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Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев
Н. В. ГОГОЛЬ В ОЦЕНКЕ РУССКОЙ КРИТИКИ.
Гениальное художественное наследие Гоголя разделило судьбу, весьма 
показательную и типичную для прогрессивных и демократических деятелей 
культуры XIX века. В условиях буржуазно-дворянского общества творчество 
подлинно большого писателя неминуемо становилось предметом ожесточенной 
борьбы различных социальных сил. Полемика вокруг Гоголя, развернувшаяся 
буквально на следующий день по выходе его первой книги «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» и длившаяся на протяжении двух третей столетия, была 
особенно острой и напряженной.
Официальные идеологи самодержавия сразу же увидели в Гоголе опасного и 
серьезного врага. Изобличение исторической отсталости, бесчеловечности 
феодально-крепостнического общества, утверждение свободомыслия, гуманизма и
демократизма, отчетливо проявившиеся уже в первой книге великого сатирика, 
делали Гоголя неприемлемым защитникам самодержавия, реакции, крепостного 
строя, Гоголь, один «из великих вождей России на пути сознания, развития, 
прогресса», по замечательному выражению Белинского, вызывал ожесточенные 
нападки литературной реакции и высокую оценку и поддержку со стороны 
передовой демократической общественности.

Великий патриот, Гоголь явился выразителем интересов широких 
демократических кругов России 30-х и 40-х годов XIX столетия. Гневный 
протест против самодержавно-крепостнического строя, произвола и угнетения 
народа составляет живое и прогрессивное содержание всей его деятельности. И
это превосходно понимали русские революционные демократы. Н. