыюаш. знатные зло;~:rн. 
Смеясь, в боналы .1ьют впно, 
Невинных жалобе пе внемлют, 
Jlграют ночь, в r.снnте дремлют, 
Ск1онясь на краепое еу1-\но; 
RrP столыю ж трусов п нaxa.'lnn, 
Pyfi.1PRЫX столы\о a.;r Нппр1ц. 
И стn.1ы;о il\ r.1\'JТЫХ Гf'1J1•p•1.1011. 
11 rтo.11.r.;o ш ст~1рых 11u:101\11т. 
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П п111тп пппrrт пr tnлJ.Т\() гпrnттыr, nырrt:lПтС'лт.пыС' rn
тирпЧес.кпе стнхп. Он заду~1ывает 1..:0~1t>д11ю: «Начал я ко
медию - не знаю, hончу .чu ее» (заuпсь в дневнпке от 
10 де1'i1бря 1815 rода) 1• Его острый, лзвптельный ум 
рошдает l\IIIOi-I\ccтno эппграмм, 1юторыс мпювrнно рааJ10-

таются по России. Высонопоставленвыс глупцы, нмепи
тыс невежды, властолюбивые временщпкп, продап\ные 

,.. и 

;1\урпалисты, распутные святоши па соостnРнпои ш1\уре 

ощу~цают разящую с11лу его насмеш1ш. llcт ня,1оfiпостп 
IlfHIHOДllТl1 з,1ес1, l\HШIC-ЛIIUO пз ЭTIIX ~)Jl\Jl"[)H~l~J: Ollll доста
точно хорошо нзнссп1ы. Bail\нo, о;~па1\о, 1J(1д 11ср1шуп): 
i-IШ.Hp :JШirраммы был однпм нз самых эффс1\т11нпых н са
т11р11чРс1юii доятельпостн Пушю1па. ~lнопн.~ на эт11х ~•а
лсны\!lх шедевров, нс uопав в печать, псрt•дащишсь пз 

уст в уста. Сам поэт хотел собрать пх под o;щoi.i ou.JIOil\

J\Oii, издать отдс:1ыюii 1ш11 гой. 
В 1821 году, 11аходнс1, n ссыш\с на юге, Пушю1п пн

шст ш11ро1ю пзnестнос ныне стпхотuореппс (п рп жпзнн ,.. 
пn:па та1\ п оставшееся неопуошшоnанньв1, но ра::юшсд-

шrес·л n сш1с1\ах), 1\отnрпе ;(n:1il\HO бы.10 uп\рыват~, c\Jop
llПI\ РГ() ;:}ППrрnчм: 

О :\!y:J:t п.1:н1с>пноii r.ннры! 
Прпд11 па ~roir прп:1ыо11ыii 1\.11111! 
Не путпо мне r1н•млщей лнры. 
Пручн ш1е IОвешшов fiпч! 

СnтнрпчРrJ\11(' стпхп п эппграм~1ы Пушнина пме.т1п 
шпро1тii общrствснпыii резонанс. IJx сооб1цал11 знано
~1ы~1 1.;а1; Ri1it\1Jyю новость. 01111 расходп.чпсь во 1\llЮЖестве 
с11нс1тn. О;(нн 11\111 nосхпща.тшсь, другпе - uоз~1ущались, 
треты1 11х бпнш1сь. IJu вес нх 3HaJill. 

З11а:1 :111 тш.;ого рu;щ пуш1\11нс1ше CTIJ.\II l'u1·0.'1ь? l\fнo
ГllP 113 llllX, llPCO~IIl('llHO, 3ПaJI. 

1 ~н~.; гоuо /НIJюс i, nышt', стнхотворспня Пушнина ходи
.111 n сннrl\ах п Нежипс1\Оii г11мназп11 высш11х нау1\. Yil\e 
в то R/lf'\IЛ Гого.11.) Gыл восхищен твореппямп своего J\у
:мн ра п стремп.чся познаномпться со всем, что поэт пn

ппсал. 

Пос.че прпсз;щ в Петербург воз~юmпостей для этого 
поянплос1. пссрnвнеппо больше: ведь северная столица 
Росспп tiылn t1унвально наводнена пушю1всни~ш стиха
мп. П. В. Л ппепl\оn, позпаиомившniiся с Гоголе:м 
у;нр А ТlrтPpf'i~·nп'. n f'H()Тf:X R()СПОМППАНПЯХ () ППСАтелr 

• П у 111 1• 11 11 А. С. r.onp. соч. в tn-тп то~rах, т. 7, с. ~.-./. 
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свидетельствует: «Он просто благоговел перед созданиями 
Пушнина» 1• И 1юнечно, прилагал все сплы, чтобы знать 
их как можно луqше. 

Одну из эпиграмм Пушкина Гоголь цитирует в пись· 
ме к А. С. Данилевсному от 15 пюня 1832 года: «Опять 
не могу дождаться от тебя ппсыш1". Верно, тебя снука 
никогда не посещает, пбо толыю в таком расположении 
обынновенно приходит охота писать. Счастлив ты в пре· 
лестных". Ты Сеппрп в 1\арикатурах)> (Х, 233). 

Из пушнпнсной эпиграммы Гоголь прпвод11т всего две 
строчнп, явно уверенный в том, что Данилевский знает 
эту эпиграмму. Возможно, что в свое вре~1я онп читали 
ее вместе: ведь эппграмма была опубл111\ована в альма
нахе «Северные цветы на 1830 год». Полностыо она вы
глядит так: 

Cqacт.111n ты n прrлеrтны.х дурах, 
В cлyil;ur, n 1\артах п n пнрах; 
Ты Sl.-Pr·ip:-;t n 1\:1r1тнтурах, 
Ты Нr.'1Рдппс1шii n стнхах; 
Ты п рострелrн па ду:эл<', 
Ты разрублru на noiiuc,-
Xoть repolr ты в самом д<'Л<', 
Но поnС'са ты впо.тшо. 

Сам Пушю1п нпгде не написал, 1юго он имел в дан· 
пом случае в впду. В номмептарпп Т. Г. Цявловсной к 
этому стихотворению сназано: «llозможно, стихотворение 
является дружес1юй эппграммоii на офицера Руфина Ива· 
повича Дорохова (ум. в 1852 г.), известного повесу 11 

дуэлянта, ппсавшсго сп1х11 п рнсованшсго. С ним Пуш· 
кип встречался на Кавназе )) 2• 

По всей вероятности, у этоii эпиграммы в момент ее 
создания действительно был 1юннретный адресат: упомя" 
нутый здесь Дорохов илп кто-то еще из знаномых Пушкп
на. Однюю эпиграмма Иl\rела п более широное, обобщаю" 
щее значсппс. Подобного ро,1а повес, 1-юторые бьши сча" 
стлпвы «n прелестпых дурах, n слушбс, о 1шртах и n шr
рах » (а подчас I\ то:му же п в т1р1пштурах 11 в стихах), 
было n то врсмл пс~rало. Особенно средп тех, 1\то слушил 
па 1-\авназс. Гоголь ощутпл :пот обобщающпii хара1пер 
пуш1\11нс1юii ::>пнграl\01ы п ." переадресовал ее своему 
приятелю. 

1 А п пе п R о в П. В. !Iптературпые воспоиппаппя. М., Гос
лптпэдат, 1~60, с. 7-'1. 

~ n у ш 1.; 11 п л. с. Собr. соч. в tо-тн то.\1ах, т. 2, с. 584. 
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1 IL··1 воз:\1uашuст 11 u• 1,:1сс ш_1дроuно uстана~шнваться на 
:\1Нuru 1шcJil'llHЫX сат111н1t1есю1х стихах п эппграммах 

11уШ1-Ш lli.1. 

Оuр:~т11:\1ся I\ « I.::нн·1111 ю 011l'г11ну ;> - самому 1\рупному, 
само~1у з11ачитсJ1ьно~1у тнореuшо пu:на. 

Пр11всдL1 111юе выше нысназыванне tJерпышевскоrо о 
l lуш1шнс ШН\ сат11р11чес1\.ом пuсателе, I\aI\11.l\I он явился 
нрспмущсстuснно в «Онсrннс», пu1~а 1шлу мошет удив111ъ: 
Bl',ЦI, мы 11ривь11шн считать, что :н1амеn11тый «ромаu в 
стнхах » - пропзвсденпе пс сатирнчес1юе. Если, однано, 
uuJ1ce прнстально вглядетьсн в Х~'дожествепную тиань ро
мана, то станет очевидным, что сатирическая струя n 
« Еоп•ш111 Онсп111Р» 11 в сn~юм дс.1с nссыш1 ощутп:ма. Если 
;1\о п р1шо:\11111т 1. IIL'I\OTo рыР оГJrтонн•.;11.ствn, относящпесн 
1\ ш::•рво11а•~а.11ыю~1у з;нrыслу Пушюша, а TaI\iI\e I\ вос
uриятню рu:\шна соврс.мсн11111-tю.111, то мы долшпы будем 
nрнзnать. что Черпышсвс1шй был совсршепно прав, na
зuan автора <с Евгснuн Онепша» О,Тl.IШМ нз блuжаiiшнх, 
II L·пос }Jl';~cтue 1•11ых п l'l' ;.t,Wl'cтurнII111\oв Го1·олл-сатпрuна. 

В пepuuii пuловнпс 20-х годuн Пуш1шн не TOJIЫ\O пи
шет сатнр11чсс1ше стнхн 11 эпнгра~н1ы, но 11 размышляет 
о назначсшш сатпры, о задачах пнсателя-сатпрuна. 

В 1822 году в пне r..ме н Вяземскому с присущей ему ла-
1ю1111чностыо он формулирует это назпачеппе тан: «Нуда 
но досягает меч за~юнов, туда достает бпч сатиры)> 1. 

С.т10ва эт11 в пашп д1ш хорошо известны. Онп 1\ажут
сл чересчур прuвычны.мu. Одна~ю для Пуш1\пна 20-х го
дов XIX веRа онп былн чрезвычайно ва;кны, uбо пред
ставлялн coбoii осознание специфнчесю1х задач, стояn
ш11х перед сатпричсскuм пuсателем. Л именно таюr:м н11-
с.ателе~1 хотел быть автор « Евгенпя Онегина», первона
чалы1ыii замысел 1ютороrо 1юспл сатпрпчеснпii характt'р. 

«Что 1.;нсnстся до моих запятпii,- сообщал Пушюrн 
11. Л. Вязс~rс 1.;o~ry 1 110.нбрл 182Э ro,1J1, - я тсперr. ппшу 
нс роман. а po~1au u стихах - дьяnfщ1.с1\ая разн11ца. Вро
де «Доп-J1\уа~н1)) - о 11t• 1 1ат11 11 ну~1ат1, 11ечl'го".» 2 

После;щее аа~1счuш1~ ,'tоrтато 11110 1.;раснuрс 11111ю. Оно 
свидете:1ьствует об острuте аа~1ыс:ш lJуш1а1на, pcз1-toli 
крптпческоii направ.1епносп1 нового проuзведення. Об 
этом те говорuт п с:н"•:(ующал фpa~1i.l нз тuго а~с ннсь
.ма: «".есл11 брать, таl\ брать, не то, что п ногтей '1арать». 

1 П у ш t\ п н А. С. Сnбр. rоч. л 1О-п1 10~1ttX 1 т. ~\ с. 43. 
2 Та ~1 ;1\ t', с. i3-i1. 



В ппсъ~rе J\ Л. Л. J(r.ттr.nпry nт 111 пnл\Jря 18~3 года 
1 [~·ш1шп rазмыШ.lН('Т 11а:1 Т(':\1, l\Нl\Oji ;111:1;1\JНl UЫTh llCTllП
пaн сат111Jа: <1L1::1.пrpa I\ Гнс,(1г1у ~шс нс прапптсп, ;1;apo:i.1 
что стпхи пренрасные; в ш1х мало псрпа." » Л далее со
общает о своей работе над « Евгепием Опсгпньп1»: <( П пmу 
теперь новую поэму, в Боторой забалтываюсь донельзя» 1. 

Еще более опреде.ттrппо о том ;1\е с1-:азапо в ппсьмс 
J\ А. II. Тургевс--ву от '1 дснаuрп 1823 ro~a: <(".я на досуге 
ппшу повую по:нrу << Т::нгеп11й Опегпп ·>, где зnхлебынаюс ь 
;1'(1ЛIJЫО» 2• 

Ilастросппя, обуреваншпо в это вро~ш Пуш1-тпа, со-
1н.•ршс11по отчст;шно nырашспы в его шrсы1с н брату, па
ш1са11ном в начало 1824 года: «Душа мол, меня тош111п 
с досады - па что пп взгляну, все танал гадость, таиал 

подлостr., таиая глупость - долго лп этому бытr,? » 
В то:м же ппсьме содержится чеп\ая харюпt'рпспта 

<< F.вгсння Опсrпна »: <(."это лучш~с мое пропзnсдоппс. Пс 
nсрь Н. Раевсному, 1юторыii бранпт его,- оп оаш~ал от 
:-.rенл ромаптпзма, нашел сатиру."» 3• 

Основпой пафос нового сочпвепня определен здrс1, со
пrршенпо чет1ю п недвусмысленно: сатира. 

Сатпрnчrсюте устремления поэта nec1.::\1n отчrтлпnо 
вырnшrны п в ру1юппсп пре;1;псловпя н <(Онегnну1>. 

«3nаппс пздателя,- писал здесь Пу1пl\пн,- нс позво
ляет пам пп хвалпт11, пп осуждать сего ноnого проnзnс

;(Рнпя. l\Iнrнпя пашn могут п01шзаться прпстрастпымп. 
Но да будет нам позволено обратить вппмаппе почтеп

пеilшеii публп1\п п rr. n\урпалпстов на достонпстnо, ещо 
1ювоо в сатпричосном писателе: паблюдеппе строгой бла
rопрпстойпости в шуточном оппсаппп нравnв. IОвепал, 
Натулл, Пrтроппii, Вольтер п Байрон - далр1ю пе ред1ю 
пе сохрапплн должного увап\епня 1\ читателя::\1 п I\ п рс-

1\распому полу. Говорят, что наmп дамы начпнают ч11-
тать по-русс.ки. Смело предлагаем пм произnедснпе, где 
найдут опи под лег1п1м понровом сатпрпчес1.;оii веселостп 
наблюдения верные 11 занимательные. 

Другое достоппство, почтп столь if\C вап·шnr, принося
щее не ма.чую честь сердечному пезлобпю Ю\ШРrо автора. 
есть совершенное отсутствпе ос1трбптсльноii лпч1юстп. 
Пбо пе должно сие приппсать едттпственно отечес1юй блп
тrльностп паmей цензуры, блюстптельнпцы нравов. госу-

I П у m J\ П R Л. С. r.nfir. ('ОЧ. R tn-тп ТОЧ:l\'. Т. 9. С. i.;. 
2 та :'\r ;н f', r. Rn. 
3 Та ~r т f', с. 8;), 86. 
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да рстnС'ППОГО С'ПОТ\nllС'ТППЛ' ('J\().rJТ, тт :ннют .ТJIШО охра плю-

щей граждан от наnаденпн простuдушной н.1еветы, на
смешливого лепюмыслия» 1• 

Пушнин, :кан видим, совершеппо четко обозначал ту 
традицию в художественной литературе, которую он хо

тел бы рnзвпвать. Это традп1,пя, связаппая с именамп 
IОвсналn 11 Пf'троппл, Вольтера п Бalfpnпn, то ест1. тра
диция сатпрпчеснан. 

В те1\стс cnмoii первоii глаnы аnтор «Опсгпна » пазы-
u ,.. 

вает еще одного выдающегося пнсатс;1я, 1шторыи оыл для 

него примером: это любпмый Пушниным Фонвнзпн. 

Волшебныi1 1\рай! Там в стары rоды, 
Сатиры смелоi1 властелин, 
Блистал Фонвизин, друг свободы". 

Та:кпм образом, весьма отчетливо обозначил поэт п ту 
отечественную традицию, которая вдохновляла его, когда 

был задуман «Евгений Онегин». Это опять-тани - традн
цпя сатиричесная. 

Нельзя не отметпть 11 тот знаменателLный факт, что 
сам Пуш1\ПП называет себя в предисловип ппсателем са
тирическим. Мало того, оп сознает свое новаторство на 
сатирическом поприще. 

Формулируется это новаторство поначалу в форме 
полуmутлпвой, иронпческой. Поэт ставит себе в заслугу 
соблюдение «строгой благопристойности» при описапип 
нравов, подчеркивая тем самым свое глубоное уваженпе 
н «пре:краеному полу». 

На самом деле, однако, в том же самом абзаце автор 
формулпрует ев<нu1 главный творческпй принцип: «под 
.ТJегнпм понрыва.т~ом сатирической весе.ТJостп» он собира
ется дать «наблюдения верные». 

Тезис этот был направлен своим острием против те.х 
сочпнен11ii, в которых под видом «сатпры» преподносп
.1111сь чнтателю разного рода несообразности и небылицы. 
Пушю1н по.1аrает, что цель сатирпчес.кого писателя (:кан 
п любого другого) - быть верным действптельвостп, ри
совать ее правдивые картины. 

Важное, прпнцпппальное значение пмсл и тот момент 
в сочпненпп Пушюrна, ноторый он определп.тr нан «совер
шrнное отсутствие оскорбптельной лпчностш>. 

В сатире XVII 1 ве1iа напад:кп «на лпчностп» бы.1111, 
1'а1-> 11звестно, явлеппем довольно распространепны:~.1. 

1 П у ш 1\ 11 11 А. С. Собр. спч. в 10-тн томах, т. 1, с. 385-38G. 
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Литера rypa нcrr,11•0 становuлась тем попр11щс~1, где «сво
д11J111сь с(1сты», где пuд сасгна нзменсннымн нмснамн вы

водил11сь нон1\ретпые лица, изображавшиеся в весьма не
прпгллдво~1 внде. 

Пушкнн провозг.Тiашает прннцпппа.'lьныfi оТJ\аз от са
тиры на Jшчноеп1 (речь шла в данном c.riyчar, разуl\1сет
ся, не об эпиграмме, в 1\oтopoii сатпричесю1с напа;ош «на 
личности» вполне допустимы и за1юно~1Ррпы, а о :tругих 

шанрах сатнры). 
Оба выс1-\азанных поэтом тезпса Gы:ш тесно с1:шза11ы 

друг с друrо.м 11 представляли собой фа~пнчrсю1 творчu
сную заявну на сатиру обобщающую, сатпру µеалвстuче
сную. 

Такого рода обобщенные сатпрнчесl\пе Jiа}Jтнпы рус
ской деiiствптельностн п предста.т111 перед ч11татс.1с.м в 
первой rJiaвe «Евгения Опегнна». В лег1-шii, шутлнвоii 11 
вместе с тем лэвптс.11ыю-щюпr111сс1\оii манере р11совал 
по::>т сцены нз il\ll:н111 СI\учающрго петербургс1шго ;tt·н~111, 
перемеа\ая пх сарnастнчссювш хара1аер11стш\ам11 вст1-

1юсветсnого общества. 
Выпусная в 1825 году первую главу «Евгенпл Онеги

на» отдельным изданием, Пуш.nин уnазанное предис.'ю
вне сонратпл п отчастп переде.1а.т~. Основной смысл его 
остался тот же, автор по-прежнему называл себя «сатн
рнчесним писателем», но традпцпя, 1юторую он наследует 

11 развивает, обозначена здесь бо.1ес ло1\а.т1 ьно. По слова~~ 
поэта, сочпненпе его заnлючаст в себе «ош1са1ше свс r
ской ;ю1зш1 пстербурrс1юго молодого чс:ювс1\а в I\онце 
18'19 года 11 напоминает «Беппо», шуточное пропзведениn 
мрачного Баiiрона» 1• 

Первая глава «Онегпна», нан известно, Gы.:1а по-раз
ному принята читателямп. Среди друзей Пушкина мнения 
танже разделплпсь. Новаторский харантер романа повя
ли далеио не все. Не все по достоинству оценплп 11 сатп
рпческпе устрсм.т~енвя поэта. Однп, наn мы вндсш1, бьшн 
разочарованы, наiiдл в «Онеrпне» са.;пру, другнс, наобо
рот, сч11тал11 эту сатпру недостаточ11011. 

Всс1.ма :1 юuопытсн в этоii свлзп тот об~1с11 мнеп нлмн 
но поводу <(Евrснпл Онеrпна» меnщу Л. Л. Бсстуil-\СВЫ:\1 
п Пушю1ным, ноторыii состоялся в нача.т~е 1825 года. 

В ппсьме Пушю1на n Рылееву от 25 января '1825 ro.i.a 
чптасм: (( Rccтyil\eв пншет мне много об «Онегппс» -
cnaiiirт e~ry, что он неправ; у;1\с.1и хочrт 011 п:~гпnп. осе 

1 П у ш 1' u н Л. с. Cuup. со 11. в 10-тu тu~1•tx, i. i) r. ;).S,j 

~1 



легкое п веселое нз об:1аст11 поэз1111? 1\у;щ it\e денутся са
тиры и .nомедпн? сJ1едственнu, Д(,.:1;1шо бу;J.ет унпчтожuть 
и «01·lando furioso», п <(Гудибраса», и <(Pucelle», п 
«Нср-Вера)>, 11 «Ре111шс фу1\С», п .'Iучшую часп) «Душень
.nи», и с1\аз1ш Лафонтена, н басни Нрылова ctc. etc. etc. 
etc. etc". Это пемпоrо строго» 1

• 

JJ11cы10 Бестуit·а·в<t, о 1\отором упомнпает Пушю1н, до 
пас нс :tош:ю. ~lо;юю .'J11шь предпо.11агать, .nаю1е имепно 
уп pl•J\ 11 cu;tL' р;1.:а:ш<" 1, в нем. II01\азате.'1 ыю, одпа.nо, что 
Пуш1тн с жаро:\1 защнщает <(леп\ое n веселое» в поэзпи; 
3ащ11щает ту ш1ншо в се развптuп, ноторал обозначена 
та.nнмп пронзвсдснннмн, t\aK «Неистовый Роланд» Арпо
сто, <( Гудибрас )) Батлера, «Орлеансl\ая девственница» 
Во.т1ыера, <(Вер-Вер» Грессе, «Рейнене-Лис» Гете, «Ду
шеньна» Богдановича, то есть сатиричеснимп 11 комиче
сю1м11 поэмамн, наппсанпымн в «.т1сгкоii», шуТJшво.U, ве
селоii мннерt'. 

В марта J 823 го,1а Gссту;1\ев пос.т~ал еще одно письмо 
Пушю1ну, 1юп>рuс, I\ счастью, сохранилось. Он вновь вы
сl\аза.т~ с вон нrн1п1чсс1\11с замсчанпя о « Евrен11и Опсгп
не»: «nонечно, многие нартпны прелестны; по онп neno.тr-

,., и 

ны, ты схват11л петсрuургснuн свет, но нс прошш в него. 

Прочти Байрона; он, нс знавши нашего Петербурга, опп-,., 
сал его схоже, там:, где касалось до глуоокого познанпл 

людей. У него дюне прптворное пустословие снрывает в 
себе за:мечан11л фн.тюсофсh11е, а про сатиру 11 говорить не
чего. Я не знаю чслове1\а 1 1юторый бы лучше его, пор
rретнсе его очер1шва.1 харю\теры, схватывал в нпх повые 

проблесю1 страстеii 11 ст растпшен. И как зла 11 нак свежа 
РГО сатира!» 2 

24 марта 1825 года Пушнин таl\ отвечал Бестужеву: 
«Ты говоришь о сатпре англпчанина Байрона п сравни
ваешь ее с моею, 11 требуешь от меня таковой же! Нет, 
моя душа, :многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и 
помину нет в «Евген1п1 Онегине)>. У мепя бы затрещала 
наберешнал, ес:ш б носнуJiся я сатиры. Самое c.~ono са
тирический нс до.1п\но бы находпться в предuс:ювпи. 
Дождпсь другнх песен".» 3 

Поначалу I\а/1\ется, что Пyшnllll решпт~.'IЬНЫ~1 оuра
аом противоречит сам себе. Сначала писал о том:, что 

1 П у ш 1\ п п А. С. Собр. соч. n fО-тп то~~ах, т. 9, с. 123. 
2 Б се туш с в-М а р л п нс 1> 11 ii Л. А. Соч. в 2-х то:\lах, т. 2. 

М., Худоа\ествснная .тштсратура, 1981, с. 482-483. 
3 11 у ш 1\ 11 н А. С. Собр. соч. в '10-T.ll то~1ах 1 т. 9, с. 136. 



Paeвc1·a1ii оааща.1 найтп в «Евгении Онегине» романтизм, 
а «наше.11 сатпру». Затем защпщал право на существова
ние в поэзпu сатиры и :комедии. А теперь вдруr заявляет: 
«Где у меня сатира? о ней и помину нет в «Евгении Оне
гпне ». 

lla са~ю.м де:1е, одна~\о, этн внешне столь протпвопо
.10;1\ныс НЫСl-\33ЫВання пе llСl\ЛЮЧают, а ДОПО.ТIНЯЮТ друг 

друга. 

Дc.rJo в то:\1, что во времепа Пушнпна Gылп тивы 11 
отчет:нню дава:ш о себе знать две традпцпп, две тенден
цпн в развнтнн сатпры. 

Одна нз нпх ве.r1а свою родос.тювную от IОвенала и от
.1пча.1ась особой смеаостыо об.т~пчен11я, высоким граа\дан
ск11м пафосом, страстью, отliрытымп напад:ками на з.110. 

Вторая сJiсдовала траднцнп «веселой» сатиры, обле
ченной н 1юм11qес1\ую, зачастую шутливую форму, отшr
чалась 11грнвостью ума и выраiненпй. 

Отношепне н двум этпм тенденциям в разв11т11п сати
ры было разлнчным. 

Однп ппсателп п теорстпnп прпзнавалп «пстпнпоii>) 
JIИШЬ первую 113 них. Другнс больше СКЛОНЯШIСЬ IIO вто
рой uз этнх двух тvпденцнll: н ппса.т~п пропзведенnн ,.. 
<(проп-ко.мпчес1~пе>) 1 оур:1ес1\ны~ и т. п. 

Третьп прпзнавалп право на существование для обеих 
тради:цпй, справед.~т:иво полагая, что онп дополняют друг 
друга. Tan, например, Фр. Ш11.r1.riep 1 подчеркнув, что 
предметом сво101 шrсате.:~ь-сат11р1ш избирает «противоре
чие l\IeiЩl.Y дсiiствнтельностыо 11 идеалом», далее писал: 
<(Но оп моi1\ет сде.1ать это наl\ серьезно п страстно, та:к u 
шутливо н весе.10 1 смотря по тому, пребывает ли он в об
ластп во.чп 11л11 в области рассудnа. Первое совершает са
тира бичующая, плu патетичесnая, второе - сатира 

шуточпая >) 
1
• 

Ес.1111 теперь вновь вернуп.ся к приведенным выска

зыванин~1 Пушю1на, то мы должны будем признать: они 
."Iншь по в11;н1мост11 протнворсчат друг другу, на са.мом 

il\e ;~e:1u - развнвают 11 уточняют мыс.1ь поэта. 

С«т11ра в « Енп~ш111 Онuгнпс1>, I\онсчно, есп •. Но это 
сатн ра, 1·. ш n11ьв1 uclpaou~I, « .'Н.~П\ан », « весL·:1ан 1> 1 псрс~1сшан
ная с шyтnoii. Нс с:1учаiiно в пнсьме к Рылееву от 
25 нпваря Пушnпн выступает против того, чтобы изгнать 
нз по:чпп «.'ТРГ"ОС' п несе."Iое)>, lf перечпс.'Тяет тпт ряд 

1 Ш 11 л JI ер Фр 11 др n х. Статьи 11u ::н.:тепн\с, l\1.-Jl., Лcatlcшia, 
19351 с. 343. 



поэм шут.~11во-сатнрнчссю1.t, 1\ 1-\оторому, по его мнению, 

прпмьшает его «Uнerнu». 
Что же касается сатпры «злой», о которой ппса.11 Бе

стуil-\ев («бичующей», « патетнчесnой », по терм11по.1огш1 
Шиллера), то се деiiств11те~1ьно в первой главе «Евгения 
Онегина» почти нет. 11 ~н~нно Ti:lI\OR смысд слов поэта: 
«Где у меня сатира?» Подобное понимание высказывания 
Ну1пюшn по~1твера\;1.ается 11 слсдующеii его фра:юй: 
«У менн Gы затреща:1а m1GL•pci1шaн, сс.'ш б 1-\осну.1ся я 
сатнры». 

Харантерно, одна1ю, что в этом iI-\e само~~ пнсьме 
llушnпн прпзнает палпчне сатиры в «Евrенпп Онегине» 
(«Ты говоришь о сатпре англнчанпна Баiiрона 11 сравнп
ва.сшь ее с моею."»). Ошибну же Бесту;нева поэт видпт 
в том, что тот требует от него сатиры «тююй же», 1~al\ у 
Байропа. 

Tnop 1н·c1\11t' установю1 Пушюша в процессе раuоты 
на;I. « Ев1·енпсм О11еrппьа11>, I\aI\ 11Jвсспю, нс остава:111с1. 
нензменными. 

Поначалу новое произведение бы.'ю за;~у.мано 1-\at\ са
тиричес.кая поэма 1• Затем жанр своего сочивеппя П уш
ю1н осознает liaк роман в стихах. Сатпрпчесюю устрем
.r~ення автора при этом сохраняются, хотя, разумеется, 

несколько трансформируются. 
Весьма ощуТ11ма сатпрпческая струя п в последую

щих главах «Онегина)>. Вспомнпl\1 хотя бы пзображеннс 
гостей Ларнпых, оliрестных помещ1шов, выпо.11нен1юс в 
откровенно сатпр11чес1\UХ тонах. 

Ниже, в главе, посвященной <(Мертвым душам», мы 
еще вернемся н образа~• :пнх по~1ещш-шв п постараемся 
поназать, каl-\ сназалось воздействие «Евгения Онегина» 
на самом значительном сатиричсско}t произвсдснпп Го-
1·оля. 

Поnа же oтмeTll}I: появление в pyccкoii лuтсратуре 
Гоrоля-сатпр11на GыJio подготовлено нс толы\о замсча
тсльнымп сатпричес1шм11 1юмедиям11 Фонвизина, Капнн
ста п Грибоедова, но 11 сатнрой Пуш1ш11а, нашедшей вы
рап\снпе наn в его сп1хnх п зп11гра~1~1ах, так 11 n «l::н1·с-
111111 0 IICГIIHC )) • 

С отрочесю1х п 101юшссю1х лет Гого.111.~ ушша.'lсп со
чинениями Пушnпна, естественно, органпчво усваивая n 

1 С:\1.: Д r. л r.; оп о в 11. ~1. O\i 11стuр1111 :1<1\lыr.1<1 <'l·:1т·1111л Опс-
1·1111а·'· - - Н lili.: llyw1m11. llcc.ri~;io~нн11я 11 ~1ан•р11а:1ы 1 1'. Х, Л., Ha
Yl\d, 1 U82, с. 73. 



nуmтшпст~~·ю nrrrлnrтr), т:nтпрnя rтпль счастлпяn отвеча

.тт rгn собстuvпноii uoт11euuocтu в вссе~1ьv. п пуш.ю1нскую 
npu1111ю. пушкnнсную из,:з;ев1\у по отношению 1\ тем сторо

па:\1 дсiiствптельпостп, 1юторые заслуживали сатириче

ского отрицання. 

з 

Ocouыii 111\TPper прl';tстаuлнL'Т nonpoc п .чпчном в.1пя-
111111 Пушюнш на Го1·ош1. llзnестно, что сам Гоголь счи
тал П уш1шна сuо1в1 вдохновителем, соnетqшю.м, ангслом
храпнтелсм. 

Когда до Гоголя дошла скорбная весть о смерти Пуш-
1шпа, оп R одном пз ппсе.м заявпл: <(Ничего не говорю о 
велпкостп этоii утраты. l\Ioя утрата всех больше. Ты 
с1шрбншь 1\ai.; pycc:nuii, I\aI\ писатель, я." я 11 сотой доли 
не могу выраз1111> своей с1юрG11. Моя ;1шзнь, мое высшее 
паслажденпе умерло с пим. Мои светлые минуты моей 
;1\пзни былн минуты, в которые я творил. Когда я тво
рил, я впдел перед собою толыю Пушю1на. Нпчто мне 
былп осе тошш, я плева.тr на презренную чернь, извест-

~ ~ 

ную под п.мсне~1 пуол1пш; мне дорого uыло его nечпое и 

непрелоil\Ное cJюno. 1 [ нчсго не прс;\прппн~1ал, ничего не 
ппсал я Gез его совРтn. Bcr, что cr г1. у мРня хорошего, 
ncr~1 этпм я оGязап ему» ( Х 1, 91). 

Чувствуется, что эти прон11юювенныс, ис.крсннпе 
строкп вылnлIIсь пз глубины душп. Нет оснований под
вергать пх со.мненшо (хотя таннс попытш1 порой пред
принимались). Пуmюш деiiстuптсльно значпл для Гого
ля очень многое. Он п в са:\10~1 деле 01шзал на молодого 
писателя огромное лпчнос влияние, помог ему утвср-

~ u 

дnться n лптературе, спосоuствоnал его дальнеишему 

творческому развптню. 

Гоголь HaI\ бы предчувствовад, кем станет для него 
Пушюш. Почтп сраэу i1'e 1ю прпбытпп я Пете!рбурr пз 
далеnоi'1 Вас11л1.евnп оп пытается позюнюмиться с по
этом. Вот 1ш1~ расс1\азывает об этоii попытне (со слов Го
голя) П. В. Аннеююв: «."тотчас по прпезде в Петербург 
Гоrо:1ь, JI.BIIiI\11.мыii потребностью впдеть поэта, кото
рый занпыал пес его воображенпе еще па ш1юльпой с.ка
.м1,с, прямо пз до:\1а отправился 1.; нему. Чем ближе под
ходпл он к 1.;вартпрс Пуш1·шна, тем более овладевала 11м 

~ u 

рооость и наnонец у самых двереи .квартиры развилась 

до того, что он убежал в кондrrтерс.кую 11 потребовал 
рю~ту лн1н•1н1. Под1\реплеппы1u1 пм, оп снова возвратплс.я 
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нn прттrт~·п, r).rrлo ттп:зnnпттл п п:-t noпpnc enni'r: <1дснm лп 
\оанп н? », ус,11ыха.т1 ответ с Jl,\TII: « почпnnют ! ;• LJьшо у;1\е 
поздно на дворе. Гоголь с вел11ю1м участием спросил: 
«верно, всю ночь работал?» - «1-\ю\ же, работал,-- отвс
ча.il cJ1yra,- в ~шртиш:кп играл». Гоголь признавался, что 
это был первый удар, нанесенный ш1шльной пдеалпзацип 
его. Он иначе не представлял себе Пушнппа до тех пор, 
T\il н оnрушенного постоянно облююм вдохновепттю> 1• 

~·',1aJJ, пnнесrнпыii «ттпюльной пдеа.1пзацпп» Гого.ттем 
1 lушытна, отнюдь не означал разочарования в поэте. Го
rол1) по-прежнему :мечтает о зпаномстве со своны нумп

ром, по cтoJiu опrюмсrt1ивых шагов больше пе прс~при
Шil\tаст. Ou уснленпо заппмастся лптсратурпым трудом, 
печатает некоторые из свонх произведепий, зпаномптся 
с писателями - Дслт,впгом, Со:\ювым, iНу1-ювснпм, Плет
невым. 

И вот, нююпец, мечта Гоголя близптсл н осуществле
нию. 22 февраля 1831 года П. А. Плетпсв ппшет Пушни
ну: «Надобно позпаномить тебя с молодым писателем, 
который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, 
заметил в «Северных цветах» отрыв01\ пз нсторпt1ес1юго 
романа, с подписью 0000, а таЮIН} n «Лптературпuii газе
те» «l\'lыслп о преподаванпп гсографпп», стап.ю «iН~ен
щипа» п главу пз малоросспiiст\оii поnсстп: «~7чнтелы>. 
Их писал Гоголь-Яповснпii. Оп восшпынnлся n 11еiю1н
ском лпцсе Безбород1т. Спернn он пошrл Gылn 110 rраж
дапс1юй службе, по страсп. н пr,1nп1rп1ю пrпвrла его под 
мои знамена: оп перешел тающ~ в учптС'лп. /1\у1ювс1-шl1 
от него в восторге. fl нетерпС'лпво шс.11аю подвсстп его 
н тебе под благословеппе » 2• 

Пушкин, находившийся в Моснве, в апреле 1831 года 
посылает Плетневу письмо, в котором есть таю1е строки: 
«0 Гоголе не сRажу тебе ничего, потому что доселе его 
пе читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царс1юго 
Села, где ради бога найми мне фатерну ... » 3 

Нание сочинения Гогпля собарался прочптатr), по еще 
пе прочптал Пушю1н? В коммептарпи И. Се:\-1снко н дан
ному письму с1шзано: «Ознакомившись вс1юре с «Вечера
ми на хуторе блпз Дп~..аньнп» Гоголя, Пушюrн горячо пх 

1 Анне в 1> о в П. В. Мnтерпалы для бпоrрафпп ПуШRип~, 
пзд. 2-t', СПб., 187З, с. 360. 

2 Персппс1iа А. С. Пуm1шна, т. 2. 1\1., Худоя\ественная лите
ратура, 1982, с. 142. 

3 П у ш н п в А. С. Собр. соч. в 10-тп томах, т. 10, с. 26. 
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одобрпл."» 1 Фраза эта двусмыслеппа. Из пее вроде бы 
следует, будто у Пушнипа в :Мос1-\ве были гоголевс:кпе 
«Вечера». Но это псключепо. Ведь в таком случае у 
Пушю1па должна была быть ру1юпись Гоголя (:которую 
тот ню~ раз собирался издавать). Но ру1юппсь «Вече
ров ... » в это время явно была uлп у самого Гоголя. плп 
уже в типографип (2 мая 1831 года Гоголь nпшет Данn
левс1~о:иу из Петербурга: «l\foя 1н1пга вряд ли выйдет ле
том: паборщпJ\ пьет запоеТ\·1») (Х. 99). 

На са~ю:\1 шu де.че Пушю1п пмсл в nпду что-то из у;не 
опублпкованного Гоголем 11 персчпеленпого в ппсыrе 
П11етпсва. 

Что пмсrпю? Отвстптт.) па этот вопрос сейчас певоз
можно. Да, по всей вероятности, пе тю-\ уж это 11 nажпо: 
ведь прочитать-то Гоголя в l\11ос1ше Пушюп-1 все равно но 
успел. 

Во второй полов1п1е мая поэт верпулсл в Петербург, 
и вот здесь-то, по мнению ряда иселедоnа1'елей, Плетш:\в 
позпаномпл П vш1пп1а с Гоголем, подвел начинающего 
ппсателя «под благос.ловепие» общепризнанного главы 
русс1\ОЙ лптературы. Произошло это 20 мая 1831 года па 
nечере у Плетнева. 

Налппастся этап личпоrо, весьма пптепсивноrо об
щепия двух ппсателей, 1\оторое много, очспь мпого дало 
Гоголю; 1\оторое было nашным, ценным 11 для Пуш
нпна. 

Об псторпп nзnпмоотпошеппй Гоголя п Пушкина па
писапо немало. Паписа.тто всякого. Нс1~оторые мемуарп
сты п .чптературоnеды 1racтf)iiчnno пытались «развссТII» 
писателей, «поссорить» пх по,"'.ле смерти. Писали о том, 
что Гоголr> я1юGы ян1-ю и сп.т~ьпо преувелпчпвал степепь 
сноей fiлпзостп I\ Пушкину. Утверждала даже, что оп· 
будто бы «грабил» Пушr\пна, «выуживал» у пего сю
жеты. 

JЗ дейстnптельпостп отношения :\rсжду Пуm1~иным п 
Гоголем были теплые, дружссю1е. П рославлеппый поэт 
сразу же «поверил)> в молодого ппсателя, расположплсл 

I\ нему душевно 11 постарался помочь ему утвердиться в 
литературе. 

Особо важпое значение имели в этом отноmепиn 
встречп Гоголя с Пуш:кипым летом того же года. 

Пуш.ю1п, на н и предполагал, вскоре после приезда я 
Петербург перебрался на дачу, в Царское Село. Туда ше. 

1 П у m н и п А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, с. 344. 
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прпбыл затс:-.r п il\yEnn~т~-:-тii. Гого.11ь оназалсп пеподале-
1\у, в Паиловс1..:с, 1\уда н рн~хал в 1-\ачсстuо до~rашнсго учп
тr.тrл семьп Вас11J1ьч1п\овых. Вечером, освободunшпсь от 
заплтпii, оп спсшнл в Цapctioc Село, чтобы повидатr.J 
Пуш~шна п Жуновс1\оrо, побеседовать с ппмп о лптерату
р~, послушать пх пnnыс, еще не опублинованпыо произnе
денпл. 

Расст\азывая своему другу А. С. Данилевскому о про
nсдеппо:\1 лете, Гоголь ппсал: «Почти наждыii вечер с.о
бпралнсь мы: il\уновснпй, Пушкин и я. О, еслп бы ты 
знал, снолыю прелестей вышло из-под пера с.их мужей. 
~' Пуш1\пна повесть, онтава:мп писанная: «nухариа», в 
нотороll: вел 1-tоломна и петербургская природа шпвал. 
Нроме того, с1\азю1 русские народные - не то что «Рус
лан п Людмила», по совершенно русские. Одна писана 
даже без размера, толыю с рифмами, и прелесть невооб
разимая.- У iКуковс1юrо тоже русские народные сказки, 
одне э1\за:метрам11, другпе просто четырехстоппьпrп сти

хами - п, чудное дело! iНуновского узнап, псл1,зя. Ra-
u ,.. u 

жется, появплсл новыи оошнрныи поэт, и уже чисто pyc-
Ct\ИII !> (Х, 2'14). 

Пропзведенпл Пушкина, о 1юторых идет речь, это -
«Доl'\ПП~ в Коло:мпе», «С1\аз1\а о поп<? и -о работп111\е его 
Балде» п «С1\аз1ш о царе Салтане». Все овiт, I\aI\ пзвест
IIО, паппсаны n сатпрнко-юморпстпчес1<ом духе. Причем 
еслп «Доып1\ в Ноломне» и «Сказ1\а о попе п о ра.ботпп
нс его Балде» былп созданы поэтом осспью 1830 года в 
Болдпне, то пnд «Сl-\аз1\ой о царе Салтане» он работал 
летом 183'1 года в Царс1,ом Селе, то есть IШI\ раз во вре
мя пнтепспвного общении с Гоголе:\r. 

Летом же 1831 года iHy1юncю1ii пишет «Сказ1\у о царе 
Берендее, о сыне его Иnанс-царевпчо. о хптростях Rощел 
Бсссмертпого и о пре~.1у;~:рос.тях 1\f арьп-царевпы, Ко
щсевоii дочери». В это же время создаст оп «С1\азку о 
спящей царсnпе» (таR назьшаласт~ поначалу «Спящая 
1\расавица»). Именно этп произnеденпл п имеет в впду 
Гоголь в ппсьме н Дапплевс1-ю:му. В пих, IШI\ 11 в назвап
nых сочппенпях Пушюпш, сильна сатпрп1\о-юморпстиче
е1\зя тендепцпя. 1\онечно, Ю:\юр п сатира Л-\ут\оnского -
ипые, чем у Пушнина: юмор ве столь ес.тестnепен и изя
щен, а сатира носит «приглушенный» характер. Тем пе 
:менее факт остается фактом: и Пушкин и iКу1ювс1\иЙ ле
том 1831 года увлеченно работают над руссюr:мп народ
ПЫ:\IИ СI\азка:ми, прпчем «обрабатывают» их в nомиче
скоl\1, сатирико-юмористическом духе. 
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Rак раз таного же рода произведения были написаны 
п Гоголем. Первая :кнпга «Вечеров ... », нак сказапо, была 
готова еще весной 1831 года. Однако печатание ее за4 

держивалось. Пользуясь случаем, Гоголь п~:юверя.11 своп 
повести «на публп1\е», читая их знюю:мым. 

До1\ументальное подтверждение этому со:хранплось в 
nоспомппаппях В. А. Соллогуба, относящпхся к лету 
1831 года. «У по1юiiвицы моей бабуш1\п,- ппшет мемуа
рпст,- I\al\ у всех тогдашнпх старушек, жпли постояппо 

Gедпые дворяп1\И, 1\омпа11по111\п, прпшпвалки. Им-то по 
вечерам читал Гоголь своп первые произведения. Вскоре 
после странного зна~ю~1ства л шел однажды по коридору 

11 услышал, что 1\то-то читает в бтпкпей комнате. Я во
ш~л из любопытства п нашел Гоголя посреди дамского 
до.маmлего ареопага. Але1\сапдра Ппнолаевпа вязала чу
лон, Анна Лптоновпа хлопала глазами, Анна Николаевпа 
по обыкповеппю оправляла напомаженные впеки. Их 
было еще ;~:ве 11.'lп трп, ес.111 пе ошпuаюсь. Переl( ними си
дел Гоголь и чптал про унраинсl\ую ночь. «Знаете ли вы 
украпнсRую ночь? Пет, вы не знаете украинской ночи!~ 
Ито пс слыхал чптавшего Гоголя, тот не знает вполне его 
произведеппй. Он прпдавLJ.л 1а1 особый колорит свопм 
сп0Rоiiств11е)1, свои!.r пропзпошеnпе~1, неуловимыми от
тепкамп насмешливости и номизма, дрожавшими в его 

голосе п быстро пробсrавшп.мп по его оригпнально:му 
остроносо:'lfУ лицу, в то время, I\aJ-i". маленькие его глаз:~ 

добродушпо улыбалпсь п оп nстряхнвал всегда падавши" 
мп еьrу па лоб волосамп. Описывая уRрапнскую ночь, о~ 
как будто переливал в душу впечатления летпей свеж()· 
стп, сипсu, усенппой звездами, выси, благоухания, ду4 
шовного простора. В~руг он остановился. «Да гопак ne 
так тапцуетсл! » Пр11живал1\п всnрпRпулп: «Отчего не 
тю\?» Онп по~у:\~алп, что Гоголь обращался :к ним. Го· 
голь улыGпулся п продолжал мополоr пьяного мужпhа. 
Прпзшнос1, ОТI\роnепно, я был поражен, уппчтожсп ... 
«~laiic1\nя ночь» осталась для меня любимым гоголевсhим 
твореп!lсм, быть мошст, оттого, что л cii обязан тем, что 
nз первых в Росспп мог узнать и оцсппть этого rеппаль" 
во го челоnеl\а » 1• 

Из прпведенпого сnпдете.11ьства меыуариста отчетливо 
впдно, 1\акое сильное впечатление производило па слу· 

mателей чтепие Гоголем своих произведений. Здесъ 
опять-таRп сказывались его незаурядный артпстпческJ{Й 

• Гоголь в воспоминаниях соврс11спви1tов, с. 76, 
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дар, его мастсрс1юе владснпе шпnой разговорпоii речью, 
составляющей основу многпх его пропзведсниii. 

Нет нп:ка.~юго сомнснпя, что Гоголь чптал в то лето 
своu повести и Пуш1·шну с i1\у1ювс1\Ш\1. И пропзпедеппя 
этII привели их в восторг. Опп тоаiе сразу же почунство
nалп оrромпеiiший талапт Гоголя, ощутuла его псобы1i-,.. 
по пенную номIIчес1\ую сплу, его поэтпчесное оuаи ш1с. 

Свuп ощущеппн от гоголевсютх повестей Пуш1шп ны
рn.:311:1 в пзвсстпом п11с1,:\1с n А. Ф. Bocii1~ony: «Опн 11зу
мплп меня. Вот пастоящая веселость, нсщк'пняя, пспрп
:нуждснпан, без жемапства, без чопоrпостп! Л :\Iсста.\Ш 
1ш1шн поэзия! !\акая чувствптелытостL! Все это ТШ\ пс
обьпшовенно в пашей пыпсшпсii лптсратурс, что н доселе 
пе об разумплся» 1• 

Такого рода востора\епных отзывов у Пушюша очень 
мало. Оп был строгпм литсратурпым судьей. И раз дал 
первым же повестям Гоголя столь высокую оценку, з~н~.
чпт, опп деiiствптсльно пропзвсли на него непзг.1ад111\IОО 

впечатление. 

Лето 1831 года пужпо прнзпать чрезnычаiiпо nаш
пым момептом в творческой судьбе Гоголя, определив
шпм его дальпе:iiшее быстрое развитие IШii ппсатсля 1ю" 
:мпчесного и сатпричссnого. 

Оп снова (Rак в детстве п юпости) оRазался в атмо
сфере веселья, шупш, насl'lrсшни. П ричсм на сей раз это 
была уже атмосфера не «люб1пельская», а профессио
нальная. 

Он почти сжедпевпо общался с двумя прослаnленны
мп поэтами своего времени. Слышал их шутю1, остроты, 
их смех. 

Он прпсутствовал при чтении ими новых 1ю:мичесl\их 
произведений, ноторыс рождались па его rJ1aзax. 

Жу1юnс1п1й даже шут.11иво обыграл в «С1~аз1~е о царе 
Берендее»". фам-п.1111ю их юного друга: 

Честпую выручив бороду, царь отряхпу.т~ся, IШI\ гоrо.1ь, 
Всех придворnых oupызra.i!, 11 все царю ПOl\.'IOHIIЛIICЬ. 

Живuс повседпеnпос общение с Пушнппым и iН'унов
скиы оказало па Гоголя orpo:r.iпoe воздействпе. Он 
нс1-.:ренне восхпщеп пх по;:>тпчесю1мп создаппя:мп. Оп убсш
.;1€Н, что творчес1\имн ус11.1плмп обопх ·поэтов «теперь 
воздвигается огромное здание чпсто pycc1юii по

эзIIи, страшные граниты положены в фунда:мент".». Оп 

1 П ушки в А. С. Собр. соч. в 10-ти то.мах, т. 6, с. 80. 

·. 100 



уверен, что «те же самые зодчпе вьшсдут и стены, п ну

пол, па славу векам ... » (Х, 20i). 
Ощутив дружес1\ую, ободряющую поддержну свопх: 

старшпх соратппков, Гоголь п cal\1 препсполнплся твор-
" " " !!' 

чсс1ю11 ::шергпеп, верои в сеоя, в своп поэтпчес1ше ен.:1ы. 

Назалось бы, совсем недавно, после натастрофы с 
«Ганцем Нюхельгартеном:», он был блпзо:к 1\ отчалнпю, 
предавался :мрачным мыслям, поспешно уеха11 за грапп

цу, чтобы там развеять тосну. Прошло всего дnа года, 11 

вот уже выходит его новая :книга. Еще пет пн рецензий, 
ни иных печатных откл111юn на нее. Но оп знает мпеппе 
о его повестях двух выдающихся русских писателеii. 

И - спокоен. 
В середине августа 1831 года Гоголь едет n Петер

бург, чтобы поторопить типографию с выпус1юм н:пигп. 
А получив первые экземпляры «Вечеров на хуторе близ 
Дикапью1», спешит послать их n Царское Село. 10 сен
тября 1831 года он пишет Жуковскому: «Насплу :мог я 
управиться со своею книгою и теперь только получи.1. 

а1\земпляры для отправления вам. Одип собственно длн 
вас, другой для Пушкппа, третий, с сентнмептальною 
надппсыо, для Розетт11... Сколыю хлопот падеш1.11а l\JHe 
эта 1-ашrа. Трп дпя я толшшся беспрестанно нз тппогра
фип в Цепзур(ный') комитет, пз цепзур\ного) I·\О)Штета 
в тппографпю, и, IIaI\OHeц, теперь толыю перевсоТI дух>) 
(Х, ~06). 

Нак пе хватает Гоголю в Петербурге поnых друзей, 
жпвого общепил с ппми. Их суждспнй, их сопстоn, 11 х 
улыбок Их смеха. Оп уже прпвык н тому, что опн 
с готовностью выслушивают его расс1шзы, байки, 
апе1щоты, С:\IСются его шутюв1. И в письмах :к п101 
настроен на ту же шутлпnую nолпу, ноторая отличала 

их беседы. 
«Если бы, часто думаю себе,- ппшет оп Жу1\Овс1~0-

му,- появился в онрестпостях Петербурга 1ш1юii-нпбудь 
бродяга ночной разбойник п y:npa.11 этот несносный I-\~~С(Н\ 
землп, эти двадцать четыре версты от Петербурга JIO 
Цар(ского') С(ела') п_с ниl\1и бы дал тягу па :край света ... 
11ли 1ш1юй-ппбудь проголодаnшпйся медведь упрятал нх 
Вl\1есто завтра~ш в свой медвежий желудок. О, с 1шю1м 
бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей 
прах сапогов ваших, возлег у пог Вашего позтичес1юго 
превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчай
ший нектар из уст ваших, приуготовленный самими бп
rамп из тмочисленпого ноличества ведьм, чертей и всего 
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любс::шого name:.ry сердцу. Но пс тai,onn досаднnл деп" 
ствитr.льность плп существепность; 1'Щ1аrп11ны пропратп

лп этп 24 версты в дорогу от Петербурга до I-\a~rчaтliII») 
(Х, 206-207). 

Здесь, в Петерuурге, Гоголя псожиданно посетпл 
Пушкин, :которо1'1у удалось «прорnаться» с1~возь са.питар
ныil 1юрдоп. Надо .чи разъяснять, с1юль рад был Гоголь 
этоii новой встрече с тем, перед нем давно уше прекло-

,... ,... 
пялся п 1юго теперь иснрснпс и глуuоно полюuил. 

Продолжая сnоп компчесю1е пмпровизациn, Гоголь в 
том же письме .к /I\уковско:му говорит: «Знаете лп, что я 
узнал на днях только? Что э". Но вы пе поверите мне, 
назовете меня суевером. Что всему этому виною пе кто 
другой, ка.к враг честного креста цер1шей господних п 
всего ограждсппоrо святым знамением. Это черт надел 
па себя зеленый мундпр с rербовымп пуговпцамп, приве
спл с боку острокопечпую шпагу и стал 1\арантиппым 
надзирателем. Но Пупп\пн, :ка~' ангел святой, пе побоял
ся сего рогатого чиновника, на~\ дух пронесся его :мимо 

п во :мгповеппс она очутился в Петербурге па llозпесен
с1ю~1 проспекте п воззвал голосом трубпым 1ю мпе, ле
пившемуся по низменному тротуару под высою1:мп дома

:мп. Это была радостная мппута» (Х, 207). 
Пуm1\пп не тольnо павестпл Гоголя, приехав в Петер

бург. Он наппсал у1-ке упо:чппаnшеrся письмо к редакто
ру « Русстюго ппш1лпда» А. Ф. 13оеiiкову, n 1юторо:\1 реши
тельно поддержал мo:ro::i;oro ппсате."IЯ. Дав nыс01-\ую оцсп-
1\у нппrе, Пушюп1 про;~олжал: «l\Iпc Сl\азывалп, что 
ногда пздатель вошел в тппографпю, где печаталпсь «Ве
чера», то паборщпю1 nатrалп прыс1~ап~ п фыр1-\ать, зажи
мая рот ру1шю. Фю~тор объяснил пх веселость, призваn
шпсь е:иу, что паборщпкп помиралп со смеху, набирая 
его J-mпгу. Л!ольер и Фильдин2, вероятно, былп бы рады 
рассмешить своих паборщит\ов». Завrрша.1ось письмо 
прос1)бой защптитr, молодого автора от возможпых папа
ДОJ{ нрптпкп: «Ради бога, возь~~птс его сторону, еслп 
iI-\урпалпсты, по свnсму 0Gынповен1iю, пападут на непри
личие его nыраа\еппil, на uурной тон 11 проч.» 1• 

А. Ф. Поеii1\Ов прпслушался к совета~~ поэта. 20 сен
тября 1831 года оп напечатал в «Русс1ю:\1 пнвалидс» со
общептте о выходе «Вечеров на хуторе блпз Дп1\апыпт», 
n ноторо~1 отмечалось, что «лer1\11ii п прпятпый слог, ве
се.'llость и остроу:мпе - есть nеотъемле:\-1Ые достоинства 

1 П у шк п н А. С. Собр. соч. в 10-тп то~шх, т. G. с. 80. 
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сей кпиrи». ~Iало того, Воейков опубл1шовал отрывок из 
письма Пушнина, включпn его в статью .П. Якубовича, 
папечатан_ную в «Литературпых прибаnлениях к Руссно
му инвалиду». Тюн1м образом, .мпсние Пушкина о «Вече
рах» стало известно широкой публ1ше. Слух об «истинно 
веселой нниге» тотчас распростраuплся в литературных 

npyгnx. 

Пройдет четыре с пебо.т~ьшпl\I года. Пуш1шп паппшет 
рецепзпю па второе пздапне « Псчсров па хуторе блпз 
Ди1-шпь:ки». П напечатает ее в No 1 «Соврсмеп1н11~а» за 
1836 год. Рецснзпю совсем пеuо.;11,шую. Ilo I\aI'\YIO точную, 
содержательную, е~1ную! В пей будут та~ше стро1ш: « Чи
татели наши, I\опечпо, помнят впсчатлсппс, пропзпеден

пое над нимп появленпем «Вечеров на хуторе»: вес об
радова:.1ись этому живому описанию племени поющего 11 

пляшущего, этим свежим nартппам малороесийской прп
роды, этой веселости, простодушной п вместе лукавой. 
1\ак изумились мы руссной :nнпге, :nоторая заставила нас 
смеяться, .мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» 1 

В первый раз Гоголь сопоставлялся с 1"1олъером п 
Фпльдипгом. Теперь он поставлен в один ряд с Фопвп
зины:м .. Многим такие сопоставлеппя по1шзались неумест
ными, или уж, во всяком случае,- преждевременными. 

Но Пушкин пе побоялся их. Он сразу пснренне восхи
тился пеобыкповепны.м комическим талантом Гоголя. 
И помог молодому ппсателю утвердиться n литературе. 

4 

Помощь Пушкина Гоголю выразилась в том, что оп 
публично поддержал первую книгу «Вечеров па хуто
ре".», ободрил молодого ппсателя па избранном пм путп. 

Еще более nажпым было то обстоятельстnо, что иметт
по Пушнин, сразу же уловпn сnоеобразпс таланта Гого
ля, подсказал е1ну то паправлснпе ра3вптия, блаrо;..{аря 
:ко·rорому талант писателя тю\ быстро созрел п дал столь 
весомые плоды. 

Почувствовав в Гоголе естестnеппую, оргапичес.1\~7Ю 
СI\лоппость 1с восприятию п воссозцаппю смешпого в дсii

ствителт,ностп, уверовав n его огромный 1юмпчесю1ii та

лант, Пушнин заставил Гоголя всерьез задуматься пад 
вопросом о назначеппп смеха, о роли его в жпз11п обще" 
с тв а. 

1 Пушки в А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6, с. 96-97. 
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Сам Гоголь, сказав в «Аnторсной псповедп» о том, 
что no время работы над «Вечерами па хуторе блпз Дп-
1,аны~п» пм двпгала потрсбпост1) в веселостп, далее до
бавляет: (( 1\Iошет быть, е лета:ш1 п с потребностью раз
вле1-\ать себя веселость эта псчезпула бы, а с всю n~1ссте 
n мое писательство. Но Пушштн застаnнл меня взг:н1путь 
на ;ir.10 суры~зно» (VIIJ, 4:3П). 

1-\ сожалеппю, Гого~1 !) пе рuссю1зал более подробпп о 
то:'\I, r.:ог;~а 1в1с:нuо п ш1ы1:'\1 обра:ю:ч :по пропзошло. Ду
мается, одпа1.;о, что речь пдст пе об O;I.IIO:\I 1.;ai-:n:'\1-.1п60 
разговоре, п даже не о двух-трех, а о <(;10:1говрс:,1сппоч» 

:~пчном влпп1ш11 Пушыша па Гоголя, шнорое нача;юсь 
ЛСТОl\1 1831 года. 

Уже тогда Пупп\!IН проде:\юпстрпровал Гоголю прп
мсры «серьезного» пспо.-:~ъзоваппн с:\1еха в совре~1С'пной 
nдейноii бор~,бе. Оп познаюншл ~юлодоrо ппсателн не 
толыю с шутлпво-пронпчесtтм <(Дом:и:ко:м в :Коломне» п 
сатпрпчесю-1мп сназнамп. по и с па:мфлсто:м (<ТоршС'ство 
друа\бы, илп Оправданный АлеБсапдр Апфимовпч Ор
лов», :который должен был вс1.\оре понвиться n «Телсс1ш
пе» :1а по;щисыо Феоф1ша1-\та 1\оruчкпна. 

Паппсаппый в форме опiлп1ш па статью Н. И. Гре
ча, выступпвшего па етрапицах <(Сына отечества» в за
щиту Булгарпна, па~~флет этот представляет собой бле~ 
стящий образец разящей пушкпнс1шй иронии. 

<(Посреди полемп1п1, раздпrающсй Gедпую нашу сло
г.сспость,- писал Пуш:кип,- Н. И. Греч и Ф. В. Булга
рип более десяти лет подают утеш1пел1>ный пример со
ГJiаспя, основанного на взаимном уважении, сходстве 

душ и запятпй гражданснпх и литературных. Ceii нази
J{ательный союз ознамепован почтенными памятпинами. 
Фаддеii Венеди1\товпч с1-\ромно признал себя учепином 
Нпнплая Ивановича; Н. И. поспешно провозгласил Фад
дея Венединтовича ловкu..л-t свои..ч товарище.~~. Ф. В. по
сnятпл Нинолаю Ивановичу своего «Димитрия Самозван
ца»; Н. И. посвятил Фаддею Венединтовичу свою 
(1 Поезд1'у в Германию». Ф. В. паписал для «Гра~1мати:nи» 
Нтшолая Иваповича хвалебное пrедпсловис 1; Н. 11. в 
((Северной пчеле>) (пздnваемоii rr. Гречем п Б~~лгарпныи) 
напечатал хвалебное объявлеппе об «Иване Выжпгппе». 
Едпно:(ушпе пстп11110 трогательпое! » 2 

1 С::'lютрп: ((frамматш-<у» Греча, папечатаппую в типографпп 
Греча (примеч. П!fшкипа). 

2 П у шк п в А. С. Собр. соч. n 10-тп томах, т. 6, с. 69-70. 
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Пушкин пе цкрпппювал» Булгарппа, нс «разоб~1ача:п> 
его, не свергал с «пьедестала». Оп его «восх.ва.:rн;1,,. Но 
точпо так же «восхва.1ял)> он 11 А. Л. Оr:юва -- сuвер-
111сппо бездарпого лубочного ппса:nу, 1шторого Бу:rгарп!I 
презирал: «Чем возгордп~1ась 11етербургс1\ая лнтL"рату
ра? .. Г-пом Бу.пгарппьвr? .. Согласен, что ccii вслштii шr
сатс;rь, равно почтсIIпыii и ;.(ароnаппя~111 п xapaI·\Тepn~.r, 

заслужил бссс:\1ертную себе с.ааву; по пронзнL1,lсшш 
r-. Орлова ставнт :\t0с~швс1шго ро.\tаппста cr ш1 пе вr,J ШL\ 1 о 
по 1~pai1вcii мере наравне с ш~терuургс:t.:п:\r его сr.:н:рп11-
1юм». 

Уравняв Орлова u Булгарппа, Пушюrп тг:-~1 са~iЫЧ п:1-
uос1ш последнему сонруш11тслы1ый удар. По это uыло 110 

все. Автор памфлета вызвался «сравп1п1> мrа-\ду собою 
сип два блистательных солнца пашеii слопсспосп1 ». 
И далее следовал убuiiствеппый для Булгарппа сопоста
вительный анализ «достоинств» обопх «сnетпл». 

«Фаддей Венедп1~товпч,- заявлял Пушюrп,- превы
шает Аленсапдра Анфпмовича пленптелыюю щеrолева
тостыо выраn:-\енпй; ЛJ1ексап:tр Анфпмовпч бер~т пре
имущество над Фаддеем Вепедп1повичсм жпвостпю п 
остротою рассказа. 

Романы Фаддея Венедп1\товпча более обдумапны, до
называют большее терпение 1 в авторе (и требуют еще 
большего терпения в читателе); повести Аленсапдра 
Анфимовича более кратки, но более замысловаты п за
манчивы. 

Фаддей Вепедпктовпч более философ; Алексапдр Ап
фимович более поэт. 

Фаддей Венедпнтовпч гений; nбо изобрел пмя Выжи
гина и сим смелым нововведением оживил пошлые под

ражания «Совестдралу» и «Апглпiiсному мп.1ор,rtу»; 
Александр Анфимович искусно воспользовался изобрете
нием г. Булгарпна и извле1\ из опого бескопечпо разно
образные эффе1\ты! » 2 

Трудно переоцсппть зпачеппе этого пушю1пс1юго пам
флета для дальпейшеrо развития Гоголя. Пушнпп на
глядно продемопстрпровал :молодому писателю разящую 

силу насмешки, направленной прот11в низ1шпробпых яв
лспиii современной литературы. Заставил его воочпю убе
дпться в том, накпм грозным оружием может быть про
пня в идейно-лптературвой борьбе своего времепп. 

1 «Гениii есть тсрпсппе в выcoqaiimeii степепп», - с1~аза.11 na• 
всстпый г. Бюфоп (примеч. Пушкина). 

2 П у ш 1\ и в А. С. Собр. соч. в 10-тп то~1ах, т. 6, r.. 72. 
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В письме к Пушкину от 21 августа 1831 года Гоголь 
пан бы подхватывает тему пушиинского памфлета и па" 
чинает пмпровизировать. «Rстати о черни,- пишет 011,

знаете ли, что в ряд ли кто умеет лучше с пею 11зъяс" 

пяться, иак наш общий друг Але:ксандр Анфпмович Ор" 
лов. В предисловии 1{ новому своему роману: «Цере.иониал 
погребения Ивана Выжигина, сыпа Вапьки Каина)J, оп 
говорпт, обращаясь к читателям: «Много, прем:ного у ме
ня ро.\1ю1ов в голове (его собственные слова) 1 тольио все 
онп спдят еще в голове, да такие бойкие ребятишI\II эти 
романы, тан п прыгают из головы. Но пет, не пущу до 
время; а после извольте, полдюжппам.и буду поставлять. 
Изnо.Тiьте! пзвольтеl Ох вы, мои другп сердечные! Наро~ 
дец православный!» Последнее обращение так и задевает 
за сердце русс:ю1й народ. Это совершеппо в его духе, и 
здесь-то пе шутя решительный перевес Александра Анф
.( п:мовпча) над Фаддеем Венедик ( товичем) » ( Х, 203). 

Пона что Гоголь - талантливый, понятлпвый учеппн 
Пушкпна. Он берет пушкинский прием 11 создает на его 
основе еще один ирптический пассаж, ничем не уступаю

щий тем, которые написапы самим Пушкиным. 
Но Гоголь пе ограничпвается этпм «дополнением» к 

пушкинс1\о:му памфлету. Он предлагает затем свою вариа
цию на заданную тему. 

«Знаете ли,- продолжает он,- как бы хорошо наци
сать эстетuчесн.пй разбор двух романов, положим: «Петра 
Иваповпча Выжигпна» п «Сокол был бы сокол, да курица 
съела». Начать таним образом, как теперь начинают у 
нас n журналах: «Наконец, кажется, приспело то время, 
Rorдa ромаптизм решительно восторжествовал над клас

сицизмом, и старые побор1пп<и франц(узского) корана 
па ходульных нож1\ах (что-нибудь nроде Надеждина), 
убралпсь I\ черту. В Англии Байрон, во Франц1111 необъят
ный вешшостью своею ВпБтор Гюго, Дюканж и другие, 
n 1ш1юм-пибудь проявлеппи объснтпвпой жизпп, воспроиз
вели пonыii мир ее пераздельно-ипдпnидуальных явлений. 
Росспя:, :мудростп прав.r~енпя 1\оторой дивятся все образо
ванные пароды Европы, п проч., и проч., пе могла оста
ваться также в одпом положеппи. Всноре возни1ш.и и у 
пей дпа представителя се преображеппого величnя. Чита
тели догадаются, что я говорю о гг. Бу:~гарипе п Орлове. 
·lfa одпо~r из них, т. е. на Булгарипе, означено направле
ние чпсто Байропское (ведь эrо мысль не дурпа сравнить 
Булга.рnпа с Байроном). Та же гордость, та же буря 
сильных, непокорных страстей, резко означившая огнен~ 



nыii .n n:\recтe мрnчпыii хара1~тср брптапс1\оrо по:Jта, 
видна п па namcl\1 соотечсствснп1ше; то же самоотвер· 

жение, презрение всего ппз1\оrо 11 по.Jлоrо прнпа:{:1стnт 

им обоп:м. Самая даже i!\Пзпь Булrарппа сеть бо:1ьmе нп· 
чего, naii повторсппе iRизпn Байропа; в самих даа\е пор· 
третах их заметпо необыкновенное сходство. Насчет 
'АлеRсапдра Апфимовпча можно опровергать мпеnпе 
Феофилакта Косич:кпна; говорят, что с1юрее Ор.ТJоо более 
философ, что Булгарпп весь поэт» (Х, 203-204). 

Гоголь пе толыю подхватывает иронпчесRую пптоnа ... 
цию ПуmRипа. Он входит в образ того вообрюнаемо
го повествователя, от лпца 1юторого nе;t;ется речь, п 

речь эта сразу же засверкала яр:ними ко:мпчесюв111 nа

ходнамп. 

В памфлете Пуm1·шпа тaRIIl\I повествователем был 
Феофпла~.;т НосичRин - «друг» Але1.;сапдра Апф1в1овича 
Орлова. 

В пабросRе Гоголя «автор)> пе имеет пп 1в1rпп, пи 
фамплип. Тем пе менее оп совершенно ясен. Это - новая 
маска Гоголя, прппцппиальпо отличающаяся от тех, в но
торых он предстал псреJ чптателсм на страппцах « Ве
черов на хуторе блпз Д1п~апьнп )) . 

Tal\1 ппсатель выступ11.'I n обл1шс пpe;:i:пo.1arne:i1ыx 
рассназчп1юв, наних он сам в детстве п отрочестве слы

шал пеодноRратпо. 

Здесь~ в пабросБе «эстстпчrс1юrо разuора двух ро~1а
пов )>, Гоголь ВХОДПТ в оuраз тупоnато-восторжсппоrо 
нритпБа, готового всячесю1 преnо:зпос1п1) Булгарнна и 
да;.ке поставить его рядом с Баiiропо~1. 

Пушю1п папоспл Булгарппу вrcol\1ыii удар, прправ" 
плn его к совершенно бсздарпо:\1у ппса~.;е Орлову. 

Гого.т~ь пспользует пной прием: оп Булгарппа «воз
nе.1нч11вает)>, «nосхnаляет», уподоб:1лет его ве.111чаiiшему 
апг:шiiс1..;0~1у по::пу. 

II :-1тот np!IC::'lf 01\а:зывается пе мспее, а, :мотет быть, 
даже Go.1ec пздсnатс.1ьс1ш:м. 

Ваа..;пая черта пабросm\ Гого.1я - стре~rлеппс nыiiтп 
за прс;l:елы «1-:оп1..;ретпого)> ~rатерпа:та, прпдать сочппле· 

нoii «Еrштпчсстюii ст~т1)е» обобщеппыii хара1.;тер. 
Осnбrппо пnглядпо проявп.1ось это n ее пача:1с, где 

паро;:щруются пе тольБо лптературпо-:hрптпчесю1е п1та\1· 

пы («Наконец, 1.;аmется, прпспело то вре:мя, Rorдa роман· 
ти:н1 решптел1,по восторжествовал пад Rласспцпзмом ... ~ 
п т. л.), но п тпппчпые на:зенно-патрпотпческпr оГ~ороты 
( «Росспя, мудрости прав.1енпя Roтopoii дпвлтся все 
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образоваппые пароды Еnропы, п пpotJ., п проч., пс могла 
оставаться".))). 

Следует подчер1\путь, что этот за~1счательныii пабро
сок наппсан Гоголем до выхода перnого то~1а <с Вечеров 
па хуторе блпз Д11капь:ю1». 

И хотя вслед за первым томом <с Вечеров ... )) появится 
второй~ в осповных свопх момептах паппсанный в том 
же са~ю:~.1 духе, внутрепне Гоголь уже осенью 1831 rода 
вступает па путь новых творческпх пскаппi1. 

Пушюrн демонстрирует е:му образец проппп, паправ
ленной против современных деятелей «тьмы», п тем 
самым «подтал:кпвает» Гоголя к более эффективпому 
пспользоваппю смеха. 

И Гоголь с готовностью откл1шается па та:кую «nод
сназку». Оп размышляет о ролп смеха в жпзпи совре
:меппоrо общества; оп начинает созпаnать его огромную 
социальную сплу. И пишет новое пропз·веденпе, уже це
лп1юм сатпрпчсс1юе по своему пафосу 11 по своей струн
туре. 

5 

Давпо уже за:"11счсно, что повесть «Пван Федорович 
III попы\а 11 . его тетуш1\а >> лвпо «выбивается>> из общеii 
стру1\Туры «Вечеров на хуторе близ Д~-шапы\п». Опа 
отличается от другпх новсстеii ц1нi.т1а 1..:n1-i героями cnoи
l\III, та~\ п сюжето~1, стилем. 

Во всех остальных повестях Гоrолъ обращался I\ на
родньв.1 ска:Jання:м п апендота~1, опиралсн на мот1шы 11 
сюil-iетные сптуацпп, почерпнутые нз фо.1ы\.1ора. 

В <cllnaпe Федоровиче Шпонькс)> писатель обрапшся 
:к окруп\авшеii его с детства реа.1ыю1u1 дет1ствпте:1ьпост11. 

Во всех оста:~ьных повестях цпкла действпе развиnа
лось в более и:тп ~1спее отдалеппо:м прошлом. 

В «Иnапе Федоровпче Шпонъке» реч1> идет о событиях 
педавппх, :можно с1шзать - совремеппых. 

Во всех остальпых повестях <с Вечеров".)) сатпра со
ставляла одну 11з сторон пх худошестnеппой структуры. 

«Иnап Фrдоровпч Шпопы\а и его тетушка» - первое 
11з дошедшпх до пас сочuпепиii Гоголя, цел~пюм сатпрп
ческое по cnoe:-iry пафосу и по cвoeii стру1пуре. 

Рукоп пс r, этой «выб11вающеiiся » пз цпкла повести до 
нас не дошла. Одпано нет никакого со:\rпеппя, что «Иван 
Федоровпч Шпоны.\а." » со:Jдап пос:те ncex других произ
ведений, вошедших в «Вечера на хуторе близ ДиканЫ\Н)). 
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И «I-Ioчr) перед рождество:\1>>, п <(Страшная месть», п 
<(За~iолдова~1ноо место», состашшшпе (наряду с «Ilnaнoм 
Федоровпчеl\1 Шпопь.кой») вторую nнпгу «Вечеров», 
былп паппсnпы вчерне еще в 1830 - первой половппе 
1831 года. Tal\ono едпподушное 11,п1с1ше 1ш~1ментаторов 
Гоголл. Столь же едпподушпы 01ш 11 в то:м, что IЮЕесть 
о Шпопьне была «последнеii по вре)Iенн 1шш1сашш по" 
вестью «Вечеров» (1, 503). Заnсршепне со относят 1\ ~'оп" 
цу 1831 года. 

Таюа1 образоl1. моа.а10 с пo.;iнoii уверенностью ут~Ррiн ... 
дап), что <(Иван Федоровпч ШпоньБа п его тетуш~,;а1> -
то саlюе пропзведенне пз второй J\ПIIГII «Вечеров}>, I\ото ... 
рое создано пос.пе зпа1ю~1ства Гоголя с Пушrшп ьп1. 

l\Iaлo того, l\1ne представляется, что повесть :этn яnп
лась твпрческпм резулыато~1 тесного общения Гоголя с 
Пуш1п1пым, результатом воздействия Пушю1па па Гоголя. 

Речь, разумеется, пдет не о прямоii «подсназке» Пуш
кппа, пе о нопкретпом совете написать о том-то (кан это 
будет ппэдпее, ногда поэт даст Гоголю сюжеты «Реrшзо
ра » и « l\lертных душ»). Речь идет о более шпроном воз
деiiствпн, 1юторое выра:н1лось в том, что под nлпяниеl'l1 

личного зна:комства с ПушRипым Гоголь начпнает более 
пристально всматриваться в его творчество, более це.'7!е
уетреl\1:1енпо осмыслять те творчес:ю1е прппцппы, Iiото

рые лежат в основе пушю1нскпх пропзnедепиii. 
Первая таl\ая попытна была п~едприпята Гоголе:.1 еще 

в конце 1830 - начале 1831 года, когда он написал статью 
о «Борисе Годунове» Пушю1на. Статья эта - наr.:rлдное 
подтверждение того, с1шл1) высо1ю ставил молодой писа
тель своего кумира, как искренне преклонялся перед нпм. 

Эта же са~rая статья, впрочем, свидетельствует и о 
том, что Гоголь пока еще не осмыслил глубоко тех прпп
цппов, которые утnершдал Пушкпп своими произведс
пnяl\111 второй половипы 20-х годов - принципов реалн
стпчесного п:юбражения жнз1п1, пrоявпвшпхся со вccir 
отчетлпвостыо п в «Еnгеппп Оnегппс», 11 в «Борпее Го
дунове». В статье Гого.тrя о драме Пушкпна бо:п"ше пы.'1-
1п1х восторгов, чем трезnого, глубОJюrn анализа. 

После же лпчпого ЗIIаl-\омства с Пушю1ным, в резу.111.
татс бесед с поэтом о Jштсратуре, Гого.1ь стреl\lится J\i.lf~ 
бы заново осмыслптт) п задачи писателя nообще, п своп 
собственные творчес1п1е целп. Мыслп сноп на этот счет 
он всноре высRажет в спецпальпой статье, которую по
началу назовет <(0 Пушкппе», а прп публпнацпи - <(Не
с1юлько слов о Пуш1а1пс». Статья эта помечена 1832 го ... 
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дом. По всей вероятпостд, имеппо в этом году Гоголь 
набросал вчерне основные ее положения. Совершенно 
яспо, одна1ю, что высказапные n пей мысли родились пе 
сразу, что опп вызревали исподволь, постепенно. Летоl\t 
и осенью 1831 года Гоголь, по всей вероятности, уже 
размышлял об этих, важных для него вопросах. 

Одпп пз ПIIX - вопрос об эволюции творчества Пуш
нина. 

Поначалу в цептрс nппмаппя поэта была вольная 
жизп1J вольных людей, ноторых он паш ел па Наюшзс: 
«Его пленпла во.т~ьпая поэтпчес1шл ЖIIзнь дерз1а1х гор
цев, пх схватнп, IIX быстрые, неотразимые набеги; и с 

- u этих пор 1п1сть его прпоорела тот шпрокии размах, ту 

быстроту и с:ме.тюсть, 1\оторая тап дпвила .и поражала 
толы'о что начинавшую читать Россию. Рисует ли он 
боевую схвап\у чеченца с Бозюю:м - слог его молнпн; 
оп тан же блещет, 1\аБ свсрБающпе сабли, и летит быст
рее самой битвы. Он один только певец Навказа: оп влю
блен в него всею душою п чувствами; он прониRнут и 
напитап его чудпым:п онрестностями, южным небо:\1, 
долинами преRраспой Грузни и вели1юлепными 1-iрымс:кп
ми: ночами и садами. :1\Iшкет быть, оттого .и в своих тво
репилх оп жарче 11 п.Тiамеппее там, где душа его носпу

лась юга. На пих он невольно озпачил всю силу свою, 
и оттого пропзведения его, напитанпые Навказом, во.т~ею 
черкесской жизни и ночаl\111 Нрыма, пмеди чудпую, ~ш1.
гичесную сплу: пм 11зу::'lшялпсь даже те, которые не 

имели столыю внуса и развития душевных способностей, 
чтобы быть в сплах понимать его. С::11елое более всего 
доступно, сильнее .и просторнее раздвигает душу, а особ
л1шо юпостп. которая nся еще жаждет одного пеобьппю
nепного » (VIII, 50-51). 

I:\ю\ поl\1нпм, в поле зрения самого Гоголя в повестях, 
состаnпвшпх «Вечера на хуторе б.Тiиз Ди1,аны\n», тоже 
была вол!1ная жнзпь вольных Jiюдей. Нашел оп пх, одпа-
1-ю, пс па :Наnnазе и пе в Нрыму, а на своей родине. Его, 
юн' п Пушюша, «плеппла волы1ая по:Jтп:чес~шя жпзны) 
смелых, отвя.жпых людей, способных бороться за свое 
счастье, готоnых постоять за себя 11 за свою любовь. 
В его поnестнх, правда, пе было боевых схваток и дерз
них набегов, но были другпе схвап:п - пе м:епее жарRпе 
11 бесБомпромпссные. Былп схnатнп 1\аза1юв с нечистой 
силой, онанчпвающиеся посрамлением последпей:. Были 
хитроу.мные, веселые «срашепия» с теми, 1\ТО стоял па 

пути влюбленных. 
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Автор этпх повсстеii был всею душой п чувстnа:~~1п 
n:rюб.1ен в свободных, с~1с:1ых, 1~распвых .'1юдеu; он TOi.hO 

был «напптап » чудесны.ми пеiiJююи1п У I\раипы, юа:а~ьв1 
пебо~1, ве:пп-\о.r~епвымн ноча~1н п сада~1и. А 1ipo:\1e того 
оп был «nроп111\нут» и «папитап» мпоrочпсленпы.мп с.ка" 
зап11ями, поверьями, историямп, создапны.мп народом и 

выражающими его свободолюбивые чувства, его чаяпия 
и мечты, его пепрпятпе зла в любых проявлеппях п фор" 
мах. П ропзведения молодого Гоголя, 1\ак 11 вольполюби~ 
вые творенья Пушю111а, пме.11п чудную, маг11чес:кую силу: 
недаром пм изумился даже тот, кто был общепр.изпанным 
главою литературы. 

Осмысляя далее эволюцпю творчества Пушкипа, Го" 
голь осознал, что последующие произведения поэта су~ 

щественпо отличались от первых. Когда 1\авказ «с:крыл
ся от него со всем своим грозным величием и державно 

возносящеюся из-за облю\ вершиною», Пушкин «погру
зился в сердце России, n ее обыкновенные равнины, пре" 
дался глубже исследованию жизпи и нравов своих сооте ... 
чественнпков".» (VIII, 52). 

Вот эту задачу - исследовакие жизки, и кравов своих 
соотечественников - ставит отныне перед собой п Гоголь. 
Оп тошс обращается :к соnремепноii действптельпостп д 
начинает вг.аядываться в нее пристально, глубоко. 

Еще во время обуtrения в Нежинс1юй гuмнnз1п1 лысшnх 
I
~ ~ 

пау1-\ uголн nоз~1ущала пустая, н1шчемпая, оессодержа-

те·.1ьпая жи~нь 01-iружавших его существоnателей. О,:~:паБо 
протест cвoii протпв такоii i:Ю1зп11 оп выразп.1 тс1гда в 

фор:\1е чпсто ромаптпчесной. Непрпятпе существонате:ть
стоа благородны~1, возвышснпо настроенным юношсi.i было 
nысю:1запо в письмах к другу, а также в поэ:мс «Гапц 
Rюхельгартеп», гepoi'I ~шторой бежuт от тюшй щпзнн в 
далеюrс страны. 

Тспrрь Гоголь снова выражает свое отпошсппе I\ жю1" 
r\ш1у че.1овечсс1\о:\1у прозябаппю, которое прп1ш~шстся 
~п1ог1п1н за жпзнь. Но nыражает уже в фор~1е пря~юrо 
11:зобл11чення сущестповате.т1ьства, в фор:\Iе сатнр11чес1юй. 

Повесть «llnaп Q)едороnич Шпопьна п его тетушка» 
пачппает цслыii ряд пропэве;~:еппii Гоголн, посвященных 
пзображепию жизш1 современного писателю по~1естного 

дnорянства. 

По~-1ещпчы1 il\пзпь, помещичьи нравы, :ка:к пзnестпо, 
пр11n:те1-\алп вппмашrе мпогих писателей-сатириков 
XVIII века. В их произведениях обличалпсь ;кесто1\пе 
изверги, дремучие невежды, беззастенчивые насильники 

Н1 



п прочпе «злодеи», взращеппые помещичьей средой. 
Сатпрпкя мппувшего столетия пзображали «моральных 
уродов», людей «злонравных». Этот принцип изображения: 
неоднократно провозглашался как в их теоретических 

денларациях, так 11 в са~п1х сатирических произведениях. 

Даже соч11пения папболео выдающегося из руссюrх сатп
рпнов XVIII века - Д. И. Фонвпзпна - были паписаны 
с позиций, выраженных в знаменптой фразе одного из 
героев «Недоросля)>: «Вот злонравпя достойные плодьн>. 

В сочинениях Пушю1на, посвященных исследованию 
жизпп и нравов свопх соотечественников, был nа:мечеп 
ипоii подход к изображению поместпого дворянства. Уже 
n начале второй главы «Евгения Онегина» перед чита" 
теля:мп предстал дядя Опегина - не злодей, не изверг, 
пе «моральный урод», а один из «обычных», «нормаль
ных» помещп1юв того времени. Автор но произносил по 
его адресу нпнаRих гневных, разоблачительных филип
пик; пе «нлеймпл» его, не упре~\аЛ в «злонравии)>. Поэт 
предельно точно п ла~юнично раскрывал нруг жизнепнъп: 

интересов скопчавшегося: рас1\рывал через детали обета· 
вовнп той номнаты, где он жил. 

Все былu просто: по.тr дyuonыii, 
Два ш1,афа, сто.'1, днn~п пyxonыii, 
Нигде ю1 плтпышl\а чсрппл. 
Опсгпп шнафы отворил: 
В одном пашс·л тетрадь расхо;1;а, 
В другом налпnон: neлыii cтpoii, 
:Куnшпны с яб.г~очпой: водоii 
И 11:алспдщн, осьмого года: 
Стари.к, 1в1ся мпого дс.'Т, 
В ппыс 1шиги пе глядел. 

Здесь же, бу1шальпо-таю1 в двух странах исчерпываю
ще оха рантерпзована вся жизпь героя. Оказывается, де" 
реnепс.nпй староа\ил 

Лет copol\ с нлючшщ.:ii брnнплсл, 
IЗ окно с~ютрел и мух давил. 

Rак вnдпм:, Пушкип ве.ттш-\олспно разоблачал пустое, 
одпообразпое, бездуховпое, бесцельное существователь
ство. 

Эта же тема волновала п Гоголя: ведь еще в ги:мпа
зпческие годы оп в подобном те духе рисовал неноторых 
своих «одно1tаmнпков». П вот теперь молодой писатель 
создает повесть, в центре 1юторой - одпн из современных 
существова тел ей. 

Иван Федорович Шпонъна - отнюдь пе изверг, пе 
злодей; он - обычный, «нормальный)> помещик. «Когда 
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·был оп еще Валюшею,- ппmет Гоголь,- то обучался в 
гадлчс1юм поветовом училище, и надобно сl\азать, что 
был преблагоправпы:й 11 престарательпый мальчпк Учи
тель росспйс.кой граммати.ки, Нп.кифор Тпмофеевич Дее· 
причастие, говаривал, что еслп бы все у него был.и так 
старательны, I\aI\ ШпопьRа, то он не поспл бы с собою 
в 1\ласс нленовой лпнейю1, ноторою, KaI\ сам он прпзна
nался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Те· 
традl\а у него всегда была чпстенькая, кругом облинеен
ная, нигде пп пятныmна. Сп;::~:сл он всегда с:мпрно, сло
жив рун.11 и уставив глаза па учптеля ... » 

Если сатир1ши минувшего вена изображали людей 
злонравных, то Гоголь 1-шк бы спец11ально подчер1ашает, 
что в поле его зрения человек, па~борот, «преблагонрав
ный». Слово это - отнюдь пе случайпосТJ). Нес:колько 
ниже писатель употребляет его еще раз. «Tai\oe благо· 
правпе,- пишет он о Шпоньке,- скоро привлекло па 
пего внимание даже самого учптеля латинс1юго язына, 

ноторого один 1шmель в сепях, прежде пежелп высовы

валась в дверь его фризовая шипель и лицо, изукрашен
ное оспою, пзводпл страх на весь 1-шасс. Этот страшный 
учитель, у 1юторого на .кафедре всегда лежало два пучна 
розг и половппа слушателей стояла па ноленях, сделал 
Ивапа Федоровича аудитором, несмотря па то что в нлассе 
было мпого с гораздо лучшимп способностями». 

13от ~того-то «преблагонравноrо>) героя и ставпт Го
голь в центр своего повествования. И - псследует его 
поведеппе, его образ жизнп. Прпчем сразу же выясняется, 
что сей благоправпый: мальчrш вовсе не против того, что
бы получить ... взятну. «Один пз вверенных ему учеников, 
чтобы сnлопитr") своего аудитора паппсать ему в списне 
:scit 1, тогда нан оп своего урока в зуб не зпал, принес 
в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блип. 
Иван Федорович хотя п держался справодлпвостп, но на 
:эту пору был голоден и пе мог протпвиться обольщенпю: 
-взял блин, поставил перед собою ннигу п начал есть». 

За этим запятиеl\[ и :1астает его учитель латинского 
языка. Разумеется, Иnап Федоров.ич был высечен. П рпчем: 
:высечен «по рукам» («И дело,- добавляет рассназчик,
руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела».). 

Завершается данный эпизод таким выразительньП\t 
пассажем: «Может быть, это самое происшествие было 
прм чиною того, что он пе имел ниногда желания вступить 

а авает (дат.). 

'-нз 



n mтатс1\ую слушбу, впдл па опыте, что пе всегда уда-4 
стел хорошп1) 1-~опцыi>. 

Ула~ здесь, прп nзобраi·J\еппп детстnа героя, Гоголь 
б.-тсстящс nс1\рывает протпnоречпе между те.м, l\el\I :nа
жется Шпопы\а, п те~1, nc~1 оп яв;~яется на са~ю~1 деле, 
За его nпеmппм «б.:тагонравнем», за его поnазноii стара
тельностыо сnрываются поползновения эгопстпчесюrе, 

па разптпчесnпе. 

Поступпn затем в пехотный полн, Иван Фе;(орович 
н тут проявил «добронравие». Он пс дебошири.тт, не пьян
ствовал, не нарушал дисциплины. «И взводом своим он 
так командовал, что ротный номандир всегда ставил его 
n образец». 

Вместе с тем кан pa:J в полку снова отчетливо про
явилась его паразптпчес1\ая, бездуховная, бездеятельная 
натура. 

Пш\азате.'\"[ьно, что уже в самом пачале повести, при 
1rзображеппп детства Ивапа Федоровдча, Гоголь прежде 
всего гоnорпт о том, чего его герой не делал: « ... ппкогда 
пе привешивал спдевmе~1у впереди его товарищу на спи

лу бумажеn, пе резал с•шмы1 11 не играл до прихода учи
теля в тесной бабы». 

Аналогпчnым образом п:юбраmается пребывание Ива
на Феr~;оровпча в пол1~у: он «пс ппл выморозоl\ ... пе тап
цевал :мазурюr 11 пе пграл n баш\>). 

Rогда Гl\С речь nсе-таю1 заходпт о деятсJiыюстп Ивана 
Федоровича, то деiiстnпя его представлены в сппжепном, 
1\омпчес1ю:\I внде. « ... Ногда другие раз'I;Jезmалп па обыnа
те.1:ьс1\11х по меш\П;\I ПО;\1ещ1шам, он, спдя на свпей нвар

тпре, упражпнлся в зю1ятпях~ сродпых одп01i 1\роткой 11 

доброii душе: то чпстп.1 пугоnпцы, то чнт3л га;нпrJiьную 
l\ПIIry, то ставп.1 мыше.1оnкп по углам своей 1\о:\1паты, 
то, н~шонец, сю1пуnшп :\rупдпр, леmа.1 па постс.1е». 

Нетрудно за~[СТirть, что Гого.1ь пздеnастся над сво1в1 
«,.Jобропраrшы:м» rcpoe~-1: 1.:ротость 11 доброта дуu~и noтo
p::>ro пронnляются в чпсп~е пуговпц, чтсншr га:щтсльпоii 
ю111гп 11 устапщп~е :\1ыше"1овоl\. Ме.1очш1я, нпnче:\1пая, 
с:мсхотnорпая «дспте.ттr,посты> героя завершаете я достой" 
ны~1 апофсо:ю~1 - .чеп\а1шс:\1 па I\роnатп, то есть уже от
I>ровеппой, абсо.1ютпо:U бездсnте.ттьпостыо. 

Сто.'lь пн' 11пертньп1. пасспнпьп1, беэдеятельпьп1 пред
стает Пnап Федороnпч Шпопы\а п в пос.ттедующпх главах 
повестп. Автор ставпт своего героя в ТаI\Пе СЮiiiетные 
сптуацп11, прп l\оторых сущпость его рас:nрывается до 

1\UПЦа. 
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<(Ивап Федорович Шпопъка п его тетушка» - едия
стnенная пз повестей Гоголя, составивших «Вечера на 
хуторе блпз Дикань:ю1», в 1ютороi1 сюжет вроде бы ослаб
.ч.ен. Поначалу мошет дaine по1'аJаться, будто в вей п 
вовсе «цет нн.nа1юго сюжета», а просто нарисованы от

дельпые сцены .из жизни героя. 

На самом деле сюжет в «IInaнe Федоровпче .. », разу
меется, есть. И сюжет - очень продумапныii, очень эф
фе1-\тпuпый, хотя он явно отлнчаетсл по своей струкrуре 
от сюшстов иных повестеii «Вечеров». 

СвоеоGразпе его состоIIт в том, что он прпзnап рас
I\рыть «сущсствоnательство» Пвапа ФедоровIIча, его пас
спввость. Вот почему сюжет представляет coбoii па сей 
раз отнюдь пе цепочку действий героя, а опреде.rrсппыii 
ряд сцеп, в которых Иван ФедороnIIч выступает в ка
честве лица бездеятельного. 

Важнейшая особенность повести заnлючается в то:м, 
что главным <(двпгателем» сюжета является отнюдь не 

Иван Федороnпч, а". его тетушка. 
Именно она подбивает Ивана Федоровича выйти в 

отсташ\у («."в воинской службе тебе незачем более слу
жить. Я уже стара и пе могу всего прис:мотреть в твоем 
хозяйстве." Приезжай, Вапюша; в ожидании подлпnпого 
удовольствия тебя впдеть, остаюсь многолюбя1цая твоя 
тетка ... »). 

и~ICIIIIO опа посвящает Ива.па Федоровпча в таiiпу 
его мn~1епь:ю1, расс1шзывает о дарственной зап11с11 Степа
на Ну:-н.~п1ча 11 советует поехать 1\ Григорию Григорье
nичу Сторчепко, чтобы разведать что-либо относительно 
этой да рстnеппой. 

И:мснпо тетушnа задумывает затем жеппть Ивапа 
(Dедоровпча на одпой пз сестер Григория Григорьевича 
11 отпраn;~лется в~rесте с ппм к сосе;:~;ям, где таnже дей
ствует весr,:ма актпвно: ве,~ет переговоры с матерью прР;:~;· 

полагас:\fОЙ пеnесты п добивается того, чтобы Ивана Фе
дороnпча 11 Марпю Грпгорьевпу оставили наедппе. 

Са~~ ;1~е Нвап Федорович во всех этих сюжетных сп
туацпях выступает 1\ак .111цо пасспnное, бездеятельное. 

· В тех r.'la~ax повестп, где тетушна Василиса I\ашпо
ровпа отсутствует, актnвноii стороной, двигающей сюжет, 
опять-таl-\11 выступает не Ilвап Федорович, а .nто-то 
другой. 

П рсжде всего это - Григорий Григорьевич Сторчепко, 
который появляется па постоялом дворе, где остановился 
Ивап Федоров.пч, и начинает с впм разговор. Причем го· 
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ворпт почтп nce время Григориii Грпгорьевпч, Шпопы-\а 
же :~пшь иногда даст одпосложпыс ответы па постав

ленные вопросы. Грпгорпil Григорьевич переругпnается 
с xoзяii1ioii посто.нлого двора, отдает прпыазанпя своему 

ла.нею, прпглашает Ilвапа Федоровича I-\ себе в гостп, 
ужппает, располагается на nочлег. Ины:мп с.~:ова~1п, псе 
npe::\IЛ ведет себя антпппо, деятельно. Шпопыш iI..:e прп 
этом лптп1> «прпсутстnует». 

Тот а~е cal'rыii Гр1н·орпil Грrпоrь~нпч «дnпп1Рт» сюа~с1' 
п n гJranc «Обе::~:». Прандn, поначалу Иван Федороuпч 
пытартсп деiiспютшп. бол('с а1\т11ю10 u пачппает с Грпго~ 
рпеы Григорьевичем разговор о пре;1полап1Е>~rоii дарстnеп
поii зап11си Стспапа l\у:3ы1нча, но Стор(1сш\о ю1t1 ргпчпо 
пресс1..:аст pa::trnnop на эту те~1у («Это лоа\ь, ей-богу, 
лона,! II1п:аной дарствеппоii эашrсп дядюшю1 не делал. 
Хотл, правда, n заnешанuп и упоминается о наной-то за
писи; по где же она? нпкто пе представпл ее ... Ей-богу, 
это ложь!»). И пос.ле этого, переnлюч1ш разговор па дру" 
пю темы, берет инпппапшу в свои рую1. · 

l\огдn же бсссд.оii пытается овладеть Иван Иnановпч, 
Сторчею-\о опятh энергично в:мешпвается в разгоnор, пере
бивf!ет Пиона Иnанщшча и решительно заяnляет: <(Не 
верьте ому, Иван (Dедоровпч!.. вес врет!» (Шпоныш п 
здесь - Jшцо пасспвпоо, слушающее). 

6 

Повесть <(Иван Федорович Шпонька и его тетуш1iа» -
вмннейшая веха в творчес1юм становлении Гоголя-сати
рина. 

Именно здесь смех впервые стал эффективнейшим 
средством художественного апалпза современной пиеате

лю дсiiств11тельностп. 
I·Iменно здесь нритпческпй пафос, обуревавший Го

голя, впервые обрел выражение в художественном про
взnсденпп, целином сатирическом по своей структуре. 

И пм:енно здесь - что са:\10е важное! - впервые у Го
голя паrплп воплощенпе тnорчесюю принципы реалисти

ческой сатиры. Прпвцппы, 1-Lоторые лягут в основу его 
да.11ы1ейшсй сатиричесн:ой дентсльпостп. 

По все:\I названньп1 «параметрам» «Иван Федороnпtt 
Шпоньна» выделяется среди другпх повестеii, вошедmпх: 
в «Вечера па хуторе близ Дпнанью1». 

Было бы, однако, веправпльпым полагать, будто 
вто «Зсрnо» 1 па которого выросла вел дальнейшая 

1 • 
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сатпрпчес1-\ая деятельпость Гоголя, оRазалось в «Вечерах» 
с.1)''Чайно. Опо проросло впутрп ппой - романт11чес1юй -
лнтературпой струнтуры 11, пссомпепно, резно отличается 
от нее по своей природе. в~~есте с те~~ оно оргаппчес1\и 
сnязапо с этоii структурой. 

Во-первых, оно связано с тем высоким соцпалыю· 
этичес1\пм идеалом, с той мечтой о настоящей, по.1нокров" 
вой, r~·швой жпзнп, 1юторые паш.111 столь блестящее поз11" 
тпвное nыражепие n «Вечерах па хуторе блпз Д1шапьн11». 
Гоголь взглянул па ж11зпь поместного дворянства с вы
соты этого идеала, в результате чего п обпаруа\п.1ась ее 
ПllЧТОiКНОСТЬ, пустота, пошлость. 

Во-вторых, оно связано с той сатпричес1юй: лпнпей, 
ноторая проходит почтп через все повести ци1\ла, 11 

представляет собой заRопоl\1ерное ее развитие и заверше
ние (внутри данного цикла). Завершение, знаменуюrцее 
начественпыii сдв11г в струRтурпом вырашенпп данной ,.. 
тепдепцни н в самих прппцппах сатпрпчес1юго изоораже-

ппя деiiстnнтел ыюсти. 
13-третьпх, сама стру1{тура «Ивана Федоровича Шпонь" 

,.. u 

tm» опреде:теппым ооразом связана с важнеиш11~1п струк-
турными 1юмпонептамп романтичес1шх повестей, вхо,1я-
1цпх в <(Вr.чера)>, п прРдставллет собой во много~~ их 
паро..~пiiпый, сппженпо-номпчес1\ПЙ вариант. Так, образ 
Ивана Федоровича - это сnособразпый «двойш1к-апти
под» деятельных, энергичных, находчпвых ро:маптпчесl\ПХ 

героев. 

В спою очередr., однн п:з nюю1сi'Iшпх моментов еюшета 
<(И папа (I>cпopoDil'Ia Шпопынт» прямо пере1-\лпю1стся с 
оспооной сптуацией «Сорочпнс1юii ярмарю1)>, «l\Iайской 
ночп >) 11 « Ночп перед рождествоl\Р>. Сптуация :па, J\aI\ 

по~11111м, зшшючается в том, что молодому парубr{у пра
оптся деnушка 11 он проявляет nыдум1{у, паходчпnость, 

пастоiiчпвость, чтобы преодолеть сушестnующне преграды 
п соед111111п)ся с любимой. Ивану Федоровичу Шпопьl-\е 
тnп-\с праnптся молодая, спмпатпчпая особа, по". он 
сша:1ыnается удпвптелыю 11нертпьп1. паrспnным, бездея
тслы1ьв1 п остается пи с чем. Таюв1 образом, п па сю
жет11оl\1 уровне мы ста.ттю1ваемся с rптуацпе~1. сnя:зыnаю
щеii « llвапа Федоровича Шпопьну» с ро:'~1аптпчес1\n:о.1п 
поnестяl\1п цпкпа 11 предстаn.1яющей собой пеI\.ИЙ «двой
нп1\-а ПТIIПОД )) • 

13 лптературе о Гоголе много ппrалп о том, почему 
повесть об Пвапе Федоровиче Шпопы\е осталась пезююп
ченной. Выдвигались различные версии. Высказывалось, 
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в частпостп, :мпенпе, что, оставляя свое Поnестnоваппе пе ... 
зююнчсппым, Гоголь пародпроnал писаппя ро:мапт1пшв, 
<с llсследователu давно уже устаповuлп,- писал С. 11. Ма" 
шипс1шfi:,- что нпкаnоrо здесь обрыва нет. Это был 

u ~ 

худоil,ественпы11 прпе~1, R Iiоторому пноrда прпuеrалп 

ппсателп ромавтпчес1шii шnо.1ы, чтобы создать п.1люзию 
незавершенности произnедевпя п усилить в нем ощуще· 

ппе ведос1\азанпост11, загадочности, таинственности. Ис· 

пользуя известный композицпопвый прием в произведепии 
реалистичесnого плана, Гоголь в сущности пародирует 
этот прием. Странное объяспеnие, каное рассказчик дает 
во вступлении исчезновению части тетради, тольnо под" 

тверждает пародийный харантер всей истории. На самом: 
деле ... повесть совершенно закопчена» 1• 

Думается, что последнее утверждение все-таnп голо" 
словно. К nак11м бы ухищрениям ни пр.вбегать, каnпе бы 
аргументы 011 выдвигать, повесть все-таю1 явно остается 
незаконченной. И пезшюнченпость эту Гоголь специаль ... 
во подчерю1вает. Пятая глава завершается фразоii: «~lе;к" 
ду тем в голове тетушю1 созрел совершенно новыii замы" 

сел, о котором узнаете в следующей главе». 
А следующей главы-то п пет! 
Гоголь оставил повесть пезюювчеппоfi:, 1юпечпо, пе по" 

тому, что «пе знал», l\aI\ ее продолжить и завершить. 

Незавершенность поnестп, ее <соткрытосты> - это I\aI\ бы 
дорога к следующим сап1рпчес1\пм пропэведенпн~1 п11-

сате.1я. В них по:~учпла она свое проJJ;олаiсппе, свое раз" 
nптпе. 

<сИвап Федорович Шпопьnа п его тетушБа» - зто про" 
лог БО всей дa.1ы1eiimeii сат11рпчес1\оii ;!сяте.1:ьпостп пп
сателя. Про.1ог, в котором вперные отчет.1111во зазвучала 
тема существовател11ства, ставшая одпой нз rлаnпых в 
творчестве Гоголя. Пролог, n 1\отором впервые полnплпсь 
мотпвы, образы 11 снтуацпп, занявшпе вашпоС' место 
в более поздппх его сатпрпчсс1шх сочппсппях. Пролог, 
n nотором по1ш Iial\ бы с.1п:шс1. воедпнn, с111шретпзпроnаны 
ра:зличпые за:мыслы п «:завлзп», вппс:тсдстnии отдrлпв

шпсся друг от друl'а и получнnmIIс СD.::'llОСТОЯ:ТСЛЫНЮ су

щсствuванпе. 

Здесь есть мплая, nроп.\ал старушю1. <сдобрая луша», 
1\оторал умеет за:\1ечатсл11но солить огурцы п 1-;оторая 

успленно потчует гостей раз.11пчны:м11 nушаньямп. I I :\1еп11 

1 l\[ ;\ ш п пс 1~ п ii С. Ху~ож~:~ствепвый мпр Гоголя, пэ;1;. 2-е. 
М., Просвсщспп<', 1979, с. 6~. 
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JI отчества опа еще пе имеет, по уже вс1юре, в одпой пз 
следующих повестей Гоголя, мы nстретпмся с фигурой 
Пульхерии Ивановны, генетпчесют с пей связавпоii. 

Здесь есть Иван Иванович". Образ - поl\а что только 
па:мечеппыii, пе развернутый, по в чем-то предвосхпщаю
щий того, широко пзвестпоrо пыпе llвапа lluаповпча, 
Rоторый станет главпьп1 герое~~ «Поnестп о то~1, 1,ai\ пос
сорился".» 

Здес1э есть разбитпоii, говор.ТJпвый, штутоnатыii сосед 
Шпопы\II - Григорий Грпгор~,свпч Сторчеп1ю, ОТI\рьша~о4 

щпii u~.1есте с самим Пnапо~1 Фсдоровпче:м ту галерею 
гоrолевснпх по:"11сщпноn, 1юторая с блес1юм будет про;з;о.1-
жепа ппсателем в последующпх повестях п в «Мертuых 
душах». В лптературе о Гого.1е уже не раз отмеча:юсь, 
что Сторчепно - прямой предшественник таннх незабы4 

nае:мых, I\Олорптпых сатпрпчсскпх фпгур, нан Ноздрев п 
Петух. 

А ca::it1 Ивап Фсдороnпч? В его об.1п1iе, в его бттографпп, 
в не1шторых эпизодах пз его жпзнп мет1ю схвачены таю1е 

человсческпе черты 11 ситуации, ноторые впос.ттедстви:и 

<(прорастут» n пных проnзnедеппях Гоголя п принесут 
новые, обильные плоды. 

Повсдеппе Шпоны\п во время обучения в гадячс1\ом 
повстоnо!\1 училище послужит nак бы <(прообразом» прп 
пзобрашеппп занятий Пав.т~ушп Чнчикова в стенах учеб:
ного заnедепия. 

Сцены пребывап11я Ивана Федоровича в пехотном 
полну впоследствии «отзовутся» в повести <(Коляска». 

на~1ереппе ШпоНЫ\П начать тяжбу со Сторчен.nо, 
оставшееся нереализованпым, найдет воплощение в «По
вест11 о том, l\aR поссорплся Иван Иванович с Иваном 
Нпкпфоровпче:м: ». 

Что а'е 1\асается желанпя тетуm1\и Шпоныпr жеппть 
его n поведеппя Ивана Федороnпча во время беседы с 
<menecтoii», то это уже сптуацнл, которая векоре получпт 

повое, са:'lюстолтельпое развнтие в I\О.медпп <(il~енпхш) 
Jпревратпвшеiiся зате~1 в ((JН~енuтьбу»). 

Здесь, n первой сат11рпчес1\0Й: повестп Гоголя весьма 
отчетливо заявлены и те принципы изображения оnру
жающсго героев вещественного мира, 1юторые станут 

харантерпыми для сатирической поэтин11 писателя. 
Тут появляется, например, бричnа. Конечно, это еще 

не та знаменитая бричка, в ноторой будет разъезжать 
Павел Иванович Чич,инов. Но по-своему опа пе менее 
примечательна. 
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Вы, нопечно, по:мппте, что тетушна Василиса Кашпо
ровна npeд.7IOЖll.'H1 Иnапу Федороnпчу Шпоны-\е взять 
брпчну, чтобы поехать н Григорию Грпгорьевпчу Стор
чепl-\о: « Поаа1.т:1уii, 1\Юi-1\ешь поехать п в брпчRе, то:1ьnо 
проn.1япш дптвора повьцсргнвала сзадп все гво:щп. Нут
но будет сl-\азать nучсру 0~1е.1ы~е, чтобы прибп."I везде 
ПО.ТУЧШС l\Oil\y». 

Iln IInнн Федороnнч. I\iШ чс.1ове1.; cl-\pn~1пыii. оп.;аза.1-
сл: «Д:ш чего, тетуш1\а? Я 1юэь~1у повоз1\у, n I~oтopoii IЗЫ 
ез;(11Те ппоrда етре.1яп. ;щч1»>. И :н1 iiст1311тс.:~ьно отпра
ш1,~rсл I\ Гр11горпю Грпгорьсnпчу n поnоз1\с. 

Зато в следующпii pa:l, 1юг;:щ в гостн I\ Сторчены1м: 
собралась п C«Hta. тетуш1\а 1 «псе уnнделп nьшаченпую па 

сарая на двор брпчnу». 
И да.1ее с.1сдует оппсаппе ::этоl1 по11ст1111е 11сторпчес1шй 

релп1~впп. «до.1гом почнтаю пре;:~;уве,J.омпть чптате.1сii,
ппшет Гого.1ь,- что это Gы."Ia И)Iсnно та самая брнч1\а, 
в нотороii еще ездп.1 Ада:м; п потому, ес.чп нто б~rдет 
выдавать другую за a;:t.a)юncnyю, то это сущая ложь п 

брпчl-\а пепр(\.\tсппо поддельнан. Совершенно пепзвестно, 
на1-п1м образом спаслась опа от потопа. Должно думап,, 
что в Ноевом I·Ювчеге был особеппый для нее сарай. 
(Каль очень, что читателям нельзя оц:исать живо ее фи
гуры. Довольно сиазать, что Василиса Rашпоровна была 
очень довольпа ее арх11тс1пурою и всегда изъявляла со

жаление, что вывелись нз моды старинные э:кппажи. 

Самое устройство бричю1, немного набо:к, то есть та:к, что 
правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень 
правилось, потому что с одной стороны может, нан она 

rовори~а. влезать малорослый, а с другой - велпно
рослыii. Впрочем, внутрп брпчю1 могло поместиться штун 
пять малорослых п трое та:кпх, 1\ак тетушка». 

Вот па этой-то бричне п отправляются в путь Шпопь
ка п его тстушl\а. 

Есть в :пой ncpnoii с.атнрпчесноii повести Гоголя и 
тройnа - подстат1> бр11ч1\е: «Около полудил Омелыю, 
упраниншпсь оноло брнчю1, вывел из конюшни тройну 
лошадей, пемного чем моложе брпч1\п, 11 начал прпnлзы
вать нх всрl'ВI·\Ою I\ nслнчсствепному энппажу. Иван 
Федорович 11 тстуm1\а, одпu с лenoii стороны, другая с 
правоii. влезли n брпч1\у, 11 опа тронулась. Попадавшпесл 
па дороге :мужпю1, вндя тююй богатый эl\11паж ( тетуш1.;а 
очень редко выезжала в нем), почтптельпо останавлпnа
дпсь, снимали шапки и n:~анялпсь в поле». 

120 



Нак видпм, перед па~нt пе та символнческая птпца
трой1ш, ноторой Гого.тrь пропоет uпослер,ствпн cnoii nl{ox-

u ,.. v 

новепныи гимн, в ооразе 1\0ropou nоплотпт свою мс(пу 
о пшвой, обновленной, быстро несущейся вперед России, 
а тройна впо.тrне реа.Тiьная, достоверная, троii.ю1 едnа-сдва 

передвпгающая ноп1. Этоii тpoii1ie пона:~обп.1ось ;:хна чаев, 
чтобы достпrнуть дома Грпгорпя Грнгорьсnнча Сторчс•1пю, 
пахп;~:пnшсгося от хутора Шпоныш n пят11 nrpcтax! 

Ес.-:Jп хотпте, перед памп обрааы, 1юторые то;r\с ~.rожно 
псто.нювап1 I\aii своего рода сн:\шn.1ы. IJ допотnпшн1. по
луразnалпвшаяся брпч1ш, п тpoiiha «пe:\rпnrn ЧР:\r мо,.;юте 
UpHЧIOI» naii бы О~1ПЦСТВОрЛЮТ CUnoif OТC''T<l.l(l('T!~ l\ЧT!f1i -

с.1е-rле псредвпгаюmrii воrн, (<.1ст.нщrй1> nпс·р~;~ cu с.ко" 
ростыо". две персты в час. 



ГЛАВА ЧЕ!ВЕРТАЛ 

"КОМИЗМ 

КРОЕТСЯ ВЕЗДЕ" 

1 

бодренпый поддерж1,ой Пушкина и читатель ... 
сnим успехом «Вечеров на хуторе близ Дикапь" 
IiП», Гоголь с удвоенной энергией принимается за 
литературную работу. Он обуреваем новыми за" 

мысламп, 1юторые связаны па первых порах с дальней" 

шим продолжением столь успешпо начатого цинла. 

Прп этом творчество Пушю1на становится для Гоголя 
своего рода путеводной звездой, а сам поэт - советчиком, 
другом, мудрым наставнн1,ом. Отныне все думы молодого 
писателя «поверлютсл» ПуmI{ИПЫl\r: высонп:м граждан" 
с1,им пафосом его сочпнеппii, его безошибочным эстетп" 
чес1п1.:"11 внусом, его поразнтеJ1ьной требовательностью к 
себе. 

Донуыентальпые подтверждения тому, нас1юлыю ув" 
лечен был Гого.11ь тnорчество:\1 Пуш1а1на, легко обнару ... 
ilHITЬ в его переппске тех лет. 

Тан, папример, сообщая сnоему другу А. С. Данпт:~в· 
с:кому в шутлпnой фop.:'IIe о появлении первой нпип1 
«Вечеров па хуторе близ Дш-шпыш» ( «Порося мое давно 
уже вышло в свет. Одпп эк3е~1пляр послал я н тебе n 
Сорочппцы ... Одшню ж, на нсшшй с.11учай, посылаю тебе 
еще одпн».), Гоголr> тут псе добnnляет: «Оно успело уа'е 
заслужпть славы дань, ь:р1шыс то.тпш, п~ум п брань)) 

:<х, 21з). 
Последняя фраза, ню\. впдп:м:, с.одержит строю~ пз пер~ 

вой гдавы «Евгеппя Олеппно>. 
В ппеьмс к тому же Дапuлсвс1юму от 10 r.iapтa 1832 го

да Гоголь говорит: «Посыдаю тебе вторую нпиж1-\у Вече· 
ров и наудачу Онегина. 1\t1ожет быть, у вас в гдуmи его 
еще не читали. В тако}I случае, .ты обомлеешь от радости 
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п, всrпо, пе naiiдC'mr) слов, че:\r вырnзпть мпс C!JOIO 

блаrо~арIIоСП»> (Х, 224). 
П рпnедспныс строк11 весь:ма по1\азатсльны: Гоголь ра· 

дуется пошз:тенпю пoc.'Ic;::i;нeii, nocь:\юii r:таnы «Еuгеппя 
Опегnпа» ;::~;аже боJ1ьше, че~1 выходу coGeтncпнoii кнпгп. 

Нес1юлы-\о рапьше, посылая А. С. Дюш.1свс1.\0~1у «Се
верные цветы па 1832 год», Гоголь пишет: «Тут ты пall: ... 
дешь Язьнюва так прелестпьп1, кан еще 1п11шгда, Пуm• 
кпна чудную ппесу «~Iоцарт п Са.11ьсрп», n котороii, кро
ме яркого поэтнчес1юrо создаппя, такое высоное драма· 

тпческое псnусство". » (Х, 217) 
Отношение к Пушнипу, его творчеству яnляется 

для Гоголя своеобразным нритсрпем оценни людеii, их 
художественного вкуса, их уровпя эстетического раз

вития. 

30 марта 1832 года в письме R Дап1шевско:му оп весь" 
ма ироппческп отзывается о Нукольппnе, о его трагедиях, 
о его <mеобьппювенно благородных» героях п выспреппых 
сравпепнях. И добаn.ттяет: «Пушnпна все по-преrкпе:>1rу пе 
любит. «Борис Го;tупов» ему пе нравится» (Х, 228). 

В то:'\1 же пись::не Гоголь ппшет о безмерной глубипе 
поэз1111 Пушнина: «."она пе вдруг обхватпт нас, по че~1 
бо:~ее вr:~ядываешься в пее, те~r опа более отнрывается, 
ра:шертывается п наконец преnраrцается в велпчаnый 11 

обшпрпыlI 01\еап, в которыii чем более вглядываешься, 
тем оп 1\ал-\ется необъятнее".» (Х, 227). 

l\or;i:a Дапплеnсю1ii выс1шза:1 по адресу Пушюша I\а
юrс-то I.\рптпчесюrс замечаппя, Гоголь тут же nстунплсл 
за любимого по::>та: <(Да зачем ты нападаешь на Пушкппа, 
что оп прнкпдыва:тся? Мпе 1\ажется, что Байрон r1mpee. 
Оп сл11ш1юм жаро1\, слиш1\0~1 много говорпт о люGnп п 
почтп nсегда с псступлеппем. Это что-то подозрпте.1:ь1ю» 
(Х, 252). 

В этп годы Гого:rь пе толыю по-преif\пе~1у увлечен 
тnорчестnо~1 Пуmюша; оп часто встречается с поэто~1, 
беседует с ппм, интересуется его плапа:мн. 

Пуптпн со cвoeii стороны цеппт мпеппе Гого.1н, по-,., 
слящает его в творчесю1е за:мыслы, рассf\n:~ьшает оо пх 

осущестnлеп1пr. Tai~, 8 мая 1833 года Гоголь сообща~т 
Погодпну: <( Пушкпп уже почти кончил <(Историю Пуга
чева». Это будет едппствепное у нас в это~r роде сочппе
ппе. Замсчательпа очень вся жпзпь Пугачева. Интересу 
пропастr,! Соверmеппыi1 роман!» (Х, 26й) 

Пе мепьшпii пптерсс прпявляет и Пушштн по oтнnшe
UIIIO I\ творчее1юu деятельности Гоголя. Он захо;J;пт к 
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Гоголю домой, с удовольствием слушает его рассказы, 
ПСI\репне смеется, поддерживает его ппвые за.мыслы. 

Вот любопытный рассказ Я1\пма Нпмченко (слуги 
Гоголя) в зап11с11 В. П. Горленко: «Раза два в педелю у 
Гоголя собирались гостп по вечера;\1; соберутся, бывало, 
спдят долго. Бывалп часто зе~1.1ю\11; нз прочих Пуш1ш11 
бывал, «генерал)> Жу1\овскпй, «полковн11:ю> Плетнев, 
«еще много, позабывал всех». <сПушю~п заходпл часто». 
Небо.ТJьшого роста, 1\урчавый, рябоватый, не1\распоыii, 
одевался странпо, ное-ю1к. К Пуппшпу, бывало, па неде
лю раза три-четыре с запиской хожу пли с п11сы1ом» 1• 

Г. П. Даннлевс1·шй, посетивший Васильевку через не
сколько месяцев после смерти Гоголя 11 беседовавший с , 
Якимом, писал: 

«Узнав, в 1837 году, о смерти Пуш1\ина, он неутешно 
плакал ... 

- О чем ты плачешь, ЯJ\им? - спроспл его I\То-то пз 
знакомых. 

f\ак же мпе пе ПЛ(Шать ... Пушюш y~rep. 
- Да тебе-то что? Разве ты его знал? 
- Нак что? И знал, 11 жалко. По~шлуйте, оп11 так 

люби.111 барина. Бывало, снег, дожд1) 11 с.1якоть в Петер
бурге, а они в своей шппелы\е бегут... сюда, в Мещан
скую. По целым ночам у барина просшкивали, слушая, 
I\aI\ паш-то чптал им свои сочпнсппя, лпбо чптал ему 
СВОП CTIIXП)). 

Далее Г. П. Дапплевс1\пii пишет, что оп ста.::1 расспра
mпnатr) Яю1:ма о времени знаномстnа Гоголя с Пушюптым. 
<с По словам Я1\Иl\Ш, П ушкпп, заходя 1\ Гоголю п пе за-,.. 
ставая его, с досадою рылся в его оумагах, желая знать, 

что оп написал нового. Оп с любовью следп.1 за развитием 
Гоголя 11 все твердил е~1у: <сП11ш11те, ппшите)), а от его 
понестеii хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый п 
в духе)> 2• 

Попачалу могут удивить слова о том, что, заходя н 
Гоголю и пе заставая его, Пушкин <се досадою рылся n 
его бумагах, желая зпать, что он написал поnого)). 

Но и это свидетельство Якима Н имченко, по ncei'1 
nероятностп, соответствует действительности. Подтвержде
ние ему находим в дневuпке А. О. Смирновой: «Сверчш\ 
пришел поговорить со мной о Гого.'lе: оп провел у него 
в:ескольl\о часов, пересмотре;~ все его тетрад11, заметки, 

1 Гоголь в воспомпваппях современвmюв, с. 82. 
1 Т а м ж е, с. 459-460. 
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все, что оп записал во npc~IЯ пуТ(\ШССТГШЯ; оп ПO{HliReB 

все~~. чтu Гuru.тть под.истн:1 1н1 простrанстне мei+~;_i~· If o.1-
тnвoiJ И ll~тcpбypro~t, ПOTU~IY ЧТU UU уловп.11 даi-1\е раз• 
гоuоры, типы, пеilзажп п ЧL'fНЫ раз:1пч11л меащу паселе· 
пнем северным и ютuым (хох.:1а~111) » 1. 

Су;.1.я пu этоii заппсн, 1Iу1шшп персоютрс.1 гого.1св
сЕ11с тстра;~п в отсутстn11е Гогu:ш. Вря;~ :н1 тот ;ia.1 uы 
CiHI ucc CBOII черновые 3Ш11JСН ( u TO~I ЧJIC.1C сдс.-:~аппые DO 

врс~fН. поез,J.IШ) «па прос~1nт1н П~·ш1шпу. Cнoprii nссго, 
uн бы уп\ l'~IY что-то оттуда HJIOЧIIТ(l.'I. А тут: (<ПC'{J(.'C~1oт
pL'.'I пес cru тстрадп ... » Нсроатно, ncc Gы.~ю пмсшю та1\, 
l\НI\ ГОПО рп:I fl IOJ::\I. 

О том, что Пуш:ю1п tiacтo Gьшал у Гоголн до:\1а, свп
Д(~тс.11ьствуют и письма послсдпсго к поэту. Вот одно 
пз пнх: «Еслп бы вы эналп, RaI\ я жалед, что застал вме
сто вас одну заппсnу вашу na моем cтoJie .. Минутоii .мпе 
бы nозвратпться рапьше, и я бы уnпдел пас еще у себя. 
Ila другой же депь я хотел непременно побывать у вас; 
но ... » llo Гоголь забо.1ел. Завершается пIIсьмо тшюll: фра
зоii: «Теперь пана.мест до свиданья! как толыю мне будет 
.пучше, я яn.чюсь к ва~о> (Х, 290-291). 

Друiнесl\ое, постояппое общен.ие с Пушl\ппьв1 продо.1-
жаст от1зыnать на Гоrо.1я в высшей степенн благотворное 
nоздеiiстnпе. J3 roлone его теснится множество замыс:юu, 
1\оторые оп жаждет реалпзовать. Планы его разнообраз
ны: тут п стремление написать «Историю l\lалоросспи», 
11 намерение падать обшпрпое сочпненне под названием 
«Земля и людп», п неуемная тяга к литературной дсн
тслъностu. 

Побывав лето:м 1832 года на родппе, n Васнльевnе, 
Гоголь загорается желанием продолжить «Вечера па ху
торе блпз Д1шанъю1». Заннтпя псторпсii Малоросспн на
стойчпво подталкпвают его I\ работе над псторпческой 
повестью. Петербургс1п1е впечатления дают толчо1\ новым 
замыс:Jа:\1, подсназыnают 11овые образы 11 сюжеты. 

Нюше-то время Гoro.riь нахо,J,1псл па распутье. Он не 
может репппь, за что ему nзлтьсл в первую очере;1ь. 

I-tаза.1ось бы, преп\;:~:е всего следует продо.'1тптъ «Вечера», 
прппнтые t:i1тaтc.1л:'.III сто.1ь nосторжеппо, выпустить нх 

третью I·шпгу. Одпа~\о по здравом размышлеппп ппсат(':1ь 
решает этого пе де.1ать: оп не хочет заюв~атьсл перепе

вом паilдепного, он чувствует в себе силы для созданпя 
чего-то бо.1се ваilпюrо, более значптельпого. 

1 Ш с n р о Ii В. П. :Матерnа.11ы д.:ш бпографnп Гоrо.1я, т. 11 
с. 324. 



1 февраля 1833 года Гого:rъ ппшет Погодппу: «Вы 
спрашиваете об «Вечерах Д11капс1\IIХ». Черт с пи:мп! Я пе 
издаю п:х. И хотя денеп\ные прпобретеппя были бы не 
лпшппе для меня, но писать д.т~я этого, прибавлять сказ
.ю1 пе !lюry. Н1пш1\ не имею таланта заняться спекуляцп
оппымп оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих 
«Вечеров», п вы то.1ыю папо:мпп.111 мне об этом. Впроче}r, 
Смпрдпн отпечата.'1 по:пораста ЭI\зе~шляров 1-й частп, 
пото.:ну что nторой у него пе покупалп без первой. Я п 
рад, что пе бо.1ьше. Да обрекутсл оnп непзвестностп! 
ПОI\а)fест что-нибудь увеспстое, ве.11шое, худол\ппческое 
не пзы;:;:ст пз ыеня. 

Но я стою в бездеiiствпп, в пеподвшкпостп. Мел1юrо 
пе хочется! нелшюе не выду~1ываетсл! » (Х, 256-257) 

П рпвс;:t.еппые с.1ова сю~дете.'lьствуют о тo!lr, что внут
реппе Гоголь уже «перерос» cвoii первыir прозапчес.ю~ii 
цпкл. Молодой писатель созрел для более значительных, 
бо."!ее весо.:ных тnорепнй. Оп у11\с пе хочет смеяться по
прежпс~1у. Оп собирается пспо:r~ьзоnать с.мех д.тrя решения 
более серьезпых идеiiпо-худоп\естnсттпых задач. 

Вс.по:мпная впоследствнп о тоl\1 в.111яппи, которое 01\а
зал па пеrо Пушкин, Гого.1ь прпзнава.1ся: «Я увпдел, что 
в сочппенпях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная 

зачем. Если смеяться, тан уже лучше смеяться сильно 
11 над тс!l1, что действnтельпо достойно осмеяп1>я всеоб
щего» (VIII, 440). 

Вот эту цель 11 ставит перед собой отныне Гогол1> -
:комический писатель. Он предпочитает С:\rеяться силыю, 
то есть стремится превратить смех - в оружие. Оп ищет 
та~\пе объекты изображения, которые представляют собой 
обществеппый пптерес, ноторые достойны «осмеяния 
всеобщего». Инымп словами, он превращается в созна
тельного ппсателя-гражданппа, писателя-борца, ппсателя
сатирп1~а. 

Rогда в 1\1Iоскве был задуман nыпус1\ нового журнала, 
ноторыii должен был противостоять « Бпблпоте1\е для чте
ппл», Гоголь в ппсьме 1\ Погодпну советует, чтобы в псм 
было «1-\ак :можно более разнообразия», п добавляет: «да 
чтобы c~rexy, смеху, особенно прп конце. Да и везде не
дурпо наmппговать пм листки. И главное, пи1шк пе I\0-

лоть в бровь, а прямо в глаз>) (Х, 341). 
В данных словах фантическп выражена программа са

мого Гоголя. В новых сво.их сочинениях он стремится 
колоть «прямо в глаз)>. И в этом намерении неизменно 
находит поддержку и одобрение Пушкина. 
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2 дс1-шбря 1833 ro::ia Гого:ть чптает 11уш1·шпу то.1ы\О 
что зю\опчсппос пропзnс;т.спне - «Ilonecть о то:н, l\aK 

поссорплсл Иnан Нuаноnнч с Иnапом Н пюнfюроnпчс:\I)>. 
Поэт прпп1в1ает его с г.осторгт.1. На дpyroii день он за
писывает в свое~~ дпеnшн~е об этом чтеuнн II дает поnестп 
Гоголя та~iую оценну: « ... очен1, орнrппалыю п очень 

смешно» 1• 

Надо лп разълснять, что подобное мнеппе великого 
поэта имело д.1я Гоrо.1п огромное значенпе? Оно поддер
;юша.~о молодого пнсате.1л па пзбранпо:\1 п:м путп, под~ 
тал1·швало к вовьв1 замыслам, новым сатпрuческпм 

тr.оренпям. 

D эти годы Гоrо.1ь, по воспо~1пнап11я:\1 совре:меппиков, 
пеизмеппо весел, остроу:\1ен, снлопеп к антпвnому вое" 

приятпю 1юl\1ичес1-шх сторон жпзнп. Оп с жадностью слу
шает рассназы о ко~1пчесю1х пропсшествпях, случаях, 

rшзусах; с увлечеппем излагает их сам. «Быть может, сам 
того пе замечая ... )>,- ппшст В. Л. Соллоrуб о Гоголе 
30-х годов,- он увлеnа.r~сл <(бпвшсii в нем постоянно 
cтpyeii неедолпмоrо номизма » 2• 

Пушнин в этом отпоmенип был для Гого.1я пдеадьпым 
с:rушателе:~t1 п собесс.:~:пшю:м, пбо ca:\f остро воспрпнпмал 
1ш,1нчссnое в жпзпп п n лптературе п смеялся 1.1скреп

ш1::\1, rpn:ш·m~1, заrазпте."IЫТЫ:\1 смехо:\1. А. С. Дапп.1Jеnсю1ii, 
прнсутствовRnm11l1 прп разговорах Гоголя с Пушюшым, 
nспомппал nпос:те;(ствrш, что его особенпо пора;нал в 
Пушю1не <(д:о.1го пс выхо,:щвшпlr П3 па.:\lятп совершенпо 
дстсю1if, :шдушевпыii с'1ех» 3• Об это:н шс ппсал п 
В. А. Сод.1огуб, от~1счап, что Пуплшп с~:ея.1ся «звон1·шм 
;.tетс1..:пм С:\1ехо~1)>. If ш1а·а~: <( ••• Пупrюш снова рассмеялся ,.. 
сво1в1 авопкп~, l\IОЖПО СI·шзап,, ауоастым r~1ехом, таl\ nan 
nп вьп~азьшал тог~а два ряда белых а раuс1ш:х зубоn." » 4 

А. О. 11 1\. О. Россеты, прппо~пrпал раз:111чные эппзо;хы 
нз iI·а1зпп Пушютна, свпдетел r)стnуют, что поэт рn:чн~:ншсл 
<(rn,1ы:it1 rpo,шn'' п С[l~1ы~1 чпстоссрдсчпьвr хохото,1», 

l1 TT()I\:lTllv'ТCЛ со смеху», раСС:\IеЯ:IСЛ «CDOП~I ПрСI\рDСПЫ~I 

хохотом» 5• 

1 П у ш 1\ п п А. С. Собр. rоч. n 10-тп то~rах, т. 5, с. 543. 
2 Гого:п, в воrпо~шшшплх соврсш~пвшюп, с. 77. 
3 Ш сп р о Ii В. П. ~[атеrпа:rы д:rя бпоrр<нiнтп Гоrо.1л, т. I, 

с. 363. 
4 А. С. Пуmкпп в воспомппаюшх совре~1епш1.ков, т. 2. М., 

Художrствеппая пптсратура, 19i4, с. 312. 
5 Там: ш е, с. 313, 315. 
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В 1833-183-1 годах Гпгп.тть rаботает многп, разпосто ... 
ронпе, п:юдотлорно. Резу.111.татп~1 столr~ nапряжснпоii дсл
тельпостп лш1л11сь дnа сборншш - «1\Iпргород» 11 «Ара
бесю1» (:na;nдыii - n доух томах), nышедшне n пача.1е 
1835 года. 

Сvортншп эп1, I\aJ\ нзвrстпо, довольно пестры по 
cnoc1\ly состаоу. Особсппо «Арабесюн>: в ппх nпш.111 по 
TO.lbl\O пеI\ОТ()рЫе нз BIIORЬ 11i1ПllC31IHЫX ПOBCCTC'ii, по 11 

статы1 пнсатс.тш, посвящеппыс всторнн, 11с1\усстnу, :ппс

ратуре. 

Вместе с тем каждый пз пазоаппых сборпшшв об.1а
дает опре;::~:е.1е11пьв1 едпнстnо~r: вкттюч(mпые n ппх сочнпе
пия Гоголя Jtuпо.111яют 11 «оттеняют» друг друга, создавая 
в' соnоl\упностн нечто це.:юе. 

Ха рш·:терная особенность обопх сборппкоn состоит в 
T'HJ, что ccpt1t'::J11oe ~1ссто в ппх запп~1ает сатира: писатель 
продо.Тiit\11.л «11сс.1сдовап11с i1шзнп н нравов свонх сооте

чествеппнков», столь успешпо пачатое n «Иване Федо
ровиче Шпоны\е». 

Другая ХараI·<ТСрПаЯ Черта ЭТИХ СuОрПШ\08 за~..;;поча
JН1СЬ n том, что ош1 ;11Iамспоnа.111 собой переход Гоголя 
от ро2'1аптпчесю1х пршщппоn нзображсннл жнзнн -
1~ реа.111стпчесюв1. 

Здесь il\e - в одном пз то~1оn <u\рабсс01-\ 1) - бы.1 опуfi
JП'Шоnап теоретпчсс1\11ii ~mппфест Гогп.1л-рРа.тт11ста: rтап.л 
« Нес1шль:nо с.1ов о П ушюшr. 1>, yil\C упомпнаnшаяrн n прr
дыдущей г.ТJаnе. Ппсате.1r1, рn:~~·~1еетсп. еще пе употрсб· 
пяет слова «рР::~.1нз~1», пn оснuвныс прнпцнпы реа.1пстн-

11есного пзобраi1\снпн il;н:зпн схватьшаст 11 фор~1у.1пруст 
удпвптельно точно. 

ПрпверiI\епцы po:\IallТil3:\H\, Ш\1\ 11звестпо, оuраща.ппсь 
прежде всего п г:швпьа1 оuра:юм 1-< необыкнове1iно.1tу n 
дейстnительпостп: экзот11чесюп1 странам, пеобычпьп1 
rероям п событпнм н т. п. Гого.1ь, оппраясь па пос.1еднпе 
пропзведенпя Пушюша, оGоспоnываст правомерность п 
веобходп.мость обращешш пнсате:теii J\ обыкновенной 
11еизни. При :этом он отлпчпо пошпн1ст, что пзображать 
веобыRновепнос легче: «Н1што пе станет спорпть, что 
~11кий горец n своем воппстnеппоl\1 ROCTIOl\Ie, nольпыii Ral\ 
воля, сам ceGe 11 судпл п rосподпп, гораздо ярче накого-пп
будъ заседатс:~я, 11 нес~ютря па то, что оп зареза.тт своего 
врага, прпталсь в ущсльп, 1и1п вы;псг це.~:ую деревню, 

однако же оп бо.1ее поражает, сильнее возбуждает n пас 
r~астпе, нетели наш суд1)я в истертом фраnе, запачкан
RD:М табюю~1, который певuпньв1 образом посредством 
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справок и выправок пустил по миру множество всякого 

рода крепостных и свободных душ». 
И тем не менее Гоголь решительно высl\азывается за 

расmпреnпе :круга явлений, :которые должны находиться 
в поле зрения писателей. И «дп:кпii горец)), и <(судья в 
истертом фраке» - <(явления, принад.rrе1"ащие 1\ нашему 
миру: онп оба долih!Iы иметь право па паше внимание, 
хотя по естественной причине то, что мы реже видим, 
всегда спльпее поражает паше воображение, и предпо
честь необыl\новенному обыкновенное есп> больше ниче
го, нроме нерасчет поэта - нерасчет перед его многочис

ленною публикою, а не перед собою. Он н11чуть пе теряет 
своего достоинства, даже, может быть, еще более при
обретает его, но тольl\о в глазах пемногпх истинных це
пптелеii>) (VIII, 53). 

Из рассуждений Гоголя следовало, что ,и писатель 
номичесl\ий, сатирический до.т~шен обращаться прежде 
всего J( обыкновенной действите.л.ьности, :к обыкновенной 
жизни, а не завп~1аться отыснпванпем смешного в нео

бы:кновепных персонажах и необычных фа1\тах. 
Весьма по1\азателеп в этом смысле разговор между 

Гоголем и С. Т. Аксаноnым, произошедший в 1832 году 
п воссозданп'ый в воспомипаниях последпего. Гоголь тог
да хвалн.1 Загос1:-а111а «за веселость, по сказал, что он не 
то пишет, что следует, особенно для театра». <(Я,- вспо
минает Л1\сююв,- .ттепю:мыс.лспно возразил, что у пас 
ппсать нс о че,1, что в свете все тю\ однообразно, глад1ю, 
прилично и пусто, что 

... да ще r·лупост1т смешной 
в T(?ue не встретишь, свет пустой~. 

Одпаl\о Гогол1) не согласился с этим. Оп посмотре.тт па 
своего собеседника <(J\al\-тo значитолыю» и сказа.'1, что 
«:это неправда, что J\о:м11::1м нроется везде, что, ппшя по

сред11 него, мы его не в.11д11~1; но что есл11 художнпl\ пере

несет его n пс1\ус.ство, на сцену, то мы if\e еами пал собой 
буде:м nа.1яться со смеху и будем дивпться, что прежде 
не за :меча.тш его» 1• 

Бсзгранпчным, ПСllССЯl\аемым ПСТОЧППl\ОМ IIOMll3M8 

Гого.т1ь счпта.тт всю 01\ружаnшую его действптельпость, п 
прсшде всего ту обыкновенную ;ю1зпь, ноторая многим 

1 А " с а к о в С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., ГослитИ'J
дат, t956, с. 153. 
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казаJн1с1. с.овuршеJJно нeдuc.xo~.uoii внимания nu.сате.лсй и 
воссо;щан ил в худо1-нестнс11ной ;1итературе .. 

~ще одно важнеiiшее по.:юженис Гоr~о;ш з.а.нлючn.т~осr. 
в том, что /1\И3НЬ ДO.."linШl и:юбрашат~.ся rшсап•;1я.ми n се 
истине, та1юй, I\~Ш nна естh на самом дел~. <(Масса п~б.
ЛИJ-\И, представлнющан в :111це свое~ Hi.Щllю,- е1,азано R 
статt,е,- очень странна в своих ;ке.чапинх; опа крич111: 

иаобра:и1 пас та~\, 1'.tll\ мы есть, в совершенной истине ... 
llu попробуй поэт, послушный ее uе.:1е1111ю, изобраапт1. нес 

" ,.. . 

в соне ршенпои истине и тн к, на 1-\ uы.110, она тотчас :Ja го,.. 
вuрит: это вя.110, это c:raGo, это не хщюшо, это ннма.~о нс 
11uxo;1\c на то, что бы.r~о. Ма..сса народа похо;1•а в ~Но\.1 
cJiyчae на жснщ1ш~·, пр1шазывающую xyдOiI\HИny нщщ-

,.. .. 
сонатr. с сеоя портрет совершенно похш-ю~и, но горе Рму, 

сс.чп он пе уме.т~ Сl\рытt, всех се недостат~юв» ( VI II, :12). 
Гоrо.т11, ео;Jнаt>т, что писате:1ъ, рисl'-нувшиu парнсовнтrJ 

своих соотечсетвен11111\оо правдиво, fieз прпщ)ас, ставит 
себя в очсн•) трудное по:южение. И тем пе менее он 
паст;:~нваст на тсаt, что il'И:JIIla до.т1;юш и;юбj)а/1\RТI.сл 
~в совершенной истине)>. 

llMPHHO ТНIШЙ 11 Пр(:'ДСта:1а деiiстните.ТJЫЮСТЬ D IН?ВЫХ 
прои:-1недt'1шнх самого Гtн·о.~1я. Писате.11ь не cтaJI с1\ры1:1ап.J 
унид(_•нные им недостнпш; nн рпсова.тт совре~1енную ж11:ш1, 

т~н;ой, J\i-Н\Она она ест1 •. При :этоУ правдивое изобраа-\снис 
;нианн и нрююв оt\ру.;.юнощсго общества зачастую oiiopa· 
чина.лос 1) сатирой. 

О сатире н <•Миргороде» 11 в петербургсю1х повестях, 
перuыс Jt:J J\nторых nы.:1и ванечатапы в «Арабсс1шх », и 
пойдет тепер1. речh. Оба ~·nазанных сборню\а появи.1исh 
по•1ти одноnременно; «Арабесни>) даже нес1-\олыю рапын~ 
~l\lиpropoдa». Тем не менее да.т1ьнейший разговор о сати
ре Гого.~1я нyil\Ho 1нtчап) с повестей мирrородс1-юго цш.;:1а, 
Jtбn они естественно, органично связаны с «Вечерами па 
хуторе ... )), nnд1·отон.т1епы 11ми и являются дальнейшим 

раавитием заяв:1енных в них творческих пр11нципов ( nы
пус1\йЯ «~'fирrород)>, сам автор сче.1 необходимым шнш
сатr) на т11ту.:1ыюм ~1исте: ((Повести, с.тrу;нащие продол
жснирм (1 Всчсроn па хуторе u.1иа Диюшы~И))). 

2 

Сборп~щ (<М11ргород)) отнрываетсн <\Старосветсliими по
ме1ци нам и». 

Нш< nо;ш1ш анмысе.~1 :пой понести? Что послу;1а1.10 
ТОJ1•1но.м н се написанию? Н'1! '\OR тот 11<иэnс1шый материал1 
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i.o·тo1>ыii 11а111~л n Jl('H соо~ oтpin.tenи"f· Еы.1R ли у П'lюев 
uo11t•cт11 протопшы? 

. l la UC(' ;)ТН вопроёы OTDl'ТllTl1 трудно. Дoli}'MCllПtЛЫIJ.&1:. 
мат{'рна.rrоn, 1ю:Jво:1нющ11х заr.1янут1. в творчес1~ую лабора

тор1110 1111сап·.~ш, ПОЧТ&I нс OCT(t..:JOC '·· 
В11 f)(Plt.'.м. m11ос.итс.:1 ыю прототипов 1шe-t\al\1te дt1н11 ыо 

{•ст1,. Толыш оче111, уж рааноречивые. Tar\, nапримРр, 
Н. Л. H~'.'llHll 11oлai·a.:r. что п1ютотппам11 Афанасин Н 1~а
nов11ча н Jl~·.~11.XPJШll 1f1ншоо11ы бы:нr ;xe;t. п11сате:1н Лфа-
11·аснii Jk~11.я1101шч 11 {•го iJ-t{'Шt 1• ll. Н. llle111101\, ушшинуs 
or. :•том cooupaжP111t11 11. А. J\у.111ша, доба1ш:1: « llo дру-
11н1 СН{'J{е111н1м протоп1шн1 Лфu11ас11н Jlнаrюв11ча 11 Jly.'11.
xep1111 1 l ва1ю1111ы Gы:ш ста pu 11 lill аа PY-lllbl{', СО('{' ;tи ]'оп•-

.. •) 

.Чt'JP) - • 

tЩР одна BPJJCHH co;tepiIOITCЯ н ПOC(l(HllШHllllRX: 
С. В. Наппист-С1\н.1011. Рассl\~ыы 1шя о то.м, l\aJ\ 011а и ('О 
u.'1и:J1шс Ра;щ.r111 в 1·ост11 J\ ро;~стненшtt\а~t, МР:\1уар1н·т1;а 
n<-tмечаст: <clla 110.1окинt.> доропr, и ~1а.аРныюм rород1•0 
l\1 иргородР, мы оста11аи.r111иа:111r1. ofic.1aп. 11 nор:мнп. :ю-
111aдt•ii у старичl\оR, наших зна1·•(шь1х. Брошюных, 1шторые 
с.-н11:111лись в то 11рР~1я Y1lHRllTP:1 ыюю добротою и х.r~Рr.о
С(».11.стно:и. 

Стари~\ н стар~·нн•а истµеча.111 нас нсР1-да с бо.1ы1шм 
ра,.1у111ием JJ 1ю :ша.'rн, Ч('~f и 1.;ai.; вне )тостить. Ч~·п. ли 
11t:• нх описа.тт 11. В. Го1·0J11. в coocii поn('стн <(Старосвет
еl\Иt> ПОМ('ЩИl\И>•. Ilo:tъP:lif.\aЯ }\ ~1а.r1рш.1\ому ДО~IИl\У их:, 

"" " мы внде.r~и всс1·да ста р111\а с труоочl\ои п ру1\ах, высо1юго 

рнста. с пµав~1л1~ны~111 Чt:'J)TiHШ :шщ:~. ныра;1-tаnши.ми и Уи 

11 доброт~', с11дРНШf'ПJ на просто:\1 дерснянном 1\рылечшt 
с нt"fiш1ьшим11 сто.'lб111.;1нш; он прннет:шно встречал нас, 
liJBO;lll•l в l\13.'l{'JIЫ\yю, 11113('НЫ\УЮ 11 :мрачную гостиную с 

наюаr-то постоян11ьi~1 особенным запахо~1 .и с широкой 
дt.•реннппой дnер1.ю, наданuншеii прн nся1юм nxo;i;e и вы" 
.ходе уmасный Сl\(НШ. · 

Т~·т il\e радостно встреча.rrа. перева.тiнваясь с 1ю1·и на 
11огу. добрая стар~·шl\а. tч·о жена. небо.1ы1юrо роста. тол" 

,,... 
с:т~нын1я, с ~Н1ЛРНЫ\1в111 свет.10-1-tар11м11 г.1аза~111 п ауоами, 

напере,111 nыдавапшн~шся, urатаи1111в111ся. 1.;a1-t I\.1авиmи, 

n.o время разговора. Одета она была всегда в с1пцево0 
п.1аты', с ч11стN1ы-\1п1 uе.1ы~1 п.,аточl\0::\1 па груд11 и па 

1 J~ \r ;J п ш 11. л. Запнсrаr о Н\ll:JRrf пш~О.1'1Я RacИ.'11...('Rlf<f::t Гu--. r ') ,_ 
rо:тл. т. , с . . J- J. 

· · ! 111 l' 11 р о ., ll. И. Мап•рнаш.1 для G~юrр1.н{н1и Гоrод.я, т. I, 
с. ~~ .. 
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голове. Она жила, можно сназать, только для добра. Наж" 
дую субботу пеклись у нее всякого _рода калачи, хлебы, 
пироги и полной телегой отправлялись в городскую тюрь
му для раздачи нnщим, толпа которых онружала дом ее 

в этот день. 

При наших посещениях она больше всего хлопотала 
о то:м, чтобы изготовить нам чудный малороссийский 
стол п накормить людей и лошадей наших» 1• 

Не будем гадать, наная 11з трех упомянутых версий 
ближе н истине. С1юре:й всего в каждой из них есть 
определеппая доля правды, ибо Гоголь в своей повести 
стремился пе н точному воссозданию каких-либо реаль
ных протот11пов, а к художественному обобщению. Его 
пптересовала жизнь поместного дворянства, исследование 

которой было начато в «Иване Федоровиче Шпоны\е»" 
И прообраз Пульхерии Ивановны, как говор.и.11ось, поя" 
вился уже там - в облине матери Григория Григорьевича 
Сторченно, кроткой ста рушни, умеющей отлично солить 
огурцы и угощать гостей всевозможными кушаньями. 

Почему вернулся Гоголь внов1) н этой фигуре, поста
вив ее в центр повествования? Почему дал в спутв.ики 
жизни столь же нропюго 11 безобидпого Афанасия Ива
новича? Что могло послужить толчном к вознинновению 
замысла повести? 

Еще осенью 1831 года Гоголь не раз обращался к ма
тери с просьбой отыскивать и собирать для него старин
ную одежду, «старинные костюмы малороссийсние» 

(Х, 209). 17 ноября 1831 года он благодарит Марию Ива
новну за ее «попечительное старание» отыскивать для него 

такие костюмы, просит прислать «маленьную роспись» 

того, что уже собрано, и затем добавляет: «Жаль, что 
у нас пет соседей каких-нибудь старосветских людей, от 
них бы, верно, можно было nощечиться многим. Но нас, 
как нарочно, сколько мне помнится, окружают модники 

и люди нынешнего света, у ноторых кроме чепцов да фра
нов ничего не увидишь, п нам, старым людям, т. е. мне 

и вам, маминьnа, не с кем п слова завесть о старине» 

,(Х, 215). 
Так появляется в переписке, а следовательно и в твор" 

чесном сознании Гоголя, мотнв «старосветских людей». 
Обрати~~ вдиманпе па такое обстоятельство: это еще не 
<(старосветские по~1сщп1->и»; это - «старосветсние люди»" 

1 Воспоминашш п рассназы деятелей тайных обществ 1820-.t 
годов, с. 318. 
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Пока они интересуют писателя не самп по себе, пе своим 
облnком и своей сущностью, а лишь 1\ак возможные вла
дельцы старинной одежды. 

Тем не менее подобные фигуры уже мельnпули в во
обра;l\ении Гоголя, уп\е заняли - хотя бы на время -
его впuмаппе. 

Летом 1832 года писатель ездил на родину, в Василь
ев1\у. Он проезжал через Миргород и, возможно, видел 
здесь старичков Бровковых, о 1юторых вспоминала 
С. В. Иапнпст-Сnа.11он. Оп жил нес1ю.11ыю месяцев в де
ревпе, где все дышало неподвижностью II застоем. Оп 
вновь наб.'!Jюдал здесь помещиков, жизнь ноторых :издер
живалась в праздности 11 лени. 

На I\акое-то время Гоголь 11 сам заразился этой не
подвижностью, этой ленью. По возвращении в Петер
бург оп HИl\aI\ не может войти в рабочую колею. В нача
ле 1833 года в письме к Погодину писатель сокрушается 
по поводу того, что работа пе движется, что оп стоит 
«в бездействдu, в неподвижности» (Х, 257). А через не
делю в п11сьме J\ Марии Ивановне появляются тюп1е 
строки: «Вы ппшете, чтобы я о себе писал вам. Что же 
та1юе писать? Ну, я, сдава богу, жив и здоров, чего и вам 
желаю. 1\огда проснусь, то одеваюсь; потом завтра~\аю; 
часа через четыре 11.1111 пять обедаю; 1югда iI\e наступит 
яочь, то ложусь спать; и та1\ каждый день проход11т. 
Не делаю совершснпо ничего; может быть, я из дому вы
вез с собою лень. 11 досадно, а ничего нс хочется делат1)t 
~(Х, 258-259). 

Вот эта трезвая са:мо11рон11я, это заостреппо-1юмичес
Rое опuсание того, 1ш1\ проходпт его день, возможно, п 

натолннулп Гоголя на мыс;1ь u людях, 1-ютuрые пuдобным 
образом проводят всю жпзн JJ. :Когда проснутся, то оде
ваются. Потом - аавтра1\ают; затем - обедают; позд
нее - уil\Iшают. А 1юrда наступает ночь, ложатся спаТ1 •. 
11 так пзо дня в день! К :этому сводится вся их жизпь, 
а точнее - uce их существованuе. 

Вот· тут-то, по всей вероятноспr, п всплыли в твор
ческом созпанuп писателя былые встречи с разл11чным11 
старич1шмп 11 старуш:ка)tН, 1юторые вели жизнь вподяе 

добропоря;~;очпую u псалооивую, но совершенно пустую 
и бесцельную. И Гого.т1ь создает произведение, посвящен
ное такой жизни. Речь в нем, однако, идет не просто 
о tстаросветсnих людях», а о «старосветских помещиках~. 

}·же в «Вечерах па хуторе близ Дпканьки» Гоголь 
ваявил о себе ка1' о писателе социальном. Это его качест-
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1'~ с tчце бол1.m~й силой прояви.~ось в повестях •Mмpr().ie 
рода)> и •АрабесQЮ). . . 

J 1 у;к-но ctia:iaть, что Гого.~.ь не то.11ыю следовал пюр
чсt·1н1м принципам Пушliнна; он развивал их дальше, а в 
.чем-тu 11 псресматрива.~1. Было бы неверным полагать, 
fiудто от1ю1ш~1111я Гоголя и Пунн~ипа - зто отношения 
пiш:al';l\нoro учt!ни1\а и строгого учите.1я. Нет, это та1юе 
содру;1\ество, при ноторо~1 ученш\ вое.принимает завt>ты 

ннстанни1ш тнорчесnи, вид11т в них. не нечто доrматичс

с1юР, а пр111·:1нше11ие к раадумью, н собственным 11с1\а· 
llltH М. 

Оuратившисr., l\aJ\ и Пуш1шн, н современной дсйстви" 
те:~ ыюсти, 1\ 11:Jучснию il\Jtaни и нравов своих соотечест" 

венншюв, Гого.1ь, однюю, подоше:1 к этому изучению в 
значитедьноii мере по-новому. 

Характернейшая особенносп, rоru.~н~вс1юго подхода к 
дейспште.т~ыюсти состоя.'lа в то.м, что худш1\ественное 

иссJ1е;~ован11с iJШзни и нравов дюдей он fioлee теснu снн
заJI с их сониальным пшюmением, с их место~~ на со· 

с.Jюн110-иерархичес1юii J1еств11це. 

В цt.•1пµе в11има1111Я писателя - социа.1ын1я стру1-&тура 
t'-ущестнуюЩС'rо оiiщества, соц11а.1ьнu-пс11хо:юrнчесю1е ти
пы. J lр1шц1ш соц11а:11,ности :1е;юп в основе иабранногu 
им способа т1111иаации. Он - uтпранноii пунJ\т при обри" 
совю~ геросн нонестнонанин 11 одновременно их внутрен" 

»и.И стера\е111 •. 
Само нн::11н1ние понести - ((Старосветс1\ие по~~ещи

ни)> - 1нн•т совершенно нсное прС'дстав.rrенне о тех сuни" 

м1ьных пшах, I-\Оторые занимают в данном с.1учае автора. 

Их собирательная хара~\тернстиl\а и отliрывает повестно
nаниt.•. Гuro.r11:. лююничпо, но точнu онисываст интсресую
~цую его соцю:шьнуrо группу: 4(Л очень шоб.ТJю с1\ромную 
жизнh тех уединенных владете.лt•й отл;а.~1енных деревень, 

1\оторых в l\lu.1opoccи11 uбы.1\ноненно нааывают старо" 
('Bt•Т<'IOIMII ••. ~ 11 Т. Д. 

Вот об :этнх в.1аде.1ьцах отда"1е1111ых деревен~. н пойдt.)! 
рсч1 •. Их жи:ш1,, нх нрнны и будет нсследuвнть писате.11,. 

И еще одно обстоя те.:~ 1.стно ера ау же бросаетсл в r.'1а
за: повесть (<Староснстс1ше по:ме11н1ю,р) янлнетсн отщю. 
венной, не;Jануа.'1111юва1111ой реа.1и:Jапи~й тех творчес1\11х 

n р~шципоп, о 1\оторых Гого:1ь гонор11т н стап,е о П уш• 
J<Иll<'. 

В са:мо~r деле: перед 1нн1и обыкновеиная жuJuь обы
кповениых 110 • .,,ещиков в ее 1юпседневности, обыденности. 
/Ни~нн,; nн рисоваинал п раuдиво, бt1а n рш-\рас и умолчюн1u. 



-... Эту COC'ltn "Т'n.ОрЧСС1\УЮ )'CTRllODl(Y - ria изоuрашепио 
0Gы1•новсuuой iки:зни - Гого.1ь нодчер1\ивает и в caмoii· 
пооести. Он 11еод1юiiратпо у11отреб.1яет са1111 эти с.1ова -
<юбы1\повепво», QOO обы1пюве1111ю)) п т. п. 

Мотив обьнпювенности J1:юбрап\аNю1·0 вознюшст уже 
в пр11вед~пноii выше перпой фраае понествовапня ( «ното· 
рых в :ма.1Jоросс11и об ы ., н о в е п п о па:-1ывают етаро
светс1-\uми ... :.). 
· В далt.вейшf'"I оп повторяется, усп:швается, нарастает. 
Он звучит даа\с ш.•с1ю:1ы\о Нi.ыоiiливо, но, вместе с ТРМ, 
ot1e111. определенно, очен[. последователыю. 

Лфанасиii Itваповпч, расспрашпвая гостей, <спо1-\азыш1л 
Gо.1ъшос любопытство 11 участие I\ обстолтел1.ствам ... аш:1-
1ш. удача-'I и 11еудач~в1, ноторьнн1 об ы I\ 11 о в с н но ин
Т('ресуютс11 всо добрые стар11ю1 ... » 

1\омнаты до11.11ша, в 1ютором iliи.111 Афанасий llna11oниq 
и Пу.1ьхерия Ивановна, были <сма.1епы-\11е, н11зенькнР, tш-
1;11(' Об Ы 1-\ 11ОR('Н11 О ВСТрС'ЧаЮТСЯ у CTHГOCJJ('TCIШ~ 
ЛЮ.1еЙ)) • 

. Сенн их дома по(пи до самоiо потолt\а напол11с111.t 
tС():юмою, 1юторую об ы 1\ 11 о н е н 11 о употр('бляют " 
l\Ia:юpocc1111 вместо ЩЮR)). 

Стулья в до~1е «был11 деревянные, масс11вньн.~~ J\al\11~111 
о u ы Ii 11 овен 11 о о~нчается старнна ... » 

lI рП1i33ЧИli, сое ;~llНllBШllCL С BOiiTOM, оuкµа,1Ы Bi.l.1 ~1 
Афанасия Инапонпча и Пу.а1.херню Ивановну самым: 
нем11.:юсердпьв1 обра:юм. ((Они за в с :i: и об ы 1\ по о<' " 
в 11 с BXOДllТI. в ГОСПОДСl\llе .ТJРСа, 1\31-\ в свои собственпыР, 
иа.Jе.1ыва.111 м1юif-t('Ство саней: и продава.1и их на б.111i1-\1Н.·Й:· 
я1н·1ар1\е ... » 

:Когда Афанасий Иванович утром выход11.1 на дома, 
11а дворе ~ему об ы ti н о R е н н о попадался пр1-шаачи1\. 
Он, п о об ы " но в е в и ю, BC1'}'1Ia:t с ним в разrо-

~ u ~ 

вор, расспрашнва.1 о раоотах е В<'.1нчю1шсю подроu" 

воrтыо ... » 
Во nрсмл обеда <со б ы I\ по в с и 11 о шел разговор о 

орс•;оrетах, самых б.11пзю1х н обеду. 
- :мне J\ашется, 1-\al\ будто эта каша,- rоварпоа"'1 

об ы 1-\ но в оп по Афанасиii Нванов11ч,- немного при· 
rope.1a ... '\) 

Ночью, съев чего-1111будь еще, он «об ы к п о R е п по 
ronopп.тr: 

- Теперь та" J\aJ\ будто сдс.1алось легче~. 
Стрсмле11иР Гоrо.1я подчсрt·ш~·ть обыкноnс111юсп. и;ю-

opaiIOtL•мoro CTO.rll.. Bl'.lИl\O, ЧТО 011 УПОТр(>бЛЯ('Т :по СЛОВО 
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:·( «обы1,новенно») даже в тех случаях, когда ово вроде бы 
совершенно неуместно. 

Так, в повести сказано, что Пульхерия Ивавовва 
«один только раз» пожелала обревизоватъ свои леса. При 
этом она «не могла не заметить страпiноrо опустошения 
в лесу и потери тех дубов, 1юторые она еще в детстве 
знавала столетними. 

- Отчего это у тебя, Иичппор,- сказала опа, обра
тясь к своему прnказчину, тут же находившемуся,- дуб

ки сделалпсь так редкими? Гляди, чтоб у тебя волосы 
па голове не стали редки». 

Речь идет, как видим, о действии единичном. Про
должение же этого отрывка написано так, как будто ре
визии подобного рода бывали неоднократно: 

«- Отчего ред:ки? - говаривал об ы к в овен по 
nриказчпн,- пропали! Тю\-таки совсем пропали: и гро
~ю:м побило, и черви проточ,или,- пропали, пани, про
пали». 

И так, Гоголь последовательпо, целеустремленно, мно• 
жество раз подчерRивает, что изображаемая им жизнь 
Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны - это 
жизнь обыденная, обынповевная. 

Были ли в этой обы:кповенной жизни 1\а1<ие-то пеобы-
нновенные события? • 

В этой - нет, не было. Танпе события были то.тrыю 
в предшествующей жизпи Афанасия Ивановича, давным
давно. «Когда-то, в молодости,- пишет Гоголь,~ Афа-
паспй Иванович служил в компанейцах, был после 
секупд-майором, во это уже было очень давно, уше прош-
ло, уже сам Афанасий Иванов.ич почти никогда пе вспо" 
мивал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати 
лет, когда был молодцом и носил шитый 1\амзол; он даже 
увез довольно ловно Пульхерию Ивановну, которую род
ственпини пе хотели отдать за него: но и об этом уже 
он очень мало по.мнил, по нрайвеii мере, п1пюгда не 
говорил». 

Это давнее прошлое Афанасия Иваповпча п его на
стоящее в повести противопоставлены. Необыкновенному 
прошлому протпвостоит обыкновенное настоящее. «Все 
nтп давппе, п е о бы 1\ п о в е 11 н ы е пропсшествия,
отмечает Гоголь,- замеппдпсь споноiiпою 11 уединенною 
;1\ПЗПIПО ••. » 

Еслп и есть пыпе в этоii· споnойпой и уединенной 
ЖII:1НИ что-то необынновенное, так только одно: ее необы-
нновенная уединенность («Я иногда люблю сойтп па 
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минуту в сферу этой веобыквовевво уединенной шuз" 
ви".») 

Как же относится Гоголь к этой спонойной, обьп~по
венной жизпи? 

Писатель вовсе не торопится развенчать ее. Напротив, 
он показывает сначала ее привленательпые, поэтичес1\ие 

стороны. Оп готов даже восхит.иться этой жизнью - с ее 
(<дремлющими и вместе наними-то гармопичесними гре" 

зами, 1-юторые ощущаете вы, сидя на деревепс1юм бал1\опе, 
обращенном в сад, Rorдa пренраспый доа\дь рос1юmно 
шумит, хлопая по древесным листьям, стеRая журчащпми 

ручьями и, наговаривая дре.му на ваши члены, а между, 

тем panyra крадется из-за деревьев и в виде полуразру
шенного свода светит матовыми семью цветами па пебе. 

Или Rогда укачивает вас 1юляс1\а, ныряющая между зеле" 
ными нустарпинами, а степной перепел гремит и души.с
тая трава вместе с хлебпыми 1юлосъям.и и полевы:мп цве
там11 лезет в дверцы :колясни, при:ятпо ударяя вас по ру-

1шм и лицу». 

:::>тот умилительный, порой вроде бы даже восторшсп
ный тон по отношению ., пзобрашаемому звучит в повести 
с самого ее начала («Я очень люблю с1\ромную жпзпъ 
тех уединенных владетелей отдаленных деревепь." )) ) • 
Продолжает звучать оп и в даJ11,нейmем, создавая у пе-
11снушепного читате.ття иллюз.ию полпого приятия та1юй 

жизни автором. 

Вместе с тем в первом же абзаце повести. появляется 
и мотив ограничеппостп, убогости изобрашаемой жизни. 
Оназывается, «ни одно желание пе перелетает за часто
кол, 01\ружающий небо:1ъmой дворик, за плетень сада, 
наполненного яблонями 11 слпва:ми, за деревепскпе 11:1бы, 
ero онружающ11е, пошатнувшиеся па сторону, осенеппые 
вербами, бузппою 11 грушами». 

Пона что l\ютпв оrраннчснпости i-1\1:1.ланий тех, о 1~uм: 
собирается расс1'азать поnсствователь,- едва заметен. 
Он толь1'о намечен, обозначен одпи:м штрпm1юм. Но оя 
уже воанш,, у;не зазnучал. 

А да.1ее п;з;ет описанпс дома, в 1ютором обнтают 
((ВЛадете.11и отдаленных деревень». И описаппе :это -
вроде Gы такое· по:этнчное - очень топnо, исподволь раз
вивает памсчеппыii мотпп. Гогол1_, пишет о «н11зе11ьш>м 
домине с галереею пз ~1ален1)ю1х почернелых деревяппых 

столбиков, идущею вонруг всего дома, чтобы можно было 
во время rрома 11 града затворпть ставнп 01юн, не замо· 

~ась дождем»; о рядах «ппзеньRих фрунтовых деревьев, 
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JIОТОПЛСUНЫХ Gа.l·ряuцем .. вuшсн1. и .ЯXOUTOBLUI .морем 
с.:1нв»; о развсс11сто~1 1\:1ене, ~в п.•1111 1-штороrо разостлав 

,п"'lя отдыха lioвcp»; о просторном дворе и upoтoптaнuuii 

пп нему ДОJ>ОЖl\е «ОТ iBlбapa ДО J\YXHII и от кухни до 
барсних 001,оев)>; о частоnоле, обвешанном ((СВЯЗI\ами 
сушеных груш и яб.:101' и пр0tютр11ваю1цимися 1ювра.ми~; 
Q стоящем воа.~е амuара (Свозе с дыпямн)), Венчает 
это описап11е отпрющ.•н11ыii во:1, 4<.т1с1шоо» Jiril\aщиii на 

дворе. 

ДетаJ1и эти, на Пf>рuый ва1·.1н;1, совершенно нейтраль
ные, но вызывающие (iумиденне» расс1.;азч111-tа, на саыои 

де.пе подобраны тali, чтобы поttазать ч11тате:1ю оrраничен
~uсть желаний обнтателеii описанного дома. Мы еще ни 
разу не впдс.111 ихt но yil\e анаем, что i1а1знь 11х выращu-· 

~тся uрешде всего в отдыхе и еде. Об этом - и тол1.-
1ю об этом! - говорят все д~талн (()'1\111.:нпе:1ыюrо~· 
Qписанин. 

Что iI'e 1.;асается восторга поиествовате.;lя по поводу 
всех 3т11х деталей, тп он ироде бы ис1,репе11. Н равда, саи ,,.. 
pacc1,aa11111-t счнтает нrоохо.:.1.11мым rде"1ать та1-tую оrовор1.;у: 
« ... все это д;~я меня имеет не11:1ъясш1м~·ю прелес.т1., может 
быть, отто1·0, что л уже не 1111i1\y их и что нnм ~ш:ю ВСt) 
то, с чем мы в рааду.1\е •>. • 

;1аверmается аGаац вторичным прямым ушнншапнсм 
(( в.т1адете.11ей )) 11 нuвым их восхваJ1ен11ем: «Но более всего 
мuе нрашшнсь самые в:1адеп•.111 :этих сnро~шых уго;шо11. 

стар111u·а1, старушю1, забот.rшво выхоп.11вш11е навстречу. 
Jlx .111ци :мnе пре;1.став.1яются п те11ерь .иногда в шум0 11 

то.т1пе среди :модных фра~юв, и тогда вдруr на меня на
ходит по.1усон 11 ме}lещится бы.1ое. На .тr11цах у ннх всеr,1а 
наппсана та1\ая доброта, та1юе радушие 11 чистосердечие, 
что певол1.по отl\ааываеuн~я, хотя, по 1,райней мере. на 
1ю1юп·юе время, от всех дерзюrх мечтаний п пеэаметно 
переходшщ) все~ш чунства.мн в низменную бу1юлпчсскую 
ЖllЗПЬ». 

I11шшшх «ф11:11шu111'•), 1ш1-tа1,их об.11ичен11.й, ипвсt\тnи! 
Напротнн, спова носхnа.1е1111е и ум11.11ение: «такая добро
'Iа », <ста~юе радуuп1е и чпс.тосердечпе)>. Эт11 радушные 
с:rар1Iчю1 11 старушю1 очаровывают повествователя. il-\11a111.. 
11х вроде бы пр1ншеl\ает его, приманивает cвoeii «rармо
ннеii )> и (СПОЭТИЧНОСТЬЮ». 

Впрочем, ТаI\ая iliiшнь и в самом деле приманивает 
чеilове1'а, увле1\ает его в свои тенета. Есть в вей с во.я 
эа~1апч11вые стороны: тпшнна, сп01юйстние, достаток, бл.а
rопо.1уч11е. Есть в ней даже с.воя <ню:эаия ))' о 1юторой. 
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l"oroJ1ь поведает пссt\олыю ·по:1;~;е-. Но BMt.""CTC с тс~f-...... 
11 прешдс всего! - это ашJнь сущестuоват~.т1ей. При такой 
жизни челоnе1t от1-швываt'тся <щт всех дерзю1х ме(1тапиii», 

превращается в обывате"1я. 
Мысл11 :}Та, од11а1\о, по1\а что n подтеl\сте. В rлубОJюм 

подтеnсте. В· текст il\e она прорываРтся то.т1ыю в самом 
1\оnце абзаца, где подобного рода существование Гоrо.111 
11азынает <спuзменной бу1ю;1пчес1юii жизнью,>. 

Дна ::этнх прилагате.чьnых, будучи постаn.т~ены р.ндо~r, 
noIIoчa.1y производят странное впечат.Тiение. Ведь прРд
стаВJпе.ТJ:н с.енпв1е11тад11зма совсем недавно всячесни рнс

писыва.7JИ uре11ести с1\рО)tной, тихой жизни па лоне пр11-
роды. Tar\ на:1ывае.мая бу1ю.'lическая поэзия воспева.1а 
очаровате"1ы1ых пастуш1юв 11 пастуше1\, предающихся 

тихим радостям бытия. llo:}:нrя :па име.1а сво11 iюшры 
(иди.:1.111я, пастора.т~ь, э1\.101"а), свои напопы изобраi1\е-
11ия се.1ьс1юй iiш~шп, ва;1шейш11м JI:J 1юторых бы.10 ум11-
ление подобной ;юtзнr.ю. 

Н все ш1ча.r~о rоголевс.1шй nоnести nroдe бы написано 
В TJH1ДllЦllHX CCllTllMCllT8:JЫIOЙ, UYl-\O.'lllЧCCiif>Й .ЧllТературьr. 
Вот тп.1ы\о с.1ово (<11.1t:J~1e1111aю>, пещкиданно вторгшееся 
в повестпоnанне, :шуч11т янным, от1\роnенным д11ссо1н\П• 

сом. Оно о~наа\аrт, nnо;щт в те1\СТ ту мыс.r~ 1., ноторая ШJ· 
J·Ш что упрятана R подтенст. 

В трех :нн•:1юч11тс.а~.ных с.:~онах нерного абааца <~Стn· 
pOCHt.'TCJШX ПO~lt.'llЩl\OB1> фal-\THЧPCl\JJ лан )\,iJIOЧ J\ поннма" 
1111ю вcPii ппнест11. Здес1. точно схвачено 11 cфop~ty.rrиpo• 
Jщно n11утре11нrе противоречне, 1щторос вплнует n дан· 
ном с.1учае Гого.чл. 

Н:1ображае~rая в повсспr ;ю1:-шr. стнроснетсrшх Пf1Me
ll\ИIIOR нажется ;к11з111.ю буl\о.шческой. 

1111. сн:мпм ;не дt1 .т~е :Jто ;ю1:-шr. - ии.з.wеннпя. 

з 

В 1н1:11.пейшf:'.м лаппая мыс:н. 1ю111\рt>п1:шруетсн, ннхо
дит худтnестненное пош1ощРние n геролх пооести, n rю· 
жете, в стн:1е. П р11 ::этом вп ncP.x 1ю~11юпентах худотест· 
ReПIIOi'f стр~·1\туры прояR.lЯ('ТСЯ llil:1RHIIПOC 1\0:МllЧeCJ\08 

противоречие ~1с;.rщу вzи)u.,tостыо и сущностью изобра" 

жа~моrо. 

Ссптп:мепта.1ы1ая, бу1ю.т~ичесю1я .чнтерnтура nоспеиа-,.. 
Jla троrатr:11.пуrо .1юfюяr. юных поселл п. 

Гоrол1. в ю111сстве repot:'n снпсй н1д11.ТJлш1 » берет двух 
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стари:ков. И уже в этом отчетливо сназывается полемич
ность, пародийность замысла. 

Тонкая, 11роничес.ная усl\1еш1\а снвозит при изоб
ра;.ш~пии Афанасия Нпаноопqа п Пу.'11>херип Ива
новны. 

·Она проявляется в наделении их не очень-то поэтич
ной фамилией (Афапасиii Иванович Товстогуб 11 Пульхе
рия Ивановпа Товстогубнха, «по выражению оnружных 
муж111юв»). 

Она чувс.твустся в лукавом сопоставленпп пх с Филемо
но~1 11 Бавnидоii: «Если бы я был живописец и хотел 
изобразить па полотне Фплемона и Бавкпду, я бы ни
ногда не избрал другого оригинала, кроме их». 

Опа ощущается и в их сопоставительном портретном 
оппсанпи: «Афанасий Иванович был высокого роста, 
ходил всегда в бараньем тулупч.ине, покрытом комлотом, 
сидел согнувшись 11 всегда почти улыбался, хотя бы 
расс1\азывал иш1 просто слушал. Пульхерия Ивановна 
была несnолыю сурьезна, почти нпкогда не смеялас1); 
но па лице и в глазах ее было нап11сано столыю доброты, 
столыю готовности угостить вас всем, что было у них 
лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбну уже черес
чур пр.иторною для ее доброго лица. Легкие морщины 
на пх лпцах были располошены с такою прпятностию, 

что художник, верно бы, укра.тr пх. По пим можно бьшо, 
назалось, читать всю шизпь их, ясную, спокойпую япrзпь, 

которую вели старые пацпопалtпые, простосердечные и 

вместе богатые фамилии ... » 
Но более всего ироп11чес1шя усмеш1-\а Гоголя ощуща

ется прп изображении пн1зпи Афанасия Ивановича u 
Пульхерии: Ивановны. Той самой «спо1юйпой», «тихой)>, 
«мирпой )) жизни, которой автор вроде бы умиляется и 
1юторая прп более присталr)по.м рассмотрении 01\азывается 
пустым, праздным, ·низменным сущестnователr.ством, 

СВОДЯЩII~IСЯ к еде, сну и питию. 

Любопытно, что мотив этот понача.тrу появляется в 
повести при изображевпи дворовых, а отнюдь не самих 
Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. 

«Девичья,- пишет Гоголь,- была набита :молодым1-1 
и немолодыми девушнами в полосатых исподницах, ко

торым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие
вибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, во 
которые большею частию бег ал и в а 1\ ух в ю и 
СП а ЛИ». 
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Затем тот же мотив звучит вповь - при описании 
:комнатного мальчи:ка: (( ... в доме почти никого пе было 
11з холостых людей, выключая разве толь:ко ноинатпо
rо мальчика, который ходил в сером полуфра:кс, с 
босыми ногами, и е с л и в е с л, т о у ж в е р н о 
спал». 

~ еще раз, в нескодыю ином варианте: « ... нучер веч
но перегонял в медном лембике водку па персиковые 
дистья, на чсрс~1уховый цвет, па золототысячник, па 
вишневые 1юсточки, и к нопцу этого процесса совершен

но пе был в состоянии поворотить язъпюм ... п о т п р а в -
ля л с я в а ну х в ю сп ат ъ». 

А потом опять говорится о дворовых девках, nоторые, 
«забираясь в :кладовую, та:к у ж а с в о т а :м о б ъ е д а " 
л и с ь, что целый день стопали и жаловались на жпво
ты СВОИ». 

И, наконец, данный мотив приобретает еще более 
обобщенный вид: выясняется, что «у;" а с но il\ р ал и 
в се ... начиная от нлючницы до свиней, ноторые uстреб ... 
ляли страшное множество слив и яблон п часто собствен
ными :мордами толнали дерево, чтобы стряхнуп" с пого 
целый дождь фруктов."» 

То.т1ыю после таной разносторонней «подготоnю1>) 
Гоголь вводит тот же мотив в описание iI·а1зпи сnопх 
главных героев. 

Причем вводит его мяпю, ненавязчиво, вполне <(Пе· 
впнпо» и благопристойно. <(Оба старична,- говорит пп· 
сатель,- по старинпому обычаю старосветсl\ИХ по:мещи" 
ков, очень .т~юбили по к у ш а т ь». 

Обратите внимание, что по отвошевпю I{ Афавас1по 
Ивановичу и Пульхерии Ивановне Гоголь выбирает са" 
:мый пзятuпый синоним для обозначения того процесса, 
который толыю что характеризовался глагола:мп <(объе
далисы> и <(жрал11)). 

Разве могут танпе милые, та1п1е почтепные люди 
«объедаться», «жрать»?! Нет, nовечво. Они :могут толь
но ((J\ушаты>". И в этом, разумеется, нет нпчРrо «пред
осудптельноrо». Напротив, это совершенно естест" 
:всппо. 

11, па первый взr.11яд, сто.чь же естественно, что Го
rоль считает пеобходи:мым 1юнкретпзировать этот мотпв, 
показать его реальное проявлеппе в iRПзпи героев. 

Едная, не сразу заметпая проппя состоит, однано. в 
том, что даппый :мотив - мотпв еды - становится сюжет~ 

образующим фактором. 
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<fl\.ii1\ толы~о ~а111вншас1. . заря. ·( 01111 всегда встав:ши 
р:ню) 11 Шll\ то:1 ыю двер11 :ншод11ли cuoii раано1·олосый 
1ш11церт, 01111 уже CllДC.r!U за CTOЛlllIO:М и IJll,,'JИ JIO(fIO~. 

Пнпинн111с1. Iioфe, Афапаснii Иш11юв1ttr вы:ходпл И:J 
no~ta u беседова:1 .С ]1JШ1\a:JЧlll\O)I. Пос.'Те этого 011 «ВО;1-
нраща.т1сн в rю1юн 1( гonop1r.тr, приб.1111:шrшп1сr. I\ Нул1.хс-. 
1н111 11вановнс: 

- Л что, Н уш.х~рня Jf uанонна, MOil\PT бып., nop:t 
за 1~ус11ть чего-ннбудr.? 

- Чего же бы п~пер1~, Афанасий ] l 11апонич, зю\усит1:? 
tн~:ше 1юрп\111,оn с. сало11, 11.rrн 11щю;1·тоо с .маrюм, и.т1и, 

l\IOil,PT fiып., pЫil\lll\08 СОЛ:l'НЫХ? 
- lloшa.чyii, хоть и рыжююо или пирон·шов,- от11ечаJ1 

Афанаснii llвюювнч, · 11 на сто.1е вдруг являлась Сliате1)т1. 
~ ПЩЮiК1'а:м11 11 J>ЫЖИliНМ:IН. 

:{а час ,Т\О оГ.е;(сt Лфапаспii 1Iоанов11ч за1\усыва.11 eщtJ 
JH\:J. 

Потсн1 ~;щ.чи, пр11че~1 рааговор во время обеда велсн 
BOJ-<p~T С,}Ы. 

После часового от,1ыха Афанасий llвапооuч ел apuy:.;, 
rруннr. 

Jlогулнн 11с~11юrо, он интсрrсонался: «-Чего бы та1ю
rо поест~. мш\ Ilу.11.хРрия Jlвапоп11а?:+ И чсго-пиuуд1. 
()бя:1aT('JIЬllO съеда.:r. 

Перед ~·;1\и1ю~1 Лфанас11ii Пванов11ч <ссще 1шс-чеrо 
зю\~·ш нвал ». 

Потом, ра:1~'~1естся, у;J\она.111. 
Но 11 это еще 11е все: почыо Афа11ас11И l11:ш11онич ncтa

Bfl.l 11 ... съе ;{ал еще чего-п11Gудь. 
Прпходнтся тn.ТJЫ·tо уд11в.чяться тому, с1юл1. виртуо:~

нп разработа.~: Гого.11. этот однообраапыii мотио. Мно-
3,сство pa:J повторяется он в понести, и всегда писател1. 
находит повыii его поворот. 

Порой сам Афанаснii Ilвапович спрашивает у Пyлr.
XPJHtll Иваповпы, пе 1юра .тп1 ЧРrо-шru~·д1. э~н\уситr., а 
ПульХ(.'f)Пл llвюювна прс,1.т1аrаст тот н.111 пной вариант 
за 8'\·сынания: 

·«-· Ч('rо бы та1'оrо пос>сть мне, Пуль:херпя 11 ва
повпа? 

- Чс>rо те Gы та1юго? - rоворп.1а Пу.~:1.херия Ипа
поnна,- разве я поiiду c1-<ai"Y· чтобы оа:м прпнесл11 nape
llИl\OB с яго;J.а~пr, J\оторых пр1t1\аза:1а я 1шrочно для вас 

оставптr.? 
И то доuре,- ()Тоеча.1 Лфанаrиii П напппиq. 

- Ilлн, моа;рт Gыть, вы с1.r.1и Gы 1а1сrлы~у? 



- И то хорошо,- отnе•шл Афанасий llnanoшflr. lloc• 
ле 'lero IJCe это пемt"'длешю бы.тю п1шносимо и, нан во;шr~ 
rн, съедаемо». 

Порой Пу.чьхер11я Ивановна обращается и Афаннс~1ю 
Иванов11чу с предлuгневпем отведать чсrо-нпбудь. J 1 рп" 
1юсит, папри~1ер, ро:зрезапныИ арбуз я говорит: «- 13от 
попробуiiте, Афапасий llн<tновнч, I\aJIOЙ xopo11111ii 
~1 рбуз». 

А Афанаспii Нвапоnнч вроде бы дап\е от1\а:1ываrтсл 
от этого пред:юан.'нпя. <(Да вы не в~рьтс, Пул1)хер11я Нва-
110и1н1, что он "расный в середппе,- rовор11.1 Афанас11й 
Иванович, пр111111мая порядочный .тrо~ютr,,- бынает, что 
и I\pacныii, да 11ехо1юmий •>. ((Но,- добавляет Гоrо:1 ь,
зрбуз немедленно 11счеза.т~». 

Та1\ процесс поr.1ощения пищи, 1\оторым заняты 
rерои, становится главным мотивом повести. Пр11чем нее 
бо.:н)ше 11 бодыпе обнажается его сатирпчес1шй смыс:r. 

Эавершаетсл весь этот юtСI\ад ((ппщепог.1отительных~ 
з1111:юдов ецепой по11ст1111е liульминацнонной, в 1ютороi1 
1ю.мизм наобрuшаrмого достигает особой четностп и c11.ri ы. 

Посреди .11оч11 Лфапас11й Иванович встает н, проха;1.:11-
валсь по 1.;о~1шпе, стонет. Пу.1ьхер11н llнапонна спра1ш1-
вает: 

~- ч~го ны CTOllL'TP, Лфанаснii Инанонич? 
- Бт· его :ншРт, Jlульхерия Ивановна, та1\, J\(11\ б~л" 

"о немпоп) ;1швот бо:шт,- говори.тr Афанасий llпююВJI'~·). 
Совершенно лсно, что if\ИROT у Афан<tсия Ипан01ш 11а 

бо"111т от нсреедаrшл. На~1 тут ;не нс1нншнаются дноровые 
девt·Ш, 1юторые <(тан ужасно объеда.:~ис1,, что целыii дt..•нь 
стона.111 11 жа.1овались на животы сво11». С Афанаснt'~I 
Ивановичем явно пронсходнт то iJ\e самое. 

11 вот тут-то Пу.1ьхt•1шл Ивановна снова задаст cnoii 
традиционный вопрос: 

«- Л не лучше .1и вам чеrо-вибудr) съесть, Афанасий 
Ива ноннч? •> 

НеJ1епост1), nош1ющ11ii а.1ог11:н1 подобного вопроса -
очевидны: д.чя того, чтобы 11збан11п)сл от последствий 11с
J~f'да11ин, предлагается rщс чего-1111буд1) съестh! 

Лфанаrнii Иванович вроде uы понпмает эту нr.1епост1.: 
((- Нс знаю, будет :1и опо хорошо, Пу.тrьхерия llна11ои-
11а ! >) 

Одпа1ю сраау ;ке нс.1ед аа :этим добав:rяет: «."впрочем, 
чего it\ бы та1юго съест1J?)) 11 - съедает! 

Гого.тн) 1111где не употребляет nn отношению t( Афнна
~ию :Ивю1оn11чу 11 Пу:1ьхер1111 llнановне таних «Гj)убыхt. 
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слов, I\aI\ «объедались)), «n:iралп» п т. п. По все их «за4 
кусывавия» в течение сутон сюжетно повторяют анало" 

гпчные деяния дворовых. И читателю становится ясно, 
что ~тп мплые, добрые старичБи, в сущности, всю свою 
нп1зпь только то и делали, что жрали и спали. 

Тот же мотив еды, объедания звуч.ит и в сценах при
ема гостей. «Они, - пишет Гоголь об Афанасии Ивано
виче п Пу.1ьхерпп Инаuовпе,- наперерыв старались угос
тпть вас всем, что то.:1ьl\о производило 11х хозяйство". 

Далее перечислены раз.Тiичныс впды занус01\, которым.и 
потчевала гостей Пульхерия Ивановна. А затем рассказ
чиn добавляет, что, будучи у Афапасия Ивановича и 
Пу."Iьхерпн Ивановны, он «объедался страшным образом:, 
l\an вес гостпвшпе у нпх, хотя мне это было очень 
вредно». 

Гоголь целеустремленно, последовательно раскрывает 
пустоту, бессодержательность, бQздуховность жизни своих 
героев. Все их помыслы, все их интересы сосредоточены 
па еде 11 питии. Ничто больше их пе занимает. Вокруг 
еды вертятся почти все 11х разговоры между собой. 
К совместной еде, 1\ «объеданию)) фактически· сводится 
их общение с другими людьl\(И. Даже в тех редких слу
чаях, Rorдa герои повести вроде бы беседуют не о еде, 
а о чем-то постороннем, мысли их сами собой возвраща
ются J\ уте знаномому нам мотиву. 

Вспомним сцену, 1юторая на первый взгляд не имеет 
нп1\а:1юго отношения Б еде и питию. <(Иногда,- пишет 
Гоrо.1ь,- есди было ясное время и в комнатах довольпо 
тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, 
любп.11 пошут11ть над Пульхериею Ивановною и погово
рить о чем-нибудь постороннем». 

Шуточки эти заJ\лючадись в том, что Афанасий :Ива-
1юв11ч спращивал Пульхерию :Ивановну, 1'уда бы они де" 
лпсь, если бы их дом вдруг сгорел? 

Пульхерия Ивановна отвечает, что тогда бы опп пе
решли в :кухню. 

«А если бы и :кухня сгорела?)> - нс успокаивается 
Афанасий Иванович. 

«Ну, тогда в нладовую ... )) 
Так и в ((Шутливом)> разговоре «О чем-нибудь посто

роннем)) (то есть не относящемся к еде) снова появля-
ются уше знакомые чптателю ((Кухня~ и «к:1адоваяt. 

Прпчем появляются не случайно, а глуб01ю закономеряо, 
выстраиваясь в строгий смысловой ряд: дом - кухня -
к.ладовая. 



«Шуточки» Афанасия Ивановича и совершенно серь" 
езные ответы Пульхерии Ивановны подтал1\ивают чота" 
теля н: выводу, что герои повести вполне могут обойтись в 
без дома; что их домом фа1\тически и являются нухня или 
кладовая, ибо вся жизнь их сводится 1\ поглощению пищи. 

Впрочем, накая же это жизнь? Это пустое, бессмыс~ 
ленное, ничтожное существование, .которое может обор
ваться в любой момент, 11 по причине столь же ничтож" 
ной. А то и вовсе без причины. Пропала серая ношеч1\а, 
и Пульхерия Ивановна решила, что ей прпmла пора уми
рать. «Уверенность ее в блпз1юй своей 1юнчипе та~~ была 
сильна п состояние дуmп се так бы.ло I\ этому настроено, 
что действительно чрез нес.коль.ко дней она слегла в по" 
стелю и не могла уже принимать ни.ка-ной пищи». 

Перед смертью Пульхерия Ивановна стремится про" 
явить заботу об Афанасии Ивановиче. И опять в ее речи 
па первом месте - мысль о еде. «- Смотри мне, Явдо
ха, - говорила она, обращаясь I\ ндючнице, ноторую па
рочно велела позвать,- .когда я умру, чтобы ты глядела 
аа паном, чтобы берегла его, 1\ак глаза своего, 1шк свое 
родное дитя. Гляди, чтобы на .кухне готовилось то, что 
он любит». 

Аналогичным образом проявляется и забота Афанасия 
Ивановича об умирающей. «Может быть, вы чего-нибудь 
бы покушали, Пульхерия Иоановпа? - говорил он, с 
бrсп01юйством смотря в глаза ей». 

По вот прошло пять лет со дня смерти Пульхерии 
Ивановны. РассказчИI~ посещает Афапасия Иnаповича, 
теперь уже одного. И снова перед памп - сцена еды. 

Одна.ко на сей раз даже эта форма «жпзнедеятельпо" 
стп» героя дает осеч1\у. «Ногда мы сели за стол,- пишет 
Гоголь,- девна завязала Афанасия Иваповича салфет
ною,- и очень хорошо сделала, потому что без того оп 
бы весь халат свой запачl\ал соусом. Я старался его чем
nибуд1> занять и рассн:азывал ему разные новости; оя ,.. 
слушал с тою же улыо1,ою, но по временам взгляд его 

был совершенно бесчувствен, и мысли в нем нс бродили, 
но псчезали. Часто поднимал оп лож1\у с нашею и, вме
сто того чтобы подносить 1ю рту, подносил 1\ посу; вил1tу 
свою, вместо того чтобы воткнуть в нусок цыпленна, оя 
тынал в графин, и то1·да дев1ш, взявши его за руну, наво" 
дила на цыоленна)>. 

Если раньше Афанасий: Иванович мог с утра до вече" 
ра пог11ощать пищу, то теперь он о называется веспособеп 
и па это. 
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Ит;\1\, н ~старосnстс1\i-1х по~iсщ11нах)> Гогол1) обрnтп.1с11 
1( SкСJ1еДнкан11ю UUЬШUODCUHcjij il'Ш3Ull ОUЫIШUВСПНЬIХ в.-нl
ДСJll,.ЦеН деревен~). Он не· ставил ·С.80<.'Й целью «06J1пчап. 1> 

Их; 011 показал их таними, ш1ковы они есть. 11 стало ясно, 
1ITU П\ (<UJIНГOCTHaJI)), ум11л11тсльпая ЖJIЗНЬ, 1юторая Bllt'Ш

llC походнт на идил.11uю, па са~юм деле является бt•зду
хuвным, праздным сущсствоватеда.,ство~1. Ilacroiiчшюc, 
11ес1~0J1Ы\О преувеличенное <1восхваленне» старосветс1шх 

1юмrщшшв оGuрачнвается тонной иронией. lfрон11л ;на 
1101~а•1алу почтн незаметна. Она возн1шаст исподвол~). •• 
лишь постепешю станов11тсл вес urmt:'e и более явств(' 11-

1юи. 

в начаш~ JIOUl'CТII мы вроде бы ПUЗLIНl\ОМИЛИСЬ с ДDУ\IЛ 
добрьвш, :мнпшм11, славными стари.•1нам11. Л они оюыа
лись - сущt•ствоватсля:\ш, <1прорехам11 на человечсrтвt• ». 

llaчa.111 мы ч11тап. вроде бы 11д11:1:шю. А дочитав Cl' ,10 

конца, понлдu, что перед нами сатира. 

JI осе iI\e ... 11 .все ше ГоголJ, заставляет нас не то.:1 ы.;1) 
смент1.сн на;~ Афанас11см Ивановн чем 11 НуJ1ьхерией Н ва
вовной, но н сочунствовап) им. Наше отношение н rер11нм 
uовссп1 дRойстнешю. ~rы отлично спзнаем, что перt•д 
вами :1юд11 пустые, Gездухонньн.~, {(ничто;ю1ЫР». 11 в~нч·тс 
с тем испытынасм к шн1 J\аную-то нево.:пную симпат11ю, 

шалое 1· 1,, rострада н ие. 

ЧР.м оfiънсняРтся :по? ()чснидно те~r, что двойствt·11-
1юст1) :па нрнсуща самому пафосу повести, се худо;1-:еt·т.:. 
вt•нноii стру1\туре. 

Сло;1нюсп) чувств, пере;шшаемых чнтатеJtf'М понt1 спr, 
от.!шчно выразил в свое время Бсли11СJ\ИЙ: ((Возьмите t'fO 
4<СП1JЮСВРТСJ\ИХ 110:\fеЩИIЮВ)): что 8 ннх? - спраш11ва,;1 
нритин и 11родо.:1;1\аJ1: - Две парод1ш на человечество в 
продо.1il.\ен11р нt.>сtюлышх десяп-:ов лет пьют и едят, еднl' 

и п1)кн! а ното~r. I\aJ\ нодптся исстар1r, умнрают. По пт•rс~ 

го il\l' ато очароnанпС'? Rы в11дите всю пош:юсп,, всю га
достr. :пoii ;к1iзн11, it\JJвопюй, урод.1ивоii, :nар1шатурноii, 
и Ml•;1~,1y Tl'M щшш1маt•п• та1'ое участп~ u Пt>рсона;1-:ах повр-,.. 
СПJ, CMCCTPCI) uад IIIBllf, но оез злости. ][ потпм рыдает(' с 
fJ)и:Il':\to110~1 о его Банюrде, сострадаете С'Го rw1yбo1юii, нt•
зсмной горести и серд11тсс1) на нсгодяя-нас"11сднш\а, про.ч1J
п1 пшt•го постоя шrс лвух проста~-tов! 1> 1 

Да. н «Староснетсю1х 110~1сщинах •> Гогол[J смеется н;1д 
пустпй 11 1111•1тoi1\lюii ;.nиз1пю беJ .1.zости. Его смех н дан-

1 Б .., ли нс •• u ii В. Г. Пол11. сuбр. со•1., r, 1. .Ы. 1 JIJд-.uo 
АН СССР, 195Э, с. 291. 
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llOM CJIYJfaC НОСИТ- rl:ВОЙС.ТВ.СНПЫЙ Х8Jl~Наер. JЗ знач11тсл1.поii 
мrro он ЯВЛНl'ТСН СМСХО.\1 caтпpl_t'll'CIOBI. оrуащающuм 

;низнь пошлую, уродл11Вую, «ЖиDот11ую1>. Но од11оnре.\1с11-
" 1ю оп в чем-то 11 при.мир.нет нас с rРроямн, 1100 нс.\1еннио 

11L~рс.\н.Чнано с соч~·nствием. 

«0, бе;нюо Ч('ЛОВ('Ч('СТВО! il\a.11.;aя ;ю1аш"! - DОСl\.1Ю..ЩЛ 
Белинс1·шii п дад('е ;:~.ооавлял: - 11 однаt\n ш. ва.\r осе-танк 
н;а.~н. Лфапасня Инановпча 11 11~· . .тн.херню llnnпoвнy! вы 
11.лачстс о них. 1\ОТорЫ(' ТОЛЬl\(1 1111.1111 11 {'.тJ.11 и IIOTO.\I умер
ли! О, г. Гого11ь ист111111ыii чаро;(('Й, и вы 11(\ 1\-Юа\сте прсд
ставип., шн' я Сl'рд1п на Н('Го за то, что он и l\IPHЛ чутh 

нс зnставnл платн1. о них, 1\оторыс толыю п11;1н 11 ели 
и потом умерлн! » 1 

Двоiiств('1111ый хара"тер «Староспстст1х пrн1ещп1юп)) 
сразу iJ\(' почувстноналн и 11е1шторые другие соврсмепни-

1-аt Гпrоля. Та1\, напр11~1('J1, Н. В. Стан1-t('н11ч в пис1~.\1е •~ 
Я. 1\1. llев('рон~· по,1чер1шва.'I. что в повестп «схнач<'по 
пр('I\рас1юе чувстно Ч('ловеч<'Сl\Оео в пу-стоii ни 1поашой 
жпапп » 2• 

Вместе с Т('М 11аш.1ись п таl\11е 1-tритщш, 1юторые 110 

замеП1Л11 (ИЛИ Не 3fiX()TeЛII ЗaMPTlfTl1) СаТllfШЧ«:'Сl\ИЙ пафоQ 
+Старосветсю1х пом(•щи1,ов» и rюстарал11сr. пстолl\nоать' 
повест1. 1~ю-t ид11л.r~1rю. 

] la стрюн1щ1х «СРнерпой пчелы•) о «СтаросnС'тс1шх 1ю
-а1ещиках)) uылп r1,азано, что это «трогате.1н.ные СЦ<'ПЫ И:J 
простой ce~1eii11oй ili11з1111 двух супругов>) 3. 

В е<1\lос1юнс1ю.\r наблюдател<')) быJtо опуuштоnапо 
(с Пис1"мо пз Петерuурrа>) :м. П. Пnгодинn. в 1ютпрпм аn
тор преподнес чнтателн~• ПОВ('СТI· Гоrо.'lя Ю\1\ «П[)(Ч.;распую 
И,11fЛЛИЮ И 3~'1('ПIЮ)> 4. 

Сноеобразным отнсто~r на тюшгп рода истол1\Ова11пя 
явился отзыв П~·ш1шпа о «Старосветсюrх по)1ещп1.;ах". 
llo м11('1п1ю пп:па. повесть Гпголя - <,;это ш~·тл11вая, тро
гате.1ы1ая п.:н1.1.1ня. 1ютпрая аастав.1нет вас сменты·н 

с1\вnз1.. слезы грусти 11 умнлеппя". )) 5 

Вроде uы пр11сое~11няясь '' то.\rу. чтп перед намlf 
идиллия, П~·ш1ш11 па cal\tol\1 д<'ЛС опронсрrn<'т по;tоuное од· 
ностороппее поппманпе пафоса повестп. Он очепr. точно 
rхватыпает подлпшюе своеоuразпе пропзведепия Гоголя, 
()ТМ('Ч:\Я. ЧТО ~Т() 11,l;ПЛЛИЯ 11(' ТОЛЫ(n ТрОГfiТ('ЛЫIПЯ, ПО И 

1 Б (' л 11 пс 1; 11 ii П. Г. Полн. coiir. rntt .. т. 1. с. 2!'1:!. 
! П('f)('П11ст1 Н. R. Cтa111;C'Rlf'Н1. :\J .. 1!'11 't. с. 3113. 
З r.<'D<'f)H:tЯ ПЧ('.'НI. 1R~:t .• ~о J f ;), 
4 '\locl\onrюrii uMi:rJ().1aт(':rr •. IR?tJ. ~fflJH. r;11. 2, с. -'t't;}. 
5 Л у 1111; 11 п Л. С. Coiip. со 1 1. 11 10-п1 то~r~х:; т. G, с. !:17. 
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шутливая; что повесть заставляет читателя с:меяться 

сквозь слезы. 

В ваше время большинство исследователей Гоголя, 
опираясь па приведепвое выс:казывапие Пуm:кипа, стре
мится отметить двойственность стру:ктуры «Старосвет
ских помещиков>), справедливо подчер:кивая при этом, что 

«поэтическая мечта о Филемове и Бав:киде становится 
горь:кой сатирой, трогательная история любви, победив
шей смерть, оборачивается страшной в своей беспощад" 
ности нартипой позорного искю:1iеппя че.11овена п умерщ

вления человечес1юrо духа.">) 1 

В других произведениях писателя, вошедших в «Мир
город», этой струитурпой двойственности уже пет. 

В «Старосветсних помещи:ках)>, на:к правильно писал 
Г. А. Гу:ковсний, «реальное зло и реальное благо» пред" 
стают в значительной мере на:к противоречие «внутри» 
образов главных героев. <(Затем то же самое противоре" 
чие высо:кого и низменного, благородного и пошлого, при· 
том с тем же осмыслением этого противоречия 1шн столн

вовения высокого предназначения человека с его искаже

нием в гнусных общественных условиях, Гоголь раснры
вает в «Миргороде» развернуто, в противопоставлении и 
сопоставлшrnи обеих стихий шизни в двух отдельных по
вестях: «Тарас Бульба» и «Повесть о том, нан поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». То, что было 
дано слитно, в сплетении противоречивых черт блага и 
ала в «Старосветских помещиl\ах», разделилось п проти
вопоставилось в этих двух нрупных повестях, образовав
ших главный, основной художествевпо-идейный костяк 
всей :книги. Высоное, rероичес1юе и прекрасное человека 
составило образную Тiiань «Тараса Бульбы»; пошлое, низ
менное и безобразное человена отделилось и: образовало 
повесть о двух Иванах» 2• 

Нас в данном случае будет интересовать только вторая 
из назвавпых повестей. 1-\ ней мы теперь п обратимся~ 

«Повесть о том, на:к поссорился Ннан Пвановпч с Ива" 
пом Ни:кифоровичем»· была паппсапа раньше, чем «Ста• 
росветсние помещпкп». Тем пе менее н сборнике <(:Мирrо• 

1 Гук о n с к и й Г. А. Реализм Гоголя, с. 05. 
2 Там же, с. !13-114. 
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род» Гоголь поместил се последней. И это, конечно, не 
случайно. 

Оба :ироизведепия во многом похожи друг па друга. 
Есть нечто общее в их героях, ковф.11иктах, в манере по
вествования. 

Вместе с тем беоспорпо, что повесть о ссоре двух за
:кадычпых друзей намного острее и социально зпа читель

пес. Поэтому п помещена она в конце сборпш\а, I\aJ\ его 
логичес1юе завершенпе, 1-шn мощпый фпнал. 

Ср~дп исслсдоватсJ1сй творчества Гоголя до сих пор 
нет едuного мпеппя по поводу того, что послужило толч-

1ю~1 n написанию <(Повести о том, naI\ поссорился Ilван 
Иваноu.ич с Иваном Ни1\ифоровпчем)>. 

Первый бпограф писателя был убежден, что таnим 
толч1ю~1 послужили совершенно реальные события, слу
чившиеся именно в :Миргороде. <(Известно заподливво,
писал оп, - что в Миргороде действительно существова
ли - разумеется, под другими именами - Иван Ивано
вич и Иван Нинифорович, поссорившиеся за гусака. Они 
впрочем ссорилпсь 11 мпрились неоднократно и нередко 

ез1налп в одном экппаа\е подавать друг на друга жалобу. 
Опп находплн удово.1ьствпе в том, чтоб их увещевали по
мириться, и вовсе были чужды чувства злобы и вражды)> 1• 

Наснолыю достоверны эти снедеппя - с:казать трудно. 
Никаких других подтверждений их пока пе найдено. 

Не1юторые иные литературоведы выс1шзывалп мневпе, 
что толчnом, побудившим Гоголя написать свою ((По
весть ... », а таr\же в звачптельпоii мере 11 источнп:ком ее 
явился роман В. Т. Нарежпого <(Два Ивана», пзданпый в 
1825 году. 

l\lежду повестью Гоголя и романом Нарежного дейст-
1н1тельпо немало общего. Но, во-первых, поl\а что нет 
до1\умсптальпых подтвержденпй того, что Гоголь дсйстви
~rельпо зшш роман Нарсжного; и, во-вторых, даже если 
предположпть. что оп его знал, остается вопрос: почему 

Гоголя «nдохповило)> па создание собственной повести 
именпо это произведение, а пс 1\аtюе-то другое? 

Давно уже ясно: любое внешнее влияние :может про~ 
явиться лпшь в том случае, село челове1\ (в данном слу
чае ппсатсль) внутренне готов I\ его восприятию. 

В «Повести о том, Rat\ поссорился Ивап Иванович с 
Ilванои Нпнифоровпчем» Гоголь продолш11л тему помест-

1 R ул и ш П. Л. Записки о жпзви Николая Васильевича Га. 
rоля, т. 1, с. 1.12. 
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ноrо сущсс.твователr,ства. ~etr. 011а п"ш:1а wавболес опре• 
деленное и нauбu.'lee рез1юс выражс1шс 1ю сравнению· е 
другими flfO rочппt:'ниями этоrо врем:е.1н1. 

Начинается 4«По.вест1,)> в столь il\e ум1ш11телы10w, 
идилличес1юм топе, 1.;ан 11 ~старосветские nо"А1ещинп)), 

Герои ее - такие же 11еалоб11вые, (Сдобропорядочпыс>) 
помещики. Не злодеи. Пе «морал1Jные )'роды»! А люди 
обычные 11 вроде бы nпо;1не приличные. 

Гогrшь 11 R данном с;1~·чае рнсует оuынповепную 
жизнь обы1.;повсн11ых представите.1ей ПQместпоrо двор1111" 
ства. Творчсс1-tая установJ\а на (СОfJЫl\повенносТJ.)) пзоGра· 
жаемоrо 1Wс1.ма отч~тлино нрояn.•НJстся опятr.-такп в па

стоичивом, нсод~ю1\ратном употрсfiлrнии самоrо ~тоrв 
слова. 

"Уше в самом начале С1Повестп», сl\аэав о i>огомо.1ьnо
сти Ивана Ива11Qв11ча, Гогол1J п11шет: «Rаждый воскрес· 
вый ден1. надевает он бенсшу 11 идет в цep1юJJt •. Воmсдши 
в пес, Иван И панович, раснлапявmись на все стороны, 
об ы и н о в е в п о помещается па нрылосе и очснr. хоро
шо подтягивает Г.аспм". 

:Jатсм, рисуя разговор lluaнa llнановича с ппщими, 
пиrателr. снова пnдqсрю1васт тип1111ность, поиторяемостr, 

таноrо рода ра:~гоноров: (<- Здпрово. небоrо! - об ы и -
в о в е п но гояорн.1 он, птыс1\авш11 самую исна.тrеченпую 

бабу, в изодранном, сшитом из зап"1ат плати~.- Отliуда 
ты, uРдвая? 

- Я, па1юч1\~·, из хутпrа пр11ш.1а: третий дснт., 1:ак 
не пи.1а. 11е !':ta, яыгна:111 меня спбrтвt>нные лети." 

- Гм! что ;к, тебе разш.1 хочется хлеба? - об ы к" 
но в с н н п спрашивал Jlнан Нвано1нРr. 

- На1\ нс хптет1.! rОJюдпа, •~ан соСiана. 
- Гм! - отвечал п fi ы 1-t но в е п но Иван Ивя.по• 

:вич.- Тю-t тебе, мо11-tст, и млса хп 11rтся? 
- Л:а ncP, что :м11.1nстr. наша л.аrт, BCCl\I буду ltO" 

IIO.rtblHI. 

- Гм! раз не :\tЯСО :1sчш(1 хлеuа? 
- Где yil\ rо:юл.нпму разfiиратr •. Rce, чтп по;J\а.1усте1 

все хороню. 

При это:\1 старуха о fi ы к п п в сп по протяrивала 
руну». 

Подпuньвr 11\с оuразом псппл1,зуrт Гоrолт. это слово 
при и:юбраi1>енлп Ивана Ншшфоровича: «Иван Нинифо
рович летнт яес1. депr> на нрылr.цЕ',- если пс слиш1юм 

жapl(иii дспr., то о u ·ы и 11 о в е н п о выставив спину на 
солнце,- и шп;уда IJe хочет идтrн. 
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- · Л нcc1~•J1.ЬI;D ниже, продоJ1)Ка11 X3.fNtt\T8pnaoнaт1. своих: 

п~роев, пuсатоль пишет:· ·•Иван Иоаuоu11ч чрезпычайпо
тошшй чсловс1\ 11 в порядочно~t разговоре ншюгда не ска

жет иеприлиt1ного слова и тотчас обиднтея, если ус.пыш11т 
е1'0. Иван Н11Бuфорович иногда нс 0Gерс;1\стся; тогда 
о о ы I\ 11 о в с п н n Jlвau Иванович встает с места и J'o-. 
ворит: «Доволь110,· довольно, ltвau 11111-\иqюровпч; лучше 
с1-шрее па солпцt.~, че~1 говорить таш1е богопротивны& 
о;аова » . 
. · « Поосстr) о то~1, 1.\а1\ носсuрился Иван Ilванович с llna· 
ном Н~шифоровиче:м» роднит со ~Старосветс1шми поме-
1ц111\ам11 » не тоJ1ыш ~па отwютшшая уста11ов1\а на воссоз
хаuне обы1\новенноii il\11a1111 обьшновенвых помещ111юв. 

Вес1)ма с.ходны и самu прннцнпы 11аобратения деiiст-. 
вителLности в обоих произведениях. 

И в· то~1 11 в др;\'ТО~1 случае писатель выступает в обли~ 
~е расс1-tаачика, восторrающf'rося 113ображаемыми 1·с" 
роями. 

Па СL'Й раз Гого;11. еще t.0;1(•e р1)янп ((Превоэпос11тt 
своих rе~юев. lla 11ерных же страницах повести они ох:а
}tаl\териаонаны самыми высо1шми слонами. 

Однано в данном случае пi1raп.•.тrrJ считает пеоuходи• 
мым сразу ;не внf'сп1 f(fюррсl\пtньн в эти превосходны& 

с.н•пе1111, даст понятh, что восторги ero носят ироnИ'Iескиii 
:Х: а ()аJПС р. 

Достигастсн :но 1юсрс"1rт1ю~1 раз.111ч11ых приемов. 
Главный средн них - разнерн~·тос излоil\епис фаt\тов, 
прнзванпых 1юдтверд11т1, «нысо1ше» J>ачестnа героя. 

<~Прекрасный чeJIOBL'I\ Иван Иванович!)) - вос1шицае1' 
Гоголь. И - с.разу il\e вслед за :пим продолжает: «Ка1юй 
у неrо дом в Мнрrоро;(е! Bor\pyr него со всех сторон на
а{'С на дуоовых снтбах. под навесом веаде сБамеiiюt. 
:Иван llванович, 1югда сделается слишком жарко, СnИПС'I' 
с себя и бс1\сшу 11 исподнее. са.~1 останется в одной ру· 
Gаш1\е и отдыхает по;t 11авесо}1 11 rля;щт, что делается во 

дuupc н па у.:111це. 1\акив у него ябло1111 п гр~·ш11 под са
мым и 01а1ами! Отворите толы.ю о..-но - та1\ ветвп и вры~ 
ваются в но:мнату. Это все перед домо:'tr; а посмотрел11 бы, 
что у него в саду! Чего там нет! Слпвы. вишнн, черешни, 
огородина вся1шя, подсолнсчпш\и, огурцы, дынп, стручr.я, 

J:\IOl\e гумно 11 нуэница~. 
, .Вместо пзобрашеппя душсиных. правстnсппых 1\ачсств 

llвана llваповича. призванных подтпердит1" что ()lf n в 
саl\юм деле преl-\расный челоисl\, дается 011исап11с П[НtШ•~· 
леа,ащ('i·i ('МУ пед~шна1мой соС.стnрнности. 
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(( П ре1,расный человек Иван Иванович!» - второй раз 
восклицает писатель в с подкрепляет» свое утверждение 

те:м, что герой его сочень любит дъшп». 
Третий «факт•, призванный подтвердить столь вые~ 

кую оценку Ивана Ивановича, состоит в том, что его 
сзнает и комиссар полтавский». 

Резкое комическое несоответствие :между высшей 
степенью восхваления героя и теми аргументами, которы" 

ми это восхваление подкрепляется, сразу же бросается в 
глаза читателю. 

Аналогичным образом хараnтерпзуется и Иван Нпни" 
форович: ((Очень хороший также человек Иван Никпфо" 
рович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они та1,ие 
между собой приятели, каБих свет не производил». 

Здесь комичес1-юе песоответствис между тезисом и до" 
казательствам11 его столь ше очевидно: высокая оцепна 

tчеловеческпх » достоинств Ивана Никифоровича подкреп" 
ляется тем фактом, что ... его двор находится рядо~ с два.. 
ром Ивана Ивановича. 

Таким образом, еслп сопоставлять «Повесть о том, нак 
поссорился ... » со «Старосветскими помещиnами», то 
надо отметить не только сходство избранной манеры по" 
вествования (ироническое восхваленпе героев), по и го
раздо более явную заостренность этой маперы в «По
вести ... ». Издевательский характер восхваления здесь 
обнаруживается сразу же, с первых страниц повество

:вания. 

Еще один момент, обнаруживающий идейпо-художест
:венную близость обоих названных произведений,- явоая 
«перекличка» в тех чувствах, Rоторые становятся пред

метом исследования автора. 

В «Старосветских помещинах)> Гоголь расс1iазывает о 
«трогательной>) любви Афанасия Ивановича и Пульхерии 
Ивановны. 

В «Повести о том, HaI\ поссор1Jлсн ... » в центре его вви-,,.. 
мания - не менее «трогательная)> дружоа. 

Самые лучшие, самые цепные чувства 11зо всех чувств, 
связывающих между собой людей, выбирает писатель в 
качестве объекта художественного 11зображсппя. Он ис
следует их пристально, скрупулезно. и выясняется, что 

Афанасия Иваповича и Пу.11ьхерию Иваповпу связъшают 
прежде всего привычна п совместная любовь н." еде и 
питию. Что же касается Ивана JI ваповпча с И в а пом Ни~ 
нпфоровпчем, то их дружба не вы~ср;t\пвает и :малейшего 
испытания. 
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• 
Нужно сказать, что в ((Старосветских помещикахt Го

голь перед своими героями вообще не ставил никаного ис
пытания. Там разительное комическое противоречие 
между тем, кем нажутся герои, и тем, :кем они являются 

на самом деле, обнажается главным образом средствами 
стплистичеснп1r1и. Разумеется, обнаруживается оно и по
средством сюжета, демонстрирующего пустоту и однооб
разие этой жизни. И тем не менее нп1\а1юrо сюжетн.ого 
конфликта в «Старосветских помещиках» пет. 

В «Повести ... » же Гоголь не тольно развенчивает 
своих героев путем издевательского восхваления, не 

только показывает пустоту, однообразие, бездуховность пх 
обыкновенной жизни, но и подвергает испытанию их 
((дружбу». И в этом отношении «Повесть о том, как пос· 
сорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» суще
ственно отличается от «Старосветских помещинов». 

Поначалу перед вами, как и в «Старосветских поме
щп:nах», обыкновенное течение жизни. Вернее, даже и не 
течение, а состояние, пбо никакого движения, никаких 
изменений в изображаемой жизни нет. 

Одна:nо уте во второй главе в эту обыкновенную 
жизнь неожиданно вторгается нечто необыкновенное. 

Начался тот жарнпй 11юльскпй день в общем-то тоже 
обы:юювенпо. Иван Иванович лежал под навесом и отды· 
хал. При этом оп оглядывал свое хозяйство и был чрез
вычайно доволен собой и всем тем, чем он владел: «Гос
поди боже мой, J\акой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, 
строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная на• 
стояпная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капу

ста, горох". Чего ж еще пет у меня? .. Хотел бы я звать, 
чего нет у меня?» 

Вот в этот-то самый момент Иван Иванович и увидел, 
что во дворе Ивана Никифоровича тощая баба развеши
вала на протянутой веревке залежалое платье, чтоб:ы 
проветрить его. Для просушки были вынесены самые 
разные вещи: п старый мундир с изношенными обшлага
:ми, и белые казимироnые папталовы, и синий казацний 
бешмет, который сшил себе Иван Никифорович лет 
двадцать тому назад, п множество других предметов, 

включая шпагу, походившую «на шпиц, торчавший в воз· 
духе». 

«Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Иванови
ча очень зап11мательпое зрелище, между 7е:м :как лучи 

солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, 
нрасный обшлаг и:~и часть золотой парчи, и.'!lп играя па 
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шпа;кном шпице, Д(8ла.'1и его чем-то п е об ьr l\'R о в е п.:.. 
п ы м, похожим па тот вертеп, 1\оторый развозят по ху• 
торам 1ю1Jующuе прондох-11". 

Та1-\ n повествованин ot'i оuыюювеппой жизни появля" 
стся мотив <счеrо-то необыюювснпого1), Точнее: вещи со
вершенно обычные, благодаря особенному отсвету, полу
"'fают необычныii вид. Это Iiat\ бы предчувствие того· пс
оuыБповенного, 1\ОТОрое ДОЛЖНО ороиэоiiти. 

Но ннчrrо необычпого вро;Iе бы пс пронсхо;~пт. Тощая 
баба выносит для просуn:ши 11ап1ювыр шаровары, шап1~у 
и ружье. Вещп опять-тюш обычные 11 привычные. 1 [ всо 
же одна из них привлеnает вшrманпс нашего героя. 

tЧто ж это зпач1п? - подумал Иван Иванович.- я пе вu
де.т ншюгда· ру;."ья у Ивана Н1пшфоров11ча. Что il\ это 
он? Стре.1ять не стре.1яРт, а py;1\r,c ~epiI·aп! На что ГI\ тю 
ему? А вещица славпаяl Я давно себе хоте.т1 достап. 
таное. ·мне очN11.1 хочется 1вrеп. это pyif-\J,eцo; я люб.1ю 
позабавиться ружы'цом». 

Вот это ру;l\ье, как известно, и становится тем намн('М 
преп,новення, с 1юторого начинается ссора Ивана Ива110-
11uча с Нвано:м Ilп1шфоровичем. 

Здесь мне прн;\ется rде.'lать небо:~1)шос отступ.1епие, 
11-тобы расс~азать читателю об одном любопытно~r, 1ю 
малопзвестно~r факте нз семейной хровини Гоголей. 01\н
аынается, старое, долгое время не бывшее в употреблС'111н1 
})уж1tе хранилось в доме". самих Гоголей. 

Марпя Пвановна расс1-tаэала впоследствии о та1шif пс
торr1п. случивш('ifся с Hf'ii и ее муп-tе~1 вс1юрс после того, 
1\81( ошt пожен11л11сь. Родители Гоголя та" .т~юбиш1 друг 
друга, что старалпсь все вре~1я быт1) вместе. 11 ногда Ва
силий Афанасьев1111 С'эдпл по хозяйству в поле на малепr.-
1rnх дрожшtх. то всегда брал с собой жену. «l\lyж мой,
:вспоминала ·мар11я Ilвановпа.- любил стрелять. Ружr.о 
было прпяt'mено I\ дрnп-\1'а~1 заряжС'нноС', чтоб, проезжая 
pet\y, ('СЛП увиднт птицу. убпп.. Я нс зпа.1а опаспоrп1 
ехать с заряil\еnны:\1 ружьем, но всегда боялась того 
ор~·дия». 

И однаil\ДЫ случилось пепрt."'двидсппос. l\1lария Iloaпor.
вa и Васплиii Афанасr>евич, RaI\ обычно, ехалп n дроilп•ах 
по полю. С п1в1п был верховой". Впроче~r. предостаоIJм 
лучше слово ca}юii М. И. Гого.т:~ь: <с".в дpoml\ax эапряmе
ва была лоmа;ща. 1ютпрою управлял са~1 мой ~rуж. Ногда 
мы подъехал11 " Pf'"e. оп. увпдя птпцу! схватил ру;кье и 
ТОЛЫ\О 1\fОГ ВЫГОIЮJJИП. tf('ЛOR('J\~·, чтпс1 011 ста.1 (' с.поей ЛО• 
шад•·ю подл<.• мооИ ca~юii с'нчнюй и доброезшей лошади, 
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мне пе n_pиuJJJo. П<1 мысль - встаrъ ,с дрожек; цоrда выст· 

peJJ разда.лся вбл~зи нас, лошuдь под чсJювеном стаJщ на 
дыбы, моя JЮшадь вырвалась у него из ру~( и По:\1'lа:1а 

меня по рвам, напш1неuным вoдuii (это uыло весной). 
Что тогда чувствовал мoii друг? Отчаяние ов.11адсло им; 
он :rY iJ( минуту upOCIJЛ PYil(ЬC, обещая во всю свою il\И3Hb 
J1c дuтрагивап,ся н нuму, 1-югда я уцс.1сю."» 

Ситуация действительно была очень опасной. 11 моа\-
1ю 1юняп, отчаян11е Вас11.'IПЯ Лфанасьснича, мгновенно 
ПОJШОШСГО, ('f'O.Tlf, трагично ~IUiJ\l'T 01-\ОНЧIПЫ'Я ::>ТОТ llС-

011\ИДанный ШfЦИДСIП. ДaJJee СОUЫТIIЛ rазворачпваJlllСЬ 
с.чсдующи.м образом: <1 Верховой CJ-\a.liaл, чтоб псррннть 
мою .тюшад1., IIu она неслась вихре~~. l\lyш :мой снаt1а:1а 
6«.1жал в беспамятстве, нотu~r, нзнсмоаtенныii, Шt'.'1 uce 
вперед, нс выпусl\ал нз виду меня. Л в зто время ш1чс1·0 
не помнила, толыш I\реш-ю дер1nалась обеими ру1-шми ;ia 
СПИНI'У дроже1'; OJill UЫЛII н роде ~~а"1ены-юй ЛUDCЙl-\II с 
одной толы-ю спинnой без ПРрсгородю1. После начала чув
ствовап., что меня I\ак {)у;пu r11.:1ьнан ру1\а тащ11:1а 11:1 , , 
дPO!l\t:.'I\, 11 ЧРМ Д8.'IЬШР, 00:1ы11е, н, Шll\OJieЦ, nьюросн:rа 

мt•пя с дрожен на луг, а .т~ошадь nce :\Рlа.ТJась» . 
.Мария Ивановна, 1юнсчно, еилыю ушибласr., 110 ncc 

Жt• уцелела. Н Василий Лфапас1,енпч пе забыл о с1юе~1 
оfiещап11и - ((по всю свою ilataн ь не дотраr11ваться » бо.1 ь
ше до руilн,я; 1\al\ св11дстс.ТJ1эстнует ~Iар11л Jlвановна, оп 
~исполнил•> его 1• 

Тсн\ что в доме самнх Гоrо:н.•й, 1-\ан впднм, храп11:юсь 
тuчнu такое ;1\с, J\aI\ у И на на Н шшфоровнча, ру;ю.е. lle 
ис1<.11юrrен:о, что при пронетрнваншr и <'УШI\~ оде;1;ды nно 

тоже ((Вывешивалос1.)) на веревке. 11 (1по знает?), может 
быть, кто-то из соседей просил Василин Афанасьев11ча 
продать ero нли по~1енять па что-.111tбо более пу;Rпое в 
хозяйстве? 

Но вернемся н сюil\ету анали3ируt'мой повести. Раз
мышления Ивана Jlванонича uб унидN1ном pyinL.e, 1;нк 
помним, сменяются ;не.т~анием ;по рушье заполучить. 

;~ачt>м оно ему? Ста pot\ нс.>стрt'.1ЯЮЩ<'t'? 
llec1io.:1ыю десят11.-r1етий спустя Чrхов, осмысляя за1;0. 

пы llUЗTИJ\И, НаПllШ('Т ШllpUI\O И3Вl'Стную ныне фраэу: 
t IJр.тн,зя станип. на сцене зарнтснтю руЖLР, ес.т~п 11111·\ТО 
не имеет в виду ныстрелпп, нз псrо1> 2• 

1 р " 1002 '~ !. -, ~ усски11 аrхив, ' .-.о t, (', ' б. 
2 Ч с х n в Л. П. По.тш. t·ofip. сuч. и ниссм в 30-ти тощ1х. Пи

сьма, т. :3. М., llayнa, 197U, с .. 27:-t. 
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В «Повести)) Гоголя стреляет даже ружье везаряжея
вое, старое, давно не бывшее в употреблении. Разумеется, 
стреляет метафоричес1ш. На ваших глазах оно становит
ся причиной ссоры неразлучных приятелей. 

Обыкновенное, в общем-то нп1юму не нужное ружье 
псожп;:(анно приобретает какое-то необынновсннос эна
чсuис. 

Иван Ивапович во что бы то ПII стало хочет его за
получить. 

Иван I11шпфоровн ч ни за что на свете нс iI-te.r1acт с 
н1в1 расстаться. 

Почему вдруг возникает сто.'lь пламенное желание у 

одного и такое непре1шонпое упорство у другого? 
А пе почему". Просто так". В пустой, ничтожной, 

бессодержательной жизни каждая мелочь может веожи

дапно вырасти в нечто колоссальное. 

Совершенно обыкновенная пропажа обыкновенной 
серой кошечки привела Пульхерию Ивановну к необы1<:
новенuо мрачным размышлениям и даже к смерти. 

Пе менее обыliновепное ружье стало причиной веобык
ноnенпых событий, разыгравшихся в Миргороде: 

«- Вы, Иван Никифорович, раэноси.чись так с своим 
ружье\1, nак дурень с писаною торбою,- с1,азал Иван 
Иван~впч с досадою, потому что дсйств11тслыю начинал 
уже сердиться. 

- А вы, llван Иваповпч. настоящий гусак». 
Вот это последпее, совершенно обыкповеппое слово и 

воспринимается Иваном Ивановичем нак страшное ос
норбление, как нечто необыкновенное. «Если бы Иван Ни
нпфорович не сказад этого слова,- п11шет Гоголь,- то 
они бы поспорили между собою п разошлис1., 1,ак вееrда, 
приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван 
Иванович вес1) вспыхнул)>. 

И ниже: <сllван Иванович пе мог более владеть собою: 
губы его дрожали; рот 11змени.т1 обьшповенное по.11оп\евие 
ижицы, а сделался похожим на О; глазами он тю\ мпгал, 
что сделалось страшно. Это Gыло у Ивана llваповича 
чрезвычайно редl\О•>. 

Писатель несколыю раз, различными деталями по1ш
зывает, что пзображаемая ситуация выбила героев из 
обыкновенного состоян11я. 

У Ивана Ивановича, Ra1' мы видим, рот изменил свое 
обыnвовенвое положепие, и Иван :Иванович объявил Ива
ну Никифоровичу, что он его знать пе хочет, 
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В свою очередь Ивап Никифорович, «с досады пе зпая 
сам, что делать, и, п р о т п в о б ы кн о в е н u я, встав 
на ноги», позвал своих дворовых и приназал им вывести 

Ивана Ивановича. 
Тут ситуация достигает своей кульминации, и Гоголь 

специально подчеркивает ее веобынвовенвость, дважды 
употребив это слово - «необыкновенно». 

«- 1\акl Дворянина? - закричал с чувством достоин
ства и негодования Иван Иванович. - Осмельтесь толь
ко! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! 
Воров не найдет места ваmегоl (Иван Иванович го
ворил и е о б ы Б н о в е п н о сильно, когда душа его была 
потрясена.) 

Вся группа представляла сильную картину: Иван Ни
кифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте 
своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и 
выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную 
страха мивуl Иван Иванович с поднятою вверх рукою, 
как изображались рпмскпе трпбуны! Это была в е" 
о б ы к в о в е в н а я минута!)) 

С :>того момента между двумя бывшимп друзьями на· 
чивается настоящая война, в которой враждующие сто" 
роны не брезгают ппчем: <с ... есл11 соседняя собака затеса
лась ногда па двор, то ее колотили чем оп попало; ребя
тишни, перелазившие через забор, возвращались с воплем, 
с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на 
спине. Даже самая баба, когда Ивап Иванович хотел бы" 
ло ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, 
что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликат" 
вый, плюнул и примолвил только: <сЭкая скверная бабаl 
хуже своего пава 1 )) 

Наконец, к довершению всего, Иван Никифорович 
там, «где об ы I\ в о в е н в о был перелаз через плетены), 
выстроил гусиный хлев <скак будто с особенным вамере" 
вием усугубить оскорбление)). 

Казалось бы, гусиный хлев тоже представляет собой 
нечто обыкповевпое. Однако в сложившейся ситуации оп 
воспринимается Иваном Ивановичем KaI\ продолжение 
оскорбления. :Мало того, как оскорбленпе «матер11али-
9овавпое)), овеществленное, прозванное постоянно вапо

мииатh ему о перенесенном унижении. Инымп словами, 
этот совершенно обыкновенный атрибут сельс1юй жнзни 
становится по ходу сюжетного развития пред~1етом не" 

обыкновенным, двпгающпм действпе дальше. 
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Вопрос о соот11uше11ии оGыкноnешюrо и 11еобы1шо11Рн-
1ю1·0 -- 0;(11Н 11а ос1юн11ых: н сат11р11чсс1юй по:Jти1~с Го1'0J1я. 

OfipaЩl'HIJ{A lllH'a.Тt.'.'IЯ :к ооьн•новенuой деiiствнте.:1ыю
сп1 1.ю~Jсс HI! озшР1а:1u оп-<аза от 11зоu1эа;l-\е1111н 11~wы1а10-
ве1111ого. 

В статм~ (4lll·c1ю.11.l\o с:1ов о Ilушш111с»> Гоrо.11., таr( 
формулпрова.1 :Jil;щ(1y 11исате:1я, сосрсдоточившеrо CR(JC 

в1нашнul' на uuы1-tнuвt'н1юii жизни: <t ••• чем upe;\MPT о6ы1~'
ионL•ннее, тем нышс 11у;юю Gыть позту. чтобы 11зодс(11. иа 

, ,.. !' ,-

исrо нсuоы.1-tнuненно~ 11 чнюы :это нetюЫl-\HOBl'llHOl' оыло 

:\fl•;l\;~y прочим СОВРрШl'ППflЯ JICTllHH» {\1 JII, 51). 
3,.1.eCL. под Hl~oGы l:illOBellHltBI, OЧl'DIIДHO, подразу:\tСDаl'Т

GЯ подлинная сущпость пuыю-ювснного, очищенная от 
всего rлучайноrо, наносного. 

Но Гurол1. пе ОТliазываJIСЯ и от изоора;t.tенин JIOOfiblt\

пoвeннoro в привыLнюм для uac cмыcJit! слона, то есп. 

рсДI·\() встречающрrося, ИСl:iJIЮЧИТ('ЛЬПОГО, ИЗ ряда вон 

ныход,ЯЩРГО. Он понимал, что И:\tеuно Нt..'ЧТО HPoUЫ1i11onr11.:. 
uo(• (необынновенная снтуация, неоuыквовенное 11ро11сшс
ствие и т. 11.) может (<Jiыбнть)> героев из 11.х оuычпого со
стояния u обнаж1п1, нх подлинную суть. 

Вот почrму нrоGьтновепные ситуац11п станут щ1п,11rii
шuм струl\Т)'}ШЫМ моментом во MIIOПIX с1·0 llfЮИЗПРДL'llИ

ях. Одноii из перных. 1ю11ыто1i caтиp1PIUClioгo 11спо;11,зона
ння тюшrо рода сптуациii и бьша « 1Jовест1. о то:~-1, J\al\ 
поссорился Иван llианович с llиauoм l11J1·а1форок11чем , •. 

~7Же ссора rероев мe;.n;i.y coGoii позволила Гоголю но-
1\аэать их истинный ouJtПI\. В один мпr слетела с эана,1ыч-.. ,,., .. 
пых «друзеи)) вrя в11,1пмая мншура, u.1а1·uдаря 1\оторои 

.... 
они казались люды111 оохо;J;ителы1ы~1и н 11риятны~н1, и 

перед читателем прt•,.1.стали доа мелочных, злобных, уuря
мых, мсп1те.'1ьоы х t'1i:1<P1н111ia, готовых стереть друг друl'а 

Н JIOJIOШOI\. 

· lle ограпич11ншне1.. Col(}ИCCllЫMll UOllOШCПlfЯMИ и ос-
1\Орблениями, ичсрашние дру31.я пр(.щприни~~ают самые 

u .... 

различные де11ствня с тем, чтооы напюшстип. О,1ИН дру-

гuму. Оiiаэавшись о,1наil\..1Ы выu1пы~111 11э своеrо обычно
го. ((Привычного)) состояния. 01111 унiе пе могут обрест11 
его впою.. 1\ю\ая-то <с 11r1Н:';\о:\1ая )) сила заставляет их: 
пре,1прннимап. нсt> новыр 11 новые шагп для того, чтоuы 
;\ОСа,.1ИТЬ своем~· (сп pOTllИHlll\Y )) • 

DпрочРм. с1ша. то:1тнощая repo(•R на все их пакостные 
,.. 

дся1шя: 1ю11с(11ю, нu « 1t(•ве;1,оман·)>, а, наооорот, впол пе ве~ 



домая. C1:u1a ~па - nара4)11ти•1сс1юс су1цсстно1Jател1Jстnо, 

для ноторого хщ.н11ае рны нс то.:1ыю fiL·a;tyxu1нюcп., нрнзд
·нос:rь, Jl.pilВCTDt•HH.OC l+iJЧ'fO/l~t·cтвo, 110 11 3fj)(~CCllRНOCТЬ, 

MCTllT~."lbllOCТl1, ueзyдt~fHI\1-IOC cтpt•M.:lt'lllH? U8Г8ДИТ11 «U.:111~{· 
IН'l\IY)). 

Гого;11. строит сюа\ет cвot>ii rюнrr.ти таи, чтп подлuп

пые 1\ачсстнн Ина на l1вановнчв. 11 11 вана Нинuфорош111а 
рас1\рынаются нее в б1);11.шсii н бu.111..шей мере, прояв.:ш
яс~. в uоступш1х, пмсющ11х зпач(•ш1с нс то.пыю 1н\ст110~, 

110 11 UUЩ('CTR('JlllOL'. 
Вот почему ccoptl героев выходит за предс.1ы их дво

рон и пр1юбретаt"Т пуfiл11чныii хара1-аср: бынш11с нсрнз
лучные друз~.я подают друг на друга в суд. 11 :пи 11х 110-
вые шаги воспринимаются 01-tрушающими Iiaн нечто из 

рнда ВОН ВЫХОДЯЩt'е. 

1-\огд.а Нвнн llnановнч поянлJiРтсн n суде и занв.т~ю'т, 
ЧТО 011 BOЗUYif·ЩaCT дело llpOTIIB СВОt\ГО заJ\JIЯТОГО врага -
Ивана 1 Iию1форовича, известие :по нрои:шодит лсйr.т1111н 
ошеломляющее. 4СПри эт11х слонах,- 1111шст Гого.11.,
суд1,я чуть не упа.т1 со стула. 

- Что вы rовор~те! - про11з11сс он, нrплсснун ру 1.;а
м11.- Jlнан Инанов1111! ны лп :но? 

- Видите с;н1и, что я. 
- Господ•• с внми 11 все снятые..'! Нuк! ны, lf uau Ir 11а-

нон11ч, стаJ1и нt.•11р11ятN1r~1 11нану Н1шифоров11чу? Вашп 
ли это уста говорят? Поnторитс еrце! Да нс спрятался ш1 
у вас 1\То-н11fiуд1) с за дн и говорит в~1есто вас?"» 

с 
~ ~ 

.то.тн) ;ке неооыюювенным сооып1см наа.;ется пр1н·~·т-

ствующим и rюяилен11е в суде Jlвана llшшфоронича. ~ 1 lо
явлснис Ивана Нию-1форовича. и еще в суд,- говорнтсn 

~ 

в повести,- TaJ\ птшзалосr) п е о о ы 1\ н о в е н н ы м. •по 

судья всliриннул; сенретарь прервал. свое чтение. 0;1.1111 
напцелярнст, в фризовом подобии полуфрюш, взял в r~·iiы 
перр; другой проглотил муху. }1a;lie отправ.'IJявший до:1;1\
посп. фел1Jдъегеря и стороа\а инвашщ. 1юторый до того 
етоял у дверей. почесывая n свпсй грязной pyfiaш1\e с 11а· 
шив1юю на плече. дю1\с :нот 11нва.1ип разинул рот п llil.
cтynи:r 1юму-то на ногу». 

1 Iсобь11.;повенноr, J\iH\ нидн~r, разрастаРтся. шпр11тся, 
Rторгастсн R городсl\ой суд и прnнзнощп па чинов11111\011 

нп~чатлснис разnрваншейсл Gnмuы. · 
А зате:м следует е1це одно. yilic 11 в са~tом деле COBl'P-

~ ,.. ()... ,.. ~ 

шеппо JHЧIOЬIIOIORCHHOe споытлс. (( О(' прос1.оы оыли 11ри-· 

nяты,- п11шст Гогшн.,- п дl•.10 гoтon11.1nr1J прнuяп. ;11J

:вольно вмнный интерес, н:11• о.:tно пrпре;\н11дсшюс 0Gстщ1· 
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теJ1 ьстnо r.поfi1цпло е~1у еще большую за пима тельность. 
Rorдa судья вышел из присутствия в сопровождснпи под
судка и сс1\ретаря, а канцелярские у1iладывалп в мешо1\ 

нанесенных просптелямп Iiyp, яиц, нраюх хлеба, пиро
rов, кнпшей и прочего дрязгу, в это время бурая СВIJНЬЯ 
вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутство
вавшпх, нс ппрог или хлебную ~юрку, 110 прошенпе Ивана 
Н1пп1форовпча, ноторое лежало па нонце стола, переве
спвшпсь листами вниз. Схватпвши бумагу, бурая хавро
нья убе;1\ала так с1юро, что пп однн из приназных чинов

ников пе мог догнать се, пес}ютря па нпдаемыо лппейнп 

и чернильницы». 

Если до спх пор Гоголь постепенно усиливал, нагне
тал «пеобы1,ноnенность» происходящего, то теперь оп не
ожиданно переводит действие в отнровепно нелепый 
план. 

Ранее необыкновенные деяния и поступнп исходили 
от героев повествования, то есть носили, при всей их не
суразности и компчности, осозпанпый, целенаправлен
ный харюпер. 

Теперь в действие вмешалась сила посторонняя, не 
заnпс1в1ая от людей, неуправляемая. Подобного рода 
вмешательство в суд1,бы героев сил ппсторонних и даже 
потустороппих было, нан известно. харантерно для произ
ведепнй п11сатслсай-романтп1юв. Гпголь опять, Raii и в 
«Ifвапс Федороnпче lllпоны\С'». пародирует распрострн
вепныi'I ро:мант11чесю1i1: мотив. Он пс только 1\омпчес1ш 
сппшает саго. Он прпдает ему заведомо несуразный, аq
сурдпыii вид. Вместо злых пли добрых фей и волшебниц 
в судuбы людей вмешивается". свпнuя. 

«Это чрезвычайное происшествие,- продолжает Го~ 
гол1,,- пронзвсло страшную суматоху, потому что даже 

копия нс была саще сппсана с нее. Судья, то есть его се1\
ретарь 11 подсудо1\, долго тра1\товали об таrюм псс.лыхап
но,1 обстоятельстве; нююнец решено бы:~о на том, чтобы 
па ппсать об этом отношение 1\ горол.ппчему, та-к m1J-\ 

<·.-1с,1ствие по этому делу более относп.1ось I\ гра;1щапс1\оii 
110.1пцпп». 

!\lожно лп более «певпп1ю» п вмС'сте с тем более ало 
и;здрнаться над порядтшми, Пflрящпми в суде? Над пеле
ной жизнью н пелепымп поступ1\ами главных героев по

. ВС'ствования? Над всей пелспостью миргородсного сущест" 
nовательства? 

Ведь эта бурая свинья оказывает решптелъвое влияние 
ва дальнейший ход событий: благодаря ее вмешатедь-
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ству в действпе втягиваются уже пе то.1ыю rородсrюй суд, 
по 11 rородс1-шн 1юлпцин, 11 са~1 городнпчпй! 

В « ВРЧ('рах на хуторе блпз Днканькн » Гоголь, 1шк мы 
nпде.111, пr раз - п вссы.rа язннтслыю - «прохажпвался)> 

по адресу властей прсд~рi:I\ащих. 
В «ПnвРстн о том, KaI\ поссорплся Иван Иванович с 

Иваном Ни1пнfюроничР~I)) ппсател1, снова рисует в сати
рпчес1юм сврте пре;:r.ставптелей власти, в том числе и са

~юго главу города. 

Фигура городпнчrго продолжа(•Т в этом отношении ту 
галерею сатирнчесю1х образон «блюстителей поряд1\а», 
1юторая занимала столь существенпое место в первом 

проаа11чес1юм цпнле Гоголя. 
С той же беспощадной иронией повествует писатель о 

((сзавпых)> деяниях городничего 1\81\ во время недавней 

войны (<(Ах, я вам расскажу, наним манером я перелез 
через забор н одной хорошеныюй немке»), тю\ п в досто
славные дни управления вверенным ему городом. И об
Jiи:к <(мудрого блюстителя порядна», и харантер его дея
телыюсти становятся предельпо ясными с момепта его 

появленпя у П вапа Ивановича. «На мундире у городни
чего~- пишет Гоголь.- посажено было восемь пуговиц, 
девятвя J\al\ оторвалас1, во время процесспп прп освяще
нии храма назад тому два года, так до сих пор десят

ские не :могут отыс1\ат1,, хотя городничий прп ежсднев
.ных рапортах. ноторые отдают е~1у I'1зартальные надапра

телп. всегда спрашнваf.\т. пашласr) .т~п пугоnпца}>. 

Явнвшпсь н Ilnaнy Ивановичу не толыю в мундире, 
i:ro и при новой шпаге, ибо дело, ноторое приве.10 его сю
да, «1-iазалось необыкновенной вашностп», rороднич11й с 
совершенно серьезным nидом объясняет, что пришел аре
стовать." бурую свинью, утащившую из суда назенную 
бумагу: «".мой долг". есть повиноваться требованиям на
чальства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивш11й 
в суде I\аэенную бумагу подвергается, наравне со вся1-шм 
друп1м преступлен11ем, угодовному суду?» 11 сl\оль пн до
наэывает Иван Иванович, что свипr,я - шнвотпос 11, сле
довательно, не мошет Г>ыть привлечена н уго.т1овпоii отвст
ственпостп, городничий стоит па своем: « Всё тю\, по за
нон говорит: <(впновпый в похпщенпп ... » Прошу вас при
слушаться вннмателыю: виновный! Здесь пе означается 
пи рода, пп пола, нн зваппя,- стало быть, п животное 
может быть виновно. Воля ваша, а жпвотпое прежде 
пропзпесеппя прпговора 1\ пю\азаппю до.1а\по быть пред· 
ставлено в полицию нан нарушитель порядна». 
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Впрочrм, в 1ншцс 1юпцоn (посно.:пну llnaн llвапович 
·упорствует 11 отказьшаl'ТСЯ ~ nыдаТI»> свиныо властям) 
городничий готов пойти на номпро:мисс 11 да;1\е сам сове· 

тует своrму собеседнину, J\ati надлет11т поступит1.J со 
СВ11НЬ<'Й, чтnбЫ OUOllTII «ЗаIЮН1>: «."еСЛН ВЫ ПС XOTllT0 

прсдставпт1. rc в полицию, то пользуйтесь ею, Iiaк вам 
угодно: заиолите, nогда ii\Рлаете, ее к рождеству 11 Ri"IД(~· 

лайте из пес тюроnов, 11ш1 TaJ\ съrдите. Толыiо я бы у - ,,.. 
вас попросн:r, ес.111 оудетс дr.чап. иолоасы, пришлите мне 

Па )Ю '1 n у ... >) 

Тупая начальственная <спр1111ц11пиальпость» быстрG 
сменяется nшш:t'iiшeii Grспринципностыо, нali толыю 110-

является возмо;ююсп. выуднть изо всего этого дела па· 

рочку иолuас! 
Похищ~пне свппьей назснноii Gумаги назалось Gы 

доJtжно было поло;юпь ~юнец тяжбе. Но Иван Никифо
рович папнсал новую жалобу. ((Тогда процесс,- пишет 
Гоголь,- пошел с пеобыюювенною быстротою, 1юторою 
обыннов('шю тан славятся суд11л11ща. Бумагу помет11.1и, 
зап11сал11, выставнли нумер, вшил11, расписались - вс~ 

в один 11 тот же день, 11 полопш.1п дело в шнаф. где оно 
лежа.10, :1rжаJю. JICina.10 - го~, другой. третий. Mнml\l'CT· 
во невrст успс.10 выiiтн замуж; в :Мнрrороде проuн.1п 
новую у..~пцу; у судьп выпал однп 1\nр('1111ой зуб и ;ina 
fiоновых; у Ивана Jlвановнча Grгало по двору больше рс
()ятпшРJ\. JI('if\l'.:lH пpr;к;il:': отl\уда опп взнлись, бог о;щп 
знает! Ilnaн llшшфоровнч, в упрек Ilnaп~· llвановнчу, ны
строн."1 новыii гуснныii х.1ео, хоп1 пl:'~шого пода.11,11!с 
прежнего. 11 совершенно застроп.1сл от 11 папа Ивапон1J11а. 
так что с1ш достойные :Iю;:щ нпnоrда почтн не впда.111 в 
лицо ;:~.руг друга.- п дrло все .Ч('inало. в са!\юм луч111('~1 

порядnе, в шнафу, :кот.орый сдr.1а.1ся мра!\юрны~1 от •1ср· 
НИЛЫIЫХ ПЯТСП». 

Нар11спнап11ый здесь ((Процесс» ведеппя деда янллет 
собой за:мсчатс.1ьную обобщающую картину, всRрываю
щую подлинную сущппсть поряднов, царивших в суд('. 

Беспрецедентная волою1та. безделье, взяточничество -
вот что было характерно для судопроизводства. 

О многолетних, разорительных судебных процссrnх 
писатель зпал не понаслышке. Одип из таl\их процессов 
вел его дед - И. М. l\оснровсю1й. Вот что рассRазывает 
М. И. Гоголь в «Автобпографической записне»: «Один из 
братьев :маменьки моей, меньшой, еще с детства, всегда 
заду:иывался, и когда его спрашивали о чем думает, то 

оп отвечал: «Я ищу места вырыть колодезь таной, чтоб 
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)'ЮШПО UЫ.'10 черпать ДСБЪГИt. и в продrтжспнс cnoeu 
71аr:нш точ1ю име"1 он большие дrш)гп от п1юi1\с1аов своих, 
но 01\рутсп был ncer~a пеG.1агопа.мrреппы:\1и людrJ}IИ, 1ю" 
тuрые, получая от ПС'rо по ПС'СI\О.:IЫ\У тысяч жалоnа11~:,я, 

о(;иr,алн его; он, по себе судя,· пе по,1озревал их. Оп бр,•л 
па откупа города, в случадось у него по :мплл1rопу, а по

том ровно пичсrо, и опяп. наоборот)). 
Однажды, бу;J:учи прп дсш.гах, оп послал сnо1п1 ссет" 

рам п братr)ям в по;щро1\ по 1\руппой cy~J}tc денег (сеет" 
рам - по десять тысяч, v1шты1м - по двадцатJJ пят~,). 
(с II•.1луча от 1юrо :~е111.г11.- nро,10.1;1\аст c1юii pucc1\<1:1 
м. и. Гогол1,,- l\IOИ po.JIIT('.'111 не успе.1и rще rассу~нт1., 
каr\ полезпес нх yшнrpfiuт1. для дeтt'ii, 1\а1' о.:щп услуж· 
ли вый челове1\ прr;ж.лоти:~ отдать (')IY на nrюцс1п, I>ото· 

рый будет плапп~:, с iio.11.шoii аJ\1\уrапн.стыо до востре
бования Rаппта:~а; по :-.юн го~птrлп нс то.1Ы-\() пс получи" 
ли проценту, по 11 1;ашпа.11а не мог.1и вытребовать, и бед· .. ,. ,_ ." 
выи отец мои дол;1\t-Н 11ы.1 завссп. 11с1; и весь СD()И вщ\ 

х,.тюпоrал по это~1у ,т1,е.1у, n~сгда са:\[ писал Gумаrи". \~ 1 

Гоголь, несомненно, хорошо знал о() этой тяж;i~ ещ~ в 
то nре~1я, 1югда был подrосп\ом, а затС'и юпош1_·ii. 

Го.:хы шлп, юный Гorr•.11. 01-\()IIЧНЛ н~\~r:пнсr;у!•I ГП~[Па-,.. п ,.. ,.. 
аию, переора.Тiся в cтep1Jypr, а тяп\оа вс9 нс l\!Н1ЧС\.1ась. 

Писатель, 1шR п пре11щ•:, пптерrсустся ее xo.:to~.1. :30 апр('
ля 1:gзо года в ппс1.ме I\ матrрп он говорит: «Свицет~л1." 
ствую ~юе почтепие дсдушнс~. 11 далJс ;ж.обавляст: <1Сю\" 
жите. пожалуйста, что его тяжба'? и мест ли 1\онец ... i) 
(Х, 1 ~2) 

Конца поRа пе предnиделось. Тяжба тянулась и тяну· 
лас1., хотя правота И. М. Косяровсrюrо была, казалось 
бы, очевидной. Судейские 1\рюч1ш, получая взятки от про
тивной стороны, всячески затягивали дело, мешали его 

справедливому решению. 

Еще через полтора года тяжба все продо.ажалась. 
Причем дело пе только пе продвигалось вперед, но и об" 
растало новыми кляузами, непредвиденными оборотами, 
происнами ответчи1ш. В ноябре 1831 года, после очеред" 
ного неудачного <пура•> тяжбы, Гоголь в письме н Марпи 
Ивановне заявляет: <(Очень досадно мпс, что дедушке на
песепа тю\ая неприятпост1,, по что ж делать? Я и тогда 
предвидел, что с этого дела пе будет проку. Жалко мне 
было толыю смотреть на его заботы п беспокойства» 
(Х, 215). 

1 Гycrl\11ii nrx11n, ЕЮ:!, ~~ ·'i, r. 707. 
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Отнуда же у молодого Гоголя таl\ой трезвый взгляд 
па вещu, та1юе ясное понп)~ание бесполезности и беспер4 

спектпвносто тяжбы? 
Дело n том, что еще во время учебы в Huit\пнc1юii гим

паз11п высшпх пау:к Гоголю доводплось пс только слы· 
шать о тюнбах, но н ... «вестп» IIX. Одпп нз гпмIJазиче-,.. 
с1п1х одпо1шшпш-:ов писателя рассказывает: « ... в осооенпо 
псзаппдпо.м полоinенпн бы.10". в нашем .Ппцсе пзученпе 
русского права, 1юторое наl\1 преподавал Бнлевич по едпн
стnепно~I.У в то врсмл руководству I\у1юды11ша, отца мое
го топnрпща п бывшего дирс1\торо.м пашеrо заведсппя до 
Ор~1ал. Прсподnванпс заключалос1, в чтешш прuфсссоро:\1 
одпоli г,;ншы, с пр1шазанпс:\1 nыучнть. Затr:\1 в пра1\тпчс-,,.. 
с1юl\1 в(•депнп тяiI\о :меаiдУ с:~ушатслямп по заданным про-

фсссороl\1 темам. Процессы этп предстаuлл.тп1 неноторый 
ннтерсс, потому что сам ру1\оводптель профессор был соб
ствепно адвокат того вре:мепп, знаток судеiiсних I\рючков, 
н учп.;1 пас, IiaI\ пыпrрывать тяжебные де::ш, прпnодя то 
тот, то другой у1-\аз » 1• 

l\ai\ впдпм, профессор Бплсвич пытался обучит~) свопх 
СJ1ушателсii судсiiс1юму нрюч1ютворству. И надо пола
гать, что этп наг.1ядные «урокп», вопрс!iп nа.мсрепnя~1 

Б11.;1евнча, помог.111 Гоrо.11ю понят~., Iiтo 1вrепно по.11учаеr 
пользу от разного рода TЯinu. 

Вот почему он зарапее «предвидел», что пз тяжбы, 1ю
торую вел И. :м. 1\осяровснпii, «не будет прону». 

Вот почему он настойчиво предостерегает .Марию 
Иваповпу от того, чтобы доводить тот 11лп иной конфликт 
до тяжбы. Так, например, в феврале 1833 года в письме 
J( матеро Гоголь ппшет: «Очень жалею, что плут Лука" 
шевич ввел вас в тание бсспонойства и пе плотит деве~ 
Еслп еще :можно, то лучше возвратите е:му его задатон ..• 
Досадuо, сслп ва:\1 придется вестп с ним тяжбу ... » (Х, 
257) 

Писате.rrь отлнчпо представляет те последствия, кото
рые влечет за собой любая тяжба. Ведь дедушне Гоголя 
пришлось вестп свою тяжбу всю ж11зпь. Толыю незадолго 
до смерти И. l\f. Носяровсl\пii, :каn ппшет :м. И. Гоголь, 
по.'lучпл «пмены1це в Хорольском уезде в число тех де
нег». Однаl\о п после этого ответчик остался долп~еп Ко
сяровско.му шесть тысяч рублей. Причем дело было от
пюдь не в том, что он не в состоянии был верпуть долг; 

1 ПI с пр он В. 11. Материалы для бпоrрафnn Гоrолл, т. 11 
с. 380-381. 
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просто - пе хотел и всячесю1 у1шопялся от уплаты. l\Iа
рпя Ивановпа свндетельствует, что у него «было много 
нменпii и в Одессе два дома». И далее продо.11;1\ает: 
«Отец мой наппсал, чтоб пс позволяли е~1у продавать до
мы, 1н1 удоnлетnор11n его; но он Taii мпого, в.идпо, им па

сулн.тr, что до:~1ы были пм проданы, и денег пе отдал; 11 

долшно было завести де.тю, 1юторое пришлось мне вести. 
Прпс~·дилн взыс1\ать с чJ1енов, допустивших продать. 
Сенат реш1и в мою rю:1ьзу после смерт11 моих родптелей; 
те апс.:1Jш:роnа.ТI11, п опять решено уплатить мне деньги, а 

черс;1 нес1юлыю J1ет перР~~е.~нши так, чтобы мне ваыснп
вап. самой с.:~с;~:уе:мыс мне деньги, что мне было невоа
мо;+аю: их было 15 .;~иц в разных местах паходящпхся по 
выхо;tс в отстав1\у, и поверенному трудно было нахо)l;ить 
их, разве иетратя вес деньги)) 1• 

Тяжба, которую довелось вести дедуш1\е Гоголя, а за
тем его матера - наглядное подтверждение того, что пи

сате.пь вовсе пе преувеличпвад, ногда цисал в «Пове
стн".», что су;rеGпая раснрл мс;1.:;tу Иваном Ивановичем и 
Ивюю~1 Нпкнфороничем продо:11калась более десяти лет. 
Дело, Jюто1юс nела семья Гоголя, длилось нес1юлыю 
деСЯТI\ОВ лет! 

Отталюшаясь в шншii-то мере от этого судебного про
цесса, ГoroJ11. 11 вnодпт в свою «Повесть".)) :мотив тяжбы. 

Пройдет еще неснолыю лет. ПисатеJ1ь создаст другие 
выдающиеся пропзведеция, в том числе комедию «Реви
зор» 11 роман «Мертвые души». А судебный процесс, на
чатый неногда И. М. l\осяровсю:1м, будет по-прежнему 
длиться. К делу «подн"1ючатсю> nлиятел1.ные друзья Го
голя. Они попытаются использовать свой: аnтори:тет и 
свои связи, чтобы дело было, па1,онец, решено, и решено 

справедливо. 

Одпа1ю 7 ноября 1842 года М. И. Гоголь напишет 
О. С. Лкса:ковой: «Сейчас получила пз хереопс1юго губерн
ского правления бумагу о моем деле, о 1ютором я вас бес" 
по.1\.оила; видно, из Сената делан был вопрос, отчего та1( 
длят псполненисм по первому решению Сената в мою поль. 
зу 11 о ею пору не удоВJ1етворена я; онп делают разные 

извороты 11 хотят сделать тан, чтобы мне самой взыс1~и
вать следуемые мне деньги, которых уше набралось 
12 тысяч руб.ттей с процсптамп, с обвппенпых, паходящих
ся в разных отда.ттеппых местах, что l\Юif\eт продо.1шат1.ся 

во вею мою жпзнь. Одпп пз дпх псда:~е1ш от ме1ш живет, 

1 Pycc1шii nрхпв, 1902, .№ 4, с. 709. 
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" имtющии :мцоrо }1.encr, коrда узпал о платс;1~с, то nocxa.11 
в ·Одессу советоuаться с друпвш об1нпнч1ны~111, юш Gы 
отделаться, чтобы 11 сонсем не 11.:1атнть ничего . .П BIIiliY из 
ДСJШ, о рисланного мне дово.1ьно c1\opu, что почтенный 

Cepп•ii ти~юфеевнч действова.'1 в ~IOIO 00~11..JY в Сенате; 
ооо рос и те его 11 t:'Щl', пе.1ьзн .111 ПН\ сдс.1ат1,, чтоfiы от 

ка:н1ы uыJш ваыснаны с.1едуе~1ые мне деньги и чтобы не 
принята fiы.1a в резон 11х прос1.ба в Сенате, самая 11е
справе:t.'111вая, д.1л того тu:н,1ю, чтобы д.1нп. l'Ще неснос
ное де.10, 1юто1юе я имею в первый pa.l в :мocii ;1шзни, 11 
то 11е мною начатое и нс дай бог мне иметь их бо~1ьшс )) 1• 

Письмо :это достаточно ЩJас1юреч11во. Оно говори'! 
само аа себн u в liомментар:иях пе нуждается. Ед11нствflп" 
пое, что остается добавить: нес}ютря на все старапuя Ма
рии Ивановны 11 в:шян•.1ьных Jна1юмых, дс.чо отнюдь не 
пришло •'- ;1\еланному liонцу. Подучить прпчптающисся 
](еньг11 cii та1\ и не удалось. В nонце ~юнцов, убедившись 
в совершенной беанаде;1цюсти, бесперспективности тяжбы, 
длившейся несl\о.1ыю десят1юв лет, Аfария Иваноnпа Го" 
голь, по rc собственным слоnа.м, (iброс11.1а совсе~1 :это 
де.тю11 2• 

Тяжба Jшшмаст в <( Повестн о том, J\Ш\ поссорилсл 
Иван llнюювич с Иваном I1111-а1форов11чем» важнейшее 
место. Она ста.1а ее струнтурным стержнем; составJ1лет 
основу СЮil\ета. Она по:Jво.111ла Гоголю сде.~~ать зримы~~ 
тс1т впутрепннii 1юнф:1111iт, 1шторый мог так п OCT(1TLC:I 
пр<1п1вореч11t>м 1н.1 ,ilосп1точuо выно.1еп11ым. Она позво.111:1а 
T(:IKifiC обнатнть 11сп11шую сущность 11 ван а П вановпча 11 

Ивана Никифоровича. 
Об.111н их рас1,рывается как чисто стплпстическим11 

средс.тва:\111, так 11 сютетно - н дсi.iств11ях п постуш-\t1х. 
Нроме того, ю1тдыii из них охарантернзован с.во101 быв
шим пр11яте:1е~1 со всей рез.1-\остью и определенностью в 
ТеХ Жа.1юбах, 1\ОТОрЫе OHll НПЦИС3.:JИ друг На друга. 

Об Иване Никифоровиче прямо смазано, что он всему 
свету известен «своими богопрот11вным11, в О}Iерзенпе nри
вод.яши:ми и веяную меру превышающими за1юпопре

ступными поступнами )>; что ((Оный дворяцпп, и сам n ри
том rнусноrо вида, харантер имеет бранч.11ивый и пре
исполнен раЗного рода боrохулевиями и бранными 
словами.")). 

1 Д у р ы п и в С. Из семейной .хров.вни Гоголя. М., 1 Щ 
с. 73-74. 

2 Русский архив, 1902, .№ 4, с. 709. 
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Лэ.:тсt• оп 1:nалn«fшцир~'('ТСЯ 1'at\ fll(\олагопристоiiпый и 
tteпp11.111ч11ыii дuорншнР), <1 1\оторого ун\с самое имя и фа" 
м11ли я вп ушает всяl\ое 0~1ер::1Е:'ниеt; rонорится о его «Лf) ... 
1юсп1 11 гнуснnii тучностн те.1а•, о fCJ\apeднoii его с1•у" 
постп ,) 11 т. п. 

IJ свою очеред1. llпан Ilвапович аттест~~ется устами 
Ивана Нию1фороп11ча пе ~1е11ес резко и опреде.1енпо. С1\а" .. ,., .. .. 
зап!) о его «11Рнав11rт11011 ::J:Joue)), о «своиствевпои е~1у ску" , .. 
nс)rпн. о его <сра:юо11н11чес1тм поступ"еt; оя пменуетrfl 

«м(1шf'п1111I'ом и под.1сцо~1 ». Не 3абыта 11 его родословная: 
« П р11том iI\e оный. частп nnмпнае~1ый. пепстовый дворЯ· 
ни:н и разбойшш, lluaн, Иванов сын, ПL"\рсрепснко, и прп" 
исхr·ж~еппя nесы1а поносного: его сестра была 1пnестпа~ 
всему свету потас1•уха н ушла ::Ja сгерс1юю ротою, стояв
rнl'ю паза;:~; 1·ому пять .'!lC'T в ~l11propo~o; а мужа своего 
записала n 1\рС'сп.яао. Отrц п матr. его тоте Gы:i~1 
прС"iiезза1,011пыс лю,~,и, 11 otia бы.1а певообразимые 
DL..ЯШtЦЬР>. 

<, Повссп. о то~.f. т~а!~ поссорился Пвав Ilnaпoвn о 
П rн1 !IO~I Н1ншфоровиче\1~ оэJiа}fСповала собой утвер;r~
дс'ш1с в тпорчсстnс Гоголя прuпципов рсалистичсс1юй: 
снт11ры. 

Пrодо:1жая липию, пачатую в f.Иnане Федоровиче 
IПп::>ньке.")) и тсотн~тичес"п ос~1ыс:rеппую в статье (\'Не4 
сю),;тыю слов о Пушr(ИПе», писате:тr. пбратплся к художе" 
стRенно~1у псследоnанию обыкновенной дейсrвительн1Jсrц. 
В ппле его зрения пе (<Моральные ур()ДЫ~, пе «изверги>), 
нс «злодеи))., как :это бы.10 в произведениях, создаппыs 
сатиринамп XVIII века, а обычные представители поме· 
стпnго дворянства. 

На первый взгляд эти обычпые помещики могут П&
Rазаться лю;:~;ьми вполне приличными, даже по11тевпыми. 

И только при более углублевпом изученпи сих •добропа. 
рядпчных» мужей стаповится яспо, что пере,.; нами суrце· 

СтRа соверmеппо пустые и ничтожные. 

Принципы реалистичес1юii сатиры, с "аки:м блеском 
вnп.тюп1епвые Гоголем в «Повести о том, кап поссорился 
И1~ап Иnаповпч с Ипапом Никифороnичемt, были по-раз" 
t1nЧ\' поспрппяты чIIтателямп п I\рптпкоfr. 

П редстаиптелп охранптельноrо лагеря поспеmил:п об.. 
рушиться па l\I0.1o;:i:oro ппrатС'ля с rpa;toм упреков. Так, 
11апrимер, в н;урпа.тrе «Бпблпотrка для чтrпия)>, рС':1:ак
tироваnшr~1ся О. Сrш•оnrю1м, о поnС'rтп отозвалпсь 
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так: «."мы вссr;щ Gы."lп того мпенпя, что опа очень 
грязп~» 1

• 

Апа.тюrпчпым образом оценпва.1ась эта повесть п в 
булгар11нс1юii «Северпоii пче.тте». «В ней опнсапа прозап ... 
чеснан iЮ1зпь дnух соседей бедного, уездного город1.;а, со 
nсемп ее незапп:мательпым11 подробпостя:мн, оппсапа с 
уд1шптелыюю D('рпостию п mивостпю нрасо1-t. Но ~.;аная 
1~сл1~ 3т11х сцеп, пе возбуждающнх в душе чптателл пп
чсго, нроме iБа:юстп 11 отnращеннн? - ппL'а.1 IОр1.;евпч 
( но;t псевдони:мо::\1 П. М - c.1шii) и продо.1ii\а.1: - I3 п11х 
нет 1111 забаnпоrо, пи трогательного, пп С:\Iсшпого. Зачем ,,.. 
а\е по1\а:зыnать 11а:\1 этп руонща, :)TII rрнзпыс лох:\lотья, 

юн\ бы пп былп 01111 пс1.;успо представлены? Заче::\1 рнсо ... 
вать пепрпятпую ю1рт11пу задпего двора аш:шн 11 че.1ове""' 

•1естnа, без ncю-toii nпдп:моii целп? » 2 

Прямо прот11nополоmпьп1 было отпошf•нпс R этому 
произвсдсншо прогресспвпой крппшп 11 дr~юнратпчес.1п1 
настроенных чптателеii. О тоl\1, юн\ восп1ш 11юн1 поnссть 
Гоголя :молодеiI\r~, расс1\аза.1 n сnопх носпомипашшх 
В. В. Стасов. «Пflpnoe, что я прочита.'1 из Гпго.чя,- шrса.тt 
оп,- это бы.тта «Повесть о том, ка1\ Иван JJ nановпч по-
ссорился с Иnапом Н111шфоровпчем», папсчатаннал в 
«Новоселье», сборнике, составпвшемся пз статей лучшпх 
тогдашнпх ппсате.1сй ... Вот r;J,e можно с1\азать, что повое 
поколепне подняло nел1шого писателя па щнтах с пepnoii 

же минуты его появления. Тогдашний восторг от Гого
ля - ни с чем пе срав111п1. Его повсюду чпта.111 точно за
поем». 

Далее В. В. Стасов сообщает, что толстыii том «Ново" 
селья», купленный вс:нладчипу целым Блассом, был «со" 
вершенно почти в клочках от беспрерывного употребле· 
вия». Причем чпталась претде всего п г.1авным обра· 
зом повесть Гоголя. «Тогда,- свидетельствует мемуа
рист,- пе тольно в Петербурге, во даже no всей Росс1111 
было полное царство Булгарппа, Греча д Сеп1ювс:ного. Но 
вас мало заинтересовали <(Похождения 1\вартальпоr0>) 
Булгарппа п «Бодьшой выход сатаны» Се111ювс:ноrо, по-
явивmпеся в :это~r же то.ме. Ложный и тупоii юмор Брnм ... 
беуса был пам жест01\о с1-tучеп, п мы толыю п читалп, что 
Ивана Иваповича 11 Ивана Ни1-tифоровича» ! )> 3 

1 Библиотека длл чтения, 1835, т. IX, ч. 2, отд. VJ, с. 33. 
2 Северная пче.11а, 1835, No 115. 
3 Ст а r. о в В. В. Избр. соч. в 3-х то~~ах, т. 2, М., Исnусство1 

f 952, с. 336. 



ГЛАВА ПЯТЛЯ 

"СМЕХ 

РАСТВОРЕН ГОРЕЧЬЮ·" 

---·--·--~ 

1 

юпостд Гого:ть стремп.1ся n Петербург. Jтот да" 
лекпii северпыii город, созданпыii всего .1шш, сто 
с небо.1ьш1вr .тrет пазад nолею Петра 1, Еаза.:~ся 
е:му олпцетворсппем ЩJасоты, nе.тншолепня н че

ловечесJ\оrо совершенства. Там должны бы.111 обптап. нс" 
тнппо государственные мужи. посвятнвпше себя с.1у;1\с-
11ню отечеству. Та~1 до.ттп\пы бы:п1 царствовать правда, 
справсд.111вость, добро. 

Одпюю сразу же по прпе:це n Петербург Гого.11. ис" 
пытьшает разочарование в городе, о 1юторо~1 оп педавно 

столь пла~1епно мечтал. «Сnажу еще,- пншет оп ~1атер11 
3 япваря 1829 года,- что Петербург мне по1\аза:1ся вовсе 
не таю1м, I\ЗI\ я думал, л его воображал гораздо нраснвес, 
велинолепнее, и слухи, ноторые распускали другпе о неl\1, 

тal\il\C ЛЖIIВЬI)) (Х, 136-137). 
Еще более горьким было разочарованне в людях, па-· 

се.тrявшнх этот реальный город. Петербург, который пред
ставлялся Гоголю пздалн средоточпем мудрых, самоотвер
шенных, высою1х духом государственных мужей, пред" 
стал перед ним 1\ак город чппоnн111юв - серых, безликих, 
похожих друг на друга. 

Вместо царства правды, nрасоты п справед.тrнвоспr оп 
попал n царство пошлости, подлостп п лжп. 

В:место примеров беззаветного служенпя Отечеству оп 
пDшел здесь безразличное, нап.1еnательсnое отношенпе и 
дс.лу, равнодушие, эгопз:м. 

В одном пз следующпх ппссм к матсрн Гоголь гово
рит: «Петербург вовсе пе похож на прочие столицы ев" 
ропейскпе 1ш11 па Моснву. l\аждая столпца вообше ха
рантеризуетсл своим пародом, набрасывающим на нее 
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псttать пац11опал1..ностif, па Петербурге )"е пет пи1\акого 
Х'8.(нштера: uнострuнцы, 1->оторые посе.1и"1ись сюда, обжи

лисh 11 вовсе пс похоа~и па нпостранцев, а русские в свою ,... 
очередь оuъпнострап11.111сь п сдсла.1111сь ни тем, нu другим. 

Тишина в нс~1 11еобыl\11овен11ая, 111ша1·юй дух не б.1естпт 
в народе, всё слутащне да должностпые, все тол1\уют о 

свонх департа}1снтах да ноллеr.иях, все подавлено, все 

погряз.тю в бездельных, н11чтошпых трудах, в которых: 
бссп.11одно падержнвается ;nпзнь 11х ~ (Х, 139). 

Оназалось, что город его мечты населен та1ш~1и ше 
существовате.1ям11, ю11\ 11 те, что 01\ружали его в юности. 

В обитателях Петербурга тоше не б"1естит «н1ша~юii дух•;; 
их жпзпь 11здер;n11пается столь ;ne «бесплодно•). 

11 еслп владел1.цы помест11ii всю свою жизнr) проводи
ли в праздности, лени, безделье, то ;юпели Петербургu, 
отличаясь от 1111х по видимости, ничем пе отличаются по 

существу: все эти многоч.ис.1еnныс чпновнпl\и, I\аждый из 

1юторых вроде бы при деле ( «nci.• служащие да должност-
11ы~ » ! ) , на самом .J;e:1e погря.з.1111 «в Gсздельных, 1шчтоiI\
яых трудах~. 

Приходится только удивляться тому, насl\олыю быст
ро понял мшюдой Гortml> саму сущность чиновничеств<l и 
t\i.11-\ точIIо, мспш опре,1е.1и.1 его ;J,еятелыюсть: 6ездельнь~е 
тру;\ы. (Впоследствии Са~1тьшов-Щедрин naI\ Gы подхnd-,... 
тит этот онсюморон и придаст ему еще оо.1ее яав.ительную 

фор~1у, на:шав чи н:::вuичество ми ром «делового беJдел r..-
11нчества)).) 

В Петербурге Гоголь продолтнл «исс.1едование Н\~п
nи и нравов своих соотечественни1юв1>, в результате чеrо 

11 были написаны повестд, 1юторые принято называть 
~петербургсБими». 

Когда именно возник у Гоголя замысел произведений, 
составившпх петербургский цикл? 

Ответить на этот вопрос нелегко. Ясно одно: с первых 
же дней пребывания в Петербурге Гоголь присталыю 
всматривается в зтот город, изучает его быт и яра.вы, 
размышляет о f\ro облике:, о его жителях. Впрочем, слово 
<с изучает» здесь, пожалуй, неуместно. Гоголь не «изучаРт» 
специально, Гоголь просто живет. Он сам становится 
обитателем этого большого, холодного, бездушного горо
да: на себе ощущает его противоречия, его лживость и 
il\естокость. 

У же в первом ппсы1~ к матери из Петербурга Гоголь 
сетует на то, что жизнь здесь оказалась совсем не такой, 
как он се себе представ.ТJял: «iНить здесь не совсем: по-
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·свипсни, т. ('. ПМ('ТЬ раз D день ro11 да .нашу, пссравпеппо 
дороже, 1H.'ineш1 думали. За квартиру :мы п.ттотпм восrмь" 
десят рублеii в )Jесяц, за одни стены, дрова и воду. Она ,.. 
состоит из двух неоольшпх 1\омнат 11 права пользоваться 
на xo::miicнoii кухне. Съестные прппасы таnже не r~:ешевы; 
:выключая о;~ной то.ТJ ыю днчн ( Jюторая, разумеется, аа" 

1ю~1ство пе для шннего брата). l\артофелr, продается де" 
снп\ами, десятоt\ .11у1ювиц репы стонт трндцатh копеен ..• 
Это все ~астаn.1яет :\Jенн ж11тr,, t\aJ\ в пустыне, я принуж
ден оп-tа:Jатt,сл uт .1учшс1"0 сnосгп удоnо.rп.стпия вилеть 

театр» ( Х, J :3i). 
Перспект11на стап, чшюnннl\ом, погрн:н1у11) н пи-

чтожпых де.11ах, ра:зумеетсн, пе прии.11t:.)1\ает Гоголя. Но nн 
выну;1\ден исt\атt) :\Н~ста, иfio л.ругого ных(ща нРт. В марте 

1829 года он пишет матери: <(Вы мне советуете не беспо
коип) .!lоп1на Ивановича моим ппре;\Р.1еннем: оно iiы я 
хорошо, :когда бы я мог ничего не есть, не 11а1шмать нвар ... 
тиры и не ианашннать сапог, нп так как я не ~tмею сих 

та.ттантоп, то сстh ;юпь ноадухо~r, то 11 с1\учаю своим бР:J

действисм, сидя н хстодной юшнате ... » (Х, J:18) 
Очут11вшис1, n П(1тербпн·е, Гоголь впервые по-11астол" 

ще:му ощ~rти.~r, что т;нюе rо.rюд н нужлн. il-\н:нп. его н :по 
вре!\IЯ - il\И:JJIJ, (1ИНТl'Л.1IIIГl'JПН-riепняюн 1• 

ll:J JlllCl'M ЩШIIОГО П('f)JJЩ"Щ n11;що, 1\31\ uе:rrтвовнл Го
гп:1ь, l\AI\ ;:н;оно:мн.1 на всем, с трудом сводя но11цы с 1\011 ... 
Ц3Mlf. 

Но дух его не с.1ом.1е11; оп по-преа\11с:му nерит n Сt·бЯ', 
n свои сп.1ы. в свое прн:Jванне. (\Вы не ошиблнсъ, по
riтенпеiiшая МН.МИIIЬЮ.1,- ПИ111l'Т ОН ~)() anpe.:rя 1820 ГО• 
да,- я точно сн:1ыю нужда.1ся в это время, но впро-

11ем все :это пустое; что эа бе;н1 nосидетr) 1шl\ую-нибудъ· 
11еде.1ю· без обеда, того лп еше будет на жпзпенпом 
nутн, всего понаберешься, знаю то.1ыю, что если бы 
нтрое, вчетверо, всотеро раз uыло более нужд, и тогда 
fiы они не nонолебали меня 11 не останони.1и мРпл на моей 
лороге ·>. 

В том же письме Гогол1) сообщает, что уже не фрап• 
тпт платьем, ((кан было дома», имеет <(толыю пару чисто" 
го платья для праздника или для выхода» и халат для 

будпей. И добавляет, что вынужден размышлять: << ••• .нак 
бы добыть этих пронлятых, подлых денег, ноторых хуже 

я ппчсrо не знаю в мире ... )> (Х, 138). 

1 Луп а чар с кий А. В. Собр. coq. в 8-ми томах, т. 1, М89 
Художественная литература, 1963, с .. 123. 
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Вс1,оре оп выпуждсп переuраться на другую :нварти· 
ру - подешевле. Дом, в 1ютором Гоголь теперь живет, 
населяют ремеслепники, мастеровые п прочий разпочпн

ныii .люд: <(Дом, в 1юто1ю~1 обретаюсь я, содержит в себе 
2-х портных, одну маршанд де мод, сапоi1,1нша, чулоч
ного фаGрнканта, с1\лl'11вающего бuтую посуду, дегатп
роощ1ша 1r :нрас11льщи1-\а, 1юпд11терс1\ую, ме.тючную лав1\у, 
магазuн сбережения зимнего платья, табачную лавку п, 
нанонсц, прнвплегпрованоую повпвальную баб1\у ... 
Я жпву на четвертом зп1i1\е, по чувствую, что н здесь мне 
не очень выгодно. Когда еще стоял я в~1есте с Дан11лео
с1н1м, тогда нuчего, а теперь очен1) ощутптельно для 

нармапа ... » (Х, 139-110) 
В ~1ае 1829 года Гоголь сообщает, что ему предлагают 

место. Вероятно, совсем педавпо оп был бы вынужден 
взять его. Однако сейчас он колеблется, надеется на ли" 
тературныii заработоn: «".за цену ли, едва могущую вы" 
нуппть годовоii паем 1шартиры и стола, мне должно про" 
дать свое здоровье и драгоценное время? и на совершен
ные пустянп, на что зто пoxoiI-\e? в дев1) пмеп) свобод-
1-юго вре~1rпп не более, нак два часа, а прочее время 
не отхо;щть от стола 11 переопсывап) старые Gред

нп 11 г.11у1юст11 госrю,J столонача.тrы-1юшв 11 проч.~ 

(Х, 1 !аЗ). 
В :по тяжl'.1100 для него время Гого:н) остается верен 

r.во1в1 высоюв1 граждю1с1\и:м устремлениям. Его пе уст
рапваеr перспеl\111ва <(пресмыnаться в столнце здешней 

между спми служащими, 11здерживающим11 ж11;н1ь так 

бесплодпо)). <(Изжить там вен, где не представляется со
вершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в 

ппчто;"uых занятьях, будут тяжким упреком звучать ду~ 
me.- ~то убийственно!)) - пишет он 24 ию.ття 1829 года. 
И далее добавляет: «Что за счастие дослужить в 50 лет 
до кююго-н11буд1) статсnоrо советппка, пользоваться жа
лование~~, едва стающнм себя содержать прилпчно, 11 не 
иметь сплы припесть на кooeiiny добра человечеству)) 
JX. 1,16). 

И псе же n 1\онце I\онцон Гоголь nыпуждеп поступить 
на с.,ужбу. В поябрс 1829 года его зачисляют в департа4 

мент уделов па ваl\апсию ппсца. Bcnope е~1у даrтся чин 
четыrнn;J.цатого (то есп") самого нпзшсго) 1тасса. Та1-\ ne
тepriypгcю1ii «1ште.r~.11пгептпый uедпяю> становптсл ме.тшпм 
ЧIIПORllIIJ\OM, СТОЯЩIIМ' Ш1 СН~IОЙ НlliKIIeЙ ступепп чппоnпо

иерархпчесноii лестппцы. 

В 1830 го,1у, отвечая па I\.1eneтn11чec1\11ii выпа"1 Ву.ага-
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рина, Пушнин пишет «:\Iою родословную)>, в :которой хотя 
и пронпческп, но с гордостью называет себя мещапином: 

Нс офuцер я, пс асессор, 
Я по нрссту пс дворяпшr, 
Нс ашщс.шш, нс профессор; 
Л просто pycc1шii мсщшшн. 

Зло попздсnаnшпсr. па:t. лоnоявлеппымu «аристо1~рата• 
ми», над соврсмснпоii cпcc11noii «зпатью», поэт заяnнл~ 

По,J. rcpGor.nii ~1oc·ii псqатью 
П 1шпу rра:-.ют схоропuл 
П нс тш~аюсь с пonoii знатью, 
JI li[IODll СПС'Сl1 УГЮIОППЛ. 
Я rpnмoтeii 11 стнхотворсц, 
Я Пуппшн прос то, пс l\Iуспн, 
л нс бога rr, не Цi1 рС'дворец, 
Л с~ш большоii: л :мещашш. 

Весы1а пою1зате.тrьпа п таш1я деталь: n перВО)I бело• 
ном автографе стнхотворспнп n начествс эпиграфа Пуш" 
кпп поставил с.1ова uз песвп Берапже «Le vilain»: 

Jr ~111~ Yi1i1in ('t trcs Yilain, 
Je suis Yilain, \'ilain, yi}ain, Yilain 1• 

В 1832-1833 п. Пуш1н1п работает пад новым боль~ 
шим произведением, оставшимся незаконченным. Излагая 
родословную своего героя, поэт счел необходимым еде~ 
лать «лиричес1юе отступление» и еще раз повторить: 

Я ca:i.r - хоть n 1-шп;ш\ах п словсспо 
Собратья падо :мпой трунят -
Я 11ещавпн, нак вам известно, 
И в этом с~1ыс.1с демо1,рат. 

Слова эти знаменательпы. Они свидетельствуют о том, 
что процесс освобождения передовых людей из дворян от 
сословных предрассуднов уже начался. 

Что насается Гоголя, то он п впрямь занимал в Петер" 
бурге положение «мещанина», <(пнтеллпгентноrо бедня~ 
:иа», живущего своим трудо:м. 

Ведь еще летом 1829 года оп оnончательно отnазался 
от следуемой ему част11 u:менпя и заявил в письме к 

М. И. Гого.т1ь, что будет ;ннть собственным трудом: <(Одни 
труды моп и собственпое прилежание будут награждать 
меня» (Х, 148). 

1 Я простолюдин п совсем простолюдпп, 
Я простолюдпп, просто.11юдпп, простодюдин, простолюдпп (фр.)~ 
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C.1()no снос Гоr().11. с,rtерн\ИТ. Dсю Н\иап~ о·п б.удет бе.д ... 
с.пюват~., една-сдна снодя 1•011цы с 1•011щ1.\111. Пopoii noJ"~o
iJ\t'J111r ('ГО бул.ст с.тол'· TЯil\l\Jl.М, что н lll/C ЫlаХ полвятсн 
та:,11е фра:Jы: «".я 11ач1111аю Bl'p1111. то,tу, что np('il\.1C счи
тн:1 vacнrii, что ш1сатс.1н n паше np('.\IЯ могут уы11рат1. с 
1·о:юдр) (XI. Н7). 11 uuжe: «Подп я в а1'теrы - я бы fiыл 
оuрспечсн". Но я 111rсате.11.. - 11 пото:му до.1а\rн умер('ть с 
ГОJЮДу» (XI, 97). 

}';1\е в нача:JL• ЭО-.х rо.1он Гоrо:н, (tсо:н1арт свое пстиu-,.. 
1юr по.1оа~е111н_• в ооществе. свое месп1 па 1111;т111х ступе-

нях сосJюв110-uюрощнн11чес1шii 11ерар:х11н. В 01\тнGрС' 
1R:~2 года он пншет П.1етш_•nу 11::1 1-\урс1•а: <1.Л ('Ще хужа 
Gраннт~.ся с этн.\111 t.есп1ям11 rтанц11он11ьв111 С.\ЮТJН1П>.1л:~.ш, 
1шторые, ес.1111 путешеrтвепшm IIL' генера:1, а наш брат мас
теровой. то все.\111 с11.1а:\1П стараются дР.1ать бо.1N• прижи
моl\ 11 берут с нас, Gr:t,uя1•oв, 11с.\ш.1ос.r1цно штраф ;Ja опле
ухи, 1\оторыс навешает 11~1 rр11сра.~11.с1\ая ry1\a» (Х, 213). 

1\ак вндп~1, ra~1 Гого.1ь ос.о;Jнает rебя «Мастеровыl\Р>. 
«бедпл1·ЮМ)). А н одном HJ ппсе~r 1\ Поrn:~нну 011 Cl\IOl\eт, 
что припад.т~е;ю1т J\ <1:1ю;:~;я:м та1\01·n сорта, 1юторых вся 

;:ю1:111ь проте1\а('т па чер.Jа1~е>) (Х, 3;)2). 
Пот этот Гого.1~. - Г rnu.1~.-труп·а:~пп1\, Гnго.11.-~1acтcpo

noii, Гогош,-бед11я1\ - 11 ааянит: (4".всю тп:нr~. посnящу 
для счастья 11 блага cPue по;юuных>) (Х, 1 ~~). 

На себе ощутпв тяжl\nе положспн~ социа.1ъпых пн:юn 
общrства, про111t1'пупшис1. пх ч~·nства~tи и ппмыслами, Го
rол1. выразит эт1r чувства 11 по~1ыс.1ы н сuопх сочппениях. 

Отсюда - поразитс.1ыюс поппмаппс пм психо.1оп111та1~ 
па;Jываемоrо <с)tа.'1енького)), простого чсловеl\а, испыты

вающего на себе гнев rоцпальпой несправе:щивостп. 
Отсюда 11 тот 1\ритичссю1й, сатиричес1шй пафос, 1\ото

рый столь силен в повестях петербургского ци1ша и дру
rвх проиэведен11ях писателя 30-х годов. 

Разговор о социальном положении Гоголя и о соци
lkЛЬНЬl:Х: пстоl\ах его творчества будет неполон, если не 
вспомнить о том мадо известном крун~ке, 1\оторый груп

n11ровался вонруг него в Петербурге и в 1\ююй-то мере 
(<питал» 1\рптпческий пафос его сочинений. 

Ч резвычай.но ценные свидетельства в этом отношении 
содержатся в известных воспом.инапиях П. В. Анненкова. 
(,!Надо сказать,- пишет ме.му.арист,- что в Петербурге 
около Гоголя составился 1\руг его школьных приятелей n 
яовых, молодых знаномых, ноторые любили его горячо и 
были ему по душе. Перед эт11м нругом Гогодь всегда сто
п,л просто, n обыкновенпой своей позиции". Кроме жар-

174 



~ ~ . 
кои приnязс~11пости, ноторую оп питс~:~ вооощс н двум41 

r рем товарищам своего детства,- (<блuжайшнм людн~ 
своим», юн\ оп их называ.тr,- Гоrо:1ю до:Iiнеп бы.'1 нра" 
внп.ся 11 тот опiроненныii энту;_н1а;нr, 1-\оторыii nыcf\a:Jы" 

вался тут н тогдашней литературной деятельност11 t..'1·0, 

11ес.мотря па совершенно 1юроткое, нецеремонное обраmР-" 
ние прияте.'lей между собою. В этом 1\р~те он встреча.1 
то;1ыю .1ас1-\овые, часто 1в1 те воодушевленные :111ца, 11 
ве бы.тю ему надобности осматриваться, беречься и отli:ю· 
пнт1. от себя взоры» 1• 

Приведенные с.1она П. В. Ан11ен1-юва зас:1уа·швают аб~ 
солютпого довер.ия, нбо са.м оп тоже прппад.1е;кал n этому 
кругу, будучи одним иа t111овых, :молодых знш\омых » Го" 
го.ля. 

Далее мс~1уарист пишет, что Гоголь сходи11 «в безве" 
ст11ый и, тю\ с nазать, уединенный круг своих прияте.'Iей, 
ес.11и пе отдыхать (в это вре11я оп не uтдыхаJ1 почти н111ю
гда, 110 жил постояшю всем11 сво11ми способностями), то 
по крайней ~repe сравнивать его бескорыстные суждения о 
себе и ряд надежд, возлагаемых на пеrо, с тем, что rово" 
rшлось н де:rа.аось по поводу его особы на друго~1, 60;1('0 
обширном попрнщс. Он бы.'1 прост перед свонм .npyroм, 
Д(Jбродушен, весе.1." '> 2 

l\ сна:за11по~1у c.'le;tyeт добавнтh, что этот безnестпый 
нруг б.~1нтай11111х дryaeii 11 зш1f\0~1ых Гоrо.1л состоя.11 нз 
МО.10ДЫХ .1юдеii, Ш1ХОJНIШIХСЯ на ((IJIJ:11UllX)) ступенях со
циадьпоii иерархнн. ЗJ1есь пе бы.10 .rнoдeii сановных, вы
соtюrюстав.1е1111ых, :нннвн1 ющнх nt1;"н ые до.1;.1-\постп. Здесь 
был11 :мелю1е ч11новнию1, учпте.11я и 1в1 подобные. 1 япва" 
rя J83~ го;щ Г()го.11, пишет Дю111.1свс1\0~1у: <(Что тебе 
сназать о наш11х? Онн всr, с.1аву богу, здоровы, прозяба
ют по-пре;ю1е~1~·, павещают ка;nдую среду п воснресениQ 

меня, стар11на, и к удин.1с1111ю, до сих пор еще пи один п~ 

1шх пе 11~1еет звезды 11 не директор департамента» _(Х1 
218). 

Надо .1п удивляп.ся, что в ~том нружке царили мо.110. 
дой задор 11 весьма критичесr\ое отношенпе :n окружаю ... 
~цей действительпоети? 1 

Пр.ияте.r111 Гоголя горячо обсуждали те вопросы,. с кп~ 
торыми сталкивался каждый из них в cвoeii жизни. 
Здесь ис:кренне возмущались несправедливостью, произво
лом, протеицион11змом. Здесь зло издевалисr. над невеже: 

1 А в в ев но в П. В. Литературпыс воспоминавuя, с. 61, 
:l Там ж с. 
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ством и тупостью начальства, пад пресмыкательством и 

дву.1111чнс:м nарьердстов. «Па этих сход1\ах,- свидетельст
вует Анненнов,- царствовала веселость, бой1\ая насмеш
на на:1 нпзостыо 11 .ТJице:мерием."» 1 

Са~1 Гоrо.ТJь в 30-е годы был пастроеп по отношению к 
ш\ружавшей его действительности резnо нрuтичес1\11. Его 
воз:мущал11 произвол, социальная несправедливость, без
rранnчпая власть чина .и денег. 

П. В. Аннсн1юв подчер1iuвает, что «11:\1ен110 в эту стра
стпую, необычайно дсятеJ1ьную э11оху своей жизни Гоголь 
посто.нппо оставался су1цество~1 высоnого нравственного 

'Хараl\тера, не перестаnал быть 1111 на мпнуту по мысли, 
образу жизни 11 паправлепuю благороднейшим челове1ю:м: 
о строгом смысле слова» 2• 

С1\азав нес1юлько RИil\e о том, что в 30-е годы Гоголь 
ценил п любил сочинения Вальтера С1ютта, Анненков 
считает необходимым добавить: «Вальтер Снотт не был 
для него представителем охранител1)ных пачал, нежпой 

привязанности н прошедшему, накuм сделался в глазах 

l:'BpOП('iicнoii I\рппнш: все эти понятпя не находи.1п тогда 

n Гоголе пи :малейшего отголос1\а и потому не могли за· 
~ . 

доuрпвать его n польау автора ... » 
И далее: <(В :эту эпоху Гоголь был пюшонен с1юрее к 

опраnдап11ю разрыва с прошлым 11 к пововводпте."lьству, 

111шзпаю1 ноторого очеп1> ясно видны 11 в его ученых 

стап)ях о разных предметах, чем J\ пояснению старого пли 

1\ 11с1\усстнеп110}1у ожпнлеппю его". В тогдашн11х беседах 
~го пnстояппо выражалось одно стремление 1\ ориrипаль

ностп, 1\ смелым построениям пауни и ис1\усства на дру

гих основанпях, чем те, nак11е существуют, R идеалам 

жпзнп, созданным с помощью отвлеченной, лоrичесной 
мыслп - словом, 1ю всем тем более пли менее поэтиче
сним призракам, ноторые мучат всякую деятельную бла
городную мо.т~о;~осты> 3 • 

Трудпо переоценить значение приведенных свиде
тельств мемуариста. Ню\ известно, Гоголя 30-х годов пе 

. раз пыталпсh изобразить человено:м нонсерватпвных 
взглядов. стоящим на <юхравительных» позициях. На са
мо~r деле, naI\ видим, все обстояло иначе. Писатель с1шо
пен был n это время «с1юрее I\ оправданию разрыва с 
птюш.1ьпr 11 1-t 11оnовводпте.1ьству>), чем н защпте старого 

и ожпnлеппю его. 

1 Анне н "о в 11. В. ЛитС'ратурпы(' nоспощшаnuя, с. 73. 
2 Т n м ж с, с. 72. 
3 Та :'IJ ili (', с. 75-76. 
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Имсппо этп прогрссспвпые nоззреппя Гоголя п яв11-
~11сь 11,1ейпоii основой его художестnеппых пронзnс,1сш1й, 
в том чис.т~с н петербургс1ш:х повестей. Именно этн «11дс
а:ты iЮ1зпп 1> ста.1111 той вышкой, с высоты которой осу-

,.. .. 
ществ.1ялось пнсатсле~1 11 сатнрuчес1юе 11зоuраi1\енпе дL'll-

ствптел ьности. 

Группuровавшпйсн во1\руг Гоголя нружок его друзей 
п б.1Ш·I\аЙШllХ 3НаI\ОМЫХ явился не ТОЛЫ:\О тем идейным 
онруа\еппем, 1шторое в зпач11тел1)ной мере питало сати

ричесюнi пафос его творчества. Пс менее важную роль 
сыгра.1 тот же самый Iiружок и I\aI\ своеобразная «творче
СI\ая лаборатория», в недрах :nоторой Гоголь расширял 
свои знапия об окружающей действительности, пополнял 
запас своих наб.тrюдепnй, узнавал о разного рода случаях 
11 назусах, 1юторые затем (разумеется, в «переработан" 
ПОМ>) виде) отзывались в его сочинениях. 

<сНшюгда, одпа1ю ж,- вспоминает Аппеннов,- даже в 
среде одушевленпых 11 жарfИХ прений, происходивших в 
I\ружке по поводу современных литературных и шизнев

пых явлений, не понидала его лица постояпная, нак бы 
приросшая 1\ нему паблюдате.1ыюсть. Он, можно сl\ааать, 
пе раэ;tевался ншюгда, п застап. его обсзоруже1111ым пе 
было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за 
дуп1евными и хараnтер11стпчесlin~1и явленпя:ми в других: 

оп хотел видеть дait\e и то, что легко мог предугадать. 

Снолы\о было тогда под:мечепо в пекоторых общих прия
телях .мимолетных черт луRавства, мел1юго пснательства1 
1\оторы~rи трудолюбивая бездарпость старается обы1\по4 

венпо вознаградить отсутствие производительных спосо

бов; сnолько разоблачено риторической пышности, за ко
тороii любит снрываться бедность взгляда 11 понuман.ия, 
скол~..1\о открыто скудного iКитейского расчета под мае" 
1\ой приличия и благонамеренности! Все это составляло 
потеху круж1\а, ноторому немалое удовольствие доставлял 

и тогдашний союз денежных интересов в литературе со 
всемн его изворотами, войнами, тр.иумфами и победными 
марша~ш! Д.ття Гоголя нак здес1., так 11 в других сферах 
жпзнн ничего пе пропадало даром. Он прислушивался 1t 

замечаниям. описаппям, апендотам, наблюдениям своего 
:круга 11, случалос1., по.11>зовалсл н~ш. В этом, да п в сво
бодно~r 11злотсн1н1 сnопх мыслРй п мпспиii 1\руг работал 
па него» 1• 

1 Л 11 не п I-\ о n П. В. Лнтrр:нурпыс вос11ошшан11п, с. 7G. 
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Ccii'1i1C, у1;цумсется, трудно установить, J\aI\Иe замсча" 
пшr, 11аб.111одt.'11ия, а11е1.;доты, ус.'1ыша1шые Гого.1см в нру" 
гу ,н,pyaeii, наш.1н отрюнешrе в его про11зведеп11ях. Во ро-

,.. " 
чем, 11е1.;uторые .;1юuо11ытпые сн11детс.1ьстnа па cc1r счrт 

сохрш111.111сь в воспо~шшншлх того il\e Апнеп1юва. Мы 
обрат11мсн н ~п1м свидетельствам пес1юлыю пиmе. Пона 
же слt'дует с1~ааать, что друзья п :нн11\ом~1е Гого:rя обсуrк• 
щ1J1и прежде всего раа.111чпые события, фа1\ты, nаЗусы, 
с.нучиншнеся n ] fетербурге, а потому 11 отражение этот 
щианенныii мnтер11а.т1 nаше.1 г.1ав11ым обра:ю~1 в повесп1х 
~петербурГСJ\ОГО Цlll\.ТJa». 

Понестп :этн со:1давались Гоголем на протяжении рл;щ 
лет. Одпн н:J ннх быЛJr заду.мапы почтн н одно время с 
повсстнмп «М11р1·орода» и напечатаны в <сАрабесках ». 
Другпе 1ншнса11ы 11 опуб.1шювапы позже. По сво~му 
творчсс1iому :методу, пафосу, по своей структуре - это 
произведения неоднородные. 

1 
В <сllевсном проспенте)> перед пами оригинальное с11-

чета1111с трnднций явно романтических (сюil\етная .ТJиннн, 
свяаnшнт с :xy,1oiJ\lllfli0~1 П11с1iареным) с тенденция,111 
OTЧCT.'lllПO pcH.lИCТlt'ICCIOl~IJI (оп11са11пе IJeвCl\OГO прОСПl'l\
та, .пиння поруч111~а Пирогова). 

Нечто а11а.тюг11чпое представ.1яет собnй: 11 (сПортрет)>, с 
тoii, пд1ш1ю, ра:ишцеii, что ро~rавт11чесю1е траднцпп здtс1. 

еще nолес ощутимы. 
(' Ш шн'.11. 1> - ".-1асс11 чесю1 ii обраэец реа.111стпчес1-.11 х 

DJНlllЦllllUB н:юGpaa-\t'llШI iJ\H:llIH, нс случniiпо CTf18Шiii( 
своего рода ~ путсво;щой звсздоii •> ;1.:1я ппса тс.:~ей, вошс;~
ших в русс1,ую .1птr1нпуrу пос.1е Гоголя. 

Во всех :этнх пrонанедеппях сnтпрn играет важную 
ро.1ь, хотн нп о;:rно нз них пе яв.1яется целпnом сат11р:ичс

сю1м по своей структуре. 
Что il\e к~саfтсл <(Заппсок су~.1nсшедшсго» 11 «Hoctl ', 

то эти повести занимают в цикле особое место. О1ш 
носят отnронr1шо С;1Тирпчес1-шii характер и J\ тому п:е 
гротесl\ны по своt>й структуре. Вот почо1у в них ре•1ь 
пойдет особо. 

2 

((Невсниii проспект», как п <сИвап Федорович Шпонь" 
на".», <сСтаросвстскпс помещики», <(Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 
пачинаетея с восхваления. Только воехваляется па сей раз 
пе накой-то отдельный, новкретвыii персонаж; восхваля~ 

178 



стся сразу целый проспс1а: «Нет пичсrо луqшс IIcвc1юr() 
пrюсие1-tта, по J-tрайпей мере в Петербурге; для него orr 
rостав.1яст все. Чем не G.1естит эта улица - 1'раrавица 
пашсй столицы! Я знаю, что пи одnн пэ блс;.tuых п чн-
111ншh1Х ее аштслей не про:меняет па все б:1ага Ilсвс1ю1·0 
1! ;юспс1-\та. Не толы\о 1-\то 1в1сет двадцать пят1. лет от роду, 
1~j)L~1\pac11ыe усы 11 уд11вптс.т1ьuо сш11тыii сюрту1\, 110 дажо 
т<н, у 1\ОГО на подбородl-\е ныс1\а1швают белые во.1оса и 
1·11:юuа г.1ад1\а, I-\al\ СРребряное б.1юдо, 11 тот в nосторп~ от 
)f t•нс1.;ого проспс1-\та. А да~1ы! О, да}1ам еще бо:1ыuе при
нтuн Ircвcю1ii 111юrпс1\т. Да 11 1юму il\c он нс приятен! 
Е~на тол_ы\о nзойдсш1. па llcnc1шii проспе1\т, I\aI\ уже пах-
11:.'Т о;{ ш 1 м ry .11я111.ем ~>. 

И нтонацвн Гuго.11я-расс1\азчпна столь исщ)(mнп, столu 
н.1ох11овепны .11 сстествепны, что пе сразу и поймешь: 
u11длИнное это nocxna.1c11и~ или ирон11чес1юе? Л :может· 
vыть, здесь ВОС'дино r.11110 п то и другое? l\Ioн\er быть, ,,.. 
в11схналеш1е подлинпое, настоящее ооернется потсн~.r вос-

х:;ален11ем 11ро1111чесюоr, ра'зоснчинающ11~1 :этот llеосний 
11роспеnт? Но где в та1\ом случае 01\а~~r1иваrтся О.1ПО и на
ч:111ается другое? 

llaiiтп ответы па :ни вопросы непросто. ВL~дь отличи
н·лыJая особенность творчсс1..;ой ~1ан~ры Гого.1я-сатир1ша 
r: том 11 состопт, что он nш;огда пе СП('ШНТ обнаружить 
rвое истиппое отношение J\ 11зображае:'l-юму, пре~пuчитая 
110 прямые, а .Rосоенные формы выражения авторской 
(~ненки. 

Вернемся, однано, немного назад и вспомним одно из 
1111ссм Гоголя к матери. Написано оно Gыло весной 
1 ~29 года. «В Петербурге,- заявляет здесь ппсатель,
мноrо rулявпii. Зимою прохаживаются все nраздношатаю
шиеся от двенадцати до двух часов (в это время служа
Пi1е заняты) по Невскому проспекту. Весною же, если 
т• •лько это время можно назвать весною, потому что дс

р~вья до сих пор еще не одел11сь зеленью, rу.11яют в Ека
тrрингофе, Летнем саду п Адм.иралтейском бульваре. Все 
3ти однако ж гулянья несносны, особливо е1\атеринrоф
еЕое первое мая, все удовольствие состоит в том, что 

прогуливающиеся садятся в нареты, которых ряд тянется 

бuлее пежели па 10 верст, и притом так теспо, что лоша
дппые :морды задней нареты дружески целуются с богато 
убранными дл11ннь~ми rайду~а:ми. Эт.и нареты беспрестан
но строятся по.111цейсnими чпповппnамп п ппогда приос
танавлпоаются по целым часам д"1я соб.т~юдсппя поряд1ш, 
И nce это для того, чтобы объехать 1~p)TO)I Е1..;атсрпвгоф 11 
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возвратиться чпппы~r поря;п\о~r nазад, пс вставая па 

карет». 

Весьма язв11тельпыii пассаж :>тот завершается тан1в1 
прпзнанпе~1: «И я было паправп.1 с~rпреппые стопы своп, 
по, обхваченный облюшм пыли 11 едва дыша от теспоты, 
возвратился вспять» (Х, 140). 

Уже здесь, в частно:\r ппсьмс, выраil\аnшем пспосред" 
ствеппые впечатлеппя Гого:~я от упндснпого, Петербург 
предстает в одпоii нз r:aiюiciiшпx свопх ппостасеii - ю1к 
город гуляний. 

Это, одпш\о, пе те по-пастояще)1у пс1\рометные, по.1-
пые радости п вссельл гу.1лппя, в 1\оторых прпп п:мал11 

участие героп «Вечеров на хуторе б:шз Д1шаны·ш». Это 
rуляппя С.1-\учпые, рег.1а:\1ептпрованпые, ну;з:пыс. Гулян11л1 
во nрс.мл 1\оторых гуляющпс ч1шпо nоссrдnют в 1'аретах, 

а по;1пце.iiсю1е ч.11повII1шп строго с:1ср.ят ~а «соб.rrюдеппем 
порлдl\а». . . 

Из ппсы1а соnсршеппо qjчетлmо шr;1по, что тшюrо 
рода «гу.~яппт> претят Гоголю. Оп пря:\ю, от1\ровепно на
зывает 11х «11есноспьп111». Оп пе менее оп\1ювепно издева
ется над «прогул11вающ11)1нся», 1-юторыс u течение всего 
гуляпил спдят в 1\аретах. 

Любопытно, что уже здесь впервые упо.чпнастся Го
голем 11 Невский проспеnт. Правда, он фпгурирует в дан
пом письме наряду с другпм11 местами петсрбургсю1х гу
ляний: Е1\атерингофом, Летним садом 11 Адмпралтеi'~с1ш~r 
бульваром. Но стоит в этом перечне па первом месте. 

Пока что Гоголь пе сосредоточивает ю1 пем особого 
впимап11я: по всей вероятности, Невск.пii проспект еще не 
осознан им :как образ, :который может стать олицетворе
нием всего Петербурга. Тем пе менее проспе:кт этот уже 
в поле зрения писателя. Мало того, оп предстает уже нак 
место, где <(прохаживаются все праздношатающиеся»! 

Пройдет пе:которое время, и 1\а:к раз этот образ-зерно 
«прорастет» 11 даст весьма обильные всходы. Писатель пе 
случайно назовет <(Невсn1в1 проспенто?tо> повесть, от:кры
вающую весь его петербургсnпй ЦПl\Л. Как не случайно 
и то, что повесть эта будет пач.ипаться обширным, на пе
с:колыю страниц, описанием данного проспекта. 

Еслп «нарочито неве.'111ю1й » Миргород явился l\an бы 
олицетворением провинциального, поместпоrо существо" 

вательства, то «блестящий» Невс:кий проспе:кт стал апа" 
погичпым образом-символом, воплотившим существова" 
тельство петербурrсl\ое, столичное, чиновное. 

Гоголь вовсе пе спешит <(разоблачить» Невс:кий про.. 
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спсnт, <(;Jа1\лей~1пты> его. Оп :яе закрывает глаза па мпо" 
fOЛIH~OCTh, мпогофунt\ЦИОН3ЛЬПОСТЬ этой «всеобщей I\ОМ
:муп111шц1111 Петербурга». Оп пIIшст о том, что Невсюtй 
проспе1п в разнос время суто1\ бывает разным: <с Ка1\ая 
быстрая совершается па нем фантасмагория в теченпе 
одно1·0 толы\о дня! С1юJ1.ыю вытерпит оп перемен в тече
ние однпх сутm\! )) 

С раппсго утра и до двепадцати часов дпя по Невско
му проспснту «ш1етется нушпыii парод»; прежде всего это 
<(руссю1е муаш1ш, спешащпс на работу)>, а такте другие 
запятые делом люди. «l\lожно с1\азать решительно,- за
мечает Гоголь,- что n это время, то есть до двенадцат.и 
часоu, Heвcюiii проспент пе составляет нп для 1юго цели, 
он сJJужит то.аыю средством: он постепенно наполняется 

лица~ш, пмеющпми сноп занятия, свои заботы, свои до
сады, по воnсе не ду.мающи.мп о не!\о>. 

Затем проспект меняет свой облин, свое назначение: 
«В двенадцать часов на Певсюtй проспе1\т делают набег.и 
гувернеры ncex нацнii с сво11м11 пито~1цами в батистовых 
воротничках. Анг.rшйсю1е Джонсы и французские l\оки 
пдут под ру1\у с ввереппымн пх родительс1юму попечению 

ПIIТО~fцами 11 с пр11.т111чною CO.'lПДHOCTIIIO IIЗЪЯСНЯЮТ 11~1, 

что nыв(\скн пад маr·азинамп делаются для того, чтобы 

можно бы~10 посредством 11х узнать, что находится в са
мых магазинах. Гуверпаптю1, бледные миссы и розовые 
с.ттавнню1, 1цут ве.-:~ичаво позади своих .ТJеrопышх, вертля

вых дсвчоноn, приliазыnая и~1 поднимать вес1\о.~ыю выше 

плечо и держаться прямее; 1юроче СI\азать, в это время 

Невс1\11Й проспеnт - педагоги:чесl\иЙ». 

А далее пропсходпт еще одна мета~юрфоза. «".Чем 
ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, 

педагогов и детей: они наnопец вытесняются нежными 11х

родпте.11ями, идущими под руну с своими пестрыми, раз

ноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу 
прпсоедпняются н 11х обществу все, оl\ончпвшие довольно 
важпые домашные запятил, каl\-то: поговорившие с своим 

доl\тором о погоде и о небольшом прыщике, вскочпвшем 
на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детеii своих, 
впро11см по1\азывающ11х бш11.шис тr:арования, прочитавшие 
афишу и важную статью в газетах о приезжающих 11 

отъеа;кающпх, НЗI\онец выпивших чашну I\офсю п чаю: 
н нп~1 присоединяются и те, ноторых завидная судьба 
наделпла благословенным зваппем чпповни1\ов по осо
бсвны~1 поручениям. I-\ ним присое,111пяются 11 те, 1юто" 
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рые служат в пнострап11ой H«h1.1t1 rn11 и отличаются бла• 
городством своих занятий и привычею>. 

Теперь перед на~пr уже совершенно иной Не1~ский 
проспект. Теперr) по нему шестяуют степенные, состоя· 
тельные, преисполненные ваашостп 11 значите:[ЬJIОСТИ ..• 
существовате.111. Существовате.'1JJ, не состоящпе на с:1у;к" 
бе; существовате.111, носнщне знание чпновн1шов; суще" 
ствователи особо благородные, служащие в иностранной 
кшшегии". Ряд этот, разумеется, ~ю;юю прпдо.тr;n1пh; не 
случайно употреб.1яет :щес1, Гого.11) повторяющнiiся сти· 
лист11чесli11Й оборот: ~ 1\ 1111м присоединяются 11 те ... )) 

Если в приводившемся выше пис1)ме к :\1атерп Гоголь 
прямо выражал свое отношение I\ столичным существова" 

телям, открыто говорил о ((безде.1ьных, ничтожных тру" 
дах, в :которых бесплодно издерживается жизн11 их», то на 
сей раз ~та же мысль выражается 1юсвеnно, 11роничесни~ 

Гоголь пишет о <(важных дoмaJJIIIПX занятиях», 1юторым 
предавалис1> до двух часов дня описываемые им .1ица. 

11 толыю <с·расш11фровна )>, 1юнnретизац11я :этнх занятий 
позвшrяет нам попять :шую ннторсl-\ую иронию. Оnазыва
ется, важные занятия :эти состоят в разговорах о погоде и 

о небольшом прыщ111-\е на носу; н чтенпп (СJн1;ю1ой» ra:1eт
нoii статьп, представляющей собой П('речспь при('з;каю
щ11х и отъезжающих; в 11ог.1ощенш1 чашnи кофе 11.111 ч;:~ ю. 

После двух часов Невсю1ii проспект становится ср('до" 
точие~1 существовате.1еii са~юrо разного рода. 11 р11 их 11:ю
бражен1111 гого:1евсная ирония достнгает особой сн.-Jы. 
Невсю1ii проспеnт •~в это б.1агос.1овсп1юе время» прf;:t
стает под пером писатедя наn <(rш1впая выставна всех 

лучших проиэведениii че.1овена »: <(Один по1\азывает щс
го.11)сноii сюртук с .11учш1в1 бобром, дpyroii - гречесю1й .. .. ,,,., ,.. 
преliрасньш нос, третии песет превосходные uа~-\еноарды, 

четвертая - пару хорошеньких г.1азо.к 11 удпв11тельную 

шляпку, пятый - перстень с талисманом па щеrольс1юм 
мизинце, шестая - ножку в очарователъпо~1 баmмаqне, 
седыюй - галстук, возбуждаюшиii удивление, осьмой -
усы, повергающие в изумление». 

В научной литературе пе раз ~'Же от:меча:юсъ блестя
n1ее сатирическое мастерство Гоголя, проявив1пеесл при 
изображении обитателеii Невского проспекта. Ни одип из 
пих не выставляет какое-либо свое, человечесное качест
но; все демонстрируют вещп или чисто внешние дnнпые. 

Тем самым полнейшая бездуховность, обесчеловечеппость 
tпрогуливающихся » становится сразу же очевидной. 

Образ Невского проспекта, созданпый Гоголем,- это 
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идсино-худоmсствеипыи цептр I\an одпоимсппои повести, 
та1' и всего петсрбургс1юго цинда. И.ме111{0 эдесь в тот или 
инuй .момепт своей жна1ш ОJiажутся почти все основные 
перс.опа;ю1 произведеннй, составивших данный цrшл. 
II ~(енно здесь встречаем мы и главных repocu «Henc1\oro 
нроспента». 

Один :из них - Пис1-\арев - продолжает лиш1ю ромап" 
тичесних персонажей, uдна1ю представляет собой новый 
для Гоголя тип героя. Есди Грицько, Левно, к~rзпец Ва~ 
J\yJid были простыми паруu1\ами 11, рисуя пх, писатель 
оuирался n эначитепыюй мере на фолькдорные традиции. 
то Писnарев - городской житель, интеллигент, художни1\, 
и его изображение сnязаuо с ро:\1античес1;оii литерL~турной 
традицией. 

Исходная сюжетная ситуация в «Ilenc1юм проспе1ае~ 
фа1пичес1-\11 та же самая, что и в <(Сорuчипс1юй ярма1шен 
молодой repoii встречает девуuн;у, 1юторая ему нравится1 
11 устремляется за ней. 1· 

Дальнейшее ра;jвитие этой ситуацю1 вроде бы тоже 
представляет собой <'ш1рнюп)) сюжетной л11н1ш «Сорочин• 
ской ярмар1~п»: и там и здесь герой встречает определеи• 
noe препятствие на пути I\ це.1и. 

Препятствия эти, одна1ю, носят ра:зличный характС'р; 
и .именно различие препятствий по:1воляет каждому герою .. " 
раскрыть свои оолик, свою сущпостh. 

Грицы·ю сраау же влюбляется в Па рас1.;у, объясняется 
ей в любви и хочет жениться на пей. Препятствуют этому 
шеланию мачеха и находящийся под ее влиянием Соло• 
пий Черевик. Но цыган и его друзья, как помним, вызы· 
ваются помочь Грицыю и путем целого ряда проделок до
биваются согласия Черевика па. свадьбу. 

Пискарев, как и Грицыю, поражен 1~расотой увиден
ной им девушки. Он устремляется вслед за ней, ему тоже 
удается догнать свою :красавицу, его тоже встреч.а.ют 

uлагосклонво. 
И снова неожиданно возникает препятствие. Но пре" 

пятствие совершенно иного рода, препятствие моральное. 

Оказывается, эта неземная, божественная красавица, на" 
помнившая ему Перуджинову Бианку,- обитательница 
приюта· разврата. «Пискарев мерил ее с ног до головы 
изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та 
лп это, которая так околдовала и упесла его на Невс1юм 
проспекте. Но она стояла перед пим та~-\ ше хороша; во
лосы ее были таl-\ а-\е прекрасны; глаза re ка.залпсь все 
еще пебесными. Опа Gыла CBC'il\a; ей было толы\о сем~ 
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надцать лет; вндно было, что еще недавно настпгпул ео 
ужасный разврат; оп еще пе с~rел 1юспуться 1\ ее щс1\ам, 
они были свежп и лепю оттенены тоIIш1м румяпцем,
опа была пре:нрасна». 

Тююва - видпмость, nпешнян обо.тюч1\а, та казовая 
сторопа, которую любят дсмопстрнроnать оu11тателн IIсв
с:ного проспе:нта. 

Но вот нрасавпца «зпачптс.1ы10 улыбнулась, г.т1ядя 
ему пря~ю в глаза~>. 11 тут-то прог.1л11~·.т10 се существо, 
проr.ilяпули бездуховность, глупость, пош.11ость. «".Эта 
улыб1ш,- пишет Гого.1ь,- бьша пспо.rrпспа 1\a1\oii-тo 
жал1\ОЙ паглостп; опа та1\ была странна п таl\ же шла к ,., 
ее лпцу, I\an идет выраiJ>сшю нnuоашостп ро;.1\с nзяточшша 
или бухгаJ11ерс1шл кннга поэту. 011 содрогну.пен. Опа рас· 
Iipы.rra своп хорошеныше уста 11 снша гопорнть что-то, но 
все это бы-10 та:н глупо, та1\ пошло."» 

Пис:нарев погнался за красотой, чнстотоii, благород· 
ством, а стол:нпулсл с глупостью, пошлостью, развратом. 

Столнповеппе это u1шзывастсл ДJIЛ него роновьв~: герой 

погибает. 
Второй герой повести - Пирогов - продолжает ту га

лерею лпц, 1:\оторая ранее была представлена в творчестве 
Гоголя фигурами эпизодичес:нпмн. Это - офицеры полка, 
в 1юторо~1 служил Иван Федорович Шпоныш. Это vезы
мянпый паследнпl\ Пульхерип Ивановны 11 Лфапаспя 
Ивановича, «служившиii прежде поручпко~о>, :ноторый 
«та:н хорошо распорядился, что п~1ен11е через шесть ме" 

сяцев взято было в о пену». 
Образом Пирогова Гоголь возвращас·rся н теме «су" 

ществовательства»; но существовательства пс помещпчь" 

его, :на:ним оно предста.Тiо в повестях «Миргорода)>, а -
а рмейс:ного, офицерс:ноrо. 

Вторая сюжетная линия развивается в повести вроде 
бы так же, ::на:н 11 первая. Ппрогов тоже устремляется 
вслед за приглянувшейся ему незню'о~1кой. И тоже 
встречает на пути препятствие: полнейшее равнодушие к 
своей особе со стороны настигнутой им блопдпп1-tп. Но 
это ничуть не смущает ero! «Поручи!{ Пирогов,- пншет 
Гоголь,- решился не оставлять своих лс1шш1й, НQС~ютря 
на то что нем:на о:назала явный отпор. Оп пс мог попнть, 
r~тобы можно было ему протпвптъся, те~[ uолее что лю
Gезность его п б.т~естящпй чпн давали полное право на 
впиманис». 

Чтобы понять острый сатирпчес:ютй подтенст этой по
с.аедней фразы, uам придется на некоторое время пре" 
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рвать разговор о раэвитнп сюжетной .1ип11п, свяэанпой а. 
Пироговым, n посмотреть, 1ш1\ харюпсрпзуст этого героя 
сам автор. 

Уже прп перво~~ появлении Пирогова па страпнцах 
поnестп Гоголь сообщает его чпн: перед па~1п пе просто 
ненто Пирогов. Перед намп - поручик Ппрогов. И это -
не случайно. 

Ilз0Gpan-\cш1e своего гсрон Гоголь начппает с харак ... 
теrпст11ю1 соцпалыюго 1..;руга, J\ J\оторо~1у тот прпна:р~ ... 
жит: «Но прсгnдс пс11-\е.т~11 .мы Cl·\ail\C:М, 1ао тююв Gы.1 по" 
руч111\ Ппрогон, пе 1\1(\Шает nос-что расс1\азать о то:н оu
щсствс, н ноторо~1у пр1111а;~;лс;ю1л Ппрогов » ,- залв.1пст 

,_. ,_. u 

rшсатсль п да.1се наuрасываст соuпратеды1ыи нортрс1' 

<юфпцеров, состапляющпх в Петербурге 1..;aнoii-ro срс;щпй 
1\ЛаСС ОUП~естnа 1>. 

Озлаченные господа, по слова~~ Гоголя, «счптаrотсп 
учспьв111 п nосшпаппымп людIJMII». Опп любят потолно~ 
вать о лптературr, п прн этом одппаnово хвап:ят Булrа
рипа, Пушю1па п Греча. Опп пс пропус1шют 1н1 одпоii 
пуGлпчпоii лсю~1111, и прн эго~r им совершенно безраз.111ч-
110 - о чем опа: о бухга.1терии нлп даже о лесоводстве. 
Почтп I\ainдыii вечер опп - в театре, 1\а1..;ая бы ш1 шла 
пьеса, и очень любят гро:м1..;о вызывать артистов. 

Особеппо ше часто можно увидеть их та~1, где дается 
даровое угощение: <(На вечере, па обеде у статсного со-:
ветннка плп у действ11тельnоrо статского, 1юторый выслу~ 
жпл этот чин сорокалетпимп трудами, вы всегда найдете 

одпоrо нз них». Опи с удоnольствпе:м развле1шют дочерей 
хозяина, танцуют, беспрестанно что-то говорят ( <(ПIJ 
слпmком умно, ни слишком смешно»), проявляя при 
этом особенный дар <(заставлять смеяться п слушать этих 
бесцветных красавиц». 

Со вре:мене~1 они обзаводятся набриолстом п парой 
лошадей, круг их знаномств расширяется и, наконец, он:И 
достигают того, <(что женятся па нупечес1юii дочери, уме

ющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или 01юлq 
того наличных и нучею брадатой родни». Этой честП, 
однако, они могут достигнуть пе прежде, 1-шк дослужив ... 
шись до полковничьего чпна. <(Потому что русские бород;"" 
ни,- добавляет Гоголь,- несмотря на то что от них еще 
песколыю отзывается капустою, никаким образом пе хо~ 
тят впдеть дочерей свопх пи за кем, нроме генералов пли, 
по нрайнеii мере, полковников». 

Охарактеризовав тот нруг общества, к ноторому при· 
надлежит поручик Пирогов, Гоголь переходит к харак· 

185 



·• 

тср11стпш~ его самого. П сноnа - т1 r"1ona о псдr1стат1\ах, 
слаGостях 11.'111 порОJ\ах rероя. 11 пчего подо\)поrо! Речь 
идет, 1\al\ 11 в прсдьцущ11х ПОНl'СТЯХ, о его (СДОСТОИЕI

ствах», о его «добродrтедях». Ilpaв,J;a, п11сатель пс упо· 
требляет на сей раз :ннх с.1ов, по он нахо;~;ит пе менее 
выразительные 11 1\раснuрсч11вые си1ю111н1ы. Гого.1ь вос
хва.1яет П11рогова за сгu". та:rанты! <1 ".Поруч111\ Пиро
rов,- говорится в пов('стн.- ИМ('Л ?111ю;nестно талант.о!~, 

собственно ему принадлежавших». 01\азываС'тся, оп <спрс•
восходно)> денлампровал стнхп нз <'Дм11тр11я Допс1~оrо)> и 
«Горя от y~ta•>. у:ме.1 «очень приятно•> рассl\азать анС'1~· 
дот. Однако самый г:ianпыii, ca~1ыii вьцающ11йся его Ti"\-,.. 
лапт заключался в том. что. он ооладал псБусство~r". 

(<пусnать из труG1а1 :1ЫМ 1шт.ца~ш таl\ у;J;ачпо, что n;i;pyr 
мог нанизать пх Оl\оло десяти о,з:но на другое)>. 

Надо лп объяснять, что переJ; на:!-111 rпова восхв"леп~~с 
мвн~юе, ироничес1юр? 

«Впрочем,- .з.оuав.1яРт Гоrо.1ь,- он() псс1\о:~ы'о тру_~:
по перечесп. все та.1анты. ноторьнш cy;tLua паrради.:а 
Пирогова». 11 в по.Jтверш;J:спnе даппой ~1ысл11 ссьшаt!т<'Я 
на то, что 011 <•люi>n.1 погоnорnп. oi) aI\TJHIC(\ 11 тапцовшr!· 
це, но уже пе TaJ\ рез1ш, nal\ оiiыюrовРнно изъясняется oii 
это~• предмете l\I0.10.1()ii прапnрши1~ ''· 

Здесь же в перечне <П(\.1антов''. «.:~nстоипстn )) Пироrп
ва неожиданно появ.1яРтся та~\ая фраза: <сОп Gыл oqenr~ 
Доволен свопм ч11нп~1. в 1\оторыi1 ()ы.1 проиJведеп педа11-
во, п хотя иногда. Л()mась на дпван. оп rоn()рпл: <сОх, ох! 
суета, все суета! что из ;этого, что я поруч1ш?•> - ПГ) 
втайне его очень льстило это новое дпстоинство: оп в ра.з
говоре часто старался наменпуть о пем оuипя1юм. и одип 
раз, когда попался ему на улице Еаfюй-то писарь, пока· 
завшийся е~1у псве>ю1ивым, он немедленно остановил его 
и в немногих, по резких словах: дал заметить ему, что 

Перед нпм стоял поручик. а не другой какой офицер». 
Поначалу фраза эта может даже удивить: речь идет 

о «талантах», о «достоинствах)> героя, а тут вдруг «чин)>! 
Но в том-то и состоит замечательное сатирическое .ма· 

стерство Гоголя, что оп умел одной фразой, а подчас 
даже и одним словом придать всему повествованию не

ожиданный, острый, предельно язвительпый оборот. 
Именно так обстоит дело и па сей раз. 

<сПохвальное слово•) Пирогову писатель строит таким 
образом, что нам становится яспо: пиRанпх подлинных 
талантов, никаю1х истинно челоnРчесних: достоинств у 

него нет. Вот почему г.Тiавным и фат\тпчесJ\П единствев-
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вы.м ((достоипством )) поручи на Пирогова стаповитсл его 
чин. (ОGраппе внимаnие: Гоголь }·оспребляет именно 
дю1нос слово, отмечая, что его Г('рою ((Очень льстило :это 

ПОВОС ДОСТОИНСТВО».) 
Са~юдово.1ьство Пирогова да.1е1ю пс с.1учаiiпо. В об" 

Щl'Стве, построl'нно~1 на принципах соцшшыюй иерархии 
и ч11uопоч11тапия, чин и в са.мом дс.1с очень важен. Нс• 
о(;ычайно ватен. llснлюч11телыю ваа-\еп. Не Gудет дате 
прсувеличен11см, еслп с1-шза11,: единственно na;1\en. 

В таком обществе вес n ;1-\изни чсловеnа определяется 
чином: и имущественное по.:юженпе, и отношение к не~1у 

со стороны других людей, и его продвижение в той и.11и 
иной области. 

Чин - это Ii.1юч 1\ материальному обеспечепню, н пре· 
успеявию, к успеху в жи.зпн. Именно потому и не моr 
понять Пирогов, как можно ему протнвuться. Он совер
шенно искренне полагает, ~что любезность его и б:~сстя" 
щий чин давали пшпюс право на внимание)), 

Гоголь строит сюжет повест11 так, что эта вропi;tсн· 
ная, 11е11с.корешн1ая вера во всеси.1ис чипа 01шэываl'тrя 

nосрамленноii. 
В псрвыii же вечер, пронш>пуn вс.1сд за пезпа.ко~шой 

в чужоii до~1 11 застав там тропх пе~1цсв-мастрровых, по" 
ру 1ш1< Пирогов с::1ышит от одного из них нрапюс и энер• 
гичное: «Пошел вон!» 

llодобнос 0Gращев11с озадач11.10 П нрогова. «У лыu"а, 
слсгна было пою1завшаяся на его лице, вдруг пропа.~1а4 
С чувство:м огорченного достошrства 011 с"аза."1: 

- ~lне странно, ми.1uстиныii государь." вы, верпо, не 
зя.мС'п1:т11". я офицер". 

- Что тш>ос офицер! .П - швабсю1ii не~1сц. l\Iou са1.[ 
(пр11 зто~1 Шид.1ер удари.1 ку.1аnо~1 по сто.1у) будет офи
цер: по.1тора года юпкер, дна года поручun, п я завтра 

сейчас офпцер. Но я не хочу служить. Я с офицером сде
лает этак: фу! - при :этом Ши;~.1ер подставп.1 ладонь и 
фукну.1 па вес». 

Разумеется, это оснорблсние. Осиорблевпе не только 
поручииа Пирогова, по и всего офицерсного сословия. 
Нак же реагирует он на эти слова? Вступается за свою 
~честь»? Ставит оскорбите.1л <сна место»? Нпчего подоб• 
воrо! 

~Поручик Ппроrов увидел,- ппmет Гоrоль,- что ему 
больше ничего не оставалось, как тольnо удалиться; од" 
пако ж та.кое обхождение, вовсе пе прплnчное его зва" 
вию, ему было непр11ятно. Оп пес1\О.ТJЬnо раз остапавди" 
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вался па лестнице, Бак бы желая собраться с духоъr и 
подумать о том, канпм бы образом дать почувствовать 
Шпллсру его дерзость. На~юпсц рассудиJI, что Шиллера 

~ 

мoiI\IIo пзвишпь, потому что го.1оnа его uыла наполнена 

пIIво~1; Б тому же предстаnнлась с~1у хорuшеньнал блон-
~ 

дпн1ш, п оп решился предать это заuвепию)>. 

Уже здесь трус."111вая, под.1епыiая, ничтожная натура 
поручпна Пирогова прояnила себя совсршенпо ясно. Ко
ротная сцена, небольшой оvмен реплнками - и 11стиппая 
сущпость героя освобождена от той ~1uшуры, в 1.;оторую 
опа привыnла рядиться. 

Гоголь, одпа~ю, пс удовлетворяется подоuuьн1 разобла
чением. Он заставляет сноего героя проiiтн предпааначен
вый ему путь до нопца. 

На другой день поручп1\ Пирогов, БаJ\ ни в чем не 
быва.rю, является н Шиллеру, который пр11ня.1 его 
<(с очень суровы!tr видом». Он расппнается перед своим 
ос1юрб11телсм в любезностях, желая заказать шпоры и 
по.пучить тем rамым возмо;1.;ность для «зна~-tо.мства». Жо
стяuых дел мастер всячссю1 1шчевря;юпся, стре~1ясь от

делап.ся от назойливого за1.;аз(111ш1, 1н1зпачает совершеп-
1ю дш.;ую цену 11 т. д. и т. п. Однюw поруч1ш Пирогов 
по1-юрпо соглашаетсн на условия, ныдвигае~~ыс рс~1еслен-

11и:nом. а получив затем шпоры, II(llBJOвcpпo восторгается 

его работой. 
Перед пами с пределыюй отчст.111востью рас1\рьшают

ся та~ие черты, Бак отсутствие не только человеческой 

гордости, по и элементарного самолюбия: так распинать
ся перед свопм оскорбителем, тю' заис:кпвать перед ним 
может лишь тот, I\To начисто лишен какого-либо чувства 
соGствеппого достоинства. 

Но п это еще не все. Гоголь уготовил сво('му герою 
третье, назалось бы, совершенно немысли~юе испытание: 
дюж11е ремес.1енн11к11, застав его танцующи~( с женой 
Шиллера, «поступплп с 11им тан грубо и нсвежлнво», что 
писатель даже не нашел слов <(к изобраmеппю этого пе
_чального события)). 

Лег.ко представить себе, 1шю1е с.ловеспые потоI·Ш из
верга.1 поручик Пирогов в момент зnзе1\уц11и. Hai\ нричал 
оп о споем чине, о то~1, что оп офпцер. Но на ceii раз чнн 
пе по.мог. Он оназался совершепно бесс11л1)пы~1, его ч11п, 
в среде людей не служащих, свободных от слепого чппо
почитанпя и н тому же пстрсзвых. 

Разумеется, герой паш был впе себя от ярости. Разу" 
1.1еется 1 ов предрека.ТI своим :э1\зеl\уторам самые страшные 
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1\ары. «Ничто,- пишет Гоголь,- не могло сравниться о 
гпево~1 u нсrодонанием Ппрогова. Одна мысль об таком 
ужасном оскорблении приводила ero в бешенство. Снбпрь 
11 плстII он почнтал самым ~~алым наназанием для Шнд
лера. Оп петел до~юй, чтобы, одевшись, оттуда идти пря
~ю I\ генералу, описать е.му самыми разптельнымн I\puc
t-\a)III бyiicтno ПL')1ецких ре)1сслепнпков. Он разом хотел 
подать 11 ппсы1rнпую просьбу в главный штаб. Ес:ш ше 
главный шп1u uпредслнт пс;щстаточное наказаппс, тv1·;r.a 
прн~ю в гuс.ударствеппыii совет, а не то самому госу
дарю>). 

П рПВС,1.СППЫй 11аССН'1-\ Bl':lIII\O:lCППO раСI\рЫвает ouypc
BaBШJIO 1111 рогuна чуuстnа: гпсн, пеrодоваппс, Л\аil\Ду :-.1с
сп1. Вместе с тс~1 здесь яnс отчетливо с1шозuт п его фан
фаропство .. Мало того, фанфаропство это выходuт па 1н·р
выii план, доыппнруст над остальными чуnствамп. Ilupo
roв пзо всех ц1.1 стара.стел придать себе ту зпачптс.11ь· 
1юст1,, шноро:ii он па ca)IO:'ll ;r.елс но об:1а;щст. 

Еще в псрвоii пuловппс повести, рассказывая ou псто
рин, случ11nшепся с Пнс1\арсnым, Гоголь дал попять LIН
татс.110, что C:'llY претпт «пизnая» и «презрен11ня» 

i-1\llЗПЬ - «i-1\ И 3 lr Ь, 11 С lJ О .1 П С П Па Л П у СТ ОТ Ы О 

п р а з д н о с т п 1>. 
н~1енпо такую iБПЗПЬ и ведет поруЧПI-\ Пироrоn. Uся 

его наждо;r.псвпая . «деятслыюстL» - это деятельность 

1\1нимая, пп1\чсмпая, пустопuрошпня. Пусты и убогп его 
разrлаrо.11ьствоваппя. Пусты и пошлы его чувстnа, его 
ухажпвания. Пуст 11 н111\чс~1сн он ca~r. 

И бурный всплесн угроз, которые оп извергает на го" 
ловы своих экзе1\уторов,- пе что иное, 1ш1\ пустой звук. 
Все слова о пеобходимостп возмездия за столь «ужасное 
оскорбление» остались сJювам11, произнесенными про 
себя. Поручик Пирогов, пережив п в самом деле смер-,... 
тельное. оскоролсппе, пе сошел с ума, пе умер, а очепь 

быстро утешился. 
«Но вес это,- пишет Гоголь,- как-то странно 1юпчи" 

лось: по дороге он аашс:1 в 1юндптерскую, съел два 

слоеных п11рож1\а, прочитал 1юе-что из «Северной пчелы» 
и вышел ушс пс в столь гпсвноы положении. Прпто~1 до· 
вольно приятный прохладный вечер заставпл его не" 
с1юлько пройтись по Невскому проспе1пу; н девяти ча" 
сам он успоко11лся и нашеw11, что в воснресепье нехорошо 

беспокоить генерала, притом оп, без сомнения, куда" 
нибудь отозван, п потому он отправился на вечер .J\ одно" 
му правителю :контрольной ноллеrии, где было очень nри~ 
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RTJIO(' соuраппс ЧИПОВППl\01\ и офицеров. Ta~I с удоnоЛЪ• 
СТIНН.'М провел ВСЧ('р 11 Т<Н~ OT.11llЧllo1lCЯ н мазурiiе, что пpi-1-

Bl':l в восторг пе то.1ыю да.\1, но ДailiC 11 J\авалеров~. 

в этом ЛaJ\OНllЧllO.\f, cyxo~r, ПОЧТll «DpOTOJ\OЛbUO~[· 
опнсании деiiствиii героя нослс з:юпо"1учной з1\зе1\уции 
Пl'Т ин гневных выпадон проп1в П('Го, н11 обличительных 
ф11.111ппин, п11 остроумных, разюцнх сравнений. Оно, как 
и повествование в цсло.\1, написано в «спо1\ойпоii>), «оuъ
е~аивноii» манере. B~ICCTC С Н1М OllU НаСI\ВОЗЬ Пропитано 

". ,,,. .. ,,., ." " 
nрr1Ниеи - 0PCl\ol\шpo.\111cc11011, 0Рспоща;1,но11, разящеи ва-

н11ва.1. «Два слоеных 1111pua\l\a1>, « 1юе-что из «Северпой 
ПЧL'ЛЫ», неGольшан проrу.111\а по Ifl'hCI\Oмy проспекту -
11 с.мертслыю ос1юрблrп11ый Пироrои снова «в порме)). 
011 опять отправнлся на вечер, где оказывается в своей 
JJO.J.llOЙ CTJIXПll - В ОUЩ~СТНС (1ЧИIIOBIIИl\OB 11 офицерОВ)), 
Он опять бо.11тает, порхает, волочится за дама~1п и даже ..• 
ОТдlIЧИЛСЯ в .мазурI\('. 

Пораэитслr,по, Cl-\(J.1Ь точно. tiС'ЗОШП;-;1)ЧНО отuпрает Го
го~1ь необходимые худоml•стnспныо ..lt"Ta.111. 11 1~а1,ую са
т11рпческую остроту неотн;.~анно прноuретают по;:t: его пе
ро~~ вещн совсршrнно оl~ычныс, привычные и са:\ш по 
ceu~ вовсе не 1ю:\111чныс! 

I:>ассказав нве ;пн сх11;шыL· 11 1в1еrтL· с те,1 сто.1ь IН'По
хон\ие одна па другую исто1нп1, писате~1r. nновь возвра

щается R Невс1юму просш"•1\ту. 
Этот широ1шй, соi)ирательный, о\iuiiщающий образ па 

С(\Й раз предстает перl'д нами в Ш"'Сl\ольnо 11но~1 осве-
щении. _ 

Если в начале повести Гоголь показал нам его с «ли
Ц("ВОЙ~, «казовой)), «блестящей» стороны, то теперь счи
·rаст необходимым прямо с1\азать и о его оборотной сто
роне. «0, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда 
аакутываюсъ покрепче плащоL1о1 свонм, когда иду по нем, 

и: стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. 

Вес обман, вес мечта, вес не то, чем кажется! .. Оп лжет 
во всякое время, зтот Невский проспект ... >) 

Приведенные слова - nлюч не только к пониманию 
«Невского проспекта)), Они помотают уяснить важней
ший творчсс1\ИЙ принцип Гоголя-сатирика. «Все не то, 
чем кажется)),- эта мысль проходит через все его сати

рические сочинения. Она свидетельствует о мудрой про
ницательности писателя п о степени его разочарования в 

окружающем обществе. Она очень точно формулирует 
одно па самых вопиющих противоречий эпохи, в Rоторую 
ему довелось жить п творить. 
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Ловt•стr) Гого;~н ~ ll11111t.•;11"> д«m;ю~а uы:аа отнрьшап,ся 
острой сат11р11чес1-tой хара1iп•р11сп1ю,ii того учрешдРш1я, 
н котором rлужнт изобрааiае.мый в ней герой. lll' рная 
фраза черпооой рсдннции ре (называвшейся <(Повеет~. о 
чиноннюа~, нрадущt.•м шине:ш ») начивалас1> та1i: <1 В ;tt.!· 
uартаменте uодатсй 11 сборов, 1юторый впрочем 11н1н-;rа 
назывi:lют ,J.спартамепто~1 no,1:rocтeii н вздоров". » 

Перед нами выраз11Тt'дын1л сатирнчесю:ш фuр:\1~·.1а, 
буliвалыю в иес1ю:1ып1х словах запечатлевшая по;r:шн

ную суть того департамента, о шпоро~[ пойдет реч1), 1\ак 
~Невский проспе1iТ>) отщJыоалсн сатнричесним Qор;.1зом 
этого самого проспекта. явнншсгосл олицетворением нсс

rо Петербурга, так и ~шинелh» до.т1il\на была начат1.сн пе 
менее ярким образо~r, олицетворяющим собой чипон110-
бюроират11ческие учрt•ждеш1я современной Гоголю Россшr. 

Одпа1ю сатиричесю1й выпа;~; был па сей раз сто:11. ре
зо1<, столr:J я1шо (m('проходнм», что п11сатсл1. вы11~·;1.;;н:>п 

Gы.ч сразу тке с~1лrч11ть иащ•в1\у. добавив, что называют 
" этот дt>парта:\1снт та1< «не пото~1у чтооы в самом .1е:ю 

r.ылн тn~1 по;1.'юсп1. но пото~J\' что господа чшювппюr .1ю

Gят тю< ilic. 1\at\ и 1юс1111ыс uф1щсры, не~шоашо 111)
остр11п.". » ( 111 •. 'i!1(i) 

Другая 11:J ;юшt1дш11х до нас Чt1 рнояых редю<ций но11с
сп1 и~1еет ;tва варшнпа нача.'ш. ПсрвыlI 11з ппх апа:югн
чеп y;lie привс;1сннсн1~-, но содср;юп 11 люuопытпыl' ,10-

fia в.1е1111н. Гого:1 ь 111ш1~т: (• 13 .1e1ra рпн1с11тс нодатеii 11 1·1--:6-
1юв 11.111, Ш:1К .1юuят иногда ш1зывать его чшювнпю1. :1ю
Gнщ11с ноострнтr), ппд.1остеii и вз:~ороR\), 

1\ данньв~ саовам шrсатr:н, дает с.1с;:tующую сп11CI\y: 

<(".да не подумают впрочем читатели. чтобы это название 
основано fiы.110 в са~юм дс:1с па ю1.1\оii-пиGуд1, пстппР. шr
чуть, здесь все де.10 тп:1ыю в эпвю.1оп1чес1юм по;1:1l:1111 

с:юв. Вс.:1сдств11е ;ног~1 де парта !\Н~нт горных п сот~ 11ых 
дP.il называется дсrн1р1, тамснтом \ гсрышх п солевых нс.ТJ 

и тому подобное. Много приходит на у~1 иногда чиношш
нам во время. остающееся между службой и вистом."» 
(111. 450-451) 

Ссылки Гоrо.1я па чшювников, любящих «пемпо;нко 
поостри'IЬ>) и якобы придумавш11х эти названия, разуме
ется, носят <tnрот11воцензурный1> характер. Нет пикакого 
сомнения, что замечательные сатирические папменовання 

принадлежат самому Гоголю и выражают его отноmепие 
к автичеловечпым, бюрократическим учреждениям. 
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СатпрПЧС'СI\ОС' псрсосмыслеппС' рсальпых пазванпй ,1е
парта:\1спто11 ..1а.10 ПОIIСПШС u;Jl'CTЯЩlle р('зу:н,таты. <1Дe
napтa::\ll'lJT подлостей п вздоров» 11 «дспартамl'пт горы\нх 
и соленых дел» - эти остроумные, сразу же нрсзающие

сл В па:МЯТЬ l\Вал11фи1\аЦИll ПССJШ В себе lIШpOI\OC ОUОUЩС
ПИе п ло11л11сь предтечей тех многочисленных сатнрпче
скпх па1п1Рнованпй, ноторые заii:'.1ут столь впдпос место 
в творчl'ство Салтьшова-Щедрпна: «департамент Пере
смотров 11 Преуспеянпii», <~департамент Оговорою>, 
«департа;\1снт Препон», «департамент }'страпения и По
роi-1\;:{енпя Ilедора~уменпii», «департаМ('ПТ Ра:щач и 
Дивидептов», «департамент Расхпщеппй п Раздач», 
<(департамент Государственных Умопомрачений» 11 т. п. 

Сам же Гоголь при подготовне повести к печати был 
выпуждеп ОТI\азаться от своих замечательпых сатириче

СI\ИХ паходоl\. Рассчитывать па то, что цспзура пропустит 
столь резкие выпады против существующих учреждений, 

1юнсчпо, не приходилось. И п11сатель набрасывает иное 
нача:ю повсстп: «В департаменте ... пе хочу сказать J(а-
1юм. Иfio департ~н1с11ты пресердитое сословие п чуть 
толы-ш пазопп один 11;1 них по имени, в ту жо минуту па

вnанный обпдптся и будет утверждать, что над нпм сме
ются, :хотя бы просто автор сl\азал, что в департаменте 
вес1,:-.1а чпсто п опрятно» (III, 451). 

Данный зачин бы.~ вполне проходттм, по, пожалуй, 
черссч~·р блаrостrн. 11 тогда Гоголь создает более язпп
те.111,пый его вариант: <(В департаменте." по ,,учше пе на
аывап,, в кююм ;~епартаменте. Jlпчcro нет сердитее вся-
1юrо рода департаментов, полков, 1\анцелярий и, словом, 

ВСЯIЮГО рода должностных сословий. Топерь уже ВСЯIШЙ 
частный человен счптает в лице своем ос.1юрuлеппым всu 
общество. Говорят. весьма пе;щвпо поступила просьба от 
одного напптапа-псправпина, не помню наного-то города, 

в J(Оторой оп излаrа('т ясно, что гибнут государственные 
постановления п что священное 1в1я его произпосится ре

mите~11ъпо всуе. А в д0Rазате.1ьство пр1шол\11л н просьбе 
преогро:-.шсiiшиii то:\1 I\аiюго-то романтпчесI\оrо сочине
ния, ГJ!Р, через каждые десять страниц, является J(апи

тап-пrп равппn, ~1еста:-.111 даже совершенпо в пьяном виде. 

Пта~\. 1ю пзбежаппе вся:ю1х непрпятпост('Й, лучше депар
тамент, о 1~отором пдет дело, :мы назовем oдuu.-it департа
меито.1u> (III, 141). 

Здесь пет прямых, от1\рытых сатнрпчсс1\ПХ 1\валпфп1<а4 

цпi1 пзобраr1\ае~юrо ;J,епартамепта. :З,1С'сь нет .1~ншп11чных 
сат11рпчссю1х форму.11-оu0Gщен11ir. Здесь оплп, вступп.r~а 
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в· Действие топнаn tоrоЛевсиая 'Rронйя~ ·~fЬI уже Пе· раз 
убеждались в ее порнэительной ciiлe, в виртуозном уме•· 
JШИ писателя говорить в носвенвоii форме ·то, что оряыо· 
сказать трудно. Вот и· сейчас, отказавшись от прямых са.:. 
ч-иричесиих инвектив, Гого.1ь ввов1~ обращается н знако.;. 
мо·~1у," проверенному средству. Он даст попять читатС'i110, · 
1по его нежелание назвать департамент, в 1-\оторо.м разво: 

ра11инаются события, не случайно. Автор ·вьшуil\дсн так 
ноступить «но 11зGс;.1\анис всяr;11х неприятностей». : ·' 

1\а 1\ ;1-te но;ши" за~1ЫС('Л нонеспr, Д('Йствие которой на ... 
11.Инаетсн в •одном департа.менте~? · 

~однаа-tды при ГoroJI(',- сВИJ\ете.ifьстnу(.•т в своих вое·· 
1юминаниях 11. В. Анненкон,- расс1\ааан был :капце.1яр· 
Сi<НЙ ёHJt'l\;{OT о I\ar\0~1-TU бедном ЧlflIOBПJtl\(_\ страспю~• 
охотнине аа птицей, 1юторыii необычайной э1юномпеii и 
Jн•утомuмымн. уси.ченными трудами свРрх до.н;1~носп1 на.:. 

J<t)ПИЛ сумму, достаточную на по1\уШ\У хорошего .1епа~ 

шсвского руж1.я руб.1ей н 20() (асс.). В первый раз, 1\81( 

на ма:н•ныюй своей .1одо 11щ~ пустился он По Финсrюуу 
заливу за добычей, полопшн l\раrоценпое ру;nьс пере;:t 
соuою на вое, он находился, по l'ГО соi)стнснному уве
ре11пю, в J\al\OM-'fO caмo~-i3URPllJIП и ПJНIШ('.'1 8 ссuн T0.1LHO 

" ,.. 
тогда, JШI\, вэ1·лянув па нос, пс у1ш;щл своси ооновкп. 

l'ужье Гtыло стянуто н воду г~·сты~t т1юстню-ю~1, через 1\О· 
торый он где-то проезшал, 11 вес усилия отыс1\ать его 
6ыли тщетны. Чинонниr\ возвратп.:~сл ,1o~roii, Л('Г в по· 
сте"1ь 11 уже не встана.1: он схватид горячl\у. То11ыю об• 
11(ей подоис1юй его тонарищРй, узнавших о происшестви11 
и нупившнх ('~IY новпс рулi1.е, возвращен он был н жпз· 
ни, но о страшно~~ с0Gыти11 он уже не ~юг· пи1югда вспn" 
J.1ипап. без с~н~ртс.11.ной Gл1?дносп1 на дице". Вес смея· 
J1ис1, апе:кдоту, 1в1свшему в основан1111 истинпое происшс· 

ств11(\ 11с1·тючан Гоголя, 1\(порыii выс.1ушал его задумчиво 
и опустид rплову . .Лне1щот был первой мыслию чудной 
nовrст11 его «lllи11eл1»>, и опа заропплась в душу его в 
тот же с~н1ый вrчер» 1. 

JI~ iiyД('~( задавап.ся ВОПрОСО~f, ;:r;еЙСТВИТСЛЬПО .1П 
мыс:11. о понести « III инсл ь)> возппнла у Гоrо:тя в тот iШ~ 
nсчср. С,r,орей всего :по пе та1\. Обрат11~1 вппмание на :но· 
f'iопытп~·ю пспхолоп1чrс1\ую дсташ .• : все смrяд11сь аве1що" 
ту, а Гоголь <(выслушал его задумчнво и опустил rоло" 
ву 1>. ()чевипно, чтп дrйстпптслыю апе1-щотичпыii C.'тyqaii 
этот показа.1сл P~ry c1\npcc псча:~ьпым, чем с~еmпым. 

1 л п п (' п 1\ о в п, в . .lитllр:'IТуrпыс BOCDQ}.JIШDUIШ, с. i6;;__71• 



HvuиaoШJ10 .жu ··.атн. orтoi·o, Чl'О rогодь о.блад.а.л JI_Qоб.ыч~й" 
11~~( дарuм сопереживания. И 11ережива.~ .оп па cct рщi 
Bf-\t.'CTe с бtЩНЫМ ЧllHOBHИJIO)I, 01\азавшиыся в CTOJlh llJНI ~ 
чсвпом положении, а не с расс1,аачи1ю'1 и слушателями 

ансндота. Вс.е он11 восприняди ()Тот случай _((извне~~ со 
стороны; а Гurоль - «изнутри~, с roq1\и зрения постра~ 

давшего. 

Гоголь, 1ювеч.нu, запомнил данный случай. Лнеtщот 
rшзGудил Pro творческую мыс.'rь, заставил вяовъ заду

матr.ся над проблемами, 1юторые волповали писателя. 
И прежде всего - над вопросом о полоi1\(\Пtв1 и обu~естн!Э 
Tl!X. 1\то стоял na низших ступенях сос.1ов110-и(•рархи'ш
rl\0Й лестницы. 

д~1я Гоголя ;нот вопрос был отнюдь lft" аuстра1\ТНО
филоrофс1\И1'1, не теоретичес1-tим. Он fiы.1 ДJJЯ писан•ля 
1юпрпсом пра1пичсr1\ИМ, вопросом жизненно важным: 

nt'д1. Гогол1. сам находился на нншних ступенях этой лt~
стпицы, сам cлyн\li.7J мелl\И}f чинпn1ш1юм. И хотя cлyжfict 
:-.та ftыла сраnнител1.во НРдолгой, полученный жизнРнn1.ай 
опыт дaJI ему ка1\ худ<Нl\НИI\~· очень много. 

Выше уже пр11вод11:1ись выс1\азыиан11я Гоголя на э'fот 
счРт. содержащ11('СЯ R его ш1сы1ах. Здесь уместно 11апом-
11ит1. НР менее ана}1рнательныii :н111зо;1, рассказ о 1щторо~1 
n8'.1ючt•н пиrат('Лf'\1 n но несть « IU инст,*. 

Чиновни1\И д<Чн1рта:мента. и 1ютuром r.1у;тп Л1\аю1й 
Л 1~а1\ИРНИЧ, исячt•rю1 измываются на;{ ним. Башмачю1u 
П(·rrносит 11х насмешnrr покорно. терпr.:111nо. Тплыю инп
l'да. «(\СЛИ y;f\ сл11ш1юм С.ыла неоь11юсима шуп\а. 1юrда 
т11.11\ал11 его нод ру1\у, J\н•шая заниматься своим делом, 

rm произ11осил: «Оставьте lfеня, ааче\1 вы Мt111Я oftи
)J\a~тe? 1) 

В слонах этих 11 в голосе. I\aJ\RM они 1.ыли произнссн-
11ы, слышалос1. нрчто та~юе, из-за чего «nд11н молодой че

дОВ('I\. недавно опрсделившийс.я, 1-юторый, по примеру ,,.. ,,.. 
друпtх, позволил оыло сеое посмРяты·я над ним. вдруг 

оrтановплся 1\al\ Gудто uронэенныii, 11 с тех пор 1-tar' Gуд
то нсР переменилось перед ним и IЮJ\аза:юсь и другом 

видс. 1\а~\ая-то неестественная сила оттолnнула его от то~ 
иарищсй, с :которыми он поанакомпJ1ся, приняв пх: аа 

прн.~ичных, светских людей. 11 долго потом, срсд11 самык 
вссе.1ых минут, представлялся ем}· ниаенышй чнновпип 
r .1ысипnою на лб~,, с своими проню\ающими с.1ова~rи: 
«Остаиьте м<-ня, заче!\t вы меня обижаете?>) - 11 в эти~ 
п1ю1нfl\с:1ющих слонах звенели друrиt." слова: <( fI бра? 
твой,). 11 заl\рЫвал себя ру1юю бедный молодой \1словек. 
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п много раз содрогался оп потом па веку своем, видя, 

1шк мвоrо в человеке бесчеловечья, как много с.крыто 
свирепой грубости в утонченной, образованной светско· 
сти, и, боп\еl даже в том человеке, которого свет при
~нает благородным и честным ... )> 

Нет никакого сомнения, что весь этот вдохповеппый 
Iii.lCCain носит автобиографический характер. 

В том, что произошло с «одпим молодым человеком», 
"" r;L'давво определившимся на служuу, ковечпо же, пашло 

(· граженпе состоянпе, пережитое самим Гоголеi\1. 
Нам неизвестно, J\aIПIC именно фанты заставилп его 

r~ерсжить то, что ощутил «один молодой человек)>. Но 
11~1енво такое (или подобпое ему) потрясение подвпгпуло 
~ю.1одоrо, начинающего писателя к тому, чтобы увидеть 
йрата в забитом, унижепном челове:ке и встать на его за" 

щпту. 

}'же в ранней молодости понял Гоголь п то, как AtHO· 

.'о в человеке бесчеловечья. И понпмапие этого определи· 
.10 пафос его сатuрпческнх про11звсден11ii. 

Если окружавшие Баш:мачl\ипа ч11повниr-а1 <спо,:r.смсп" 
rа.11псь 11 острились над ним, во сколыю хватало н:анце" 

.пи ре.кого остроумия», если над пим жо - <(вечным ти· 

тулярным советником» - вдоволь «патрунилпсь n на" 

острились... разные писатели, имеющие похвалr.ное 

оi>ыкновенпе налегать па тех, которые пе могут куса1·ь" 

ся», то Гоголь, напротив, встал на защиту такпх людей. 
Насмеш:nу же свою ппсатель направил против тех, 

нто смотрел na Башмачю1ных сверху впиз, кто видел в 
~абитых и покорных объект для распенанпй и uэдева~ 
Тl'ЛЬСТВ. 

Гоголь поставил свосu творчсс:nой задачей рааоблаче" 
Еие бесчеловечного в человеке. 

Вот почему, задумав «На основе» услышанного апен" 
дота повесть, Гоголь этот ане:nдот решите.'llьно переосмыс" 
ллет n видопз:\1еняет. 

История о чиновнпке, потерявшем дорогое охотппчье 
ружье,- нс.тория благостная. Опа пе только не вскры ... 
наст ка1п1х-либо серьезных социальных противоречий; 
она пх - затушевывает: товарпщп-чнновпп:nп, узнав о 

с:1учпвше.мся, собирают депьrн II поnупают ему новое 
pyil\ьe. Перед на~1и - 11ди.т1л1Iя. 

Под п~ром Гого.'llя 1цнллпя опять оборачивается сати" 
рой. Пото~1у что он не огранпчпвается поверхностпым вос
прuятпе.м с:~учпnшеrосл. Оп смотрит nг.1убь, в самущ 
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суть происходящего. И - отбрасывает случайное, не ха· 
рактерпос. 

Бедный чпновппк, понупающнii дорогое охотничье ру
жье,- разве это сптуац11я типичная? Нет, :конечно. 

В замысле Гого.1я место pyilH>Я зани)tает шппель. 
Казалось бы, замспа пе особенпо существенная: ка:кая 

вроде бы разппца, тот или ипой предмет, та или иная 
вещь станет предметом «мсчтав11й» ме.пюго чиновника? 

Одпано эта, на первый взгляд, незначительная замепа 
в 1юрпе меняет исходную ситуацию сюжета. 

Там бе~ный чи1ювнII1\ мечтал о дорогом охотп1~чьем 
ружье, то есть о прихоти, рос:коши, всщн отпюдr> пе пер

вой падобпостп. 
Здесь оп стал1~ивается с пеобходимоспJю спшт1) новую 

шинель; п пе Rакую-то дорогую шппель, с куппцей на во-
~ u ~ 

ротпи:к и шел.1ювои под1шад1юи, а самую ооы1·шовенную. 

Речь ндет о вещи iЮiзненно важной, без 1ютороii человrR 
в 311мнсм, морозном Петербурге просто-папросто пе мо
жет просуществовать. 

Вопрос о «шипелп», во весь свой рост вставший перед 
А1\анием АнаRиев11че~1, пе был для Гоголя чем-то «прн
ду)~анпым», <ссочипспньr::\1». Замена ружья шипелью была 
ПО;:(Сl\азана iЮIЗНЬЮ. 

Ведь он С3)1 мерз в холо;:що~r. открытом всем ветрам 
ЗПМНС~I Петербурге, пе будучи в СОСТОЯПИII приобрест11 
себе зимнюю шинел1.: в письме 1\ матери от 2 апреля 
1830 года Гоголь сообщает, что <сне в состоянии был сде
лать ноноrо". даже теплого п.т~аща, необходпмого для 
311.мы» п «отхватал всю зиму в летпей шине.1и» (Х, 170). 

Ппсате.1ь меняет не то.r~ько <спредмет», обладателем ко
, тороrо становится мелкий, бедный чиновник. Он изменяет 
така\е ситуацию, в Roтopoii герой этого предмета лишился. 

В расс:казанпом анекдоте чиповппк приобретенное им 
дорогое ружье теряет. Иными СJ1овами, виноват в случив
шемся оназывается сам герой а•екдота. Причем ружье 
стянуто трост11пно~1 на дно Фипс1юrо залива, то есть най
ти его, разумеется, невозможно. 

В повести о Башмачю1не герuй тоже лишается своей 
обповни. Казалось бы, ситуация почт11 таная же. На са· 
мом деле, одпано, опа прппципиально иная. А1(аnия A1(a
Rneвuчa грабят; грабят на г.1азах будочника, б.r~юститсля 
порядка, :который даже пе пытается его защитить. Когда 
ограбленный Башмачкин подбежал к будочнику, который 
стоял рядом с будкой, tопсршись па свою алебарду)), и 
«начал задыхающимся голосом :кричать, что он спит и ив 
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аа. 'IOM. не "смотрит., .не .вид~"'. как r.р~б1;1;т 'ICJIOBeШ\ )>, тот 
~нпсршсянu равнодушно отвечал, ((Чтu 011 ре видал ВИ'tе· 

ro», а затем добавил, (СЧТо видел, 1шк оставов.ипи ero ере.• 
ди площади наиие-то два человека, да дуиап, что. то б~1л" 
его пр11ятrли•). : 

Будочвпк и пе собирается преследоват11 rраб1пе.1~й 
ипи .какям-то иным образом помоч1. АнаRию Акан..иеQ1t:
чу 1• ЕдипстнРнное его желание - ню< мо;кно быстрее от.
делаться от оrрабленного. Вот почему ((IJОМОЩЫ) rrp 
Башмач1шну енодптся н тривиа.ТJьным совета~r - пере.~ 
стать (С понапрасну браниться» и сход1п11 завтра к над;iИ4 

рателю: (<."надзиратель отыщет, 1по взял шинелы>. 

Тан воапинает на странпцах понести следующая оф1t ... 
циа.111)ная фигура, призванная «ааботит1,ся» о ;1\ите.ТJл~, 
фигура нвартальноrо надзиратеJJЯ. 

Впрочем, точнее rоворя, фигура эта даже и не появ
ляется на сей раз перед нам11 собственной персоной, а 
рисуется Гоголем 1\освrнно, (<ОТралiенпо•>. 

llстннная сущносп. 1\вартальпого надзирате."ffя ст::tнq· 
вится преде.1ъно ясной 11з разговорон действующих лщ~! 
Ниартпрная :хозяйна Л.1\ания Акаюrевича, узнав о слу-
1J11вп1емся, <(всплеснула рунами и Сl\аза"1а, что вужuо 

идти пря.мо 1\ частному, что нвартальный надует, пообе~ 
1цает и станет водить». 

А один lf:1 сослу;нивцев Баш~1ач1шна говорит, 1110 ,.. 
nдтн н нвартальпому надзирателю 11еспо.1езно, «пото~1у что 

хоть и :может случиться, что нварталы1ый, шелая зас:1у~ 
жить одобрепие начальства, отыщет наким-нибудь оiiра
зом шинель, но шинель все-танп останется в полиции ... » 

Поход Ака~<ия Ака1шевича н части.ому приставу 01\а
за.11ся столь же безрезультатным, нан и его обращение к 
fiудочнику. «Поутру рано отправп.1ся он н частному: но 
r.казали. что спит; оп пришел в десять - сказали опять: 

rпит; он пришел в одиннадцать часов - с:каза.1и: да нет 

частного до~rа: он в оnедсннос вре~rя - но писаря в при
~оЖf·Й nr11\a1< не хотели пустить ero 11 хотели непрс~rснно 
узнап., аа 1.;aJ.tи~r делом н nакая падобносп~ прпnела 11 что 
такое с.1учп.ТJ0СL•>. 

1 Ну;кпо r.назптъ, что п в 3том с.1уча(' фс~птазпл Гого.1я (\ПИ• 
rалась на определенные фанты деiiствинла.носпr. 17 дс.ч;а6рл 
1f\:~3 rода А. С. Пушнин записаа в свое:.1 двевнш~<': ((Улпцы не 
бt':1ОШ1свы. Сухтr.'lа.н бы.1 ата1ювttп на Дворцовой площttдп и 
orraб."!JeП. Полnцnл, ВИДНО, ЗDВПМ3f'ТСЯ ПШ111ТИIСОЙ, <1 ве воr11мп В 
мщ·товою11 (П у ш ни u Л. С. Собр. соч. в 10-ти томn.х, т. 7, с. 273). 



Когда щ'о Бamмa111\l'IR в коnЦе J\ОНЦ()В tраэ в жиэня.
прояввл тв('рдость и П(•пал-та1(и · li · Частnому приставу, тат 
t юш-то чрезвычайно странно• привял его расска3 об 
ограблении. <(Вместо того чтобы обратить внимание на 
rлавяый пун1\т дела, он ста:1 расспраш11вать Аliакия Ака• 
J~иевича: да почему он так поздно возвращался, да не за· 

ходил ли он· и не был ли в 1\а1юм непорядочном домt.•, так 
что Анакий Анакиевич СJ\онфузился совершенно и вышел 
от него, сам пе зная. воаымеt•т ли надлЕ:'жащий ход дело 

о ШИН('ЛИ R.11И нет~>. 

· Гоголь не дает развернутых сце1r хош,1епия Баш~1ач-
1~и11а по муliам. то С.иш~., по полицейс1ю-административ
нw~1 пястанция}I. Но и тu ла1юничные эпизоды, 1юторыо 
011 рисует, совершенно достаточны ;р1я того, чтобы чита~ 
те:1ю стало ясно: HJll\To и;J по.1н1цf'iiс1шх чшюи помогатl. 

Л1,ат1ю Л1.;а1\иевичу не собирается. Пи ()удочник, 11к 
квартальный надзиратель. пи частный пристав. Все они 
совЕ:'рmенно равнодушны н случившемуся с Башмачии
nы~r, хотя их прямая служебная обязанность состоит в 
ТО\1. чтобы ((Охранять» имущество аште.~Е:'Й города. 

С.1едующая ступеш. <схпж.1f'ний 1) Л I\аJ\ИЯ Alia к11еии
ча - его собствепныii департамf'нт, J\~'да он явился на 
др~·гой дсн1. <cR('CJ. fiлРдпый и в ста1ю:\1 J\апоте своем, 1ю
торый сделался еще' п.1ачеnнее». 

В анендоте, 1\31\ шнrним. чиновннl\ «схватил rорячI<у• 
И c.1er в оостел1. сраз~· же после потери руж1.я. Товарищи ,_ 
Жt"\ его по служое. узнав о сдучившРмся, устроили «nnд• 

пис1\у)> и на собраннън.' деньги '"~·пил11 ему новое рун\1.е. 
1-\ан ше отреагировали на происmеств11е сослу>кин1(Ь1 

Башмачтшпа? 
<(ПовС'ствовапие о грабеже шинели,- пишет Гоголь,

пес~ютря па то что нашлись такие ч11новники. которые 

Rt1 пропустили и тут посмеяп.ся над Акакием Лнаl\иеви
чем, одпа"о же. многих тронуло. Р('шились тут же cдe
JiaTh для пе го с1та;~:чипу". » 

На ceii раз пнсате:н. вроде r.ы следует за тем сю;"ет· 
пъв1 хпдом, 1юторый Г.ыл R аючщоте. Па само:\1 деле. од-
11а1-ш, оп этот ход ((Взрывает~ изнутрп. Приведенпая 
выше фраза о скла.:~;чпне 11~Н'{'Т продплжеппе. пачпнаю
tцt'(\СЯ с <(по»: «."по собралн самую безделицу, потому 
что чпповпи1.\п п ()еэ того у;ке много истратились, подпи
саишись па дпре1\торсRий портрет п на одну J.\акую-то 
нпигу, по предлоп\епию пачальшп-:а отделения, 1юторыА 
был приятел('м сочинителю,- ита1\, сумма оказалась са• 
мая uездел1.пая ~. :-" 
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Как видим, даже в той части повести, rде Гоголь еле· 
дуст за услышавяым ане:кдотом, он не толъно не повторя· 

ст сюжет этого анекдота, но и «полемизирует» с ним. Оя 
nыстраивает цепочку эпизодов, лишь внешне напоминаю· 

щнх определенные моменты анекдота, фактически же 
придумывает сюжет новыfj, раснрывающий важнейшее 
соцпальпое протпворечис эпохи - безразличие н челове" 
J\Y существующего полпцейско-чпповничъсго аппарата. 

Однано Гоголь нс ограппчивается та~юго рода пере" 
оrмысленпем анеnдота. Оп вводит в сюжет новые момен
ты, благодаря которым повесть приобретает еще более 
острое сати:р11чсс1юс звучание. 

4 

Первый из пих - посещение Акакием Акакиевичеи 
зпачительного лица. 

Если до сих пор писатель рисовал хождение Башмач
ннuа по низшим полицейским инстанциям, то на сей раа 
оп направляет своего героя в сановно-бюронратичесl\ие 
верхи. И этот момент имеет - с точки зрения развития 
сюжета - принципиально важное значение. 

Идеологи охранительного лагеря успленпо пропаrая· 
дировали тезис, согласно которому если и встречаются в 

современной России бездушие, наплевательское отноше ... 
ппе к человеку, то лишь в низших звеньях полицейс.nо" 
чпповпичьего аппарата, но отнюдь пе в высших. Высшие 
же, дескать, наоборот, проявляют о подданных отеческую 
заботу 11 даже строго наказывают тех из пизшпх чинов1 
JПО плохо исполняет свои обязанности. 

Гоголь в своей повести показывает, как обстоит дело 
n действительности. С этой целью и дает он сцену посе ... 
щения Башмачкиным представителя сановно-бюрократи
чсских верхов. 

Как же рисует писатель образ значительного лица? 
Прежде всего обращает на себя впиманпс тот факт, 

что писатель пе у1шзывает его должность: «Накал имен
но и в чем состояла должность значите.~ыtо.>о лица, это 

оеталось до сих пор неизвестным». 

Почему вдруг <слпшил» Гоголь своего героя дол;юю
стп? Он, который столь внпматслен всегда п 1\ чппу, п к 
социальному положению изображаемых персонажей! 

Да потому, что па сей раз писатель создает образ qи" 
пuuни.f\а высш-юпосrавлспного, запи:мающего ва.а·шое М&\ 
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сто. 'Указать должность та~юго персонажа (п'ри критич~ 
CI{OM, а тем бо.1ее - сатирнчесном его изображенииJ. 
было совершенпо невозможно. Ведь даже в переписке, 
обращаясь через Пр01юповича к Анненнову с просьбой 
рассказать какой-нибудь случпвшийся в канцелярии апек ... 
дот, Гоголь добавлял: «Если действующие лица выше на" 
дворных советпинов, то, поiJ\алуй, он может поставить 
uымышленные названия или господпн NN » (XI, 86). 

В повести писатель нашел оригипальный выход пз 
трудного положения. Оп парпсовал образ собирательный, 
nоплощающий в себе выс01юпоставленных саповни1юв, 
заниl\~ающих самые разные должности. Роднпт пх всех 
то, что зто лица начальствуюп~ие, «зпачительпые>), от 1ю

торых целиком и полностью завпсят все нижестоящие. 

Сдсдующес, что подчсркпвает Гоголь, рисуя данный 
образ,- :по стремление «значительного лнца>) казаться 
еще более зпачптсльны:м! 

«1-Iyжno знать,- говорит Гоголь,- что одно значи
телыtое лицо недавно сделался значительным лицом, а 

до того вреl\1еnи он был пезначительпым лицом. Впрочем, 
место его и теперь нс почиталось значительным в срав-

11сш1и с другпмп, еще знаЧJпсльнейшими. Но всегда най
дется тююй нруг людей, для ноторых незначительное в 
г.лазах прочих сеть уже значительное. Впрочем, он ста· 
рался усилить значптельносп. многими другими сред· 

ствамп: пменно: завел, чтобы низшие чиновники встреча
ли его еще па лестнице, когда оп приходил в должность; 

чтобы к пему являться прямо ниито не смел, а чтоб шло 
все порядком строжайшим: коллежский регистратор до· 
нладывал бы губернскому секретарю, губернский секре· 
тарь - титулярному или какому приходилось другому, и 

чтобы уже. таким образом, доходило дело до него. Так 
уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий 
дразнит и корчит своего начальника>). 

Последняя из приведенных фраз - ключ к образу 
зпачптелыюго лица. Перед на~Н[ персонаж, который 
<нюрчпт cnoero начальника». Вот почему нс указана дол
жность зпачнтелыюго лица. Вот почему пе назван точно 
его чпн. 

В образе значительного лпца блестяп~е выражена ЧИ· 
повпо-Gюрnнратичес:кая иерархия самодержавного госу
дарства. Р. наждом санов111п;е, в nю1щом начальнике от" 
ражается друrой начальнин - стоящпй ступенькоii выше. 

Эта законо:м~рпос.тъ - всеоnщая, проявляющаяся во 
всех звеньях чпновно-G1(}рократичсскоii лестппцы. 
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Каковы же главные чер'IЫ. зяачиrеяьиоrо лица, ооре4 
"~.1яющие его облиf\, ero понсдсние? 

((llриемы в обычаи 3начитедьного .wца,- пишет Го· 
rо;н",- были солидны и величественны, во не мвогослож· 
вы. Главвыи основаипС'~f ('ГО сист'емы была строrосп". 
•Строгость, строI"ость и - строгость~.- говаривал od 
обыJ.tновенво и при последнем слове обыкновенно смотрел 
очt.•н1, звачител1.во в J1ицо тому. которому говорил. Хот.я, 

~ р 

в111ючt:'м. этому и не оыло ника1юи причины, потому что 

деt·нтщ( чиновниtюв, составлявших весь правительствен· 

ныii механизм канцеJ1ярии~ 11 беа того был в вадлежащt•м 
cтpitxe; аавидя его издали, оставлял уже де.10 и Oil\идa.i 

стон ввытя;1шу, 001\а началъниfi пройдt~т чере3 1юмнату+. 
11 далее: •Обынновенныii рааговор cro с п11ашими от· 

зыннлся строгостью и состоял почти иа трех фраз: «I\ai~ 
вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, 
1\То стоит перед нами?~ 

Лейтмотив приведенного отрыв1\а: строгость. Слоnо 
ато повторено пять раз. Оно фигурирует и в авторс1юм 
понествовании, 11 в прямой речи caмorn значительного 
пина. Гоголь, сто:1ь впиматt•J1ьныii f\ слону. 1\ раалнчныl\1 
его оттенl\ам, .чюонвший мансимально разнообразить Лl'"
си 1\~·. имевший всегда в запасе массу снnонимнчестн: 
варнантов, на сей раз настойчиво употребляет о;{по и тн 
Жt• слово. И ;по. раау~н·Ртсн, Ht' СJ1учайно. Упорно~, на· 
аоii:1нвое повторенир его ( <сСтроrосп.. ст1ю1·щ·п, и -
стrщ·ость~) призвано пер{'дать скудоумие, оримитивносп. 
ан<iчительного лица. подч~рl\н~·т~. его туп~·ю последона· 

те.1 ьность 11 непреклонность. 

] 1 еще одно с по во оl\ааываt:'тся повторенным адес1~ нс
с1шлыю раз: ((Обы1iновепно)•· Причем повторяется оно н 
сочетании со tсстрогостью». Тем самым читателю настой
чи но внушается мыс.•н •. что речь идет не о чсм·то нсклю-

~ 

читольном. эl\страординарном. а о явлении tсооыliнонен-

иом*. повrедневно~1. Стрm'ость. воаведенная в пор"у, в 
•систему», внедряется в обычн~·ю жиань. 

1 Iетрудно замt'тит~.. что именно в :пом за1\люqалась 
C~'ЩHUCTI.. ТОЙ 41ВН~·треНН('Й ПОЛIППf\И~, 1\ОТОрая ПрОВОДИ· 
Jнн·1. П111юлаr:м I. 

Это пи - импrратор, саl\юдержавный в.1астит('л1, -
венчал cofioй чиновно-бюрократиq('Сl\~·ю иорархию в госу• 
дарстве. 

Это оп стоял на самом верху той пачальствrнпон <щ~ 
стницы•. на 1ютоrюй 1\аждый пищестоящий упорно стре• 
11и.11ся 1юпировать вышестоящс·1·0, 



. . 
• ·· ;&ro· ott ·быJI самым· ~зна-wитсльвым лицом& 11 · самод<'Р. 
·жа вноi Росс.ни. 

11 энJ от него исходвJJ лооупг, которому следовали все 
-"значит~.чъные лица~ обширной Р~1rйской империи: 
«Строruсть, строrость и - строгость)). 

Создавая образ з11ачит~.11ьноrо лица, Гоголь и адес• 
с.читает необходимы~1 подчерннуть, что обл11к изобраа-\ае
мого героя опрРделяrтся не его •природнымп» .качестRа" 

)tИ, а его прнн~щлежностью и саиовно-бюронратпчесному 
аппарату. 

Уже и проц11т11рованном выше отрывliе писатель от
мечает, что ((Строгость*, являющаяся лейтмотивом всей 
деятt1льности аначнтсльного .ТJ:ица, проистенает не из его 

:хараl(тера, не нз особенностей ero :1ичности; она бьша 
4<rлаввым основанием его системы». 

Несиолыю 1н1;ие автор специально останавливается на 
этом вопросе и разъясняет, что значительное лицо (Сбыл в 
l(yme добрый человен, хорош с товари1цами, услужлин, 
1ю rеверальс1шй чин сонРршепно сбил его с то.1ку~. 

А далре прямо сназано, что поведение героя опреде
ляется РГО чипом. ((Если ему с.т1уча.ТJ:ось быть с ровными 
rt•ue,- ш1шrт Гогf)ль о значителыю~1 лице,- он был еще 
'IР.1овск 1\ак с:1едуt•т, ЧP.10RPli очепh порядочный, во мно

п1.х отношениях даже НР глупый человеl\; 110 нан то.~1ыю 
,.. ,.. (";. 

с:1у 1н1лос1. P~ry оыт1> в оощестне, где оылн люди хоть О;(-

НИ\1 •111но~1 пoПllit\e его, там 011 fiыл просто хоть из рук 
1юн". В глазах его иногда видно fiьыто сильное ;1\елание ,.. 
пр11соrдинпться I< I\аI\Ому-ниu~·л~, интерt>сному разговору 

11 нрун·аiу, но останавливала его мысл1): не будет ли это 
уж 0•1ень :много с его стороны, пе будет ли фамильярно, 
н не уронит ли он чрез то сворго значеппя? И вс.1едствие 
таних рассу;кдrний он остава.1ся вечно я одном и том ;ке 
мо.1чаливом rоrтпяни11. пропапося то.11ыю изредка I\aiiиe" 

то односложные звую-1". >) 

Норой предпрнпи~1аютrя по11ытю1 «расшифровать)) 
о() раз звачнтел ыюrо .тн1ца, то есть найти :какого-то nон
крРтпо-исторпчес 1юго Дt>ЯТР.11я, 1ютороrп будто бы ((Выве.ТJ:~ 
ГоголJ> R :1Том ofipa<Je. 

Tal\. папрп~1t'р. R интересной, С();tt-р;натС'лыюй работе 

F.. С. Добина. посвященной дета.1и у Гоголя, встречаt>~ 
r .. 1(' дуюn~С'С рассуждение о значительно~~ .тrице: <( Гоrо.1ь 
шt·сп. ра:~ 111ш1ст :нн r:1пна nра:~r.11пку, чтоfiы .1ать 
·попятъ. 11ас1юлы\о высок сан этого персопаша. Чпта" 
тел ь П()1JIШт, ноне'lпо, что ~.'1J11цо)> ниг,rt,е nc названо по 

n.мспи. 
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Анна Ахматова счптала, что в образе «значительного 
а11ца » выведеп пе 1\то иной, 1шн Бепl\сндорф - все могу" 
щий шеф пресловутого 111 Отделевня. 

Окоuчательпо Апна Лх:матова утвердилась в сnоей до" 
гадnс, 1юrда в прижизненном издаппп rоголевснпх сочи" 

нсн11ii 1842 года она прочла стро1\у: «Значительное лпцо 
сошс.1 с лсстппцы и стал в санп». Действптелыю, Бен" 
I\епдпрф имел обынновенпе ездить в эl\ипаже стоя. 

Потом: Гоголь изменил это место: вместо «ста.11 в 
санн » - <(сс.ч: в сапю> (по-вп;:щмо:му, пз цензурных со
обраТiiсш11i) » 1• 

Вес это рассуждснпс выглядпт очепь эффе1\тпо. По 
вас1ю~1ыю опо убедительно? 

В прпжизненпом собрании сочиневпй Гоголя, где 
была впервые опубликована «Шинель)>, действительно 
напечатано: «Итак, значительное лицо сошел с лестницы, 
стал в саяи и сказал кучеру: «К 1\аролине Ивановне)> 2• 

l\fожпо ли, однако, па этом осповапип делать выnо~, 
будто в образе значительного лпца «выведен)> Бенкен
дорф? :Мне представляется, что нельзя. Ведь совпадение 
тех и.1и иных деталей, 11спользовапных при создании ху" 
доmествепноrо образа, с опрсделснпыми чертами, при" 
вычкамп реальпого исторического деятеля еще пе до1ш

зывает того, что в дапно:\1 образе <(выведен» у1\аэавпыii 
истор11чес1\ИЙ деятель. 

Что же касается утвсршдеппя Е. Добпна, будто «по
ТО)I 1> Гоголь я1юбы пз~1сп11л приведенную фразу <(по цен
зурным соображениям)>, то оно просто-напросто не соот
ветствует фантам, ибо прп жизни писателя «Шинель)> пп 
разу не переиздавалась. 

:мало того, еслп обратпться I\ акаде.мпчесно.му собра
нию сочппеппй Гоголя, где опублшювапы различные ре" 
данцни <(Шинели)>, то легно убедиться, что в одном из ру-
1\описных вариантов повести было: <(Итак, значительное 
лицо село в санни".» (111, 459). В другой из сохранив
шихся рукописей читаем: <(зпачптельвое лицо сел в сап" 
RИ» (111, 549). Иными словами, у Гоголя поначалу (в ру· 
Rописпых вариантах, до всякой цензуры) было: «село)>, 
е<сел)>. А «стал)> появмось в печатном теисте! 

Была ли данная деталь навеяна привычкой Бенкен
дорфа? Вполне возможно. 

1 Д о б и п Е. Сюжет и действительность. Исtiусство деталп.. 
Л., Советский писатель, 1981, с. Э6f. 

2 Сочинения НИl>олая Гоголя, т. 111. СПб., 1842, с. 308. 
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Из мемуаров современви1\ов известно, что у писателs 
ве раз вырывались весьма язвительные шутки по адресу 

жандармского ведомства и его начальника. 

Так, например, 9 мая 1842 rода Гоголь устроил oбe,ti 
(был день его именин), на Ботором присутствовало до
вольно много парода. «После обеда,- рассказывает 
С. Т. Аксаков,- Гоголь в беседке сам приготовлял жжен
ку, и когда голубоватое пламя горящего рома и шампан
ского обхватило и растопля.10 кусни сахара, лежавшего 
на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенnендорф, кото· 
рый должен прпвесть в порядо1\ сытые же.11уд1·Ш». 

<сРазумеется,- добавляет Аксанов,- roлyfioe пламя и 
rолубой жандармский мундир своей аналогией подали по· 
вод к такой шутке, Боторая после обеда показалась всем 
очень забавною и возбудила rромний смех)) 1• 

Аналогичный рассказ содержится и в воспо~rпнанпях 
сына М. С. Щепкина. Винам Гоголь давал, по словам 
М. С. Щепкина, названия ((Квартального)) и f(Городниче
гоJ), <(а жженке, потому что зажшенная горит голубым 
пламенем,- давал имя Бенкендорфа. 

- А что,- говорил оп М. С. после сытного обеда,
ве отправить лп теперь Беннендорфа? - п они вместе 
приготов.11ял11 жженку)> 2• 

Приведенные свидетельства совре:меннп1юв убеждают 
нас в том, что никакой <(почтительности)> по отношению 
к Бенкендорфу Гоголь пе испытывал. Мало того, «проез~ 
il\ался» по его адресу весьма язвительно. Поппма.'!J пи· 
сателъ, конечно, и ту з.11овещую ро.1ь, которую пгра.1 в 

)Rизнп общества всесильныii шеф i:liан:щр:мов. И в образе 
значительного лица, несомненно, есть черты, :которые 

были присущи Бенкендорфу. 
Но из этого отнюдь не следует, повторяем, будто в об

пике значительного лица <(выведен)> всемогущий шеф 
111 Отделения. Ведь при той системе до:казате.т1ьств, 1юто· 
рая использована Е. Добины:м, с не меньшп:м, а, поша
пуй, даже с ббльшп:м основанием :можно заявить, что в 
образе значительного лица <(выведею> сам Нинолай: 1 ! 

Перечитаем еще раз уше прпводпвшпеся фрааы: 
«Приемы и обычаи з1тчительного лица былп солпдны и 
величественны, по пе :многосложны. Главньп1 освованпем 
его спстемы была строгость. «Строгость, строгость п -
строгость»,- говаривал оп обыnповсппо и прп последнем 

1 Л к с а 1\ о в С. Т. Собр. СОЧ'. в 4-х томах, т. 3, с. 218-219. 
2 Го1·оль в воспо.мnнанпях соврсменшшов, с. 526. 
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слоне 0Gw1\поиС'11ио смотрел оче111. з.начитсльи9 в 11ицо . . . . 
тому, 1юторому rоворил~. . . 

llo 1\а·к раз эта «заповедt.t была rлавнuй в устах Ни-· 
1юлая 1. И вто он, выгонаривая подчиненuыtt, пюr.и·л 
смотреть им в глаза, испытывая tсилу» и <tаначител1.-

1юсть* своего взгляда! 
..:\ да.'lее Сl\азано, что tВ('СЬ праиительстве11нwii: (!) мо

ха н изм 1\анцеляр1111 * зна чительноrо ли1~а t и G~з топ• r.1"л, 
" надл('жащсм страхе~. 

}) у, прямо-таю~ про нанц~лярию и приuли;ненных нco
pocr1tiic1юro монарха! У :кого же еще, нроме царя, и~1f'tЧ'..: 
си «праRительственный~ механизм'!! 

Если обратитJ.ся и сцене 41 раrпенания •• Анания А 1\ёt
liИl'HJIЧa значительным лицом, то тут буl\вально в ю:tж
до~1 аfiзаце леr1ю усмотреть черты самого Нrнюлая Ir 

((- Что вы~ }tилостивый rосудар•·~- продолжал 011 

отрывисто,- не знаете поряд1.;а? 1-\уда вы зашли? 110 
внаРтс, J(al\ водятся дела? Об это~1 вы дол;кны 6ы"1и 
прt'Жде подать просьб~· в нанцелярию; она пош"1а бы r\ 
сто:юначалы1ику, '' начальнику отделения. потом п~rwд;•
fli\ iiыла nы rс1\ретарю, а rе1\ретарь доставил бы rt• ущ1J 
мне ... » 

Весь 3тот пассаж весьма напоминает те <свыволоч1'н •. 
шнорые любил устраивать Н111шлаii 1. 1-\оrда li ннму о(;. 
ращались с просьбам11 и пар~·шение устююн"1rнного 111•

ряд1\а. 

Ilt..' меньше материала д:1я сопоставления зпачите.:11.
воrо .11ица и poccийclioro 11МП(;'ратора .моr.~и бы ;(ать 11 111•

следующие аGаацы повествоиания. 
Л 1\аI\ПЙ Л 1\аJ\Иев11ч пытаЕ'тся оGъяспить, почему rнr 

обрат11лся 1\ зш•чит~.111.но.му лнцу непосредственно. а 
не". <с - Что~ что. что? - сназал зпачптельнос лицо.
Оп,уда вы пaupa;111r1. таtюго .:.уху? OTl\y~a вы мыслей та-
1'ИХ набра:111сь? что за ()~·йстnо таШ)f' распрострапилосr. 
:МСil\д~· молодым11 .1ю,1ы11r протпn 11а•1ал1.ни1юn и nыc

niиx ! •) 
Но I<aJ\ раз Jlи1io.1aii 1 11('0.11101\ратно выс1\азыиал с1ю~ 

веудоnол1.ствиl:' по повод~· <c,.Jyxa •>. 1ютороrо от1\уда-т() 

наGра.1ась непm\орная моло;tеж1.; пero,.Joвa;r на •буй
ство)>, нот()рое раrпрострашшос1. M('il-tдy <смолоды~нf 

iIIOДf,MH)), 

Далее знач11те.1ыю(' :шцG разраmа('тся таной тпрадnй: 
·с - Знаете ли nы. 1•0~1у зто говорит('? пппп:\шете ли иы, 
:кто CT()llT П('Р('.J na~111·! лонима('те ли иы ;:но, понимаете 
пи это? я нас спрашипаю. 
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' ·' :Тут· -он: tonn)•л · поrою, Dозв·{'Ц'n ruлoc до таней скльн.ой 
поты, что даже и 11е Акаl(ИЮ А1'акиевичу сделалос.ь iiы 
страшно. Акакий Аi<акиевич: та1( в обмер, оошатпулея, 
Зат'рясся всем телом и пина1< не мог стоять: если бы не 
нодбеЖа.111 тут же сторожа поддержать его, он бы шлеп-
11v;1ся на пол; его вынесли почти без движения. А звачи" 
т~льнос лнцо, довольный тем, чтп эффент превзоше~'I 
да~нс о;l-\идание. и сонершенно упоепны·й мыслью, что 
r.:юво t> го ?.Юit\PT :11tпrит1. да;1\е чуRстR че~1овека, ис 1юеа 

н.tгJтя пул на прпятеля. что()ы у3нuтh, юн\ он па :по смот
р1п, И llt'. (i(•;1 УJ{ОRО.'11.СТВИЛ УВИДt'.1, ЧТО ПJHIНТt1 .'IJ. ('fQ 

11ахuдИJ1ся в с1нюм неопределрнно~r состоянии и пачина.'1 

ю:.;1\r с своt:'Й стороны сам чувстиоватr. стрuх 1). 

И3 свидетельстн соврt:'меi1ни1юи известно, что именно 
1 lинолай 1 .1юfi11л тююго рода (4;эффf:'КТЫ1), именно оп бы.;. .. 
ва.11 ((упоен», l\orдa видел, что с;юио его может лишить 

'JCЛORPl\3 ЧУВСТR. 

Нан -вил.им. <(парал.Тiсли » нырисовынаются весьма вы" 
pnзиTev'J 1.ные. ] f ричем ЧИСJЮ ИХ при Желании ЛеГl\О yRe• 
личит1" 

Наной ;1н_• nывод моiнно сделать на оеновапип этих я 
110.поi'iных 101 сопоrтавлrннй? Тот, что перод нами образ 
спби рате..tьпый. при создании 1\оторпrо использованы де
тил11, черты~ свойства разных высонопостав.1енных лин. в 
rом числе, воз~юшно, и Беннендорфа, и Николая 1. 

Но отсю;~:а отнюд1~ не вытенает, будто этот широю1й 
(·oliи рат~.1ьный обраа поддается «ол.но;-1начной • 1шнкрt>т-
110-нсториqес1юй расшифровl-\е. Попытюr увидеть и значн· 
'ГРЛhном .тшце на1\ую-то одну реа.:1ы1ую фигуру тm·о 
nрf\мепи обречены на неудачу, ибо пр1r тююм подходе 
t\ зён.1ечательвому сатиричесному образу, созданному Го" 
rолРм, пе учитывается его ((синтетичеею1я1>, обоnщаюп~ая 
11 рирпда. 

R том-то и rоr~оит в данном случаt"\ новаторстно Го" 
~-оля-rатирИJ\а н его аамечате.:rьное художественное ма" 

('Тrрстно, что писатель нарисовал образ широчай· 
111._,1·0 t1fioiiщaющeгo :значt:'ния: обра~. вfiирающпй n ct:-f'iя 
самыr харю-.;трr11ы(' чt>рты (~прав11те.ТJл1) пиколаенсной 

эпохи. 

П р111щипы сатн ри 11t>сl\0Й тнпизацин. нспол~.зонанные 
Гоголrм пrп соэдан1111 фигуры ЗШ\llИТеЛhНОf() лица, nулут 
нпос.тн•;1ств1111 подхначе11ы и разn11ты Са.1пы1щnы~1-IЦедр11~ 
лым. В его сочинениях мы встррп1~1сн r нслоii га.1ррсей 

t.оfiиратt'.11ы1ых образон, в том чис.чс та1шх б.1естящих1 
1\аН rлупонсю1е гра;1,опачс:tлы1ию1. 
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lluчтн ncc они в основаnпе своей адмиппстратиnяоii 
деятельности тоже положат «строгость». Почти все будут 
cтpl'\IIITLCЯ выглядеть «значительно» п внушать обывате
JIЯ;\I «Страх». В фигурах многих нз нпх будут «прогляды
ват 1») черты реа.1ьных псторичссnпх деятелей (росспй
с1\н х цapeii, их мпнистров 11 приближенных). О днюю по 
пр11 роде своей 11 этп персопажи останутся образа:\пI «с1ш-,.. ... 
тетачесювпн), оооuщающп~п1, пс по;:щающ11:~.п1ся одио-

зна чпой 1юн1iретно-11стор11чес1юй <(расmифров1\С)> 1• 

5 

Еще О;(ПП вюl\ныii момент, по1-tазывающнй харантер 
сат11рпчес1\ого переосмыс.1ен11я п заостреппя Гоголем 
)'Слышанного анендота - смерть Лкакпя Л1шю1евича. 

В апендоте вся эта история, 1\а:к помним, за~шнчпва
лась вполне благополучно. Герой ее хотя п схвати.тr попа
чаJ1у горяч1\у, затем (после того 1шn сослуживцы нупи.11и 
ему новое ружье) был «возвращен I\ жизнп». Торжество
вала, таким образом, справсд.'Тивост1,, забота о человеl\е 
п т. д. 11 т. п. 

Герой Гоголя - умпрает. Причем заuо.ТJсвает он пе ,.. 
после ограолеппя, а послс «распенаппя» его з11ачпте.11ъпым 

лп1\ом: <(I\a1-: сошел с лестницы, I\aI\ вышел па улпцу, пи
чего уж этого пс ПО:\1ш1.;т Л1шю1ii Лш1ю1евич. Он пс с.ТJы
urал пп py1i, ни пог. В iю1знь свою оп Н(_) uыл еще TaI\ 

си.11 ьно распечен генсралом, да rщс 11 чужим. Оп шел по 
u ,.. 

вьюге, свпстевmеи в улпцах, разпнув рот, сuпваясь с тро-

туаров; ветер, по пстербургсному обычаю, дул па него со 
в.ссх четырех сторон, из всех пореулнов. Вмиг надуло rм~r 
в горло жабу, и добрался он домой, не в с.илах будучи 
с1шзать ни одпого слова; весь распух и слег в постел1,. 

Т.а 1\ сильно пног;щ бывает на;:r..11с;кащес распенанье ! )) 
Почему вдруг появляется в повести столь драматичс

с.нпl1, можuо даже сказать трагпчесю1ii мотив? Чем наве
ян он? И канова его ндейпо-художественная функция в 
произведении? 

l\Iнe представляется, что и эта, на первый взгляд, 
явно «вымышленная)) сцепа, опирается на 1юпnретпые 

фаl\ТЫ. 

1 О художествевноii природе образов rлуповск11х градона• 
~львшюв мне уже доводилось писать раньше (см.: Нин оп а
е в Д. Сатира Щедрина и р.салпстичес1шй rротес1(1 с. 213-216). 



« Распе:nанис» тех, 1~то стоя . .'1 на нпжних ступенях со

циальной перархии, лицами вышестоящими было явле
нием распространенным, тпппчпым. Нет падобности объ
яснять, сnоль пагубно с1\азывалпсь этп распе1\апия на 
состоянии: нпжестоящих. 

Нонечпо, умпралп после строгого пачальственпого 

впушеппя - не часто. Одпа~ю были п татше случал. 
В пачале 30-х годов очепь многих в литературных 

!\ругах поразила неожиданная, с1\оропостпжпая нопчппа 

поэта Лптопа Дсльвпга. Но дале1ю пе все зпали, чel'tr 
была вызвана эта смерть. Предшествовали шс ей с.ледую
щпе обстоятельства. 

В «Лптературпой газете>), пздававшсiiся Дсльвuгом, 
было напечатано четверостишие Наз11мира Делавиня, по
священное И юл1.с1юii революции во Фрапцип. Стихотво
рсппе это вызвало гнев пачалыпп\а 111 Отделения Бсп-
1-tендорфа. Оп вы:Jва:r Дельвига I\ себе 11 устроил ему тa-
1\oii «разнос>), после 1юторого поэт с1юпчался. 

Вот пе1\отuрые донумептальпыс сnпдетедьства, проли
ваюmие свет ш1 :1Ту псторпю. 

16 янnаря 1831 года А. В. I-111юпеп1ю записывает в 
свос:м дпсвнп1-tс: «Барон (Л. А.) Дельвпг умер после чс
тырРхдпеnпой болезни. Iloвor до1\ааател1.стно пичтожест
вд человечес1юго. Е~1у Г.ы.10 3;3 года. Он был, :кажется, 
нрсп1юго, цвстуu~его здорош.л. Я не тю< даnпо с ним по
зпа1юм11лсл 11 uыл пм очарован. О пем все сожалеют иак 
О Ч('ЛОВСnе uлагороДПОМ» 1• 

Л 28 января 183'1 года в ;tнl'вп1ше I111юпеп1ю появля
е_тся тю\ая запись: «П:v·блпюt в ранней 1юнчипе барона 
Дельвпга оuвпплст Бсннендорфа, ноторый за помещение 
в <сЛптературпоii газете') четверостишия 1\азимира Дела
випя пазнал Дс.:11.вига в г.1аза почт11 янобппцем и дал ему 
поч~rвствоват1), что правптельr.тво следит за ним. 

За сим 11 «Литературную газету,) запрещено было ему 
издавать. Это поразило челове1\а Gлагородноrо и чувстви-

2 теЛI>НОГО ... )) 
Не1юторые по,1110G1юст11 :JТой истории содерt1,атся так

н'е в воспо.мипаниях двоюродного Gрата Дельвига. Он рас
~1\а:Jывает, что по3т fiы.1 введен в кабинет Бею\ендор
фа в сопровпащенпп inандармов. «Бенш~пдорф,- свпде
тел1.стнует мемуарист,- самым грубым образом обратил
ся н Дел1,впгу с вопросом: «Что ты опять печатаешь 

1 Н и n и т е я но А. В. Двсонин, т. 1. М., Гослитиэдат, 1955, 
с. 97. 

_ 2 Там же, с. 99. 



~еДозволеввое?J) ВыраЖевие «ТЫ» i~место обЩ~~·пот~бJ,1" 
тел1)поrо fВЫ•> пс могло с самого начала этой сЦсны uc 
·Явдействовать весьма ·неориятпо на Дельвиrа".)) Дадсе;· 
1псф жандармов -набросился на поэта с уrроаамп п за
нвил, «что он троих ;{р)"'аt.\й: Дсльвиrа, Пушнина и Вязом-· 
с~кого, уже упрячет, ес.чн не тепср11, то нсноре, в Си

Gирl»•) 1. 
Вот зто rpyuue, наrЛf)С oupaIЦPIIlff\ пrднус.мысле..ннал' 

уrрнза ((упрятат1. в C11fi11p1.1> и (Н\аза.т1и на тонкую, ii.11aro
pol{пyю натуру по:па рононое ноа;!ейстн11е. Дельииг 11_0 
('МОГ пrprнecтtt подобного ос1юрблен11н . .Моралыюе потрн-· 
сениf\, пере;кнтос 11м, fiыло столь С1tJ1ьным, что подорна.rю 

с>Г() жизпснные силы, и молодой, 1,ветущий, триl{цат11.-
1'Р('ХШ!ТНИЙ ло:н Сl·ЮНЧRЛСН. 

;Jнал ли Гогол1. of. оfiстоятел1.стиах. предшРсrиовав
ших смерти Дrл1.впга? Нонечно, зпа.1. Не мог не з11ат1), 
Bf'ДIJ ou nыл тРсно связан с тем круго.м литератороя, t( 

1щторn:"\fу принадлежал поэт. Вся :эта история, paзy~fC('T
('JJ, проианр.1а на Гогтш тяжелое впечатление. 

Она-то. с1.;орrй всего, и нашла птра;кеп11р (н пrрf'оr~1ы
с·лен1юм вндс) в сцене распенания А1.;акия Лна1.;иеви 11а 
:н1ачительным .чицом 11 R тра1·ичес1юм исхnд(' даннnrо pnc-

11 (' 1< а н u я. 
При :пом Гuголю пр11шлпсь наде.1ип. мr.11шго чипон-

11ищ1 Бю11мачюша IН:.'il-\HOЙ, ранимой ;1ушоi1, по11тн пнщИ 
;.не, i.;ан у :х~·до;книю.1 Jlиснарева. 

1\'1еrкду Бе:1шмач1шньн.1 11 Пнсиарrным вооriще ссп, не
<·омпенное сходстио. 

Ка;кдый из них ж11вет в своем замnнутом мире, стрс" 
мясь отrородит1.ся от грубой дейстн11телыюстп. 

И тпт и другой переживают сютьнРйшее моральное 
нnтрясе1111е. н резул1)тате 1-ю·горого погибают. 

Пс11хо.1ог11чес1юе состояние и ноиРденне Баш~rачюtна 
росле рокон<>Й нстречп с зпачител1.ным лицо~( очень nо
:х о;нс на состоя1111е п поведенпе П11с1\арrва. потрясенпого 
1ГОШJIОСТЫО 11 развратом, Cl\()ЬIRaRIШBfИCЯ под :rИl-\0~[ нра-,., 
спты и о.1агородстна. 

П11c1-tapen. J\a1-t по\1н11~r. ос1-юµn.11•н11ыii н .чучшнх свы1х 
·~унстнах п поб~·ж,1еннях, fiроснлся нон пз притопа р(tЗ
nрата. Д('НJ, IJ НОЧJ, npOДIJЛ П() Г()fНЩу fieз Цf'ЛИ, ППЧt?ГО 110 

nидя 11 пr слыша. а зс:tТ('М~ иерпувшпrh и квартир~·. заш р

сн в cnorii 1\0~1Ш\Те и rнтонrтил счrты r ;нпзпыо. 

• д 1' :т ь n 11 r Л. 11. Пn.1ш'1\а руссной ihJ1J1ш. Восnо~ш111шu11 
т .. 1. JI., ЛCil(lt.'Шirt, 1!)30, с. 1;:,;:;, 

210 



Сашма•1ки11, поl\иt1уи 1,абинет значительuого 11и1(а в 
oЧvтlfBUIВCJ. · иа VЛИ1~е·, Т()ЖС ИДет 0() vлицам, виче1'0 1re· 
tsкдя и не слы~а. IlровсхuД•т это зи~ой, 1югда свистКт 
01.юrа, со всех сторон дует проuиаывающий ветер. ·Вu:l-
11ращается домой он совсем болм1ым. И вс1соре испусшt·· 
«:'·r дух. 

Для чего же BRt'Л Гоrолr. в r1овt-сть этот траrичес1нйi 
MttTHR? 

Очевиднu, для тm·о, ЧТ()nы в рf."аной, заостренной фн1»
)Н' ПОl\838ТЬ, 1\ Чt>м~· ПрИВUДИТ UeCЧt'o110BeЧROCТI. «ЗH8ttK
Tt"':l bHЫX ЛИЦ». 

Писате;11. ун\е щ_• удовлетворяетсн. J\аи ранr..ш(', сати
ри qес1,им ра~юбдачением нарисованных 11м Пt'рсонаil\\•Й. 
Он дем()нстрнрует не то.1ыю их внутреннюю ущербно(·1·1., 
их 1юмическую су1цность, но и их пагубное воадейстнио 
нн T(IX людей, 1\оторые от лих зависят. 

Та1.; в rпчиненинх Гоrоля наряду с J\ОМИЧN~1шм пон1~:.. 
лнется траr11чес1\0Р. Сатир11чес1юе изображt'НИl" н~из1111 
СТёtllОВИТСЯ UОЛ(:'(' оuъемным. UШICP м11оrоrра1111ым. Сатира 
1Н'ОЖИД3НIЮ оuорачиваетсн TJJ3П'дИeii, а Смех, ПU BЪipIO·l~t'-
1111 ю Белинс1юrо, оказывается ((растворен rо1ючr..ю)) '. 

По1\азав iiесче:юнf'чность. i'it-адушир значител1.ногu лк· 
Цrt. прОДf'МОПСтриронан читатt.•лю pOI\UBЫe ПOCJJO,:t;CTIНIЯ 

,,.,. 1~ ,,.,. 
ТНIЮГО Ul'З;(ушин. oro.11,, J\aaa:юct. ОЪI, мог ЭTll~I 11 3illIOll-

Чl.1ТI· CRO(' ПОВ('СТВОВаНИl'. 

О;ща1ш « 111 нне"11) ') llM('l'T 11 родолте1н1е. Писатслr. 110 
зiiхоте;1 с~шрнп.ся с торжеством и безнаl\ааанностыо то1·0 
мира. г.:.с 1·оспо.]ств~·ет власть ч11на. Он не уд()нол~.стnн
неt:1сн сатир11чРсюв1 разоG.:1ачР1111Рм анач1пе.:11)ноrо лища. 
Он предостаниJI Биuвrачюшу воз~юшносп. «1rа1\азатr.~ 
С!Юl'ГО OUИДЧllJ\3. 

Та1< пuяв.11яется н повсстн f.'Щ(.' о;щп Ш\Шпсйшпii мо· 
т 11 н~ 1;oroporu нс Gыло н а 1t(•Jщоте и шнорыii усилива('1' 
И;(L•ii НО(' зв~·чаtlИ(' II JI0113Bl"Д('IJ LIЯ: MOTlt в ВО3МСЗД11Я, о жида• 
1t.1Щt'ГО разного ро~rщ значителыrых л1щ. 

Yii~c но нрсмя Г.0:1р:н111, н бpt>;ty. Баш~1а 111ш11 отрошает
сн от ч~·нстна по1шр11ост11 11 произносит <(самые ст1>ашные 
слона. та1\ что стнµ~·1ш\а :хознiiю~ ;(а;щ• 1;рестплась, отро• 
д.\· If(' слыхав от Jf('l"O lllf\J('Г() ПО.)ОUfЮГО. T('~I бо.1сс, что 

C..iH•Ra ЭTll с.1едона.1и Jl('JIOCpC;\CTHL'HllO за C.lORO~f (CR81f(6 

Пj)L'HOC хо;(ИТ('Л l1CTRO 1). 

С1·тпчаншпсь il\e. ;\ 1'aюtii Л1\а1шспич nппв1. возвращ::.
(\lТН н :нот ~llt р. ЛoJнpaIЦ<lt'TCR в Ю\ЧL'Стле мститслfl. 

1 Б 1..• ли 11с1• п И В. Г. Поло. roop. соч., т. 1, с. 297. 
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«По Петербургу провеслпсъ вдруг слухи,- пишет Гае 
rоль,- что у Каливкина моста и далеко подальше cтaJI 
показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищуще

го какой-то утащенной шинели. и под впдом стащевнпii 
шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и зnа
ния, всякие шипели: на кошнах, па бобрах, на вате, ено
товые, ли.сыr, медвежьи шубы - словом, всякого рода 
меха и коа\п, 1ш1\11е толыю прпдума.тrп .Тiюдп д.1я прпнры

тпя собственной. Одпн пз департаментс1\ПХ чпвовнш>ов 
видс~1 свои~вr rJiазами мертвеца и узнал в нем тотчас 

А 1-\а 1\ИЯ А I\Ю·\11евича ... » 
С ;этого мо~1епта в сюжет дото.1е вполпе правдоподоб

выii псожпдапно вторгается фантастина. Нпна1юй мистп
:ки, пиюнюй веры в возможность «воскрешения» мертве
ца здесь, разумеется, пет. Перед памп тот же самый 
сюшетныii прием, ноторый использован писателе~~ п в 
нс1\оторых других петербургскпх повестях (речь о ппх: 
пойдет в следующей главе). 

Сам Гоголь счел пеобходи:мым прямо сна~ать читате
лю, что рисует сцены фаптастичесшн~: «."история паша 
неожиданно приппмает фаптастичес1-юе 01юнчание». А не~ 
сколъно ниже еще раз повторил то же самое, подчеркпув, 

что фантастика в давно~~ случае прпзвапа персдать жпз
венпую правду: перед памп «фаптаст11чсс1юе направле
ние ... совершенно истинной истории». 

Рассназаниая писателем Jiсторпя и в самом дe.rre была 
глубоно истинна. Приче~r не толыю предыдущая («прав
доподобная») ее часть. Столь ilie пстинпым было и фап" 
тастичесное онончание. 

В реальной действительности подобные истории не· 
редно заl\анчпвалпсь тем, что люди, пе наmf'дmие спра

ведливости у властей, пытались устаповптr) ее сами. 
Разного рода «благородные», справедливые разбойни1\п, 
отбирающие имущество у богачей и раздающие его бед• 
вя:ка)I, встречались п в жизни, и в литературе (достаточ• 
во вспомнить хотя бы пушнинсного Дуброnсного). У Го
голя тоже есть таной финал - в «Повестп о капит1.1пе 
1\опейнине». 

Необычпость, фантастпчвость 01-юпчапия «Шппслп» 
состопт в том, что в роли протестанта, бунтаря выступает 
мертвец. Поступки же его аналогичны деiiствпям впо:1н0 
реальных мстителей, стре:мпвшихся восстаповпть попран• 
пую справедливость. . 

Обратим внимание на таную, весь~1а зпа:мепательпу:N> 
деталь: Башмач1~ия сдирает шинели с плеч, «не разби_:-
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рая чпна и эваппю>. И дале·с: «Со всех сторон поступали 
беспрестанно жалобы, что спины и п.1ечп, пусl\ай бы еще 
тольно титулярных, а то даже самих тайных советпинов, 
nо,J:всржепы совершепноii простуде по прпчппе почпоrо 
сдергпвапил mпнелсй». 

Протест Ананпя A1\a1шcn11qa направлен против суще
ствующей чппоnпо-бюро:nратпчес1юй псрархпп, протпа 
ж11зпепноrо у1ша;~;а, прп 1юторо~1 rлавпьв1 является чин., 

а ие rtеловек. 

(l1антасп1чсс1-tос завсршеппс поnестп по;Jволяст пп
сате.1ю решить и еще одну вашпую идейпо-худоil\сствсн

вую задачу: онончательпо разоблачить сущность значп
тельноrо лпца, поставив его n таную ситуацию, прп 1юто
рой сущность эта предстает в своем пстпппом, ничем по 

Прпнрытом вп;J;е. 

I\огда А1ш1\ПЙ А1\аRпсnпч ухватывает за воротппк 
впачительпое лицо, последппii чуть пе умер. «Rан пи был 
Ьн харантереп в 1\анце.т1яр1111 п вообще перед нпзшпмп, и 
хотя, взглянувши па о;щн MyiI-\CCTBCППЫii впд его п фи
гуру, всяRпй rоворп.1: «У, 1ш1юй характер!» - но з,J;есь оп, 
nодобпо весьма мпоrи~1, 1а1еющпм Gоrатырс1\ую наруж
ность, почувствовал такой страх, что не без причины 
даже стал опасаться пасчет 1ш1юrо-пибудь болезнеппого 
nрипадна. Он сам даже скинул пос1юрее с плеч шипел& 
свою п за~-tричал нучсру пс свопм rолосо~1: «Пошел во 
весь дух домой!>) 

Гогол1~ по называет, что вся эта видпмая, настойчиво 

демонстрировавшаяся зпачптелыюсть па самом деле есть 

апачптельность мнимая, поназпая; что она вмпr слетела 

с героя, кан только оп 01\аэался в ситуации для него пе

привычпой; что за «мужественпой» наружностью СI\ры
вается существо трусливое, впчтоil\пос. 

· Цпnл <(пстерGургсRих)) повест~й представляет собой 
;новый шаг в творчестве Гоголя. Ппсатель пе только об· 
ращается здесь 1\ новым героям, новыми были п коп
фли1пы, п сюжеты, и художествснпая струнтура этих по

вестей. 
В большппстве из них спова проявилась с1шоппост• 

Гоголя к комичесному, R пасмсmнс, R сатире; по это уже 
ие тот смех, на ним оп смеялся в <(Вечерах па хуторе блиа 
Дикавъки» или в повестях «Миргорода)). Это смех более 
колючий, более «злой)) по отношению к представителп 
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llJ)OИJrerв:poeaнььix · tfir'.Иoв•i; · это, ·вместе· ·с · тrм; · c~cr, 
·D'JЮliваавеый бопыо зa·'JJJOдei, стоящих на п11аmих ступ~ 
НЯ]( общественной иерархии. ~, 

В «Вечерах на хуторе близ Дикавъкио п~ред читате" 
лем представа.:1и rерои двоякого рода: молодые, сильные, 

кр·а·сивые паруfiни и дивчпвьr, ноторые любят друг друга 
и стремятся ofipt'CTИ свое счастье - герои ро~rантичес.кие:. 
И - противостоящие им, Мf'шаюпnrе обрести ·это счастье 
или просто оliазывающисся у нпх ua дороге Прt.'дставите.;. 
ли иного .1агеря - герои сатuрические. 

При этом поuеда всегда оставмнtсh за ft.'Jюям1r рu)tаJl-
тическими. Они пе тuлыю осмеива.11и своих е<оротивнИ
квв~, стави.1и их в нe.1t'noe по.:ю;1-\епие, одер;1\uва.111 над 

ними бесспорную ~юра~1ьную победу. Они ·нсuзменно по
fiежлали их и сютетно, доu11наяс1. того, к чему стре)IИ• 
JJИCb. 

Вот почему смех Гоrо.1я в <~Вечерах~> - п в тех с.1уt1а
ях, ноrда он нос11т сатиричссш1й хара1пер,- зто смех ра" 
достный, веселый, оптимистичный. Это c~rex над побl.'il{
дРвным противюшо~r. 

В оос.r1елонавш11х затt'~I сатир111н:•сюrх повестях, uосвя· 
щенных изобра;1-tенпю помРстно1·0 :1иоря нства, подобного 

"" 11ротивопостав.1С'нин диух типоп ГL'росн y;nc пс оы:rо. 

:~десь ф11гур11ровал11 - но нся1щ1r с.1учае па переднем 
плйне - п·рон одного ряда; все 01111 припадлелшл11 " при:. 

ни:rегиронан ны.м cocm)HIJЯM, исе RЫСМl'Ивалис 1. Гоrо.1ем. 
11 с~1ех этот 1юс11.1 у;не не сто.11. рnдостпый харю\тС'р. 

Снт11р11чес1юс осмеянш! осуществ:1я:rос1. г:1авньвr uбра;юм 
посрt.•дство~1 проническоrо ~восхва.1епия», :которое сопро-

вождалось горьким чувстиом сощаления по поводу того, 

что жиэпь человечесr-tая издерживается в пу~тотс и 

праздности. что люди, неплохие по споим природным за· 

датна~r, 01\азываются существовате.11я11п, «npopexaмJI на 

•1словечест ве 1>. 
В повестях «Пl)н•рGурrс1.;ого1> ц111-t.-1а Гогп.1ь вноnь ны-

нодит героев ;1.вuя1юrо р(ща. Это. с o;щoii стороны.- пр..-•д" 
ставители нласп1 11 привилсгнроиапных слоев оГ.щества, 

"" которых писателr., нан н прежл.е. разоолачает, сатириче--

ки высмеивает. 3то, с другой стороны.- те, нто пахо" 
дится на нпзшнх стуш.•нлх обЩl'СТВРнной иrрархнп, 1\ТО 
испытывает на cefie гнет мира пош"1осп1 11 соцuальн•JГО 
неравенства. 1<011~· Гоrолr) 11с1iреннс соч~·nствует. 

Герои сатир11чесю1е здесь в ofiщe:\t-To однотипны с са" 
тирическими ПРрсона;1-tа~1и предыдущих произведений 

Гоrо.11я, хотя, вместе с тем, 11еrут в ct•Gc и нсноторые но" 
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в~ео. черты, позво~~ющие утаерщд~;rь, что сатцра .пис~те~ 

nfl в петербургских повестях, поднялась па Бачсствt~нно 
и11оi{ уровень своего развития. 

. Что же пасается тех героев nовест~i, "оторые п1юти
В(111оставлевы на сей раз перr.онащам сатиричсс1~им, то 

он 11 принципиал1.но отличаются от ана.1огичных r~1юсв 

С4 Нl·черовt. 
Принципиально иной хараБтер по сравнению с «Вuчо

Р""'н на хуторе близ Диканьки• носит в соотвошt•11и0 
м1•гl\ду двумя типами героев. Если в есВечерах ... ~ персона
)tНf. противостuящи~ rати ричес1\ИМ. одерilш на.r1и реши

Н'.11.ную победу, то н пстербурrсl-\их повестях они 01\а3ы
ваются сторопоii «страдательной», оказываются «Жертиа~ 
м11 •). Вот почему в ;пuх сочинениях Гоголя (<С)1ех раство
Рf'Н горечью». 

Особое место сред11 uроиэведений петерuургс1юго ци"
ла :.ан11мают t13ап11с1\и сумасшедшего)) и «Пос~, в 1што
рых у"азанпое своеобразие осложняется еще 11 т~м. что 
з:(t"CI· писате.т1ь в сатирических целях mиро1ю использует 

1·1штРСI\. Если в <сlUиа('ЛИ• фантастИJ'а вторгается R раа
шпиt.~ сюжета лиш1. J\ "овц~· его. то в ofiNtx из пазная-
11ых повестей она нвляется 11с.хо.:tным пуп.1по}1 иэоltра-... ~ 

H-\ii(''IЫX COOЫTIHI 11. opГCtlllfЧ{~('l\И сочетаясr. с ЭllИ30Дi1МИ 

llllOЛHC ДOCTORPJJllЫ.\flJ и 11рандтюдоli11ыми. обраауf'Т худо. 
}!\ссткtч~n~'ю стру1пу1J~·. 1·рuп~ск11ую uo своеИ природ6. 



r л А в А ш Ест Ал· 

"ТАК МНОГО НЕОЖИДАННОГО, 
-. 

ФАНТАСТИЧЕСКОГО'·~ 

1 

апис1'и сумасшедшего», I\aI\ п некоторые друrпе 

повести петербургского цикла, генетически связа
ны с традициями романтпчеснпми .• 

<Jдпн из ва;nпепшпх :мотнвов творчества пп
сателеii-романтпков ( 1\ак зарубеа\ных, та~\ п русскпх) -
мотив особо тонной психической организации художшша, 
позволяющей ему «прозревать» то, что СI\рыто от взгJ1яда 
обыкновенных людей. Столь необычная душевная орrа
низацня творца зачастую воспринимается оRружающпмп 

1шк его «сумасшествие», «безумие>). 
В русской литературе мотнв этот разрабатыва:1сл, в 

частности, В. Одоевсю1м, под влиянпем соответствующего 
цикла повестеи 1юторого, по-видимому, 11 возник у Гоголя 
замысел «Записок сумасшедшего». Подтверждение этому 
находим в письме Гоголя к И. И. Дмитриеву от 30 по
ября 1832 года: <сКнязь Одоевскиii скоро порадует нас 
собранием своих повестей, вроде <сКвартета Бетховена», 
помещенного в «Северных цветах» на 1831 г. Их бу,~ет 
оноло десятка, п те, 1юторые нм наппсаны теперr •. еще 
лучше прежпнх. Воображения 11 y~ta 1\уча! Это ряд 
пспхологичесних явлений, вепостижпмых в человсl\с! 
Онп выйдут под однп:м заглавием <с Дом су.масшrдш11х » 
(Х, 247-248). 

Следует от.метить, что воздсйствrю даппnго ц1m.'Ia 
В. Одоевсl-\ого сказалось нс толыю па <•~Jaш1c1-tax су~rа
сшсдшего», по п на пс1юторых другнх повестнх Гого.т~я. 
~lотпп безумнл rсроя отчетл11во звучит !J <• IlnE_тpeт~»; 
появляется он п в <с Неnсном проспе1\т )) О,111а1ш фу1шцпо
палыюс пспо.r~ьзовапп его во всех трех случаях - СО4 

всршсппо различпо. 
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В «Портрете» безумие Черткова связано с ~го без
удержной погоней за деньгами и враждой к талантам, 
посвятившим себя подлинному искусству. 1:\огда он уви
дел истинно талантливое произведение, «им овладела 

·ужасная зависть, зависть до бешенства•>. В результате он 
стал «скупать все лучшее, что только производило худо

жество». А купивши нартипу, приносил ее в свою КО)l
нату «и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, раз
рывал ее, изрезывал ~ кусни и топтал ногами".» 

Ложный путь, путь погош1 за деньгами, спе.куляцпп 
талантом, оборачивается Д.1Я Чсрт1юва нс толыю потерей 
::этого таланта, но, в нопечпом счете, II потерей собствеп
ноii лпчпости, ее правствепным и психическим распадом, 

а затем и физ11чесю1м выро;.1\денпем. И тут снова звучнт 
;1,1отив безумия: «Припадки бешенства 11 безумия начали 
шшзываться чаще, и ванопец все это обратилось в самую 
ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с са
мою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в 
трп дня оставалась от него одна тень толыю. Н этому 

""' прпсоединплпсь все признаю~ uезнадежноrо сумасшест-

вия. Иногда весколыю челове1i не могли удержать его. 
Ему начали чудиться давно забытые живые глаза но
uбынповенноrо портрета, 11 тогда бешенство его было 
ужасно». 

Мотпв безумия в «Портрете» использован Гоголем 
главным образом в целях романтичес1iих. «Бешенство» 
нnляется признаком связи героя с таинственными сила

ми. Оно вместе с TC;\I представляет собой своеобразную 
форму его «наказания» за пзмепу идеалам высокого пс
нусства. 

Иную роль играет тот же мотив в «Невском проспеR- · 
те•>. Здесь безумие становится следствием столRновения 
морально чистого человека с миром пошлости и нрав

ственного безобразия, с жизненными и соцпальпы~rп не
сообразностя:мп~ 

1\огда Ппсnарсв, предлагая руку поправившейся ему 
женщине, говорнт, что опп вместе будут трудиться, что 
«нет nпчего прпятпсе, 1,ак быть обязапу во всем самому 

~ u 

ссос•>, слова его встречают с презрrннс:\r 11 ш1смсш1юи. 

И это паглое ос1юрблен11е лучшнх чувств 11 ноGуа,~сппй 
rерон 01-\азывастся длл него р(тnвым: «О, это уже слит
ном! Этого нет спл псрспсстн. Оп fipnc11.:1cл лоп, пптсряв
ши чувства 11 ~1ыслп. У~1 его шн1упr.1сн: 1·.1~·rю, без 
целп, пе впдя нпчеrо, пе слыша, не чувстnул, Gро.::щл он 
весь депь. Нпнто пе :мог знать, почсnал он rд€'-пибудь 
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11.:~и пет; на друrои толь}(о · дспr. ttaJtJiu-тo ГJrym1и '1111" 
<·тин1пом зашеJi оп· на своЮ нвартиру, бледньiй, с y)i~ac~ 
Н.ым видом, с растрепанными волосами, с признаками 

fiезумпя на лице)). 

При всем различии фун1\циова:~ьноrо· ис.полr.зования 
~ютива безумия. псшаэатРльно, одна1ю, что и в tНевскоИ 
проспе1ае», и и <сПортрете)) недуr сей посещает худож~ 

( 
щ• 1юв. ] lменно этот фант наглядно демонстрирует гене-:' 
т1Р1f'сную связь даuногu мотива в сочипениях Гого.1я ·с 
традицней 0~1антизма. .....,--

, ., ,., 
тои же са.мои традициеи оыл поначалу свяаан м 

замысел ещ{• одного произведения писателя, наэванн01·0 

им е<ааш1с1\И сумасшедшего му:JЫJ\анта~ (по;:{ таRим · па· 
знан11ем фигурирует оно в и.чане сборника 4<Арабески •; 
соrтавленно~ в августе 183~ rода). Трудпо сназать. в 
чем и~1t•пно состоял этот замысел и насколыю совпадал 

он с тем, что наш:ю осуществ"1сние в хорошо иавестнок 
ныне повf'СТИ. Неизвестно и то. по l\aiiИM причинам Гn
го:1 ь решил поменять нес1юлыю поз;l\е профессию cRot'гn 
п·1нт: в написанных и:м осенью 1831 года +-Заппе ... 
.Кi\Х сумасшедшего)) Mf..'CTO музыl-iанта завял ме:пшй ч11-

нокни 1\. 

Впрочем, в нопеч1ю)1 счете - это не тан ут и nюю10. 
Гораа;ю важнее другое: уl\азапная замена имrла оrrю11-
ное 11 р11пципиальвое значение. иfio позво.тшла писатrлю. 
взг;1я11уть па :мпр с новой, пеобычной точ1ш зрения. 

Выше уже говорплос1) о том. что сам Гоголь бы~1 n 
ПетrрСiурге не1юторое время Мf..'ЛJ\И~1 чиновви1юм, па C('ito 
ощутил все тяготы та1юrо положения. Мыслп п чувства· 
человс1\а, стоявшего на низmеii ступени социальпо-псрар
х11 чес1\0Й лестницы, были с~•У попятны. В той или инок 
степени овп наmлп отражение в разных сочинспиях n11-

сателя. Одпаt\о ни в одпом другом произведении пе зnу
ча:1 с та1юii r11:юl1 rтюс самого этого че.1ове1.;а, на" n 
«3ап11с1·шх сумасшс;(шеrо•>. 

3;(err, само повествование ве,1ется от лпца мс.11;ого 
чинов1111J\а, что позволяет Гоголю взглянуть па 01\рушаю
щую действительность его глааамп. 

Столь необычный ранурс открыл перед писателе~~ по ... ,.. 
вые. нсuыва.чые дото:~е художественные возможности. 

1\огда захо~ит речь о «Запис1\ах сумасшедшего~, по. 
рой слишком много вппмания уделяется «nлиничесrюiit 
стороне повести: говорят о том, на1~ точно передал 

Гоголr. хараl\тrрныс прпзпа1ш болезпи, ее течеипе 
и т. д. и т. п. При этом пеиэменно приводится расс1\аз 
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-·Ц,,_,В .. ,,~~~енкова ·об однfЩ из ве~_ерое, у Г~rоля: «В 'IJIC

лe. rост~й был у него по~килой человек, рассназывавmий 
Q ~вw.чках сумасшедших, строrой, почти лоrи11ес1юй 
uосJ1еДовательвости, замечаемой в развитии нелепых н.s 
идей. Гоrоль подсел н нему, внимательно c.'lymaл его по-
нuствовавие, и 1югда один яз приятелей с.тал звать всех 
пu до,..ам, Гоголь возразил, наме1-\ая на своего посетите
л11: ((Ты ступай... Они уже знают свпй час п, ногла 
11аДоuно, у.Идут*. Большая часть материалов, собранных 
из расс1<азов поiю1.1юrо человеf\а, употреблены были Го
гt1ЛРМ потом в «Эапис1\ах сумасшедшего)> 1• 

'· Свидетельство мемуариста, несомненно, очспь ивт~
Р('с.1ю, ибо позволяет нам заглянуть в творчссную лаnо
раторию Гоголя. Оно еще раз подтверждает, сколь тща:
п•л1,но изучал писатель тот ;кизненный «материал•>, 1\0-

тop~ii .МОГ ПрИГОДИТhСЯ ему В работе, СIЮЛЬ ВНИМаТеЛЪНО 
выслуruива:1 всех, от ного ~юг по.1уч11ть иакие-вибудь 
){ОIIНретпые СВt:'ДСНИЯ. 

Вместе с тем не следует чрезмерно увленаться ((Ме
диц11нс1юй » стороной повести, преуве.~ичнвать степен1) ее 
кли11ичссной (сдостоверности~). Весьма ценное свидетсль
rтnо на этот счет спдержится в восппминаниях другого 

мРмуарнста - ;101·аора Л. Т. Тарасе1шона. Сназав пи
rатt.>:110 о том, что он постоянно наu.11юдает психичес1\11Х 
больных 11 дашс 11~1ест 11х подлинные записки, Тарасен" 
1<ов спроси.11 Гоголя, (1 не читал .1и он подобных записок 
npeiliдe, ш~а\с:ш написал» свою повес.ть. Писатель отвс
ти.11: «Читал, но 1rосле». (/Да нак же вы TaI\ верно прн
fiлиз11л11с1) к сстt.'ственности?1) - последовал новый вопрос. 
((Это деrко: сто~1т представить себе".» 2• 

Н сожалению, Гоголь не успел развить свою мыс.т~r,, 
иGо разrовору по~1ешаш1. Те~1 не :менее суть ответа со-, 
В('ршснно ясна: речь идет о творчесl\ом воооражепии 

п11еате.-:Jя, 1юторое помогло ему воссоздатr, прихот.т~нвые 

зигзаги :мыслн, :хара1перные для человека, сознание ко

торого признано обществом .~(опшопе~ием от нормы». ПрJ1 
это~1 п11сател1~ ставил своеи задачеи раснрыть сочипль

ные противоре'luя онружающей действительности. 3апнс
ни. паписаппыс «сумасш('ДШИ~Р> - форма, поэво.1ивm[I 
Rвтпру в ноно~r, нсобычно~1 pa!iypcc взг.1януп) па «обыч
ну1<н il\Пзн1., ПОJ\а:Jап, rc Н(':1rпост11 и псrообразппrтп, 

отl\рыто с1-\азать о f:'C пп,1л11111юй сутп. Пt'rrл 1ш:\1п ещо 

1 л в н (' R 1\ ()в n. R. ЛJJТ('рilтурныс 8fl('ШHIИIJi1ПlfJI, с. 72 • 
.:i ГоrоJ1ь в 11оснп:мипапилх сонрt>А1спш1нов 1 r. ~J2. 



одна грапь сатирического отображения действптел1..· 
постп. 

Еслп в сатиричесюrх повестях «l\lнpropoдa)> предметом 
пзображения писателя было обы1шовеппое в жпзп11, то 
на ceir раз Гоголь вроде бы отсту~аст от этого прин
ципа. 

«Ссгодuяшпсго дня елучплось п е о G ы и п о n с п п о о 
прu1\:1ючен11е)>,- та~юва первая фраза «3апнсо1\ сума
сшедшего)>. Фраза, 1юторая сразу же предупреждает чи
тателя, что речь пойдет о событиях па ря;щ воп выходя
щих! необычпых, UСКЛЮЧIIТСЛЬВЫХ. 

11 в самом деле: repoii повестп идет по IIевс1ю~1у 
прос.пекту, направляясь в департамент, и неожпдавпо 

с.11ыш11т ... разговор двух собачс1\. Ситуация совершенно 
неправдоподобная, фаптастичес1~ая. Но фантастика эm 
Н'Торгается в обыкповспную, обыденную жизнь и... ста
нов1пся ее неотъемлемой стороной. 

Разумеется, поначалу беседа собаl\ па человеческом 
пзЫJ{е воспринимается 1\aR нечто пе только необычное, 

но и певероятное. Таново воспрнятпс не толыю читателя, 
но 11 повествователя: <(Эге! - с1шзал я са:\1 С(.\бе,- да 
полпо, пе пьяп лп я? Толыю это, I\ail\(.\TCя, со мною ред-
1ю случается». 

Гоголь вводит в TeI\CT произв(_\дення одну пз распро
страненных мотивировон, при по~ющп 1юторых совремсп

;1ые ему писатеяи объясняли вторжеппс фаптастию1 
а ux повествова11ие. Вводит пс д.1я того, чтобы «правдо
подоfiно)> мотивировать свое оuращснпе к фантастпке, и, 
наоборот, длл того, 11тобы отвергнуть та~юе объяс·· 
неппе. 

Гt.•poii повести вовсе пе пьян. Он сов(.\ршспно трезв. 
И он видит собственными глазами и слышит собствен
нымн ушами, что собачки разговаривают (<(Нет, Фидель, 
ты напрасно думаешь,- я видел с.ам, что произнесла 

l\Iеджи,- я была, авl ав! я Gьша, ав! авl авf очень 
больна»). 

1\онечно, этот разговор удив.1яет его, 110 вс1юре удив
ление проходит: ((Ах ты ж, соGачою\а! Пр11знаюсь, я 
очень удивился, услыmав ее говорящею по-человечески. 

Но после, когда я сообразил все это хорошеныю, то то
гда же перестал удивляться. Действптельпо, на свете уже 
случилось множество подобных примеров. Говорят, в 
Авrлии выплЬL"lа рыба, Боторая с1·шзала два слова па 
таком странном языке, что ученые уже три года стара

ются определить и еще до сих пор ничего ue открыли" 
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Я читал тоже в газетах о двух коровах, 1юторые пришли 
в лавку и спросили себе фунт чаю». 

Оба приведенные примера - явная нелепость. 
Но о подобного рода нелепостях говорят на~' о реаль

но случившемся. Rание только несообразности не выда
ются молвой за подливные фанты, о которых :мвоrпо 
«слышали», а кое-кто подчас и «nпдел» 1 Слухи о разпо
го рода фавтастпчссних проuсшсствиях, янобы произо-
111едшпх «на caмol\r деле», широко распространялись нак 

n провипции, так и в Петербурге. Гоголю приходилось с 
ними стал1ш:ваться неодно1\ратно. Разного рода нелепости 
печатались п в газетах. Особенно отличалась склонностью 
n явно неправдоподобным «сепсацням» булгаринская 
«Северная пчела». 

Введя в повествованпе упомнпаппс о двух совершенно 
фантастических происшествиях, о ноторых тем не менее 

«говорят», а подчас даже пишут в «газетах», нак о чем

то достоверном, реально случившемся, Гоголь тем самым 
обосновывал правомерность избранного им литературного 
приема: если о таких нелепостях говорптся как о реаль

пых фактах, то почему же тогда не могут разговаривать 
собачоню1? И не где-то в Англии, а здесь, в Петербурге, 
па Невском проспе1пе! В нопце концов говорящие собач-

,.. б . 
ни - это даже почто оолсе правдоподо нос, чем". rоворя-

щне рыбы! 
Далее выясняется, что собачопнп не тольно разгова

ривают, но и переписываются. Это обстоятельство еще 
uoJ1ce удивляет Поприщина, во и его он в общем-то 
принимает как должное: «Признаюсь, с недавнего вре
мени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, 

:которых впкто еще не видывал 11 пе слыхивал)>. 

Приведенные слова героя - еще одно обоснование 
используемого Гоголем приема. Вернее, нс просто при
ема уже, а определенного припципа изображения жизни. 

Поприщин обладает особенным, необычным видепиеl\1 
действительности: он слышпт 11 виднт то, чего другие 

люди пе слышат и пе видят. 

«Записки)) сумасшедшего - пе самоцель, не исследо
nаппе болезненпоii, патолог11чес1ю:й пспх11ю1 свихнувше
гося чсловена. Это - особая, гротсснно-сатиричесnая фор-,.. ~ 

:ма нсслсдоnапил, оонажения существеппеишпх за~юно-

:мсрпостсi.i социал1)поii жиз1111. Тех, ноторые люди обычно 
не вндлт пли пе решаются увпдсть. 

Письма собачоню1 - тот литературный прием, благо" 
, даря ноторому Гоголь пм:еет возмотность взглянуть на 
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о~ычнu~ и прииычное GВ~жими, tIJОJаиутпеuнымм• .rл.аа~; 
1r111. И тоr;\а-то становится очевидuоii смехотворность roro~ 
что в оuщt•стве принято считатr. важuым, аасдуж.~нающик 
внимания. 

Та1\, например, дире1пора департамента, в 1штороАJ 
сл~';1шт Поприщин, вес считают человеном солидuым, a;t.· 
слу;ю1nающим уважения. Весьма высо1юrо мнения о нем 
попача:rу и сам Поприщин: (( llкш дuрсктор должен быть 
оче111 .• умный человеl\. Весь 1\аfiинет его устанлен шю1ф~
а.и с nнигами. Я читал название некоторых: ас~ р1е· 
1юсп •. таl\ая ученость, что нашему брату и пристушt нет: 
всi.' 11~11t на французс1юм, или на немtщnом. Л посмотрl'Тt. 
в лицо ему: фу, 1\аl\ая важность сияет в глазах! Я .сщ'-' 

" ни1\о~·:..tа не слышал, чтооы он с1\а:iал лишнее словн. 

То.11.1;0 разве, 1\огда подашь бумаги, спросит: "I-\anoвo на 
дкорР? )• - tсС.ыро, ваше превосходитt-льствu! ~ Да, не на
lIН:'м~· fipaтy чета! Государстnенный ч~:ювек~. 

Разумеется, ун'е в этом рассуждении Нuприщи11ёt 
ощут11ма яавител1.яая автuрсt\ая ир()ния. ]'огш1h снока 
примl'llяет прием, котuрый испо.'lьаона:1у;f\с не раа. Иван 
ФР:{орович Шпоны\а 1·овори.:1 с понравившейся ему дl'
R)"L111;oй о мухах. Среди <с важных домашних аанятиii + 
nt.·н•ruypгcliиx существовате:tl'Й, выведенных в <с l lt•вс1юм 
п1нн·11l•1-tте)), был разговор ~о пoro;te». И вот Tl'Пepr. высо-

. ы тое та пленный сановпш\, дл рt.Ч\тор деп а ртамснт<t, тоа\е 
('ll}HtШllBaPT о ПОГО,1t', на чеrо сра:1у iЩ• ВIЩНО, что llt'l)l';( 

нами «1·ос.ударственвый че.1овf''К"! 
llзгляд же на д11рl't\тора дruартамента со стороны, 

rлазiнrи «с0Gачоп1-tи)) uозво;1яет прuде~юнстрировап. t'H• 

по;t.:111пную сущвост1" уже Hl' в <сзамас1\ированнон)), а в 

отщ1ытпй, почти публ11цисти 11сс1юii форме. По сдопам 
1\fсдш11, дrrpel\тop департаментсt «очеш" странный чслн
Вl'I\•). В чем же за1\лючается :па странность? «Он Gо:1ыпе 
.молчит. Говорит очень ред1\о: но неделю нааад оеспре
станно говорил сам с соС.ою: «l10:1учу или не получу?~ 
Вuзы1ет в одну РУ•'У бу~rа;ю;у. др~т~·ю сложит пусту10 
и 1·онор11т: <сl10.11учу пли не по:1~· 11у?» О:(нн раз он обратил
сн 11 1\0 мне с вuпросом: « 1-\al\ 1·ы думаешь, Медil\и? 
110:1учу или нс получу?)• Н ровно НИЧ('ГО Н(' мu1·.r1a 
.nоняп.. попюха:1а его сапог н уш.11а прочь. llотом, 
,ta cl1Pre, через неделю пан'1 пришР.1 в бш1ьшоii ра· 
лосп1. Все утро ходшнr 1\ нt>му гпсrю:\а в мун:щрах 11 
'с чРм-то поздравляли. За стшю~r он был та 1\ весел, l\ar~ 
я t>Ще ни1югда не видала, отпус1\ал ане1щ()ты, а после 

оGе:щ подняд меня I\ свu(:!Й шсu и Сt\iыал: <сЛ посмотри, 



~,t('»tlf,' 'l'М"Э"Т(). ТВКОе)). Я· ynи,ЦrJlй lffiliyIO-TO JfёUT<°>•Шy~ 
Я1 нюхала ее, во решитrлыю не нашла ни1\а1'оrо арома

тd;·- !наконец потихоньку .чиавула: со.:1еное немного•). 

Гоголь одним из первых в руссной литературе ис1юл 1.
зовал здесь прием, шпорый · поздпсе подхватит Л. To.1-
cтoii и который у;ке в нашем вrнс будет назван <состр~ 
.11енnе'М». Суть его состоит в том, чтобы па явленин, 
Jr<•ЩИ, СllТуаЦПИ ()бЫЧНЫе И ПрИНЫЧНЫС ВЗГЛЛПУТЬ 1\31~ fiы 
за;новп, свежим. непрсдуfiежденным взором. Вот тогда-то 
и·· ·станояитсл ясной полнейшая противоестrственносп." 

,.. -
11(•tн)рмальпость, аосурдность многого из того, что принл- · 
·m считnть естествrнным 11 нор~1а.1hпы~1. 

В данно~1 случае свежим, свободны}I от шор взоро:\t 
ft)ГО.ТJЬ взrляву.1 на та1юс хара1\терное длл чиновно-иср11р~ 

.х1tческоrо nfiщrrтвa нв.'1t•ние, 1\ан пuгонн :Ja ор,1rнами. 

11 с.разу ;t-tc стала очевидной ниичt:-~•ность, медочпость,' 
11p;1cnocтrJ 3т11х тщрславных потуг. Воистину смеmпьвr 
01<-аЗЬ1ваетсн человек, употррfiляющпй множество rnJI 11 
11зворот.л11воети ради 'Гого, чтоfiы заполучить ((f\ан~ую-то 
Jl('Jl.'rOЧKY )) , у f\Оторой нет (( решитСJILПО... HИI\al\oro 

н рома та•). 

Л да.1t'е писап)JI1> по.~1у•1аРт 1юз.\юшность поиздrват1.сн · 
над изofipнil\HP!'ltЫ'r .1Ирt:'кторо.\1 департа.\1ента rще бo:rl'u 
Э.10. ) ft'IIOCПllТHHШIЯ. ПpOCT()j{yШllaH COU3ЧOHl\a ОСЗ ВСЯЮН"О 
('ТN'ненин сравnннает д11рr1iтора департамепта, ((Госуда р

t·твен110г() ЧC.10Rt'l\il )) с... «CTJHlHHЬl.\f ДОГО.\[))' 1юторый ост ,1" 
нанлннается иногда Hl'JH'д С'е окном. JI этот дог оназып~· 
t•н·я ... ((Ц{'Jюю гшюпою выше)> высонопоставленноrо липа: 

"Еслн r.ы он ста.~1 на аа;(1111с .1апы, чего, грубиян, m1 

Rt>p1ю, не умеет,- то он бы был целою головою выше 
папа :моей Софн, l\OTopыii тоже довольно BblCOf\OГO роста ,.. 
11 ТОЛСТ СОООЮ». 

Б:rаго11.арл приему острапення Гого.1r) по1\азьшс~е1' 
противосстсствРнность, 11снормальпост1. тю< пазываем1)ГО 

(•СНС'ТСJ\ОГ0)) оnраза ;.ю1зп11: (( .. J)арышпя моя Софп бы.1а 
в чрсзнычайной суматохе. Опа собиралась на бал, н я 
,,f.радпвалась, что в отс~·тствис ее могу писать н тебе. 
~lоя Спфн всrгда чрсзнычаijно рада ехать па бал, хотя 
при (Щепапи11 всегда почтн ссрдится. Я ппнак не пони
.мою, та с11iч·е. удuвn.'1ьствня ехап. па Ga.1. Софи прп• 
с.·зi1\~С'т с iia.пy до.\ЮЙ в ШРСТI) часоn утра, и я всегда 

,.. u. 

по•rтн угадынаю по er оw1rд1ю~1у п тnщr.\ty nпду, что еи, 

6rдплжщ_1 , пе давали та.\1 rсть. Л, пrnзпа юсr., 11111\огда бы 
пс мnгла тан шит~.». 

·Выражение «сооа•1ыr iюrз111,1> 1 ю11\ 11звестпо, обозначает 
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жизнь очень п.т1охую, впкуда пе годную. Светсная же 
.;кпзнь, наоборот, предстает в глазах l\rпоп1х чуть ли пе 
идеалом человеческой жизнп вообще. Гоголь сталю1вает 
n сознании читателя два этп представлеппя, и 01шзыва
ется, что даже с поз11ц11и представнтельнпцы «собачьей 
.iЕП3ПП» светсnая жизнь - нечто совсршсппо пе.1спос, не-,.. 
раз~·~rпое, оесс~rыслевпое. 

:\lысль эта подхватьшается п раэвпвается в следую
п~е~.1 ппсы1е l\lеджн, где беспрпстрастнымп глаэа~1п той 
.iliC собачонnи оппсывается встреча и беседа светс1шх 
:мо.10,1.ЫХ людей: «Ах, ша c11ere! о 1\а1юм вздоре овп го-

.· ворп.т~п! Они говори.чп о том, 1шн одна дама в тап
цах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; ТаI\
же, что накой-то Бобов был очень похож в своем жабо 
па аиста 11 чуть было пе упал; что на1шя-то Лидппа во
ображает, что у ней голубые глаза, между тем 1ш1\ опи ,.. 
зеленые,- 11 тому подооnое». 

Злой сатпрпчсскпй смысл за1шючастся 11 в сопостав
лении жепuха Софи - 1\амер-юнnера Тештова - с." Tpc
вop<i~r, 1\оторый нравится l\Iсджп. Прсдпочтенпе прп этом 
явно отдается Трезору: «Нуда ж,- поду~rала я сама в 
себе!- если сравппть камер-юнnера с Трезором! » Небо! 
ню~ая разпица! Во-первых, у камер-юнкера совершенно 
rл3;:щое широ1юе лицо п вокруг бакенбарды, как будто 
бы он обвязал его черным платном; а у Трезора мордоч
на тоненькая, 11 на самом лбу белая лысинка. Талию 
Трезора и сравнпть нельзя с намер-юннерснто. А глаза, 
приемы, ухват1~11 с.овершенпо пс те. О, какая раэпица! 
Я не знаю, ma c11ere, что опа нашла в своем Тепловс. 
Отчего она так нм восхищается?")) 

Ответ на этот воирос содержптся в пос.1едпем письме 
~fr;::i;жп: <(Rамер-юннер теперь у вас каж~ый день. Софи 
:влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже 
слышала от нашего Григория, nоторый метет пол п все
гда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет 
свnдьба, потому что папа хочет непременно видеть Софи 
илн за генералом, или за намер-юнкером, илп за воен

ным ПОЛКОВНИIЮМ". » 
Оказывается, в чиновпо-иерархпческом обществе u 

чувства подчиняются чинопочитанию! Оназывается, и для 
жениха важен чин, а не собственные начества. 

Парадоксально, во отношения между собаnамп выгля· 
дят гораздо более «человечесними)), чем взаимоотношения 
между людьми, ибо они осповываются на естествсппом 
чувстве симпатии или антипатии, а не на чияопочитавии. 
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01,ружающие его социальные явления - в том числе 
п прежде всего власть чина, существующую сословно

бюро1\ратичесную иерархию - Гоголь подвергает рассмо
треппю с двух «естественных» точе1\ зрения: глазами со

бачопкп, по самой cвoeii природе свободной от соцпалъ
ных условностей, и глазами <(сумасшедшего)>, то есть 
человека, освободпвшегося (или, точнее, ное в чем осво
бодившегося) от этих "Условностей, взглянувшего па 
многие примельнав1Ш1еся вещи без привычных шор. 

Каждый из этих ракурсов - необычен, позволяет 
вЗглянутъ на обычные явления с неожиданпой стороны 
u показать в них такое, что ранее пе замечалось. 

Благодаря же тому, что ранурсы эти сменяют и до
полняют друг друга, создается своего рода «етереоснопи

чееRИЙ)> эффект: изображаемые явленпя предстают в 
с.воем подливном впде, а не ТаI\ИМИ, какпмп онп кажут

ся, если смотреть то:~ыю с одной привычной точки 

зрения. 

Тю,, например, сназав уста:мп 1\lеджи о том, что отец 
Софи непременно желает видеть дочь «плп за гепсралом, 
плп за намер-юнl\ером 1>, Гоголь сразу же вс.лед затr:м 
цаст слово «с~·l\1асшедшr:му» Поприщпну, ноторый заяn
ляст: <(Черт воэьми! Н пе могу бо.ттср чптап •... Всё п.'щ 
намср-юню.•р, или генерал. Все. что есть лучшего 1щ 
свете, вес доетастся плп намср-ЮНI\ерам, пли генrралаl\н. 

Последняя фраза в прямой, почти публицпстпчесной 
форме выражала мысль о социальном неравенстве, о 
привилегированном положении лпц, находящихся на 

<шерхних » ступенях иерархии. 
А далее, устами того же Попрпщина, писатель сто.rrъ 

же прямо говорит о вопиющей ттесправедливостп самого 

припципа, лежащего н основании чпновпо-иерархпчесRоrо 

общества: «Что ж из того, что он Iiамер-юнкер... Ведь 
через то, что намер-юпкер, нс прибавится третий глаз па 
лбу. Ведь у него же ипс не лз золота сделал, а таи же, 
l\aI-\ п у меня, -na-n п у всякого; ведт") он им нюхает, а 

пе еrт, чихает, а пе нашляст». 

"ТJ юди по прпродс своей одппюювы. И нинакис зт1-
в11я. ниnаюте чпны пе могут из~1енить :этой природы. 

Надо юr дока:1ывать, сколr. <Н\рамольпой» выглядела 
та-nая мысль в условиях самодержавно-:крепостпи:ческого 

общества? 
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По()то~1у п прпmлось ~~ писат<1лю влошптъ в уста 
сумасшедшего: <(Л нес1юлыю раз уже хотел доГ.ратьсн, 
отчего происходят :все эти разности. Отчего я т11туляр" 
пыii советпик 11 с J\aJIOЙ стати я титулярный советнпn? 1) 

Нинrо до Гоголя не став11;1 в русской: литературе 
этот вопрос столь резно и определепно. 

И нинто не поднима.ТJся ранее до столь ясного и вы" 
разительного показа противоестественпостzt сословво-бю" 

u ~ 

рократическои и.:~ рархии, вра~деоности ее челове:иу и 

аботах после него в емевп утвер;nда• 
ется, удто смысл ((, аписок сумасшедшего» - в ((раз2" 

блачевии» Попрпщива.. его якобы необоснованных при· 
тязаний, ero амбиций, ero стремления ссвылезть» наверх. 

Подобное 11столновапие ·повести иве представляется 
псправомервым, ис1<ажающим ее подливную направлен" 

пость. Не 41Против» Поприщина выступает здесь Гогол1), 
а за него. И в его лице - за всех тех, кто паходит-ся 
внизу социал1)ной пирамиды, кто испытывает на себе ео 

тяжесть. 

Поприщ11п, несомненно, пр11мынает R таким персона" 
жам петербургсJ\пх повестей, J<ак Пискарев и Башмачнип. 
Подобно им, он принадлежит к низшим слоям общества. 
Подобно ям, нс выдерживает"столкновевия с несправёд" 
ливостью 11 гибнет. 

Тот факт, что гибель эта выражается в сумасшествии, 
при нотором Поприщин воображает себя королем, вовсе 
не доказательство ((Необоснованных амбиций» героя. Брr;~ 
сумасшедшего и в данном случае - особая, rротеснная 
форма сатирического отображения 4<верхов» общества. · 

Будучи королем тольно в своем воображении, Попри" 
щ1111 тем не менее пытается вести· себя как настоя1циii 
монарх: ~оставшись о;:~.пн, я решился заняться деламп 
государствепнымП ... » И далее: « ... :меня, одпано же, 11рез" 
вычайно огорчало соuыт11с. имеющее быть завтра. Завтра 
в семь часов совсршптсн странное явление: зс~rля слдс-т 

па .1упу ..• Призпаюсь. я ощутпл сердечное бсспонойство, 
нпгда вооfiрааил себе псобынповеппую nсшность п нс4 

прочность лупы. Лупа ведь обыnnовевпо делается в Гам" 
Gypre; 11 пресnверпn делается. Я удивляюсь, 1~ак пс •. ,j" 
ратит па это впи:мавпе Англия. Делает ее xpo)IOlr бочнr, 
и видно, что, дурю~. пина1юго повятпя нс 1в1еет о л~·1rс'. 

Оп положил с.мо.т1яной канат п часть дерсвлппоrо мас.1~; 
п оттого по всей земле вопь страшная, та~.\ что пужпо 

ватыRать пос. И оттого самая лупа - таной нежный шар1 
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что люди пп1:аl\ пе могут жить, п там теперь н:ивуr 

толыю одни носы. 11 поrому-то са~1ому мы не можем 
sидеть носов своих, пбо опп вес находятсл в луне. 
11 1,оrда я вообраз1ш 1 что земля вещество тяп\е.1ое п мо-
жст. насевши, размолоть в муку носы паши, то мною 

ов.1(t;J;ело такое беспокойство, что я, надевши чулl\и и 
башl\·1акн, поспешил в залу государственного совета, с 

'J'C)I чтоб д.ать при1\аз по.1пцпп не допустить аем.1е сесть 

па луну». 

Все приведенное рассуждение нелепо, алогично, фап"( 
та.сп~чно. Но - отпю.1ь пе бессодержательно. 

llочему это Гоголь вдруг вставил в свою повесть 
лун~·? И населил ее ... носами? 

1 ~онечпо, здесь вновь проявилась склонность· писателя 
J\ u!утке, 1ю::\1пчес1юму обыrрывапию устоявшихся фразсn· 
лопzqеских оборотов и словосочетапий, к неожиданным 
поворотам мысли. 

Сто11т, одна1·а), вспо)1ппть 11 о том, что луна fiыла 
мrrтом действия сатирического рассnаза В. 1\юхс.'Тьбеl\е· 
ра <~Земля бсзrлавцсв1), опублп1швапноrо в 182-1 ro:i;y в 
а~1ьмапахс «Мпемоз1rна)). Герой рассnаза, от лпца I\ото" 
1юго ведется повеспювашIР, в са~юм пача.1е заявпяет: 

«Ты знаешь, любезный друг, что я на своему веnу ,i11" 
BO.li.HO путешествова.1. Часть мопх странствований тсuе 
пзвt·стна, другую я оr:шrал сооi)щить теГ.е, опасаясь. что 
да;.1;с ты, уверенный в моей праn;tивости, сочтешь ее 

ес;~и п не ложью, по крайней :мере проIIэведенпеи рас" 
CtpriCRHOГO, UОЛЬПОГО ВООбраЖеНИЯ» . 

. \ далее шел рассказ о том, как повествоватrлr. n:.re· 
сте со спутником-французом взмывает вверх па nоздуш" 
110;.1 шаре п I\ак шар этот садится па луну. Луна окаэы· 
вается планетой: необыкновенно «мягкой)): перелетев за 
пределы земного притяжения, герои <(:занеслись в лун· 

вый воздух, потеряли равновесие и, наконец, выпали в 

пух месячный, 1,оторый, будучи пе в пример ryщt\ п 
мягче пашей травън>, пе дал им «разбиться вдребезrll •) 1• 

Qqутившпсь таБим образом па луне, рассказчик об" 
п~руживает там с.трапу Акефалию (Безголовость), паср" 

_ :т1!нRую людьми без голов п без сердец: «&nope прибы" 
л1: :'llЫ в довольно большой город, обсаженный паштето
ВЫ \r :r и пряничными деревьями. Мы узнали, что ::>То 

1 Дс1\абрпсты. Апто.1оrпя в двух томах, т. 2. .1., Ху~\оже
ствспная литература, 1975, с. 198-199. 
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Анардпоп - столпца мпогочислепноrо парода Безглавцев. 
Оп весь был выстроен из ис1юпаемоrо леденца; его 
обмывала река Лпмопад, пзливающаяся в Шсрбетное 
озеро. :1 

Ни слова, любезный друг, о пропзведеппях сей стра· 
пы: отчасти достопримечательности оной изгладились из 
моей памяти, отчасти столь чудесны, что понажутся тебе 
пеправдоподобны:ми» 1• 

Rак впди.м, прuведенная выше выдерiRI\а из «Записок 
с.умасшедшего» 1юе в чем псренли:кается с «Землей без
ГJншцев». 

Герой рассназа Кюхельбекера опасается, что его по
nсстnование будет сочтено «произведением расстроенного, 
больного воображения», то есть принято за бред сума. ... 
сшедшего. 

Повесть Гоголя написана Бак раз в фор~rе «пропзведе· 
пня)>, сочиненного человеном с «расстроенным, больным 
воображением)). 

t 
Лупа в рассnазе Rюхельбенера предстает нак пла

нета необычайно мягкая, поnрытая «пухом», и" необьп\во" 
вснво хрупная, непрочная: город, встретпвшиися героям, 

выстроен пз ледспца ! 
В повести Гоголя рассn~зчпн отмечает «пеобы1\новеп" 

пую нежность и непрочность луны)>, веснольl\о нпже еще 

раз подчернивается, что «луна - таной нежный шар ... » 
Населена лупа у Rюхельбекера людьми без голов и 

r.ср~ец: «Зажиточпые родптели к повородившимся мла" 
депцам приставляют ваемнnнов, которые до двадцатилет

пего их возраста подпиливают им шею п стараются вы

травить сердце: опп в Анефалпп называются воспитате· 
ЛЯМИ)). 

В повестп Гоголя на лупе обитают носы: « ... потому" 
то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они 
все находятся в луне)>. 

На1юпец, есть определенная переклпчна -и в таних 
мотивах: в рассназе Rюхельбекера па лупу садится воз" 
душный шар. Герой Гоголя обеспоноен тс~1 обстоятель
ством, что па луну сядет зс~1ной шар: своей тяжестью 

оп может «размолоть в му1\у» обитающие там носы. 
Нонечно, Гогол:ь опять шутит, опять дает волю сво

е:'\1у безудержному вообрашеппю. 
Но эта, вроде f)ы совершснпо пропзвольпая, совершев

по «бесцельная)> игра фантазпи пеожпданпо завершается 

1 Де1-\аuрпсты. Аптолоrпя n двух то~1ах, т. 2, с. 199. 

228 



та1юii сцепоii: Rороль сп~шит в зал государственного со" 
вста, чтобы «;J;ать nр1шаз полиции пс допустить земле 
сесть на луну)>. 

Что это? Смешные, несостоятельные «амбпцпn)> По· 
пр11щ11па? Разумеется. пет. 

Это --злои, ~~нЙЙ-!!!_трпх, в нарочито нелепой, 
фантастичес1\0Й форме обнажающий подлинное существо 
многих монарших приказов. Это - издевательство пад 
самовластны:ми высочайшпмп распоряжениями, над само
надеянной верой :мопархов во «всесилие)> своих слов, в 
то, что все будет сдедано та~\, как они принажут. (Сход·. 
11ый сатприческnй прием употребит позднее Салтыков· 
Щедрин при изобраr1\енпп разного рода помпадуров и 
rрадоначальнп1юв: одпн из них, 1\ак помним, распорядит ... 
ся направить на солнце пожарную кишку, чтобы «свети· 
ло умеренней»; другой - прикажет «закрыть Америь-у>); 
11 т. п.) 

Кос-кому такой вывод может показаться натяжкой: 
пру;nели, дес1шть, Гоголь мог столь непочтительно прой· 
тись по адресу высоl\опоставденных, почти <(священных~ 

orou? l\lor! Еще каR мог ... 
Вспомним, например, письмо Гоголя к :м. П. Балаби ... 

вoii, паппсанпое в апреле 1838 года. Писатель восторга-
• f'ТСЯ зде-с1. остроумием итал1)янс1юrо народа, восхищается 

развалинами древнего Рима, находя их прснрасными. 
11 вдруг бросает таную фразу: « ... сслп бы мне прсдло· 
ж11лп - н а т у р ал ь н о, п е н а к о ii - п и б у д ь r о -
с у ;( а р ь - и м п е р а т о р и л и 1\ о р о л ь, а J\ т о - н и -
fi у .1 ь по с п .1 ь нс е 11 х,- что fiы я предпочел видеть 
перед собою - древний Рим в грозном 11 блестящем ве
личии и.1и Pн1rr ныпешний в его теперешних развалинах, 
я бы предпочел Рим н:Ь1нешн11й)> (XI, 144). 

С наким препсбрежепие:м: с1шзапо здесь о <шсесилъ
вых )> самодержцах·! И не о древнеримских императорах, 
а о самодержцах явно современных. Вот эта же самая 
:мысль - лиш.ъ в ивой форме - 11 нашла выражение в 
<(Записках сумасшедшего». 

Завершается упомянутая сцена не менее злым изде· 
ватс;1ьством над высоnопоставленньвп1 <(государственпы• 

1ш1 мужам1н>, с готовностью Gросающимися исполнять 
любое монаршее распоряжеппе, с1\оль бы нелепым оно 
ни было: <(Бритые гранды, 1юторых я застал в зале го
сударственного совета велиное множество, были народ 
очень умный, и ногда я сказал: <(Господа, спасем луну, 
потому что земля хочет сесть на пес)>,- то все в T'YJ 
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же мипуту броси.1исъ nспо.111ять мое монаршее ;нс:1а
нис, и :м1юп1с по:1е:J:ш па стену, с Tl'-'1 чтобы дост<1ть 

JJyнy ... » 
~асзiш~пвыс, стертые фразсо:югнчеснио обороты (~по

лезть па стен~·~>, <~достап» с пеuа .1упу1>) Гоrоль пео;nи
дапно ·употребил не в :метафор11чес1ю.м, псреносно:м, а в 

l прямом э~ачении, и 01111 приоuре:н1 острый, rротес1-шо-са
\ тир11чеснпu смысл. 

Достать луну uрИТЪI(' rраН;\Ы, 1-ШК ПО.МНllМ, ПС УСП('ЛИ: 
• ... в зто вре.мн вошел ве;1и1шй юlпцлер. Увидевши {·ro, 
все разбеil\ались. Я, нaii Jюро.11), остался одни. Но нанц
.пер, к удивлению моему, ударил меня палliою и прогнал 

в мою номнату. Таную имеют власть в Испании народ
ные обычаи!» 

i 
l{ороля, наt< видим, бьют пал.1\ой. И при этом еще 

говорится о силе 4шародных обычаев~>. Надо ли разъяс
нять, CKO)IL крамо.1ьпо звучало это :место повести? 

Новечво, речь в данном случае идет о 1юроле воо(iра-

( 

жаем.ом, .мнимом. Ilo гениальная находка Гоголя в том 
и состояла, что, рассказывая о мнимых членах rосудар

('.твсввого совета и мнимом норо:rе, писатель наносил 

~ecoиlile сат11ричесн11е удары по реальным rосударствсн-

ным людям и реальным монархам. 

Этот же самый прием fiудет использован Гоголем в 
(( Рt.•визорс», ноrда ревизор мнимый, ревизор существую
щпii Jiишь :в :воображею111 rородсиих чиновников, будет 
Вf'стп себя точно так же, :как вел Gы настоящий ревизор. 
(~ Мuимый" ревизор, таюrJ\1 образом, онажется фигурой, 
посредством ноторой будет нанесен весомый сат:ирпчесний 
удар по реальным •rосударствепным1> людям, по реаль" 

ным рев11зора~r. 

~ 
(<Записки сумасшедшего» - одпо из самых радикаль

ных сатирических произведениii Гоrоля 1> 1,- утверж;н\е1' 
r. п. 1\-lаноrовевко. с ЭTJBI нельзя нс согласпться. Нс· 
обыqвая rротеснная форма ::1аппсок че.1овеl\а, свободНI 1г~ 
от у1еорепивПI11хся в coзпaвiffi людей пре став ений по-
Тволйла пис.ателiо а о аю ее об ество, 
.как ы свсЖИ!\1 ВЗОJ!!>М пт-:азать вопию 

тествевnосfь оуществу1ош.с1'i в этом о ществе «m1ш.1ы -пснпостеиt. 

Фпвальвые же сцепы повести лвилп couoii еще опип 
~ариант острого rатиричесnоrо 11зображснпя «верх()в~ 
общества. Изображения, J{OTopoe начато бы.10 Гоrо.:1с~1 в 

а Вопросы лптературы, 197..о:__ М 61 е. t14. __.) - 230 



(( в~чера.х па хуторе блиа Динапькиt ( вспомяии сцепу во 
дворце, r,J,c появляются Е1\атсрина II и Потемкин) и ко
тор.)е будет продолжено в «:Мертвых душах• (в «Повести 
о юн1итапе l\опсй1шп('1)). · 

3 

Повесть Гоголя <(Нос)) в <(Арабески~> не вош.'lа по той 
простой причине, что 1\ :моменту выхо;:{а сборвина в свет 
еще пе была завсршепа. Одна~ю в марте 1835 года опа 
Gыла уже готова и пос.1апа в l\fоскву, в журнал «l\fо
с1ювский наблюдатель)). 

С этого МО:\1спта с повестью пачппают происходить 
дово:~ьпо странные вещп. Не менее странные, чем те, 
1юторые в вей описаны. Достаточно скаэатъ, что па пер
вых порах «Нос»". пропал! Да, да, це удивляйтесь и не 
думайте, что :это - шутна. Дело в том, что Гоголь 
18 марта послал повесть на 11мл 1\1. П. Поrодипа, а тот 
се ... пе получил. 

<Сам черт разве знает. что ;:tе.1астся с носом! -
ПI~С' J.1 Гоrо.11) Поrодину 17 апрс.1я 18:33 года.- Л его по" 
с.1;1.1 1~а1-\ след~·('т, зашнтоrп н н.1сr•шу. с a;r:pccrщ n ::\lо
сr-.:оnсютй: упиnrрситет. Я нс ~югу и по;r:у!'\~ать, чтоuы оп 
l\!Or пропасть ЕаJ\-п111>уд1.". Поrt\алуйста, пото1нюш11 хо4 

ро['iС'ПЫ\О тамошпеrо почт~н!iirтРра. ] Je запрята.1ся лп отт , ~ 

J\y;ra-пиuy.i1) по прич11не СВО('И ~ШlШ3.ТЮр!10СП[ ~lefl~Jy 

тy!J\IЪIMII посы.11-\аМИ» (Х, 363-:~fИ). 
:_~~ате.м пача.111сь новые странности: ~юсrювсю1с <1;r:рузi»Я>) 

Гоrо.1я напечатап. <( Нос1) в опе1-tасl\юм ими журнале от
:ка:1ал11сь. Они нашли повесть <(пошлой~) и <iтривиальной». 

Весь 1835 год «Нос 1) оставался непри1'аянным, не ~юг 
ваiiп1 <(свое ~1есто1> в печати. 11 тогда на помощь Гоголю 
снова прпшел Пушкин. В 1836 rnдy оп напечатал по
весть в журнале «Соврсмепппю>, сопроводив пуnлиl\ацию 
следующим редакционным примечанием: «Н. В. Гоголь 
долго пе соглашался па nапечатапие этой шутки; по мы 
вашли в ней так много неожиданного, фантастичес1\ого, 
вес~лого, орпгинальноrо9 что уговорили его позволит~, па.м 

nоJ:елиться с публикою удовольствием, :которое ,J;останi1.1а 
па ~.1 его ру1-\оппс ь 1> 1• 

I~ак впдп:м, Пушкин оценил повесть чрезвычайпо nы
cr, i;o, пе пожалев эпитетов для ее восхваления. Вот толь-
1\о слово «mутна» удивляет вас пыне своей вроде Gы 

1 П у ш 1-\ п п А. С. Coup. соч. n 10-тп то1~шх, т. G, с. 185. 
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«пеумест~-1остыо»: ведь давпо уже прпзпано, что «Нос» -· 
образец глубокоii, социальной сатпры. · 

Следует, одпако, учитывать, что блестящая сатириче" 
екая повесть Гоголя п в самом деле возпп:кла на оспо ... 
ве «шутливой» традиции довольно mиро1ш бытовавших в 
то время острот и каламбуров, на разные лады обыгры" 
вавmих ситуации, связанные с носом. 

Сам Пушкин отдал когда-то дапь это:"11у всеобщему 
увлечению. Та1\1 в 1815 году он записал в своем дпевнн-
1\С' анекдот, родившийся в период войны с Напо.:1сопом: 
«Давыдов является к Бенпгсену: «Князь Багратион, го
ворит, прислал меня доложить вашему высо1юпревосхо

дительс.тву, что неприятель у нас па носу ... » «На наком 
носу, Денис Васпльевич? - отвечает генерал.- Ежели на 
вашем, та:к он уже близко, если же на носу князя Ба" 
гратиопа, то мы успеем еще отобедать ... » 1 

Впоследствип поэт не раз обыгрывал в своих эппграм" 
мах различные словосочетания и фразеолоп1чеснио 060" 

роты, связанные с носом. 

Порой остроты п Rаламбуры эти приобретали острый, 
сатирический смысл. Достаточно вспомнить хотя бы эпи
грамму Пуmкпна «Двум Але:nсапдрам Павлоnпчам»: 

Романов п Зернов лихой, 
Вы сходпы меж собою: 

Зернов! хромаешь ты ногой, 
Романов головою. 

Но что, найду ль довольно спл 
Сравненье нончить шпиц ом? 

Тот в кухне нос переломил, 
А тот под Аnстерлпце~1. 

Порой же игра слов носила скорее шутливый, чем 
сатиричесний: характер: 

Лечись - иль быть тебе Панглосом, 
Ты жертва вредной красоты -
И то-то, братец, будешь с носом, 
Rогда без носа будешь ты. 

В. В. Виноградов в одной: из своих ранних статей 
привел немало примеров, подтверждающ11х, что мотив 

носа обыгрывался в литературе 20-30-х годов пеодпо" 
нратно 2• 

1 Пушкин А. С. Собр. соч. n 10-тп томах, т. 7, с. 254. 
2 См.: В и в оград о в В. В. Натуrалпстпчес1шй гротt=>сr:; (С~ 

Ж!"т п 1юl\шозицпл повсстп Гоголя <~Пос))).- I3 нн.: В и и о гр а" 
до n В. В. По::>тишt pyccнoii лптt>ратуры. l\I., Нау1"1, 1976. 
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Т\I ноrо раз обращался 1\ этому :\Ютпву в свопх сочппе
nпнх 11 Гuro.i1ь, шутливо варьнрун его самым раз:rичпым 

" oupaзo~I. 

В <•l\laiic1-юй поч1н> пьяпыii Rалепп1-\, <(прохашнваясь>) 
по адресу сельс1юго головы, rоворпт: «Что оп думает ... ... " 
что он голова, что он оолпвает людеи на :морозе холод" 

ною водою, та~-\ п пос поднял!» . 
Здесь, 1ш:n и в некоторых других с:~учаях, Гоголь пс

поJ1ьзуРт шпро1ю известпыii фразсологнчесю1ii оборот в 
сп1.аистичсскпх целях. Чувствуется, что словосочстанпе 
« 1юс поднял» прпnлеRает п11сателя cвoeii иронпчес1юй 
выразительностью, 110 мотпв <сноса» по:nа еще не полу

чш1 индивпдуального, «гоголевского» преломления. 

Совершенно иначе использоnап он в повестп <•За~юл
;tованное место», завсршающсii «Вечера па хуторе б:~пз 
ДпI\аПЬnП». 

Описывая попсю1 дедо:м 1тада, Гоголь пишет: <(Тут 
де;\ оставовплся. достал рожок, nасыпал на нулак табаку 
и ГОТОВII:IСЯ было подпсстп 1-\ носу, }\аК вдруг пад голо
вою его «чпхи! » - чпхпуло что-то так, что покачпу:п1сь 
деревья и деду забрызгало все лицо. 

- Отворотплсл хоп) бы в сторопу, :nогда хочешь чпх" 
пут1)! - проговорил дед, протирал глаза. Осмотрелся -
ннного нет.- Нет, не любит, видно, черт табану! - про" 
долшал оп, иладл рожок n пазуху и принимаясь за 

заступ». 

Здесь иан бы сталюшаются два паса: вое деда, :кото
рый собирался понюхать табану, и :ка:кой-то еще, 
неведомый нос, 1юторый раньше деда вдохнул табак 
и чпхнул. Прпчем этот второii нос обретает уте фак
тпчесю1 самостоятельное (хотя и певпди:мое) существо" 
ванне. 

На сей раз пспользован данный ~ютив в целях чисто 
ро~~аптическпх. Таинственныii пос появ.тrяется в повести 
1шк печто 'загадочпое, непонятное, неясное, :na1\ некое 

(<OIIO», олицетворяющее в сочипепnлх романтпков неве" 

домую силу, враждебную челове1\у и вмешивающуюся в 
его судьбу самым пеожиданпым образом («чихнуло что
то ... »). 

Дед высказывает предположеппс, что пос принадлежит 
черту. Но Гоголь пе считает нужным подтвердить или 
опровергнуть та:кос прсдположеппе. И читателю (вместе 
с дедом) остается лип1ь недоумевать по поводу того, 
деiiствптельво лп это пос черта 1тп на:кой-то еще пе" 

" u u u 

оuычпыи пос, дости~ающии, по веси вероятпостп, огром-
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,.. 
вых раэ:чt'ров, иоо :когда он чихнул, «по1\ачпулись де" 

рев1.я)), 

Тут iI\l', uccl\u.1ы\o пи>nе, появдяется п _еще один нос, 
1-юторый тоже существует I\aii бы сам по ceGe. 

Дед снова ста.1 1\опать и увидел в земле котел. 
<с - Л, голубч111-\, вот где ты! - вc1\pllnD)'Л дед, подсо

вы1~ая по;( IIt'ГO заступ. 

- А, голубчи1\1 вот где ты! - запищал птичий пос 1 
Е:1юнувш11 1-\отсл. 

Посторопплся дед п выпустил заступ . 
. - А, голуGчш\, вот где ты! - заблеяла баранья го.10-

юа с верхушnи дерева. 

- А, rолубч1н,, вот где ты! - заревел медведь, высу
пу~~ши из-за дерева свое рыло». 

Перед нами - uonыe персопажи повести: пти11ий нос, 
Gар::t.нья голова п медве~ь. Персонажи, 1юторые нагоняют 
на ;{еда страх: 

«- Да тут страшнп с.1ово с1\аэать! - проворчал он ,.. 
пр,) ссоя. 

Тут страшпо c:rono ст1зать! - ппсr\пул птнчnй нос. 
Страшно с.101ю с1.;азат~.,! - заСiJiеяла бараш.я го-

C.rioвo сnаэать! - ревну:~ ~1€'.:I.,Beдr •• 
Гм". - с1:tазал дед п са:и перепугался. 
г~1! - пропища:r нос. 
г ' " ". ~1. - проuлея.1 uарап. 

Гу:-.1! - зарсве:r медведь». 
l~aI\ видпм, Гоголь нссnоды\о раз повторяет одип и 

тот же прием: птичий нос фигурирует здесь l\aI\ бы в 
1'а11естве самостоятельного персонажа, таного же, нак 

баран 11 медведь. Использованы все :эти обраэы опять
та1~11 в целях чисто романтпчесnих: они призваны поддер· 

жать в повести атмосферу загадочного, страшного, при ... 
дать сютету оттенок необычности, таинственности. 

По-иному обыгрывается мотив носа в «Повести о том, 
J\aI\ поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови
че:\r»). Здесь он используется Гоголем в шутливом, коми ... 
Чt!с.ком духе. Так, папрп:мер, сказав о том, что к Ивану 
Ннкифоровпчу неожиданно приехала Агафия Федосеевна, 
1юторая тут же взяла бразды правления в свои ру:ки и 
начала командовать им, .:как ребенком, писатель делает 
да~ее своего рода «лирическое отступление~ и пускается 

в такое рассуждение: <(f!., признаюсь, не понимаю, для 
ЧС'rо это так устроено, что женщины хватают пас ва пос 

так же лов:ко, на:к будто за ручку чайника? Или руц 
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DX TD.I\ СОЗДё.1НЫ, ИЛИ ПОСЫ JiаШИ llll Па ЧТО UОЩ.1С ПС ГО
ДНТСЯ 1>. 

Столь же шут.1пвыii характер 1юсuт 11 продола-ivние 
~тоrо пассата, где речr) идет уп\е о носе самого Гt' роя: 

+ 11 несмотря, что пос Ilвана Ни1\ифоровпча был пе
с1юлыю пoxoil\ па сливу, однако ж она схватила его за 

этот нос 11 водила за собою, кю\ соuачну». 
Ilc обошел внпман1Н.1)I Гоголь и нос Агафпп Ф(\досс4 

rвны. (<Агафuя Федосеевна,- говорится n повест11,- по" 
с11ла на голове чепец, три бородав.ки на носу и нoфt•ii4 

nыii иапот с желтснью1мп цветами». 

Л неснолыю ниmс пос снова фигурирует в повестnо-
1н\1111и, опят1)-таки прпменительпо к Агафии Федосеевн('. 
~весь стан ее,- пишет Гого.11ъ,- похож был на надушl\у, 
1-1 оттого отыс1\аТI> ее талию было та1{ же трудно, I\aK 

увидеть без зернала свой нос)). 
Весь!.1а 111пенсивно обыгрывается Гоголем мотив носа 

и нри изображении других персонажей повести. 
Вот предстает, пап ример, перед на:ми Иван Иванович; 

nc тот, 1-шторыii является главным действующим лицо)f 
произведепия, а другой - иp11вuii Иван Иванович, лицо 
нтuросч:nенuое, J\ютпо сказать - :эпизодичес.кое. И опять 
Jюс rсроя - в поле зрения писателя: ((Вес очень пюб11m1 
Rривого Пвана Ивановича за то, что он отпус1шл шутки 
совершенно во вкусе 11ы11ешпе~1. Сам высокий, худuща
выи человсl\, в байновом сюртунс~ с пластыре~~ lla 
носу», 011 «сидел в )T:IY п пи разу не псремеппл ДBJ1ilie-

111ш Jia своем .11ице, дюне ногда залетела .к псму в нос 

муха ... » 
Л пр11 характеристпне Антона ПрокофLевпча Голопу

зя чуть ли не основной становптся таная мпогозпачителъ
пая деталь: « ... дает ли ему нто из почетных людеii в 

:Миргороде платок на шею плн исподнее - он благода" 
рит; щелкпет ли его :кто с.1еп\а n пос. 011 п тогда б.1аго" 
дарпт». Далее сназапо. что :\нтоп Пронофьевпч не 11~н·~1' 
своего дома п ночует <~в разных домах. особенно те~ 
дворяп. кот()рые наход1r.111 у~ово.1ьствие Щ(';J.Кать его по 

носs». П ('Ще раз, теперь уте в качестщ• вывода: <1:\н~ 
'fон Про1\офьевич, nссмотря, что его щ~.1налп по носу, 
был довольно хптрый чсловеli па многие дела".)) 

" Во все-х прнведевпых случаях разлпчныс ситуации, 
сравнения и фразсологичсс1шс обороты, связаппые с по
сuм, призваны придать повествованию ко~rичеснпй 1нJло" 
рит, поддержать его пропичесl-\ую топал1)пость. Нсре,11ю 
nрп этом опи становятся п важными стру1,турuыми 
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влемептамп, помоrающпмп расRрыть подлиппую сущность 

того илп ИНОl'О пepcoIHl.Жn. 

Особый интерес представляет изоuраа,сннс rюса мир· 
городс1юrо суд1>и. «У судьи,- пuшет Гоголь,- губы на
ходились под самым носом, и оттого нос его мог пюхатr) 

верхнюю губу, сколыю душе угодно было. Эта губа слу
жила ему вместо таба:кер1\И, потому что табю\, адресуо· 
:мый в пос, почти всегда сеялся на нее>). 

II впже: «Судья сам подал стул Ивапу Ивановичу, 
нос его потянул с верхней губы весь табан, что всегда 
было у него знаком большого удовольствия>). 

А затем пос судьп начинает проявлять еще большую 
самостоятельность. Rorдa Иван Никифорович приносит 
в суд свою тяжбу па Ивана Ивановича и просит про
читать ее, происходит следующее: «- Нечего делать, 
прочитайте, Тарас Тихонович,- с1\ааал судья, обращаясь 
к сеRретарю с видом пеудовол1)ств11я, причем нос его не

волы10 понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он де
лал прешде толыю от большого удовольствия. Таное са
моуправство носа прпчпвило судье еще более досады. 
Оп вынул п.т:~атОJ\ и сме.11 с верхней губы весь табш\, 
чтобы наназать дерзость его>). 

Перед нами сцена - чреэвычайпо интересная и ваа'-,.. 
пая с точ:ю1 зрсппя тех сдвигов в ооыгрываппп мотпвоu, 

связанных с носом, ноторые лсподволь подготавлпвали 

ш1чсствеппый с1\аЧок (пропзошсдшпй всnоре в повести 
«Нос»). Здесь нос судьи ведет себя независимо от него 
самого, проявляет «самоуправство». Оп еще не отделплся 
от своего хозяина, но уже обпаружпл совершенно явные 
снлонпостп н самостоятельному существоваппю. 

Новый принциппальный шаr н тем ситуациям, 1што
рые составили сюжетный 1\аркас «Носа», Гоголь сделал 
в повестях петербургс1юrо ци1-ша. 

П рони:кнув вс.11ед за понравившейся е~1у бловдип1юii 
в незнакомый дом и застав там двух ре.!\rесленнпков-пем
цев, поручпR Пирогов становится невольным свидетелем 
весьма странной сцены. Один из ремесленников - Шил
лер - «сидел, выставив свой довольпо толстый нос 11 

поднявши вверх голову»; а другой - Гофман - «держал 
его за этот вое двумя пальцами и вертел лезвием своего 

сапол~ппческого ножа па самой его поверхности. O(ie 
особы говорили на немецком языке, п пото~tу поруч111t 
Пирогов, который знал по-немец1п1 толыю <(гут морге в», 
ничего не мог понять пз всей этой историп. Впрочем, 
CJioвa Шиллера заключались nот в че~1. 
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«Я пе хочу, мпе пе пу;.кев пос! - говорил оп, разма
хивая руками.- У меня на один вое выходит трn фунта 
табаку в месяц. И я плачу в русс:кий скверный :маrаапп, 
потому что вемецнпй магазин не держит русского таба
:ку, я плачу в русский скверный магазин за :каЖ.:.\ЫЙ 
фунт по сорок :копеен; это будет рубль двадцать нопее:к; 
двенадцать раз рубль двадцать копеек - это будет qе
тырпадцать рублей сорок нопеек. Слышишь, друг мой 
Гофман? па один вое четырнадцать рублей сорок 1юпссн! 
Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу 
нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я 
11юхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да 
четырнадцать - двадцать рублей сорок копеек па один 
табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, 
не так лп? - Гофман, который сам был пьян, отвечал 
утвердительно.- Двадцать рублей сорок копеек! Я mваб
сю1й немец; у меня есть нороль в Германии! Я пе хочу 
носа! режь мне нос! вот мой пос!» 

И еслп бы не внезапное появлеппе поручиJ\а Пирого
ва, то, без веяного сомнеппя, Гофман отрезал бы нп за 
что нп про что Шиллеру нос, пото~1у что оп yinc привел 
нож свой в таное положеппе, кан бы хотел I\ропть по
дошву». 

l\lотпв «отрезанпоrо носа» здесь не просто на~нечеп; 
он - велпколеппо использовав Гоголем n целях сатири:. 
чесного изображения Шиллера. Пос выступает в данном 
случае в роли того «излишества», па но тором вполне 

можно сэкономить. Столь нео;нпданный сюжетныii пово
рот позволил писателю в предельно заостренной форме 
:высмеять ненавистную ему меркантильность. 

Не раз фигурирует нос и в «Заппсках сумасшедшего». 
Впервые этот мотив звучит, :когда в кабинет, где Попри
щпн чпвит перья дпреRтору департамента, заходит дочь 

дире:ктора, в которую герой влюблеп: <(Она поглядела на 
меня, па :кпиги и уронила платок Я :кинулся со всех 
пог, подскользнулся па проклятом парнете и чуть

чуть не раснлсил носа, одпако ж удержался 11 достал 

платок)). 

Плато~~ слушпт для того, чтобы вытирать пос. Ол;пако 
герой из-за платнn чуть пе расmпб себе поса. Гоголь 
опять-ТаI\П каламбурит, опять обыгрывает шутлпвые ас· 
пскты знаво:мого мотива. 

Второй раз нос упоминается в сцене, J\огда Попрпщия 
приходит :в ту :квартиру, где обитает собачонна по 1'лич-
1\с Фпдсль: «Собачопна в это время прпбсжа.'IJа с даем; 
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11 хотеn N~ схватит~., no, мсрз1\аЯ', qyтt. пе схватила мспя 

&убами за нос~. 
· Третий раз - в рассуждсш1и о 1\а~1ер-ю111\срс1\ом эва" 
нии: «Что ж JIЗ того, что 011 nамер-юн1'ер ... Ведr, у пеrо 
же нос не iiз золота сделан ... ; ведь он пм нюхает, а пе 
ест, чихает, а не кашляет)>. Этот сатиричсс1-шй пассаж, 
l'IO\ уже говорилось, обладает бо:~ьшой социальной ост
.ротой. 

Одна.hо для нас в дапво~r случае паnбплее пнтсрссеп 
четвертый случай обыrрываш1я <:носа•) в <сЗаппсках сум~
сшедшеrо»: версия Попрпщиuа, согласно Iioтopoii на лупе 
HИI\aI\ пе могут жить ЛЮДИ, а ((il\llBYT ТОЛЫ\О OДHII llOCЪI>). 

Вот, на1юнец. и произошел тот Бачественный сдвиг в 
оuыгрывавии ГоrОЛ(-')1 ЗНаJЮ:\IОГО l\IOTIIBa, в результате 
1:\отороrо нос отдешш:ся от своего хозяина п зажил соб~ 
стnРпной жизнью. Ес.111 в «Повести о то~r, 1шк поссорил" 
ел Jlван Иванович с Ilваном Ни1шфоровпчс~1» он прояп
лял лиш1> <(самоуправство/), то теперь обрел вполне Cet· 

мостоятельпое СУЩРствовю1пС'. 11 не о;~;пп I~aI\oii-тo нос, 
а носы всех лю;i;eii. 

Правда, ;ю1Вут онтт поl\а пе па зюr;rе, а на л~·п~. 
Носы п лю,J.п - обпr'1.ЮТ па разных п.1а11етах:, в разных: 
мпрах. 

В поnестп <с Нпс» пропзоii;~;ст ПС'что прппцпппа:~ьпо пn
Dt>e: пос ОТДNIIПСЯ от Ч('.1ОВСI\а, но продо.1;hиТ свое су4 

щрствование в этом il\~ :мир(\, среда лю;:1;ей. Он пе тo:r1.
I\o обретет ГрОТССf\ПЫЙ ВП(\ШUПЙ OU.1ИJ\, СТаВ Ca~fOC.TOR"· 
телы1ым персопажс~,f. Он вступит в новые, rрот(_}СJ\ныс 
отпошеппя с людьми. 

4 

«Нос\) начинается почти та1< же, 1\ак и «Записки с~·· 
мacшe;:J;mero)>. 

:3а:~.1етю1 Поприщииа отl\рываются датой запиеи (0;~
тября 3) п с.1овами: «Сеrодпяшпего дня с.'Iучи.;юсъ в~. 
об ы к по вен по е приключ('Шf('•\. 

Первая фраза повести «Нос)}: <'.Марта 25 числа слу· 
чи:юсЬ в Петербурге пе об ы 1\ в о в е нпо странное прu
nсшествие ». 

11 в то:м, п в друго"1 с.1уча~ - точпое обозначениu 
ч11сла п месяца, ногда произошло событпс, о котором 
пойдет речь, и- указание па необычпость этого собы" 
тпя. 
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Спова и.сред памп 110В{'Сtвоваппе о то~r, t\aI\ n обык-1 
повенн.ой ;ю1зни с"1учается нечто необыкновенное. 

И снова это ....... особая, гротесJ·шая форма сатпр11чрс1ю" 
ro отображения действите.1ьностп, обнажения {'С истин
ной суЩНОСТИ, ее BOIIllЮЩIIX Jiecuoupa3IIOCTeЙ 11 ПpOTllH01 
реЧJIЙ 1• 

Нан и в других произведения.х, Гuroл1J сразу il\C со
общает читателю о чине и звании своего героя. 

Цирюльник Иван Яновлев11ч, обнаружив в х"1ебе чt.·й
то отрезаuный нос, узнает, «что атот нос бъш пе чей 
другой, 1<а1< ноллежского асессора 1\овалева, :которого 011 

брил ию1·щую середу 11 восiiресенье». 

Если бы зто был нос на.кого-нибудь рсмеслснншш п.1111 
еще более простого человека, Иван Яиовлевнч, веро
ятно, так не 11спуrался бы. Но нос был коллеже кого 
ас:ессора, u это обстоятельство явно отягоща.uо проступок 
цирюльвина. 

Приступая к описанию самого :Иовалева, Гоголь опять· 
та1<и прежде всего уназывает его званое: «Ноллежс1\иii 
асессор Новалев проснулся довольно рано и сделал rу
Gами: «брр ... )> И далее, весьма люювично сказав о тuм, 
1<ак герой повесtи обнаружил пропажу собственного 
noca, писатель считает необходимым пояснить, <ска1\оrо 
рода был этот коллежский асессор1>. 

Следующая ватем характерпстика главпоrо героя весь" 
ма выразительна. Гоголь подчернивает, что «коллежских 
асессоров, которые получают это звание с nомощию учс

nых аттестатов, нина~< нельзя сравпивапJ с темп I\ОЛJIРiК

скими асессорами, .иоторые делались на Навназе. Это два 
совершсппо особенные рода». Нынешнему читателю раз
личие это без комментарнн понять трулно. Современнн" 
ки n<e Гогт1я хорошо знали, что на Нав:казе продвижс" 
пне по ч:иповпо-бюрократичесной лестнице было па.много 
леrч{', чем в России. И norдa писатсл1J сообщад, ч·; о 
<<Ковалев был кавкаэсиий ноллежсний асессор•>, читате:но 
станови.1ось ясно, что звание это получено герое~~ c1.:opcii 
всего пе по заслугам. 

н~1енnо поэтому оп бы:r особенно rop.:t п~1: <(Оп дв~ 
года толь.ко еще состоя.11 в этом звапип и потому пн на 

минуту пе мог его позабыт11; а чтобы Gолсе придать CL·ue 
благородства и веса, он шшоrда пс nазыва:1 себя 1ю.ч:
лсжсюв1 асессором, но всегда ~1aiiopoм ». 

1 О гротl'rнвостп <(Hocn» 01. в юшгах Г. Г у 1\ о в с 1'" го 
•РеDлиюr Гоголя)) п 10. Манна ((О гротеснс n литературе» U•l.1 
Совстс1шu писатс.1ь, 19GG). 



RaR п поручиR Пирогов, майор l~овалев чрезnычайпо 
доволен своим: чином и пзо всех сил стремится выглядеть 

зпачптсльньв1. Обратите впи:маппс на вторую половину 
толы'о что процптпрованпой фразы; опа вроде бы совер
шспно объективна, сугубо ппформацпоппа. На самом 
деле, однюю, полна с1\рытоii издевю1: ведь 1\овалев от
нюдь пе собирается вести себя благоро~по, солидно, оп 
тольnо стремится «прпдаты> себе благородства 11 веса и 
с этой целью называет всегда cвoii чин. 

Опят~) перед памп rcpoii, 11с1\реппе верящий в силу 
чппа, убеждеппыii в то:м, что чпн придаст человену бла
городства и веса. 

И опять Гоголь издевается па;t; танп:м героем, опять 
ставит его в особые, необычные обстоятельства. 

В научной литературе о Гоголе уже не раз отмеча
лось, что майор 1\овалев прппадлежит к тому же I\ругу 
общества, что и поручиl\ Ппроrов. Это кан бы его стар· 
inпй брат плп дядя, добившийся па 1\ав1iазе более быст
рого продвижсппя по чиповно-11ерархпчес1шй лестнице и 
теперь явпвшпйсл в ПРтсрбург, чтобы извлечь пользу из 
своего нового чппа. 

Если Пирогов nыл поr~·чш\О~[ JJ по.чага.1, что его 
«uлестящиii чпн>) дает е:м:у «по.лпо(\ праnо» па вппманпо 
дам, то претепзпп мaiiopa Нова.,сnа намного nыше. Он 
считает, что чпи дает е'1у право па солпдпое, доходпос 

место плп, по Iipaiiпeii МРре, па выго~пую i-I\РП11тьGу. 
«:Maiiop 1\пвалев.- ппшст Гпгплr •. - приехал в Петербург 
по падобпостп, а Пl\1с111ю пс1,ап. прп:шчпого cunc~1y зnа
вию места: если удастся, то впцс-rубсрнаторсnого, а пе 
то - а:nзенуторс1юго в каком-нпбудт) видно:\1 департаменте. 
1\faiiop Ковалсв был пе прочr. и шсшпт.ся, но толыю в 
та:ком случае, 1\огда за певестою случ11тся двсстп тысяч 

на пит алу >>. 
Последняя фраза заставляет пас nсиомппть соответ

ствующпе строки пз « Невснпго проСП(lI\Та >). nar\ по:мrп1м, 
описывая общество, I\ 1,оторому прппадпе;f\а.r1 поруч1п\ 
Ппрогов, Гого.11) ronoprur, что с rодам11 этп .,ю.~:п достп
гают чпнов, которые позволяют пм тrппться па :купечс

Сl\ИХ дочерях «с сотнею тысяч 1r.чтт 01ю.т~о того палпчпых». 

Впрочr~r. добавляет ппсатrл1), <(этой Ч(lстп опп пс преж
де могут достпrп~.-ть, :ка1\ ныслужпnшп, по I\paiiпei.i мере, 
до ПОЛl-\ОВППЧЫ~гп чппа>). 

1-\овалев ПОТШ ТОЛЫ\О l\IЗЙОр. Tar' ЧТО П8ДСЖДЫ СГО В 
этом от1юшснпп вряд лп сбыточны. Тем пе :менее оп на
деется. 1\ю\ II его :nоллеrп из « Невс1юго проспента)). 
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Тесную пдейпо-художсстnеппую связь «Носа» с этой 
повест1,ю, опiрывающсй петербургсю1й цп1ш, Гоголь под-
1lер1\пвает п другими деталя~111. 

Совсс~1 недалено от Невского находится 1шартпра Но
валева ( «1шартпра моя в Садовой; спросп толыю: здесь 
лп ш11вет мall:op 1\овалев? - тебе всянпй по.nажет»). 
А сам он «имел обыкновение наждый день прохажпвап.
ся по Невсному проспекту», то ест,ь принадлеп\ал к тем 
самьв1 «праздноmатающнмсю>, 1-шждый пз 1\оторых дс
мопстрпровал что-либо такое, чем страшно гордился. 

Среди разных достопримечательностей, которые вы
ставлял11сь папоRаз и ноторые столь подробно оппсал 
Гоголь в «Невсном проспекте», важное место, l{aR помнит 
читатель, занимали баRепбарды: <сВы здесь встретите 
банепбарды единствсппые, пропущенные с необынновен
ным 11 пзу:мительным нснусством под галстук, баненбар
ды бархатные, атласные, черные, нак соболь пли угол~), 
но, увы, принадлежащие только одпой ппостранпой кол
легип. Служащим в других департаментах провидение от
назало в черных vанепбардах, 01111 должны, 1-\ вслпчай
шеii нrпрпятпоспr cnoeii, посип, рыmне ». 

11~1с1ню fial\eнvнp;1,ы демопстрпровал, прохюtшnаясь по 
Неnснпму проспе1\ту, 11 майор J\овалсв: «Воротничок его 
:мапrппни бьш всегда чрезвычайно чпст и па~\рахмалеп. 
Ба~\епбарды у него былп тa.noro рода, 1шкпс н тспср1. 
еще мо;нно увп;::~:сть у губерпсш1х 11 уездпых землемеров, 
у архuте1поров п полтiовых докторов, таюне у отправля-.. ,,.,, ,.,, 
ющнх разные полпцс11сю1с оuязашrостп п вооощс у всех 

тех мужей, 1юторыс имеют полные, румяные щею1 и 
очен1) хорошо пграют в бостон: эти бакенбарды пдут по 
самой середине щею1 и прямехоньно доходят до носа». 

Ба~·а.'нбарды майора Ковалева явно <сне дотягивают» 
пе толы\о до тех, Rоторые носят служащие в инострап

пой 1юллегпп, но п до тех, ноторьн111 обладают предста
вителп IJных пстербургсних департаментов. Его бакен
барды такого сорта, накпе модны в провппцпи среди 
людей разных чинов п професспй, стремящпхся придать 
себе побольше веса п солидпостп. Впрочем, не будет 
преу·величепнем сказать, что ба1\енбарды мaiiopa Ковале
ва nсе-такп по-своему весьма зпачптсльпы: ведь они 

'<<идут по самой ссредппе щеки» 11 «пря~1схоныю доходят 
до поса»f 

Вот почему тан rордптся пмп ~raiiop Н'оналсв. 
Вот почему так вп11.мате:r1.по рассматрпвает в зср1\адо 

свой нос. 
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Тут CilMOf' nрсмя напомнить еще об одной эпа:мспа• 
тельной Пt.'pГl-\.111'11\t.' Мl'Жду дву~1я ПОНССТЯ~IИ. 

В (( Невсшн1 11роспе1пс», сообщая о тех праздношаI~1ю" 
1ц11хся, 1юторые д~фи.1нруют по r.1aвнuii у.1ице llcтcp" 
r.ypra, Гоrо.111) лнсал: << ~lа:ю-пома.1у прнсоедпняюн·л 
1-\ 11х обществу все, оtюнчившпе дово.тtЬ1ю ваа\ные до

машние занятия, 1\31'-то: поговорившие со своим донто" 

ром u попщ~ и о нсбо:11.шом прыщиnе, вс1ючившем на 

ноrу.">) 

1\оллежсю1ii асессор I\ова~1ев, проснувшись, приназа.1 
подат1, себе аrрнало, та1\ I\aK <схотел взrдянуть на пры

щи~<, 1юторый нчерашнеrо вечера вскочил у него на 

носу ... >) Так автор еще раз подчерnиваст пр11надлежпост1) 
сноего героя н праздношатающимся, жиз111,, а, вернее, 

существование 1-\отqрых наполнено пустотой и одвообра" 
зием. Вот в это-то обычное, пустое, однообразное суще" 
ствование 11 врывается веож11данво нечто необыквовсп" 
пое: у героя пропадает нос. 

Если ремесленник Шиллер жаждал отдеJ1аться от cou" 
ствеввоrо носа в целях экономии табака, то майор nо
налев, напротив, пропажей носа обеспокоен: ведь ноr, 
как и бакенбарды, принадлежит н числу его «достоинспн. 
llедь среди «лучших произведениii чсловена)), демонстри
рующихся на Невско!\1 проспекте, нос (по существующrii 
иерархии ценностей) паходится на втором :месте: «Один 
показывает щегольс1юii сюртук с лучшим бобром, дру
гой - греческий преRраспый нос, третнii несет превос
ходные бакенбарды."» п т. д. 

Правда, нос майора Новалева, судя по всс~1у, отпю;н, 
не греческий; по все же нос есть нос! А тут вдруг f111-

то нак раз и исчез: до чего же теперь будут доходить 
банснбар;~.ы? До ro.1oro ~н~ста? 

Есть из-за чего взво.чноваться ! Ес.тсствепно, что мaii
or 1-\овалсв ((Ве.т~:ел тотчас подать себе одеться п полете:~ 
нрямо 1~ оберпо.111цмеiiстеру)). 

Путь cro, Rati 11 обычно, про.1еrаст по Ilевс1юму nr~ос-
11снту. Но пропажа носа неприятна мaiiopy }\ова:1еву. 
1 f СПрИЯТНа ПаСТОЛЬКО, ЧТО Oll <~ рСШИЛСЯ, П р ОТ 11 В СВОС'ГО 
о бы к по в с ни я, не r.~ядеть нu на 1юrо п нпно:му нс 
у.т~:ыбаться )>. 

TaJ\ обычпое тсчеппе iЮiзнп оказывается в чем-то нn
рушенпым. И все же опп продо.1;nастсл. 

Но вот тут-то, па НевсRом проспекте, пропсходит сщо 
одпо событие, Rоторое уже окончательно выuпваст май• 
ора Новалева из его но.'llсп. «Вдруг,- ппшст Гого.ч:ь,- оа 
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стал l\At\ n1юпаппъ1й у дв~рсl'i onпoro цо}fа; в rпaau ero 
произошло янлснш· шч1зъяс1ш.мос: псред подъездом оста" 

11овилась 1~арета; двсрцы отворились; выпрыгнул, согнув-,.. 
JJJ.tiCh, господин в :мун;:J.прс п пооежал вверх по леетяпце. 

I-~а1\ов шс Gыл ужас 11 в~1есте изумлспис 1\оналева, когда 
fl!I узнал, что это был собственныii 1:.'Го посl При атом 
11 r_' о G ы 1\ по в е п пом зрелище, Itаэалосъ ему, все пс
р·-·норотилосъ у него в rдаэах; он чувствовал, что е~ва 

N 1j стоять; по решился во что бы то пп стало ожидать 
(\1·: • nозвращенпл в нарету, весь дрожа, I\ait в nихорадке. 
11.__·rеэ две минуты нос деiiствитедьно вышел. Ои быи в 
м у :щире, шитом. золотом, о большим стояч11и ворот111r-
1;~ 1~1; на нем были замшевые панталоны; при боR~, шпаг~. 
11·1 ш:1яuе с плюмажем можпо Gы..10 за1\.1ючить, что ·011 
считается в ранге статс1юго советппка)>. 

ТаRпм образом в it\пэп1, :мajiopa 1-\овалева вторгается ,.. 
IICЧTO экстраординарное: 11 ПСОUЫБUОВСНПОСТЬ С.'JУЧИВШС· 

rося Гоrо.11ь подчер1шваст употреб.11с11пс~1 самого этого 
с.ттона • 

. а юбопытпо, что при оппсапии того, 1'а1( майор Нова ... 
ле:\ обпаружпл пропажу поса na rвoc;i.r :пще, слово э-;о 
( {' Е·_·ооъпа1овсппое))) ппсатслсч но употрсuляотсн. Гоголь 
rов~1;)ПТ о «вслпчаiimсм 11зум.1снпп1) сппсrо героя, о f'ro 
llC:f'Te, о TO~I. что оя дате uщупа.1 CL'UЯ р~~а:'<fП. ЧТ()i)Ь( 
)rэн,1т~.: «пе сппт ли оп?» ~'бс~иnшисr. а,е, что пе спит, 
i-~o;: ~.1ев помчался i: ... 0Gсрпол11ц)1riiстсру! 

f ~ороче говоря, }-{()ва.1св BC;\L'T rciJя та•. кан будто 
г.: у1: !;юш.11а обы'li-новенная пропажа. Он, хотя я пзумлf?п, 
от1rюдь пе выбпт па своей обычной 1юлеп. Он знает. что 
при пропате 1\а1юй-либо всщп пуil\по срочно заяв11ть об 
в:l>~r в полпцпю. А пото~1у п полет8ll имеяяо туда . 

..\ вот ноrда майор l~овалсв впдrrr па Невском nr·x" 
Dl·1:тc свой нос в мундире, шитом золотом, при шпаге. а 
1п :(япе с плю~rажем, тут он испытывает страшное потrя

с~:·нuе. Это зрелище для него и в само.и деле необьито
венно: чтооы его соGсrненпый пос был, как и оп сам, 
ч~шовни1юм, да еще в ранге статс1юго советпипаJ Тут 
дL'Йствительпо можно испытать не тольRо изумление, по 

и ужас.. Тут у наждого по:\1утптся в г.1азах и подsосят
с q ноги. 

Что же nасастся майора Rовалева, !'О ои при этом 
~rелище «чуть не сошел с ума. Оп по знап, Rак и по;:\у· 
r.-ать о та~юм странном происшествии. Rав же иожно, в 
с .:~.мом деле, чтобы нос, ноторый еще вчера был у него 
из. лице, мог ездить и ходить,- был в мупдирс! » 

243 



Так появляется в повести мотив сумасшествия, безу
мия, 1юторый уже звучал в «Портрете», «ltевс:ком прос· 
пекте», «Записках сумасшедшего» п :который призвав 
был попачалу стать внутренним стержне:\1, объединяю· 
щн.м весь ЦIIRЛ в нечто единое. 

Здесь этот мотив тольRо намечен '(1\ова.r~ев чуть не 
сошел с ума). Тем пе менее он появляется, он звучпт о 
свидетельствует о силе пережитого героем потрясения. 

Острой сатпрпчесноll: издевкой пронизана вся сцепа 
беседы 1\овалева со своим собственным носом. Смесь раз• 
личпых, подчас прямо прот11воположпых чувств обурева· 
ет майора: здесь 11 желание верпуть-тани пос па его ва· 
1ювное место, и робость при виде столь солидного rоспо-4 
дина, и почт11тельпость к его чипу, и присущая герою 

чиновная спесь ( « ... я майор. Мне ходить без носа, согла
ситесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая 
продает на Воснресенсном мосту очищенные апельсины, 
можно сидеть без носа»). 

Сначала 1\ова.r~ев унпа\енно заисnпвает перед собст
венны:\1 посо~1, неоднонратно называя его «милостивый 

государь»; потом, «собравшись с духом», пытается «уре
зонить» его; получпвшп отпор, не знает, «что делать и 

что даже подумать». Наконец, преисполнnвшпсь отваги, 
Ковалев собрался «папрямn1\ сназать господину в мундп
ре, что он тольно прикинулся статским советником, что 

он плут и подлец и что оп больше ничего, как толыю 
его собственный нос".» 

Гоголь блестяще раскрывает двойственную природу 
человека, имеющего какой-либо чин: почтительную по· 
корностъ, раболепие перед вышестоящими на чпновпо· 
иерархпчес1юll: лествпце и самодовольное хамство, наг
лость по отношению I\ нижестоящим. 

Пока майор J\овалев убежден, что пос его - в более 
высоком, чем оп сам, чине, он ведет себя по отношению 
к нему · робnо и запскliвающе. Допустив же, что тот 
толыю «прин11пулся» статским советником, а па самом 

деле пинаного чина не имеет, Ковалев тут же делает по· 
ворот па сто восемьдесят градусов и готов обозвать его 
«подлецом». 

Столь же острый, сатирический хараnтср носит и сце-4 
па посещепия майоро:\r 1\овалевым газетпоii экспедпцип'!I 

Чего стопт один перечень записок с объявлениями, 
предпазпачеппымп для публикации в газете! «В одной 
значилось, что отпускается в услужение нучер трезвого 

поведеппя; в другой - малоподержапная Rоляска, выве-. 
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зепная в 1814 году пз Париша; таJ\1 отпусналась двороваа 
деш\а девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечпо:~~.1 де~ 

лс, годная и для других работ; прочные дрожни без одной 
рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, сем~ 
падцатп лет от роду ... » 

l\fecтo это при публиnацпп повестп Гоголю пришлось 
(вероятно, по цензурным соображениям) смягчить. В ру• 
1юписи о нучере было с1\азано, что оп <ютдавался» (то 
есть продавался), а отнюдь не отпуснался в услужение. 
Тот же самый глагол употреблялся и по отношению к 
дворовой девне; причем в объявлс11и11 о се продаже име
лась и еще одна выразительная деталь: «Там отдавалась 
з;щ ровая девна 19 лет... у котороii yil-\e нес1юльnих зу
бов недоставало во рту".)> (111, 391-392). 

Однако даже в смягченном виде прпведенпый выше 
перечень был полон взрывоопасной сат11ричес1юй силы: 
ведr, из него становилось очевидно, что люди в существу
ющем обществе уравнены с веща.,.tи п лошадь.1tи. 

Еще более разоблачается, развенчивается при посеще• 
вин газетной :экспедиции сам майор Rовалев. Он всячесни 
занскпваст перед служителем энспсдпцпп; рассыпается 

перед впм в словах благодарности и дашс заявляет, что 
«очень рад)> случаю, nоторый достаппл ему «удоволr~ст" 
впс » позпа~юмпться с :этпм служптеле~1. Одппм словом, 
:каr\ пишет Гоголь, майор «решилсл на ccii раз немпого по
подличать». 

Весь~rа знамепателт.но и прпзпаппе l\овалева в беседе 
со служителем газетной энспедпщш отпоситсльпо того, 
поче:му его беспокоит пропажа носа: «Вы посудите, в са
мом деле, I\aii же мне быть без та1юй заметной части те~ 
ла? Это ве то, что какой-нибудь мпзинный палец на 
воге, 1юторую я в сапог - п нпliто не увпдuт, ес.•п1 его 

нет». 

Майора Rовалева больше вcrrn волнует впдпмость 
чего-либо, а не сущность. Оп готnв с.мприться с любым 
изъяном, если его можно спрятнп-.! 

Беседуя со слушптелем газетной :э1\спсдицпи, майор 
Roвa.тren все время оRазывается в пслепом, I\райпе пе
прпятном положен11п. 

Сначала тот спрашпвает его фамплию, и l\овалев nhl• 
вужден прсдпрпнп~~ать различные словесные маневры, 

чтобы умолчать о ней:. 

Потом служитель заявляет, что оп пе может поме
ст1пь тенет объявления в газетах: «11 так уже говорят, 
что печатается много несообразностей и лошных слухов». 
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И тогда Новалев выпуждсп дош1зьшать, что в пропаже 
его носа нет 1шчРгu нrсообра:нюго! 

После :этого служитель высl\азываст предполоа\е1111с1 
что его собеседник просто-напросто mутпт, и тогда май" 
ор 1\ова.1rв принужден поiiтн на новое унижение: оп 
<щтпял от лица плато~\» п п01шзал «совершенно ровное» 

место. 

Вслед за тем ч11новп11I\ газетпоii эl-\спедпцип предла" 
гает Новалеву рассl\азать о его пропаже накому-нибудь 
rазетчнну, Jiоторый описа.~r бы зто «Нан ред1юе произве
дение натуры~> 11 напечатал бы статейnу в <сСеверной 
пчеле» - 4«для пользы юношества» пли ((Так, для общего 
любопытства)). 

Высназывая эти советы, служите.чь «понюха.тr еще раэ 
табаку» 11 «утер нос». Нужно л11 разъяснять, что подоб
пые жесты явно унижали 1\овалсва, что он воспринял 
их как памсн па свою неспособность проделать то же 
самое? 

Закавч11вается данная сцепа ситуацией для Rовалева 
совершенно уже невыносимой: с:1ужитель газетной энс" 
пед11ции, желая «Сnол1,ко-п11будь облегчить» горесть сво" 
t.>Го собессдннка, подпосит e~ty табаl-\ерRу п выражае1 
с.вое «участие)> словам11: ((- !\f не, право, очень прис1юрб-1 
но, что с вами случился таl\оЙ апендот. Не угодно · ли 
вам понюхать табачну? Это разбивает головные боли и 
пс чал 1,пые распо:1ожения ... )) 

Подобного оскорбления 1-\овалев у;кс пе вынес: оп 
выше:~ из терпения 11, глубоl-\о раздосадованпый, понинул 
газетную энспсдицию. 

Ни беседа майора 1\овалева. с собствснпым носом, пи 
посещение им газетноii Эl\спедицип не дали нпnаких ре
зультатов. 11 в том п в другом случае он испытал лишь 

~ ~ 

краuне пеприятпыr д.11л сеол чувства, главным среди 1ю" 

торых Gы.10 уп11жеш1С'. 
Хоп\дснпс М8Йора I-\oвa.1ena ~по му1\а1\11> завсрmастс11 

посещеНJI('М частного пристава. о 1ютоfю~1 Гоголь сразу 
же говорит. что он бы.'1 <(чрезвычайпьв1 охотпшiом ;1.0 
еахару». II вс:1r11 за те~1 совершенно «П('Вппно» .:t.обав.т~т"•т: 
<·На Д()МУ его вся nередпля, она же п сто.1овал, бы:rа 
установлена сахарпыми головами, иоторыс нанесли н 

nc:\ty из дружбы нупnы •>. 
Лакоппчпымн срсд.ства:\пт. буRвальnо-таl-\n двумя-трс" 

:мл mтрихамп рисует писатель сатирпчссную фигуру 
частного пристава. Рисует ~ тот момент, :когда грозный 
страж порядка собрался отдохнуть: <tRyxapнa в это вре• 
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мя скидала с частпого пристава 1\аэеппыо ботфортьr; 
muai а и все ~юrппыс досоех11 уже мирно развеоипись по 
~тла~t. и грозную треугольную шляпу уже затроrиаад 

трехлстппii сы1ю1\ его; 11 оп, после боевой, брапвой ihнэ" 
IШ. ГОТОВIIЛСЯ ВI\усить удовольствия мира)>. 

Само собой разумеется, что прихо.:r. просителя отпюдь 
11е обрадовал частrюrо пристава. Даже если бы Rова.11св 
<rп;i1111ec ему в то время 1Iсс1юлыю фуптов чаю пли 
с~·1~1ш, оп бы не был принят с.т~ПШl\ОМ радушно»,- добап
лнt·т Гоголь. ll далее дает герою нратliую, во совершен. 
JH• 11счерпывающую характеристп1\у: «Частный был бол1.
nн1ii поощритель всех исt\усств 11 мануфа1\rурпостеii, по 

_ rос~·.~арствевную ассиrпацию 11рr;:r.почитал все~1у. «Это 
вещ1.,- обыквовеппо говорил оп,- уж нет ничего лучше 
эт11~i вещп: есть не проспт, :места заiiмст немного, в 
J\ap,raпe всt~гда ПО:\1ест11тся, уронишь - во расшибется~. 

] Ia этой, третьей СТ~'ПеНJI CBOIIX ХОЖДСНIIЙ в ПOIICШU~ 
IH•-:'it, майор ltona.1eп терпит еще o,J;110 1 самое со1\рушg;., 
тt·:1 ~.пое пораженпе. Частный прпстав п1н1пя.1 его «;:1.ово:11.• 

~ ~ 

н11 ryXJ>•> 11 с1\азал, <'что после ooc.Ja нс то нрс:'\IЯ, чтооы 

п1•1;:1зводить CЛC.1CTBIIP, что ca~ra натура назнаqпла, что

Gы. наевшись. не~шоrо отдохu~·ть... что у поря;~;очнпго 
ч•.".111веl\а пе оторвут rюса п чн> м1юrо ссп. па свете. вcя

J\II\": майоров, 1юторыо нс н:неют :J.ait\c п исподнего • 
пг1~.1иqном сnстояпии и тасl\аются по вся1шм Н('Пристой" 
llbl~[ МССТЮ\11), 

Повесть <(Нос» об.тrадала огромной взрывной сплой. Пе 
:мс:rьшей, чем «Запис1\и су~~асшсдшсго1>. А, мон\ст бытьr 
да;i-:е и большей. 

Там норолем становился мелю1й чиповни1с Стаповил
ся n собственном вооGраженпп. 

Здесь статсюtм соnстп111\ом становится: по~. Стапов111'
ся наяву, па са~юм деле. 

Поначалу все это <(необыкновенно с трапное происша. 
сп:н1е)), :каl\ пэвество, мотивировалось свом майора Кова~ 
JIC'Пa. 

Но пото~1 Гоголь от:nаэался от подоGпоii мотпвиров:ю1 
спя.тr ее. Почему же? Да потому, что хотел подчеркнутw 
подобного рода происmествпя сплошь п рядом случаются 
в реальной жизни. 

Разумеется, пе бунвально танпе. Но - очень похожие. 
аналогичные. Сколы-\о вс~ь разгулпвает по Невскому 
~роспекту или раэъезп\аст в 1\арстах саповпrпюв, по с:'· 
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ществу ничем пе отлпчающпхся от rосподппа Носа. Пол4 
нейшие нпчтожсства, нули, существа, способные лишь 
па то, чтобы нюхать таба1'! JI те~~ не менее чпн дает 11~1 
право на то, чтобы не толь:ко чувствовать свою «значи
тельность», но 11 повелевать всеми, нто ниже их рапгом. 

Кстаm, в юности Гоголь знал о существовапнп гене
рала по фамилии Рот (этот геnерал подавлял в январе 
1826 года восстание Черnпrовсnого полnа). Почему те 
в та:ком случае пе может существовать, хотя бы nреысп
но, и статснпй советппn Нос? 

Доводя до нелепости, до абсурда опрr делеппые тсп
депцип, прояn.чяющпеся в реальной дсiiствптс.;1ыюстп, 
Гоголь тем самым с ocoбoii худошествеппоii силой 11 вы
разительпостью демонстрировал пх вопиющую противо

естественность. 

«3апис1ш сумасшедшего» п «Нос» заппмают особое 
место n творчестве Гоголя. 

По своей проблематп:ке, по своей острой социальной 
паправленпостн онп естественно, органичесни входят в 

цn1ш петербургскnх повестеii. Опп являются закопо~1ер
пьв1 звеном в сатпрпчес1юii лпппи тnорчссного развития 

Гоголя. 
Вместе с тем по своей стру1,туре они довольно суще

ственно отличаются от иных сатпрнчесБих произведсuнй 

писателя, знаменуя собой новый важный шаг в его ху
дожественных пс.канпях. 

Обе этп повести блестяще продемонстрпровалп эффrn
тпвность гротеска как принцzиzа сатирического исс.~едо
вания онружавшей Гоголя социальной действительности. 

Необычайные происшествия, странная, необычная 
форма позволплп писателю обнажnть ГJrубпнные занопо
м~рности обыкновенной жизп11. 

В сатnре Гоголя впервые в русс:кой литературе были 
заявлены п успешно осуществлены принципы реалисти

ческого гротеска. 

Те самые прпнцппы, ноторые впоследствnп подхватит 
и разовьет другоii всли:кий русСI{ИЙ ппсатель-сатпрпн -
Салтьнюв-Щедрпп. 

Бе.чппс1,пй в свое время справсдлпво от.метил, что Го· 
голь «провел в Петербурге одпу нз самых свежих п nпе
чатлптслы1ых эпох своей ;ю1зп1н>, что Петербургу оп 

,... 
«оuязап мпогпмп тппами созданных им хараБтеrон». 

Вспомнпn в связи ~ этим тание пропзведсппя, 1\а:к « 1Iеn
с1·шй проспент», «lПппель». <(Заппсни сумасшедшего», 
<<Нос», 1\рптпн добавлял: «Вообще жизнь в Петербурге 
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мпоrо способствует развитию ю:морпстичесного и сатирп
чес1юго направления велn.ю1х талантов» 1• 

Да, жизнь в Петербурге много способствовала быст
рому созреванию и развитию Гоrоля-сатирина. 

Она nодтол1·шула его :к новым темам, героям, нон
флинтам, заслуживающим сатирпческого пэображения. 

Она заставила его обратиться :к гротеску :как особо 
эффективной форме исследованпя этоi'1 жпзни. 

Она подготовила и тот новый, высшпй этап в разви
т:ип сатпры Гоголя, ноторый был озпамеnовап созданием 
двух наиболее значительных его произведепий - 1юмедии 
«Ревизор» 11 романа «Мертвые душn». 

1 Б с JI 11 пс I\ и й ll. Г. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 555. 



.r л А n А- с Ед ъ мА л 

"СОБРАТЬ В ОДНУ КУЧУ 

ВСЕ ДУРНОЕ В РОССИИ" 

1 

- создашно (! PL'n11:зopa1> писатс.1ь бы:r впутренна 
:~j К подготоn:rен J\aI-\ сно11м предшествующпl\1 лнтера-
1 .... _, :·~':.' турньв1 опыто:\r~ тю-\ н накопленными il·Шзнснны-

мп впечат:тсн:1я~111. Вот поче}1у за:\rечате.1ы1ая: 
ссннрпчсс1iая I\O:\JC.1.Ш1, ставшая ne~oii n нсторпп руссr;ой 
дi'а~штурп111 II p)·cc1\oro театра, бы.1а паппсапа в у1ш
ка.1 !)по 1юроп-шii сро1~. 

Но пе буде:м З<luегать вперс:~:, а прппо:\1нн:\1 ПN\оторыо 
0Gстоятсльстnа 1 oз11a:'.1eпonanшirc соuой путь писателя к 
~:oi'r IIO:\ICДIIII. 

~rвлечс1111е Гоrо.1я Тf•атро}I, I\<Hi говорп.1осr., пача.1г1сь 
(•!!!L' в детстве н отрочf\стnс. ·~/же тor;ta оп 11с то.1ы~п с 
трепетом С:\ютрпт спеl-\так1п n JО}1ашне~1 театре Трошнп
СI\ого, :которые ставит его отец, но 11 организует в Нежnн ... 
c1\oii ги:м:пазпн свой театр, где участвует г:тавпым oGpa ... 
зом в постанов:hах 1\oмr:t1tii. JОный Гого.1r. зна1юм1псн в 
ЭТ('I время СО ~IIIOГП~lil :ТУЧШШШI П rnaзne.J:f\TTllЯ~llr руССl\ПХ 

и ззрубетных J-\омедпографов, «:rзпутрп» постигая заnоны 
в с~nреты трудпоrо if\dнpa. 

За~rыссл одной 11.1 пзвестпых п<1м 1~оме:t11й ппсателя 
T&Eil-\e, по всей вероятности, свя:нн1 с пв1назией, точ .... 
Jtel:' - с nпечат.1еппямп. по.:~учеппыми еще во время пре ... 
бы:~ания в Нежинсной гпмназии в~1сших нау1-\. Летом: 
f 827 года Гоrо.1ь сообщал ВысОЦI\ОМу: (с т~перь гпмпазпя 
на !Па аасе.1спа все сем:ейства:-.н1. Всем чпноnниnам пришла 
б:тажь жениться. Об женнп)бе Шапалппсl-\оrо 11 Са~юii.1еп· 
на, я думаю, ты слышал; :hроме того, Лаура (Персидский):· 
СОВОI-\упплся заноппым браRОМ с дочерью Rапстихи. ва" 
новс1~ий женится па Фи.11ибертпсе (оп овдовел при тебе), 
Иеропес - па Базплевой сестрице, 1юторая приехала пз 
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Одессы, Лопушевсниii - па 1ншоii-то фрnпцузс1юй мн~f;1е" 
лп, нотороii 1в1ешr, еii-богу, н до сих· пор не знаю, хотя ,.. 
трн месяца у;.не uрош.10 пос:ю ux ооручеипя; 1:1 даже 1.;а-

зшi Моисеев намеревается, ве рьятно, уп11чтшю1ть од1шо
чсство своей жизнн, хотн этu 11 кроетс"t:~ во Аtраке басно
с"zовия, по д01.;азатс:1 ~...ством се~1у служит его понуп1\а зе.\1-

JIИ, па 1юторой уже начал дом строить» (Х, 100). 
Ню\ в.Идим, перед па:мн це.т~ая :rалерея женихов. II\ени

хон, уже осу1цествипших сноп планы и вступиnшнх в аа

:кuнпый брю\ со сnонми 11зGранннца:м11. II шенuхоп, то:п1ю 
еще находящихся на пути к вожделенной целп 11л11 ;1<е 
снрывающих свои подлинные па:мерепин. 

Не эти ли впечатJ1енин явились тем il\изненным ма-. 
териалом, ноторый отложился в творческом соанании на
чинающего писателя и посJiуiкил впоследствии толчном к 

1нн1исанию <(/Кенихов» (именно так назвал Гоголь по
началу 1\омедию, позднее иереиме11оваппую в <йl\енить· 
бу»)? 

И. наному времени относится возпииповение замысла 
· этой комедии 11 начало работы над пей, точно до сих пор 

1н.• установлено. Сам Гоголь прн публпнацип 1юмед1в1 по" 
:метид: «Писано в 1833 г.». Этот год и считают номмента· 
торы началом работы над ~/Невихами». Следует подчерн
луть, что поначалу в пьесе пе было фигур Подколесина 
и Ночкарева, а действие развертьшалос1) в деревне. Это 
подтверждает предположен11е, что по своему генезису 

<~il)енихи» былн свяааны отнюдь пе с петербургскими 
впечат.т~епuями. 

Осмыслеш1е же проб.чем петербургс1юii жизни нашло 
отражение в замыс.11е другоii кu.медии, ноэнп•шоnение но

торого относится I\ лету ·t8;)2 года. 20 февраля ·1833 года 
Гого.:~ь сообщает Поrодину: «П нс пнса.1 тебе: я помеша.'!J
ся на номедип. Опа, когда я бы.'I в Мос1iве, в дороге, и 
J\orдa я пpn~x(l.l сюда, не выходи.1а нз го.1овы .моей, по 

до сих пор я ппчего пе панпсал. ~·а\е и сюmст было па 
днях нача."1 составляться, уа\е 11 загт1вис паппсалось на 

бс.чой толстой тетради: BлaJu~1tup 3-ей степени, 11 с1ю.1ыщ 
злости! смеху! со.пи!" ] lo вдруг остановн:1ся, увпдеnшн, 
t:i11J перо тati и то.тн;астся об танuе места, 1шторые цепзура 
1111 за что не пропустит. А что из того, ногда пиеса не fi~·
дет игратLся? Драма ж1шст только па сцепе. Без нее она 
J\aJ\ душа без тела. Ншюй же :мастер понесет па по1.;аз 
народу не1юнченое произведение? - 1\-lне больше нпчсго 
lle остается, нак выдумать сю;!-\Ст самый nеnnнный, 

• 
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1\оторым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что 
nомедпя без правды и злости!)> (Х, 262-263). 

Приведенные слова Гоголя свnдетельствуют о то:~.1, что 
нпсателем была задумана 1-\0~1едпя остросатnр11чес1\ая. 
Судя но сохранившимся сценам II свпдете.1ьствам :мемуа
ристов, она была оргаu11чес1ш связана с петербургс1\шю1 
повестями, и прежде всего с паnбо:1ее острыми, паибодеu 
сатпрпчесnпмп пз них: «Невсш1м проспектом», <сЗапис-
1-\ами сумасшедшего)> 11 « Носо~о>. Веролтпо, не будет пре
увеличением, если сnазать, что опа была заквашена на 
тех же дрожжах, варьировала II развивала важней1шю 

~ютивы названных произведений. 
Вмссrе с тем задуманная Гого.т~е.м 1юмедия зпамепова

:rа собой стремление писателя I\ более целостному 
осмыслению п 11зобра;1-tению петерGургсnой деiiствител1>но
сти. В петербургс1'пх повестях Гоголь сатирически остро, 
правдиво нарисовал отдельные стороны столичной жпзпи. 

Во « В.~адпмпре 3-й степен11)> он стремился увязать пх во
едино, показать IIX нза1вюсвязь 11 взапмозависп~юстr., 

дать художественную 1-tв1111тзссенц11ю ч111ювно-петсрбург

с1-tой реальности. 
Но осущестнпть свое па~rерепне пнсателю не удалое~ •. 

« Ита1',- зюшючает Гогош> свое пнсыю I\ Погоднну,- :ш 
1юмед11ю пе могу прнняп.ся. П рп.мусь за Историю - пе
редо мною движется сцепа, шумнт аплодисмепт, poii\11 

высоньшаются нз ло;n, 11а paiil-ta, из 1\ресел н ос1\ашшают 
аубы, и - история I\ черту» (Х, 26:j). 

В 183З п 1834 годах Гоголь успленпо трудптсл па,1 
пронзведепиями, вошедшими в <сМиргород» 11 «Арабесnи». 
За1юнч11в же работу над 1111м11 11 выпустив оба назваппых 
сборн111\а, впонь обращается n пачатым, по отлотеппым 
1\омеднл.м. 

В «Письме из Петербурга», помеченном 11 марта 11 

опуб.ТJшюванном во второй мартовской nнижке «Москов
с1-tого паблюдателя» за 18:35 год, l\f. П. Погодив сообщал: 
«Гоголь читал мпе отрыню1 из двух своих 1ю:медпii. Одна, 
под ааглавпеl\[ - Но:мсдпя! Другая - Провинцпальныii 
женпх. Что за веселость, что за смешпое! Наная 11ст11па, 
пстроумие! Наю1е чиповпи1\и на сцене, 1\аюю напцеляр
сю1е служптелн, помещ1ши, барынн! » 1 

Речь, каn nидпм, пдет об отрыn1\аХ из комедий. Зна-,.. 
чнт, в зто время вп одна из них :ннюпчепа еще не оы.1а. 

Первая из пьес, фигурирующая в писы1е Поrодипа под 

1 MocRoвc1шii наблюдатr.1ь, ~35, :март, nB. 2, с. 445. 
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эаглавпем «1\о:модпя», это, очсвпдно, «Владпмпр 3-.ii 
степепн». Вторая - новый варuапт «r:Кенпхоn», в 1-\отором 
l'Лавным героем стал уже Под1юлесин .(отсюда п по вое 
пазвание - «Провинциальный женпх»). 

Летом 1835 года Гоголь снова ездпл па родипу. 11:\Iеп
по здесь оп, по всей вероятностп, дорабатывал вторую 
из упомянутых :комедий. Сразу же после возвращсппя в 
Петербург писатель передает ее для прочтения Пуш1\и
пу - с тем, чтобы выслушать его соображения о свое~~ 
сочипеппп. Однюю Пуш:кип 7 сентября 1835 года уеюна
ет в l\1нхайловское, ТЮ{ 11 пе успев сообщпть автору свое 
мпепие. Спустя месяц Гоголь пишет Пуш1\ипу письмо, в 
которо1'r есть та:кие стро:кп: «Прпшлпте, прошу вас убе
д11тсл1,по, если вы взяли с собою, мою 1юмедию, которой 
в ваше.м кабпнете пе находится 11 ноторую я принес ва)I 
д.11я замечаппй. Я спжу без денег и решительно без вся
нпх средств, мне нужно давать ее актерам на разыграппе, 

что обыкновенно делается, по :крайней .мере, за дnа -меся
ца прежде. Сделайте милость, пришлите с:корее и сделай
те нас1юро хотя с1юль:ко-ппбудь главпых замечаппii» 
,(Х, 374-375). 

На ceii раз одну пз задуманных 1юмедпй Гого.1ь завер· 
ш1ш. Оп да.1 eii новое название: «tl\енптьба». Он собпра• 
стся представить ее в театр. 

Но в творческом созпапни писателя по-прежнему тес" 
пятся образы, еще не нашедшпе художественного вопло
щенпя. Они будоражат Гоголя, не дают ему успокопться, 
зан11~1ают его чувстnа .п :\1ысл11. 

В то~r же письме 1\ Пушнпну, nоторое толwо что ц11-
т11 ровалось, содержится и еще одна просьба. «Сделайте 
милость,- обращается Гоголь н поэту,- дайте накой-нп~ 
будь сюжет, хоть 1шной-нибудъ смешной или не смешной, 
но русскпii чисто анекдот. Рука дротпт написать тем вре
менем nомедию». И ниже, еще раз: «Сделайте милость, 
даiiте сюжет, духом будет номедпя пз пятп аI\тов, 11 nля ... 
пусь, будет смешнее черта» (Х, 375). 

I3 ответ П ушюш:, I\aI\ 11звестно, 11 в са.мом деле рас
сназал Гоголю апе1\дот, ноторый 11 лег в основу сюжета 
бессмертного «Ревизора». 

Наппсана 1\0~1едия бы.1а за два с небольшпм месяца. 
Вызревала же она в творческом сознании п11сате.т~я пе" 
с1юлыш лет. Точнее: вызревали те образы .и идеи, которые 
нашлп в 1\Оl\rедпн столь блестящее выражеппе. 

Сатирпчссюю фигуры представителей власти, нак го
ворплось, появляются у Гоголя уже в «Вечерах на хуторо 
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блп:J ДиnаПЫ\ПI). Селъс~иfi rоловJ, соро11ппс1~11й заседа .... 
rел ••. волостпой писарь - вот 1\ОГО HЫBO;];llT .ПOlia что ПИ• 
tат('.11 •. Здесь же есп., пранда, и сцена в царс1,О)I дворце, 
nар11соваnпая В ПpOHllЧf'Cl\O}I J~:IIOЧC, НО TC~I llC М('Нее OC

JIOIHIOe внимание Гоrоля-сат11р11ка привдечепо 1\ «1111зшим )> 
представителям влас111. 

В «Повести о том, Бак поссорился Иван Иванович с 
_Иваном НпRпфоровпчем~ писатель р11сует более высокую 
ст~·пf:'ньnу ЧI1nовно-бюроnратической иерархии: в поле е1·0 
арешrя два самых впдных представите.:1я ~·ездных в~а.с

теii - судья п городничий. 

В повестях петербурrс1юго ц11кла, 11ап11савных до «Рс
ви:юра», в основном фигурируют С<средцие» полицейсnп
бюро1iрат11ческпе чипы: квартальный надзиратель, част
ный пристав 11 т. п. Появляются тут 11 высокопоставлен
ные лпца, но пх Гоrо:rь выводит пе прямо, а в опосрсд11-
вап11ом виде: дире1--Lтор департамента ;:tап rдазамп с0Сiа
чо11ю1 11лп «сумасшедшего)> Попрощина, в мундире стат
с1\ого советн111\а 01\азывастся нос :майора l~овалева; lli.l

:кoнcц, благодаря той mc форме зап11со1\ су.масше:~;шегп. 
перР .1 чптзте.1е:\1 предстают « 1-\ОJЮ.1ь» II ч.1епы (• госу;J;а; ,_ 
стш·нноrо совета». 

В « Рrвпзuре•> Гuго.'н, 11роде Gы <- rш1;r:ает)) ypoвf:'rr;. 
11:.юr.1н1;1\аемых чпrюнных :шц: дС'iit:твие развертываете:[ 
в нt>:lо.1ьшом уез;пюм горо:~;1\о. 

на само:\1 ;ie:i:e, O,J,HaE\O, это ne TaI\. Соз,1анпыii noou; .;\
if\('IfHCM ппсате.1я rород :шшь по пнJям~сп1 ropo~ уез:rш.i;·1. 

В ;I(\iiств11те.1ы1остп пере:~: нами город особого ро;1;а. 
Склонность к :какому-то топонимическому образу, 1;rJ

тopыii вбира."1 бы нарисоnапные писателем фигуры и на· 
пя.1ся широnим художественным обобщением, обнаруmн
ва:~ась в творчестве Гоголя и раньше. 

Поначалу это был хутор близ Диканьки, на 1юторо~r 
будто бы 11 рассказывались все эти порой ·веселые, порой 
страшповатые, но всегда зан11мательпые истории, опираr.

ШII(\СЛ па пароднью предацпя 11 сказки. 

] lотом появился Миргород. Подлинное назвапие ropo;:xa 
стало названием сборника, разумеется, не случайно. На 
сей раз писатель искал топонимический образ провинци
ального захолустья, существовательства. 11 нашел его n 
расположенном неподалеку от родной Васильевnи и хоро
шо пзвсстно:м ему уездном городишке. 

Затем. перед читателями предстал Невский проспект 
как средоточие столичной жизни,_ нак олицетворение чц" 

вовно-иерархпчесRоrо Петербурга. 
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и DOT теперь в тиор~ССJ\0~{ СОЗП(1ПIШ nпсате!rл ПОЯDП:I•. 
сн t.·щс однн подобuыii ;.ке uбpa:J - уездный город, от J\04 

торого «хоть три rода c1нi.t111, nн до одного государства но 

ДОСЮlЧСШЫ>. 

Что о:Jначает эта rппербо.111чесnая фраза? Уnазание па 
rеографичесноо по:Iо;кение города, в котором оназа.1ся 
Хлестанов? Нет, J\онечно. Гого.1ь подчер1i11вает не «ере ... 
д~п1посты> нарпсованного города, а ero условность. Пep«?.tt 
1нв1и не обычный уе:щныii город, а город собирательный" 

Реа1iцпо1111ая nрптина встрет11.1а, liaк 11звестно, «Реви• 
зо1нн> ожесточеннымн нападна.мп. Ни одnо из предыду• 
1цих сатирических произведений Гоrоля не подверrа."!осъ 
тюiому яростному отрицанию. Причем среди rлаввых упс 
реиов, адресованных Гоголю, был упре1< в невозможвост• 
существования такого rорода, J\акой варпсо:ваu автором 
l\OJ\feДИll. 

Так, например, Ф. Булrарип п11сал па страницах «Се· 
:верной пчелы»: «В :наном-то rородне, перед ноторыи Содом 
и Гоморра есть то же, что роза пред волчце:м, живу'! 
люд11, у :которых автор ((Ревизора& отнял все 'lеловече" 
cfiиe принадлежности, кроме дара слова, употребJiяемого 
ими на пустомелье. Городничий, земский судья, почтмей~ 
стер, смотритель учп.111щ, попечиtе:rъ богоугодных заведе· 
11иii представлены ведичайшимп плутами. Помещи1п1 11 
(Пставные ч11пов1111нп - пиiНе человеческой глупости. 
11-iена и дочь rородн11чеrо - :конетю1, ноторых ие тольно 
11с.1ьзя паiiти в ма.'IОМ городuшке, во :ноторые даже п в 
бо.1ы1шх городах живут пе во всех частях города я пе на 
всех улицах. l\упцы 11 подрядчики - сущие раэбойвию1; 
полицеiiснпе ч11пов1шю1 - ужас! 

В этом-то rородишке все :ирадут, берут взят:ю1, дe:rLtю? 
величайшие глупости, созпаются чистосердечно друг пе• 
ред другом в своих п.'lутнях п даже преступлевня:t 

(папример, почтмейстер rовор.ит, что оп всегда распеча ... 
тываст чужие письма, пз o;i,нoro ::~юбопытства) п жпвуУ 
да поживают дружно и мпрпо, приводя 10.1ько в neдoy:\IC• 

Jше врителя, не поним(lющего, нюшм чудо:\1 этот ropo· 
д11ш1ю, в 1юторо:м пет честной души, может держаться па 

:Jсмном Шаре".» 1 

Подвеrrпуп сочппспие Гоголя сонрущите.'1ьпому р:1з~ 
nocy, .Gу.1гарип далее зDяв.1я.1, что «на злоупотребленняt 
адмппистратпвных nс.11,1н основать nастоящеii 1юмеднп>), 

И прнбаnля:у: «Весы,ш шаль, если кто-нибудь нз зрите:1еЩ-

1 СевС'рнал пчсш1, 1836, No 97. 
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пе знающих нашпх провинций, подумает, будто в самом 
де.~е в Росс.пи существуют такие нравы и будто может 
быть город, в ноторо:м нет нп одной честной души 11 по
рядочной ГОЛОВЫ)) 1• 

Трудно с1,азать, чего было больше в этом критическом 
пас1~оnе - действительного непонимания обобщающей 
прпроды нарисованного Гоголем города илп заведомой 
предвзятости, цель которой - во что бы то нп ста.тю дисн
rедптировать острую сатирическую комедию, обвинив ее 
автора в иснаженип жизненной правды, в клевете на рос
спiiс1,ую действительность. Сколы\О такого рода упрекоn 
сыпалось на головы писателей-сатириков до Гоголя! 
Снолыю их будет раздаваться впоследствии по адресу 
Салтыкова-Щедрина :и его преемн1шов! И кан часто обв.и
ненпя эти, пе встречая должного отпора, стаповилпсь вро

де бы выражением «общественпого мнения)). 
У «Ревизора», однюю, нашлись не тольно ожесточен

ные враги, но и активные, умные защптн1ш11. Одним :из 
них был П. А. Вяземский, выступивший с большой стать
ей о но.медии: Гоголя па странпцах пушкппсnого «Совре
меннпка». 

И.1лагая замечания, раздававшиеся по адресу « Реви:ю
ра )), П. А. Влземс1~пii ппсал: «Говорят, что эта номедия, 
это пзображение правоn, по1-\:1еп па русс1\Ое общество, что 
пет пп одного уездпого города n Россип, Jюторыii :мог бы 
пре ;~станпть подобное жа.ш\ое сборпще людей: переби
рают н Зяблоnс1юм п Арсепы~ве все уезды Вел1шоросспй
с1\пх, 1\1ап:оросспilсю1х, Запа~ных 11 Восточпых губернпй 11 
зю\лючают, что нет та~юго города в государстве. Следо-,., " 
вательно, 1юмстщл - .1011.а,, 1шсвета, песоыточпын п педо-

зволптслы1ыii вымьН'(\~, едва .т~п нс пасnвпль! » 
Отвечая па подобного рода обвппеппл, нрпт11n заявлял: 

«Да 1~то же сназал nа:м, что автор :метпл на таной-то го
род?~> И далее: «Есть лп на белом свете людп, похожие 
na тех, 1юторые выведены в 1юмед1111? Бесспорно, есть. 
Доnольпо этого! Что аа дело, что Jюмпк под:мсти.тт одного 
иэ нпх на берегу Волги, другого на Днепре, третьего на 
Двине п собрал их воедино, на.к жпnописец собрал черты 
п ппс.1естп многпх J\расавиц в О:!НУ свою Венеру?)) 2 

Та~ппr образом, уже Вязе:мскиii доказывал. что в «Ре
вп;юре)) нарисован город собпрательпый, обобщеппый. 

1 Севrрпал пqсла, 1836, No 98. 
2 В л з е ~r с 1\ п й П. Л. Соч. n 2-х то~rах, т. 2. l\I., Художе

отвеппая лптrратура, 1982, с. 1 [!(), 
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Об этом же ппсал п сам Гоголь. В первой реда~щпп 
«Тсатральпого разъезда)) оп так отвечал па предъявлен" 
пые ему обвинения: «Вы говорите: <(Такого города пет 
вовсе в России, rде бы было так .много плутов)). Зато и 
не назван этот город, и вы сами говорпте, что пет его. 

Вы сами слышите, что это город неправильных отступ" 
леппii, что сюда собрапы все у1шопепья от за.кона п нроят ... 
ся по разпо:му ... » 

Завершая это разъяспеппе, писатель подчернпвал, что 
перед на.мп «с G о р н ы й гор од все й те м по ii 
с Тор о П ЬН> (V, 387). 

Последняя фра3а представляет собой замечателLную 
теоретическую «формулу)>, совершенно точно выражаю
щую своеобразие нарпсованпого Гоголем города. Город 
этот, во-первых, собирательный, обобщенный («сбор
ный»); во-вторых, сатирический, обо вбпрает в сеGя от· 
рицательное, порочное в общественной жизпи («всю тем· 
ную с.торопу ») . 

Наю1с а\е шпзпенпые впечатления подготовили пояо" 
ленпе таного города в творчестве писателя? 

Прежде всего, 1\Онечно, зто были многолетпие nпечат· 
леппя от деяте.1ьпости блюстителей порядка в хорошо из" 
вестпом nнсате.:1ю Мнргороде. В. А. Гндяровс1'пй, бесе
дуя впоследств1п1 с 0~1юй нз совремепнпц п зе~шячек 
Гоголя, попнтсрссоnался, любили ли здесь писателя после 
того, l\aR его прои:inедеппя появплпсr) в печати? Та отве
тпла: «Нто попал " ne:\1y под перо, те пе любил11, вот нак 
не любп.ли! Особепно мпрrородсюrе чттповп111а1: nедь весь 
((Ревизор•> с н11х списан)). Далее собеседппца заяюша, что 
двоих пз <(прототипов)> комедии она лично звала, и доба" 
вила: <(rородвпчий сппсан с миргородского городничего 

Носенка, а почтмейстер - с почтмейстера l'vfамчича. 
Умерлп оба. С:'\1ешной этот Носевно был: худой, длин· 
вый, чудаR тююй. А Мамчич - старином уш я его пом· 
пю - бритый, седой, па 1<лиросе пел. Все тогда себя 
узнали: портреты верные были•> 1• 

Разумеется, было бы опро~1етчиво прппимать всерьез 
утверждение rобеседвпцы Гиляровского, будто весь ((Ре· 
визор)> списан с миргородских чиновников. Однано какая" 
то доля истины в этоъr свидетельстве, вероятно, есть. Мир· 
город бы.т~ тем уездным го1юд1ю:м, в 1ютоJI0М Гоголь бывал 
часто п чиновников ноторого, очевИJ{Во, звал очень не" 

ПЛОХО. II eCЛll НСI\ОТОрые ,ИЗ ПllX ((УЗНЗЛП СеUЯ)) В образах 
1 Г ил яр о в с 1~ и й В. А. Избраяиое в 3-х томах, т. 2. М.. 

Московский рабочий, 1900, с. 380. 
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~Ревизора)>, значпт, опреде:~енныс черты пх п в само~~ 
деле нашли отраmеппе в фпгурах, созданпых ппсатс.~е)r. 

Знал Гоголь, судя по всему, 11 не1юторых видных чп
новппнов Полтавы - города гораздо более нруппоrо, n 1;0-
тором П!.Iсателю довс.1ось n детстве учпться, а позднее 

неоднократно бывать проездо:\1. П рпчс:\I зпа.~ со стороны 
далс1\о не светлой. 

В октябре 1831 года Гого.л, IliiП ршш:1 посыл ну с по
да р1\а:\п1 для :матери 11 сестер. Ilocы.11•a по пазначеппю не 
дошла. 8 декабря 1831 r. Гого.1ь пшнt>т j\lарии Ивановпе: 
« ... сделайте полтавсному почтмсНстеру строгий допрос= 
Iде находuтся следуе)1ая ва~1 посылка, н почему оп не 

дал вам знать тотчас по по.1уче111ш ее? Это де.10 таl-\ого 
рода, за которое сажают под суд». И далее: «Вы, пота~ 
.чуiiста, пе забывайте, :мампныш, уведо~rляп, :мепя, если 
будете получать :каную бы нп бы:ю от .мепл посылl\у, в 
1•а1ю:м вuде вы ее получите, что тююс 11~1еппо вы в пей 

паiiдете, пото::\rу что, кан ш1жется, n с з де п е G с э 
u "1 у т н е ii » (Х, 216). 

Тот il\e мотпв звучпт п n ппс1.~1с Гоrо.1я к l'\Iapuu 
Jlnановне от 4 января 1832 года: «Опят~> пнсъмо от nac 11 

опяп, пи слоnа о посылl\е, пос."lанной ::'\1ною uам еще в 01\
тябре, ценою па девнносто pyб.1eii, с брас.1етамu, пряп\
Jюю, перчап-\а~ш, радпnулем, 1юпфс1\Та)н1 ... Сl\ажпте мo
IIIenпиny полтавсnому почт:\1ейстсру, 11То я па днях, в11-
девшись с 1·'11. Го.1пцыным, il\a."lona.1cя с~1у о пепсправпо
стп почт)>. И пп;l\с: <(Мне хочется непременно вывесп. на 
чистую воду это :м о ш е ппп чес т n о;> {Х, 218-21D). 

В одном из с.ilедующпх писем речь заходит u о других 
по.:11аnсю1х правителях. Марпя Ивановна ппсала сыпу о 
встревтюшшнх ее слухах относпте.11ыю 1;1:н;оii-то ко~rеты, 

1юторая ююбы лвн;кется I\ Зем~1е п прппссст се житс.1ям 
беды. В ответном ш1сьмс Гого.тrь гоnорпт: <( I~то-то, л во· 
обратаю, тру.;J.нтсл в По.1таве над вы;~ум1юю в се х 
э т 11 х n здоров? Я думаю, .71Юдп nci' :1Пачптелъные: 
праuптел ь губер11с1шii 1юIIцс.1ярп11, губерпсютй стряпчий, 
прш\урор» (Х, 22D). 

llтан, впечатлеппл от поряд1\ов, с~1оiю1вшIIхся в среде 
npanптeлeii Полтавы, у Гоголя вполnе определенные: речь 
пдет о плутня:r, Jtошеипичестве, вздорных слухах и тому 
подобных )Jалопрпnле:кательных явлеппях. 11 упоминают
ся прп :это:\1 .111ца <(значительные», впдные полтавснnе чи

поnп1пш. 

Всроятпо, сталюшался Гоголь пе pa;J п с другимп го
родсюв1п прав11теля~111 во вре~1я своих поездок пз Петер-
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vypra в Мосnву, пз 1\lосквы - на родпну, п обратно. Од
ла;1•ды ему пр11шдос1. це.1ую педелю пробыть в одно~~ иа 
1·01юдов средпеfi полосы Росс1111. 9 01\тября 1832 года Го
ru:1ь сообща."1 П.'Iетнсву: «29 Сl'нтября я выеха.ТI из дому и, 
не сделавши 100 верст, переломал таn свой экипаж, что 
прш~уждеп был прожпть целую неделю в Нурсне, в этом 
с1\учном п несносном l\ypc1\e» (Х, 242). 

1-\ю\ видuм, nо.1ею обстоятельств Гогодь вынужден был 
задержаться n совершенно неинтересном д.1я него городе. 
С11туац11я, 1\онсчно, не совсем та, в 1ютороii шшп\ется 
герой его будущей 1\0~1ед1ш, но весьма схожая. Надо по
."'н1гать, что аа время, проведенное в Нурс1\е, Гоголь имел 
вuаможпость позна1.;ом11п)сн с поряд1\а~ш1, царившим11 в 

городе. 

R сназавно?.1у с.1с,~ует добавить, что писатель хорошо 
знал 11 петербургских чпповннков, «бездельными труда
ми» ноторых пс1\ре1111е возмущался. 

Сопоставлян увпденпое, раз~1ышляя пад известны.ми 
ему фа1\там11, Гоголь все чаще и чаще зад~'~tывался над 
uuщпм <сдурным» состоянпf'м современного ему государ
ственного аппарата. 

Еще u аuгусте J 831 го,:щ n ш1с1,.ме I\ Пушюн1у он вecr)
:flta язв1пс.'1ыю проннэ11рова.1 по поводу существующего 

oupaJa упраn.:1ен11я: «Россия, мудрости пра1ше1111л 1-ютороii 
д1iвятся все обра;юnаппыс народы Европы, и проч. 11 

n ! юч. » (Х, 201). Па родпруя дежурный фразеологическ11ii 
оборот, прп помощн 1-\Оторого nocxnaJ1ялoc1> правлепне Н11-
1т:1ая 1, пнсатr.-~1, тем самым выс1\а:Jыва:1 111юе отпошсюю 
1\ это.:\IУ прав.1епшо. Он уте n то вре~~я пошвнш, что па 
самом деле все обстоит отнюдь не та!\, наn это пыталпсь 
н:юбраэнть «6.'1юстпте.rш поряд1\а » в оф11ц1шльпых отчетах 
11 ю1зе11110-патрпотпчесю1х стат1.ях. 

Поставщиюr та~юго рода материалов пнса.1111 о том, I\ait 

не.т~ш\о.т~еuно управляется Россия 11 наn благоденствует 
11аро;з: под :'.tудрым 11 неусыппым ру1\оводство~r сnопх на

ча.1ы111nов. Гого.11, if\e в11де.1, что реальная деiiств11те.1ь-
1юсть весы1а да.тrеl\а от подобной 11дш1ли11. Собственныii 
;ю1:шенныii опыт убешдаJI его в том, что <сзаботятся» раа-
11ого рода начал ыншп не стоJ1ько о подвластпо1н нм uace
Jlt:.>IШII, с1юлы\о о себе сампх; что в городах 11 весях uб-
11111p11oii pocc11iic1\oii 11~1пер1111 царят произвол, беззанонне, 
ваrплис, взяточннчество, ~юшеннuчсство 11 т. д. 11 т. п. 

Ппсатель от:шчпо знал о том, с1юль опасно выражать 

n пнс1>1\IаХ кр11тнчесl\11С суждения о существующем прав

JIРнш1, и тем нс .менее в псрепнс.ке его 30-х годов нет-пет 
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да и прорываются весьма острые высназывания по поводу 

различных стороп современной ему действптелыюсти. 
Когда М. П. Погодив поинтересовался мнением Гоголн 

о его драме, посвященной Борису Годунову, тот ответил: 
({Если вы хотите пепременно вынудить из ~1еня примеча
ние, то у меня толыю одно и11еется. Ради: бога, прибавьт(' 
боярам песnо.11ы~о rлyпoii фuз11ог1ю1пн1. Это необходимо 
таl\ даже, чтобы оп11 uепре.мепно былu с~1ешны. Чем апат
нее, чем выше нласс, тем он глупее. Это всчпая IIсп1на! 
А дш·tазательство в наше время» (Х, 255). 

Тюi отзывался Гогол1, о 1-шассе, 1юторый поставлял 
надры для uысш.пх звеньев государственного аппарата. 

Когда Мария Ивановна сообщила сыну об одной из 
очередных свонх р11с1юваuпых хозяйственных затей, Го
голь в ответ написал: «А разве этого 11е может случиться, 
что фабрикант, взявши деньги, вдруг вздумает улuзuуть, 
что тогда? Искать его - напрасный труд, потому что са
ма полиция за 500 рублей уl\ажет ему дорогу, Буда бе
жать» (Х, 303). 

Та1юго мнения был писатель о современной ему полп
ц1111. 

Пос.т~аn в журнал «Московский паб.1юдате:rь» повесть 
«Нос», Гоголь п11сал Погодину: ((Если в случае ваша 
глупая цензура привяжется к тому, что пос не :может 

быть в Назанской церквн, то, пожалуй, можно его переве
сти в 1\атол11чесную. Впрочем, я нс думаю, чтобы она до 
тююii степени у;к выiю1.на IJЗ ума)} (Х, 355). 

Та~юво было отпошепне Гоголя к одноii из наиболее 
важных инстанций существующего правленIIя, призвап

nой охранять это правлен11е от всевозможных ((ПОl\уше
пий 1) па него. 

11 - I\aI\ своего рода итог - звучIIт следующее сужде
ние писателя о современной ему Росспп: «У нас ед1шст
венная псправпая вещь: почтамт. Ес.111 п он начнет ааво
дип) п.'lутнп, то я не знаю, что уже 11 де.1ать» (Х, 363). 

Вот :эта всеобщая «неисправность)) существующего 
nрав."lепня н волновала Гоголя 1-шli писате:1я-граждапнна, 
I-\aJi патриота сноей отчизны. О ней-то он н заявил n <(Ре
визоре~> ао всей сплой своего сатирического таланта. 

2 

Расnрывая впоследствии своеобразие своего замыс.1а, 
Гоголь п11са.т~: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну 
нучу все дурпое в России, :каБое я тогда зпал1 все не-. 
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спрnnсдлпnостп, иа1-ше делаются n тех :м:естах и в тох слу
чанх, г;~:е СJо.тп.ше всего требуРтся от чс:юnе1ш спрапедлипо
спr. 11 за одпнм разом посмсят1.ся па;:~; всем)) (VIII, 440). 

Прпзнапне это свnдетс;н.ствует о том, что писатель 
со;шательпо ставил перед собой прпнципиад:ьпо ноnую 
тнорчесliуIО задачу. 

Ес.:~п до снх пор Гоrоль-сат11р1m нсследоnал жпзн1. и 
11р~uы раз.пичных слоев общества, пзобра;1iал отдельные 
соцналъно-психолог11чесю1е тнпы, то теперь оп стремится 

нuрнсонать обобщающую 1\артнпу ;ю1зпи общества, дать 
(\ГО художсственпо-сатнрпчесюr ii «_разрез)). 

Именно эту задачу и приэван решить тот «сборный 
горо;:р), о 1\отором уже шла речь. Своеобразие его - пе 
то.1ыю в то:н, что :по город собирательный, сатирический, 
110 11 в том. что это город-модель, раснрывающий за~~опо" 
мерности общестnсппой жизни. 

Создаnая таной город. Гоголь не просто валил «в одпу 
1\учу)) все дурное в России, что было перед его глазами, а 
cтpr,111.rrcя отобрать в ;ш1зни и с11нтез11роnат1. в задуман-

" ,.. 
нон номед1111 наноолее хара1\терпые порош~ современного 

ем)· правления. 

l'~a1' п в предьцущпх сво11х сап1ричесl\11х пропзвсне
ПШiХ, Гого.1ь выступает в «Ревпзоре» Ii[\I\ писатель соци
а.1ы1ыii. 13 по.чс его арепня - отнюдь не «~10ралы1ые уро· 
ДЫ)), демонстрнрующие собой шнубнос.т1. «дурного восни
та11ня)). Его ~-lёНiнмают порядю1, uарящие в общестnе. 

В « Пст{:рбур1·сю1х зап нс юн: ·J 8:36 года», подчернипая 
сср1.сзпость :запач, 1юторые .можно решат~. при по.мощи 

смеха, Гого.11. пнсал, что J\омедня должна быть «верным 
спис1юм общества, движущегося перед нами~ (VIII, 
180-181). 

Вот тalioii nepныii сппсо1\ общества 11 представляет 
собой «Ревизор». Система образов, выведенных Гоголем в 
:номедип, отрю1iает важнейшие стороны его соц11альпо
пп .... нт11чесliоi'1 струнтуры. 

Главпое место в «Ревизорr)> занимают городсl\пе ч.и" 
поюшю1 во главе с городничим, олицетворяющие собой 
существующее правлNНI{.\. П р:ичем чиповн11ю1 взяты Го
голем таюю, 1юторые представ:шют напбо.ттее nажпые мо
менты этого правления: судья. попеч11тел1" Gогоугодnых 
занедепий, смотритель уч11лищ, почтмейстер, частный 

пrпстав. 

R ~той же группе действую1цих лиц относятся и поли" 
цейсю1е - непосредственные псполнптели распоряжений 
городс1юrо пачал~)ства. 
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Выведен в 1ю~1ед1111 11 представнтель <(nысш11х» правл" 
щ11х сфер - Х:1естаков, оuоапачеппыii в перечне дсiiст" 
вующнх лиц 1\an «чиповп111\ пэ Петербурга». 

Не обошел Гoro:1h 11 1·.тшв1юе прнвплеrпрованное сuс:ю-,.. 
вuе самодержавно-1\репостничесl\огu оuщестuа - ПО)1епщ-

Еuв, представ.~еuных фнrура:\111 Боuчппс1юго и Д0Gч11н
с1-юго. 

Накопец, существешюс ~1ссто в с11стс.ме образов <сРевн ... 
~ора» зан1пrают 11 те, I\то ш1ходптсл под управленпе:\1 упо
:мннутых ч111ювпшшв: nупны, :\ll'ЩHIIC 11 прочие ropoдcl\lю 
а\uтелп. 

Нетрудно заметить, что со:щшшая 1111cёlтe.:re~i снстР!\Jа 
образов отображает нак струнтуру власти, так 11 ос1ювпыс 
сословия современного Гоголю общестпil. 

Нп одна другая руссю1я 1ю!\1ед11я до <(Рсnпзора>) не об
.тrадала та1юii степенью соц11а.1ы10-по.:штичес1-iоii репрезен
татпвностн по отношеппю I\ пзобра;1\асмоii де.iiств11те.•1ь-
11остп. П нсате.,ь па рисовал n cвoc.ii I\O:\f rд1ш таноii «сбор
ный го1ю:t 1), ноторыii я1ш.1ся пора;штельuо nepнoii 
худоiI\Рствешю-сатнр11чrс1.;оii ~юде:1ыо существующего 

11 раn.1сппл в РГО н;Jювюопюшс1шнх с оrновпымп сос.'ю

в11я~п1 са~юдерinавно-1-tрепост1111чес1,ого общестnа п с выс
шсii nш1сп>ю, прнзванноii с:н.'д11Тh за <mравшrьностыо,>, 
снраведлшюстr.ю этого правлеппл. 

1\а1авш же предстают rородсю1с праnате:ш под нером 
Го~·олнi) И 1\ановы 11х в:н11вюопюше1111н с подnластпы:\1 101 
в а се .1 е н нс ~r'? 

В .11нтературе о Гоголе выс1.;азыпа.~юс1) мпенне, будrо 
11e:111ю1ii п11сатс:11. прuшс.т~ в своем творчестве ~1пмо оснnв

ноrо по.;~11тпчес1.;оrо но11ф.11шта эпохн, будто все его сатн" 
рн чесюrе прuнзведения, в то~r ч11с:1е п << Реnизор)>, постро
РНЫ па чисто бытовых прот11вореч11ях в помсщнчьей п 
1111повн11чьеii среде 1. Подобно(:' псто.11юван11е генпальноii 
r31·олевс1юй 1.;0~1ед1111 представляется совершенно невер

ным. 

В <(Ревизоре» nucaтe.'rr. пе то.1ыю пс прошел <с~шмо)) 
г:rnnпoro по;шт11чес1.;ого 1\онф.11шп1 ~тохп. Имсппо этот 
1тпф.т11шт 1111терссует автора прежде всего. IЬ1енпо оп со 4 

1 В 1876 ro;iy П. А. Пнзр:-.1r1тii о <1Пр1ш11с1:с1) " cвocii стnл.с 
о 11Гсв11зорс» (11а11нсан11оii в 1~31j году) .н1лn11.1: «В эю1ысл<' J'o
H):JЯ нс бы:ю 1111чсго по.111т11ч<'скогт) (В.нз с~• с 1\ 11 й П. Л. Со 1 111-
ПРIIПЛ, т. 2, с. JfjJ-162). с ТРХ пор эта :'\IЫСЛh па разпыР .liЦЫ 
Пt·о.1001-\ратно повтоrллнсь J\<Ш в дорсво.1юцuопных, та1\ 11 о co
Dcrc1шx работах о Гоrо.1е. 

262 



ставляет внутренний стер;1\ень всей п1.есы и обусловли
ваl'r ее поразитедьпую <свзрывчатую)> снлу. 

Намечается этот 1~онфл111.\т совершенно явственно уже 
н первом действии. Городсю1е правнтелu, <(блюстипти 
поряд1'а)>, творя произвол и пасплnе, противостоят, 1,ак 

~но становится ясны.м пз разговора ч11новн1шов между со" 

бuii, <(нупечеству» п «гражданству)>. Сам городничий вы" 
пушден прнзпаться, что оп <с солоно прпшелся )) rородс1ю

му населспшо. Управлепне его хара1.\тср11зустся грабежом 
нuселепия 11 неurранпчепны.м самоуправством. Гогол1> по
называет, I\aI.\ осуществляет городпичпii свою власп> -
и непосредственно, и через подqпненную ему полицию, 

1шторая тут il\e бросастсн выполнять любое его при
I·шзание. 

Весы1а выра:ипельпы фамилии полицейс1-шх: Держи
морда, Свпстуноu, · частный пристав Уховертов. Образы 
этп 1'aI\ бы о.тн1цетворяют собой подлинную сущность по
~ш цип. Произво.1 11 нас1шпс - типичные, <(эа~юпные)> ме
то;r.ы ее дсiiствпii, что паглядно видно пэ слов городниче
го: <(Да сназать Держиморде, чтобы не слuш1юм давал 
во:н1 1.\улана~1 сuон.м; оп д:1я поряд1'а всем ставит фонари 
по;:t r.1аза~111: 11 правому, и виноватому». Городничий хоро
шо зпает способ деiiствнй сuопх подчпнеппых, но отнюдь 
нс uозрап-\аст п1ют11в тююii системы. Оп только предосте
регает подопечных от c.iuzuкo.~t грубых фор~r расправьL 

Поборы с пассленпя таю-Rе в поряд1-\е uсщей. Городп11-
ч11 ir педоnолсн .r~пшь теl\1, что его подч1111е1111ые грабят <mu 
1111 чипу». «Да с~ютрн: ты! ты! - 1'ричнт оп 1шарталыю
м~·,- я знаю тебя; ты та.м J-\умасшьсн да I\радешь в бот
форты серебряные ло;1\ечю1,- с~ютрп, у мепя ухо вост
ро! .. Что ты сдс.1ал с I\упцо~t Черняевы~1, а? Он тебе па 
.м~·ндпр да.1 два аршина сунна. а ты стяпу.1 всю штуку. 

с~ютрп! пс по чппу береш1)! » Последние с:юва rородппче
rо рас1-\рывают сущность не то.1ы-\о его лпчной ад:м:инпст" 
ратпвпоii деятс.ТJыюстп, по п наглядно свндете.льстuуют о 

бt•спощадпо~1 разоб.ТJачен1111 Гоголем ч111юuпо-бюро1\рати
чt•екоii системы в це.чом. JJпхонмство хараf\тсрно ;t.1я всего 
ЧJIПОВППЧестnа - CIIIIЗY доверху: и для МСЛIЮГО ЧПНОВПill\а 

n суде, п для nысо1юпоставлеппоrо бюро1\рата - «госу" 
дн рствепного человека». Разница толыю в размере пожи
ны, 1юторыii определяется чппом. Еднпстnеппое за чем 
с.1сдпт пача.11)ство,- это чтобы чинонн111н1 бра.ли строго 
по чппу (а то получится <(безза~юппе)>). 

Бездушие по.тпщейсно-бюро:кратпческого режима, пол" 
пос беараэлпчпс правите."Iей 1~ простому чс.1ове1\у пе 
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менее наглядно проявляется и в деятельности Земллпш,п, 
попечитсл.н <(бuгоугодных заведений». Из <(богоугодных» 
заведений: писатель не случайно выбрал именно больницу, 
ведь юн< раа на се примере особенно ярко вnдна аптпгу· 
ма1111ст11чес1\ая сущпость режима. Rартипа, нарисован· 
пая Гоголем, потрясает своей силой и выразительностыо. 
В первом же действии выясняется, что больные ходнт 
грязными, курят крепний табак, что их в бо.льпнце очспh 
много, что о nпх пе заботятся. Но это еще пе все. («Ну 
это сп~е пнчеrо»,- говорит Зеl\шянию1.) 01\азьшается.что 
больных не лечат, что больница существует «так толы\О)>, 
«для приличия». 

Лекарь Христиан Иванович Гибнер пе знает нп слоnа 
,,., ,,.. б 

по-руссш1, он даже пе спосооеп оuъясняться с ольньвш. 

И осе эти безобразия возможны лишь потому, что 60~11,· 
ница предназначена для ((Простых людей», н жизни ното· 
рых чиновники совершенно равподушпы. «0! насчет 
врачевапья мы с Хрпстиапо:м Ивановичем взялп сnон 
меры,- говорит Зем:.т~янп1,а,- чем блш1~е к патуре, тем 
зrучше; лекарств дорогих мы пе употребляем. Че.ТJuвен 
простоii: если умрет, то п TaI\ умрет; если выздоровеет, 

то и так выздоровеет•>. Безразличие к простому челоnе1\у, 
грапичащее с преступлением, с1шозит в приведенных сло

вах. Не все ли равно длл городничего, Земляпш\и и другпх 
представитедей властп - жпв человек или мертв?! 
В лучшем с..чучае онп равнодушны к этому, подчас шо 
прямо заинтересованы n смертп. 

Городнпчий, узпав о предполагаемом прuезде рсnнзо
ра, советует Земллппке сделать та1<, чтобы «все было прн ... 
личпо», и, в частности, уменьшить количество болъных: 
«Да п лучше, ecJ111 б их было меньше: тотчас отнесут 1\ 

дурном.у с.мотреппю 1ши к пепснусству врача». l1 мы уз ... 
пнем n дальнейшем, что этот совет «успешно>> выполнен. 
«А больные выздоровели? - спрашивает Хлеста1юв.
Та:м пх, нажетсл, немного». И Артемий Фплпппоnнч о 
«чucтoii совестью» отвечает: « Челове1-\ десять осталось, 

· не бол1..~ше; а прочпе все выздоровели. Это уж тш' устрое
но, тa1-toi'1 порядок С тех пор I'aI\ я прн1Шw'1 нача:1ьство, 
может быть, вам понюнетсл даже невероятным, ncc, 
н а r\ м у х 11, в ы з д о р а в л и в а ю т ». 

Г.тrубо1,пii трагпчес1шй юмор занлючсп в этпх пос.1сд
ппх словах. Гоголь, впдопзмепив народную погово1шу, 
сумел в двух словах с:казать и о подлпнной сущностн 
<(порядна•>, 11 о лпце:мерип правителей, пр111\рывающпх эту 
сущnость «ПplIЛIIЧDЫMII» фрё.13D.~ПI. 
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Суд, во главе которого стоит Ляпкив-Тяпкин, прода" 
жен, пристрастен, дела разбираются кос-ш.~н, «тяп-ляп)), 
беа малейшего стремJJения решить дело справедливо, 
правильно. Из органа «правосудию) суд пренращеп в ору
дие пропзвола, ибо считается, что правосудия 11 не моil;ет 
быть («сам Соломон пе разрешит))). Kan попеч11тел11 на
родного «здравоохранения» безразлпчпы н судьбе бшr ь
uых, таи 11 городской суд не ааиптересовап в оравп;пноJ\.J 
веденпп дел, а решает пх в зависп:мости от того, 1\То бо,,аь

ше даст. «Грешками)) же Ляпкип-Тяпюш, na1~ 11 городни
чий, считает только взятое cnepx чипа. Произвол, са~юуп
равство - типичные черты всех градоправ11телеii. Ляш·шн
Тяпкпп пе составляет пс1\лючеп11н. Тю\, в ответ па за
мечанпе городничего о том, что сторожа при судеiiс1шм 

помещепии «завело домашпих ryceii с 1\1алепын1мп гусен
:камн, 1\оторые так и шныряют под ногамн». Ам:мос <1.Jе:ю
ровпч заверяет, что устранпт это «непрплпчпе». Поr~аза" ,.. 
телен метод, с помощью которого он сооирается осущест-

вить свое памсренпе: «А вот я нх сегодня ;1\с nе:по всех 
забрать на 1\ухню. Хотпте, прпходнте обедать~>. Самоуправ
ство, насилпе над простым чс:ювсном, его бсззащптность -
все это настолыю «сстестnенпо», что иноii метод для уст

ранения «непр11:1ич1ш>) Лнп1шпу-Тлпю1ну просто в ro
J1ony нс прнходпт. 

Таням образом, уже в первом дейстnпн Гоголь рпсу
ет ярную нартпну производа, пеограппчснного деспоти:J

ма, взяточничества, пас11"1пя над человено:~.r, Gезразлпчпо
rо отношеция n пароду со стороны чпновн1шов, прпзван
ных этп:м пародом <суправляты>; уже в перво~r деiiстnнп 

вырпсовывается nопф"1пliт .между городс1шмu правите.1я
:м11, олпцетворяющн.мп собой полнцейско-бюрократпчесю1ii 
решим, и населеnuем города. 

В следующих двух деiiствпях этот впутреннпii 1юпф
л111~т отступает на второй пJ1au перед нопф.1п1\то.м внеш
nnм: между чиповп11на~1п 11 <сревпаоро~1». Но в нонце 
третьего действпя 011 вновь дает о себе зпать. 

l10JJaд11в с <срев11зором1>, городничий вес же пе чувст" 
вует себя в безопасности со стороны <с:nупечестnа н rрнш
данства 1>. Третье действие 3'1 нершается строгим наназом 
городппчего по.1ицейс1'и~~: <с ... стоять на nрьшr)це, и пи с 
места! И ниl\ого не впусю1ть в дuм стороннего, особенно 
:нупцов! Если хоть одпого из них впустите, то ... Тольnо 
увидите, что пдет кто-пибудь с просьбою, а хоть и пе с 
просьбою, да noxoili на такого человека, что хочет подать 
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па меня просьбу, взашей та~\ прямо 11 тол1\аiiте! так его! 
хорошеныю! (Показывает ногою). Слышите?)) 

В четвертом действии Гоrш1ь рисует нарт11ну протеста 
городского насе.1ен11я прот11н произвола, пасuл11я, безза

J\ония, царящнх в городе. Внутренний 1юнфликт достигает 
здсс1) 1\ульмпнации, высшей точ1\п развития, воплощается 
автором в сцс1111чес1-аJе действие: «нупечество», «граждан
ство» обращаются с ;ю1.'1обuм11 па городских правителей 
J\ репнзору, J\ высшеii 1шаст11, I\ предстаn11те.1ю столицы. 
01111 надеютrн, что ревизор шшопеu-то пзбавпт нх от гне
та городпичего 11 других ч111ювн111юв, что «('ГО nысокобла

rородноii светлости господпп » 11з:~.1с1111т существо городс1ю
го правлепня. 

iН:алобы 1-;упцов, с.чесаршп, унтер-офицерши чрезnы
чаi.iно nаiкны д.:~я расnрытня ндеiiпоrо содерiкюн1я пьесы, 
пбо в ппх о существую1це~1 образе прав.чеппя говорит са
мо население; это - голос протеста жителей, состоящ11х 

под управлснне:\1 ч1пюnнн1юв. Вот J\31\ 1-;упцы хара1\тери
ауют градопрашпе.тrн: «Та1\ого городничего никогда еще, 
1·осудар1,, пс Gы:ю. Так пс обпды чппнт, что оппсать 
11е.1Lзя. ] Iorтoc~1 coвcl'~I знморп.1, хоть в пет:1ю 110.1eзaii. Но 
по постуш-tа~r поступает. Схватпт за Gороду, говорит: 
« :\х ты, татарнн! » Ей-богу! Ес.111 бы, то есть, ЧС':~.1-нибудъ 
нс ува;ю1.1п его, а то :!'\IЫ Yil' порядоl\ всегда псuо.тшясм: 
что с.педуrт ш1 11:1аты1 супру1юшцо ('ГО 11 доч1\е- мы про

тиn ~того IIL' стон~~. Нет, шш11, ты, ему всего атого ~1а.10 -
C'il! eii! П р1цст в :таВI\)' н, что нн попадет, все берет." 
А uoпpoбyii пре1\ос.1ов11ть, шшедст 1\ тебе в до:~.1 це.лыii 
по.11' на пorтoii. А cr.'111 что, не.11нт запереть дnерп. «Я те
бя пс буду, гпnорнт, подвергать телесному накаэанпю 11л11 
ПЫТiiОЙ пытат1") - это. 1·ово1шт, запрещено за~ю1ю~1, а вот 

ты у :меня, .шобеапыii, поеш1) ееледю1! » 
Яр1шл 1\артнна «эа1юпного)> беззаконпя, нарисованная 

э.~сс ь, по нуil\;J.астсл в 1.;0~1монтарuях. Еще бо.~:сс поназа" 
тс:1сп с этоii точю1 зренпя рассказ слесаршн. На вопрос, 
n чем дt-:ю, опа отвечает: <(Да мужу-то моему пр1шаза.т1 
( 1·01ю.~н11чпй. - Д. //.) забрить лоб п rо.тцаты, п очередь-
то на нас пе припада:rа, мошсннш\ тю\Оii! да 11 по за:копу 
пр.тrьзл: он женатый». Хлестююn недоумевает: «haJ\ ше он 
.мог это сделать?» Слссарша разъясняет: <(Сде.т~ал, мошеп
ншi. сде:1а.1: побсii бог его 11 на то~1 п па этом свете! .. 
Следова.10 в:тть сына портного, оп ilie 11 пьянюilн'а бы.1, 
дn родптеш1 богатый подаро1\ да.1111, та1\ оп 11 прпсьшвулся 
1; сыну нупчихн Пантелеевой, а Пантелеева тоже подо" 
слала 1\ супруге полотна трн штуш1; та~-\ он 1ю мне». 
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Из этих слов стаповптся яспо, что простой ЧЕ'лове1t, 
1.;оторый не может отнупиться взяткой, терпит от Са:\ю

в.1астпого правлепил больше всех. Если купцов городни" 
ч11ir прнтсспяет в ра11н~ах «за:коппостп», то здесь он по 

vпб.1юдает да;ке формальностей, отнрыто парушает аа~юн, ... 
1100 знает, что простому человеку ПСI\ать защиты пс 

у 1.;ого. 

Rоротl\ПЙ расс1\аз уптср-офицершп таю1\е очень по1.;~
~ателеп; п пе толыю тем, что человеnа при существующих 

норяднах могут nысеч1,. Ва;ю10 подчер1-шуть, что унтrр" 
офицершу высс1~лп «по отибr.;е»: 

«У п тер - о ф 11 ц е .r ша. Выссн, батюпта! 
Х л с с т а н о в. Ню\°? 
У п т е р - о ф п ц с р ш а. По ошнбне, отец мой! Бабы" 

то пашп задралпсь на рынnе, а полнцил пе подоспе.1i1, 

lН\ и схnати мrня. Да таr\ отрапортовали: два дпп си
деть не могла)). 

l\.f ы нпдп:м, что ес.тrп бы полиция схватпла «баб» н 11х 
высе1\.~а, то н1пш1юй ошпбnн не было бы; мы в1щ1п.1, что 
з:нюн дает право сечь, что городс:кая полицпл действова
JIН вполне «за~юпно~>. Paccnaзol\1 унтер-оф11цершп Гoro:rr) 
1н1зоблачает пе отдельную <(ошибnу)>, пе тот фант, что вы· ,., 
СР!\ЛН «о.тrагородпоrо» человеr\а, он npПТIIl\yeт <с~анонпыс>) 

'fr.1ec11ыe наl\азаппя, поl\азывает антпче.1овсч1юсть таноii 

3(1 I\OHllOCTИ. 

Итак, в « Ревп:юрс » Гоголя заппмает rн.чпuющпii по" 
.чптичесюtii шJnфшп\т зпохн - между сушсствующим по" 
.ч нцсuсl--\о-бюрот\ра тичес1'и.м правлением п населенИЕ':\J, 
:хотя 1юнфлш\т этот 1ючтп не по.rrучп.1 сцсппчес1юrо 
Jmплощсппя. Он яn.1летсн J\011фл111-tпв1 попспудным, впут
рснв1в1. 

3 

С анутрсншв[ 1ю11фл1нао:\1 но~1един тесно связал дру" 
roii нонфлп1п - мстду горuдс"и:м чиповнпчество:м тт реnп
зоrюм па столицы. Эпп~ вторым нопфлпнтом автор ставп1' 
nонрос о путях, способах решення оспоыюго, главпо1·0 
1;т1флинта пьесы. 

f):-ш пзвсстпо, п офпцпальпые пдеологп самодершавrн1 
лр11зпава.1п существоnанпе взлточнпчестnа 11 других no" 
JIOI\0!1 11рав.11еппл, НО nce ЭТИ поrо1\И ИМИ рассматриваЛИСЬ 
на!\ исктпоqеппя, :кан отдс.:tьпые злоупотребления, которыо 
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11огут быть лcrRo псправлспы и исправляются nмешатr.тт1.
ством ревизоров, честпых чипоnпшюп, представ.т~яющих 

(<Iнщремлющее ol\o)> праnптельства. 
Огромная зас.тrуга Гоголя состоит в том, что, под~срг" 

пув со1\рушительной 1~рппп~Р николаевскую полицейско
бюрократическую машппу, ра:юблачпв пороки всего чп
поnппчества, оп в~1есте с тем разоGлачпл и В(\рсию о все
спасающсй спле реnпзороn. П11сатслr. показа.'Т, что 
ревпзоры - тан11е же взяточпи:ки, каl\ и остальные чппоn

нпюr. что существа правления онн изменить пе могут да и 

пе стремятся crn пзмРПЯТI>. 

Для до1шзательства этого пnложснпя обратимся R те1~
сту 1юмсдш1. В литературе о «Ревизоре)) не раз уш1зыва
nось па то, что с самой пrрвой фразы городничего 
((< ... к нам едет ревизор») в пьесе завязывается действие, 
обозначается сюжет, намечается- 1юпфлиь'"Т между город
скими правителями п ревизором 1• Но почему-то пе об
ращается должного внимания на то обстоятельство, что 
уже в третьей фразе городппчего, то есть в самом начале 
комедпп, Гоголь предвосхищает и решение памеченного 
конфли1,та. Решение это пока данn в завуалированной 
форме, по оно дано, и весьма недвус.мыслснно. l\I ы гово
рим о «сне» городнпчего. Сообщив чиновникам о полу" 
ченном пиеьме с известием о предстоящем приезде реви

зора, городппчпй продолжает: «Я на.к будто предчувст
вовал; сегодня мне всю ночf) снилие1. накпе-то две 

необыкновенные I\рысы. Право, этаю1х я нпногда не ппды
вал: черные, неестественной величипы! пр и п1 ли, по -
нюхали-и пошлп прочь)). 

Этот «СОН)) н последняя фраза, конечно, пс случайпы. 
У тюшго гениального художнnl\а, 1\ак Гоголь. пет «слу
чайных)> фраз 2

• Это пача.10 (а отнюдr. по фнпа.1 - пе 

1 Вл. 11. нс~rировпч-Дапчl'm\О СЩС' в 1909 году в стать(\ «Тай" 
пы сцсппчес1\оrо обаяния Гоголя)) отмf'ча.'1: <(Самые замrчатrлr.
ныс :мастера театра нс :мог.ТJп заоязатr. ш.ссу ш1ачР. 1ш1\ о пс

с1шлышх П('рвых сцепах. В <(Р('впзопс~ же - одпа фра;за, одна 
первая фра:Jа ... И пьеса уше начата. Дана фабула п дап rлаввl'й
ший се пмпудъс - страх". Нак сцспичеспи крепко падо было 
ов.'Iадеть замыслом комедии, чтобы та1' смело 11 в то шс время 
тан простn щ1пступить 1\ Н('Йf)) (Гоголь и Т('атр. М., Ис1\усстно, 
1952, с. 4й2-493). 

2 О то''· что сам Гого.~ь в1ша:tывал в :эту фразу глубокий 
впутреивиii, ипосказательвый СМЫСJI. свяцетелr.ствуеrт СЛ('~ощю1 
отрывои пз воспомиваввй И. С. Тургенева, присутствовавшего 
пои чтении Гоголем 1.-омедии артистам, игравшим в «Ревизоре•: 
«С на1\им педоумеяие11, с 1\аким: изуvлеииеи Гоголь проиаиос 
зпакевитую фразу rороД11ВЧеrо о двух ирuсах (• саком вачuе 

268 





прнсзд «настоящего» ревизора, .каl\ утвсрiI\далп мпогпс 

исследоватеJIИ) является 1шючом к решею1ю 1юнфликrа. 
В подтверждение того, что зта фраза тан пмепнu п 

nоспрпнималась персдовымп читателями, сошлемся на 

сJil'дующее место пз статьи Н. А. Добролюбова «Парти-
3ан И. И. Давыдов во время 1:\рымскоii войны». Описы
в~л бсзрезуш,татпость ревизии: нпязем Вяземс:ю1м Петср
бургс1шго педагог11чес1юго института, нрптпн добавляет: 
«Опят~,~ разумеется, та же 11спiрпя, что 11 прежде: прп-

1пш1, понюха.111 п уш.rtп". » 1. 
Подобным же образом неодно1iратно .использует в сво

нх сочннсш1ях данную фразу Гогш1я п Са.11тьшов-Щедр11н. 
Тюi, папр1в1ер, в «Совремf'нной пдилшш» читае:!\t: «Воэ
враща:юсь восвояси це.100 стадо «сведущих людей». 

И те, которЫL' успеш1 сtiааать «всс1•ос с.тюво», и те, 1юто
рые прпш.'Ш, попюха.1и и ynmro> 2. 

Сжато, н а.т~легоричсс1-\оii форме Гоголь формулирует 
положение, 1•оторое в далы1ейше:н раснрывается, под
твсрждастсн нсс:м ходом 1ю:\1rдип: рС'впзор ничего пз~1с-

1111ть не с~юа\ет п не захочС'т. Пнос1шзатолыюс значеп11е 
с11а городн11чсго писатРЛI, подчерюшает ряд.0~1 тонnпх де

талей. Taii. С1.;ноз11111.;-Д:\1~тхапоnскпii пnсле CJIOB о ревп:ю
ро гоnорнт: «Н юн' Gудтп предчувствовал». П сразу шо 
нrлсд за TP~I про:~оЛinает о 1.;рысах; переход соnершаетсл 

почти незамrтво. с\стествспrю. Ilрнчем крысы 01·шзывают
с я « ПCOUЬШJIOBt'll llbBlll >): (< ЧСJНIЫМП»' «Неестественной вс
ШIЧII пы » ( чптатслr, сразу же вспоминает предыдущие 

r:roнa городив чего - «с сснрстпым предпнсав11с1.о>, <шн-

1·.:Оrнпто»); выясняется, что «этаiiНХ» 1\рыс-ревuзоров 
днжс горо;.~,~шчпй «н~шоrда не видывал». Тююе предзпа
ыснованuс долпiно Gы.10 бы, 1\ажется, привестп в отчая
нно праnптеля горо;щ н остальных чпповпи1юв. Но, ока-
3ывается, по.ттоiксш1е не стоЛJ, уж п страшно. Ведь этп 
1.;рысы 1111че!\1 не от."'!пчаются по существу от других: 

«прпшлн, понюхали - н попт.тrп прочI»>. Нпчего не про-

1111ес1.1): <1Пр111шш. 1ю11юха:п1 и поm:ш прочь!»-Он даа\е l\I<'д
;1(•J11ю ог.~1лн~·:1 нас, 1.:al\ бы спрашиная объяснения тююrо уди
шпсльного нrон~шt'ствпл. Н толыю тут понял,- добавляет Typ-
1·t·Hc>R,- :na1.\ вооuщс псвrрно, 11оверхностпо, с 1шюв1 желанием 

то.1ыю nocI.\Op<-'ii насмепшт1, - oGьпшoRf'HIIO разыrрыnаf'тся 11а 
C'T{f'IIC «Ревизор)) (Гоrо.т1ь н ВОСПО:О.ШШ1Н11ЯХ соврс::\lеНВПJ\ОВ, с. 535-
536). 

1 До G р о .1 ю б о в Н. А. Собр. соч. в 9-тu томах, т. 1. l\1.-Л., 
Госл11т11здат, 1961, с. 305. 

2 С а .'1 тынов-Щедр 11 п :!\1. Е. Собр. соч. в 20-та rомах, т. 15. 
1ш. 2. l\I., Художественная лптература, 1973, с. 211. 
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нзоmо110, ппчrго не случилось, rородпичнй и чипоnтrпю1 
:-.югут оставаты·я спо1юйттымн. lI после занлючпте:11.J1ых 
слов о н:рысах городничий продолжает: <(Вот л nnм 11рочту 
ппсыю ... », опнть незаметно пере.ходя J\ пзвсст1по о ре

визоре. 

Таннм обраJо:ч, в первых пятп фразах городничего не 
толыю намечен 1-:онф.н11а, по и предопределено его р1~
шспие. Да.11ы1сйшее развитие первого действия подтвер;1с
дает танос пошвшппс па[mла пьесы. 

После того 1шк пнсы-.ю, предупреждающее о ревизrш, 
прочитано, ч1шовнпю1 рассуп\дают об этом <(пеобынновен
пом обстоятrл1эстве». Гоголь пошtзывает нам, что им и в 
голову пс приходит :мысль о «занономерпостп» ревизии. 

Недоумение написано на их лпцах, с1шозпт в их репл1r--
1\ах. Зачем это? Зачем приезжает ревизор .к шп1 в ropo;\? 
Непонятно! Эти.ми вопросами 11 затем предположепил~1 и 
Ллпнпна-Тяпнина, Шпенина («война») Гоголь подчерю1-
вает, что чиновппки не считают себя «в11поватьll\п1», <шс
правымп». Это не злодеи, <(злоупотреблявшие» своей nJ~а
стью и потому чувствующие за собой <(випу», ож:идающnо 
<(справедливого наказанию>; не мошеппит\и, от1шо11ивш11с

сл от ~а:кона п знающие, что за это <(ОТI\Лонеппе» их мо

гут на1шзат1. вышестоящие власти. Нет. Они пе чувствую·r ,., ". .. 
за сооои почти нпнакои впны, они уверены в том, что их 

правленпс абсоJ1ютпо за~юпно, что так 1в1спно 11 путrю 
управлять, что они нпчс:м пе от.1пчаются от другпх чп

повп111юв, а их город - от других городоn. Пменно поэтп" 
му они столь <(удпвлсны» 11звесп1е~1 о рсnпзоре. Город
С!\Ие правители подагают, что предстоящпii приезд реnн-

,... б ,.. 
зора - это са.мо по сеое <(пео ьшповенпое оостояте.п ~.ст-

во» - вызван ТаIШ\е 1\аJшl\111-то <iнеобьшновепны:м11 » 
н rнчппамп, а отнюдь нс сомненпямп в «ЗНI-\оппоеп1 » 1r 
«прашшъностп» пх дейстn11й. Cвoii образ правления они 
считают 0Gщепр11знанпым, норl\1а.:rr"ным, «самнм бorol\1 ует
rоепuым». (}б :по:н яр1ю снндстел~"стnуют слова rоропнн
чсго: <(Насчет ll\O внутреннего распоряжения п того, 'IТО 
называет в ппс1.~1с Лпдрl·ii Ння.ноrшч rрепншмп, я 1шчсго 
не могу с1\азать. Да н странно гоrюрпть. Пет человrю1, 
J\oтopыii Gы за собою не ПМ('.1 тншх-нпбу;~ь rрРхов. Это ,.. 
~·а\ тю~ ca;'\lll:'\r оого:\1 устрnсно, п nолтrрпапцы напрасно 

n рот11 в ~того говорят». 
IIтar\, городсю10 ч1шоnшнш пr боятся того, что ревпзор 

:мо;1•ет уnндеть что-то прt'доrу:1,11тrлr.пое н их прав.:1ении, 

1.;ш~-то нзменпп. егn. РРннаор rа:и по ceuc пе особенно вол
нует пх. Горnll;ппчпй хоропю ;mal'т, что <н1ронеряющпй» -· 
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таной же ЧИПОВПИI-\, наI( п опп, хотя п выше ЧИПО~f, 

что, следовательно, потребуется н:тп~а «по чипу)), 
п нее будет в абсолютном порядке. Та101с делиm1ш ему 
у;ке пе раз приходилось обделывать. «Бывал11 трудные 
случаи в жпзнп,- говорит оп,- сх:одпли, еще даже и спа

сибо получал». 
С1шозпик-Дмухановсний, готовясь н встрече ревизора, 

ппчсго не собирается пзменятh в существе правленпя~ 
существо это его не бсспокопт. Он решает толыю нес1~0.г~ь-
1ю нзмеnuть «форму~, сделать та~\, чтобы осе выrлядслп 
внешне 4<Прилично)>. На этом построены все его соnеты 
чпновнпка:м. «Без сомнснпя, проезжающий чиновник за
хочет прежде всего осмотреть подведомственные nам бо
гоугодные заведенпя,- говорит оп Землянике,- и потому 
вы сделайте так, чтобы все было прил11чnо: колпаки были 
бы чистые, и больные не походили Gы на кузнецов, ка1( 
обыl-\повевпо онп ходят по-домашнему)>. «Да, и тoiI\e над 
1\роватью надписать по-латыни пли па другом каком язы 

1\е". всякую болезнь: когда нто заболел, 1ютороrо дня и 
чпсла ... » 

Та.кого же рода ооветы даст Сквозни1i-Д:мухавовскпй и 
с.у.:~;ье Ляпкпну-Тяпипну, указыnая па то, что «неприлпч· 
но» дер;f\ать в прнсутствепноУ месте гусей. «Кроме того, 
дурно, что у вас высушивается в самом присутствии вея

ная дрлнь. и над самым ШI\аnом с б~тмаrами охотничий 
арапннк. Я знаю, вы любите охоту, по все па время Л}rч-· 
ше его принять, а там, кан проедет ревизор, пожалуй, 
опятh его можете повесить)>. Эти слова всс~:,ма показг
тельпы для пспхолоrип городс1юrо ч11повппчества. «Дур
пы~1 )) считаются не взяточничество, воло1\ита, неправосу" 
дпе, а «охотничий арапппк», висящий над шкафом с де· 
ла~1п, прпчем и это «дурное)> предлагается устранить 

толыю «на время». 

Хорошо зная общегосударствепвые порядки, чиновни· 
1ш города, сам городничий и особенно Ляпкпп-Тяпнин во" 
nc.c не боятся, что пм попадет ва их ((Грешки)>. Городни
чпii говорит: «Страху-то нет, а так, нсмнож1ю."» Судья 
заявляет, что он <(на сей счет покоен)), и даже успокаи

вает немного взволнованного Землянику: «."да вам чего 
бояться? 1\олпакп чистые надел па больных, да и концы 
в ·воду». Почтмейстер Пiпекин до того уверt'п в своей 
(<безупречности~, что па вопрос городпи•его: «Ну что же, 
как вы, Иван 1\узьмич?» - отвечает не за.цумываясь: «да 
что я? RaI< вы, Антон Антонович?• Таким обрвэо~f, все 
городские чиновники в общем спо1юйнw, ям нечего осо· 
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бенпо бояться, они хорошо знают, что суд, полиция, 
почтовая «цензура)) - все это по сущестоу пе может быть 
измепено, п это, пссомпсппо, понимает любой ре

внзор. 

По-пастояп~ему бонrся одпп Хлопов - «смотритель 
уч 11.1пщ». Н боптся не случаiiно. Если преступлеп11я rо
родппqсrо, суд~~и, попечителя богоугодных заведений были 
тппнчны для всего режима, и это 11х успокаивало, то 

~Тiуна J1уБич мог опасаться обвппения в попустительстве 
дсiiствuям, направленным протпв существующего строя. 

А это гораздо опаснее. Вдруг обнаружится 1ш1юе-пибудь 
tnольподумстпо~ среди учите.т~ей 11.1111 учеnшюв? Вдруг на
чал11ство уте пронюхало тайно о 1\а~юй-ппбудь «nрамо
ле•>? Тогда ему пе поздоровится. llмепно поэтому Хлопов 
11 боится рсвпзора, повергнут в смятение. Сперва он не 
1\ЮЖет дющ.~ проnзнестн ни слова, а потом в ужасе вос-

1\лицает: «Господи боже! еще п с сенретвым прсдписан1.
е:м! •> Он почти уверен, что раз с сс1\ретвым предписани
ем,- значит, начальство что-то узнало, пронюхало о чем" 

то недозволенном, и ревизор с;:J;ет проверить его ведомство. 

«Зачем if,e, Антон Лнтоновuч, отчего это? Зачем J( вам 
ревизор?» - в страхе бормочет Jlyr-\a Лую1ч. «l-lu 11р11веди 
Gог слу~.;пть по ученой частп ! Всего бонш1)сн ... » - заме
чает этот дсяте.1ь «на стезе народного просnсщс

nня ». 
И городничий n известной мере разделяет беспо1юйст" 

во Jiy1ш .Пуnича Хлопова. А вдруг, деiiстnительно, в учеб
ных заr.сдсппях завслос1) 1\аIЮе-нпбудь «вольподумствоt? 
Оп хорошо уразумел сущность политпки, которая должна 
проводиться в области просвещения: « ... много ума ху;1,е, 
чем бы его совсем нс было". Именно поэтому тольно от" 
носиrсльпо просвещения Сквовпин-Дмухановснпй прояв
ляет серьезное беспо:иойстnо, что видно из его советов 
смотрителю училищ. Если он «таи только упомянул об 
уездном суде», то Хлопову он советует серьезно <(поза
ботнться особенно насчет учителей". Учителя беспо1юят 
его, хотя «они люди... ученые и воспитывались в разных 

1юллегиях, во имеют очень странные nоступнп, патура.нъ

но псразлучные с ученым званием». 

Jlyкa Jlynич в своем ответе раснрывает смысл слов 
городнпчего. «Что же мне, праяо, с ним делать? - ведо
у:меnает он по поводу одного из учителей.- Я уж вескол•. 
1ю раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было 
в класс наш предводитель, оя скроил та1(ую рожу, каной 

я еще пи1югда не видывал. Qн"то ее сделал от доброго 
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СРрдца, а мне nыr()nop: зачс~1 n о л ъ под ум п ы е мы r. 
:i н впушаютсл юноmестпу)>. 3аБлючптС'~-rьные слова нв-

,.. 
:шются 1шючом 1\О всему предыдущему: в ооластп про-

сnrщеппл устаповлеп тai\oji ,.порядоI\>), что даше «скроен

ная poiI\a>> п~-rи объяспrп11е ypoRa «С п\аром» счптаются 
нольнпдумство~1, опасным для государства! , 

liai\ вп;~,1п1, гпро:{скпе чпповнпнп, за пс1\.1ючепие~1 
с.~ютрпте.1я уч11.111ща, отнюдь не счптают «1.:онф.~:пнт » с 
, ~ 

11удущ11м рrnпзором сl\о.тrы\0-нпоудъ существенным, серьез-

ным. Оuп рассматривают его толы\о 1шк вре:\1спное бес
понойство, I\aI\ «пеприятпость>>. Следует подчерю1уть, что 
речь здесь пдет о настоящеJt ревизоре, прпезда 1юторого 

ожидают и I\ «приему» I\оторого спешно готовятся. IJтar\, 
первое дeilcтn11e 1\Ончено, во втором зритель ттщаст уnп· 
деть пастоящрго ревизора. 

Но :мог лп Гогол1> в условиях пп1юлаевс1шii реющпп, 
в условпях шесточайmей цензуры вывести на сцепу на" 
стоящего ревизора, 1юторый берет от чиновппков взятии? 
:Мог лп он отl\рыто поl\азать, что ревнэоры тоа\е продаiн• 
пы, что опп пе стремятся пзменпп. установившийся 

х11щн11чесю1ii порядок? Мог .111 он вывестн I\рупного сто
личного чиповшша, 1-toтopыii ппчем по суп~еству нс отлп ... 
чаете.я от уездных? :Мог .1111 оп прямо сl\азать о том, что 
СТОЛIРIНО(', высшее ЧИНUПШIЧССТВО тан ше пасl\ВОЗЬ про" 

гнило, JШI\ 11 уездное? Совl'ршсппо пспо, что пс мог. Пп
сател1. очспr> хорошо помннл прnчппу пренращеппя рабо ... 
ты над 1-tомедней <с Владимир третьей степРнп 1>, раэоб.аа ... 
чавшеii сто.1ич1юе ЧИНОВНПЧРСТВО. 

Гоголь попетпне генпал1>по вышел пэ трудного по:ю
жснпя. Оп пе от1iазался от своего замыела п одповре~1еп-
110 сделал воз)юЖньв1 представленпе номедип на сцепе 

(вспо~1нп::\1 слова ппсателя: «Что пз того, 1\оr;щ пьеса пе 
будет играться? Дра::\~а жпвет то.чыю па сцен('. Без псе 
опа 1\ак душа без тела»; Х, 263). Цензура пе могла оuуэ
да ть мыс.11. ве.11п\ого худоil\н111ш r.1ona; она достпг.1а 

только того, что 11з~1епплась форма излоп-\Рнпл его мысли. 
1-\онфлю\т между изображаемым чппоnппчС'ством 11 реnп ... 
зором пз столицы разnнвается н следующих: действиях но

медии в форме 1юнфл111па :\Jежду ЭТИ~I ЧllНОRППЧССТВОМ II 

мн1в1ьп1 реnпзором, то есть Хлеетю-tовым. Это позвт111.10 
Гоголю, nо-пС'рвых, пзбежать цензурных при;пrроn, и, nо
nторых, ДО1\азат1. положеппе, сфо1н1ул11рованпоr в сне го-

,,., .. ..... 
родппчего, 1100 м111в1ыи ревизор по сутu своеп пиче~1 не 
отличался от настоящего. 
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Оuраз Хш.·ста1юпа аамечателС'н те'м. что является, так 
с1.;азать, «двоiiпым». В nоспр11ятип провннциальпых чи
новников, городсного населения 11 в своих собственпых 
:мечтах - это большой столпчныii чипоnпп:к, государст
ВС'ШIЫЙ челове1\, настоящнii ревпзор. «чуть лп пе гене
рал», олицетворение высших fiюpo1.;paтпч<.'CI\IIX кругов. 
в л.сiiстnптР.lЬНОСПI - это MC.1J.Шii ЧIIIIOППIIJ\, ПIIЧTOil\('CT
llO, пустой ЧеJюве1\, у 1-\Оторого за душоii, I\ромс тщссла
шш и самодоволr_,ства, ппчrrо нет. 

С одноii стnроны -- nпсшпяя значнт<.'лыюсп., «rос~т
д11rстnснность», с другоii - полпсiiшая впутреппяя п~-со
стоятельнnсп •. 

С одпоii сторnны - прнзрачпая форма, с другоii -
пстпнпое содсржапнr. 

Гоголь, таю-1м образом, 1-шн бы «рас.r1.т1.снпл» форму и 
со;~:ер;1шппР; городе1шС' чшювн1ши и оГ>ывателп вндят 

тол:ы.;о фор)tу. зрптrль же R тсчснпс вcrii Rомедпи в11,1пт 
11 содержапнс. Это протнворечпе формы и содержания 
~ , 

ооню"'епо апторО)f, прпчсм пттсатель разоuпачает здес1. 11 

BЫCJIIПX ЧIШОВНПJ\ОВ, "государственных ДРЯТ(lЛС'll, а не 

ТО."1Ы\О 1·'31-\ОГО-ТО «e.:rпcтpaTIIIUJ\Y~>. 

Па это у1шзыва.ТI п сам l'oгm1u n «Отрьш1\е пз ппсыrа, 
ППС'ЮIПОГО anтopO)I BCl\OPC ПОС.1С первого ПрРдставлеп11Я 

«Ревизора» 1\ однn:\lу литератору». Оп ппсал, вnз~1ущалсh 
111poii Дюра. J\oтopыii представп.ТI Хлеспн;ова «че~1-то врп
де шсрепгп водевнлы1ых шалунов»: «Что та~юе, если ра
зобрать в сашн1 ,1rле, Хлестаков? l\lолодпй челоnеR, чи
ноншш, и пустоii, J\aI\ называют, но заRлючающий: в себе 

много 1\ачестн, прпнадлrшащнх людям, 1юторых свет пе 

называет пустЫ)JИ». «СдоВО)f. это лицо,- продолжает Гo
ro:1h.- до.:~жпо быть тпп ~1погоrо разбросаппого в разных 
руес1шх ха1н11-tтерах, но 1.;оторое а,1ес1> соедппп.1ось с.тtу

чаiiно в од1юм :шцс, I\aJ\ весьма час.то попа,1ается п в пату· 
JIO)). И дал1.ше Гогпль позволяет вые.казать, пююпец, от· 
1.;рыто та1•~·ю ~1ысл1.: «".и государственный муж окажется 
ннnr).а Х.1сстаковы~1".» (IV, 100-101). 

Толыю Оспп п зрптель знают, что Хлестаков - это 
Хдестю\Ов, п~·стыш1.;а, ~1алепышй челоnеn. Городс1юе же 
население и чиповпшш, пачнная со слуrп l\'1иm1\п и ноп
чая городничим, в течеппс всего второго, третъего и чет· 

вертоrо дейстjпй п:меют дело с ревизором, с Gольшнм 
:чпновнnRом пэ Петербурга. Прп самодера;авпо-бюроnрати" 
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чесном режиме тание ((пусты(',>, <(без царя в голове» .тtюдп 
моглп занп:мап1 нрупныс государственные посты, управ

пллп департаментами, выступали в роли ревизоров суще

ствующеrо правленнн. Поэтому Хлестаков - это настоя
щий ревизор в форме мuимого: ведь ведет оп себя вес 
время точно так же, кан вел бы подл11нпыii ревизор. 

В этом лепю убедиться, ecJ111 припомнить осповпыс 
мо:мепты развития сюжета 11 пскоторые зпаме11ате.11ы1ыt' 

реплпк11 Хлсстююва. 
Yi:lie во время первой Gессды с городш1чп~1 оп зnнв

ляет, что обратится <(прямо к .мипнстру». Слова этп ук
репляют Снвозник-Дмуха11овс1юго n предпо.ложепип, что 

•• ,.. u 

перед ппм выс01юпоставленныu петероургсю111 чиновюн<. 

Естественно, что городничий пытается онр~-ш;~аться пере;( 
начальством. Но «начальство» пеумоли~ю: ~ ... вот еще! .мш· 
накос дело? Оттого, что у вас mе1ш н детн, я должен идти 
в тюрьму, вот пре1iрасно!.. Нет, благодарю поnорно, HL' 

хочу». 

На городнпчего пападает оторопь: неушс.111 с реnнзорт,1 
не удастся «договорнться»? Heyi-lieлп есть чипов1111ю1, 1.;0-

торые пе берут взяток? Бот понстnпе непре,1п11де11пый 
случаii! В такое положеппе городпнчпй ещr н11ноr,1а 11(· 

попадал! Поэтому 011 теряется, чувствует себя человено~1. 
внезапно очутuвшпмсл в непривычной стихии. Iln пос.:1(• 

фразы Хлестаl\ова: <(Я пото~1у и сижу здс"~ь, что у !\Jl'HЛ 
нет пп 1юпей1iИ»,- городнuчнii оправляется от растернн
nостп. Приезжий чнновнпк о"азался ((ТОНI\ой шту1~оii,1 11 

просто «Ту)1а11у папустпл». Городничий сразу почувство
вал «своего» человека 11 решает действовать прямо: (( 11 у 
да уж попробовать пе куды пош.110! что Gy::i:eт, то uу;(ет. 
Попробовать на авось». 

Хлестаков Gерет депыи. Теперь все ясно. Прнезашii 
чинов11u1\, рев11зор, 01-шзался «у.мнЫ!tР> человеnом, 11~ пrо

пустнд того, что п.1ывст в рую1. Взяпiа по.~.учепа - г.1:l1ч1 
ropoдc1\oro пра1шен11я н прt.'дстапнтель сто:111ч11ого чшн•в

пичества «понял111>, ню-юнец, друг друга. Главно~ с;(с.:ншо: 
<(Ну слава богу! деньги взял. Дело. кажется, пой::~:ст те
перь на .11а,1,>,- облегченно вздыхает roro,i,н11ч11ii. «Т1•-

" .. 
перь» все оудt?Т в. порядне: )tожно споноино по1\азына т 1: 
rородс1н1е учрсil·;дення (<(Не уго;:~.но .1II бу,1:.:•т ва:м ос:\н~ 1·

реть теперь некоторые заве:~:еппя в паШ(\.\1 горо;{с, К•Н~

то - боrоуrод.ные и другие?»); можно да;l\е по:хва.1пп. 
свое управление, закинуть перед начальство~~ словсч1ш о 

награде («".ночь не спишь, стараешься длн отечества, пе 
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жалrсп1ь uвчего, а награда пепзвестпо еще ногда бу
дuт>)). 

06 этой полюбов1шй сдслнс городничего с ревизором 
( :~оторыii «пе уступит генералу)>) расс1;азывает Аппе 
Лп;J.ресnпс Добчннскнй: «да, слава богу, все благополучно. 
Саачала он принял бьшо Антона Антоновича немного су
рово; да-с; сердился и говорил, что и в rостппице все не

хорошо, и н нему не поедет, п что он пе хочет сидстr) за 

п~·го в тюрьме, по потом, наl\ узнал невинность Аптопа 
Аптоновпча 11 KaI\ п01юроче разговорился с ним (на язы1tе 
Добчинского это означает получепие nзяпtи.- Д. //.), 
тnтчас пере:мепил м:ыслп, и слава богу, все пошло хорошо. 
Опп теперь поехалп осматрпвать богоугодные заведс-
1п~я." А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, пе 
было ли тайного доноса".>) 

Ита~\, все обстопт благополучно, все пдет именно так, 
1'aI\ и должно было идти. Городничий считает, что теперь 
<шее будет н хорошему ~юнцу)>. Следующие сцены до1~азы
п~~ ют, что это тан, что nрсдnолт·1\еп11я чиновников оназа

лис1) совершенно прав:ильнымп: ревизор ничего не соби
раf\тся пзменяп~ в их управленпи. «Хорошие заведе" 
ппю>,- говорит «начальство>) о городсnих учреждеоиях, 

с С.ОСТОЯНПСiМ 1юторых зрители блпз1ю ПО3НаIЮМИЛИСh еще 
в перnом действии. 

В начале четвертого действия Гоголь еще раз рисует 
способ разрешснпя <<nонфлшtта» между уездными чинов-

" "" 1-пшами п ревизором, тип11чпыи для <<Uлагоустроенного го-

сударства)). ~'знав из слов Хлеста1юва о том, что оп имеет 
болыпой чин, rородснпе правители решают :кое-что пред
прпнят ь: 

«А рт е ми й Ф ил и п по в и ч. Воля ваша, Аммос 
Федороппч, нам нужно бы :кое-что предприняТI:), 

Ам :м о с Ф ед о ров и ч ... А что именно? 
Арт о ми ii Фи .1111 п по в п ч. Ну. иавестно что. 
А мм о с fD ед о ров и ч. Подсунуть? 
А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Ну да, хоть и подсу" 

путr,. 

А мм о с Федор о в и ч. Опасно, черт возьми, рас
нрпчитrя: государственный человек. А разве в виде при
ношеньн со стороны дворянства па какой-нибудь памят
п~т? )) 

Такпм оGразом, спосоG разрешения «конфликта& чи• 
повпикам хорошо известен, они колеблются только между 
рааличным11 формами ero осуществления. Знатоком :а ;}ТОМ 
вопросе выступает Земляника. «Слушайте, эти де.11а ве 
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тан делаются в G.тнноустроенно~\1 rосударстnе,- заявляет 
оп.- Зачем пас здесь целыii эснадров? Предстаnип)сп 
пужпо поодппочне, да между четырех глаз и того ... ка1\ 

там следует; чтобы п ушп пс rлыхалп. Вот как в обще
стве благоустроснпом делается». Этпмп словами писатель 
подчrр1швает типичность и тир01~у10 распространениость 

нарuсоваппой далее сцепы вручС'ппя взяток Вручив Хле
стююву депьгп, чпновппы1 01\01-111ате.1ьпо уверяются в 

UдЗГОПОЛУЧПО:\1 рnзреШСППП « 1\ОШJ)~lПJ\Та » С рСВП30р0~1. 
1\ульмипацпей 11 своеобразпьв1 ф11па.;~о~1 в развптп11 

этого 1юнфли1\та лвлястся сцепа прпе~rа Хлr.становьв1 
нросптелей. Ппсатrль поJ\азывает, что городс1юе пасе:~е
ннс надеется па ревпзоrа. Опо верит, что 1'а1\ толъnо прп" 
р3;ю1й чиновн111-: узнает о под.'I1шшн1 образе правления, 
ТО сразу «Пр1п1ет ~t('рЫ». RСП1Пf'Т Ш1 стоrопу угпетаемых, 

устранит пропзuо.1 11 пасп.:rпс. IIмrпно :этой верой п объ
ясняется pt'ШIIMOCTI» «i-I\3ЛООЩПl\ОВ1>, 11.Х ОП\рытое выступ
ление протпв горо;щпчеrо, протпв городсю1.х властей. Но 
опп оu~~апываются в сnопх ожпдапиях. 

В тсченпе всей сцепы с проrптrля:'\Ш Хл('стююn nr:t('T 
с.еGл 1\31\ самыii пастоящнй ревпзор. Он расспраmпвflст 
;-калпбщшюв, ~·веряет пх. что «постарае1ся» по:'\ючь 
( (( ПеПреМеППО, ПеПр(':\JеННО»: «Я раСПОрЛiКУС f>I)), uерст С 
1,упцов взлп\у, оfiлзывающую «его свстлосты>. но пх мпс-
нпю, оnазать пм эту помощь ( «}"п\ лучше пятьсот во:н)
~1и, помоги толы·ю»). Но пе тут-то было! Выпроnодпв по
сетптелей п подойдя 1\ оl\пу. Х.лсстююn впдпт « ру1ш с 
прос1)бамп)>. (( Ile хочу, пе хочу! - nрпчит он.- пе пу;юш, 
пе нушпо! Надоели, черт возьми! Не впуснай, Осип!)) Он 
не хочет заппматься iI\а.'Iобамп, зто «пе нуа\по»; проспте-,.. ,.. 
.ли ((ПадоеЛИ», 1100 петероурrСI\ОГО ЧIIПОВВИl\3 ППСI\ОЛЫЮ по 
пптересует полошеппе жителей уездного города. Пс все 
.riп е~1у равно, FШn шпвут эти люди? Пусть пх «выздораn" 
лппают, I\aI\ мухп». 

Гог1Jль подчrрнпnает, татв1 образо~1, что п уз1нш о 
пропзволе и нс1сплпп, 1\оторые царят n городе, <(ревпзоrн 
пичеrо пе прсдпрпнпмает. На протЯinе1шп трех действпlr 
расiiрывается положепие, сфор:\1улпроnаппое в спе rород
п 1JI1cro: <(прпm.лн, понюхалп п пош.1п прочь!» 

Ревпзор Хлестаnов больше пс пуiI\еп автору, оп yrз
iI\H('T в конце четвертого деiiствпя. 

Первые се~1ь яnлеппii пятого деiiствпя - торжество 
горо,1ппчего п в его лпце всех ropo,icюtx правителеП . 
.f\онф.1Пl\Т С ренпзnрО:\f раэреmеп П~IСПНО TaI\, I\aI\ П пред• 
полага.~п чпвоnп1шп. Проnеряющпй пп на йоту не пзме· 
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пил их правления, оставнл в nOJнюii пепрп1юсновепности 
существующиii «Порядок)>. Снвознш\-Дмухановс1н1ii, 1юто
рый раньше от ревизоров получал <iепаспбо», теперь па-
1·ражден «богатым призом)): ему пр1:щстоит породнпться 
с высокопоставленным лицом 11 получить повышение по 

службе. Его власть, его могущество пе умепьшились, а 
)'Вс.личились. «Постой же, теперь же я задам перцу всем 
вти.м охотпинам подавать просьбы 11 доносы! - прои:-1носит 
он.- ... Вот я их, нанаJ111й! Tai\ шаловаться на мепя ... 
Постойте ж, голубчики! прежде я вас 1юрмил до усов 
тu.1ыю, а теперь панормлю до бороды. Эаппшн всех, 1по 
толыю XOДIIJI бпть челом на меня, и пот :1тих бо.ттьше все
го писак, иоторые зан:ручивали им п1юс1>бы». «Что, само
варпнни, аршипп111<и, жаловаться? - обращается оп к 
J\уuцам.- Архиплуты, протобестни, па;tувапы мнрс1-шоl 
лншоваться? Что'!) Много взлJш? Вот, ду~1ают, та~\ в 
тюры1у его и засадят! .. )) 

Про11звоJ1, наспдис, взяточнпчество по пс.nоренопы -
они вырастают, онп торжествуют свою победу. И пришло 
ii\e iI\алобщпкам в голову, что рсnнзор может ис1юренить 
та1\0Й «порядо1~» 1 Они тепср~., оноuчатсльпо убедились, 
что этот порядок nсесплен 11 непреложен. «И заш:tемся 
nвсрrд iI~а.101шться)),- говорят I\упцы. На торinество по 
с.ilучаю «благополучного>) онончапил рев11зп11, по с.Тiучаю 
победы пропзвола и взнточнпчества, типичных для «ОJШ
l'оустроенного государства)), собнраются DCt' чппов11111н1. 

l Io Гоголь нс ограничивается изобрап\стшем этого тор
i-1\сства, но огранич11ваотся показом вссс1шин полнцеiiс1ю

бюрократичесноrо аппарата. В восы.-~ом япJ1енпп пятого 
Дl'iiствия сюжетный 1юпфлинт 111.есы получает нео;нпдан
пос разрешеuвс. Известие о том, что Х.Тiеста1юп пе реви· 
зор, вызывает отчаянпе и расторлппост1) чпновншюв. 

Городничиii бичует себя: «Hai\ я? нет, I\aI\ я, старый дУ· 
ра1\! выжн.1, 'гJiynыii баран, из ума!" Тр11дцап. лот 1-1ншу 
на службе; ни одuн I\упец, пи подрндч1ш не мог провести; 

l\10шенпп1шв пад мошенншш:мп обманывал, пройдох п плу
топ таних, что весь свет готовы обворовать, поддевал на 
у;~у; трех губернаторов обмануJI!" Что губернаторов! .. 
нечего и говорить про губернаторов.">) «Вот, смотрптс, 
С:\1uтрите, весь мпр, все х ристиапстnо, вес см:отрпте, 1ш1~ 

одурачен городничий! Дурана e:\ty, дура1\а старому под
JI('цу! )) 

Вводя в действие :мел1юго петерGурrс1юrо чнповнш,а, 
I\oтoporo rороде1ше праnптелп пр11пя.r111 за ревизора, 
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Гоголь получил возмошность не толыю поназатъ, Rан вс.r1 

бы себя настоящий ревизор п чем 1юнч11J1ся бы «1юнф.11111П>) 
с пим. Одновременно он решал и другую важнейшую пдсii
но-художествеоную задачу: изображенные им чипов111шц 
во главе с городничим посредством этой ошибки «ВаI\ааы· 
вали» сами себя. Пресмыnаясь перед ((пустышкой», «фп ... 
тюлькой•>, они выяв11J1и свою собственную суть с; ~ще 
большей наглядностью, чем это случилось Gы при столк
повенпи с подлинным ревизором. Тем самым полпцеiiс1\О· 
бюроnратичес.кое правление вынесло себе в 1юмедин coG" 
ствспный приговор. 

Но великий писатель не огранпчпвается этп:м. Оп счи· 
тает необходимым в последнем явлепии пьесы вынест11 
свой приговор. 

О последве)f явлении «Ревизора» говорилось п пи· 
салоеь чуть .110 пе бо~1ьше, чем обо всех оста.1ьпых сценах 
1юмедп11 вместе взятых. IlcJ:-ioropыe исследователи 1 при· 
дава.11и елиш1юм большое значение появлению жандарма 
в финале 1юмедип, счпталп это явление «КЛЮЧОМ>) 1ю всей 
.ко11еJ;.-и, доказwвали, что здесь явно видна «вера)) Гоrо.r1л 
во ~118.СВl'еJJьную силу ревизора и т. д. п т. п. Об 
omибoЧIIOCTII Э'fОЙ точ1m зрения rовори"1оеь выше. Послед
нее явление действительпо очень существепно для поп11-
мап•J11 пдсiiного содержания номедии, но необходимо рас
сма1rривать его в сдипстве с целым, со всей пт)есой, но 
придавать ·ему самодовлеющего значения, нсобходпмо раз
личать форму 11 содержание последней сцены. 

НаБов смысл заключIIтельноii сцепы? 3aqe~1 она нj~ж" 
na была Гоголю? 

1 ((Ревизору• посвящепа огромная научпая литература, ПL'pL'
чucлnn. 1юторую просто вевоз~101:1шо. Кроме у;.ке упо:.швавш11хс11 
выше ouщux работ о Гoro.11L', см.: Ире ст о в а Л. ll. I-~ом.мептар11ii 
1\ 1ю:ш•д1111 Н. В. Гоrо.1л «Ревпзор1>. М., Мпр. НIЗЗ; Дан 11 -

л о R С. С. Гоголь 11 театр. Jl., Гослптпздат, HIЗG; Г ппп п у с В. П. 
п робле11атшш 11 1\ОМПОЗПЦllЯ «Рев11зора».- в IШ.: н. n. Гоrоль. 
l\Iнтерпалы 11 uсс;1едовап11я, т. 2. :\J.-Л., llэд-во АН СССР, 19.ЗО; 
Дуры лип С. 11. От «Владпмнра трстьсii стспrш11> 1\ «Ревизору:> 
(Из пстори11 дра:\\атурпш 11. В. Гоrоля) .- ll 1ш.: Еа\('ГОПIIIШ 11 п
стптута исторпп пс1\усств. Тсатr. l\I., lf3д-no AII СССР, 1953; 
По э де ев А. Л. Нес1юлы\о д01;умента.т1ьных данных 1\ пстпr1ш 
с.южета ((Рf'нпзора)).- В 1ш.: Лuн•ратурпыii архпв, т. 4. :м.-,~Т., 
Jlзд-во АН СССР, 1953; Ст(' пап о в Н. Л. Ис1•усство Гоrолл-~р:1-
матурrа. М., Ис1>усство, 1004; 1\1 а в н Ю. Rомедня Гоголя <•РРш1-
зор)>. ~I., Худоi!>ествеппал шпература. HJ66; В о ii то .1 о R • 

с I\ а я Э. Л. 1\омРдия Н. В. Гоrоля 41Ревиэор~. Rо~1~1ентариii . ..,1., 
Просвещсппе, HJ71; n 11 ш пе в с}\ а я 11. л. Гоrо.1ь JJ ero 1\0.\IC;щn. 
М. 1 Hay1ia 1 19i6. 
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Последнее явление - форма авторско~о приговора. rп ... 
голь испоJ1ьзовал мотив приезда настоящего ревизора юн\ 

средстuо для того, 'Iтобы в 381\Лючительной пемоii сцене 
заклеймить в последний раз все чuвовничество. Главным 
в последнем явлепuu была для писателя именно немая 
сцена, а не фа1п приезда настоящего ревпзора. «Еще 
слово о последней сцене,- говорит Гоголь в «Отрыв1-\с иа 
письма», писанного к одпо~rу литератору.- Она совер
шенно пс вышла. Занаnес занрьшаетсн n КаI\ую-то с~1ут
nую минуту, 11 пиеса, кю1-\стся, нак будто пе 1ш11чсна. Но 
я не виноват .. Меня пе хотели слушать. Я u тспер11 гово
рю, qто последняя сцена нс будет нмет11 успеха до тех 
пор, по:ка не поймут, что это просто немая 1(8ртппа, что 
все это должно представлять одпу она.меневшую групву, 

что здесь онапчивается драма и с.меняет ее онемевшая м11-

1111ка, что две-три минуты не до.а;1\ен опуснаться занавес".)> 

( IV. 103). «Я стою на своем»,- подчеркивает ппсате.1ь. 
Для понпмання развязки «Ревизора~> u:меет бол11шое 

значение следующая беседа двух любителей исl\усстна uз 
«Театрально го разъезда»: 

«Чет в е рты й. Виден талант, наблюдение mnaшr, 
много смешного, верного. взятого с натуры; но вообще по 
всей пиесе чего-то нет. Нан-то пе видишь ни завязJ-ш, н11 
развязки. Странно, что наши Rомини ппкак не могут обой
тись без правительства. Без него у нас по развяжется нп 
одпа номсдпя. 

Т р е т 11 ii. Это правда. А, впрочем, с другой стороны, 
это очень естественно. l\Iы все припадлеж.и:м праоптеJIЬ· 
ству, все почти служим; интересы всех пас более или ме
нее сосдпнспы с праnнтсльством. Ста:ю Gыть, не мудрено, 
что это отратастся в созданьях пашпх ппсате.1еii. 

Ч е т в е рт ы й. Та1\. Ну п пусть эта связr. Gy;teт 
с:1ышна. Но смсшпо то, что п11еса шшаl\ пе моi1-\ет I~()IJ
чнться без правительства. Оно непременно явптсл, точно 
пспзбежпый ро1\ в трагедпях у дреnппх» (V, 144). 

Слова четвертого любптеля псRусстn о то~r, что n пы'се 
чего-то пет, у1-\а:iывают па отсутствпе в 1юме;щп разрете

нття поставленпого вопроса. Это явствует отчетливо па 
да.;r1ьнсйшнх vro с:юв. Разnлзю1, по его мнению, в Пhссо 
ш~т: прапптrльство оп пе счптает той спло11, 1юторая ~ю

жет разрсшпть I\01нрлш-\т; 11спол1.зовапис его в Rачестве 
развязнп смешпо, оно понв.1яетсн точно «петтзбежный рок 
в трагедпях у древппх». Еслп мы вспомпuм, что ро" в 
трагсдпях у древппх ознаqал и.с~усственное разрешение 

1ю11фли:кта, то мuогое стапет ясным. 
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Необходпмо таюRе по~черннуть, что сам Гогол1. едпп
ствеnпым честным лицом в комедпп счптал пе праоитедr..

ство, а смех, то есть авторсную сат11ричес1\ую паправ

ленпость, авторское отношсппе 1\ порочному правлению: 

«Странно: мне жаль, что никто не заметпл честного л1Jца, 
бывшего в моей пиесе. Да, было одно честное, благород
ное лпцо, действовавшее в ней во все продолжение ее. 
Это честное, fiлагородпое лицо был - с.чех)) (V, 169). 

Все это опровергает утвержденпе, бу;(то в последнем 
яn.,снrш Гого.11. выс1\азы1шrт свою веру n настоящего рс
nнзора. Подобное утверждение рсшптедьно протпворечпт 
всему предшествующему развнтпю действия. Оно тем fio
лee несостоян~льно, что ппсатель крптпновал в номедии 

пе отдельные злоупотребления чпновпшюв в дале1юм 
уездном городпш1\е, а все чнновнпчсство, всю полицию, 

разоб.:тача.1 по1ючпость всей бюрократпчес1юй системы. 
«Смысл впутреннпii,- ппсал Гоголь в «Театральном 

разъезде»,- вrrгда постигается после. И чем жпвсе, 
чем ярче те оfiразы, n 1юторые оп обле1\ся и на 1юторые 
разд;робплся, те~r более останавливается всеобщее внима
ппе па образах. То:rыю с.т~ожпвmп пх в~rесте, получишь 
птог 11 смыс.1 созданья. Но разбпратr) п с1шадывать такие 
()~·1шы быстро. чнтать по верха~~ и вдруг, не всякий мо
;1.;ет. А до ТС'Х пор долго будут nпдеть одпп бу1шы. И nы 
увпдитс, вот н na:\1 говорю это 1н1ерС'д: прежде всего рас
сердится вся1шii уездпыii город11шюt в Росспп п будет 
~·твср;1\дап., что это з:rая сатпра, пош:~ая. н11зю1я nыдум

I\а. паправ.·1спная пменно па него)) (У, 161). Этн с.1ош1 -
С'ЩС одно ДОJ·шзатеш.ствп того, что ппсате:~ь расl\рьшал 

пороч пость pC'il\П~1a 11 цr.тю:м. 

5 

Ilсторпя разрепнчшя «Ревизора,) д.1л пре;:1.стаn.1енпя 
па сцене п для псчатп до сп~ пор тnпт в себе загадш1. 

Офицпаш.пая переппс1\а на сей счет MC'il\дy 1юптороii 
11мператорсю1х петербургс1шх театров п III-м Отдслеш1-
С'~1 - пределыю ланоппчна. 

27 февраля 1836 года в 111-е Отдслепне Gыла папран
лРпа след~·ющая бy~rara: <(l~оптора пмпсраторсю1х с.-пе
тербургс1шх театров, препрово;кдая прп сем ппесу под 
названием Ревизор,- по1юрпейmе просит 111-е Отделение ,.. " 
сооствепнои ~го пмператорс1\ого велпчестна нанцелярии 

по падлежа~цсм рассмотреннп ппесы сей достаnптL~ оную 
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в I'OIITOPY по B03:\IO;J\ПOCTll в снореЙШС:\1 uрс:мспu, с ун~·..-~о
.М.'J~НИС:М !\Юil\ет ан Gыть та~юван пре;~стсш.11.ша па 3Дl'Ш
них театрах)) 1• 

Отпет бы:J направлен 2 марта того ше rода: « J II-e 
(.)тдсление собственной его 1а1псраторс1юrо величества 

~ 

nанцелярuп честь Н.:\tеет возвратит~, прu сем одооренпую 

н предстаn:~енпю пнссу под названием Ревизор, прuщю" 
1шi1щенную в 01нн~ uтделснr~е прп отпошспии Бопторы от 

'.!.7 фсnра.т~н сего го,1а .J~o 101:3» 2
• 

13ccro чl'тырс ;tнл nотребоваJ1ос1) грознuму III-e~1y От
дРлеп11ю, чтобы рассмотреть 11 разрешптr, I\ представ.пе-
1i i: ю одпу пз сu~1ых острых руссю1х сат11р11чссю1х 1ю~ю

дий. 13 марта пьеса ГoroJiя была разрсшl'па и 1\ печати 
(цензором был Л. В. IIиюITl'III\O). 

Чем объясняется таю\л поразнтелышя «J1епюстr)1> нро
.хошдения « Рсвнзора » через театральную~ а затс.:\1 и 
оuычпую цензуру? Ведь дpyroil выдающсiiся сат11р11че
е1-:оii I-iOl\ICдпп - « Гuрю от ума» Гр11Gое:tона -- пона;~оGи
Jюсь ПОЧТII ДССНТJ, :ICT, ЧТОfiЫ Проб11т1,сп Шl СЦСНУ П В 
печать, да п то в СНЛhНО IICI\a.1eчL'НIHHI ВIЦС. 

Неуmе.чп «РL•н11зо1»> бьш :менrе <1Острым» пропзnедспп" 
e.:.r, чс~I «Горе от ума)>? IJf;'т, 1..:uнечно. ~r.'ю 06стоя.1ю Cl-\U
pec наоборот. Что ;1\е в та1\0~1 с:1учаl' прон:юшJю? 1-\ак 
·удалось Гого.rпо ноuиться постюювю1 1ю~1сдии па сцепе 
и нублинацни ее отдельньl!\1 нздание:\1? 

С. Т. Анса1\ов u сво11х 1юспом11па11uях п11сал: «.":~0-
111:111 до нас слухп из Петербурга, что Гогол1) написал 
J\О.:\tедию <tРевизор)>, что в ;.нoii ПИ('Се нш1.1сн талант его, 
i~al-\ пнсате.ilя драматпчес1\ого, н ново.:\1 11 r.:1yuo1\0~1 зна
ч~н1111. Говор11.1н, что эту uнесу 11111\аr\ая iiы цензура пе 
пропустила, по что государ1, пр1ншJад Ре Ш\11с(1атать и 

дап) на театре» 3
• 

Лпалогичные сведения содРр11,атсл п в ш~сыrах само
го Гоголя. Tal\, 29 апре:1н 1836 года он пншст 
:м. С. lЦепкипу: «Если бы нс нысоr-юс заступничество 
государя, пьеса моя ue бы.аа t1ы ш1 за что на сцене, п 
упiс наход11лпс1) люди, хлопотавшие о запрещении ес1) 

(XI, 38). А в нюне 1836 года, нпсылая матсрн печатпыir 
э1\зс:мпляр своей 1юмсдпи, 1~исатс~11) сообщает: « EcдlI бы 
C<BI государь пс 01..азал споего выстюrо 110нrюв11тс.чъства 

11 заступничества, то, вероятно. она 11с Gы:1а бы шшогда 
ш·рапа 11.ап напечатана» (XI, 47). 

1 Н. В. Гоrо:rь. Jfатf'рпалы п 11се.:1е.1ова1шя, т. 1, с. З09. 
2 т й :'11 il\ ('. 

э Ан с а li о о С. Т. Собр. соч. в 4-х то:11ах, т. 111, с. 157. 
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Да, так бы опо, конечно, п бы.110. Нп «обычная>), ни 
театральная цепзура 1шмедп11 этоii пс пропусти.т~и бы. 

Остается, правда, псясным, 1\ак же нмснпо развива
:шсь соGытия до того МО}tспта, ка~\ Нико.т~ай ] оказал 
«Ревизору)> свое «высокое покроnитсльство)>. 

Достоверно пзвестно, что, завершив свою 1юмедию, 
Гоголь 18 января 1836 года читал се у Жу1ювского. 
11. А. Вяземский впоследствии ппсал: <сПомпiо первоо 
чтспне этоii nомед.1111 у il\у1юnс1юго па вечере, прн до
во.т1ьно многолюдном обществе. Вес ВНП:\1атс.т1ыю сдуша
.1и 11 заслушпваJiпсь; вес хохотал 11 от доброii 

душп".» 1 

Воспоминание это подтверждается и 1шымп докумеп
тальны:мн дапнымп. Тот же Вяаемскнii сообщал А. И. Тур
геневу в письме от 19 января 1836 года: «Вчера Гоrолr. 
читал нам новую 1юме.:~.11ю <сРевизо1))): петсрбургск11й 
дспартамептсnий шалопай, .который заезiI\ает в уездный 
город 11 не нмеет чем выехать в то самое время, 1\Оrда 

rородн11ч11ii Oil\lr;щeт из Петербурга ревизора. С пспуга 
прнпнмаст оп проезшеrо за ошидаемого реuпзора, даст 

ему денег взаймы, думая, что под1\упаст его nзятками, 
и прочее. Вес1. этот uыт опн·сап очень забавно, и вообщо 
нсистощuмая nссслость; 110 ;:J.еiiствпя ма:rо, .каl\ 11 no 
всех произведениях. его. Читает мастерски 11 возбуждает 
tш fен roulant d 'eclats de rire dans l 'a нditoire 2 • 

Не знаю, не потеряет ли п1.еса на сцепе, пGо не вес ан
теры сыграют, 1\а.к оп чптает. Оп уд11вительпо живо 1-r 
верно, хотя и 1\аршiатурно, оппсывает нашн moeнrs admi
nistratives ... 3 У вас он тем замечательнее, что, за 
иснлючением Фонвизина, п11кто из наших авторов не 
име.тт пстпнной весе.тюсти )) 4

• 

1\ю\ видим, принята 1юм<.'дпя Гоголя была хорошо. 
Особенпо ею восторгался Пушю1п, 1\оторый, по свиде
тельству очевидца, «во вес время чтеппя 1\атался от сме

ха». Поправилась пьеса 11 оста.11ьным с~1ушателям. Изо 
всех присут·ствовавших одпн толыю барон Е. Ф. Розсн, 
реа~·щпонный поэт и драматург, <сне по1шзал автору пи 
малейшего одобрения п даже 1111 разу пс улыбнулся)), 
чеl\1 впоследствии <(гордился)> 5

• 

1 В л з е мс к и й П. А. CotJ. n 2-х томах, т. 2, с. f 62. 
2 бег.1ый огонь раскатов с:мt'ха в аудитории (фр.). 
3 адмпнистратпвныс правы (фр.). 
' Остафьевский apx11n, т. 111. СПб., f899, с. 28!J. 
5 Пан а ев 11. И. Литсратурпыс воспо:мппавия. М., Гослит" 

пэдат, 1950, с. 65. 
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Само собой разумеется, что Гоголь был обрадовап 
тсuJ1ым отношением к свос:му твореппю и мечтал увидеть 

«Ревизора» па сцепе. Вместе с тем оп, по всей нероят
ности, сознавал, что получить разрешение па публиl:\ацию 
пьесы и постанов.ку ее в театре будет не та.к-то просто. 

И по ceii день не до 1юнца прояснев вопрос, пред

принял ли ГorOJlь поначалу попыт.1\у провести свою ко-,.. 
мсдию через цензурное ведомство «ооычвым» порядком 

11л11 же сразу был избран иной путь для получения 
11сl:\омого разрешепня. В свое время n одноii из петер
Gурrсдих газет было напечатано записанное с чьих-то 
слов «воспом111шнис», в 1ютором сеть такая фраза: «Цен
зура пьесу запрети.11а, однюю царь разрешид".» 1 

В. В. Гиппиус относил это сообщение к числу «реши
те.11ьпо недостоверных» 2• Между тем за ним, возможно, 
стоят 1.;акне-то еще не навестuые пам факты. Принять 
формулировку мемуариста («Цензура пьесу запретила".») 
действительно трудно, 1160 нет 1шкаю1х докумептов, под
тверждающих данное сообщение. Однако вполне вероят
но, что у цензуры бы.110 такое намерепне. Ведь сам 
Гоrол1) пишет о «дюдях. хлопотавшпх о запрещении)) 

1юмt.>ди11, говорит о <свысо1ю~1 заступничестве государя». 

Из Этих сдов явстnует, что у 1юмедии с самого начала 
6ЬIJ11I пе то.1ыю свои стороннию1, но 11 враги. И врш·и, ,.. 
очев11дно, вvсы.ш влшпельпьн\ 1юо в протпвно~1 случае 

автору не пришлое~) бы срочно предпринимать усилия н 
тому, чтобы добиват1)сл «высоl\ого заступничества». 

Сведения отпос1пР.11,но того. нто 1в1енпо <(замолвп.ТJ)) 
ga «Ревизора» словечко перед нмпсраторо.м,- разноречи
ны. По одuuй верспи это были В. А. Жуковсю1ii и 
1"1. Ю. Виельrорс1шii, занимавшие при царс1юм дворе 
важные должности: по другой - А. О. Смирнова п ве
ликий князь ~lихаил Павлович. Впрочем, не исключено, 
•по на Н111~олая 1 пыта.111сь повлняп, с разных сторон. 

):'силпя этн в 1юнuе 1шuцов увенчались успехом: царь 
кo~re;J;uю разреши.1. IIочему? Вс;~ь 11убл11нац11я rораз,10 
:менРс острых произведений нс раз вызывала его гнев. 

Обънснялп этот странный, непонятпыii фаl\т по-раз
nо~1 у. 

IЗ прошлом веhе кое-nто нсто:нювъшал его 1:\31~ сннне
тсльство широты 11 мудростн «просвещеппого)> монарха, 

1 JII спр он В. 11. Матсрuалы д:ш G11оrраф11и Гоrо.11я, т. III, 
С. 3~ (II0;{.'1111111111\ J1()-Jl('Ш'l11'11). 

~ Н. D. Го1·оль. ~lатсршt.1ы н нсследоваппя, т. 1, с. 311, 
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искренне заботящегося о процветапнп ис1\усств. Само 
собой разумеется, что таного рода раэълс11l'пия весьма 
ДaJIC IOI ОТ ИСТИНЫ. 

В паше время выдвигаются иные предположения. 
Одна нз современных версий такова: « ... Ilикoлaii I 

снаr1ала не понял огромной разоблачающей силы «Ренп" 
вора)>, I\aI\ нс повяли этого ни театральная дире1\цил, нн 

актеры. Стшрес всего, Н1шолай 1 по.r1агал, что Гоголь 
смеялся над его провинциальными чтшuвникамп, над за4 

штатнымн городишками, их жпзныu, 1юторую сам 011 со 

cвoeii высоты презирал. Под.липпоru смысла « Ревпзора1) 
цар1) пс поня.rо> 1

• 

Согласно другой версии Николай 1, наоборот, 1шн раз 
все хорошо понял и нменпо поэтому разрешил комедию, 

«стремясь взять сатиру под собственпое покровительетво, 
под личный .контроль, сделать менее опасным ее воэдей" 
ствпе, присоединить 1\ зарождающемуся нритичсс1юму 

направлению русс1юй литературы свою лпберальпую 
«нритину» существующих «отдеJ1ы1ых псдостатков». 

И далее: «Пuшп~ал великую сплу печатного слова в двух 
самых народных его вrршннах - 1юмр;ош 11 траге

дии - мопарх11 пыта.ч:ись присоедишп1, сатирпчес1шй п 

трагсднiiныii театр l\ cвol'ii норuнс 1ю,1обно тому, l\aI\ 

пр11соед1шяш1 I\ ней неноrда самостолтельпыс, вольные 
зем.:11Р> ~. 

Ду:\-1аl'тся, что эта вторая точ:nа зрення страдает яв4 

нoii одпосторопппстыо, хотя свое рациональное зерно есть 

и в нeii. С1\ОрРЙ всего Нш\о.пай 1 понача.ч:у п в самом 
неле нс поня.rr всеi1 разоGлачающеii снлы «Ревизора)>. 
Ведь те, I\То ходатайствовал за пьесу, отмсчалп прежде 
всего ее «пснстощимую весе.ТJоСП»>, ее забавный хара1\тер 
(см. прпнеденное выше ппсы\ю П. А. Влземс1юго 1\ 

Л. 11. Тургеневу). Прп перном: озпакомленпи с номедией 
Гогодя импl'ратор вполне мог приплть се за очередной 
веселый водеви.r11,, Л водевн.ли оп, на1~ известно, любпл. 

Разумеете.я, «прозрепис» должно uыло наступить очень 
e1\0pu: вед1. сатиричес1юе 11зображение «админuстратив" 
ных нравов» в помедшr пе :могло не броситься в глаза. 
1 lo царь, нrроятно, рсшпл, что запрещепне пьесы па этом 
основании лиш1, обострит интерес I-\ ней. И тогда он 
сделал «шнpm·mii жест>) - не толы\о разрешнл 1шмедию, 

1 В о ii тол о в с "а я Э. Л. l\о!lt('ДПЯ П. В. Гоголя « P('DII;JOp», 

I~o~в1ruтapпii, с. 2!i0. 
2 Вишне в с I\ а я И. Л. Гоголь и ('ГО 1юмсдии, с. 27, 28, 
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но п прибы.ТJ па ее премьеру, nплодироnа.:1, n после СПf'К
таI\ЛЯ изрсн хорошо пзвестпую пыпс фразу: «Тут nct'м 
дпсталось, а более всего мне» 1• 

Означало лп все это, будто всероссийский самодера\.еЦ 
iI\<! ждал «присоедпнить к зарождающемуся нритичес1юму 

направлению русской литературы свою лпберальпую 
<снритиRу» существующих отдельных недостатl\ОВ», будто 
он пытался «прпсоедпнпть)> сатирическую 1юмедию Гoro
JIЛ «I\. своей ROpOHC»? 

Нет, 1юnечно. <(lllпpoБпii шестt пмпер:нор& был вы
нушденным 11 во многом демагогическим. Нельзя нс со
rласпться с В. В. Гнпппусом, увидевшим в «заступппче
ствс)> Нпколая 1 по отношению к «Ревизору~ ((Известный 
расчет)>: «Запрещение «Ревизора» повторило бы судьбу 
<'Горя от ума)>, разошедшегося по всей России в списках; 
разрешенный 11 пстолnоnапный кан веселая комедия, в 
1\оторой нет «ппчего предосудительного» (заключение 
ц<.'пзора Ольдrкопа), « Реnпзор» был бы отчасти обсзnре
n\С' ro> 2• 

Да, расчет, по всей вероятности, был пменно тю\ов. 
Jk;н. rще в пача."lс 30-х годов императору ста.ч:о ясно, 
что запрещсппс J\.о:\1едш1 Грпбоедова лишь способствова.тю 
rr шпрuному распространrнпю в сппс1шх 11 небывалпй 
популярности. Тогда-то, в январе 1831 года п «дозnо.чп
пн » постаnнп. се на сцене, предnарптельпо :\131\спма.rтьно 

ос1\оп11в (16 япваря 1831 года Л. R. IТ1пттенно записал 
n свое~~ днсвппl\с: «Был в театре па предстапленпи rю
мсдпп Грибосд,ова <'Горе от ума». Н<.'1по пстро и спра
ВРдлнво за!\tетпд, что в этой пьесе осталос1. одно толыю 
горе: с·толь пс1~а;nепа опа роnовым потом бепнепдоrф
с1юii .rппсратурноii управы)> 3

). Этот пс1юреа,снный ва
риант но:мсдпи Грибоедова был «~1плостпво>) разрrшrп 
Нпnо.1ае"1 1 в 1833 году н пуu.rтпl\ацпп. Рrзо.]юция 1вrпс
ратора гласила: «Печатать слово от словn, ш1н играrтся, 
мо~f'по, для чего в:зяп~ манусl\рппт п:з з,1Ршнсго тсатр11 » ~. 

l\a1-t впдп~r. цар1. вынуJ1rдеи был пес1юлыю лет m1зад 
рnэr<.'шпть «Горе от y1'ta )). Точно тан же nыпуащеп Gы.11 
пп разрсшнть п « Рсвпзора1). 

1 n о .'1 ь ф А. XpoJIJJl\:1 ПCTC'plJyprr1mx тrатроn. т. I. СПИ., 1877, 
('. ;j()_ 

z Н. В. Гоrо.11ь. I\f<.Hf'f)Шtлы 11 псr.1f';J.Оваппя, т. 1, с. 311-312. 
3 Н111\итеп1\о А. В. Дпевшш, т. 1. с. 102. 
4 См.: Гр 11 ш у ппп А .• ТJ. ((Горе от ума•> в .т111тсратурпо-об

ЩРстnсппо:~.1 СОЗШ\ППП XJX-XX r.в.- n 1\П.: PyCCJ\f\Я л11тсратура 
в исторшю-фующпопа.11ьно~1 осnещсшш. ~1., Hayl\i\1 1979, с. 201. 
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Сделать «широкий жест» обязывал императора пе 
толъно поучительный пример с номедией Грибоедова, по 
п псрешпnасмыii страной «исторический момuнт». Очень 
странно, во, кажется, никто из исследователей Гоголя до 
сих пор не обратил впимапия па та~юе обстоятельство: 
«Ревизор» был занончен писателем как раз в то время, 
когда I1111\Олай I торжественно отмечал десятилетие сво
его царствоваппя. 

Росспйснп.ii пмператор подводпл итог своему правле" 
ппю, 1,оторос усиленно преnозносплосъ нак «просвещен ... 
нос», <(:мудрое» п т. д. от. п. В связи с этпм были предпри
няты специальпые акцпи, призванные воочию продемон

стрпровать не толыю твердость, могущество, во и «вели-

1юдушпе» самодержца. Тан, например, 14 де1<абрл 
1835 года Нпколаем I был подписан у1\аз, ноторый дол
жен был явIIТь «милости» декабристам: «il\елая ознамР
повать благополучное окончание пыне исполнившегося 
десятилетия нашего царствования новым опытом мило

сr.рдпя государствеппым преступникам, осужденным в 

1826 году Верховным уголовным судом, жребий ноих 
облегчен уже указами, данными Правительствующему 
'сенату в 22-й день августа того же года и 8-й депъ но
:лбря 1832 года, всемплостивейше повелеваем.">) 

Не буде:\-1 полпостыо приводить следовавшие затем 
пунт\ты этого лицемерного указа: «милостrп> императора 

выразплись в том, что определенным 1\ 1\аторжпым рабо

та~{ на пятнадцать лет сро1\ был велинодушно сонращеп 
до". тринадцати лет, а тех, кто отбывал десятилетний 
сро1\ J\аторгп, разрешено было «освободить от опой ныпо 
ШО» 11". «обратить на поселение в Сибири)) 1• 

Опубликовав сей уназ был 10 япваря 1836 года, 
то сеть за неделю до того, пан Гоголь впервые публично 
чита:r свою I\Ом:едию. И ходатайствовали: за «Ревизора>> 
перед Николаем I :кан раз в то время, иогда император 
еще упивался торжествами по поводу «благополучного 
01\онча1111я» десятилетия своего царствованпн. 

Совершенно ясно, что запрещение :комедии явилось бы 
слиш:nо~1 большим диссоnапсом по отношению к той 
«праздничной» атмосфере, ноторую стремились поддер. 
жать. И русс1,ому самодержцу пришлось еще раа проде
монстрпровать свое «мплосердпе». 

1 СанБт-Пст('рGургсrш(' ведомости, f836, !О 1111ааря, :№ 7. У1(аз 
этот приведен г. п._ МАJЮГОR('ИКО в его КВIП'е «Творчество 
А. С. Пушкина ь 1830-е годы (1833-1836)» (Л., Художественная 
литература, (982, с. 334-335). 
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Одпаr~о разрешение «Ревизора» и присутствие Н т;о" 
ла.н 1 на премьере спентакля отнюдь не ознаr1ало, бу;t 1 о 
император одобряет и поддерживает эту комедпю. О т1Jм, 
что «заступппчество » императора носпло вынуждсппы ii 11 

во многом J1ице~1српый хара.1-аер, свидетельствует та 1\ОЙ 
фант: сразу же посде премьеры «Ревизора» па пего на
чались ожесточенные напад1ш со стороны охранптельnuii 

нрптини. 

Так, напри:мер, Ф. Булгарин срочно написал и папе" 
чатал в «Северной пчеле» бu.~ьшую статью о 1юм~щ111 
Гоголя, в которой стремился всячес1'и опорочить твор~ш1е 
молодого писателя (пе забудем, что в момент созднrшя 
пьесы Гоголю было всего двадцать mесп. лет!). Кшшк 
только упренов пи сыпалось на голову бедного автора, 
дерзнувшего дать яр1\ую с.атиричесн:ую картину сонре" 

:мепных «административных нравов». Оп обвипялся и в 
весамостоятельпости, и в «невероятности» изображае\1ых 
событий, п в том~ что «поqерuпул свои хара~аеры, п раны 
и обычаи не из настоящего русского быта, но из вре,1еп 
пред-Педорослевских», и в «отсутствии правдоподоGно· 
сти», преувелпqениях, нариl\атурпостп, п n незнап11[1 за" 

:копов сцены, и в циничностп языrш. 

«Покойный Нарежный, Пнго-лс-Бреп п Поль де [-\ок 
по язьшу суть 1,расные девпцы в сравнении с автороУ 

«Ревизора»,- пнсал Булгарин и далее продолжал: - По" 
добпоrо цпннзма мы никогда не видывали на руссной 
сцене и в литературе. Молодому ппсателю, имеющt!му 
попятил о приличиях, непростительно прnбсrать к пншм 
rрязным двусмыслиям, какие находятся в 1юмедпи «Ре" 
uизор». Мы даже не смеем выписать их. Уmп вянут!)) 1 

Столь ше резок и категоричеп был и птогоnый вывод 
нритпка <(Сеоерной пчелы)>: <1 1\аrюе впечатление оставля
ет пьеса «Ревизор»? Неприятное! Тяжело выдержать 
пять а:ктов и не слыmатъ ни одпоrо умного слова, а 

()ДПИ тольно грубые насмепши и брапь; пе видать ни 
одпой благородной черты сердца человечесногоl Если б 
зло перемешано было с добром, то после справедливого 
негодования сердце зрителя могло бы, по крайней мере, 
освежиться, а в «Ревизоре» пет пищи ни уму, ви серд~ 
цу, пет пи мыслей, ни ощущений)> 2. 

Аналогичные крп:тичесние нападки па «Ревизора» по" 
я.nr1лпсъ на страппцах « Бпблпотсю.1 для чтения» О. Сея" 

• Северная п11ела, 1836, 1 мая, .№ 98. 
1 Тамже, 
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I\OllCl\OГO П ряда друrпх ncqnrПЫX Opraпon. 1\о~rеДИЮ 
Гоголя стрс~1u:шсь разделап. <(под орех». Причс~1 та1юrо 
ую;щ nыступлення не толы\о не nызываJ111 «nыcoчaiiшero» 
ВL'\'доnол~..ствпя, по, воз~южно, Gылп даже пряl\ю пнснн ... 
р11 рованы. LJ резвычаiiuо ваа\но в это~1 отпошснпп свн;н~
'Il\'IЬстuо П. В. Аннею\сва, nнсавшсго о сnонх ме~~уарнх, 
что «Рсвпзор» сдuа не был согнан со СЦРНЫ «стараниями 
«Бпб~'IНОТСIШ для ЧТСНIIЯ», l\ОТОрая, J'at\ говорили тогда, 
nо.1учн.т~а нпушеШIР н:звпс нрN·ле;юват1. 1~о~rсдню эту 1ш.к 

п11:11п11чсс1\ую, пе сноiiственную русс1\0~1у мпру".» 1 
J \(11\ОВО il-ie бы.тю отноШQIНJе 1\ «Рсв11зору» со стороны 

п~·(i:rшш, зрптслеii? 
Ucuo:\IIIIIaя впос:н.'дстn11п о то:м нпечатлсшш, I\аное 

произвела nомедня Гоголя па ра'злпчные слон общества, 
II. А. Вязе~1с1-шй ппсал: « Прн появленпп «Ревизора» 
было." ~шого толноn 11 cyrк;:(e1111ii в общсстnе п в шурпа" 
JiaX". 1\о~IРДПЯ UЫЛа ПрПЭНана :МНОГIВВI ЛllUl'раЛЬПЫМ За
ЯUЛеНПСМ, нроде, папр1в1ср, 1юмедии Бо~rаршс: <(Севиль
е l\IIЙ цпрю.1ы1шi1>, пр11зпапа за I\aI\Oii-тo поднтпчесний 
браПДСI\~Тl'ЛЬ 2, бpOШ(\HIJЫii в общество по..~ ВIЦОМ нoмe
Дilll. ~то nпсчатлснпс, это предубстдРш1е, разумеется, 
ДОJIЖНо бы:10 раздеJ1пт1. пуfi.тп11\у на дне протпвоположныо 
стороны, на .J.Ba .ча.гсрл. О;~пп прнветстноналп се. ра.дова
л11сь cir 1-tal\ C::\IL'Л0::\1~·, хотя 11 прп1-iрыто~1у пападеппю па 
nщ•дepiI\aIЦif(\ в.~шстн. По пх мненшо, Гогот •. выбрав по
ле 11 fiптвы с B()Cii уездпыii rop()д<m, мстпд выш(\". 

С :нoii то111\п зрсння другпс, разу:\1еется, с~ютрслп на 
)\0 '~(' ,1,Н 1О J~ а 1\ на ГОС' у .lЩJL"TBeH нос 1/Оl-\уше ШIС: iiы:111 IBI 
n;шо.ановапы, напуганы н в нес(1аrтно~1 н:111 счаст.1111воl\1 

J\o,rr1кe в11,:~:елн едва л11 пе опаспоrо буптовщп1\а» 3. 
Да, дворянские п чппов1шчьи Iipyrн былп <(Ревизором» 

нануганы 11 ОТI\рыто выраа,алн свое недовольство пьесой. 
Весьма по1.;азате.ттыш в этом смысле была уже реаI\ЦИЯ 
nервых ее зрIIтелей. Вот J\aI\ оппсывает ход спеитакля 
:МР:\1уарпст. прпсутствовавшпii на пре:\1ьере I\омедпп в 
АлеRсандрпнс1юм театре: 

«Уже после первого а1\та педоу:мепие было написано 
( .... .... .... 

па всех .11пцах пуо.11пка оыла нзораппая в полном смыс-

ле этого сюва), словпо шшто пе з1.аJ1, I\IO\ должно ду
мать о 1.;артпнt', толыю что представленной. Недоумение 
:JTO ВОЗраета.10 ПОТ<ВI С l'aa,;I,ЫM aI'TOl\f. }{aI\ UYJ~TO ПаХОДЯ 

1 Ан пе п "о в П. В. Лптrrатуrныс воспо~шнаппя, с. 176. 
7 Горящая бомба (ие.м.). 
s Вяз см с н п ii П. А. Соч. n 2-х томах, т. 2, с. 161. 
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успо1юенпе в одпо~r прсдполоif\сш1u, что дается фарс, 
большн~1стuо зрnн\аl'Й, выuптое пз всех театра~1ы1ых 
ожпданшl 11 ПpIIBЫЧl'l\, ОСТёНЮВПЛОСЬ на ЭТО.:'11 upeдuu.ilu

;J\CПIIll с пепо1\олеб1в1UЙ решнмостью. О;~наI\О iIO.~ в это)I 
фарсе были черты н явлс1шя, исполпеппые тaiюii ;юш-.. ,,. . 

IJCHПOll IICTllIIЫ, что раза ,1.Ва, OCOOCllllO в :местах, пап!\Н!-

пее протпворсчащuх TO~IY ПОННТIIЮ о J\0~1e~ПII l.IOOUП~l', 
nоторос сложш1ось в большннствс зрпте.аеii, раздава.1сн 
общнi.i с:мех. l:овсе.:'11 другоl' пропзош.r~о в чcrвl'pTO:'II а~п,•: 
C:\Icx по времена:.1 L'Щl' Пl'рс~1етал нз 1ш11ца зn.пы в ;J.py
ruii, uo это был 1ш1юii-то роб1н1ii смех, тоРн~.с ;ю.~ пр011а
давuшii; апло,J.11с~н.1 11тов почп1 совсем uc бы.'lu; зато на
пряшснпос вн1в1а~шl1 , е~дорожное, усплсшюе слсдова111:u 

за всс~111 оттсн:nа~111 пьесы, 11пог;щ мертвая тншппа по

:nазыва.111, что ;:1.е.10, пронсхо;щnшее на сцс1~L', страстно 

захватывало сср;:ща зр11тс:1еii. Ilo 01\Онча11ш1 шпа прсiI\
пес нсдоумеппе уже переро~плось почти no вссобщ~е 11с
годован11е, .которое довершено Gыло пятым а:nтом. .М но
гие nызына.111 автора пото~1 за то, что напнса.1 1юмедшо, 

другие за то, что внден тадант п нс1\Оторых сценах, 

uростая пуu"1111·\3. - за тu. что е1сн"11ас1,, но ouщиii го.1ос' 
слышавшийся по всс:\1 сторона.:~.1 пзuранноii пуu.1ш:11, Gы:1: 
«Это - невОЗМОiI\НОСТЬ, ]\:J('BPTa 11 фарс» 1

• 

Отношение к сатире Гоголя со стороны «пзfipanпoii » 
публпюr. ка1~ вид11:\1, Gы.10 нполнс онредс.11епным. Несмо
тря на присутствие в театре государя, ~~.-~осто1шшего» 

.ко~1ед11ю cвoll)I пuсещешн!~·'· высшие дворяпсю1с п чш1оu

но-бюрократпчесю1е нруги ~ РсВ11зора »> не п1шнлJ111. 
По всей вероятности именно мнение ;них нругов вы

разил А. И. Храповпцкий в следующей фразе, паписап
ной после премьеры комедии Гоголя в Александрпнсnом 
театре: «Пьеса весьма забавна, только неетерпп:моо 
ругательство на дворянство, чиновников и 1\упечс

ство~ 2• 

Через нескольnо дней А. В. Никитенко запоспт в своi1 
дневпиn такую запись: «Номсдпя Гоголя «Ревизор» па
делала много шуму. Ее беспрестанно дают - почти через 
день ... Я попал на третье представление ... Вuередн ~1спя, 
в креслах, сиделп князh А. Н. Чернышсн 11 граф 
Е. Ф. Напкрпн. Первый выражал свое по.11~ое удово.чъ
ствие; второй тольно с.казал: 

- Стоило лп ехать с:мотреть эту глупую ()Щ1Су. 

1 Л н вен к о в П. IЗ. Лит('ратурr1ыс воспомпнJ.rшл, с. 81-82. 
2 Русская ста рпва, 1879, ~"о 2, с. 348. 

29:! 



Зап11сн на пщ1лх 111Iнш1н «l'С'11и:1ора1>, сд~-~шшныо Л. И. Храпов11ц1Ш!tI. · 

l\1ногпс пo.:rnraю-:·, что праn11тrл1,стно напрасно одобря-
ст ~1ту пьесу. в 1>оп1рой 0110 тш; Л\сстшщ порнцастся 1> 1. 

13сс ы1а пот-шзuтел ыю 11 ы пеJШt! IЗ. И. Iln11aL·1:a, нруп-
1юrо ЧIIIlOllШIJ\(-1, (iыиШРГО ш•посредСПJl'II НЬI:\1 начnЛhПШ\01\{ 
Гоголя во n pt·:\ln р;.--о служйы н дРпартамр1пс y~r.i1on, а с 
1832 года :J3IIИ\fRВIПero ДOЛif\IIOCTJ, ~НрРКГОра канцелярии 
1\Iшшстерства J:.\111rpaтopcnoro двора. l'\i:\1-i сnпдетРльствует 
Л. Я. Папаспа, оп «Прпходпл n уашс от того, что « Рс
nизора » !{ОJiю.ТJплн нгратh па сценr. По его :мнеппю, зтn 
была ul'зоfiразпая 1шр1шатура на а.J;1\ШII11страцпю всей: 
Россип, 1юторая охраняет оfiществс1п1ый порлдон, трудит
ся ДЛН пот,зы ОТСЧРСтва, и в,1руг 1-\81\ОЙ-то IШЛЛеЖСl\ПЙ 
рсгистраторпшю1 дrрзает ос~1р1шат1. пе тол1.ко пнзшпй 

нласс чшювш1f-\оn. по даже са~шх губгрпаторов1> 2. 
Пря:\IО riротпвополо;l-\нЫ:\1 fiыло отпошенпс J\ сатире 

Гоrолл сп сти1юны 11рогресснnных кругов общсстnа. По 
свпдrтгл1.ств~: :\[. С. IЦеrнтна. ар11тt'J1ы1ый зал во время 
прРдстан:!t_чнн: EO:'IH\1111f раз.~.слнлся на нnа лагrрп: «".д<> 

1\ОГО она Е(' 1.;nrпу.пас1., DCt' в IIOCXIIЩPIIПII, а OC'Ta.rJЬJIЫ() 

:морщатся 1) з. 

1 11 111\ П Т f' 1-1 f( () Л. П. ДН('RПИI;, Т. J. С. 18~. 
2 11 ан n С' n n (f' пл n n u ч С' н n) .\. Н. Пос1юш11шшш. l\I., Гос

лптrr:1,1ат, 1956, с. 1~9. 
3 Д п п 11 лов С. С. «ГС'nизоrl) па сцепе. Xarr.1\001 Hl.3'1, с. 'i2. 
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Особсппо восторil\('ППО прппп~1ала «Ревизорn» моло· 
д~а,ь. В. В. Стасоn, учпвшиiiся в то время в Учп:~нще 
правоведения, впос.лС'дствпн вспомппал: « Не1-юторые нз 
пас впделп тогда тoiI-Le и «Ревизора» па сцепе. Все бьшп 
в nocтoprc, кан п вся вообще тогдашняя молодсшь. l\lы 
наизусть повторя;111 пото:\1 друг другу, подправляя п по· 

полпяя одно другого, Ц('ЛЫе сцепы, длинные разговоры 

оттуда. Дома uш1 в гостях па~r приходплось перед1ю 
вступать н горячие преп пл с разНЫ:\Ш по;1\п:1ьв1п (а иноii 
раз, к стыду, даа\е и пе по;юшымн) .1ю,:J;ы1п, пегодоваn· 
ш1в1и на нового идола молодежн 11 уверявши:\111, что нн" 

1ш1юй натуры у Гого.ня пет, что это все с1·0 со()ственныо 
вы;\у1шш 11 1,арш,атуры, что тают.х .тно:\еii вовсе пет на 

свете, а сс.111 п есть, то пх гораздо меньше бывает в 
целом городf', чем тут у него в одной 1тмсдп11. Схвап\Я 
nыходплн жарю1е, нрод<Шin1псл1.ныс, до пота на лнцс п 

па ладонях. до свер1,ающпх г.1аз 11 r:1yxo пачипающейсл 
нснавпстн 11лн прсзрспня, но старшш нс :\юrлн пзмеппть 

Jl нас ш1 Р;шноii чсрточ1ш~ н нашL' фапатпчl'СI-LОе обоi1-\а· 
п11с Гого.~1н разраста.1ос1> вес то:1ы.;о Gо:1ыпе н Gо.1ьшс 1) '" 

Трудно пРrl'онсннп. огромное о()щсстnенпоr значеп11е 
З<~~.!счатс:1ыюii сати1н1ч('с1юii ЕО~tс;J;ни. rо;здюшоii Гого.ТJР~f. 
J!aa-te тaiюii у:нсрснпыir, осторо;1шыir 11rлonf\1-L, l\i:\I\ 
л. в. ]J ПJ\НТ('Нl\О, OTl\ICTllЛ n ДIIPBl-llll\P, что нпсатель CIIO· 
11!\f <( РеRI1зором » «деiiств11те.1ы10 сделал RIOI\HOC дсшп>. 
] 1 ппнс1ш.1: « Впсчатлrпнс. щюпзв<ЦИ:\IОС t•го 1-to:\1eдн"ii, 
1'11того првfiаnляст I\ ТС:\1 впечатлеппл:\1. 1щторыс па~шп;ш ... 
Jотсл в у.:"11нх от сущf\ствующеrо у нас пopR,li\a BPщeii )) 'l. 

Еще бо.ТJt'с опрсде.1L•п110 выс1шза.1ся на ceii счет 
. \. 11. Герцен в о;пюii пз статеii. оrт~·б.аи1ювапных за р~· ... 
lil'il-\O.:'lt: по его с.1ова.:'l1, на спе1аак1ях «Рсвнаора» пyfi:ll( ... 
1:~\ <1сво1в1 С!.1ехом н руi\<>П:1ес1;ап11я~111 протестовала про· 

т1: в пe.rrrпoii н тягостноii а;пшннстрацни, протнn воров" 
er;oii полпцпн, протпп oiiщero <(;i;ypпoro правле1шн)> 3• 

Поста пощ,а (( РРв11зора 1> на сцепе заставила Гоrо.пя с .. ,,. .. .. ~ 

но1юи, 1нч>ыва.тrои еще с11Jю11 ощутитr. на сеос то трудное 

m;.:ю;1а~11пе. n 1тторо~1 паход.птсн caтнpIIJ\, дерапувшпii 

1нтазап. общС'стnу его пороюr п нс;"(остапш. Ппсатr.т1ю 
JТ~!lfUIЛOCJ, nьщrрн;н.ть UРСПрl'НРДС'НТПЫii ПОТОI\ оr:нпт, onry· ,.. 
11~ 1rnше11сн на него со стороны тех, 1,то узна.1 ссон в 

:1 i' !lI\a.1c с n тн ры. 

1 Гоrnл1. в DOCПO~llllJ<I ПIIЛХ ronpc~l('RJIПl\OB. с. 399-400. 
2 Н 11 J\ П Т СП R О ..\. В. ДП('ВШШ. Т. J, С. 183. 
3 11. D. Гоrо;н. в pyccнoii щштш-.е. :\J., Гослnтпз~ат, 19;j3, 

с. 329. 
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29 апре.'1я 1836 года Гоголь ппсал Щеп1\пну о cвn<:'ii 
J\(Нll'днп: «действие, пропзnеденное ею, Gыло 1>0.111шо~ 1t 

ш~·~шое. Вес протпв меня. Чпнонни1ш пожплыс п почтен
ные 1-\рпчат, что д.'Iя меня пет ннч~го солтого, rюгда л 

дРрзпул тан говорить о служащпх людях. Пплпцеilсr\ие 
против меня, нупцы против меня, лнтсраторы против 

меня. Брапят п ходят на П11есу; на четвертое пrедстав
Лl'НПе нсл11зя достатrJ бплетоn". Тспср1) я опжу, что ана
чнт бытh 1-\о~шчесюп1 ппсап':Iсм. ~lалейmпй nрпзрак 
иr гппы - п uротив тебя восстают, п по о,1пп чслове1\, а 
Цl':rые сослоnпя» (XI, 38). 

Гоголь, разумеется, нiша1~ ве ожпдал, что поnое сочи~ 
псппе прппf'сет ему не столыю лавры, с1юлы\о тершrп. 

Он был обссl\уражеп, огорчен, обеспо1юсп. Ве;:~:ь по его 
a:irecy раз:r.ава.т~псr1 пе просто упре1-ш, но п нссr.ма пе

двус~1ыслеппые угрозы. I-lelioтopoe время оп был п рас-
1'Рряппостп. n смлтснпп. А потом решил, что са~юе луч
Пlt-r для него в этnir оuстюювке - уехатh аа гrаппцу. 

Рап ее пн ·соб11раJ1ся после прем J1сры « Peвrrзnpa » о 
Петербурге поuьшап) о ~fос1ше. чтоnы п там CiHIO~fY про
чнтать J\О\Ус,1пю aI\Tf'JН\\f. Hn теперь 1-\аП'ГОJJПЧРСЮt отnа" 
зывается от :ного нюrсрсшrя, Пl'С\rотрл ш1 настоiiчпвъю 

nrochuы сп стороны Щr1ншпа 11 других l\IOCI\oвc1шx зна
I-\0:"11ых. «iI-\a.rir., очеш) i-Ka.1• •• что я ппкак не мог быт1) у 
nnc: мпогнс пз ршн~ii 1\1Огш1 быть совершсппо попятпы 
то:rыш тог.J.а. 1югда !,ы я uрочrл нх. Но нсчРrо дс:1ать. 
Я та~: теперь ~нt.10 сrюnосн духо~1, ~по пря.J. лп fiы мог 
быть слишЕо~r полrзпьв1 »,- ппшет он Пtсш-шпу 1 О ма11 
1836 года (XI, 39-40). Апалогичпыil мотив еще бш1ео 
отqетлпво звучпт в ппс1.ме I\ Погоднну, послап110~1 в тот 
же день: «IlocJie разных волпL•пиii, досад п прочего l\IЫC-

,,., 
лп мои тан рассеяны, что я нс n сш1ах соорат1J пх 11 
строi:iпость п порядо1\. Я хотел бы.10 ехать Н<:'прсменно u 
1\lос1~ву п с тобоii наговорпп.ся п.1000.'ltэ. Но пе так с.1е" 
ла.1ось. Чувствую, что теперь не достаnпт мне l\locnнa 
с1101--\оiiствпн, а я не хочу прнехап) в та1-\о:\1 треноif\но~r 

состояппп, в 1-\а1юм пахоа\усr) ныне. ~ду за rрашщу, та~r 
размьшаю ту тос1~у, 1шторую наносят мне eif\e.J.пcnнo моu 

соотечествl'ПНШ-\П» (XI, 41). 
В начале нюпя 1836 года Гого.т1ь п в са~ю~t деле 

~·езжает· за rранuцу. Уезжает в то~t же смятенпп чувств, 
в тревоiКном состоянии духа. }'езжает, J\ счастью, 110 
узнав о то~1, .что «соотечественнпнп» собираются преuо;..1.~ 
нести ему еще одттп <шодарочсю>. 
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Дело в том, что сразу же после первых спектактrсii 
((Ревнаора ') uы.1н прс:~прпннты .меры 1\ TU?-.fy, чтоuы с~1л1·
чпть острое сат11р11чсс1юе звучапuе комеднп Гоrо.тш. 
С этоil це.1~..ю было решено написать ... ее «npo;{o.:1;;~l'IШl"' r 
Взялся за выполнсннс ccii за,з,ачп 11е1\то 1шнзь Цпцпанон 
(по другоi.i трапсn:рппцнu Тnцuапов) - дацо, пnnа1юго 
отношенпя 1ш n дра~~атурrпп, HII I\ литературе вообще 110 

нмевшсс. Всt!ГО .~-нш1. зn месяц ( cc.11u, 1\опечно, с1ш rо
делна не была e~IY заI\азана еще ДО прем1.еры « Pvr1mю
pa ») оп ю:н;ропа.1 «П 1,есу» под вазпапнс:м « Ни.стонш.:: !i 
ревпзор». 

Дсuствоnnлп u этоu «п1)ссс~> те iJ:\e самые персопf-!::т, 
что н в I\OMC.1ШI Гоголп. I\роме того к шн1 бьти дuiiнв
лены дпа 1юnых: ;tействптс.11ьпьпi статс1шii COHPTШII\ I: ро
водов, 1\оторыii п есть <снастоящнii рсnпзор», а тз1.;а.;е его 

сенретарь. 01\азываетсл, этот «настояn(пii рснпзор» ;н1nнп 
уже проil\пваст в ropo:te, посещает по11 п~н.•не~.f соля но го 

прпстаnа Рулева ДО).1 горо;:щпчсго п пре1\распо зп:-trт oiio 
Dccx « про~е.11\3Х » ~1ест11ых чпновп1н;он. Сутr. (<пьесы') rr> 
вceii прЯ).ЮП!U выражена в фпн3"1ьпоч мопо.1rогс П ро11С1-
доnа: « ... господа. я тот ca."rыir. 1.;:ото.ро~!У поруqс•110 от 
RЫСОIЮГО начальства 1ЮССТНJТОШ!ТJJ порядт:. п11спрОВ!'l"1Г

нутый rнуспьп1 зJiо~·потрсб:1енпем в.'1асп1. Благо:111 оп 
счастлпnо~rу случnю мне удалось сделатr. то, что ('llIO 
1ппюму по удава.1ось: у:зпап. вес, пе трогаясь с :\1rста ... 
я пcc.1c;tonDл вес тн1ш11 J\ознп, спышn.1 coGeтв(_\lfI!PO 

ваrпе созпаппе п п~I('.1 ncr rрс;(стnн n:1nrcптr. гпусноrть 

вашего ПОРС;(сшш. IЗы зас:1уашш1 прпморпос пн 1\а
занпс )) 1. 

Суть пьесы состоя:ш п доl\азатс.r~ьстнс тоrо, что пра
вител1.ство будто бы cтporn стопт на страже порядr:н п 
ни1шкпс чпповнпчы1 беззаnопня пс могут остаться f~t'з
nаказанпымп. 

Не 11с1'лючепо, qro паписапа была спя «1юмсдпя '> по 
прямому указапттю Нпко.тшл I. Во всл1юм случае 22 ~нн1 
1836 года опа была послана па прос~1отр имеппn c:i.1y. 
Надо полагать, что всероссиiiснпй самодер;нец остаJ1сл 
пьесой дово~1ен, нбо 2 июпл того ше rnдa миппстр п~t11с
раторсного двора кпяз1. Во.1:~юпс1\пii сообщал из Петсr
гофа дпрентору театров Гедеопову: «Возвращая предст:ш
:тn.!!~~,Iп ттрп заппснс вашего преnосходитслы"тва от 22 
м~~иуrшrго :-.~:-1л 1~0~\н :~rr:o r;;',1 H:l:Jn~PПC-:\r «Н~"'-а~н~т! rr>-

' Go.1cc пn."""~·~Е('~ 1~:J."!ll:·1>1.:i!:L~ :нс1i'1 t-11i,ce1.в r:.1. в 1;11.: Да u 11" 

.u о u С. С. <! Гt'l;i:зР;н 1:<1 сн,~:11r 1 с. 43--И. 
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Оригинальная комеАi" въ пяmи Ai3~cm8js~'!-, со~ Н. ГоrоАГ.:• 

QD 

!Шll СС~<О)ШШЩllW 

ЗОРЪ~ 
Ориrмнальна11 1<О14еАiя въ mрехъ Аtнсг.tвiпхъ, С.l!УJКаЩа.1! 

nроАомкенfемъ .комеАin Ре впзоръ. 

Танц.оватт. б.УАУm2' ФранцуJскi.У кцрьм& 1• проч!с баАь
_нъrе mанцы: rг. То ... ченов:ь, Марmынов~, Беttеръ 1., I:·~ск
сммовь) Бекеръ 2., Горwенковъ (восп.), Бсрансоиъ, Про· 
.хорОВ"Ь и РосА&&ско-1; Г-жи .Р.сен"ова W!., Проrtоnови'lем, 
Cвprfatea, Рыка.11ое.а, Ш иuzкии•, Иsанова, t\oJ1n~wвикQ~t\ 

и Сmепаtюва м. 

ПО!?&А,ОКЪ СП-~ТАКJIЯ: 
t) Pe~r-:.зop"i!. 2) Наст::олщШ Ре6и~оJУ'. 

Лфпша ш.ссы 1ш. Ц1щшuюnа «llастоящuй ревизор~. 

nпзор)>, увсдо:\1ллю вас, что Государr, u:.нпсратор высочай
шс повед:.еть сш~зво.1п.11 - пос.:~ать о.u:ую u цензуру)> 1

• 

Распоряжеппс это озпачало, что цар1, пьесу поддер
жал. Далее события развертывалис1) с еще большей 
быстротой. 4 нюня <(Настоящий рсвпзор» был отправлен 
в 111-е Отделепие, а 6 пюпл уже всрпулся оттуда «одоu
рснпыii I\ предстаnлепню)> 2

• 

IЬ1епно в этот день, 6 нюня -1836 года Гоголь уехал 
из Петербурга за границу. Са:мо собой разумеется, что 

1 C~r.: Петр о в Ал. Н1шолаii 1 юш rспертуарПЪiii цензор (П" 
архивным, пеопу6лmiова11пыи доку:мента:м).- СоветсюШ театр, 
19зо . .No s-6. с. Ф~. 

2 Там ж с. 

2~7 



DСЯ эта «операцпя» проводилась в тайне, у него за спп· 
~юй. Писатель и не предполагал, 1\аI\ОЙ удар попытаютс11 
n'1нести ему в его отсутствие. 

14 и 15 пюля 1836 rода подел:ка 1\nязя Цицианова 
была п01шзапа на сцене Михайловс1юrо, а аатем Ален· 
сапдрпнс1,оrо театров; 27 июля она шла в Михайловском 
театре после комедии Гоголя. Причем на афишах значrt• 
лось: «Настоящий ревизор, оригинальная комедия в трех: 
дсliствпях. с;1у11шщая продоJ1женпе:м 1юмсдпи «Ревизор)). 
Фнмнлин аiпора этой второй пьесы уназана пе была. Тем 
саМЫ}f з1нпе.r1ю прРдоставлнлось дг"~ать, будто это сам 
Гоголь паппсал «продолжение» своей но:медпи (пграш1 в 
обе11х пьесах один 11 те же актеры). 

Ду~~ается, нет надобности объяснять, 1ш1юв был аа· 
:мысел этnго вонстпну постыдного спе1\такля. Острую са· 
тиру Гого.n:я пыталпсь не толыш сгладить, по и напра· 
витr) n <шушное >) русло. 

Однаr'u затея эта с тprCI\OM провалплась. Зрители 
пс шела.1111 счотрет1) uездарпую графоманию, призванную 
«с1~орре1анроnап») гоголевс1шго <(Ревизора». Уже первые 
спr1\так1,п «Ilастонщего ревнзnра» былп оши1\аны. Это 
совсjн11сн110 отrтеТJшво впд1ю пз записей на полях теат· 
ра.1 ы1ых аф11ш, с дс.1а нных пнспс1\то1юм труппы А. И. Хра
поn11цю1~1. О,1па пз нпх rJ1аспт: «Настоящего ревизора>) 
ошrп\а.111, тупа ему п дорога, этююl1 га;па1атьп еще по 
1ш;1а.1>). Пс менее выразптелыiа и вторая: «Таное же 
бы.по шпl.\апье, 1\31\ п в первый раз». Трет1)я звучала 
J\aI\ вывод, на~\ прпговор: «Надоела! И это мпение всех 
зрнтrлеii н а 1-\теров. Поротr) сей сумбур» 1• 

Провал с1\Ороспелой драматичес:кой «галиматьи» :кпя" 
зя Цпцпаппва был очевпдеп. Спасти ее пе смогли пи вер· 
попn.1да11ппчесш1ii дух, ни «высочайшее» одобрение. 
В Пете'рбурге состоялось всего три представления этой 
«оригппа.1ыюй 1ю.медпи». Столь:ко же раз была сыграна 
она п в ~Iоснве ( 27 августа, 1 и 4 сентября 1836 года), 
пос.1е чего бесславно канула в Лету. Переосмыслить са" 
тпрнчеснпй пафос «Ревпзора», паправить его в официоз" 
nne русло - по удалось. 

1 Цпт. по 1ш.: В о i1 тол о R с I\ ал Э. Л. Номедпя Н. В. Гоголи 
«Рс1шзор». l\ом.:\Iептарпй, с. 248. 
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"вел РУСЬ ... 

С ОДНОГО БОКУ" 

1 

ертвыс души» были задумапы 11 начаты еще до 
созданnя «Ревизора». И вознш' дапныii за~1ыссл 

(Jk.--. опять-таки в значительной мере под nоз,J;Рiiствпси 
Пушкина. Вот что рассказал об этоl\1 са~1 Гоголь: 

Пуш1'пн <(уше давпо СI\Лопял :меня прппнться за большое 
сочвпенпе и, ванонец, одuп раз, пос.т~с того, I\DI~ п ему 

прочел одно пебол1)шое пзображеппе небо.11.шоii сцепы, 
вn 1юторое, одпюю ж, поразило его больше ПС('ГО :\IНОЙ 
nрстде чптанного~ он :мне сназал:: «l-\ю' с :Jтoii способ" 
11оrтыо угадывать чс.1ове:nа п нес1~0.1ы~п~1п чсрта:,111 вы" 

стаn."Iять его вдруг всего, Шll\ жиного, с этой способпо" 
ст1.ю, пс прпплп.сл за большое сочппепrrе! Это просто 
грех! 1> Bc.1e,i за зт11~1 пачал оп пре;::(ставляп. ~1пе слабое 
J\!Oe С.ЛОil\СНИС, МОП Недуrп, 1\ОТОрЫС :\IОГУТ П \)СJ)рt\ТПТЬ 

мuю ii\пзнь рано; прпвед J\Ше в прп~1rр Ссгваптсса, 1юто" 
pыi'I, хотя п паппса.тх нест.;0:1ы\о очеrп) заме 1татР.1ы1ых и 

хороших повестей, но еелп бы по uрнпллся зt\ Допютшо4 

та. нп1\ог,1:а uы не занлл того :МС'ста, 1-:оторос заним<~ст 
ТС'пер1) :\lf\FJ.\Дy ппсателя!\ш, н. в зю\.пючrны• пс.его, от~1ал 

." ,,,. u 

:мне сноп сооствепныи сюir\ет. пз ~ютпрогп оп хотел еде~ 

лать C~HI что-то вроде ПОЭ:\IЫ 11 ЮIТО\ЮГО, по r:юВа!\1 с•го, 

он uы нс отда.ТI лругому п111-m:"11у. Это Gы.1 r1;-1;;;ст « :\ft·pт· 
вых душ1> (YIII, 430-440). 

1 fст ни1~аю1х ос1ющ1ппй подвергnть co:'IШL'IШIO пр11не4 
Д(•1111ыс с.Тiова Гоголя. Бесспорно. что 1в1спно та1\ В!'1~ п 
была, 1шн расс1\азапо в «Авторс1.;оii испове;::т». 

Хотелось бы, нопечrю, знат1), imr;J;n п rшю1!'\1 образом 
nnлвился этот сю;Rет у са~юrо Пушюrпn. Но. к соiт.а.1е.:. 
nию, пп Пушю·п, нп Гого:11. пс or>T;"' ::r:r па rcii счет 
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пина1\пх свидетельств. Едппствеппое, чем мы р:lсполага('М, 
это не1юторые разрознепные сведения, содер;ш1щпеся 

в :мемуnрах пх современников. 

П. И. Бартенев в 1865 году процитировал па страпп
цах <(Руссноrо архива» тa:noii фрапrент 1тз непэдапных 
записОii о ;юшвII Пушнина: « ... расс1шзыnают за всрпое, 
что 11 мысль о «:Мертвых душах)> тоже принадлежала 
Пуш1iипу. В ~lоскве Пуш1iин был с однпм приятелем па 
бегах. Там был также неnто П. (старинный франт). 
У1-~а:зыв<1:1 па него Пушnппу, прпятель расснаэал про 
него, ю.н~ сп снуппл себе мертвых душ, заложпл пх 11 
получил большой Gарыш. Пушкину это очень попраnп
,;rюс ь. « ИJ этого можно fiыло бы r,1с.:татr) роман»,- сказал 
он между прочи:и. Это было еще до 1828 года>> 1. 

В спою оtiсредь В. П. Любич-Ромаповпч утверждал, 
что <~ ~Iертныс душ1л> - «:это прямо пдt'Я ПушRпна, воз-
11ат;шая в с10 у)1е еще в то время, 1~огда он жил в Но
nоросспи1> 2. 

А. l\. Бочарова, спецпальпо занп~1авшаяся вопросом 
о реа.ш)но-псторичесJ\0~1 со,~ержnппи CIOiI\eтa « 1\·f?ртвых 
~уш», пушводпт в сnосй работе 3 п нетюторые иные сви
l';стсльства :мс:муаристоn, пз которых стапоnптся яспо, что 

фапты покупrin :мертвых душ деiiствителLпо nмелп .место 
n ттр('постничесrюй России того врсмепи. 

П ушютну. в частностп, был известrп случай, произо
шсдшиii в Псковс1\0Й губернии, г"1с шнюй-то афС'рист 
сЕупил сСJтнн J:.repmттx I\рестьян с цслыо залога пх в 

Опе1~упст:пй совет, по был впоследствии ра:юб.11ачен. 
1\а~:-:ой П:"lrенно пз реальных фа:nто:в патолrпrу:~ Пуm

J\ипа на сю;нет, Еоторый он от~ал Гоголю, сейчас уста ... 
повить неnозможно. Да, пожалуй, это не так упi п 
важно. 

Гораздо nnжнее другое: за;{уматъся пад природой и 
смыслом столr, pcдRoro n литературе творчесrюго nзапмо" 
действня. Вс;:~:ь данно известно, что создапие пстпнпо ху
дожественного произведРпия - процесс естествеппый, 

оргапичпый: оно должно быть «выпоmспо» сам11м твор
цо::~.1, rюw.дсчю его творческой индивидуальпостью. А тут 
nдруг: одип писатель отдает другому свой собственный 

1 Pycc~:i~if :1рхпв, 1R6:>, № !), с. 745. 
2 1 ~с·•о~!РН'СJШЙ вестпш\, НЮ2, .№ 2, с. 553. 
3 i; п ч а р о в а А. I\. Реальво-исторпческос содержание сю

;;~ст а ПОJ:\!Ы Гоголя (,(Мертвые души».- П кп.: Ученые затmс1ш 
Пепзспс!>сго ГQС. п~динстr::тута, вып. 5, серия 11сторико-филоJ1оrи
~rес1шп. ПепJа, 1958, с. 255-282. 
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еюжет, а t>тот дру r• :ii гп ч;;а-:о~rу cюif~r.тy соз.1аст велп.
чu.iiшсс худошествс н:юu твс~:-е :-EL'. Не странно лn? 

lia Н(")рВЫЙ взг:!Н;J;, о~~~':-::. с :·.i_)(ШНО. l\Iaлo того, ~U 1IТЛ 
п Г'опшоестестnешю. Ио ;i::::o u п.1 !1:!, что предлоа\ю1ны.й 
П у шюrпьпr сю;1\ст нс (1 :.1 ;:.·т:r Гоголя «чyam~I». Ilп
снтс.·11., I-\ёН\ н в с.1учас с «Рсшт:юрО:\!\>, (;~!.1 J\ :лому сюа\е
ту ннутрL'НП~ готов, а пm·ому и воспрппял его оргuпичпо, 

1.:~1\ нечто споl'. 

(, :\iсртвыс душm> ("к~н-: п <1 lJc::!!~op ») вызрС>валп в 
творЧ('СI·~О;\I COJIН\HШI Пl!Ca"i"i..':IH I!CI!O.J,BOЛЬ, n тvчеппе ыпо

r:i~ :rст. Веµолтпо, пс Gудс·т 11rеувсш1ченпе~r с1ш;:;нт1., что 
1-:срnые mпзнениыс И:\ш~·лr)сы, с Еuторы~~ на чалое r, nпут

Р(';нrее двют-\снпе Гоrо.1л J\ это!\IУ прш.iзпещ,нпю, Gылп 
1ш.:~;;чены l1м rще n юности. Вспомнпм, что уше тогда 
мо.-rо;(ОЙ ~Iечтап'Лu, препспщ1пенныii надежд о своей бу
дущl!ii дея'.iс:rьност11 на б.1nго человечества, Gы:1 воз~rущсu 
m-\руашвшт'!П его сущсстнпвнтелл~111. 

Tor.'J,a ;~·:L', n писын1х н Г. Высоцкому, полпплисr, пер
nыс, эс>r-\паЕые наброс:rш фпгур по!\н~стnых д;:~)рнп. Ha
fiporю1 этн от1шс11лисr~ к 1:оннретньв1 лицам, но отлича ... 
ЛiiCI) удrшптелы1оii точностью сатпрпчссноii пасмсшю1 п 
оfiоГ!щающсй снлой. 

R ппэ~.rо <,Гапт~ f·\юхс>.1т~гаrтен» тема сущt"'ствователь" 
ства вперныс у Гоголп начпнает :звучать в художествсп" 
но~·.! прои::зве деп пи. 

fku rrшt'IIO. Тt>псrь ужrлп 
l\lпe 3,(ест. iIYШOIO поrпбатr,? 
Н Ш' у:нат~, нноii '-IНС щ•лп? 
И цели :1учшf'Й IH' сыснать? 
Сt>бл оnрсчь бесr.лавыо в жертву? 
Пги жизш1 быть для ~шра .мертву? (I, 78) 

Здесь молодой, начинающий писатель затраrnnает 
тему, к которой будет обращаться затеl\1 пеодпократпо~ 
он боится погпбнуть душою, прп жизни быть для мира 
.Jtертву. Просто поразительно, наско.'!Iыю точно сформу" 
лирован тут мотив, ноторый: найдет позднее свое выра
жение в самом названпп лучшего творенпл Гоголя~ 
«1\fертвые души». 

Буквальпо-таюr через два года появится «Иван Фе" 
дорович Шпоньна ... », n 1ютором тема существовательства 
нашла не 1-юсвенпое~ а пря:мое, сюжетное выражение, во-4 

площепа в сатирических фигурах Шпоныпr, Сторчепки 
и других. 

А затем были паnисавы «Старосветские помещи1ш» 1' 
.«Повесть о том, н.ак поссориJ1ся Ивап Иваповпч: о 
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Иваном Нп1шфороnпч<:'м», где та же тема нашла более раз
JJСрнутое nоп~1ощенпе. Оба этп проuзведепuя вплотпую 
подветr Г ого.1я I\ то:-.1у сочпнеuию, сюжет 1~отороrо под
с1-iазап с:ну Ilушы111ы~1. Тема помещuчьего существова
тельстна, <<:\iертвенrюстн» прн iюrзпи - это его, гоголев

ская те~1а. 

Ilото:ну-то п отдал Пуш1·аш Гоголю сюжет, :которого, 
по его с.:тоnа:н, «оп бы не отдал друrо:\1у rптому». 

Попн1у-то н 01\а:~n:1ся этот сюа;ет органнчпы::н д.ля 

Го!'оля. 
I311роче::\1, пс то.'Iыiо поэто:\lу... 1-\огда заходпт речъ о 

rюа-;етс « l\Ip ртвых д_;..ш », обычно гонорптся ЛIJшr) о том, 
•п·о сюжет :нет подс1\н~нп Гоголю П у11шпньв1. И очень , , 
J•OДI<O ооращают nпнш1пнс па то ООСТОЛТРЛЬСТВО, что о 

1, ~Jn;oGпыx iimэпснных с :1учаях Гогот, 1ног с.1ышать II 

ра пыпс. 

С фа1,там11 за.поrа J·;rсс.тьяп ш1сатР.тть был зна~юм с 
д::-тспн1. пGо 1\ такого рода за.:югу прпбеrалu ... его родп
т.:.1л11. Сохранп.1ся, в частпостп, донумснт, удостоnеряю
нurii:. что н а nгустс 1 н2::~ го;н1 « J\o:r.:тc;1.;crшii acrccop Ва
rнлпй Афшн1сы'впч Гогоm,-Я повсю1ii ". п:мея надобностrJ 
JI:ш :=ta й ~1 а лене г » п ре дет а н11:1 «в сю11.;т-петербурrс1т ii: 
О;1с1\~'нсrшi1 соnст уза !\Онсппос свП,11:'ТРльство на залпr 
7() дун1 1.;рестr)ян пз Чll".:la заш1сюшых по последпеii рс
r.п:-:~ш По.1тавс1-тii rуGсрппп l\Iнргородс1\ого повета n 
дrр1чн1е Васп.1r.евке» 1• 

Зпа.1 лп Гоголь об Э"fOl\I залогr? J-1 ссо:-.rпеппо. Даже 
Г:'.'111 ро;ттс:ш пе посвлтшп1 его в это дело в момент его 

rrтеrнrсппл, то Марпя 11 ваповна, очевпдво. доml\на была 
p:icc.r-:a~nть обо nce~1 сыну пос.1е с.мертп Васплпя Афа
rн1сы:'нпча. 

Бы.rrп лтт средп прпнад.11ежавшпх родптелл:м Гоголя 
1\рестыш <01сртвые душп1)? Конечно. ВеДI. последняя рс
вн:зпя бы.1а проведена n '1815 году. С тех пор прошло 
пrмало .чет, в тсченне rюторых людн, разу:меется, у:мпра

.r~:п. l\I ало того, былп годы, 1.;огда n 01.;pyre свнрепствоnалп 
бол~:н111. 

В одно~~ п:~ ппсе:\1 1.; Т\Iарпп Нnапоnпе В .. А. Гогол1J, 
паходппшнiiсн n l\пбннцах. вырюшн.'т бrсп01шiiство, что
бы пх лвп1ювыР пе эаразплпс1) «бодезнпю, ноторая, по 
словам ;tpyпr х, та 1.; опасна, 1-ifШ чу~1а ». Высю\заR далее 
сожалrппР, что Мар11я Ивановна с дrтыш1 пс хочет па 

1 11 о фа D о D д. I-1. ll. Гого.тrь. ДcTCl\llC и IОНОШССIШе 1·оды, 
с. 30. 
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r рР:.IЛ :::mп,J.с~нш пеµеu рnты·п n I\11б1111пы, В. А. Гоголь 
l:!H\J0.1aшrт: «EiJ\e.111 il> Ti.1!) \·;:;L', ЧТО 1Ы rt-'11111.1i.ICI. быть . . 
;,(Ша, то бога ради береги. 11п11;ы 1н• лопуст11п. бо:1езпи 
1;0 дnор ... Я боюс1., чтобы 1! Остu11 11с бы:1 йнра11а'11, uбо 
с:1ЫШ\', чтn 11 f\uc:.rш1c111;0 1Jав:10 00.пе.!1 - Аr·афнн бu.т~ьна 
тою ;1:е сu~юю болса1111ю, 01 rmтopoii шr1••н;11х Jiel\apcтв 
т~т~- 11 потому 11а;1.0Gно 11 01· 1:х охрашп1. c1·fiя - да еще 
Jl с.1ышу, что Я~IЫ Пё:l ~:l'pTUbl\ 1-\U!Ii!IOT 0 1lt.'lll1 M('.11\U, от 

•:!...'l'U HCCllOIO 1\ТОЖеТ BЫJIТJI Дfl~T(}Jl :~нрн:iа; Н IIUT!HIY пrп
J\;JГКП, чтобы на те моп1:1ы lil!C'r.JШ.1!111 cncpxy в нршuu 

з·-·~с1п, 1югда начпст отта1Jвап.» '. 
В ответно:'\t писы~е М. 11. Гогол1) постара.nнс1, пе вол-

111нн1п) м~·;ю1: «На~ше у тебн, мой 1ш1.1ыij лруг, мрачные 
r.:ыс:ш, воображаешь crue, что у нас " деревне заразп
ТР.'JЫНlН бо:rез1п ... по у uac, б:1аго:н1ря мш1uссрд11ю бога, 
1: 11 одпоii души пет больной. 1\ро~1~ Лгафня еше пс вы
~:юровела, н I\al\ мы приехали n дом, то m11\то же и пе 
умер, I\ро.ме аврн~ювой денчuнки, I\oтopoii бо.1с::J111, тан 
U!J1лa запу1цепа, да пос.пе выезду твоего д11тя годовое у 
}jртрпчсш\а и болLШ~' ншюrо.- У сто.1яра mP n Ct':\tciJcт
IE' ппкоrо пс бы.10 бn.1ы10rо, я расспр:ншша.11а, сын бы.1 
Т••.lЫ\О в .1пхора;~.1\е".)> 2 

СтрС'~111с1J во чтu бы то ш1 стало ~·r1101;01111. rrнн•п> су
п ;;уга 11 яnпо ума.1ч1шая oG нст1111ном 11u:10~1-i~ШJ11 3, 
l\I. II. Гоrол1, вместе с те:м выпужщша сrюбщнть P~I\' о •· . 
нр1;оторых пр11скорбных фантах. Ila;io по.'1Е1 ПtТI>, что па 
ra~JO:\t д~'.1е I\артпва была гораздо fio.l('C бt>:ютра;~.ноii. 
Весь~rа п01\азатеJ1еп в этом С:\rысле cnrJyющ11ii ст11m1стн
ч:.·сю1ii оборот: «."у нnс... 1111 одной дупш llC'T бш1 ыюu, 
1; ро~1е ... » 11 далее - 11емалыii (11 I\ пш у же, n('1юятно, 
1:;'rтn.1'н:ыii) сппсон тех, кто все-тани бu:~сн. 

Хотелось бы обратить в111вtапие 11 па Tat\oe обстоя
rн·:~ьство: в том же са~rо.м ппсьме В. А. Гоголя I\ шсне, 
1::1торое толыю что цнтировалось и в I\отором оп nыра

~i·;1ет бссно1юiiство по поводу свпрепстnоnаnшей в 01.;руге 
б1;.1езпи, есть 11 такпе стрmiи: «Бога рад11, nо.1н отн:уда-
1: LiGyдь собрать депьrп 11 отправить в Пшпаn~1 подуш-
11: ,J с)) 4

• 

1 с~1. lll'PC'DПCl~Y в. л. u м. Jl. Гого.1ь-Л11ооr1ш.х о 1ш.: д У· 
р ы .111 11 С. JIJ сс:\1rйной хропшш Гоrо:ш. 1\1 .. 1Я28, r. 64. 

7 Д у р ы :1 пл С. Jfз cc:-.1eiiнoii .хрошшu Гоrо.1н, с. 133. 
, Впос.1е;tств1ш сама 1\1. 11. Гоrо.1ь призuава:1ась, что с 1111тала 

Dасп:шн Афанасьевича человс1\ом мшпельпы:о.1, п добавляла: 
<(".надобно бы.110 сRрыnать от веrо, ноrда с.'Iуча.11ось :~ше болеть 
u:ш детям» (Русснпй арх11в, 1902, .№ 4, с. 718). 

• Д у р ы л и п С. Па семейной хровп1ш Гоrо.1л, с. 61. 
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RaI{ видим, сюн:а ;низпL сопрягала два эти вроде бы 
разных nопрос,а: о болезпнх, в результате которых кре
стьяне )':\Шрали, п о податях, которые тем пе менее при

ходилось п.:1атить за всех чнс.т11шшпхся по последней пе

реписи. Дспег у родптелеii Гоголя всегда пе хватало, а 
потому сетоnанпя на то, что приходится платить за умер

ших, писатель мог слышать еще в детстве, в coбcтnenпoii 
семье. 

Впрочем, от тех i.Y\e умерших нрестьяп :можпо было 
получить 11 доход, если зююшпть их в Опекунский совет. 
Заду:мыnа.1ся лп юный Гогол1. над таю~м 1шзусом? Об 
::этом ,мы пе знае~f. Достоnсрпо пэnестно одно: писателю 
нс раа приходllлос1, вспомнш1ть о проделанной родителя

ми фппансоnоii операции, ибо за 11зятые в Опекупс1юм 
соnете дспьгн пyiI\HO было п.1аппь проценты. 

В 11юле 182Н года, находясь в Петербурге, Гоголь по
.тrучает от ::\Iарип Ивапоnпы деньги для внесения в Опе-
1;унсю1ii совет и... решает использовать их ипаче. 
D ппс1):мс н матер11 от 2.q 11ю.1я, расс1шзав о тех iннзнеп-,,. 
ных оостоят(\льствах, юлnрые ааставнл11 его настояте.rн,-

по ду:.\lап, о пое~;:ще за грашuо·, он добавляет: «Одпа 
остапоrн~а uы:та 1ш1~опсц за дсш.га~н1. Здес1, уже было я 
совсем отчаялся. Но вдруг по.1учаю следуемые n Опекуп
сю1й соnет. Л сейчас отправился туда и узнал, сnолыю 
опп могут нам дать просроч1\и па уплату процентов; 

узнал, что просрочI~а длптся на четыре :месяца посJ1е 

CJlOI-ty, с п.:iaтuii по ПЯТll рублей от ТЫСЯЧII в каждый 
:месяц нпрафу. Стало быть, до самого ноября месяца 
Gудут ждоп.. Поступо1-\ реш11тел1.пый, безрассудный; но 
что i-1\P Gы.10 мн~ ;~:е.1ап,? .. Нее деньrп, r.1елуемые в Опе
купсю1ii со1.н'т, оставил л себе и тепер1. ~югу решительпо 
с1\азап,: Gо.1ъшс от вас пе потребую• (Х, 1/i8). 

Тат-\ 1н1ча.'1'IОСh зна1~о:мство Гоголя с Опскунскпм сnnс
том п с установ~1<'11пым порядком nоавраще11пя денег, 

полученных по:~: за.1ог 1<рестья1.1. 

Лсто:\1 '18:З2 года писате.'н, два месяца iI-\И.'I в Вас.нл1.
f\ВI-\е и, 1\Оnсчпо, нноuь обсуждал с Марией Ивавовпоii 
nопрос о нып,~1ате денег в Онс1\унс:.;иii совет. Воавратип
шис1~ n ПРп•р\,ург, он ШIШl'Т матсрп: <(Постnраюс1, побы
nатr. 1н1 :нoii ;r;t' не.1rл(' n UпР1\упс1\ом ('Овете» (Х. 21i:-i). 

А n ;~р~том ппсьме н l\Iащш Иnапов11е соuбщ:н"т: 
«Я Gы:r в Оне1'~'НСl'ОМ совете. Вам нечrго с.rтпш1~ом fiN·
пo1юnп.rя: n~1~r дало будет :нтать ЧС:"J1Р3 Губсрпсrюе праn
лсппl?, 1!То ОпС:"l-\упснпй con('T требует и наппмипаст 1шм 
J.> процента:!, п тогда (ежели вы соберетесь висеть) ry-
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Gерпатор может о nac да·rь удостоnерснпс, что nы, точпо, 

по случаю пеурожёlн 11 проч. тому подо8иого, не имеете 
nозможностп и просите отсрочки. и вас оставят на вре

мя, вами полоil\еппое, R птше. Впрочем, до требования 
продлптся, наверное, месяц еще, п потому nы, верно, 

успеете отпраnить заранее .и тем избежите хлопnт - еэ
лпт1. н губернатору пrюспп) сппдетсльства>> (Х, 248). 

Отчnннпые раз~1ыmлепня пид те~1. ка1\ бы раздобыть 
<(~тпх прок1ятых. nо.1лых ;~:епРР>. noreщN1ne ОпР1:упс1юrо 
совета. rшсспrюсы п этом совете о сrюю1х и порядне 

)'П.1аты rry,1ы п пр01~снтоп - все это те i1\JJ:Jпеппыс впе

чйтлетm п. 1-юторые rотонят Гоголя к сюжету «Мертвых 
дупл>. Готовят псподпо:1ь, ппстепеппо, но пполпе опредс
лrпнn. 

П с.1е!\~·ющr~r. 1 RЯЗ году 1\lарпя If nапоnпа хптс:rа за
лоil~ить в Опеl\унс1.;ом совrте ещr о;щу группу 1.;рсстьяп, 
11 проfi.ттf'Ма эта, таю1м образом~ снова встала перед Го
голем. П его ппсьме к матери от 8 июня 1833 года чи
тнсм: <(Вы, т1;1\етrя, rоnорштп МПС', что ПМС('Те намерение 
:-н1:тт1ттr. те ::r.ymп, тшторыс пср('R(':tепы TT:l Лунашсв1п1; 
n та1ш~1 с.1уч:н:' я бы советоnал nri~r сдслатh :по, с1,орсо 
~·.1птшстnорптr. Фабтшапта, таJ\ чтобы оп nac болыпс пе 
U('CTTOJ\011.1 .•. )) (Х, 271). 

R пн1 ;J\c ro,1y пpono,1ш1arr. очередная псрспнсr. 
1\рrr.т1.лп. \f rн,ду нею тт пrслыд~'УТТРЙ перrписью. состоял~ 
JIJC'iicя н 1R13 году, пrотло пr.ттых nосемпадцать лет. 
J\.f арпя Ilвюrnnн:i соnетуется с rыпом по пеноторы~1 тю
просам, свя~аппьв1 с ренпэпей. Тот ппшет н птnt:'т: «Вы 
сnрапrнвяr'тr 'r МРПЯ н:tсчет реnпэпп. Сделайте милость, 
дслаiiте тш.\, ( J\aJ-\) nы уnпдттте п~·жпым. Имение гораздо 
:rучше. еr.'Тн будет nсегда :1аппсыnаемо па о;що паше 
нмт} (Х. 2RЯ). 

Опять Гого:п. рr~э~1ыптллrт пnд проб.1смами, сnязаппы
:мп С ПСрРППСЫО 1\f1С'СТJ,ЛПС'J•ШХ ;t,уШ, prnПЭCJ\JIMIJ СJ\аЭ-

1\аМП. у'1еrшп:\r11 1.\рrсп.япn~1п п т. д. п т. п. Фаl\п1чrс1\П 
~ u u 

оп уше раоотnет нn:r те~н1тпJ\rн1. ''оторая nс1юре rншдст 

отрnжепне. n (< :\f ертвых дут ах)). Точпсс: iIOi~n1. настой
чпnn. пое.ттедnвателыю подnо.rтпт его н :1Tnif тrмnпп\е. 

J\ с1--шэnптнн1~· с:rrлует ;Inn~шпп.: род11тrлп Гn~·nля за
к·fадыпа.111 ЕJН:>rп.яп n nпPJ\~·uc1шir совет «чсепю>). по 
~:нтну. Hn па ~~1\раппС' с.1~·ча.'1псr. п рn:нюго po:ta nфсры 

~ r мертnы:мп ,iyrna~111 - пn:~ооные тгм. о I\оторых слышал 

. Пуппшп. 
ЛицсйсЕпй тонарпщ Гоrштя П. И. Mripтoc n писы.1е п 

издателю «Русспоrо f\f)XИna)) П. И. ])артrнову расскаэаЛ 



о т~mo:\r фат\те: « ... n Нrашпе, гле ''ы r.осmпыnа.1пст) в 
пансrнн1е при п1:1.ша:ш11 высш11х ш1у1> 1шя:1н Бе:1fюрод1т1 
был uehтo К - ач, ccpfi; огромного роста, 011сп1. l\racuныii, 
с д.11шпсiiшпмп уса\111, страшный ~~.\r.1e11poxo.1rц.- г.де ro 
J\УПП.1 оп зем.1ю, на r\оторой ваходптсл - с1\ааапо n 1-tун
чсй 1\репостн - 650 душ: l\0J1lJЧCCTIIO :-н~.\1.:111 ве U3LlDЧ('IJO, 
но границы ущ1заны 0t1peдf~Jtrtтe.111.нo lle аваю, ю11ще 
прпсутстnеппос мrсто ре11111.1ось сонер11111п, 1-tупчую крс

nосп. Шl :эту :iP:l.f.11IO. ;-Ш.10iJ,('ПllYIO UПOt'.Jl(';tCTПllIJ }) - qc.\I аа 
знач1пс.11.ную сумму. Что il\e 01.;ааа.1пс1,? ;-~см.-~л эта 
бы.;rа - запущенное 1\.падбшнс» 1. 

В данном случае поr.;упю1 <1.\1сртвых душ» бi.r.ria про· 
n:шедева, 1.;ан впшвr, дюnР n.\1rcтe с «::Jr:'lr.1eii )). 

Дom.riп до пас 11 11е1\оторые ппые сrшдетеJ11.стnа, под· 
тnсµшдающпе, что торrоn:1я мертвымп 1\респ,лна.\111 - это 

нс nыnум1\а, а реа.11,ность. Таи, напр~в1ср, n записю1х 
II. В. Суш1юва содсрil\ИТся расс1н1з о том, 1~а ..- ПCl\llЙ 
r.!C.'11\0ПO~fC'CTПЫJr ПO~l('ЩJIJ\ Шl }

7

1\раппс «дсiiстnите.'IЫIО 
по1'упа.л у coceдeii ~·меrшнх 1\рсстья11, nля пр11ч11с.1сrн1я 
их R cnocii незасс.rrснпой земле, чтобы пмrт1. п рапо 1\у
рпть вппо» 2• 

Вот перед па.\111 11 доhумснта.11.но у;tпстоверепныii 
фю~т пт.;ушш мrртnых душ <(па nыво,1>), то ссп. та самая 

операцпя, 1ютороii заiiмстся Панс.п Ilвапоrшч Чич1шов. 
Т_f.rль этой опсрацпн, правда. пнап. че~1 у roro.т1enc1-to1·0 
П'fЮЛ. УПО:\IЯПУТЫЙ ПОМ(1ЩИI\ IIC СОn11ра.1СЛ 331\.1ПДЫВ[IТЬ 
свою по1.;уп1.;~· n ОпсТ\упсю1ii cnncт. Hn выго;Iу от спnср
шсппя 1\УПЧСЙ Ш1lеЛ, 11 ПС.\rалую. l\~шую И~IСППО? JTO ста
ПСТ ясно 11:1 еще одного д01;умепта.1ьпого свпдстет.стuа, 
о I\nтopo!lt !\JПе хочется папомшпь ч1патс.1ю. 

В cnnc врсмn В. А. Г11.1нponr1a1ii разысl\а.1 n По.1таnе 
;rа.1ьнюю родствспппцу 1·oгo.1eii - l\] арп ro Грпгоры~nпу 
А ш1сп!\-ю-Н поnскую, Еоторап повr:tа.1а ему пr:ма.10 любо
пытппго. Подтnсрi!\Л.~Я up:шr.::1nncт1. с::пнрпчссттх пrn11:1-
вr:.:rпнii Гoro.1n. опn. n частностп. сос.1а.1ас1. на cnoii 
('')UCTDC'ПIIЫii il\ll:шeпныii оттыт: « ... ncrc: nr:1RJIY Гого.11, пи
С:l.'J, ncro праnду! Вот f\npo5oч1-;y nзяп" Сr\n:тыт таю1х 
1mro()o'J('J\ uы.10! lJ тепсрт, ОЕП rcтr_.... л ту I\oponoчl\y 
11 ~т~ю, "а;1,етсп, с :-.rociI тсп1 1 П шншс1\оii, сп 11са.1 ... А что 
~!'.1с.1ъ паппсDтr. <· -:\f Prтnыr д~·пш» n~лта с моего дл,1п 
П нвппс1\оrо, тн 1; это п па r.ер1ы знаю, п зп:но, юн' ~то 
П rоп:ЮШ.'1();). 

1 ~Чптср:-1туrnо(' ПЭС.1РДСТВО. т. 5R, с. 774. 
1 Риут. llc1uг1J11ec1->uti о лнтсратурпыii сборнuн, IЩ, з. м" 

1854, с. 382. 
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В. А. Гн:~яровского подобное заяnлеппе повергло в 
п:зу:,!:1с1нн\ п оп спроспл: «Что те, lJнчшшва Гоrо:1ь п11-
са.!1 с Ппвинс1юго?» l\f. Г. Анисимо-Лповс1\ая отвстнла: 
« Нt•т, Чпч1шова с другого I\oro-тo сппсал, а са:-~1ую ~1ыс.т~ь 
« ::\lертвых ,туш» да.'1 Ппвннсnпй. Это уж я достоnсрпо 
знаю. Пнвннсю~е бы:ш ~юн длдл и тетя, у ппх н часто 
в (J)сдунш1х быnа.'Та; это 17 верст от Лповщuпы». 

II да.1сс собРседшща рассnuзала В. А. Гн.-1яроnс1\о:-~1у 
с.1ед~·ющее: «". ~~ п 11131\JIC IOIX было 200 ДN'ЛТIIII :1L':'ll.lH п 
дупr :~О J\рссп,ян п дстеii нятсро. Богато· i1шть пел1,зл, и 
существоnн:ш Jlнп11псю1е шшо1\урпеii. Тогда ~r мпоп1х 
помещ111юп бы:ш своп ш11101..:урп11." Вдруг, это С'Ше ;ю 
:мrнл бы.10, J1i.l'H1.111 разъезшать чнповпшш н собнрать 
спе;~;енпя о всех, у ного есть nппонурпп. Пошел разговор 
о TO~l, что ~- }\ОГО нет ПЯТIЦССЯТП душ 1\рРсп,ян, тот пс 

пмсст права 1..:урнп) вшю. Задума.:тпсь тor.J,a :'1Iс.11..:опо:'l1гст-,., .. ,., 
пые: хоть ПОПIОШI оез RППОI\урнн. 

А Xap:1a:'.rппii ]Jетронпч Л11вппсю1ii х.ТJ01111у:1 ссбн по 
лGу .1а с1\аза:r: 

- :Эге! Нс до,1у~1а.111с1.! 
И nоеха.т1 011 н По.1таву, да п UHPC :ia с1ншх у~1срш11х 

,,_ " А l\рсст1,я11 oopol\, оу,1то за ii\11 пых." пн; 1;'11.: снонх, да 

п с ~1ертны:-~111, ;ха:1с1ш ;io 11ят11:1rснт11 не хвата."Jо. то на

uра.11 ()JI В ОрНЧI\у l'OJНl.'ll\11, ДН 11 ПОР.\i.1.1 JIO СОСс:йвr, П 
шн•упн.тт у п нх аа ату горн.rп..;у МРJпnы х л~·m, :шп11са.11 пх 

CC'U(' п, ('Дt'.lt:HIIJllCIJ по бу"агi.1~1 в:1н;1Р:IЫlРЧ пял1:1rс·ят11 
душ, до ca~юii с:'llсртп 1\ур11.1 втю 11 .1а.1 :пн:-~r п•му Гп
rолю, 1щторыii быва.1 n ФР;1~·н1щх, да. 1..:рnш~ тпго. н вел 
:МtJfJГОродчнпа зпа.1а про .мертвые дуuш Ппnпнс1юго» 1

• 

Jlac1.;0:1ы..:o достоnер1ю :нn сnндсп•т,ст~ю? Можно .ТJII 
(\:\IY верпт1.? Bl';11, о~ю яnпо r~ротпноречнт :~алв.ттепшо са-
1\ЮГО Гого:1н, что Clf);liL'T <с \lt•1нuыx душ» Р~1у дал Пуш-
1..:1111. 

Вопрnсы :н11. rm:Jy~IPt'H'fl, nста.'Н! ~"il\(' Л('рР.1 13. А. Гп
ллроnСJ\11:\1. JloiipOCOBC'CТIIO 113.lO'il\IJR ТО. ЧТО С()ОUЩП.1а ему 
l\f. Г. Л11пспмо-Нповс1.:ая, 011 по11ытD.~1ся со1'.т1асовап. 
ус.тrышапныii 11~1 рнсска:~ с xnpouю 11:ir.C'rтпoii nepcпeii о 
DOЗIIllI-\ПOB(\1111() CiOil\PTa (( :\1 rrтnыx :1)"11J •\: (/Биографы Го
rо:rя дою1аы в а ют, что П ~,'1111-:1111 ;н1.:~ r'1y тr~t ~- ;~:1я « ::\Iерт
вых душ». [J11c1:0:11)~:0 не отрнпан этоii nt•pe1111, н смею 

1 Г 11.1 л :) п нс l\ п 1u1 П. А. Р~ rо:шяf' Гnrо.1я. ~1 .. НЮ.2, с. 47-
48. ::>тот жо р~rс1;н~ rnxp:iш•п В. А. Г11.тшrоnr1;ш1 в •>raп:ol\I варu
АПТf' ()IJC'p"1~, 1;оторыif (jы.1 llO,'lГOTOfl.:'"H 1\ !1P'l:lT11 11 :Шl JlTO 1034 ГО. 
дn (r11.: Г п .1яровс"11 'i В. /\.. flа()р;шпос n 3-х TO:'l1<1X 1 т. 2. М., 
l\for1\0B('1:пii рабочпii, НЮО, с. З!1~1). 
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полагать, что, может быть, Гoro.1r) n бссrде с. П ~·пнi11ныч 
рассназал ему, под спеаш.м внсчnтленн~.м, 111юпсшсспшJ 

с Пивинс1шм, и Пуш1i11п e}IY посоветuш~:1 носно.:п.:юnнтм·п 
эт1п1 материало:\1 ». 

Высказав это предположеппе, В. А. Гпляроnсю1ii по 
стал настапватr, на его нстuнностп, а эавt>ршп:1 c:юji 

очерк таюппr с.1овам:и: «Решить, отnуда те~н1,- пrсJ•·
ставляю более све,Jущпм :1юдям, а :\Юе дело было coбr~a·1r. 
о Гого.ле те :материалы, ноторые дoceJIC 11с Gылн н:шест
ны п в nорот1юе вре:ил исчезлп бы» 1• 

Следует и в самом деле отдап) доджпос В. А. Гн.1i:
ровсно~1у, заппсавше:му н те:\1 самыl\1 сохрннпншсJ\lу ,!:!:r 

" !-! 
потомноn это в высшен стспепп J1юооuыпюс свндсте.;и)-

ство. Что же 1\асается его ннтерпретацпп, прt:-:~;щожеппоii 
очеркпсто~1, то с нею сог:rаспться трудпо. 

Расс1·шз М. Г. Анпсн11,ю-Яновсnой подтверж~ает, что 
аферы, подобные той, Iioтopoii заюп1а.чсн Ч11ч1н\ов, с:~у
чалпсь в действптеа ьпостп. IЗссы.ш лтоfiопытпо 11 yni..~ ~а
нuе на то, что Гогu.л, мог зuать oG этом случае. 

Думаетсн, од1н11->о, чтu утверждепне, будто са~1ую 
мыс."Iь <с.:\lертвых душ 1> да.'1 Гого.1ю Ппnuнскиii - невt' р
но. Даi-1-\е если пнсатсль зпа.'1 об афере, предпр1шят1)ii 
Ппвннскпм, он 11оначн:1у, вероятно, не пр11даJ1 ей осс:iого 
зпачепнл, не увиде.т~ в пt>ii (<сю;щ:~та». 

Но после того, l\aI\ Пушюш предложил ему дапныii: 
сюжет, все iю1з11енные впечнтлепня, свнзанпые с под(11J
uой с11туац11е.й, до.1жпы былн всплыть н творчес1-ш~1 со
знанип Гоголя. И хлопоты отца с матерью по заiiладкс 
имения в Опе1\унсю1й совет. И собственные хождения в 
этот са~1ый совет по тем же делам. И сJiучай с <<за.rrо
· кепным » кладбищем, и афера Ппвинского ( еслu оп зпа."1 
о них). 

Потому-то Гоголь п ухnапrл:сл за сюжет, предложен
ный Пушю1ным, что внутренне был уа'е готов к нему. 
Сама жизнь нс раз подта.1ю1вала писателя uc только к 
теме поместного существовательства, по и 1\ сюжету, 

связанному с прпобретеннем «}tертвых душ». 

2 

7 шпября 1835 года Гоголь сообщал Пушsпну: «На
чал ппсать Мертвых душ. Сюжет растянулся па предлпн
пый роман n, нажется, будет сильно смешон. Но теперь 

1 r п .11 яр о в с к п ii в. А. На родипе ГorOJIЯ, с. /i!J. 
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оставоnил его па трстьсii rдэ.вс. Ищу хорошего ябедника, 
с ноторым бы :можно норот1~0 сuйт11ться. Мне хочется в 
этом романе поиазатъ хотя с одного боку всю Русы> (~ 
375). 

Пр11ведсппые слоnа писателя n nысшей степени зна
менательны. Из ппх совершенно недпусм:ыслспно явству
ет, что жанр задуl\lанного п начатого пропзведенпя Гоголь 
определяет I\an ро~~ан. И ро~rап пс I\акоii-ш1буд1), а сати
р1Р-1сс1нп1: (пш,азать nсю Русь «С одпого 601\у)> ! ) . 

По~:еыу обратился nдруг пuсатель к новому для него 
:I·i::t.J:: jly? 

Еопсчпо, оrро:мпую роль в этом отношсп1111 сыграл 
спосвrr.~1епныii, ~1~'.".Zpыii соnет Пушнина, 1юторыii почув
сr~}оnз.тr Gо.ттыппс п:·пспользованпые возможпостп Гоголя
сатщнпн1. Все ,;1.·п годы поэт внимательно следил ::1а 
тнорчесrво:м свосrа молодого друга, пс1iрснне восхищался 

pr:1 ун1п·«~.1ъr·},J:\I та."Jаптом, по~держnвал его :ш.мыслы 11 
с:н.·~Нll('НП.~. Он шцол, 1:а1\ быстро п ярnо рас:nрьшось да-
1ю;~ .1 :~::с Гс: гс.':•. 1-ir.I~ чутОI-.: rшсате.1 1ь к запросам сuвремсп
J~Gе; ~r. !'-\i.l;: r:1~·(::...:E сот~тш.1ьно-1~рптичсс1шi1 пафос его со
ч::1:~'1;·1~;. И п·;I~.1~:~, ч~о шпору <1l\1пргорода~> 11 <сАрабесок)> 
нс;~ ci::y р.=·1:~::-н1iС' СЩ(' больших творчесюrх задач. 

С:)~~етуп l ',лu,;:ю <срп!lлп.сл за бо.'Тьmое сочднеIIпе)>, 
Пу~:~нша п:.·.-..r в ~.:пду, пссо~1ненно, именно это, а нс 
просто рD;1ыер про~1:шедения. Не случайпо в 1\ачестве об
}Jа:щсt он :::~1ч~~с.1 Ссrnаптеса с его <сДон Rихотоl\Р> - po
MЛIIOJ\I, ОТ~.lо~.:ЕlЮllё1ПШИМ собой f\СЛую эпоху в истории ... 
литературы:. 

Трудно переоценит~. зпачепие «подс1iазки)> Пуш1i11на, 
1югда :идет речь о творчесnой псторни «~fертвых душ~, 
oG обращсRпи Гого.·ш I~ тавру романа. 

Но n:J.дo добаnптr., что Пуш1iпп был не сдипствспным, 
1п·о «ПО,:{тал1:ш:шд1> Гоголя J\ этому жанру. 

l\,f ы 1:е :зп;_:е:н, 1\оrда пыенно состоялась та беседа, во 
nрrмя шпорой по::>т убсшда.т[ своего молодого друга 

..... /1!' •• 

n~нты·л аёl ро~1ап п отдал ему свои сооственпыи сюшет. 

C!~opeii 1;сего это было n пrrвых чпслах сентября 
1835 года ( Гоrо.1ь приехал в Петербург 1 ссптября, а 
7 сентября Пушю1п уехал в M11xaiiлonc1юt'). 

И nШ\ раз u это время появнлся се,:11)?.юй номер жур
пDла «Тслес.1,оп», в 1ютором было папечатапо начало 
статы1 БРл11псr-тго «0 русс1юй: ппвестп и повестлх 1'. Го
r·1.1я» (цснз~·рное разрешенпе - 1 сентября). 

Статьл эта, ЫН\ изnестпо, стала важнейшей вехой по 
'1'0J1ыю в творчестве молодого критика, по и в историп 
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ryrc1'oii ."Iптературы. Gr.1нпс1шu выступн:r в псi1 эn бо.1се 
тесную свлзь uс1'усспн1 с деiiствнте.1ы10стыо, nыдnпну.'I 
рпд nажпеiiшн:х пo.1o;iieн11ii pea.111J\ia п прово:зг.1аr11."1 
Гого:1л главою совре)н~шюii литературы. 

П рн этом существенное мrсто в статье запп~rа.г~п гас
суlt\депия о ро~~апе! Лuа.111з11руя CMГ'IIY папраn.чснпii в 
.111тературе, Бе.11uпс1шii убед11те.1ы10 п01\аза.1, что опре;:~,с
.1f'ппыс нзменепнл n прпнцппах п:юбратешiя а;11:тп ,., .. 
в.1ек111 за сооо11 п соотnстствуюrцпс сдnнгп n снсн·~.rе 

щапров, по.11.зующпхся преп:мущсстnеппым шппнНШР)ff 

Даа>с прп uсгJюм аuшюмстве с творчсство:'.1 ппсатс:rсii 
Х\7111 - начала XIX nc1\a стаповптсл нсно, что предст~" 
в11тс.1и 1;:1асспцпзма прс,1поч11та.'IП однн ;1;апры, сторпп" 

шп>и сснт1п1ента.rн1:в1а - другпе, прпnРраiенцы ромаптнз" 

ма - третьи. Что 1ю~ I\асается современного этапа n раз ... 
1шп111 pycc1-toii :ппературы, то он, по :мнепию nрптню1, 
ха рактернауется выдn11аiе1111е:\1 па первый п.::тап nрупн ых 

11ро:за11чесю1х il-taпpoп. 

« ... Тепер1. вся пюпа :штература превратп.1ась в р(шап 
11 повесть. Ода, эш1чес1-tая по:нrа, ба.1.1ада, басня, дHif\0 
Ti.lI-t nа:зывае:\rая 11.111, лучше с1-iазать, та~.; паоываnшаяся 

рп.~титичесна.я поэма, по:)ма пушки uс~тя, быnадо па вnд" 
пявшан п потоплявшая пашу .1итературу,- все это те-

нерь пс болыне, 1-tю\ nоспо:\1ш1апис о тн;о:м-то вecP:JO)f1 
но давно :\lпnувптс~1 нре:\rепп. Ро:\rап nc.e убп:г~, все пог:rо
тrr.1".» - п11са:1 Бе.тншсю1ii 11 продп.т1жал: «haI\Иe юшгп 
бо.11 ... шс всего чптаютс~ 11 расl\упаются? Ро~rапы п поnе-
сп1. 1-\а~шс 1-tнпгп ,Jоставляют л11тератора~1 п до:мы п де ... 
репви? Ро:\rапы п поnестн. 1-\юшс ю111г11 пишут все ваmп 
.111тераторы, прпзпапные п пепрпзпанпые, начиная от 

ca~юii nысО1-tой .:ппературпоii а рнс.тоr~ратпп до пeyro)rnIJ" 

пых рыцареi.i то.11-\упа 11 С:\ю.11енс1-\ого рьпп\а? Ром~ны п 
поRестп. Ч ,·дпое дело! по это еще пе все: в 1\аю1х nHJI" 
гах пз.1агаются 11 ;ю1:т ь че.Тiонечес.1\ая, п праnп.ча прав-

rтпrплостп, п ф11лософ11чссю1е спсте~1ы п, c.1ono:\1, все 
п11утш? В романах п пnnестях» 1• 

I3 чем ше прнчппа подобноii смены ;ш1прпв и выдвп" 
а-\еппл па пepnыii п.ттап романа и ппвестп? <(Нто, 1\31\ОЙ: 
1·C'п11ii, 1ш1;nii ~югущестnеппыij та.1ант пропзвел это нпnое 

паправ.rтеппе?)> - спраншuа.1 д<t:1ес 1'рнтп1\ н отвечал: «Па 
:пот pa;J пет nнноnатnго: прпчппа о духе времепп, во 

всеобщем 11, моа,но с1\а:шп.. все:~.rпрпом п<tправлеnпп» 2• 

1 Бел п пс 1.; л ii В. Г. По.1п. собр. соч., т. 1, с. 261. 
2 Там in с. 
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Вопрос о ТО:\1, будет лп ро:\шп пметь успех по Руси, 
по !\1 нешно Белнпс1юго, уп-\с JIOШl'B, ибо uсреводные ро
:маuы Вальтера С1ютта по.1ьэовалuсь огромной поuудяр
nостыо. На смену ему пришел дpyroii вопрос: « ... fitoi+\eт JIИ 
~п1еть па Руси успех pycc1\пii роман, вапIJсанuый по-рус
ею~ п почерпнутый из русс1юй i1\11эпп »? 1 Ответ на него 
TOilШ не Вh13ЫНаЛ НIШаI\ОГО СО:\IПенин. 

Се1.;рет беспр1в1ерпого успеха ро~~апа критик впдел в 
ТО:\1, что этот шанр ЯШIЛСН отраt1\СШIСМ деiiствитеJIЬПОЙ 

~'Юt.11111 «no nr.eii ее наготе 11 11спшс1>, ста.ТJ вапболее лр
JШ:\1 и полным воплощсп11с}.J прuпцппон так называемой 

« pe:-t.'1 ьноii ПОЭЗIШ)). 
llнымн слоnамп, выдвижснпе романа па первый плав 

днтсратурnого развнт11я Белинский связывал с утверж
ден нем в литературе принципов реа:шзма, задача кото" 

ро1·0 состо1п н то.м, чтобы воспроизвод1пь действптель" 
вость «в совершеппой 11ст11не 11 верпоспн> 2

• 

Сопостав.1нн затем роман 11 повесть, I\рптпн подчер-
1ш ва.11, что повесть - это распавшнiiся па частп роман; 
«глава, вырnапнан пз rо~шна»: «Есть события, есть слу
чrш, 1ютоrых, тш\ сnазат1~, не хватило бы па драму, пе 
ст;1.'10 бы па рu;\1ап, по J\оторые глубою1, 1\оторые в од-
110м мгпоuепш1 сосредотачпuают сто.1ыю жпз1ш, сrюлыю 

lIC lIЗilillTЬ ее 11 в ВСЮ\: II08CCТI> ловпт IJX 11 заI\.lЮЧаст в 

сuоп теспые рамю1. Ее фор~1а может nместпть в себе все, 
чтu хотнте,- 11 ;1cп;11ii очсJШ нравов, п 1ю.'!·шую сар1\ас

тпческую пас~1еш1\у над челове1юм и общсство.м, п глубо
I\Ос таинство души, IJ iШ~'сто1\ую пгру страстей. 1\ратная 
и быстрая, леrl\ая и глубо1\ая вместе, она перелетает с 
предмета па предмет, дробит ЖИ3НЬ по мелочп и выры
вает лпстnн пз вел111ю.U nн11r11 этой жп~нн. Соедпнптс :пи 
лпстки под одпн переплет, 11 1.;акал обширная 1ш11га, 1ш
J\oii огро~1ный ро.мап, .nа1\ая многосложная по:эма соста
внпась бы пз ннх!)) 3 

Отдавал лолшпое повести, ничуть не умаляя ее зпа
чепия в разшппи литературы, а, наоборот, подчеrюшая 
ее заслугп в позпанпи существенных стороп жизни, Бе
п11нс1\пii в:месте с тем совершенно справедливо указывает 

, u •• 

нn то, что поnесть нс ооладает та1ш11 ш11рото11 охвата 

Д(•iiствnтельnостп, на 1:\ЗI\ую способен роман. И - l:\aI\ бы 
подс1\азывает писателю путь, по nоторому пад.11ешпт 

идтп: от повестей - к ро:ману! 

1 Б е :1nнс1-\ 11 ii В. Г. По.111. собр. со 11., т. 1, с. 261. 
2 Там ж с, с. 267. 
3 Там ш с, с. 271-272. 
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Именпо ро:мап позволяет парпсовать mпроr\ую, ~елост-,.. 
пую 1шрт1111у ж11з111r оощсства, запечатлеть опредс.1епньн1 

этап в его раав111н11. « ... Фор~ш 11 ус.1овпя ро~~ана,- от-,.. 
\Iечаст nрнтш\,- удоопес .:tл:л поэп1чссnого прс~стаnленнн 

челове1\а, рассматр1шаемого n отпошеппп :к обществешюu 
жттзпп, 11 нот, ~ше 1\i.lmeтcя, таiiпа его пеобы1\nопепного 
успеха, его Grзус:ювного n.1адыqсства» 1

• 

В статr~е Бслппс1юго пс содержалось пр.Р-~1ых coneтon 
Гого",ю n:тться за ро~~ап, по весь ход рассуiндt>1н1й ав
тора, все его rаз~1ыш.1rнпл фантпчес1ш бы.1н направлены 
к этому. Дав чрсзnычniiпо nысо1\ую оценnу поnсстл:м Го
голя, провозг.1ас11в его r.1авою современпоii pyccкoii .'111-

тературы, 1\р111111\ как бы <спо;палnнва.1» .1юG1в1ого пи
сателя I\ тo:'tly, чтобы он nзл:Iсн за пропзведенпо бo.ilec 
нруппоrо жапра. 

Ес.'111 сопоставпть статью Бе.'пшс1шго с совсто~1 П уш
кпна Гоголю (n 11з:'Iоi"еш111 пос.1е;1нсго), то прпхо,:щтс.н 

,.. 
толыю удиn.1яться, нас1ю.1ыю олп:шп рассуждеппя по:JТа 

11 1ip11TНl-\a. 

Оба от;щют ;~о.1ашпс огро~1пому та.1а11ту Гого.1н п 11а
п11санны:\1 JIМ: ПОВССТЯ:\1. 

Оба говорят о то~1. на ю1е возлюiююстп оп\рыnаст нс
ре;:t. ппсате.1с.\1 if\aпp рп~1апа. 

Ма.тто того, Пушкин пrя~ю стаnнт n пр11!\1ер Гогттю 
Серnаптеса, 1\оторыii, <схотя н пап11са:1 псс1-ш.1ыт очt>нь 

~ ~ 

:з:~~1счатс:тьпых1> повестеи, ншюгда не запя.1 оы таl\огn 

места в литературе, Rоторое занпмает сейчас, сс.111 Gы нс 
созда.1 <с Дон l\ихота ». 

Белппскпii в своей статье тоже говорит о <сДон 1\11-
хоте » наl\ о ве.111чаiiшем образце западноевропеiiснпго 
ро~нша: <сСервюпес убн.тr сво1в1 песравпенпым <с Дон 1\11-
хотом >> .11о;кно-пдеа.1ьное направленnе позаип>> 2. 

Разу:меется, главную, решающую роль в то:м, что Го
rп.1ь начал писать <сМертnые дунш», сыграл совет Пуш
ю1ш1. П в :это~1 смыс.1е нет падобностп <спересматривать» 
тnорчесnую 11сторию этого выдающегося проиаведепия. 

По, мне думается, столь же песо:мпепно, что статья 
Бсл1шского «подта""lnпва."!а » Гогодя к тому же. Опа, по 
всей nероятностп, у1iреп11.1а писателя в его на:мереппu 

воспо.1ьзоваться советоl\1 Пуmnпва, пбо, с одной стороны, 
содержала аргументы, ана:~огичные тем, которые бы.111 
выдnппуты поэтом, а с другой, сушестnевпо дополняла 11х, 

1 Б с :111пс1\ п й В. Г. По:ш. собр. соч., т. 1, с. 271. 
~ "J. n :'.1 ;1\ •.'. с. :с~ .. 
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Ес~1п Пуш1-шн, реномспдуя Гоголю взяться за бо.1ытюе 
сочннепие, ссылался на e1·u «c.11auoe здоровье», па l'ГО 
«недупн u т. п. (то есть (<иrра.-:11) на струпах главным 
образu.м субъектпnных), то Бе.111нс1шii обоспоnыnа."1 пеuб
хпдпмост1~ обращеппл к роману потребпостя~п1 11сторшю
л11тературного процесса (то есть выдвпга.1 на первый 
план прпчипы объе1-\тпnные). Крипш 11011а;щ""I, что соз,1а
ние настошuего русс1шrо ро~1апа, n nоторо~1 а·шзнь обще-

,.. б ,.. 
ства оыла ы занечатленн правдиво, оез прнnрас,- па-

суuшая аа,Jача сопре:'\1е11но1·0 этапа раэвитпя Jштературы. 

Впо.т~п~ возмож110, что статья Беюшс1\ого нnu.1ась п 
тем 11еuосредстnс1111ым толч1ю~1, i-.:oтopыii поGуюц Гого.т1я 
прнступпт1. I-i работе над ро.:напом, нбо напечатана она 
была в «Телес1-\опе)) в сентябре 18Эj года (цензурпое 
рн:-Jрешенпе .\~ 7 - 1 сентября, .\~ 8 - 21 септнбря), а 
пас 1.::\10, н которо~1 ппсатс.1 ь сообщает о ТО:\-1, что начал 
пнсап) «:Мертвые души~>, датировано 7 октя{iря того iI-ie 

ГОДi!. 

l,oro.11) берется за новое пронзнс;:~:енпе с пылоu, с il\a
P~'IM: его ув.1rю1С'т сюжет, 1щторыi:i «будет сильно сме
шпн »: ~·в.1е1-iает ~шсштабносп) за~rыс.1а. 

Вс1\оре, одна~\о, работа па;~ <(Мсртвы~НI душамп» была 
прРрвпш1. Гоголь создает «Ревн:зора»; пишет статью п 
рl'ценз1ш ;Уля пepnoro нo~rera пушюшс1~оrп «Соврсменнп-
1"1 »: готоnит I\ печати д.1я тпго же ~nypпa.i1a «Нос)), <1 Но
лясl\у 1) и <с ~rтро чиноннш\а)); ~ан1в1нется пocтaпoni\oi:i 
« Ревпзора » на сцене. Все это nре.мя ему бьшо .не до ро
мана. 

1 [о пос.1е того юн\ <с Реnпзор)> бы.'1 сыгран, перед п11-
сатсJ1ем нснзuежно до.11I\СН бы.1 встать вопрос: как быть 
с «~iертвыми душа}IJН? П родо.1i1\ать ли их? Или птnа
ватhся от столь сме:юго п, I·ювечпо же, опасного заJ.1ыс

па? ·ведr) <'Реннзор» воочию по1-\азал, сколь JНfс1юnанппе 
п nеб.1аrодарное это дело - сатпричес1юе и::юбражеппе 
пороков .современного общества. 

Гого.1ь тяже~"Iо пережпва.1 тР нападю1, 1ютпры.м под
всрга~1ось его тnоренне. В мае 1836 года в п11с1,ме " По
rодину он говорит: «Писате;~ь современный, ппсателъ 
1юмическиii, писат~.'1Ъ нравов до:1;кен подалъmе быть от 
своей родины. П рорш~у нет славы в отчизне. Что против 
меня уже решительно восстали теперь все сословия, я 

пе с:мущаюсь эт1п1, но пак-то тягостно, грустно, ноrда 

rшдп ш !, протиn rеб~ неспраRедливо восстаповлеяных 
cr:oux /i·:e соотечестнеппт..:сч~, I-=оторых от ;:хушн :побпшь ... » 
( '1.-J ' ') .• \.. J ~ • 

',: ' 
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Из предыдущпх сатпрпчесних произведеппii Гоголя 
uанбольпшм вападJ\ам подnерглась «Поnесть о том, кш~ 
поссорплся Пвап Иnаповпч с Иваном Ннкпфоровичем>>. 
Но псходп.1п этп напащш главным образом от тех реаI\
цнонных 1\рпппюn и шурналпстов, 1\оторых писатель 

презп ра.:1, с l\Шеннем 1\оторых пе считался. На « Ревизо
ра 1> же папа.111 не толыю представптеJJп рептпльпоii нрп" 

п11\r1, по п J\I ногнс и:з пуб.111нш. Гого.1 r> ппервые по-на сто-
" яте:ну ощутuл па сеое то трудное полоа"'еппе, в I\OTO(Юl\I 

Нil.\Одптся о общестnе rшсатель-сат11р1ш. 
Это отчст:ш во в11д1ю пз следующего ппсы1,1а его " 

Погоднну: «Я не сержусь ш1 толки, I\ан ты пншеш1), по 
сержусь, что серднтся п отrюрачиваются те, которые 

отысниnают в l\IOIIX орпгпналах свои собственные черты 
п бранят Мt'НЯ. Не ссршусь, что бранят меня непрпятеJн1 
литературные, продажные талапты, по грустно мпе это 

всС'общес певешество, дпш1\ущее столицу, грустно, когда 
вадншь, что г.чупеiiшее ~1нрнпе нмп ше опозоренного ([ 
оп.ттРванпого ппсате.1я действует на ппх ше сампх и пх 
ше волпт за нос. Грустно, 1шгда впдншь, в 1\а1юм еще 
tI\a.11\0)J состояп1ш 1-н1хо~нтся у пас писатель. Все пропш 
нс1·0, п IIC'T ш~шн\оii с1-ю.1ыю-нпбудь раnпосп.1ьноii сторо
пы за него. «Оп заао1гате.ль! Оп бунтоnщпн! » И нто i1\0 
го11ор11т? :Jто гооорят .чюди государстnенпые, люди nы
с.11уашnшпrсп~ опытные, людн, 1-юторые должны бы имстrJ 
ннсf\ОЛЫ\о-пнбудь ~·ма, чтоб попят~, де.тю n пастоншс~r 
nп~te, шо,111, 1юторые счнта ютrя обра:юванными п 1юторы '( 
спет. по I-ipнiiнeii мере pycc1шii свет, называет образоnа11-
nым1r» (XI, 45). 

Весьма по1\азате.~r.но п таное при~паппе Гоголя, со
. дер;1\ащееся в том ше письме: <(Я огорчсп пе нынешним 
Оi!-\L'СТОЧРП!Iем против мoeii пиесы; меня заботит моя п~
ча:н.пая будущность» (XI, 45). 

Идтп .тти и дальше по путп, ознаменовапному <(Ревп· 
зоро:~н? Н.111 ОТI\азаться от сатпрпчесной деятельпости, 
от правдшюго, нелицепрпятпого изображепил поронов 
сонре)1е11пого общества? 

Этп вопросы посплп отнюдь не рпторпчесю1ii хара1\
тер. Гоголь был сто:rъ потрясен обрушившимися па него 
обвппеппл:\ПI, что на 1ш1юе-то вре~1я растерялся. А затем 
поч~·вствова.1 потребность 1-tан следует обдумать встаnшпе 
П('рРд нпм вопросы. С этпм намеренпем и уезжает оп за 
границу: <(Еду разгулять свою тос1\у, глубо1ю обдумать 
соон обязанности авторскпе, свои будущие творения ... » 
{XI, 46). 
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Т~Н~ОГО рода раЗ,IЫШ.lСППЯ будут ОТПЫПе З~ШОtаТЬ 
Гоголя постоянно. Червь сомпснна n пра1ш:1ьност11 из
бранного пути поселится в IIC:\I н станет точпть его и 
бl':J того истерзанпую душу. 

Но пона что он не застаnнт пнсате.ан свернуть с это
го пути, оп~азаться от с1юпх п.т~апов. Гого.1ь чувствует n 
себе сн~1ы для бо.1ьшого, ~н1сштабпого труда. Все напн
сu ппое прежде nредставлнстся c!'try <\детсюпо>, «учеп11-

чес1-i11м;>. 

(( Н.1япус1),- пншст оп il~y1-ioвc1\o!\1y 28 11юпя 18;j6 го
Дr1,- я что-то с,1слаю, чего пс ;~с.т1ает обьп~новенпыil 
чt•:ювек. Львнпую снлу чувствую в душе cnocii н за~н~т
но слышу перехо~ свой на детства, проuедеппого в 
u11:олы1ых заплтпях, в юпошесю1ii возраст. 

[3 са~ю~1 дс:1е, ес~1и рассмотреть строго в спраnед:шво, 
что та1юе uce напнсанное мною до си.,; пор? :\Ше nailieт
cл, J\ан будто я рuзпорачиваю давнюю тетра;н) учсшша, 
в 1~oтopoii па одноii странпце nндпы 11ера.1е1111е п .1ень, 
на другоii нетерпение п поспешпостт), роб1;ал, .J/Юiю.1щая 
рую1 11ач1п1ающсго 11 с~1елая замюлю1 шалуна, в~rссто 

fiyt\n uыво;:J.ящая nрючыт, за nоторыс быот по ру1.;ам. 
1l.1ред1.;а, l\IOi-Iieт быть, выберетсн страшща, аа 1юторую 
похnа.111т разве тоды\о учнте:н), прuвндящнii в них ;шrо

дыш будуше1·0. Ilupa, пора на1юнец заняться дс:юм» 
(XI, 48-4~). 

Разуместсн, Гого:11, 11рuлв.'1нст з;(РСJ, по отпошсш1ю к 
CH!НI~r пренш(\стnующ11м соч1н1сш1я~1 вопшощ~·ю песпра

rн·щн11юсть. Но с.нова эп1 наг:шдпо свндетеmэствуют о том, 
нас1\О.1ыю вырос он тuорчссю1, 11ас1\u.:1ы\о со:1р(\.1 ддн со

в;~·. н 1ш п р011зnе Д(\ПIJЯ еще бо.1ее ~rастлтабпого. 
IЗее Jюто '1836 года ппсатеJ11) 11 роuоднт в ра:~ъсэдах, п 

oC!i!CIIИII со з11а1-iомьв1н, 1шторых 01iаза:юс11 ~i1.1 гра1111цеii 

1н•:,~а.10, в рн:п1ыш.1с1шях о сво11х G~·,1~·11i11x тру;1ах. 
А осеныо вновь приступает 1\ работе пад « ~[ертuы:м11 дy
lJj;;~tп». В оt>тлGрс 1836 го;щ оп сооGщает А. С. Да1111-
.псвсl\ому: «Н нича:1 здесь ш1сать п 1I[IO.lo:1iю1:r :шшх 
(< ~J ертвых ду 1111>, 1\оторых бы.'ю остав11.1 » ( XI, 72) . 
. .\ о ноябре - В. Л. Жу1\овс1ш~rу: «Осень н Ut•вc• на1\опсц 
настала прсRраспая, почти лето. ~· мепн в 1.;о~ннпе сде
лалось тепло1 11 я П{НIШ1лся аа :Мертвых :~уш, 1~оторых 
G1,1:ro начал в Петербурге. 13сс начато~ пере.:~:с.1а.1 я uноnь, 
об::t:у:\tал более всс1) п.:тап 11 теперr> веду его сптшiiпо, 1\ак 
.чстоппсь... Еслп совершу :это творенпе тш~, J\Ш\ нyif-iIIO 
его совершпть, то ... юнюй orpo~п1ыii, naiюii орпгнна:rьный 
CIOiI\cт! Какая разнообра:ша.я I\yчu! Вся Pycr) яв11тся 
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в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, всщr), ко" 
торая вынесет мое имя)) (XI, 73-74). 

Слова эт.11 поразительно переI{ЛИЮ\Ются с теми, кото
рые содерша.111сь в ппсьме к Пушнину, написаппом rод 
пазад. Из них явствует, что Гоголь пе отnазался от coo
ero замысла, не пересмотрел его. Напротив, после не
ско.т1ьних месяцеn упорных размышлеппi.i он }'l{репплся 
в ;лrн1 за~1ысле еще бодыпе. 

JI\aнp повестп, в hото1юм Гоголь столь преуспел, ~·же 
пе uызьшает у пего энтузпаз~rа. Ilовестп кажутся ему 
теперь чем-то мед1пв1, пезначитедьным. «У меня нет 1111 

" ,,.. 
однои, 11 не по;1,ымется uo.ТJI>Шe ру1-\а моя пнса1ъ их,-

заявляет он в ппсъме к Погоднну от 28 ноября 1836 го1щ 
н да.'1се та~\ обосновывает свое решt'ние:- Пишп нх тот, 
J\ому нечего uо:1ьшс писать. Hor,J,a я писал моп незре
лые и веокончате:1ьныс опыты, которые я потому толыш 

пазnа.1 повестя~111, что нуiкно же быдо чем-впбуд1) на
звать пх,- я писал их д.1я того толhКО, чтобы пробовать 
:мои с11:1ы н знап), та~-\ лн очнпепо перо ~юе, на~\ мпо 

nyil\no, чтобы припятьсn за де.10. llн,1евшп пегодность 
его, я опят~~ чпни.1 его и опять пробовал. Это бышI 
бледные отрывю1 тех явлений, :которымн полна была го
Jюва мол п п:з 1-юторых до.11женстиова.ла некогда создаться 

по.т~нал 1\артина. Но нс nечпо же пробовать. Пора на~ю
псц пршштьсл за дc.rro» (XI, 77). 

Отныне ш1сате.1ъ уа\е не мо;r,ст у;(ов.1етворпться нзо
Gраженнсм отделы1ых: сторон ощ1уiнающей: его ;\сйств11"4 
те.1ыюсп1. Он намерен создать та~юе пропзве,.J.сн11е, в 1ю
торо:и перед читателем предстанет широ:кая nартина 

жпзпн общества. В по.'1е зреппя Гоголя - все основные 
сосдовнл соnрсменпоii Россип. В письме I\ 11\у1-ювскому 
11з Париа\а оп сообщает: «Мертвые (души) те1\ут i1\11во, 
сnежее 11 бодрее, чем в Веве, 11 мне совершенно I\ажется, 
1<а1\ будто я в Росс1ш: передо :мною nce пашн, паши по
м:ещию1, нашп ЧППОВНПЮI, наши офицрры, IШШII ~Jyil\ИKИ, 
нашн и;збы, с.тюво:м, вся правос.1авпflя Русь» (XI, 74). 

Писател1) отнюдь пе отназыпаетсл от своего намере
nия п:зобрnз11ть эту Русь сат11ричес1\и. Нападки па <с Ре
визора» на I\а1юе-то nремя шнш.1ебалп Рго, :нl.ставнлп 
заду:ш·1ТI)ся Н8Д тРм, I\~11\ п11rnт1. далыuс. Но по :Jролом 
размышлепш1 Гого.11. rсшnст продОЮ·IПIТf> реЗiю нр11111че
ское, сатпрнческое изображение пороков, царящих в об
ществе. Оп отлично пппимает, что рпсr\ует навлсч1. на 
себя повые папад1\п - па сей раз уже нс толыю чиноо
пп1юв, по п помещттков. И тем пе меnее мужестоеппо 
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пдет па это: <сОrромно, вс.1п1\о мnе тnорсппе, и не с1..:оро 
r-:онец егu. [щl' восстанут пропш .\~епя ноныс сослош1я н 
].Пюrо разных господ; но что ni :мне делать! }r;f\e суды)а 
!.i1";Я npa;.JiДOIН1ТIJ с :\IOHMJI :J('l\.IЛНI\al\IJH (XI, 75). . 

I-tш\ гоnорптсл, яснее не скажешь. Приnедснные слова 
conc ршспно определенно свпдетс::rьстnуют о том, что п 

в :по время аамысrл «ЛJертвых душ» носпл яр1\о выра
;:..:сппыii сатпрпчесюп'i ха рантер. 

3 

С. Т. А.1..:саl:-\ов n одной нз свопх замсто1-\ о Гоголе по
ста rался прсдставнть ш1сr.те~1я челове1юм, «1юторыii пн-

1.;огда пп 1..: 1ю:ну пс питал непрпяэнн, даже СI\оропрсхо

дпщего гнева». II ;J.oбanн:r: « ... эту пстпну .могут засвп;~;е
тr.1ьствовнть пе толы\о нее друзья, по даже скодыiо-пII ... 
б~~ль энююмые с ш1м .т~юдш> 1. 

На самом де.1е, однако, Гоголь был в 30-е годы чeлu
вci:o:ir совершенно пного снлада. Он не тuлыю пнта.тт «пс
пр rrлзн r, 1> I\ п ро;:r.атпы:м а-\урпа~1пстаы, спсс1шым: а ристо-

1\ rа тн.м. бсз;tушпым саноnнш\аl\1 11 Ш\I подобпым. Оп 11ы.r1.a.i1 
но отношеппю н 1ш!\-1 те:м праведным гневом, ноторыii cnoii
cтнt•н 1штура111 честным 11 б.1агородным. 

« Ч IIT н:1 .тrп ты с~1п рд11nс1ше <с Новоселье»? Ннпшнща 
)'iЮ1спая; челоnеnа можно унолотпть. Для меня она ;-нн1е
ч:а тсльна тем, что здесь n первый раз показалпст. в печатн 
тr..ы1е гадостп, что читать мерзно. Прочти Бра:мбеуса: 
с-ко.:тыю тут и под.1ост11. 11 вонп, 11 ncero»,- пIIсал Гоголь 
Поrодипу в феврале 1833 года (Х, 263). 

Разnе не ясно иа этих строк, тншо чувства питал пп
сате.тть пn отноmенпю н О. Сенновс1юму? 

В том же месяце, сообщая Данплевскому о смерти 
Гпедпча, Гоrол~" ппшет: «Как .мухи, мрут люди и поэты. 
Одни Хnостов и Шпш1юв на зло 11 посмеяпие векам оста ... 
ются тверды и пережнг.ают всех, ( ... ) свои исподнне 
П.ТJаТЬЯ». 

И ппже: «Псздравляю тебя с ноnым земляком - при" 
оuретенне:м пашей род11не. Это <!)аддей Бенедиктовпч 
Бу.лгарип. Вообра:н1 себr, уже печатает малоросспйсю1й 
роман под назnаnuем «l\lазспа». Прпm.rrось п нам тер" 
пет1.!» (Х, 260) 

Было бы неnерпо полагать, будто столь определеппые 
оrцущения вызывают у Гого.1я толыю литер:э.турпые рет" 

1 А I\ с а к о в С. Т. Собр. соч. в 4-х томах, т. 111, с. 601. 
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рогра;:r.ы. Те те чувстnа гпеnа п презреппя пспытыnает 
писатель н по отнuшс1шю I\ пре;~.ставнтсдя.м чванливой 

знатн, nысо1\омерпоii бюро1\ратu11, 1юрыстолюбнnого чи-,.. . 
нонш1чест~нt, пустого н оо.тн.'11uвшегося по.местного дnо-

ряпства. 

I1~e11110 этп чувстnа п11та.1u сатнрнчес.1-шй пафос его 
пре;хыдущнх соч1шvп11ii. II~1еппо эп1 чуnства в.1аделн 
Гого:1с.\1 н по в ре.\IЯ работы uад первым томом «:Мертвых 
lо·ш ;) , что отчст:ш no nн,1110 нз рл;щ его ппсе.\1, отпося-

1ц11 хся. J\ ,11а111нн1у пер110,1у. 

Та::, в сt11плuрс 1836 года Гоголь п11ц1ст Погодпuу пз 
il\еневы: <( 'JJ нс i1\а.11ь, с.:п1ш1юм ;.1-\aJ1 ь, что я пе видался с 
тобою пер(.';l отъе:-що.\1. l\Jпого я отпнл у себя прпятпых 
мппут". llo па Русп сеть та1•ая нзря;111ая 1юллекцпя гад
ю1х JIOil\, что нсnтерпеiн мпс прпшJIОСI> глядеть на ппх. 

Даше тспС'р1, п.1евать хочется, nог;щ об ппх вспО.\IПЮ» 
.(XI. 6f1). 

Ду:\lастся, что в 1:0.\в1ентарпях прпnедснпые строю~ 
пе II~'inдшотсн. Э.\юц1ш, в.1адевш11е пнснтеле~1 прн лп
ЦС'зrСlшш вrt·ii ::>тoii «1\0:1:1еюцш», впо.1не яспы. 

ЧРреа ;нш м~слца u пос.т~анпн 1-\ TO::\IY же адресату 
1" ,... 
ого.1ь заяn:шст, что у него «.J;Ыоом no.1oc поднпмастсю>, 

J\or;i.a 011 nс1нш11пает о том, 1.;аю1х J1юдeii ему довелось ви
]1.етr) в .1юlir~шо.м птечrстве: <(Людu, рожденные для опле
ухп, д.:~л rво;щнчестnа." 11 перед этпмн дюдъмп." мнмо, 

м1п10 11х! 11 доныне недостает духа назвать нх)> (XI, 77). 
А nот что с1-\аза~ю в п11сы1е Гоголя I\ Погодuну от 

~n ~шрта 1s:п года: «Ты пригпашаеш1) меня ехать n вам. 
Д:ш чего? нс Jдя того ;111, чтобы повторить вечную участь 
по:этов на роднпе!" Д.1я чего я прпеду? Не видал я разве 
дорогого сборпща нашвх просвещенных невежд? Или я 
пе знаю, что таl\ое совстюшн, начпная от титулярного 

дn деiiстn11те.1ы1ых таiiных?" О, 1\огда я вспомню пашпх 
c~·,:щii, ::\1еце11нтов, ученых )'::\ШШЮВ, благородное паше арп
сто1..:ратстnо." Сср;:ще мое со.J;рогается прп одной мысли. 
До.'li[-\НЫ быть сп.1ы1ыс нрпчины, ногда онп меня заста-,., 
вн:ш рrш1п1)ся па то, па что я оы не хотс.11 решпп,ся)> 

(XI.nJ). 
Нс часто nырывалпсь пз-по;х пеrа Гоrо.1я стшть 011\ро

вrнные пр11знанпя. И :это, 1\онечно, не с.1учайно, пGо 
ппс~те:н. от.ттпчно зпа.1 о деятс.тiьностп разпого ранга 

Il1пе1шных ( «Л ппса.1 1-\ тerie на:ш,1 тому месяца два. 
II :\[не оче111) странно, что оно пе дош:ю до тебя, те~1 
()(),1L~e. что в пс.\1 не бы.т~о пп о цензуре, н11 о 1шарталь-. 
ных))) (Х, 277). 
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На сей раз, одпано, Гого~ь пе удершался. Оп был ~а 
rраппцсй, nдалп от всемогущего cыciшuru вv;tомства. 11 

nз души его вырвалось то, что пабо.11ело и что ()А вы11у1н
д~11 был таить про себя. Смысл этого горы;ого, щю1:ыо 
сердца напнсанпоrо прпзнанпл совершеппо ясен. 

Не мепее ясны н чувства, 1\оторые питает Го гол 1, по 
отношению к просnещенньв1 невеждам, ра:шнчнnrо рода 

соnетнинам, судьям, «благородному арпстоl'рнтству» i1 
т. д. п т. п. Причем речь, наr\ впдпм, и;:r.ст уже не о 1ин~ 
нретных лицах, а о характерных представптеJшх привu~ 

легированных слоев общества. 
он~ружавшую его на роднпе дсйствпте.11,носп, ГоrО."IЬ 

воспринимал как «гадкую Русы>. Ей оп прот11вопоста1тнл 
другую Русь - «npe1-ipacnyю». Едва вырnаnшпсь из Рос" 
спи за границу, оп пишет Погодиву: «Теперь нередо мною 
чужбина, вокруг меня чужбина, по n сердце моем Русь, 
не гадная Русь, по одна толыю пренрасная Русъ: ты, да 
псснольно других близних, да небольшое число аютю
ч1шшпх в себе пренраспую душу 11 вrрпып в1\ус» 
(XI, 60). 

Стрвстпо непаnпдя гадную Руеь, Гогол1, не менее 
страстно любил Русь пренрасную; любпл ее беснонечпые 
просторы, се нарол., ее песпп." И тяше.10 переживал 
разлу1\у с родиной:. 

В TO:\t те самом п11сьl'\1е, где столь rневш) ruвор11т 
ппса.тель о просвеп~енных невеждах, тайных советnш~ах, 
сущ,ях, аристо:кратах, есть и горы·ше слова соша.'Тспш1 

о том, что ему прпходптся жить за грапицеii: «Ил11, ты 
думаеш1~, мпе ПIIЧ(.1ГО, что мои друзья, что nы отдео11ены 

от мепя горамп? и~п н пе люблю пашей пr.11змеримой, 
пnшей родноii руесной 3емли?» (XI, f}'J -Q2) 

() далее: «Л шпRу 01юло года в чуrt\С)Й земле, вш1\у 
Пр(щрасные небеса, мпр, богатый пс1\уссп.1ю1111 п человс~ 
1ю~1. Но разве перо мое приня.rюсь ош1сыnат1, предметы, 
?~югущие порнапть нсююrо? 1-111 0,1110[1 стг•ою1 [)е мог r:о
свпппь я чуа\;I.О~1у. Пепрео;холп~юю цспыо 11р111юnап н к 
сное:\1у, 11 наш бедный, нелрний ~шr паш, н iJ пш 1\урн ые 
11:~бы, обпажепные пространства пренпоче.1 я лучшим пе" 
бrсам, приnстлпnее rлпдсвш1в1 па М<'ПЛ. П л лп пnc;ie 
этого могу не любить cвoeii отчпзны? Но ехят~,~ nыпn<·11тr1 
nндменпую гордость безмозг.1оrо ю1ассn mo.1ci1. 1~ОП'"Ы0 
будут передо 1\IПОЮ дуться и даже мпс пnr~остпть. Пет, 
слуга по:корпый». 

Завершается это предельно отr\rовrпноr. пnлпnР горечи 
п.исьl\ю таки:мп стро1ш:-.п1: «Пrшпшп ~!ПС 'JTO-ннfiyдr> про 
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ваши московские гадости. Ты видишь, Rак сильна моя 
люuовь, даже гадости я готов слушать из родины~ 
(XI. U2). 

I-\al\ часто упрекают rат11р1нюв в «нелюбви• к родпве, 
n отсутстшш патриотизма! Нас1юлыю лживы II неспра
ведливы таnого рода упре1п1, наглядно понааывают при:

ве.ценпые фраг.мепты из п11сс~1 Гоголя. 
Ila само~~ депе сатпр11ю1 - не ме111)mпс, а бо."lьmие пат

р11оты, че:'.1 те, кто обрушнnает на их головы подобпыо 
лжнnые обвппсння. Именно глубоl\ан, пстuнная любов1. 
к отчизне застаn.1яет пх прямо глядеть правде в глаза 11 

с~1сло ппсатL о недостап\ах п поро1\ах оnрушающеrо об

щества. 

Судьбой родппы, состояппсм современного ему об
щества был обеспо1юеп n Гоголь, коr;ха работал над 
«1\'lертвымu душююо>. Его волновало тлжкос положение 
парода u fiезотвстствсппое, эго11сп1чrс1юс отношение J( ,.. 
сво1в1 «ооя:запностям)> со сторопы прпвплегпровапоых 

сос.1ов11н. 

Изuранныii Гого.ТJrм сюi-t\ет прс,1оспш.1н.1 писателю 
огромные nо:пшжностп для создання широкой панорамы 

деiiств11тс.111)постн. Но оп же тшш в себе п немалые опас
постп, нGо п~·тсшРстпое героя по бccEraiiнliм просторам 
Роrrпп l\IOr.10 оберuуп,сл I\Dлriiдoc1~011oм conepпrenнo слу
чаiiных. нпчсго пе вырюкающпх эппзодов и сцен. С1юлыю 
уже бы:ю написано пух.чых романов. аnторы 1юторых 
исно.т~ьзова.чп сюжст-путешсствпе пмсппо таю1м обра::1ом! 

Вот почсl\tу перед Гоголем с самого начала работы 
над <( :\Iсртвымп душамп» вста.ТJ вопрос об отборе ((Матс-
1н1ала» :t.1я cnocro проп:шед.еппя. Прелстолло решить: на-
1шn будет· г:~аnпый герой повсстnоваппя п с nем его луч-
1пе nrero «столкнуть» в ходе путешествия. 

«Ilушюш паходпл,- вспо:мнпал nпослелстnип Го
гот •. - что сюжет Мертвых душ хорош д:~я меня тем, 
что ,1ает полную свободу паъезд11т1э пмссте с героем всю 
Россшо п вывРсп1 множество самых разнообразных харан
тсрnв. Я начал бы.110 пr1сnт1., ПР опреде.ттпвшп себе 
обrтоптr.11,пого п:нша, пс даnшп сРбе отчета, что такое 
111\НЧJJН> до.:'1;.1.;сн бып) с1н1 гrpoii. Я думал просто, что 
c~!rш1юii проr1\т, псполпспы~~• 1-:отороrо запят Чичи1юn, 
навР.lС'Т ~IС'НЯ cn~.r нn ра::шообра::Jпые лица 11 хараRтеры, 
что 110.:~.пншалсн 1ю мне rамом охота смеят1.сл со;щаст сама 

собою ~rпоТJ\ество смrшных явлс1шi'1, ноторые я памереп 

оыл пРрс~1ешап) с ТJЮГRТС'.ТJJ.пымп. Но па nсл1\ом шагу я 
был останаn.1ищ1см nопросамп: зачем? к чему это? что 
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до.i1жс11 с1,азать собою таной-то хара1\тер? что доJ1i1п10 вы
разить собою та1юе-то явление? Спрашивается: что нуж
но делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять нх? 
Я пробовал, во неотразимые вопросы стоялп передо ~1ною. 
Не чувствуя существенпой надобностн п том 11 друго~1 
1·ерое, я не мог почуnствоnать и .rнобnн •~ л.с.rту пзобраа11п, 
его. 1-Iапротпв, я чувствовал что-то npo:{e отврDщен1.я: 
все у меня выходп.10 натянуто, нас11.11hпо н да;ш:~ то, пад 

че~1 я смеялся, стапоnплось печально» (\ТIIJ, 4-Н>-441). 
Данное признание Гоголя чрезвычайно 11птересно. Оно 

начисто опровергает тезис, согласно 1юторому велп1\иЙ 

сатприн творил будто бы «бессознательно», «худошествеп
ной ощупью». Оно показывает, что писатель создавал 
свои пропзведения, в том числе 11 «Мертвые души>), па
протпв, глубоnо сознательно. Попып\а же писать, не 
уясппв предварителhно нп плана задумаппого произведе-

1111я, пн с~1ыс.'1а воссоздаnаемых пepcoпaa-\rii п лвлеппii, 
пе привела ни 1\ чему. 

«Я увидел ясно,- продолшает cвoii расс1\аз Гоголь, -
LIТO больше пе могу писать без плана, впо.Тiне определи-, 
те.т~ьного 11 ясного, что следует хорошо ооълспип. пpeii.<;~u , 
самому ceue це.1ь сочивенья своего, его существенную по-
:1езность 11 необход11м:ость, вследствие чего са:\1 автор 
возгорелся бы любовью 11стпнной 11 силыюii н труду 
своему, которая животворит все 11 б("а нотороii пе пдет 
работа» (VIII, 441). 

Нак же сфnрмулировал длн себ.н пнсат()Л ь це;11, свое
го нового СОЧПil("ННЯ? и 1\aJ\Oll прuпцпп отбора ;+\П311('1IНОГО 
матерпа.тта Gыл полотеп пм в основу ,1ал I>Пciiшeii работы? 

Автора <(Мертвых душ» многие .'штературоведы стре
мились представить писателе:м-мора.ТJ11стом. В целом ряде 
нсследовапий утверждалось, будто Гоголя интересует 
нравственный аспект шизн11, а отнюдь пе социальныii. 

Нет ничего ошибочнее подобного истолкования сатиры 
Гоголя. 

1\опечно, писателя во:1новали п :моральные проблемы; 
разумеется, нравственный аспект ;киз1ш постояшю бы.1 
в поле его зрения. Но, в отлпчие от пuсатслсii-сатпр1шон 
XVIll ве1\а, I\оторые свое вн1в1аюю сосредоточнналп г.-rав
ным образом па моральном облпке отде.1ьноrо чe.rioвel\a, 
Гоголя занимает нравственное с.остоянпе целых сословий. 
Исслf1дованн(\ ~юральпоrо об.111П\а че.човеl\а оп сnязал с 
по.;южеппе~1 :ного челове1-ш в rсщ11алыю-пррарх11чес1:оii , 
с.тру1\турс оощсства, с прпнад.1е;+аюrтыо его I-\ тому и.1u 

п1тм~· rоr.'тnнн ю. тnii нлн пной соц11алыюr1 группе. 
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Не отдельные «моральные уроды» беспокоят п возму
щшот ГогоJIЯ. Его беспокоит существующий nopлD01i ве
щей. Сам он несколько позже совершенно недвусмыслен
но напишет, что «Мертвые души)> «коснулпсь порядна 
вещей, ноторыii у всех ежедневно перед глазаl\110>, что в 
этом пропзведенпп автор стремился «указать все промахи 

относптс.ттыю общественных и частпых поряд1юв внутрп 
Росс1ш» (VIII, 287, 295). 

I\a1, nпд1п1, речь идет о социальном аспонтс псследо· 
оа11н.н деiiствите.т~ьности. Гого.т~н волнуют общсствевпые 
поряднп внутри России, а не «промахи)> в нравственном 
воспптан11и отдельных JIИЦ. 

Цель же своего произведения писатель сформудиро
вал так: «".бывает время, когда нельзя иначе устремить 
общество илн даже все поl\оленье к прекрасному, пока не 
по1\ажешь всю глубпну его настоящей мерзости ... )> 
(VIII, 298) 

В «Мертвых душах» Гоголь утверждает и развивает 
те принципы сатпричесl\оrо отображения действительно
сти, ноторые был11 с таl\им блесном заявлены им в «Ре
визоре». Он вновь стремится создать художественную 
«моделы> существующего общества; стремится нарисовать 

'-" u " 
та1iую картпну, 1-юторая с наиоольшеи полнотои п разно-

сторонностыо воссоздавала бы столь ненаnпстuую ему 
«гадкую)> Росспю. 

И с этой задачей ппсатель справплся поистппс ве:rп
колепно. Система образов «Мертвых душ)> в высшей сте
пени репрезентатпвна по отношению 1~ существующему 

обществу. 
На первоl\1 плане предстает здесь поместное дворянство 

в лице различных своих представителей, начинал от 
Манилова п кончая Плюшкиным. 

Противостоит им плут-приобретатель Чич1пюв, стре
мящийся во что бы то пи стало разбогатеть и олицетво
ряющпй собой нарождающуюся буржуазию. 

Здесь же - весь губернский син1\лит чиновннRов, все 
[·убсрнские правители во главе с самим губерпаторо:м. 

Здесь п продстаnнте.Тiь высшей са:модорл\авной в:1а
сти - министр, аудиенции у 1\оторого добпвается 1,апптап 
I\oпeiiRпн. 

Здесь, наконец, целый ряд образов, олицетворяющих 
собой нрестьяпство, парод. 

Нан впдп:м, спстема образов «М4:1ртвых душ» отражает 
все ос.1ю1шые сословия самодерi:1·швно-1\репостничес1юго 

общества. 
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Чрезвычайно важно и то, что наждый из персонажей 
«rvlертвых душ» - не просто принадлежит I\ тому или 
иному сословию, слою общества, по и «олицетворяет» его, 
является его т11пичвы:м представителем. 

Иному читателю словосочетаппе это (тнппчныii пред
спшuтель) мошет показаться шаблонным, заезженным п 
I\ тому ;не чересчур отдающим специфпчесноii терм11по
.11огпеii нашего временп. Да, пожалуй, слова :этп п в самом 
деле у нас «заездили» до того, что теперь опп неред1ю 

воспринпмаютсл как призван догматического, шабJiон
ного мышлев11я, склонного к излишней «соц1юлогизацп11» 
литературы. 

Но во времена Гоголя слова эти и то, что 1п1u обо
значается, были отnровевием. И употребляя их, я вовсе 
не «модернизирую)> Гоголя, не «подгоняю» его под вашн 
теперешппе представления. Я лпшь подчер1шваю то, в 
чrм состоя.1а гро~1аднейшая заслуга Гоголя в развитии 
pyccкoii .11итсратуры, в чем за1\лючалось его новаторство 

1шн писателя-реалиста. 

Вероятно, нелишним будет вапомнuть, что эти п по
добные им слова употреблял сам Гоголь. Тан, в одно:м пз 
пнсем он говорит: «Мне бы очень нужно быJiо иметь 
всегда у себя в ящике один-другой портрет, набросанный 
ловн:ой ру1\0Й, хоть и бегло, с человена, 1юторого бы 
моа\но было назвать типом 11 представителем своего со
словия в его современном, нынешнем виде)> (XIII, 252-
253). 

В другом письме аналогичная мысль выра~кепа Gолсс 
развернуто. Гоголь обращается с просьбой: «пабрасываты> 
д.11я него <смалспью1е портретпnи людей», с 1\оторьвп1 прп
ходптся адресату встречаться, 11 далее заявляет: « ... :мпе 
теперь очень пу;nев руссний человек, везде, где Gы он нн 
паходплся, в 1\а1шм бы звании и сословпп он пн бы."!. Этп 
беглые наброски с натуры мне теперь та1\ нужны, тш 
шпвописцу, 1юторый пишет большую nартину, путпы 
этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит :ппх ::>тюдоu 
в сuою нартпну, во беспрестанно сообрашастсл с ш1м11, 
чтобы не напутать, не пя.врап.J 11 не отда.тшт1.сл от прп
роды. Есл11 а-~с пас бог ва1'радпл за.мечатс.1ьпос1ъю особен
ною 11 вы, бьшал в обществе, умеете подмечать его смеш
ные п скучные стороны, то вы можете составить для ~1е

вя типы, то сеть, взявшп I\Оrо-нибудь 11э тех, 1юторых 
мошпо назвать представпте.11ем его сословня 11.11п сnрта 

u ,.. 

."Iюдеп, изооразптL в .чице ero то сословие, 1ютоrю1·0 on 
пре;1ставитс:1ь ... » (XIII, 262) 
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Одпп из основных принципов творчес1ю1·0 метода Го
голя сформулирован здесь с поразительной точностью. 
Внимание писателя прпвле:кали отнюдь пе <шаверrи», 
не «з.тrодеп»; он стремился схватить и запечатлеть в своих 

прои:зяедrпплх представителей различных сословий. Мало 
того, ааrщчn его состояла n Tf\M, чтобы в лице 1\ашдого 
пз нпх иаобрпаить то сословие, ноторое он представляет. 

Весыrа существенно и то обстоятельство, что взаимо
отпошешrя между персопажами, представляющпми раз

лнчпыо еос.тюnпя, отражают пе какие-то случайные, по

бочпые 1ю1:нн'1п1ыс связи и 1-юнфлnкты, а основные, глав
ньн' кол.1IJ:шп эпохи. Но.1л11зи11 опять-таки социальные. 

В Iiaiioii роли, в каliом своем проявлении предстали 
в «Мертвых душах» помещики? 

Онп пrедсталп перед читателем в начестве владель
цев l>рf>етыпт. Tn r<'ТI> n самом rланно:м, самом важном 
своем прпнв:rтеппп. 

Онн ттрrJ(сталп пеrед читателе~~ таю-не в Iiачестве 
тoprnВI~!'H ч1ест1.япамп. Тот фаI\Т, что торгуют они в дан
ном случае не реальными, iкивымп людьми, а «мертвыми 

душами», - ппчуть пс смягчает социальной остроты па
рпсояанных Гоголе~~ сцен. Наоборот, оп эту остроту уве
.тrичпвает. Получается, что все помещиюr, в том числе 
и таю1 «м11J1ые», 1~ак l\.Iанплов, готовы пе только торго
вать .ттюдт>'fи~ по п пойти на весьма сомнительные сделки. 

А Чнчш~оя? Гоrолт. прямо определяет его социальный 
пб:1rт: «пrпоuрстатслт.1>. И пменно в этом Iiачестве Чичи-
1юn nьтступаrт n ромапс: главная его цель - приобрести 
мертnыr пуmп п, заложпв их потом, сорвать тем самым 

пртт.rrпчпый « 1~упт ». 
Сделаn Чпчтп:она главным героем своего про11зведеп11я, 

писателт. пролтш удивительную прозорливость; причем 

прозорлнnост1:1 опять-танп социальную: он запечатлел тип 

толыю rще нарождавшегося, по уже весьма ощутиl\fо 

iJaявпnш(\rn о reбr буржуазного предпринимателя - амо
ралыюго, напорпстого, пзворотливого, готового ради быст
rюго поnгащенпн поiiтп на любое мошенничество. 

« М ертвыс J1YШIP> - пронэведепие еше бшtее масштаб
пnр по замыс.тту, бо.тrсе широкое по охвату действитель
нnстп, чем «Ревизор». 

Там n центре ннпманпя Гоголя был существующий 
oбra:l правлrппя: ПR пrрвый план средп действующих 
лпц nыдвпrа:rись чпноnнпни, а основной (внутренний)' 
нопфлиl-\т бы.:r нонф.rrикт межл:у властью и насе.11ением, 
Iiонф.тп11'т пп.тrит11чесиий. 
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Здесr, n поле зренпл ппсатс.rтя пf' толы\о nnraз прав-
". """ u 

.'Iения, но и социальное усrроnспю uощсства; на перныи 

плав выдвинуты помещпnи и плут-предприн11:\1атель 

буржуазного типа, а главный нонфдпкт ( оплт))-тани nuут
ревний) - это коnф.11пкт между помещшшмп u народо~1, 
конфлиI\Т соцпальпый. 

Внешний же, сю;нетныii 1юпфтшт прояв.1яется ло вза11-
моотпошенпях Чпч111\ова с пснrрщ11ювш, в Ргn ст~н~мле-
111111 «выудить» у нпх мертвые душн. В нРr1\0:1ы~о «~111с
т.11ф11ц11рова11ноii1), «:ш~~ас1шрова1шоii» фо1нн· он выраil\i.Н~т 
и обнажает, IШJ\ уже сназано, одно нз 1·:1ав11ых соц11а.•1ь
ных противоречий эпохп: торговлю .11юд~.:ш1. 

Сюшетпыii r\онфл111\т романа од110щ1(•:\1ешю прнзнан 
рас.крыть п другое протпuоречне: мrшду тс:\1, I·a'~I стара

ются наааться rсрон, 11 11х подJI11111юй еущпостыо. 

Если взять помещ11нов, то все ош1 - п рrдстав11тсш1 
сословия, претендующего на «руново;:1;нп\ую 1> ро.11) в об-
1цсстве. По идее оп11 должны быть .11ю,f{1,~ш образолапны
мн, просвещеннымп, ;1.еяте.чьнымп, лроян.1лющп~1п шпро

ту мышления н заботу об шпересах общества. 
На са.мом деле перед памв нсuегr\сстленпыr, ограпп

ченные обывателн-существователи, nсбоnонтнте.т~п, ;ю1зпь 
которых издержпваетсл о пустопорожпеii бо.1тnвнс нлн 
бездельных «трудах)). И :ла су11нюсть 1\ю1щого пз пих 
вполне выявляется no врс.мн бесРды с Чпчшювым и за-
1шючепия пропшозю\Опной сдел1ш. 

Во время ::этпх iI\e еа:мых бесед 11 с,1С':101\ об11ю1-:аетсл 
п истппное существо Чи ч1шовн. Н рис.ха в в 1·~·Gepпcю1ii 
1·ород NN, он старастсн uы1·:ш:н.•п. чe.:roi:l'J\11~1 сu.~н:щьвr, 
состолте.1ы1ы~1, ЩН!детаu11п'.·1 ы1ы.,1. Oi1 ш111щ· 111 в11 :шты 
((}'ОРОДСЮНI CIOIOBПIIl\a)!)): rубернатuру. HII Цl'-]"~"iiL'}Jl\HTOJJ~', 
п1ю1\урору, пре,1се:.ате.11ю па.11аты, 1111:111ц~1eiicтL'py... Он 
посещает u другнх <(сп.ч.ьпых мпрн ссп> 1>: оп.:у 11 пtШ\а, 

пачальнина над 1шзснвьв111 фаuрпl\i.ОШ, нuс1н.•1-аора вра
чебной управы. 

Одпано с первой же главы повествова~нш l'uго.тть начи
нает исподволь разоблачать подлинную сущпосп) Чичи
кова. Тан, познаномившись на nечере у губерпатора с 
Маниловым п Соба:кевичем, Чичш-tов тотчас осuедо:м.11я
ется о них у местных ч.иновнннов. «НесI\О.тIЫ\О вопросов, 
им сделанных,- пишет Гоголь,- по1iазал11 в госте не 
только любозпате.ч.ьность, но 11 основательность; пбо 
прежде всего расспросил он, сliоль~о у IO\iI~дoro пз пих 

душ крестьян п в 1\81\ОМ ПOЛOil\eHПII 113ХО).ЯТСЯ пх. нме

ния, а потом уп\е осве;~с1~111:1ен, i;al-\ ~вш 11 oт 11t'cTUu». 
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Уже эдесr. чуnстnуетrп тппт'л rorn:тencr~nп 11родпл, 
ноторая будет сопровошдать Пав.аа Иваnовпча на протя
жении всего повествования. 

В том же сатирическом духе изображаются в романе 
и городские чиновники. Как и в «Ревизоре», в «Мертвых 
душах}> Гоголь рпсует город собпрательный, обобщенный. 
На сей раз, однако, он предстает не в уездном своем об
лике, а в губерпс1<ом. Благодаря этому все rородснпе 
правптелп обрелп более значительные чппы 11 долшпостн. 

Губернатор, nнпс-губсрпатор, прсдседnтеJ11, палаты, 
но:111цмеiiстер п друrпе гуuсрнснпе в:1астнтс.тш расщJы
uаютсл Гого:1ем в cnoei:i безде;1ьпоП, свое1\орыстноii сущ
носп1. :Gа.т(ы, 1\арты, пересуды, nьш11шн1 - nот па •по НJ
цержинаuтсн их ж11з11ь. Ну, и, разумеется,- обделывание 
своих не очень-то ч11стых делпшен. 

Губернс1н1й чиповно-бюрократический олимп допол
няется еще более высокопоставленпым лицом, нарисован
ным в «Повеет.и о .капитане Копейкипе». Повесть эта по 
своей проблематике, по основному пафосу явно близ1ш 
н «Шипели» (попачалу, :как пом1111м, называвшейся 
«Повесть о чиновнике, крадущем шинели»). 

Главный l\юмент в обеих повестях - по11ски защиты, 
поl\ющп, справедливости в «верхах» самодержавпо-бюро
к ратичес:кого аппарата. 

В одном случае - у «значительного дица», олицетво
ряющего собой эти самые верхи. 

В другом - у самого царя: «Капитан Копейнин ре
шился отправиться, сударь мой, в Петербург, чтобы про
сить государя, пе будет лп каной монаршей милости: 
«что вот-де, та.к 11 та~,, в ненотором роде, таи сназать, 

п\пзпню шертвоваJI, проливал I\ровь". » 
Оба просителя - J1юди «простые», о.тшцетворнющпс 

собой соцпальные низы общества, что выражено даже в 
фамплпях героев: 11 та п другая образованы от слоn, 
обозпачающих самую низ:кую ступень в определенном 
;1..;1rзненпом ряду (башман, 1шпеiiна). 

По па ceii раз перед памп не просто малены\ИЙ чп
повппк; перед памп защптпин отечестнn, repoii, пс1\але
че11пыii в Отечественную войну 1812 года. 

Гоголь, таким образом, еще более рсЗI\о, чем n « Шп
нелп», заостряет исходную ситуацию. На поиснп помощп 
у царя отправляется человек, пострадавший в борьбе за 
родину п пе спосоGный отныне про1юрмпть себя. Не но
воii IIIIIIICЛll он JIИШIIЛСЯ, а ПОГII 11 рунп. и оназался n 
столь п.11ачеnпо~1 положеппп пе по в11пе пепзвестпых rpu-

З2u 



бптслrir, а пото:му, что защпща."1 от npnra то сn:моС' госу· 
,.. -

дарство, I\ главе 1\оторого оп тспt:'рL cuupa.11cп оорuтн1 ьсн. 

Само собой разумеется, что вывести в повестп царя 
в задуманной Гоголем сптуацин было нcnoзмoil\IIO. А пo
TO:'IIY государя пс 01\азывается в Пстербур1·е ( «IJoiicI\a, 
можете себе представить, еще н~ нозврнща.1111сь ШJ Па
рпiю1, все было за границей»). 

II 1-\апнтан Нопеiiюш пбращастсл 1\ одПО)IУ нз CD\rыx 
лысоI\опоставленных .1пц в госу,1арствс ( « Гасспросп.11 1 
1\~rда обратптuсл. Говорят, L'CTh, в 11с1\оторо)1 роде, nыс
шал 1ю.м11сс11я, праn.т1сньс, попнмастс, эда~\ос, 11 па 11а.r~~,-

1н11юм генерuл-аuшеф тююii-тu»>). 
Гоголь, I\UK 11 13 «Шипс.т:ш», не называет точно долж

ность высокопоставленного лица. Одна1ю содержащпеся 
в повести намек.11 весьма нрасuоречпnы. Достаточuо сна
зать, что дом данпоrо лица находится на Дворцовоii на
берсжпой. И это пе дом, а целый дnорец: «стс1~лушю1 в 
01а1ах, мо;кете себе представить, полуторасажснные зер-
1.;а.т~а... драгоценные мраморы на стенах, метал.т~пческие 

rа.Тiаптереп, 1\акая-ппбудь ручка у дnepeii, та1-\ что пужно, 
знаете, забежать наперед в мелочпую лавочку, да 1~уппть 
на грош мьша, да прежде часа дuа тереть II)I ру1-\п, да 

потом у;1\е решпшься ухватпты·н аа нес,- с.11000~·1: JJIO-\П па 

всем та:кпе - в некотором роде ума помрачепне. Однп 
швейцар уже смотрпт генералиссимусом: IЗызолочt:'нная 

булава, rрафсная фпзuоrномuя, I\aI\ опюрмлrнпыii жир
ный мопс 1\акоii-нибудь ... » 

И приведенное оппсаппе дворца, припа;ис;1\ащрrо вы
сокопоставленному лпцу, п сцены прпема этн.м лпцо~1 

1\ашпапа Hoпci.iюшtt IJыдершаны u отчст:ншu сатuрп 1 1с
сl\0~1 духР. Мпннстр, uснчающui.i собой пар11соuа11выi'J n 
rюмu110 ч11ноnно-uюро1\рат11чес1шii аппарат, поступает с 
Roпeii1.;u11ым точпо Tat\ i:l\e, I\al-\ зпачнтелыюе .11нцо -

с Башмач1.;ипьа1. Дaif\C еще хуже. Баш.мачюш n ответ 
на свою просьбу получает надлежащее «распс1'ашrс». 
Hoпriimшa же по распоряжеппю «rосударстuсшюго чело· 
ве1\а» хоатают 11 высылают нз Петербурга с фс.'11,дъ
сrсрсм. 

Сцепы петербурrс1юй жпзпи, парпсовапные в «Повес
т11 о 1шпIIтапе Нопеiiкпне», дополняют сатпрпческую па
нора~rу действительностп, созданную в «l\fертвых душах», 
прпдают eii необходимую по."Iпоту п завершепность 1. 

1 Я нс остававлпnаюrь бо:r('Р no.1roбnn пn rпrтс:о.н• образn11 
«).lrртвых душ», ТЮ\ IШI\ oua достаточuо обстон1елыю 0':11 рiш r"'·· 



Пуmнпп, rоnетул Гorn."Jю птшпятт.rя :1n бо.тп.mпr сочп
пс1111с, В l\311CCTDC оuразца, 1-\al\ ПO.МlllBI, на;ша.1 <1 До11 l\п
ХОТа» Сервантеса. Возможно, что пример этот был в ка-
1\Ой-то мере случайным. Но он o:naJa:1cя в nысшей мере 
<<провпденцпа.11 ьньв1 ». 

<1Доп Кпхnт>) 11 n са~юм дeJic знаменовал собой ту 
:1111111 ю в стапоn.1Рппп сатпрпчесl\ого ромапа, I\оторую па 

11пвrн1 3тапе л11н·rатурпого развптпя пu~1х1н\т11л и про

,·r 0.1iI\11 .'1 f О ГО.ТJ Ь. 
Ссрnаптсс пс то.т1ыю стол.r1 у псто1юn европейс.кого 

романа. Оп, 1\а1~ спраnс,rщпво ппсал 10. Бореu, «да.~1 
<(сuстошшс м11ра» n сатире». Оп «сгустил u 1юлоссалы10.м 
харюпсрс 11 его отпошс111шх с деiiстuптелыюстью цеJ1ую 
эпоху с се острсйшимu вопросами, с ее бесliопечпо бога-
1·ы~1 жпзненным материалом, :который подвергается 11м 
сатпричссному анализу». И далее: «Сервантес впервые 
в сатире дал художественную концепцпю мпра в це

:то~11) 1• 

Да, в романе великого nспанс1юrо писателя было 
б.Т[естяще про;~емонстрировапо, что сатпра способпа воа
nышаться до шпрочаiirш1х художественных обобщений, 
rаскрывап1 <(состояпие мпра» па определенном этапе 

его исторпи. 

Позднее Свифт в с1юих <(Путешествплх в 11е1юторые 
отдn.пснные страны света Лемюэля Гуллиnера» расl\рыл 
состояппе англ11йс1-юго государства n анг.rшйского обще
r.твn в нcpnoji по.1ов1111е XVIII века. 

Гоголh на новом нсторпческом этапе продолжил эту 
традпцпю ~1111ювоii сатнрическпй литературы п соэда.rr 
llJIOIIЗBCДPШie, о 1юторо~1 запеттат.т1е110 СОСТОЯШIС русСI\ОГО 

са::нодсршаn110-1\репостнпчсс1\оrо об11tсств(I в период его 
1~1н1эuса в 30-40-с годы XIX ne1\a. Оп, юш 11 его осл11ю1е 
прсдшсс.тве1111111ш, возвысился здсс~., до шuроч~йшсrо са
тuрпчее1\ого обобщевня, парисооал нартину tJ высшей 
степени репрезентативную по отношению к своей эпохе, 
понааал с «одного бот\ у» по нети не всю Русь. 

ризовава в существующей научвоii лптсратуре. Нроме уше упо
мннавпшхся выше оGщпх мопоrрафттii о Гоrо.пе, см. таю1се 1св.: 
Храп ч е н 1\ о l\I. Б. ((l\lертвые душтт» Н. В. Гоголя. l\r., lfзд-во 
АН СССР, 1952; См пр по в а-Ч 11 к п в а Е. С. Поэма Н. В. ГoroJIЯ 
«~lертвые души•. Лuтf'ратурпый liOM~ICHTapuii. м" Просвещевяе, 
1964; Маш п нс 1\ п й С. <~Мертвые души• Н. В. Гого:1я. Ы., Худо
iJ\ССТDРннnя .'lllП'J13TYJ13, 1966. 
1 Теорпл лптерnтуры. Оснонвые пробле~rы в псторпчес1;0~1 осве
ЩN&ш1. Гu,1ы u жанры .111н•rатуры. :М. 1 Hnyria, 1913'., с. 3G1'. 
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О тои, что «Мертвые души» - произведение сатири
чес1юе, говорилось и писалось множество раз 1

• Мнение 
бодьшuнства доре.волюц110IIных 11 советснIIх исследовате
лей ГогоJIЯ в этом отношении довольно едпнодушпо 'и 
стало общепринятым в .11птературоведенпп. 

В последпее врr~rя, одпа1ю, Gылп предприняты по
пытю1 перссмотрет1. dTO мнсппс. 

Одна нз 1шх содераштсн в yiI\C упо:ш1навшеiiся статье 
l\I. l\I. Бахтина <(Раб:1с 11 Г{Н-0.'Ih». Обънвrш с~1ех Гого.тrя 
смехом ие сатнрuчесюн1, anтup статы1 соответствующим 

образом 11одошс:1 11 1\ «l\Icpтuы~1 душам». Са~юе зпачu
телЬIIое, самое остросоциа.1ьное пропзведенпс ппсате~1я

сатпрп1\а uстошювывается исследователем нак.. возрож

дсппе древнего мифотворчества. 
«В основе «Мертвых душ»,- пишет М. :м. Бахт.ип,

оппмательный анализ раскрыл бы формы веселого (кар
навального) хождения по преисподней, по стране смерти. 
«Мертвые душп» - это пптерсс.неiiшая парал.тrель Б чет
nертой книге Раб.тrе, то есть путешествпю Пантагрюэля. 
Недаром, 1юнечно, загробный момент присутствует в са
мом замысле п в заголовке гоголевского романа ( « Мерт
вые души»). Мпр <(.Мертвых душ» - мпр весе.1юй пре
нсподней» 2

• 

Но увидеть в самом замыс.ле и в заголов:nе гоголев
Сt\оrо романа «загробныi1 момент>), объявить мпр « ~lерт
вых душ» - «мпро:м всселоii пропсподней» - зпачит 
11пюр11 ров ать 11с.тпш1ыii :шмыссл романа н его смысл; 
:JH<PJJIT персnсстп разгоnор нз плана соцпа.:1ьu0Iо, а1пу

н:1 ыюго 11l\1сн110 n щн.~постш1 ЧPCt\oii Росснн 30-40-х годов, 
о 11ш1н впепстор1Р1ссю1ii; значпт ныхолостпп) сатпрнчес1юе 
сп:1сра~апие po~1aua, .Тfншнп, его соцпальпо-полнтичесной ,., ,. ,. 
остроты, свестп и nострш\тпоп, n11сnрс~1еппоп схеме. 

Решнтельпос отrшцшшс сатиJн1чес1юii прпроды «Мерт
вых душ>) содержптся п в работах Л. В. il\аравиной. Так, 
о одпоii из свопх статей она nпшет: «Не1юторые иссле
дователи усматрившот прямую зависимость между силой, 

6Р'1апеллнционностью ос~rеяпnя 11 степенью прогрессив
ности соцпалыю-nолптпческих воззренпй писателя. 

1 Речь пдет, разумt:'етсл, о первом то~rе «Мертвых душ», то 
есть о пропзnс~еюш, 1•отороr Гоголь создал п падал, а не о то~1 
пpc;tno.1arrir:i.ro'1 трrхто:~.rпо:-.1 сочпнrппп, котороr оп собирался на" 
IJllCHТl1, по llf' m11111r;1.1. 

" Ба х т 11 11 I\I. Пu111юс1,1 :111п•р;пур1.1 11 :JСТt'ТШШ, с. 488. 
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Вс:тt'~стнпr :1тnro сатпра ЮН\ пст~усстnп nпппстnующ(lt' п 
бесномпромuсснut:J ставuтся uышl' юмора, Go:IL'C ск1онно1·0 
к философической списходитедьпости и этичесЮJ неодно
зна чпой оценl\е пропсхо;~;ящсго. 

Taнufi точнс зрения пе~ьзя отБазать в известной обо
спованпостп: в руссБой литературе от l\анте:мпра до Сал
ты1юва-IЦедрппа остросатпрпчесюrii э.Тiе~rrпт деiiствпте.тть
но сnпдетсльствова.1 ou оGщсстnсппом рад1п\алпзмс автора. 
Тс-~1 пс ыенее данную озанмосвязь ПР с.1едует аuсо.1ютп
:шроват1" Ху;tоппш1...:-ю~1ор11ст мо;1н·т глуба\е пропиюпь 
в П{JОТIШОJН.~'ШН Onpyil\IOOЩCl"O, ЧС:\1 сап1 JHII\, il·\Uвyщпii 

uщущr1шс~1 ocтpoii 11снршш1рнj10ст11 пдеа.1а п дсiiств11-
те.'1ы1ост11 ». 

И сразу же вслед за эт1п1: «Юмористпчесная природа 
гоголевс1ю1·0 смеха в «МС'ртвых душах>), па паш nзгляд, 
H<1COMlIClllf(1 » 1• 

Приведсппос рассуш,:~епне uрои:шоднт довольно-таю~ 
с.трапное впечатление. Все опо проппзапо стре~1.1ение~1 
«доRазать», будто автор «Мертвых душ» - не сатприк, а 
ю~юрпст. 

Но тal\oro рода противопостаnлепие пр11~1еппте.1ыю н 
<(l\lертвым душам» совершенпо непраном('рпо. :м. Б. Храп
ченно еще тридцать лет назад справедшшо писал, что 

<оомор «Мертвых душ» отличается ocтpoii соцпалыюй 
направленностью, оп неразрывно с.тшт с сатирой» 2• 

Порой сатпрнчесnую природу <(l'vlepтnы~ душ» пыта
ются подnергнуть со:мнепию па том оспоnапи11, что ca~r 

Гоголь называл свое соч11нсн11е <шоэмой». 
Вот почему необходимо песно.11ыю подробнее остано

внться на вопросе о шанроВО)I cnoeoбpaJIIII <i~Iсртных 
душ~>. 

На чннал работу пад новым пронавс:дсuпем, Гоголь, 
нан помнн:м, называл его романом ( <1СЮЖ(\Т растянулся на 
предлпнный роман."»). Причем речь шла явно о романе 
сатирпчес1юм («будет си.т~ьно смешон», «хочется в :этом 
романе пон:азать". с одного боRу нею Русы>). 

Через год, окаэаnшисr) за граппцеii 11 вновь прпступпв 
к работе лад <(Мертвыми душами», Гого.1ь ппшет: <(Вещь, 
над котороii спжу п трушусь тепер1. ll ноторую долго 
обдумывал, п которую до.rтго еще бу,~у обду~1ыnать, не 
похоаш нп па повесть, нп па роман, д.1пнная, д.1инная, в 

НРСI-\ОЛЫ-\0 TO~IOB".» 

1 R.11асспчrсно~ шн'.11сдпе п совремсппость . .П .• Науюt, 1981, с. 
164-165. 

2 Х f1 а п ч е 11 n о ~1. Б. Твоrчсство Гоrо.~ш, с. 418. 



:1,'H'CI. рсчт, ПДСТ О iI\D.IIГnnoii llCOUЫЧIIOCTll заду:маппоii 
вещu (<(не похоmа пn на поnесть, nп па роман»). 

И в этом же письме, буnвально-та1ш в следующей фра
зе впервые появляется прпмените.1ьпо к задуманному 

произведению слово «поэма»: «Если бог помоil\ет выпол
нить мне мою поэму тан, 1\aR должно, то это будет пер
вое мое порядочпое творение» (XI, 77). 

В дальнеii ше~1 в пРреппст\е с друзьямп Гого.1ь на::1ы
nает соч11пе11не, па,1 1\оторы~1 011 рi.1ботаст, то рu~1ано:\1 1 
ТО ПОJ:\ЮЙ. 

Когда шс нcpuыii тu:\I <(:Мертnых ;~уш» DL111н.•:1 n cncr, 
па тптульно:~r JШСТС СП> CTOHJ1U с.по но «ПOJ~Ii.l >). 

Что шс 11рuизuш:ю? 1Iсуа\с,т111 в процессе работы пад 
новым пропзведенпем жанр его столь серьезно uзменнл

ся? Неужелп собирался Гоголь паппсатr. сат11рнчесю1ii 
рома п, а написал нечто шюс ·г 

Нет, Гоголь па1111са.•1 пмеппо то прон:шrщ.•1шР, 1·юторос 
11 было п:м задумано еще n 1835 году. Л 11а:11rз художс
стnснноii стру1\туры <(Мертвых душ» по1\азьша.ст, что перед 
на:\Ш сатир11чес1шi1 ромап, а не что-то дру1·uс. 

Почему же в та1\О:м c.ТJ:yqae Гоголь 11аJш1.1 его «поэ
мой»? С чем с вяза по это обоз на чеппс н 1\а J\OR его смысл? 

П рсшде вс~го следует отмстпть, что ~шюпtL' слова, но
торыс для пас ныне uрочпо ассоцнпруются с том н.111 

иным определенным литературным жанром, в 20-40-е го
ды прошлого веnа пе пмели столь твердого значепил. 

Смысл, содержание их былп бo.rree подв11жны, обладали 
намного ббпьшей, че~1 в паше вре~ш, а:мш1птудоii nо.1с
баппя. 

Для пас, папrн~1ср, слово <mьсса» обозначает пропз
nедсннс драматург11чесное, а <(сппьл» - пµо11зведеппе 

публпцпстпчсснос, лнтсратурно-нрнтичесное шш паучпос. 
Во вре~rсна же Гrпu:ш термины :ни употреблялись по 
отношению 1\ произведениям .r~:юбого литературного рода 
11 жанра. Так, вапр11~1ср, Н. 11. Надеждин в рсцс11з1111 на 
вторую часть альманаха <(Новоселье)> ( 1834) ппса.1: 
<(Андтело)>, повесть n стпхах Ал. Пупшпна в трех частях. 
Ппеса сил заслу11ш1шст полное nппмаппе 1\рппmп, хотн 
едва ли воспользуется таковым же от пубшпа1)>. И далее, 
развивая свою :мысль, добавлял, что пуб.1п11\а «сплеча, 
одним махо~1, по двум, тре~1 ппеса~1 составляет свое мне

ппе о сочпнпте."Iе; п пос."Iе что хотпте дr.1aiiтe, вы пе 
собьете ее с :)Того понятия ... » 1• 

1 11адешд11 п 11. 11 . .ТТптrратурная нрнтпrш. Эстетош1.. 1\1., Ху· 
~Оi-1\t•стоепнан литература, 1972, с. 382-383. 
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Лня.тrоптттпоr, шпrоттr :-~пя.чсппе ПМС'Л тогда n термпп 
«статья». Н той it\e самой рецензии Н. И. Надеп\дuн го
ворил: «Иадание «Новоселья» опрятно и красиво по-преж
нему, но довольно однообразно содершацис}.1, невзирая 
нu 24 статьи, н нем помещепные ( 10 прозы п 14 стихов). 
Может быть, тому причиною небольшое число участни-
1\ов, пuо большую половину 1шпгп составляют трп статьи 
н:Jвестного Барона Брамбеуса. Боясь упрека в неотчет
лпвостн, н редставнм подробный отчет нашим читателям 
oiio всt•х статьях «НовосN11)л~>."» 1 

Весьма свободный хараl\тер приобретало порой упо
треб.т1с1111е 11 иных слов, 1\оторые в пашем сознании проч
но ~ащ)епш"шы за опредслепны.1\ш жанрами. 

3 IIIOJIЯ 1831 года А. С. Пуш1шн n пнсьме I\ П. А. Плет
пеnу сообщает: «Я переписал моп пять повестей п пре
днсловне, то есть сочиненuя понойнина Белнпна, с.лавного 
малого». Через неделю по:эт пишет тому же Плетневу: 
<~На днях отправи.11 я тебе через Эслинга повестп поfiой
ного Белnина, моего приятеля. Получнл лп ты пх?» Жанр 
rнонх IIовых произведений Пуш1-а1н, I\aJ\ впднм, обозна
чает вроде бы совершенно чстI·\О п опредеJJснно. 

И вдруг в его ппсьме R Плетневу от 22 11юля 1831 го
да чптасм: «ЭсJ111нг сей, ноторого ты пе знаешь,- мой 
nну1.; по лицею 11, 1.;ажется, добрый маJ1ый - л поручил 
ему достаuпть тебе мои скааки; прочитай пх ради с1\уRи 
холерноii". » Может поnаэаться, что па ceii раз Пушнин 
говорит пе о «Повестях Белю1па», а о каю1х-то других 
свонх пропзведепнях (известно, что тс~1 шс летш1 1831 го
ла он работал в Царском Ce.r1e п пад с1шз1шм11). Верспя 
эта BfIO)tC бы IЮДЩJСПJlЛСТСЯ слсдующнм IIОС.1ШПI1С.М ПО;JТа 
1\ тому ;1\с адресату: «Сыl:нш мои возврат11.1111сь но мпе, 
пс дuстш пув до тебя». 

Вес ра:Jъпс1штсл, ощ1а~ю, есJш мы заrJIНнем n ппсьмо 
Пушшша 1~ Плетнсnу, паписапвое в середине августа 
1831 гона: «Носы.паю тебе с Гоголем сназю1 моего друга 
Ив. IТ. Бел1нп1а."» И нпже: «Эпиграфы печатать перед 
самым началом стшзки, а загпавия сказон на особенном 

2 
шrсте". )) 

Итаn, произведенпя, относптельно жанра 1юторых нет 
нш-\аI\оrо сомнения - «Повести (! - Д. Н.) Бе.ттнпна»,
автор пеодпократно нменует ... скаэнамп. 

1 Н а ;:i: е т д п п IJ. 11. Лптrратурпnя 1\рптпш1. Эстетш;а, с. 382. 
2 П у ш 1; 11 п А. С. Собр. соч. в 10-тп H•.\Iax, т. 10, с. 43, 

46, 49-50, 56, 53. 
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Есди обратиться теперь к термину (<По:вrа)>, пуiюIО 
будет сразу же подчеркнуть, что и он не имел тогда того 
строгого жанрового обозначения, которое лмеет в нюни 
дни. Так, например, в статье «0 преподаnаппп nсеоб
щей 11стор1пr)> Гоголh ппса.~т: «Всеобщая псторпл, в пспш-,.. .. 
пом ее зпаченнн, ПР rст1. rпораппе частпых псторнн nccx 
народов п государств бrз общей свяан, бr:1 общр1·0 шнша, 
без общей цели, 1\уча п роисшествпй бе:з 11оряд1\а, в fiе:1-
жизнеппо.м 11 сухом виде, в 1\а1юм оt1ень часто ев пре;(

ставляют. Предмет ее велик: она должна обпят1) В/\РУГ 
и в полной нартнне все человечество... Она дола-ша со
брать в одно все народы мпра, разрозненные вре.иенсм, 
случаем, горами, морями, и соединить их в одно cтpuii

нoe целое; из них составить одну величественную поJiную 

поэму)> (VIII, 26). 
Здес1>, нан вид1п1, слово «ппэмв» употребляется даже 

по отношсппю 1\ нсторин. Весьма мпогоапачпым было 
оно и в тех случflлх, 1.;огда отппсп.:rосt> 1\ худо;нественноii 

.11итературе. 

«Слово «поэма»,- пишет IO. l\Iанн,- обозначало по 
времена Гоголя различные типы произведений. Поэмой 
называJ1:и « ИJшаду)> 11 «Одиссею» - жанр, который ... 
Гоголь считал невосстановимым в послегомеровское вре
мя. Поэмой называли романтическое произведение байро
новс1юго или пушкинс1юго типа (этого жанра нан вариан" 
та «повестп)> 1\асается и Гоголь в своей «Учебной нниге 
словесноети".)>); прои::Jведсния сатиричесю1е и пародий-

' ные и т. д.)> . 
Нп одно П:l уна:занпых апачепиii с.1ова «по::>.ма)> к 

«:Мертвым душам», по мнению 11сследовате.тrя, не подходит. 

Ю. Манн, правда, нигде пе говорпт об этом прямо, но 
такой вывод следует пз хода его рассушдений. И с этим 
следует согласиться. В самом деле, не :мог ше Гоголь на
звать свое прои::1ведение «поэl\юii» в rо:меровс1-\ом смысле 
слова, если счптал этот жанр невосстановимым. Не при
числя.тr он, разумеется, «:Мертвые душю> п 1\ романтичс
сю1м но:н1ам байроновского IIJШ пушю1нс1\ого пша. Вес это 
совершенно очевидно, 11 в спецналы1ых дока:зательствах 

не нуждается. 

Несколько более сложным представ.тrнетсл вопрос о 
связи «Мертвых душ)> с традициями поэмы сатиричесной 
и пародийпой. Наза.ттось бы, тот, кто считает это произве
дение Гоголя пропзведением сатир11ческ11м, должен 

1 l\I а в н Ю. Поэнша Гоголя, r. 339. 
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«ухватиться» за представпnшуюсл возможность п попы

таться свлза1ъ шанроnос обозначение «l\lepтnыx душ~> l\aI\ 

«поэмы» именно с этой липпе.й в развитии литературы. 
Ведь I\an раз с пей, с этоii il\апровой традпцпей, как по~1-
нпм, свлзына.~1 себя Пушнн, nогда работал над первой гла
вой «Евrення Онсгнпа)). 

~la.10 то1·0, пзпrстно, что во в ре.мл работы над « Мерт" 
вымп душ:н111» Гогот) вrсыrа аnтнвпо ннтересовался са
тпр11чес1ш~111, п'1ю11-1·ан111чесыаш 11 бурлес1\11ы1ш1 поэмамп, 
созданпымн в П таJ11ш. В апреле 1838 года оп пишет 
l\I. П. Балнбпноii: «Нстати, мы начали говорить о литера
туре. Нам н;шестuа TOJIЫIO одна эпичесная литература 
uталпанцсu. т. е. лптература умершего временн, литера

тура XV, XVI веков. Но нужно знать, что в прошедшем 
XVII 1 11 ;:.аже в 1ш11це семнадцатого неf\а у италпанцев 
обнаруаш.1ась сн.1ы~ая нш\лонпость I\ сатпре, веселости. 
11 еслп хотнте пзучпть дух ныпешппх пталпапцев, то 
нутно нх п:зучать о нх поэ~1ах rероп-.1\омпческпх. Вообра
зите, что собранне Л нto1·i bш·lescl1i italiani состоит из 
40 то:rстых то:мон. Во многпх пз нпх блещет такой юмор, 
тanoii ор11гнпа.1ьnыii ю~юр, что дпвuшьсл, почему никто 
пе говорит о них» (XI, 143). 

Из прпведепного nнсьма ясно, что Гоголь основатель
но познано:мплся с итальянскими сатирическими и rерои-

1\омичесю1мп поэма:мп. Вполне возможно, что они оказали 
на автора «Мертвых л:уш» определенное воздействие. 
Ду:мается, что вопрос :1тот ::заслуживает специального изу
чсппя. Было Gы в высшей степснп полезно, еслп бы кто
ппбудь прове.11 соответствующее псследовапие. 

И все il\e вряд лн Гого.11ь, наппсав слово «поэма)> па 
титу.1ыю:м листе «Мертвых душ», стремился подчеркнуть 
связь своего пронзведенпя с традициями поэмы repoи-

1\o:-.1пчecnoii, б у рлесl\пой. 
Что же в таnом случае все-такп имел в виду Гоголь? 

Какое значенпе вl\ладывал в слово, 1юторое многие вос
приняли RaI~ авторс1юс определение шапра своего проиа

веденпл? 
Ю. l\lанн по.тн11·ает, что Гого.ль стре.мплсл уназатъ те:\1 

са:-.1ьв1 на творчес1\ую сnн~нJ своего сочпнснпл с «Божест
венной но:медпеii» Данте. <(Наnопец,- заявляет псследо
ватель,- слово <(поэма)) вызывало ассоц11ацп11 и с вели-

1\ИМ творением Данте». И добав:1яет: <(Эта традиция пме" 
па для автора tМертnых душ» особое значение» 1• 

1 М а в в 10. Поэ1111\а Го1-и.1л. с. ззg-3-10. 
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Стре~1яс1. затем обоспоnат1. дnппый тезцс, Ю. Маня 
пш1шт: «В созпанин русс1юrо общества «Бо;кественпая ко
медия» существовала в то время именно как поэма (на
нменоваппе <iсвященная поэма» R Rонцу произведенпя 

является 11 у Дапте). Поэмой называл <с Божественную 
nо.медшо» Бr.11п1сю1ii, до него - А. Мерзлююв. Таl\оЙ 
знато1-.: 11талын1с1юii литературы, ка1\ Шевырев, специаль
но отмсча.1, что поэма Данте пазвапа комедией по пр11в
ходя1ц1в1 обстонтс.11.ствю.1 ». 

И далее, в спос1-.:с, исследователь добавляет: <сl\статн, 
Гоголь в по1JУ 11аш1сання «Мертвых душ» с большим вни
манием след11.1 :Ja работой Шевырева над переводом «Бо
iRественноii 1-.:омедш11>: <!ПреRрасно, по.r~но, сильно! Пере
вод нанов должен быть па русском языке Данта» (письмо 
1\ Шевырсву от 21 сентября 1839 r.) » 1• 

Но все это ппчуть пс доказывает того, будто сло
во «по:эма» по отношению R «Мертвым душам» появи
лось у Гоголя под воздействиеl\1 «Божественной 1-.:o
MC..1HIJ1>. 

О переводе Данте Шевыревым Гоголь, ка1-.: это впдно 
H:J его пнсьма 1-.: Шенырсву от 1 О ссптнбря (XI, 247), 
узпа.r~ лншь осенью 1839 года. Термин iJ-.:e <(по::эма» прпме-
1111те.1ыю 1-.: «~Iертвым душа~11> впервые понв.т~нется у лп
сателя осенью 1836 ro;1,a, то есть почтп на трн года раньше. 

Тю~ что псточ111ш его надо иснать где-то еще - по" 
раныпе да u поближе н Росспп. 

Прежде всего n этоii связп пеобходн~ю вповь вспом
н1пь статью БелпнсRого «0 pyccнoii повести 11 повестях 
r. Гоголя)>. Статья эта, 1\а1\ говорилос1., произвела па Го
голя огромное впечат.11еппе; оп, по воспомпнаниям 

П. В. Анпепкова, «был доволен статьей, u более чем до
воJ1ен, он был осчастливлен статьей» 2• Статью эту писа· 
те.11ь перечитывал много раз, знал великолепно. 

Белпнскнii ратова.т~ в ней, Rак сRазано, за развитие 
ро.мана. Останав.1пваясь на вопросе о соотпошенип :меж;~у 
n\анрамн повсстп н романа, крипш писа.ТJ: <сl\огда-то п 
г;1е-то бы.тю пре1.;расно сназано, что ((повесть есть эпи
зод uз беспредельпой 1zоэмы судеб челове'lеских>J. Это 
очень верно; да, повесть - распавшпiiсл на частн, 
на тысячи частей, роман; глава, вырванная пз ро

мана» 3
• 

1 l\I n п я 10. По:пш\а Гоrо.11я, с. 340. 
2 Анн с н но в 11. В . .:Jптературныс воспu~шнанпя, с. 175. 
s Б е .1 п нс ни :ii В. Г. По:т. собр. со11., т. 1, с. 2i 1. 
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В данном случае слово «поэма)) Бс.:н1нсю1й, как видим, 
употребляет в nачестве с.инонuма 1\ тер:мнпу «роман» 1• 

Вс.Тiед за тем критин говорит, что есть события и слу
чаи, 1юторых «пс стало бы на роман, но 1\оторые г.т~убо-
1ш, 1-\оторые в о,r~;ном мгповспш1 сосредотачивают столько 

жизнн, СI·tолыю пе н:тппь ее п в пена: поnесп) .тювпт их 

и заютючаrт в сноп тесные рамын>. Отдавая дола.\1юе жан
ру uовrстн, Бr;1ипсю1ii говорпт о ее во:вюжностях, о том, 
что но пест ь <' пы ры nает .1нстю1 на ве.1шюй nн1нп этоii 

il.\Пзни». 11 :ншсршает спое рассуждение таю1м11 словами: 
«Сосдпнuте зтп лпсткп под одпн переплет, п какая обшир
ная 1\ниrа, ка1юi'1 orpuмныii роман, накал мноrосJютная 
uоэма составилась бы из нпх.! )) 2 

Снова употребляет Белинсnий слово «поэма», и опять 
n 1-\ачестnе r1J1ю1111ча " тР1нш11у «роман)>. 

1\ с1.;азапному С."Iедует доСiаппть, что Белпвсю1й Gы.11 
дале1ю пе од111нm в подобном слоnоупотрf'блепин. 

Еще Пуuшпн IBIL'Hoвa.ТI своего « Enr(1n11я Онегина)) то 
рома пом, то поэмоii. И ппчутr. не смущался этпм. 

Тан, например, в одном месте своего сочпненuя поэт 
nиса.11: 

11 тем я на чал мой роман. 

А в друго)t, буnвальпо через несколыю строф, броса.тт 
таную фразу: 

Н<Ш будто нам уж НСВОЭМОil\НО 
П нсать поэ~1ы о другом, 
Нан толыю о себе само~r. 

Порой же два этп r:iona употреблялись совсем рядом. 
Завершая одну иа строф, Пупншп говорил: 

Тогда-то я наqну ппсать 
Поэму песен в двадцать пять. 

А следующая строфа начиналась таким признанием: 

Я думал уж о фор:че плана 
11 1\31\ Г<'РОЛ JIJ;ювy; 
Пока~1ест ~tO<!l'O ромапа 
Я 1iопч11л первую г.11аву. 

Думаетсн, что подобное сшюнимичесное употребление 
данных термпнов необходпмо учитывать, I\огда речь ндет 
о напменован1111 Гоголем «Мертвых душ)> поэмой. 

• 1\статп, у Н. 11. Надежд1ша, фразу которого цитирует Бe
.тtннrl\uii, было унаэаво, что повесть - это <(крат1<иii эпизод п1 
nссnр('де.1ьпого рощша rу,~еб человсчес1шн (Телесnоп, 1831, tJ. 1, 
.№ 3, ('. 383). 

2 Б (' .11 ин с к и П В. Г. По:ш. собр. соч., т. 1, с. 271-272. 



Раnумеется, n этом слу11ае сразу же встает таRой воп
рос: ес:1п слова «ро:мап)) 11 <moэ~ta>) были в опреде.1еппом 
смысле синонимичны, то почему же все-таки Гоголь 
Qставовил свой выбор на втором пз нпх, а не на пер
вом? 

Дело в том, что роман, едва успев пояnпться n рус
сной литературе 20-30-х годов, почтп сразу же себя в 
эначптельной мере <(с1юмпромстпрпна.1>), ибо ппrап) 

романы - вслед яа Булгарины:м - прппялпсь RC(\ I\01\IY 

пе лень. Наждыii второстепепныii, бе:щарньпu1 ппсЕша 
норовил сочинить нечто невообраэп:мое п выдатr, eвoii 
опус за роман. 

Совершенно естественно, что Гоголь с презреп11е~1 от" 
носился R подобной продуRцип. В рецепзпп па один из 
таких «романов», предназначавшейся для пушюrнского 
«Современника», оп писал: «Романы в пашей литературе 
завелись теперь трех родов: романы пятнадцатирублевые, 
всегда почти толстые, длинные, солидные, в 4 частях по 
300 страппц в RatI\дoй, другие романы средней руl\п, ро
маны восьми- 11 шестирублевые, тоже ппогда в четырех 
частях, но бывают 11 в дnух. В этпх частях бывает ушс 
толыю по 160 страппц, а ппогда 11 меньше. Этого сорта 
лСiпевые романы ппшутся обьшновеппо .тrюдьмп моло
лымн; в 1п1х много ро:маптпчес1юго, пс бынаrт недоrтаТI\а 
п nоск1п1~анпях н чrезnычаiiпо много точr1\. Нанонец сле
дуют романы пятп- п чстырехруfi.1сныс; этп rnстоят ()шп-.
шею частпю п~ трr:х частей, шюг.11а п:1 л:nух, но :нтт частп 
уже ппнак пе nывают бo.rrъmr ()0 п.rrп fIO rтранпп, а пнnг
да пная часть уп:аотrя тан страттпо, чтn в ПC1if nсего
нанrего бываРт страппц 36. Ппm~·т Gолт)шсю частпю .'Тюди 
пожплые, вовее пе до.rrа,постпые. Это русские сампроднтт, 
п пре;l;водите.тп) сего последнего nнвя.ли;J;поrо войска есть 
А. А. Орлов, пал ноторым очень любят подшучивать 
петербургснпе турна.тшсты» (VI 11, 1 й9-200). 

Явная, откровенная издевна снвозит во всем приве
денном рассуждении. 

Уже сама <(классифинац11я>) романов на три рода в 
зависимости от цепы па них и их тодщины представляет 

собой злую проппю. 
А характеристика их авторов? А ла:коппчпое и~ложе

нпе пх содерiнания, их пафоса? 
Обрат.им внимание на таную деталь: о ро~1апах, нап1.1-

санных молодыми людьми, сназапо, что «в ппх много 

романтического, не бывает педостатRа в воснлпцанпях, п 
чрезвычайно много точеR>>. 

12 Д. Николаев 337 



~fожпо ли было более rжато п более уб11йственно охя.
ра~iтернзоuать тот роман, 1\oropыii мы ceiiчac пазвааи бы 
романти чески-эnиrовсnим? 

Что же .nасается романов, изданных «людьми nожи
лым11 », 1юторых Гого.11ь иронически именует «русскими 
самородками», то о их содержании вообще ничего пе го
ворится. 

Не ~1енее убпiiственнп птоэвалrя Гоrо.11. 11 о том nон-
1\}Jетном романе, которому бы.1n поrnнrцРпа рецензия: 
«Раэбираемыii ром~н прнпадлеашт I\ П<'рnому роду, то 
РСТЬ J\ романам пятнuдцатнруб.rн:'вым".» 11 далее: «Ннчеrо 
пс осталос~, в голове 11or.r1e прочте1111я uuлонппы первой 

части. Помннтся то:tы\о, что I\at\uii-тu граф 11 ю.шоii-то 
студент тас1\аются по у.1111цам в I\al\OM-тo городе, чуть-л11 

пе в Москве, берут Катю 11 увозят, потом опять берут 
На тю и, кажется, опять увозят. Впрочем, кто охотник, 
тот может прочесть сам п узпать, что делается даль

ше ... )) (VIII, 200). 
Иа этой 1юнцовю1 было соnершенно ясно, что сам Го

голь до та~юго рода ро~~апоо не охотппn. 

Не охот1111ко~1 он 01\а:Jался 11 до того, чтобы лазват1) 
спое rочипеп11е романом. Ведь это озпача.110 бы постаВIIТI) 
свое тнореппе н один ряд с бездарными подел1~ами, а себя 
записать в одну <оюмпанпю» с Булгар1111ым, Орловым 11 

11~1 по;~обнымн. 
Позnольт~, сшtжет читатель, но нед1. в 10 время, 

1~or,J;a Гого.1ь работал лад « Мt.>ртньв111 ,1ушn~ш », существо
валп пе толыю этп бездарные ро~1аны. Существовал «Ев
гений Онегпп» - роман в стихах, 1\оторыii Белинсниii на
звал «энциклопедиеii руссной ашзш1>> ! 

Да, руссний роман раэвпва.Тiся н то nремя в двух своих 
ипостасях: «низшеii», представленной «сочинениями)) 
названных 1н1з1юпроб11ых пнсап, 11 «nысшей», озпамено
нанпой «Еnгсппем Опrгппы~Р) Пуш1шна 

И, соадаван «Мертвые душп», Гоголь, нонечно, опи
рался на опыт своего стаrшсго друга п стремился его 

развивать. Даже беглое со1юсп10ле1ше <сМертвых душ» с 
«Евгением Онегиным» поназывает, что и на сей раа 
воздействие Пушнина на Гого.'IЯ бы.10 огромным. 

Вспомним хотя бы сцену съез:tа I\ "ТJарпным гостей -
оnреrтных no:\1eщп1\nn: 

С сноей: супругою дородяоi1 
Прпехал толстыi1 Пустяков; 
Гвоздпн, хозяпн пrеносходныii, 
Владелец пшцпх ~1у;кш\оn; 
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Скотинивы, чета седая, 
С детьми всех возрастов, считая 
От тридцати до двух годов; 
Уездный фраптиl\ Петуш1шв, 
Мой брат двоюродный, Буянов, 
В пуху, в нартузс с ~юзырыю~1 
(1\ан вю1, 1юпечuо, он зшшо~1), 
lI отстаоноii сов<'тп1ш Флянов, 
Тнжелыii сп.т1етюш, старыii п.1ут, 
Обаюра, взятоt~ппn 11 шут. 

Xapa1-aepIIcтIIю1, которые даt:Jт Пушю1н. свонм персо
нажа:\!, на1\ всегда, предельно .т~а~юнIIчны. Но онu очень 
определенны. l\laлo того, они явно сатиричны. 

Автор «Евгения Онегина» выступает в данном случае 
lian прямой наследниn и продолжатель сатиричесI\ИХ тра
диций Фонвпзппа. 

В свою очередr, творчесю~я связь rоrо.11евсю1х поме
щиrюн с помещ1шами Пуш1шна очевпдна. 

Гвuэдин - «хозянн превосходный, в:1аделец нищих 

мужиl\ов» - это 1\ан бы «прообраз» Плюшкина. 
Ноздрев явно близок по своему облику н упомянутому 

Пушкиным Буянову и вместе с тем унаследовал некото
рые начества Ф.лянова: nal:\ 11 последний, оп сплетнин, 
плут и шут. 

Впрочем, суть дела не в чертах сходства между от
дельными персонатамп~ а в том, что вся rа.1ерея помещи-

1\ОВ, нарисованных Гоrо~rе:м в «Мертвых душах)>, nal\ бы 
<(выросла 1> пз зерна, брошенного по:пом. 

Гоголь не то;1ыю подхватил сат11рнчес1\ие тенденции 
романа Пуш1-шна, uo 11 блестяще развил их, создав на 
основе этих традиций свою широную панораму жизни, 
свой роман. 

Наавал me он его поэмой, ибо стремился подчерннуть 
поэтичность, художественность своего произведения. 

11.менно таnово бьио во времена Гоrо:1я еще одно значение 
слона «поэма>). 

В ;пом :та Чt'HНII п 11сате.rн, не pa:J ~'IННрсб.тrшr данное 
е.пово н раньше. Tal\. <·ще в стап,р о «Борисе Гuдунове» 
Гого.r~ь называ.:~ драму Пуш1-а1на <(пuэмuii>) (VIII, 118). 
Разумеется, бы.r~о бы наивным видеть в этоl\1 стре:\шение 
как-то перетол1юват1") аншр пушнинского сочинения (не 
драма, десl\ат1., fl по:нш). Именуя «Бориса Голунова » 
поэмой, ГопJ.11. тr~1 снмым по;!черn11вн.1 его высоnую поэ
тичность, истинную худuтеств~ннuсть. П01\а;~ате.11ьно. что 
ватем он неодно:nратпо употребляет по отношению к это-



му же произведению такие словосочетания: «вел111юе тво

рение», «дивное творение», «велпное создание», «вечное 

творение» 11 т. п. (VIII, 148-152). 
В другой статье Гоголь говорил о «Борисе Годунове» 

11 «Полтаве» Пушнина: <сэти две поэмы, тан мастерсю1 и 
худоа-tественпо отработанные» (VIII, 383). Та~1 же <(поэ
моjj •) JНl;JЫJHH'T он 11 <с Евгения Онеп1на» (VIII, 383). 

l\I поrочнсленпым романам, выходнвшпм в Росснп 
30-х гo;J.on прошлого ве1ш, пс хватало I-taI\ ra:1 по:Jп1чност11, 
худоаа~стnенпостн. В преобладающем большпнствс своем 
это бьшn грубые подеJши, а не художественные произве
дения. 

Таково было мнение о cnx опусах не толыю Гоголя, 
но и других эстет11чесни разв.итых, чутких н слову лите

раторов того времени. В доназательство достаточно со
с.т1аться хотя бы на статью В. Ф. Одоевсного <сl\ак пи
шутся у пас романы», опубл11кован11ую в третьем томе 
«Совремепппка » за 1836 год. Автор ее показывал, что за 
сочинение романов берутся J1юд11 абсолютно н этому не 
способные. Пожил человен <сдовольно на свете; видел ~1но
го, много хорошего и много дурного; сердце его потряса

лось прн виде несправедливости, ум ужасался при впде 

нелепостей, в голове его набралось много опытов, много 
замечаний, много анендотов: кан бы хорошо вес это пере
дать другпм людям!)) 1 Вот и пишет таной чедове1\ 
«роман». Само собой разумеется, что подобные сочнненил 
пе являются художественными созданиями; в вих нет 

ис1-tусстnа, II('T поэзии. 

В протнnовес такого рода романам n .именовал Гоголь 
<сМертnые души» поэмой. Поназательно, что именно тан 
и толнова.чн гоrолевсное (JПределсние своего сочинения 

пе1,оторые современнпю1 писателя. 

Одни нз них, снрывшийся под псевдонн~юl\1 Провивци
а.ч, выступuл с полемпчесной статьей, в ноторой защищал 
Гоголя от пападон Булгарина, заяnнвшсго, что писатель 
бу,1то Gы на:ша:r <~Мертвые :tуш 11 )) по:э~юй «по nпушепию 
CUOlIX п JHIЛTC.lCii >) 11 что llaIBICllOBНIШC это сеть ((Верх 

с1'\1rш11ого1>. В ответ Ш\ ra1\11e выпал.ы Провнвцнал писал: 
«НРуiю.·Jш ва~r угодно, пu оGnстшадому обычаю, некать 
по:эз1111 в однпх тольнu стихотворениях? Неужели вам 
веuзвестно, что в ваше время так называемую «эпопею» 

за.менп.r~п ro~raв 11 повесть, разумеете.я, художественно 

1 Од u t· n с" 11 ii U. Ф. О .111Тl'll<lT)·pc 11 11сI•)·сс1ве. М., Соврс
.ые u11ш>, 1 U8:!, с. 48. 

34U 



написанные? Если же вы дозволяете роману 11 повести 
принадлежать к области поэзии,- а :мы знаем толwо 
три главные роды поэтических произведений, во-первых, 
лпрические, во-вторых, драматичесние (вы, вероятно, пе 
отрицаете драмы в прозе) и, в-третьих, эпические, или 
поэмы,- то спрашивается, что же такое художественный 

роман 11л11 повесть, если не поэма?" Это название непри
вычно, это правда; но не все то смешно, что IIaм пе

прнвычно или чуждо ... Вы <(в своем праве» - не паходнть 
художественности в <(Мертвых душах»: у наждоrо cвuii 
внус; но для тех, кто видит в этой кнпге ИСТИIIНО ПОЭТII
ческое, пстинно художественное произведение, для тех 

название его «поэмою)) далеко не смешно, и даже н11-

сколъко, н удивлению вашему, неудив.ительно".)> 1 

Надо отдать должное автору статьи. Он защищал rо
rолевсное определение «Мертвых душ» очень умно. Он 
не протпвопостанлял роман и поэму; он подчеркивал, что 

Гоголь наппсал 11ст11нпо художественный роман, ноторый 
вполне мошет быть назван в этом смысле поз:моii (в про
тивовес романа:м-поделкам, романам-однодневнам). 

Было у Гоголя п еще одно основание для того, чтобы 
назвать тю\ свое произведение. <(Мертвые души» явно 
выделядись на фоне «рядовых», <(проходных» романов не 
только своей высокой поэтичностью, своей пстпнной ху
дожественностью, но п необыкновенной масштабностью 
замысла, важностью поставленных проблем, широтой 
охвата действительности (о чем уже говорилось выше). 

<(Обыl\новеuныii» роман изображал главным образом 
«частную)>, <(личную» жизнь человека. 1\онечно, жизнь эта 
рпсовалась во взаимосвязи с общественной жизнью; п тем 
не менее в центре внимания автора обычно были любовь 
героя, его <(похождения)> и т. д. п т. п. В этом же ключе 
были написаны п так называемые нравственно-сатирп
чесние романы (тнпа «Ивана Выжигина)) Булrарпна). 

<(Мертвые души» представ.тrлли собой совершенно нпой 
тпп романа. Гоголь поставпл в своем новом: прои:шrл;ешш 
проб.1емы, 1\асающиесл ж11эни всего общестпя., а отнюдь 
не частной iЮiзн11 отде::rьных людей. Его пропзнедешн• в 
этом отношсн1п1 принцнппально отлпча.ттось от тех ромn

нов, 1юторые господствовали тогда в литературе. Оно нес
ло на себе черты романа, тяготеющего к эпопеiiноii шп
роте охвата действительности. 

1 См.: С в и я с о в Е. В .. Эпизод по:1е:мшш о Гоrо.11е 1852 ~·ода.
Русская литература, 1980, ~о 1, с. 134. 
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В этой связи большой интерес представ.1яют те рас
суждения о жанрах романа, эпопеи и тан называемого 

«малого вида эпопеи~>, которые содержатся в «'Учебной 
книге словесности для русс1юго юношества». 

Названная работа Гоголя, 1\ rтю1:1ен11ю, оста.'!Jась не
законченной. Точнее: непаппrанной. То, чтu печатается 
ныне под ;:}TIBf название:\1, представляет собой .1шш1") <(про
спент» J\Hnrи. В самом пачале его ш1сате.r1ь у1\азывает, что 
задуманная нм « Учебнuя ннига » до.тш-та быть «в двух 
больших томах» (VIII, 468)_. Набросю1 ilie и ней зани
мают всего двадцать н1111жных страниц. В нnх вообще пет 
рассмотрения многих литературных Л\анров. Те же жан
ры, ноторые упомянуты, охарактерпзованы чрезвычайно 

.ТJаконично. В сущности, это лишь первые, предваритель
ные :::Jаппсп, 1.;оторые затем до.1а·шы былп быть развиты 
11 дuполнены. Для нас, о~на1ш, они прел.rтавляют огром
ную щ~нпоrп., пuо в них зафпnrпровапы представ.т~ения 
самого Гоголя об упомянутых iI\aнpax. 

«Величайшее, полнейшее, огромнейшее 11 многосторон
нейшее из всех создаппii драматичесно-повествовательных 
есть эпопея,- ппшет Гоголь и продолжает:- Она изби
рает в героя всегда .т~ицо значительное, которое было в 
связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством 

людей, событий и явлений, вокруг .которого необходимо 
должен созидаться весь век его и вре~1я, в которое он 

ЖИЛ1>. 

Та1юrо po,:t.a проnзведення, по :мненню писателя,
чрезвычайно ред.ю1. Только «Илиаду1> 11 <(Одиссею» Гоме
ра называет Гоголь в иачестве примера подлинной эпо
пеи: <(Вряд JIП есть другие, впuлне вмещающие в себе ту 
полноту, видимость и многосторонность, наиой требует 
эпопея» (VIII, 478). 

Другой аппчесиий жанр, 1юторый очень высоно ставит 
цисатель и который в его жанровой классиф11каци11 идет 
сразу же пос.1е эпопеи - это таl\ называемый <(малый впд 

эпопеи)), Хараl\терпстика этого жав ра Гого.т~ем особенно 
любопытна. 

«В новые веnи,- пишет он,- произоше.1 род повест
вовательных сочинений, составляющих кан бы средину 
между романом и эпопеей, героем ноторого бывает хотя 

частное и невидное лнцо, но однано же значительное во 

многих отношевпях для на{i.1юдатРля душн челuвечес1юй. 
Автор ведет tн·о mlldHЬ сквu;-1ь цеп~, п1н11\:1ючений и пере
мен, дабы представl1ть с тем в.месте в;nиве верную .кар-
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rппу всего :Jпачптелт.пnrо в чертах п правах n:-1ятого пм 

вре:\1епп, ту земную, почтп стат11стпчес1-\п схваченную 

1-tартпну недостатков, злоупотреблений, пороnов п всего, 
что заметил он во взятой эпохе и времени достойного 
привлечь взгляд всякого наблюдательного современни:ка, 
пщущего в былом, прошедшем жпвых ур01юв для пастоя
щегп. Такt'е явлеппя от времени до времепu появлялись 
у :\111огпх пар();::юв. ~fпогпе П:l нпх хотя писаны 11 в 
проэr, но те~1 пе ~1енее могут быть пр11чпс.1ены 1\ созда
ппл~1 по3т11чесю1м» (VIII, 478-179). 

В научной литературе о Гоголе уже не раз отмеча
пос1., что приведенная хара:nтеристпна «малого вида 

зпопеп» во многом примен11ма н «Мертвы:\1 душам». 
В самом деле: в центре произведения Гоголя нахо

дптся хотя 11 частное лицо, но «значительное» для наблю
rщтсля души человеческой. 

И автор ведет его «с:квозь цепь приключений» с тем, 
t1тобы нарпсовать верную картину «педостатнов, зло
употреблений, пороков», хара:ктерных для изображаемого 
1в1 врс~1енп. 

Rccыra знаменательна 11 таная дета.тrh: сам Гого.тrь. 
J\aI-\ помшв1, приступая :к работе над «Мертвымн душа
~ш », был вдохновлеп примером Ссрnаптеса с его «Дон 
f\пхотом». И именно это произведение писатель прнводпт 
в «Учебной кнпге1) в :качестве образца <(малого внда эпо
пе11~>. 

Нююнец обращает па себя вп11маппс п следующее: 
аавершая характеристику <(малого впда эпопеп», Гоголь 
говорит, что мног.пе из пропзведепий этого жанра напп
саны в прозе, по могут быт1J причислены ((1\ созданплм 
П О Э Т П Ч е С 1\ П М>). 

Вот это, вероятно, и есть еще одно объяснсппе того, 
почему он назвал свое соч11не1111е «поэмой,>. 

Итак, слово «поэма», стоявшее на тптульном листе 
<(Мертnых душ>), было многозначным. 

Во-первых, оно было сппонимпчным по отношению н 
тер:мпну роман, неоднократно употреблялось в подобном 
с~1ысле Пунншным, Белинс1аrм п другпмн соnре~1еннп-
1\амп Гоголя. 

Во-вторых, оно обозначало истинно художественное 
пропзведение любого жанра; подобное употребление это
гn слова характерно для той эпохп. 

В-третьих, оно должно было подчеркнуть шпроту, 
масштабность созданного писате.Тiем произведения, его 
припадлежвостъ R «малоиу виду эпопеи». 
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Трудно сназать, J\аное из этих значений побудпло 
Гоголя впервые употребить слово «поэма)) применитель
но J{ «Мертвым душам)). 

Трудно установить, nаное значение домiiнпрова.rю, 
главенствовало, 1югда писатель выносил данное слово па 

титульный лист. 
Не иснлючено, что уже 1\ этому моменту в сознан1111 

Гоголя произошло переосмысление творчесноii задачп 
пропаведеппя п, соответственно, переосмысление его 

жанра. 

в Ta:IIOJ\I С.ТJучае с.тюво «поэма)) ДОJIЖНО было отпоспть
ся но всем трем задуманным томам «Мертвых душ», а 
не к одному первому, и могло нести в себе еще одпо 
апачение - соч11нен11я, призванного раснрыть «поз.итив

ныс •> стороны п жшн1п нацпп, парода. 
С.ТJедует, од1ншо, сразу же Сl\азать, что 11 в этом по

r.11едпе~r случае шапр первого тома «Мертвых душ» фан
т11чесю1 ппчуть не изменялся. Даже еслп прпнять пред
положение, cor.rracнo 1юторому второй том до.т~жен был 
представляп> собой своего рода «Чистидпще», а тре
гпii - «Paii», то 11 тогда первый том этоl1 «ПОЭ1'JЫ)> оста
нался «Адом)>, то есть произведением, в 1ютором дейст
вительность 1~зображена резко nрит11чесю1, сатирпчееюr. 

Иными словами, переосмысление творчесной задачп 
<сМертвых душ)> в целом, пр0,11зошедшее в начале 40-х го
дов, не могло повлиять на содержание и жанр первого 

тома: он остался произведением сатирическим на~~ по 

своему замыслу, тан и по своей структуре, по спстеме 
образов, по жанру, 1юторый я бы после всего сназанноrо 
опреде.1111л тан: сатирический роман-эпопея. 

5 

Многозначность слова <(поэма», каким обоз11ачш1 Го
голь «Мертвые душю>, вышедшие в свет в 1842 году, 
пов.r~ею~а эа coбoii бурную рнзноголосицу мнений срРПИ 
l\JШTll l\Oll. 

Однп, I\aI\, например, 1\. А1\санов в брошюре <с Не
сно.тrы\u cJюn о поэме Гоrо.Тiя: Похожден11я Чич11нова, 
11ли 1\.lертвые душ1н>, пытались, оп11раясь на данпый тер
мин, перетолновать жанр созданного писателем произве

деп11я и утверждали, будто «fvlертвые души•> представ
ляют собой воэротдеппе древнего эпоса, будто перед на
~[11 ::тuчес1-\ал поэ~1а гомеровс1юrо тппа. 



Другие восприняли гоголевское определение своего 
сочинения как «шутку», как «верх смешного)) (в подоб· 
пом Духе высказывались мпоrпе предстаnители реакцион· 

по-охранительной критикп) . 
Третьи предприняли немало усплпй для того, чтобы 

уяснить подлпнпый шанр «Мертвых душ>), раснрыть их 
пафос, их значение для русской литературы 11 русского 
общества. Здесь в первую очередь, разумеется, нужно 
назвать Белинского. 

R сожалению, в данном случае пет воз:\южвости под· 
робно остановиться па вопросе о том, кан были воспри
няты «Мертвые души)) (и, в частност11, авторское обозна· 
чение их словом «поэма») современвинами Гоголя. И все 
же о некоторых моментах, связанных с осмыслением это

го произведения прижизненной нритиной, и прежде все
го Белинским, необходимо сназать, пбо суждепия послед
него о «Мертвых душах>) порой тра~\туются вес1)ма пре
вратно. 

В этой связ11 мне придется вспомнить о статье В. I\о
жинова 1, в нотороii он, пытаясь « разnпвать » идеu 
1\1. l\I. Бахтина (но не ссьшансь п J:.III ()ТОМ на него), 
утверждал, будто «Мертвые душн )> - :это не сат11ра, это 
исБусство, близ1юе искусству <(ренессансного>> типа». 
О голословностп и ант11пстор11зме TaI\oro рода утвержде
ний мне довелось писать 2 сразу же после опубликова
ния статьи В. I\ожпнона. Н возвращаться сейчас вновь 
1\ его выступлсппю не было бы С:\1ысла, ec.r111 бы нс одно 
обстоятельство: стремясь хоть на1\-ТО <(обосновать» свой 
тезис, автор статьи пытался опереться на суждения 

о <(Мертвых душах» I\. Ансакова и". В. Белинского. 
Но ведь известно, что точки зрения Белинского и 

Iiонстантпва Аксаf\ова на <( 1\Iертвые душ11>) не только 
не совпадалп, по n были прямо прот11воположвыми. 
Известно, что Белпнсниii посnят1т две спецпальные 
статьи опровер;нснпю основных по.1ожевий брошюры 
I\. Ансакова <(Нес1юлы-\о слов о поэ:\fе Гоголя: Похожде
юrя Чичинова, плп Мертвые души)>. 

Одпа1ю у ll. 1\о;юнюна свое пошв1nнне этих данно 
11::Jвестных вещей. 

1 См.: R о ;к п по в В. н: методолоrпи псторпп русс1юй лите
раТ)'])Ы (О реалпз}Iе 30-х rодов XIX вена).- Вопросы литературы, 
1968, .М 5, с. 60-82. Далее цитируются выдержки пэ втой статъп 
(курсив в них приивд:rетит автору). 

2 С:\1.: Ни к о .rr а ев Д. Сатпрпческое отрицание и отрицание 
сотпры.- Вопросы литературы, НЮ8, No 12. 
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Белппс1\nii rппрпт с J\. Аt:сат\оnым 1 опровергая тезис 
о том, что в «Мертвых душах)> будто бы «древний эпос 
восстаеr перед вами)>. ~ аrои состоит_ главный смысА, 
главный пафос статьи. 

А В. l\0;1\IIнoв по поводу этой полемпнп пишет: 
« EcлII отбросить неверную, проди1\тованную «полити
ческимп» требованпямп мысль Аnсююва о том, что в 
«Мертвых ду1ш1х >), 1ш1-.: оп утверн-щал, <сдревнпй эпос вос
стаrт nf'pr;( 1ннш», n реальных по:шциях спорящих мы 
обпарушнм и сходные моментьн>. 

И далее идейно-литературные противники изобража
лпсь трогательными союзни1шм11: <сЕсли не обращать вн.и
мания на 11здержю1 полемпни, оназывается, что Белин
с1п1.ii и Ансаnов n 1шнечпом счете оба стремятся понять 
поэму Гоголя 1\81\ совершенпо особенное - на фоне сол
ремепной европеiiс1-юй литературы - явление. Оба он11, 
в сущпостп, утnерждают своего рода <сревессапспую» при

роду ПСl\усства Гого.11я. Прпчем речь идет не о содержа
нп11 11 форме, а о самом акте творчества - то есть, в 
современной тер~11111олог1111, о художественном методе. 
Это метод, родственпый ренессансному реализму)>. 

Не беда, что на самом деле Белинский возражал про
тив попыт01\ нсто.111\оnатъ «Мертвые души» кан совер
шенно особенное нuленис, стоящее вне совре.менпого 
литературного ра:нштня, 11 недвусмысленно заявлял: 

<с Думать таи - :.ша чнт быть чуждым веяного историче
ского созерца1111я н пустые фантазпп праздногп вообра
шен11я выдавать за фнлософсюrе пстппы".» 1 

Не бедн, что шп тnорчсства в по111в1а111111 Белинского 
это отпюд~., пс <(.худоа.;естнС'ш1ыii метод 1) (n совре~1енпоii 
тср.м:11по.11ог1111), а нечто 11ное. <(AI\T тnорчсстnн действп
телr.по вел111\ая с11,11а в ПО;JТС, юн\ nтn:1счспнал сообраз11-
тслыюсть в ман'мат11 f\c >), - под11Рrюша.1 Бе.'1 ш1сю1ii 
(VI, -121), а по ноно;tу Гuго:1я ::1а~1ечн.'1, чтu тuт «действ11-
тельно обладает по.тшотою в а1пе творчес.тва» (YI, 425), 
<собладает удивите.Тiьною снлою непосредственного твор
чества (в смысле способности воспроизводить Rаждый 
предмет во всей полноте его жизни, со всеми его тончай
шими особенностями)» (VI, 428). 

Все эти прямые заявления БРлпнсl\оrо п11сl\олыю не 
смутили В. I\ож1пюва: оп пх просто иrпорирова.ч. 

1 Бел п в с н п й В. Г. Полн. собр. соч., т. \ТI, с. 416. Далее 
в данном разделе 1\нпrп ссытш па это пзданпе ,~аются в тексте 

с унааанпе~1 р1в1с1ш~ш цпфра:\ш - то~1а, арабсl\ЮШ - страницы. 
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Hf' ОСТ:\ПОRПЛ'П ('Гn П Т(' BЫ('l\El::JЫDflППfl 1\ГПТППА, П3 
1\оторых становится ясно, что Беливсний cчnra:i «Мерт
вые дущи ~> произведевиеъ1 отрицающим:, разобла-чающим 
действительность, произведением сатирическим. Такие 
суждения В. Кожинов называл «полемическими» и заяв
лял, что ов11 будто бы продиктованы «требованиями ли
тературной оолитпки» 11 пстпнного мненпя Белинского 
пе выражают. Автор статы1 натегор11чесю1 не сог.~ассп с 
предстаn.т~енпем, <сбудто бы Бе.т~11нсю1й счпта.1 <cl\lepтnыr 
души» сатиричесh·и"'t про11зведен11ем 11 бу,rпо те, I\TO по
~1агает 11 сегоднл, что пuэма Гого:ш - снтпра, с:1спуют n 
этом отпоше111111 Бе.ТJ11нс1юму». 

В доназат('льство В. Hoil\IIHOB ссы.:1ался на статью 
Белпнскоrо <<Похождения Чпчпкова, плп Мертвые дуmп». 
Ему представлялось, что именно в этой первой статье 
критпка о «Мертвых душах)) выражено его пстпппос, 
объентивное мнение о пропзведенпи, не подпорченное 
полемикой, лоrпкой борьбы п требованпямп лптератур
ной: полптпю1. В дальнейшем i-1\e Бешн1скпй, вступпв в 
по.1емп1\у с n. Акса~ювым, дескать, отназа.'IСН от Неl\ОТО
рых по.т~оженпй этой статьи «явно в та1ппчес1н1х целях». 

Особое внпманпе В. 1\о;ю1нова прпвлеклн два положе
нн я, высназанные Бсл11нсю1м в данной с.татье. Первое из 
ннх звучпт тaii: «Нельзя ошибочнее смотреть на <сl\lерт
вые душ1н> и грубее понимать пх, как вндя в нпх сати
ру)>. Второе касаетс.я гоголевского определения жанра 

этого пропзведенпя: 4<".мы уверены, что мноrпс". будут 
говорить 11 ппсать, что Гоголь в шутку назвал свой ро
ман поэмою." Мы скажем толыю, что нс в шутну назвал 
Гоголь cвoii роман «поэмою)> 11 что не 1\оl\111чесную поэму 
рн:зумсет оп под нею. Это нам c1\aJa.тi пс автор, а его 
1ншга". Все серьезно, спокойно, пстнпно п гпуG01ю» (VI, 
220). 

Вот этн-то высказыванпя Белпнсl\ого Н. 1\о;ю1нов 11 

провозгласнд подлпнной, объективной его познцпей отно
с11теJ1ыю «Мертвых душ», на них-то 11 оппрался в сnопх 
рассужденпях о прпроде этого пропзведснпя. 

На самом же деле взгляд критика на «:Мертвые душп)> 
nыра;1.\ен не только в данной статье, по п в целом ряде 
,1ругnх, более поздних. Именно в нпх-то, в более поздних 
выступленпях, и высназана <(последняя позпцпя)> Белпн
с1~ого по затронутым вопросам. 

Одна1ю прежде чем переходить к болеr nоздпнм етать
я.м Бел11нсного, нас а ющпмся <( !\1ертвых душ~>, снажем не
с1ш:1ыю с:юв п о первой. 
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В. f\ожппоn папвпо по.тrаrа.11', будто эта статт ... л nыла 
свободна от по.1емиl\и 1 будто в ней нет ничего от <шоги
ки борьбы». В действительности опа вся, от начала до 
Rопца, по.т~емпчна. Полемична не в меньшей стспон11, чем 
статьп протпв Н. А1\сю-юва. 

Дело в том, что «:Мертвые души» в самый момент 
своего появлснпя былп встречены оа\есточеннымп папад
J\амп со стороны реакционных крптшшв. Н. Полевой n 
<( Русе1юм вестнпnе», 11. Греч в «Ссверноii пчеле», J-\. l\la
ca:п ... cюtii n «Сыне отечества» поспешп.1п оGъявпть о 
;щш_,ш.~iiшсм па;tсшш таJ1а11та 1'01·0.тн, о тu~1, чтu п11сатс.:1ь 
11,1ст но :101ююму нутн II т. J(. н т. п. Бешшс1·шii в cвoc.ii 
статье защнщал Гоголл от этпх напацо1\. Прав;.1,а, поле
ми1\а на ccii раа быJ1а нс открытоii, а с1\рытой. Но от 
этого она нс стала менее острой. 

Срсдп других в полем:1ше был затронут п вопрос о 
жанре «Nlервых душ». Вот что писали по данному во
просу названные выше nрнтпнп: «Мы совсем пе думаем 
осуждать г-на Гоголя за то, что оп пазвал «l\Iepтnыe 
душп» поэмою. Разумеется, что такое назвапнс шутка. 
Для чего запрещать шутну?» (Н. Полевоii) 1• «:l\'fы но 
понпмаем: почему ~!ертвые души названы поэмоii". Ве
роятно, ~то шутка; по нам 1,а;1\стся, что шутнтr, в за

главнп сочппенпя неуместно» ( 1\. 1\Iасальсю1й) 2• 

В стат1,е Н. Греча uыло сRазано, что «l\lrpтвыr ,т{ушш> 
названы поэмой «для шутни» 3

• 

По;~,оGные высназыванпл относптелъпо roroлrвcr\oro 
опрсделопня шанра «:Мертвых душ» сопровш1\далпсь в 
статьях названных крпппюв стремлением nыхолостнтr) 

серы~:нюс общественное содершаппе этого про11:нн?депин, 
обънвнтr, rro шутовством, грубым фарсом, пс<.'ообра:..нюii 
нарню.1.туроii. <(Ес.1111 и ;~uпустнм в 1111:1ш11ii от;~ел нснус
ства гру()ые фарсы, 11та.11ьяпст1е Gуффопu;~ы, эппчссю10 
поэмы наизпат-tку (t1·avcsti), позмы вроде Елисея .Май-
1юва, мо;1.аю лн не пошалетr), что прснраспое дарованпе 

r-на Гоголя тратится на подобные создания!» 4
- снорбсл 

Н. Полевоii. <(Главный пс;t;остато1\ автора, по пашсму 
мненпю, состопт в том, что оп, увле1\аясь I·\Омпчесю1м 

направлением, переходит часто границы чнстого BI\yca 11, 
для возбуждения смеха, свою худоа\нпческую 1а1сть об-

1 Pyccю1ii вестюш, 1842, ~о 5-G, отд. JIJ, с. 40. 
2 Сын отечества, 1842, .№ 6, от,1. \'J, с. !1. 
з Севf:'рнан пче.1а, 1842, 22 пюня, Ло 1::\7. 
~ f'yt·r1шii вестюш, 1842, ·""'~ .)-Н, uт;~. 111. с. 41. 
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~Н\Т\ПШН'Т R ГJIЛЗПЫ<1, П~Jl.ОСТОЙПЫr хулnFiшпт:а I\Pl\CJ\П}) 1
,

ааявля.1 1-\. l\lacaльc1н1ii. А Н. Греч утверit\Дал, что 
«:Мертвые д~·ши» - «это просто по.'flоженный на бумагу 
рассказ замысловато1·0, мнимо просто,Jуmного ~lалорос-

,,,,. .. " 
снянина, н I\pyry доорых прннтелсu, 1~01uрыс". uu тр~оу-
ют нп п.т1ана, пп r;щпства, 1111 слога, толы\n С>ы.тто бы 
чему пос~1еяться>) 1

• 

Прnтпв та1\оrо пrто.11шван11н ппвого соч1J11(•НJш Гоголн 
11 nыступ11:1 в cnoeii rтатье о « .1\1 ертnых ,1ушах 1) Б<'л11н
сю1ii. l-\р1п111\ rpa:1y il\C 1юпял, что в pycc1юii .111п'ратуре 
понвшюс1. про11::1вс1(е1111с «nсшнюс1>, нрР,1rтавллющ~с со

бой пuвыii nail\I1ыii шаг n рааn11пн1 «11а1юд1юго соапанпя)>. 
Охараtiтсрпаоnав атмосферу общественпоii 11 лптературпоii 
;ю1зн11 в I\ануп выхода «.Мертвых душ», Бе.111псnпi1 далее 
пнсал: <1Н вдруг, срспн этого торinества .ме.1очпостII, по
срсдствеппостп, нIIчтожества, бездарпостп, среди этпх 
пустоцветов 11 доiI\девых пузырей лптературных, среди 

" " ~ :этпх реолчес1\11х эатеп, ;r.етсю1х мыс.1еп, .т1ожпых чувств, 

фap11cciic1\oro патрпотнз:ма, прпторпой народпости,
вдруг, с.1ювно освсшптелы1ыii Gлccl\ 11,юлш1п средн томи· 
тельной н т.11етворпой духоты 11 засухи, является творенпе 
ч11с.то русс1\ое, IIацпопальпое, выхваченное н:з тайппна 
пародпой ааыпн, стоJ1ько il\e нстшrпос, сколько 11 патрпо

тнческое, беспощадно сдергнваюrцее покров с дсйств.и
тел1)пост11 11 дышащее страстною, перnнстою, I\ровното 

.т~юбовню 1\ плодоnнтому эсрпу русс1шй il\IIЗHII; тnоренпе 

пеобъятпо ху,1оп\ественпос по нопцепцни 11 выпо.тшенпю, 
по харантерам деiiствующ11х J11щ п nодроGностнм руссно· 
го быта - н в то it\c nремн г.~1убтюс по мыс.11п, соцпаль
нос, uuщerтnrнпoc 11 нrтuр11чссl\ОС."» (VJ, 217) 

Сраау it\e 11о;р1ерю1уn гро;\tадпuс апачсппс « Ыертвых 
душ» д.11н pycr1юii ш1тсратуры, отмстнв вc:111чaiiшIIe до· 
стопнстна ~ного 111юнэвr,1с1шл. l)cлiшr1шlr, естествсппо, пе 
:мог проiiтн MllMO ПСШЫТОI\ рсюсцноппоii н:pIITlll-\11 ВЫХО.ТJО
стить серьезное обществеппое содержание кпиги, пред
ставив ее ::э;r.ак11м .т~ег1юnесным шутовством. Эту цель и 
преследовалп слова крптика о том, <(что не в шутку на

звал Гоголь свой роман <mозмою)> п что пе ко:мпчес:кую 
поэму разумеет он под пею». <(Мы пе видим в пей нп· 
чего шуточного п смешного; вп в одном слове автора не 

заметп.1п мы памеренпя смешить ч11тате.1я: все серьезно, 

СПОI\ОЙНО, llCTHHHO п г.т~убо1ю". )) ( \ТI' 220) 

1 Сын отrчt>ства. 1842, .№ 6, отд. VI. с. 19. 
2 Cl~Bt'IJHitЯ UЧ€'.1Н, 1842, 22 uювя, !\2 1Зi. 
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I\а1\имп il\e еще соображениями руководствовался Бс
.т~пяский, взяв поначалу под аащпту гоголевское опреде
ление жанра своего произведения кан поэмы? (Показа
тельно, нстатп, что уте здеrь 1,рnтпн в то а\е время 

11мепует его романом: <сне в myтr\y наэвал Гоголь свой 
роман «ПОЭМОЮ».) 

Во-первых, кю\ rоворп:юсь выше, <с:Мертвые душп» по 
самой своей структуре существенно от лпчалнсь от тех 
романов, ноторые rосподствовалн тогда n литературе. 

«Мертвые души~>,- отмечал Белинс1шй n этой же ста
тье,- не соответствуют понятпю толпы о романс, naI\ о 
сказке, где действующие лица полюбнш1, разлучплпсь, а 
потом женились и сталп богаты n счастJшвы» (VI, 219). 

Во-вторых, немалую ро.1ь сыграло то обстояте.1ьство, 
qто речь здесь ш.Тfа пе толыю о iI-\aнpe вышедшего в 

свет пропзведенпя, по п о тапре произведения предпо
лагае.мого, обещаппого автором. «Нс забудьт.:',- специ
ально оговаривает Белппскпй,- что I\Hпra эта сеть то.'!11J-
1ю знспозицпя, вnсдснпс в поэму, что автор обещает еще 
две таюю а~с боЛJ,шнr ю111п1, в 1-юторых мы спова встре
тнмся с Ч 11ч111-\овы 1\1 11 увн;щм новые ,1шца, в 1\Оторых 
Русь выразнтсн е :\ругой своей стороны".1> (Vl, 220) 

Нпп\е мы еще вернемся н вопросу о том, 1-\ак отно
с11.11ен Бе:шнrю1ii I\ rого:1евскому опреде.1ен11ю жанра 
«Мертвых душ» nпос.ттедствин, в fioлce 110;-ч1.них своих вы
ступлсннях. Ceiiчac iI\e посмотрнм, чем vыJIO обус.~юв;1е
но появ.т~еннс в аш1~шзнрусмоii статье тезпса о то.м, что 
«l\lертвые душп» - пе сатнра, п 1\а1юв был его реалы1ый 
смысл. 

Надо с1\.азать, что 11 это пo.1oineпue Бс.тп1нского пре
сJн.•дuваJ10 це.;1ь защнтIIть Гоголя от пападон nce тех il\C 
Iiрнтnков. Оп\ровенпый намек на это содера\ится в са
мой статье, в таl\оЙ фразе: <сНайдутся танже патриоты, 
о nоторых Гоголь говорит на 168-й страппце своей поэмы 
в котuрЫl', с своiiстш?н1юю 11м пронпцательностшо, уви
дят в <(~Iертвых душах)) злую сатнру, следствпе холод
ноетн 11 нетобнн 1\ ро;щому, I\ отечественному".» (\t'I, 222) 

Tai\ оно 11 бьшо на са~10~1 ;~с.1с, с той только разнч
ЦРii, что упомянутые здесь <'патр11оты 1) ус1н•:111 прrдъ

ЯВIIТЬ Гого;но эти самые обвпнснnя еще JI,O понв.ilенпя 
статьи Белnнсноrо. Н. По.11евоii, напрп~1ер, в рецеязпи на 
«Мертвые души» прямо обвпнш1 Гого."Iя в не.1юбвп .к 
родному, отечественному. «Берем на себя ню1-iущсеся: 
смешны~~ автору наэванпе патриотов, ::ran-:e так называе

.~tых патриитив, - писо.'1 он, - nусп) т1зrтут нас Нифа.ни 



Мокиевичами, но мы спрашиваем его: почему, в самом 
деле, современность представляется ему в та1юм непри

язненном виде, в каком пзобрашает оп ее в своих Мерт
вых душах, в своем Ревизоре". ~fетду тем, нан его вос
хищает вся1-\ая дрянь птальянсная, едва коснется он не 

птальянскоrо, все становится у него уродливо 11 нелепо!» 

Процитировав затем нескольно мест пз «1"1ертвых душ», 
Н. Полсвоii занлюча.'11: «Так ли изображают, так л11 го
ворят о том, что мило п дорого сердцу?» 1

• 

Н. Греч утnср;1щал, что «все лпца, выведенные авто
ром на сцену, более 11л11 менее карикатурны», что «зто 
.какой-то особыii м11р негодяев, который пшюгда пе су
ществовал п не мог существовать». «В оправдание автору 
можно сназать,- продолil\а.ТJ Н. Греч,- что он п не хо
тел представлнть деiiствпте.т11)ного мпра, в 1ютором сме
шано доброе п злое, пс.тпнпо(' 11 .т~о;ююе, умное п глупое; 
оп хотс.11 напнсать 1\арпl\атуру."» 2 1\. l\fасальс1п1й, выра
inая в своей статье апалогпчную мысль, заявлял: «Это 
пе роман п не поэма, а сатнра в лпцах, переходящая 

нног;щ n 1'аршштуру•) 3
• 

Ответuм на подобного рода nападю1 11 бы."Iа та фраза 
Бед11нс1'01·0, на 1\оторую ссьшался В. 1\отп11ов: «Нельзя 
ошпбочнее смотреть на «Мертвые душп» п грубее понп
мать нх, ка~\ в11,1я в нпх сатпру•> ( VI, 220). 

Для того, чтобы прашшьно понять смысл се, необхо
дпмо иметь в виду не то.т~ько прпвсденные выше напад-

1\111 обвпплвшне Гоголя в создаппп «особого мпра него
дяев, 1шторыii никогда не существова.п », но п то, кююе 
значеннс в1\.1адывал Белпнскиii в термин «сатпра•>. 

В. l\oil\I1нoв признает, что «Бел11пскпй в разные пе
риоды своего развптпя понпмал сатиру различно)). Однако 
вникать в этот вопрос автор статьи не пошелал. И со
вершенно напрасно. Дело в том, что <ссатпроЙ•> Белин
ский в те годы обычно называл произведеппя <снравсr
венно-сатпрпческпе», то есть сатиру Jtt0ралuстическу10. 

Реалисти'lескую же, со11иалыtу10 сатиру, прнш('дшую па 
смrну сатпрс моралпстпчсс1юй и «убившую» последнюю, 
он ПМСПОШ\Л 10.1topo.1t. 

Ge.11шc1шi'r пс pa:J п11са.1, что пстор11чсс1\ую зас:1угу 
ГогоJiл он nндпт в том, что ппсатель убнл сатирический 
дидактизм. Эта мысль высказана крптиком и в первой 

1 Русский вестник, 1842, .№ 5-6, отд. 111, с. 54, 55. 
2 Сrnсрпал пчс:та. 1842. 22 пюня, No 1Я7. 
3 Сыu отсчсстnn, 18'121 J\o 6, от,1. \'I, с. 11. 
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статье о ((Мертвых душах>). По словам Белинского, Го
голь «показал, что такое пстнпный юмор 11 пе прощае

мая неве11\еством п поро1юм пстпппая 11роппя и нак 

должно действовать в пользу общественной нравстnен
ностн, не резонерствуя о правствепностп, но толы\о «воз

водя в перл создания» тпппческие явления действптель-,., 
ностп: а это разве не то il-\e самое, что уои:ть наповал 

наших нравственно-са тпрических сочпнптелей?" >) ( V 1, 
211) ( Нрппш нмел в внду Булгарuна, автора «нравст
венно-сатирнчесноrо» романа «Иван Выжпгпн)>, и ему 
подобных деятелей.) 

«:Мертвые душu» о корне отлпчалпсь от мелкотравча
той, моралnстпческой «сатиры» тппа булrарпнского 
«Ивана Вы11\пr11на)>; онн представлялп собой произведе
ние социальное. Ofira:Jы, нарпrоваппые Гоголем,- это не 
«особый мпр пегодя<'R)>, лвляющпхся 1шевстоii па реадь
ную тпзпr.., а верная картина совре.1tенн..ого общества. 

Вопрос о 11.\анре «·мертвых душ» и об пх «пафос(')>, 
1\аК у1ке говори.ТJось, неоднократно затрагивался Бе.лпп
сю1м и в последующих его выступлениях. Давайте il\e 
заглянем в нпх п посмотрим, в чем 11змепял11сь п уточ

нялись сутдення нрптнка по данпо.му вопросу, а в чем 

они остава.1111сь непзменнымп. Очев1цно, что тольно та
ким образом 11 MOrnHO ВЫЯСНIIТЬ «объектпвпую, ПОС.ТIСД
пюю позицпю» Белппсноrо отпосптелыю пптерссующего 
пас пропзведенпя. 

В статье по поводу брошюры l\. Аf\са1юва Бел11нсш1ii 
продолтаст называть «l\lертвые душн» поэмой, однано 
считает нужным подчср1\нуть ее прпнцнппальное отличие 

от « ИлиадьР>: «В смысле поз.иы «Мертвые души» диамет
ра.тrьно пропшополотны <(Или аде». В «И ли аде» ТI\пзнь 
возведена на апофеозу; в «Мертвых душах» она разла
гается и отрицается; пафос «Ил11ады~> есть блаженное 
упоеппе, пропстенающее от созерцания дивно 60;1\ествен
пого :Jрелпща; пафос «Мертвых ~ym» есп') юмор, созср
цающпй ;1шзпь сквозь видный миру c.1ttex и незримые, 
неведо.мые ему слезы» (VI, 255). 

I\a1\ в11,111м, 1'рппш чrрным по Gс.1ому nпшст, что н 
соч11нсн1111 Гоrо.т~н il\Напь разлагается п отрицается. По 
мнеппю В. l-\о;ю1ноnа, данное по.лоiI\снпе Белпнсноrо 
представляет собой отказ «от некоторых предшествую
щих определений». Прпчем сказано это, мол, «явно в 
тактических целях». Одиано в действптельности Белив· 
сний эдесь абсо.тrютпо пи от чего пе отказывается: -оп 
лишь другпмп с.1оnа~ш повтnrяет по.1оi{·\С\нпе, пы;:щппутое 
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еще в первой статье о «Мертвых душах», где было сна
зано, что это произведение, «беспощадно сдергивающее 
покров с действительпостп» (VI, 217). 

В «Литературном разговоре, подслушанном в нни;1,вой 
лавне», ноторыii является полемп1юй с рецензией О. Сен
ковского на «Мертвые души», о жанре пропзведения Бе
пинс:кий выс:казывается у1:1\е бодее остороашо. Севковский 
[lЗдеваJiся над гогодевским определением жанра. Белин
сний еще защищает его, но кан бы по пнерцпп: «Что 
рецензент насмехается над словом «поэма» в прплошенпп 

к «Мертвым душам», это проис.ходнт оттого, что оп не 
понимает значенuя слова «поэма». l\ai\ впдпо из его на
ме:ков, поэма непременно должна воспевать парод в лпце 

ее героев. Может быть, « l\lертвые души» и названы по
эмой в этом значеншт; но пропзнестп какой-ппбудь суд 
над ншю1 в этом отношении мотно только тогл;а, 1шгл;а 

выйдут две остал1)ные части поэмы". Что насается до 
меня лично, я пока готон принять слово «поэма» в отно

шении I\ «l\!Iсртвым душам» за равнозначптел1)ное слову 
«творснне». В атом зшРююш веяное про11авС'денпе поэанн 
есть по<Jма - 11 ода, 11 uеснл, п трагеюш, н комедию> 

(VI, 355-356). 
Нетрудно заметить, чтu в дан110~1 случае Белинский 

факп1чесю1 ук.110ннется от суа·щення о жанре «l\1ертвых 
душ». Гого.11евс1·\СJе определенно а\анра он опять-таки от
носпт к пронзведешпо предполагае.~tо.1tу, 1юторое составит 
три тома. Ч тu же 1\асается сочиненпя уше вышедшего, 
то его крнтнк сог.11асе11 называть поэмой .1111шь «по:ка», 
да и то условно. 

«Объясненпе на объяснение по поnоду поэмы ГогоJ1л 
«Мертвые души» представляет собой новый вашный шаг 
на пути уяснения Белинс1<пм жанрового своеобразия 
этого произведенпя. Продолжая полемизировать с I\. Ак
саковым, нрптпк подробно развпвает псторnчес:кую точку 
зрения на .тrнтературу. Он подчеркивает, что древнеэл
л11нсю1й эпое мог существовать то.ттыю для древних э.ТI

лпнов, 1\81\ выраа~снпс 11х il\Irзнп, их содер11\ан11я в пх 

форме. Д.т~я мнра it\c нового его нечего бьшо 11 восJ\рс
шаТI>, нбо «у мнра новогu сст1, своя ашзнь, свое сопер
жание 11 своя форма, следовате.т1ыю, п cвoii эпос». Эпос 
нового мира, по мнению Бел11нс1\оrо, явился преимущест
венно в романе, который развился «из самой ж11зни» u 
сделался ее «зеркалом». Истинным представптелем совре
менного эпьса критиБ считает Вальтера С1ютта. И добаR" 
ляет: «".ес.т~п Гогоая l\fOif\IIO ru.1IJif\aть с 1\еМ-НIIбудь, тан 
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у;н, Ю>печпо, с RалLтrгсш r.1~пттом, J\отпрому оп, I\aR о 
все современные романисты, та~\ :'.1ноrо обя;;1ан, а не с 
Гомером, с которым у иеrо нет ничего общего» (VI, 
414-415). 

Итак, «:Мертвые душн» здесь сопuстав:шютсл с рома
нами Вальтера С1ютта, а сам Гоголь пменуется современ
иым романистом. Однаnо Бел11нсю1й не ограв11чпвается 
~тпм. Оп прямо псресматрпвает свое отпоmенпе R гого
.1t•nс1:юму опре;~е.ТJепню а·шпра. Здесь пет yil\e пuнакой 
( JЩ/1\е услонпоii) защиты этого определения; напротив, 
правш1ыюс:rь его подвергается uтнрытому сомнению. «Не 
анан, r;ак, впрочеJt, рас~роется содержание «Мертвых 
душ» в двух последних частях,- пишет крптпк,- мы 

еще пе поппмае:м ясно, почему Гоголь назвал «поэмою~ 
свое произведеппе, п пока видпм в этом назваппп тот ;не 

юмор, какпм растворено п проникнуто насквозь это про

паведенпе. Если же сам поэт почитает с.вое произведение 
«поэмою», содержание п герой которой есть субстанция 
русского народа,- то мы не обппуясь CI\aineм, что поэт 
сделал великую ошпбиу: пбо, хотя эта «субстанция~ 
глубоиа, и сильна, и громадна (что уже ярно проблеснn
вает 11 в номпческом определонип обществепностп, в ко
тором она 11o:na проявляете.я н 1\оторое Гогол1) та~\ гени
ально схватывает и воспроnзво;щт в <(1\1ертвых душах»), 
однако субстанцпя народа может быть предметом поэмы 
толыю в своем разумном опре;\е.пенпп, ногда она есть 

нечто полотпте.ттыюе 11 действ11тс.1ьное. а пе гадательное 
11 предполоа\птол~.,ное, I\ог;щ она r<"ТI• yi1\e прошедшее и 
настоящее, а не будущеl:' то.~1ыю". И потому вслпная 
ошнбка для худоiI\НIШа IIJIC'iПI. llOЭ~iy, 1\ОТОрал MOil\eT 

uыть ВОЗМОil\Па в будущем» (v'I, /ilrl-420). 
[(умается, нет падобпосп1 (1 рнсш11фровываты> приве

денное полтnспне Белннс1ю1·0. Смысл РГ<> нбсо.11 ютпо ясен. 
Сдедует лншь оговu1шп., что рассуin,1енис это относится к 
произведению, обещанному автором. Что же насается 
первого тома «Мертвых душ», то в нем ;ю1знь, по мпе
пию крити1\а, пе «полагается», а отрицается. Пафос этой 
кнпги состопт «в протпворечпи оfiщественных форм рус
сной жпзнп с ее глубонпм субстанциальным началом» 
(VI, 431). 

Первый том « l\fертвых душ>> Белинснпй называет 
пропзведенпем номпческим («первая часть, в которой все 
1ю~шчесl\ое» - VI, 48), по;\черкпвает, что оно «проникну
то насl\во~ь юмоrю~1» (VI, 41~ п др.). Здесь ;1\е нрптик 
не;(вуе~1ыс .1t--нно зал в:1 н РТ: <• r.~1 ыс .1, со;~f'р~юшпе п форма 
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« !\!ертвых душ)> ('СТЬ - «созерцаппt' даппотт rфС'ры il\пзпп 
с.nвоаъ видный миру смех и неари:мые, не.ведомые ему 
слезы». В этом и занлючается трагическое. значение ко
мического произведения Гоголя; это п выводит его из 
ряда обыкновенных сатирпчеошх сочннениii ... » (VI, 420) 

Обратим внимание на конец последней фразы. Отме
чая, на кие именно Rачества выводят « ~Iертвые души)> пз 
ряда обыкновенных сатирических rочппенпй, Бе.1ппснпii 
тем самым фю-\т11чесю1 пр11зпаст, что перед на~111 необык
новенное сатирическое про113ое.1сшн.'. 

В чем iщ~ сuстuл:1а «псuGьшпоnсппостu)> «:\Irртвых 
душ» 1-\aI\ сочнштнн CUТ11p11ЧCCl\Uro? 

ДJ1л того, чтобы поплть это, пеоGходuмо напомнить 
читателю, что моралпстнчесRая сатпра XVII 1 п начала 
Х IX ве1<а порокп людей объясняла испорченностью чело
веческой натуры. Вот почему сат11ричесю1е персонажп 
представалп как IIСI\лючения пз общего правила, кан 
«злоде111>. Гого.11ь il-ie поднял русскую сатпру па новый 
:этап своего развптня. Он 11зобра;1\ает порок11 сос:ювш1, а 
не отдельных лпчпостеii. В связп с этпм нспорченносп. 
JIЮдей он объясняет испорченностью общества. Героп его 
произведений - не псю1юченпя нз правпла, а лпца т11-
п11чесюю, воплощающпе в себе харантерныс черты тех 
сословнii, к 1юторым они прпнадлеа\ат. Вот ~ту новатор
скую сущность реалистической, социа.1ыtой rnrupы Гого
ля и раскрывал Белнпскнii в свопх стап,ях ( по-преinнс
му продола.\ая пменовать re <сюморо~1» 1). 

«~lертвые душп)> явп.rrпсь вершиной творческой дея
телыюстп Гого:ш. Этот сат11рпчrr1шй роман-эпопея даа 
такую ш11ро1\ую обобщающую Rарпшу i1шз1111 самодер
il-iавно-нрепостннчес1шго общества в эпоху его nрнзиса, 
н:а.1юй еще пе бы.тю в руссной ,rштсратуро. 

Хара~перпзул впечатлеnнс, пронзведснное <(1\fсртвымп 
душам10> на совремспншюв, рас1\рыван значение этой не-

1 В 1845 году, подчеркнув, 'ITO ~сат11рпчес1юс направление, со 
времен 1\аnте.мпра, сделалось ашвою струею вceii pycc~oii .11п;.:.._ 
ратуры», и от~1етив роль Фошш:шна, Державина 11 1\рьшова n 
развитпп pycc~oii са711ры, Rрппш ш1с<1л: (1Это сатпр11чесное ва
правлеппе, столь важное 11 благодстС'льное, сто.'11..t тнвое 11 дей
ствительное для общества, в 1ютором ТiШ странно боролась прп
вивпая европейская форма с азиатс1юю сущностью родной ста
рины,- это сатирическое направленпе никогда не прс1\ращалось 

в русской литературе, но только персродшrось в ю.11орист~иеское, 
на1~ более rлубо1юе я технолоrпчесно:\1 отнопнч11111 11 бо.1еt• род
ственное xyдoif\N'TRt.'HHO\IY харантrру нoвriiшt>i'1 pycc1\0ii поээш1~ 
(\

1111, 615). 
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оnычппП Rнпгп .лля пробуп\дС'ппя rnмоrо::шnппя русстютт 
нацип, Герцеп пuса.1: <(lloc.1e <1Ревпзора)) Гогопь обра
тился R поместному дворянству u вы~тавил напоказ это·r 
неизвестный народ, державшийся за кулпса:мп вдали от 
дорог п больших городов, хоронившийся в глуши своих 
деревень,- эту Росспю дворянчиков, ноторые хотя о 
;нввут без шума п т\аа\утся совсем уmедш11м11 в заботы 
О CBOllX :ЗРМ.1ЯХ, НО CI\pЫBllIOT U0.1ee r.1yfim~oe ра:звраЩР
НIН', чrм западное. Б.r1апщаrн Го1·олю мы, юшопец, увп
дс.:111 JIX BЫXOJЩЩllMll ]f;J CBOJIX ,1вор1~03 11 ДО~IОВ бс:з 
масu1\, без нрш\рас, вечно 11ы111ьн111 11 uu;1шрающ11мнсн: 
рабы властп без достuнпстшt 11 тв раны Ge:J сuстра;щшш 
свонх нрспостпых, высасывающие аш:Jнь 11 .nрош, парода 

с тою же естественностью 11 на пвностыо, с 1ннюй питает
ся ребенок грудью своей матерп. 

«Мертвые дуmп)) потряслп всю Росспю. 
llодобное обв11ненпе необходимо было современпоii 

Росспп. Это - 11сторпя болезпп, паппсаппал мастерской 
py1\uii » 1• 

Слова Герцена в высшей степснп по1\азатсльны. « ~[ерт
вые душп» 11 n самом деле потряс.Тiп всех в Рос
снн. Но потряслп, разумеется, по-раз110~1у. 

Демократпческпе Rругн общества п лучшпс людп 11:1 

.nnоряп увпделп в сатире Гоголя «ropы'11ii упрею>, I\0-
торый заетавпл прпетал1)нее вглядетт)ся в ОI\ружающую 

действителыюсть и убе.ппться в гпплостп существующего 
общества. 

Прямо прот11вополо11\ной была реакция разного рода 
охранпте.чеii. Онп встретплп новое сочпнеппе Гого.чtf 
взрывом яростн 11 рсз1шii Gрапыо. 2 J 01.;тяGрн ~812 rn11a 
11. Н. Проконович cooGщa.iJ Гоголю uз Петербурга: <(Uce 
молодое поко.r~енне бса у~1а от <с l\IL•ртвых душ», ста р11ю1 
повторяют <(Северную пчелу~> 11 Се1ш·овс1.;ого: что онп 
говорят, дuгадаешы·л 11 сам". ~ll'шду воl·торгом 11 оа\с
сточепнuii пенавнс.тыо I\ «l\lертuым душам» ссредпны ре
ш11тельно нет,- обстояте.тr1.стnо, 110 моему мнс1шю, очень 
приятное для тебя)) 2• 

Приступал к работе над «Мертвыми душам1н>, Гоголь, 
нан помппм, заявил в о,1цюм 113 пнсем, что еще <:nосста

нут» против псrо «новые сос.ТJоn1ш н много разных гос

под». Taii. оно п с.1уч11.1осъ. Еслн после <( Ревпзо ра » на 

i 11. В. Гогот. в pyccnolf nрнтпf\t>. ~J., Гослптпз;н1т, 1953, 
с. ::i2H--3~7. 

' Ш Р н р о[\ U. 11. \lан•1н1а.1ы ;~:111 1~!:01 р.1ф1ш Гоrо.1я, т. JY, 
с. 54-55. 
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пнrатr.ттл опп.т1чп.1пr1~ r.1r~впым nбр3зом чппnnшшп, то 
теперь на него оuруши:1сн rро:м негuдованuя преm.~е .нсе
rо со стороны помещиков. «Мвоrие помещики,- сообщал 
1\. С. ЛI\санов Гоголю,- не на шутку выходят из себя и 
счuп1ют вас своим смерте:rьным, .:1ичным врагом)> 1. 

А С. Т. А:ксанов впос.т1едствп11 вспомина:1: «."я сам 
c.ТILIШa.1, Юll\ известный граф Толстоii-Америnанец rово
рп.1 прн многш1юд1юм собраппи в доме Перфнльевых, 
1;оторыР (iы:ш горяч11~ш по1mопшша~111 Гоголя, что он 
«npar Porc1111 11 что его с.11с;J.уст н юнщалах отправить в 
С11Gпрь». Н сразу il\e вслед за зтнм мемуарист добавля.11: 
«В Петербурге бы.т~о гораздо более таl\пх особ, которые 
разделя.т~п мнение графа Толстого» 2• 

Очень недово.т~ъпы были романом Гого.чя н в высших 
бюронратнчесю1х, а тanil\e в придворных нругах. Весьма 
показательным в этом отноmенпп лв:шется nысказыванпе 

В. И. Панаева, заявпвmего, что « Гого:~ю падо было за
претпть писать, потому что от всех его сочпнеппii пах

п~т тем ;1-te запахом, на1i от ланея Ч11ч111-юва1> 3. 

Не менее харю\терпо мненпе о <(l\lертвых душах~> 
·(и о творчестве Гоголя вообще) В. И. Люб11ча-Ромапо
n11ча - бывшего <(одпонаmни:ка)> ппсателя по Нежипской 
гимпазин. В порвоi'I главе пастоящеii кнпгп ужо прпво
дились выдершки пз его воспоминаний относптсльно того, 
что Гоголь в гпмпазичесl\ие годы «держал себя каким-то 
демо1\ратом» среди <сдетей арпстократов)>, к числу :кото
рых прннадлеа-tал 11 мемуарпст. Вс1-\орс после онончаниn 
гпмназпп нt='давппе <1 ОЮIОl\ашнпю1» t='Щс встречались в 

Петербурге, а затем путн нх 01\ончате.'l ыю разошдпс1,. 
Гого.1ь ста:1 п11сателс~1-rат11ршю:м, а ..:1юбпч-Романовпч 
дс.1а.11 c.rryil\CUПYIO нарьрру, ;~nc.riyilШBШlll'Ь в 1\ОНЦС 1\ОПЦОВ 
]\О I\O.'I.1Cil\CKOГO СОВСТJШJ\Н, ll аапнма.!JСЛ персuод11есной 
деятс:1 ыюстыо. Он, J\at' 11 П[)СiI\де, тяготе:~ I\ дворяпско
арпсто1-tрат11чесюrм J\ругам, 11 был вес1)ма врашдебно на
строен по отношенпю к Гоголю и его творчеству. 

Вырашая не толы\"о собственное мпепие, но и мнение 
людей своего Rруга, В. И. Любпч-Романович впоследст
вии говорил: <с ... мы". не находили в Гоголе никаких за
слуг перед обществом н смотрели па его литературные 
труды с. презреппем." Бы.rrо .1п это то, что называете.я 
аристонрат11чес1юii ю1ч.1пвостью, плп что другое,- я ска
Зl!ТЬ пе могу, 110 фа1-tт тот. что сре;:~;п нас, современппнов 

• См.: А к r а'' о в r.. Т. Собр. соч. в 4-х то~1ах, т. Ill, с. 247. 
:2 та~( ше, r. 18~. 
з Панаева (Го:101:iuчена) А. Я. Воспощшанuя, с. 159. 
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Гоголя, трудно было отыс:кать человека, хотя бы сnолько. 
нибудь симпатизировавшего «Мертвым душам•> плп «Ре· 
визору», и тем более еще «Rузпецу Вакуле», пбо мы n 
то время смотрели па .ТJ11тературу I\81\ па творчество выс· 
шей среды. А Гоголь заня.11ся I\аl\пмп-то I\оробоч1\амu, 
Ноздревыми 11 Дмухановсю1м11-Сnвозпи1шмп". Это-то 11 

отталnивало нас от него» 1• 

I\an видим, среди тех, 1-ао «не прнппмал» творчества 
Гоголя, бытовали различные настроения: еслп одни тре· 
бовалп сослать ппсателя в Сибнрь, а другие - запретить 
ему писать, то третьи «оrрапичпвалnсы> презренном 11 

арпстонратичес1юй :кnчлпвостыо. 
Были в охранительном лагере п таю~е лица, 1\Оторые 

полагали, что Гоголя надо пе «отташшваты> от себя 
угрозамп плп преэре1111ем, а, наоборот, постараться прп· 
блпзпть :к себе, завоевать его доверпе п попытаться воз· 
деiiствовать па него с тем, чтоuы пзменнть папраn.11е11· 
пость его творчества. Именно эти людп п 01\ааалпсь в 
копечном сче·1·с самымп «опас.нымп•, для ГогоJiя. Онп пс 
бранuлн его r,oq11пeuнii, нс прсдава.1111 нх анафеме; онп 
пмп даже «востор1·алнсь», не скупясь на н:омплименты. 

Вместе с тем они пастойчнво советовали писателю не 
«38МЫl\8ТЬСН)) в рамках «Нl131\ОГО•) 1 (сПОШ.'IОfО)) 1 «отрица

тедЬНОГО)), а расс:казать JI о том «ВЫСОJ:\0~1», ((СВСТЛОАО>, 

«положительном», что есть в жизни. 

Советы тююго рода выс1\азывал11сь п печатно. Выс1\а· 
зывались еще в середине 30-х годов. Но тогда онн не 
о:казалн на Гоголя с1юлыю-нuбу;~ь заметно1·0 воадействнн: 
писатель продолжал пдТI1 по избранному нм путп. 

Одпа:ко долгие годы iю1апн за границей, в отрыве от 
той действительности, :которая питала нрптпчес.к11й, об
личительный пафос сатиры Гоголя, в .конце концов дали 
о себе знать. Во время одного из посещений Росс1111 пи
сатель говорил С. Т. Анса1юву, что <(здсшнпс мерзости 
пе Taii уп-\е его ос1юрб.1яют ." » 2 

В предыдущих главах настоящей I\Н11п1 речь шла о 
спльных сторонах мпроощущснпя 11 мнроnоззрсння Гого.~ш, 
IIUO IIMCHПO па IIX оспонс D03Hlll\:Ia сатпра rшсан•:1я, 

нмеuно онп оп рс,1е.11ял11 ее евособразнс, ее пафос. Но это, 
разумеется, не означа~т, будто мнроощущсннс 11 мнровоз
зреппе Гоrо.11я в 30-е го,1ы пс пмело сторон слабых, 
огранпчпвавшпх п;J;eiiнoe ра:}вптпе ппсате.1я. 

1 Историчесnпй вестнпn, 1902, ~о 2, r. 553-5i54. 
2 А I\ с n I\ о в С. Т. Собр. co•J. А 1-х TO)IHX, т. 111, с. 1i6. 



Отпошевпе Гоголя к современной действптелъвости 
бы.rю ре:зно J(рптпчеснпм, одпа1ю оно 110соло в звачите.'Тlь

ноii мере «стпхпПпыii» харю~тер. Ппсателъ впдел и со
знавал «11с11справност1»> существующего правления, пс

справе;.~,лнвость соцпа;11)ного порядка, при котором «все 

достаетсл намер-ювкерам пли генералам», но он не под

нялся до теоретвчес.кu осознанного отрицания самодер

п-\авво-1\репостнпчесного строя в целом. :Мнровоззревшо 
его в этом смысле бьшп прнсущн острые внутренвпе 
протнвореч11л. 

В 30-е rо;{ы протuворечнвостr) эта не очень-то мсша.r~а 
u ,., 

творческоп деятелъностп ппсате.1л, поо ведущим, главным 

в мпровоззрении Гоголя данного периода было резкое 
непрпятнс оnружающего его общества, крпт11чес1юе отно
шенпе 1~ его поронам. 

Одпа1ю со вре:мспем c.'lauыe СТQ)ЮПЫ no в:нлядах Го
голл пачппают усиливаться. l\Iaлo того, в пдейных 
устрсмJ1еп11ях ппсателя происходят существенные сдвигп, 

1юторые впоследствии привели к перелому в его мпровоз

зреп1111. 

Первые ирнанакп н;~riiио-uрnвствснных 11змепен11i'1 у 
Гого.1я Аввев1юв подметп."I ~1Ще .ттсто~1 1841 гРда. 1\Огдя 
псрепнсыва.1 в Рпме ПО;':\ щштов1\у rшсате.1л первый том 
<«Мертвых душ». «Со nсем тем,- пншст мемуарист,
особенностп ::>т11, вознш\ающне :ма.тю-по!\1а.~1у в харантерс 

Гоголя, до такой степени еще слпты с преа\ним свобод
ным 11 многосторопвпм напраn.1енпем, что у1\азать начало 

нх, первый, тан сиазать, толчон, подвигвувшпй ум в эту 
сторону,- нет никакой возможноетп. Это все равно что 
щелать подсмотреть мнвуту, ногда зароп\дается болезнь 

1 
в человеке".» 

Приведенное св11детел1)ство чрезвычайно ценно. 
Во-первых, оно подтверждает тот факт, что во время 

завершенпя первого тома «l\lертвых душ» в мировоззре
нш1 Гоголя прРва.1111ровало <(прежнее» свободное ваправ
ленпс, на основе 1'оторого п во:зюш нрптпческпii, сатир11-
чссю1i.i пафос романа. 

Но-вторых, оно оGънсняст пронсхоil~,~,еннс «страпны~о> 
пдеii, про;шучаnшпх в ш1рпчесннх отстуш1снилх «l\Iерт
вых душ» 11 сразу ine пacтopoil\llвшnx такого чут1юго 

критика, кан Бе.111нскпii. 
Несно.1ыю ниФе Анненnов еще раз отмечает, что R 

1841 году Гоголь стоял лишь «па рубеже нового паправ-

1 А в вен 1\ о в П. В. Лnr('p11·1 урпые В1JС1ю~шнанпя, с. 84. 
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ЛС'ППЛ» ~ чтn в это время претпее пnправлеппr «еще прс-

0G.т:1ада:ю в не~1 )>. «".Но,- ;10Gав.1яст мс~1уарнст ,- он yil\e 
доживал сочтенные днп своей l\юлодостп, ее стремлений, 
борьбы, падений п - ее славы» 1

• 

Вскоре после выхода первого тома «:Мертвых душ» и 
нового отъезда Гоголя за границу в его мпровоззренпи 
пропсходпт пере.чо:м. В даппом случае у меня нет воз
~юа\нnстп останан.1пнаты·я на прпчппах :этого перело

ма; 1 достаточно по;~чРр1:нуп., что pt•:JI\11(' с,1в111·н n 1цt.чl-
г 

... ,.. 
пых устрс:мленнлх оголя самым пагуоны~1 ооразом 

с1\а;1\утсл па его ;щ.аьнеiiшс ii твuрчес1\оii ;~t'HTP.'I ыюстн. 
Вместо того чтобы прuдоJ1iю1ть свой Gлvстнщ11ii путь 

ппсателя-сатпрпна, Гоголь попытается обрап11ъся Ii сво
пм чптателям с рел11гиозной проповедыо п призывом н 
нравственному самоусовершепствованпю. Оп поспешно 
пздаст « Bыfi рапные места пз персп11с1\п с друзьяirш>, 1\О
rорые с радостью встретят все те, кто ранее нападал на 

писателя, 11 которые решительно осудят его Gывшне по
чптателп. 

Он постарается «с1-юрреnт11роваты> замысе.1 «.l\lертвых 
;tуш» п нарпсовать и обещанном втором таме не то.1ы~о 
хараl-\Теры <HHl::JI\l[C», 110 11 «ВЫСОIШе», 1\ОТорые c.1yi1\JJ,')l[ 
l)ы «Прнмером» для первых и nдохпоnп.ттп 11х на «пере

воспптапне». Почти десять лет будет мучнтслыю раGотать 
п11сатель над :этнм :~лополучпым томом, пытён1сь решпть 

п·оставленную перед собой задачу, но та~~ п пе решпт ее, 
,.. u 

поо задача ОI-\азалась поставленпон псв(lрпо, лоiI-\ПО. 

«Я глубоко убеll\деп,- наппшет впоследствпп Ю. Ф. Са
марин,- что Гоголь умер оттого, что оп со:-шавал про 
rе()я, нас1юлыю его второii том ППiI\е первого, сознава.1 
11 не хотел самому себе прпзнаться, что оп начппал под
румянивать действптс.1ьность» з. 

Но пдейно-творческпй крпзпс писателя в 40-е годы и 
второй том « 1\fертвых душ» - это уже особая проблема, 
к которой автор падеется обратпться в отдельном иссле
довании. 

В данном ше случае целесообразно завершпть наш 
разговор о сатире Гоголя тем его пропзведенпем, которое 
оп сам выпустп.1 в свет п 1юторое по праву счптается 

вершиной его творчес~ю.й деятельпостп. 

1 Анненков П. В. Литературные воспо:мпнанпя. с. 84. 
2 См. о них в названных выше мопоrрафпях "· G. Храпчеюю, 

Н . .ТТ. Степанова, В. В. Ермилова. 
:i Вопросы фп:юrоф1ш и пспхо.'lоrпп, 1\Н. 69, ~1., 1903, сец

тябрь-01\тябръ, с. 681. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

r
!_,~., П одводя Rраткие итоги сказанному, нужно подчерк-

~ нуть, что сатира в творчестве Гоголя не остава-
~ u 

~~~·~ лась неизменнои, а прошла несколько этапов свое-

го развития. 

Самый ранний из ппх относится 1ю времени пребыва
ния писателя в Нежинс:кой гпмназин высших наук Уже 
в этот первод обнару1-юшаетrя сн.:юппость юного Гоголя 
не толыю I\ шутке, розыгрышу, юмору, но п I\ ocтpoii 

целенаправленной насмсш1\с. Проявляется эта с1шонность 
раэ.11нчно: и в многочисленных устных язвительных nы

с1\азыванпях по адресу неnоторых одпоnашн1п\ов 11 па

ставнш\ов; и в сарnастпчес1\11х харантерпстпнах онрушню

щпх существоватслей, содержащихся в письмах; 11 в ря;~е 
стпхотворений, ПОЯВllВШПХСЯ в ру1юппсных журналах; 11, 

наконец, в довольно oбmиpnoii сатпре «Нечто о Нешпне, 
плп Дуракам занон не ппсан», где впервые предпринята 
попытка дать сатпрпчесное пзобрашение различных со
словий города. 

Разумеется, все упомянутые проявления сатирических 
ск·юпностей Гоголя нос.илп тогда скорее «Самодеятель
ный», чем профессиональный характер. Сар1шзмы его 
были направлены прешдс всего и главным образом про
п1 R конкретных лиц. Это была в основном «сатира на 
.ттичности», ноторой сам Гоголь не прпдава.11 серьезного 
значения. 

В это же время благодаря воздействпю передовой ли
тературы и прогрессивных профессоров Нежинсной г11м
назии в Гоголе пробуждаются высокие гуманистические п 
гражданс:кие идеалы. Его увлекают иден природного ра
венства .т~юдей, свободного развитпя лпчностп; его в·оз
мущают произвол, насплие, деспотизм. Человен в его 
представлении рождается для плодотворного труда, для 

деяте.тrьн'Ости па общее благо, для служения человечеству. 

362 



С высоты этих идеалов смотрит Гоголь ва о:кружаю
щую его действительность 11 обнаруживает в вей мелоч
ность: пустоту, бездуховность. Ему претят <ссуществова
тели*, издерживающие iюrзнь свою бесцелыю и бесп.'rод
но. 

Резное несоответствие мешду высою1мн по.чоi1~11теJ1ь
ными ндеаламп, овладевшпми юношей, н онру;1\ающей 
его низкой действ11телыюстыо JIOiI\дaeт острое чувство 
неудовлетворепностн этой действительностью. Именно это 
несоответствпе 11 заставнло Гоголя обратиться к сатире. 

Огромное значение ДJIЯ даJ1ьнейшего формирuвани:лГо
rоля :ка:к писателя-сатири:ка имело его обращение :к тра
дициям устного народн'Оrо творчества, традициям народ
ной сатиры и народного юмора. 

Глубокое энюшмство с про11зведениям11, созданными 
фантазией народа, с бытовавшими среди <спростого наро
да)) ска~намн, fiaiinaмн, ане1щотам11, помоr.10 Гоголю про
нинпуться паро;~пым мпроощущ('1111ем 11 мнровоспрпнтне:м, 

помогло понять, прот11в нoru направ.1яет наро;\ острне 

своей насмешки. Смех пuсателя в «Вечерах на хуторе 
близ Д11:каньк11» - это смех нс просто <(народно-празднич
ный>); это смех в значительной мере 11 сатирический. 

Обратившись затем, вслед за Пушкиным, I\ «исследо
ванию жизни и нравов своих с.оотечественников)), n он

ружавшей его обыкповенной действителыисти, Гоголь 
создает ряд сатирических п рn11зведеннй, посвященных 
поместному существовател1,rтву ( <(lf шш Федорович 
Illповька 11 его тетушю1.1>, <( Повссп, о том, 1\ан поссорил
ся Иван Инановнч с Иваном ll11ю1фuрон11чем))). В этих 
пропзведеннях впервые у Гuголя пашJш нопл·ощеппе 
творческие принципы реалистu~tеской сатиры. Ilрnнципы, 
которые лягут в основу всей его дальнейшеii сатириче
ской деятельности. 

В повестях петербургсноI"о ц111·ша Гогш1ь продол;ю1.1 
иссJiедование il\Jtзни и нравов своих современншюв, лро

должиJ1 сатиричесиое изоблпченпс раа.:шчнuго ро,1а <( rу
щсствоватеJ1ьства » ( чнновничьего, офпцерс1\01·0, <ссвстсно
rо))). Здесь внооь наш.r111 блестящее nоплощс1ше ЩJ1111ц1шы 
соцна.т~ьно:ii, реа:шстнчесnой сатпры. Смех п11сатс:ш при
обрел бо.т1ее <сз.r~оЙ)), более <Н\о.т~ючий» харантер, он теперь 
уже <(растворен горечью~>. 

В не1юторых произведениях этого il\e цпкла ( ((Эаппсни 
сумаrшел;шегu», <1 Нос1>) Гоrо.11> обращается 1\ rротесну 
J\81\ эффс1~п1внеiiшt-ii форме сат11рнчсс1~оru 11сс:1едовання 
uнруil\авшей eru действите.т1ьнuсти. Вперяыt: в русской 
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литературе он утверащает принципы реалистического 

гротеска (что отнюдь не равнозначно «гротескному ре
ализму»). 

Следующнii, высший :этап творческого развптия Гоrо
ля-сатпрпка ознаменован стремленпем п11сате.т:rя I\ ббJiь

шей масштабности в нзобрап\енип деiiствнтельности, к 
шпрочаiiшему худоа\ествеппому обобщеппю. Если в по
вестях мпргородс1юго п петербургсного цпнлов на рисованы 
отдеJ1ьные стороны ашзнп общества (поместного дворян
ства - в первых, чпновничества 11 офицерства - во вто
рых), то теперь Гоголь стремнтся 1\ сатирическому ото
браженпю жнзни общества в целом. 

Реалпзацnей :этпх nдейно-художественных устремлений 
писателя лвплись сатнрпчес:кая комедпя <сРевnаор» и са
тирический роман-эпопея «Мертвые душп», в :которых 
автор достнг небыва.тюй ранее в русской лптературе сте
пени худоif\ественной репрезентатпвности и и·онцептуаль
ности нзобра;1\ен11я действительности. В этих пронзведе
нпях дана шпроная обобщающая сатирическая картина 
жиани всего самодержавно-:крепостнпческого общества, 
рас:крыто его «состояние» в 30-40-е rоды XIX вена. 

<с".Не будучи по пропсхождению, подобно I\ольцову, 
из народа, Гоголь прпнадлежал к народу по своим в:ку
сам 11 по с:кладу своего ума". Он больше сочувствовал 
народной пп1анп, чем придворной".» 1 - писал Герцен. 
Эти слова помогают понять пстокп гуманистического и 
демонрат11чес1\ого пафоса сатиры Гоголя, с огромной си
лой выразпвшсй протест «простого человека)> против 
чиновно-бюронратпчесного произвола, протпв помещиков
существовате.:~ей, протпв общего «дурного правления», 
против «уклонения всего общества от прямой дороги». 

Гоголь не был сторонником революцпп, не стремился 
и свержению мопархпп. Оп не принимал революционных 
методов изменения существующего по.;~ошення вещей. Но 
н самому по.лоа\снню вещеii он относплся резко отрица
тельно. Это было в 30-с rо/\Ы отрнцаннс решительное, 
последовате.11ьное 11 бес1юмпрu:ш1сснос. Имепно оно 11 

обусловило пораз11те:1ьную с1шу н масштабность его са
тирических обобщенпli. 

Таким образом, Гогопь не тольно утверднп в русской 
литературе критпчес1\иii реалпзм. С него начинается 
новый, реалистический Jтап в развитии русской сатиры. 
В его творчестве она вступила в наиболее плодотворный, 

1 Н. В. Гоголь в pycc1>oii I>рипшс, с. 324-325. 
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эффе:ктuвный 11 эстет11чес:кп совершенный период своего 
псторичес:кого существования. 

К сожалению, сам Гоголь в 40-е годы оказался не в 
состоянпп продолжить свой путь писателя-сатпрпна. 
После перелома в его мировоззрении, результатом :кото
рого была 1\нпга «Выбранные места нз переппснп с 
друзьямн», вызвавшая столь гневное ппсьмо Белинского, 
в значнтельноii мере пзмепяется не то.т1ыю отноmенпе 
Гоголя I\ 01\руп\ающеii ;(еiiств11тельност11. l\lепяется п его 
взгляд на задачп литературы, па це.т~ь творчества. 

Теперь он возлагает больше надежд ва религиозную 
п моральную проповедь, чем на сатпру. «Нынешнее вре
мя,- пишет он,- есть именно поприще Д.JIЯ лиричесного 

поэта. Сатирой нпчеrо не возьмешь; простой :картиной 
действптельностн, оr.ТJянутой глазом современного свет
сного челове1\а, н1шоrо не разбудишь: боrатырснп задре
мал нынешний вею> (VIII, 278). 

Эстафету острой, социальной сатиры, выпавшую па 
рун Гоголя, суждено бы.:ю подхватить 11 нести дальше 
другому велu1юму руссному писателю - М. Е. Салтыко
ву-Щедрину. 
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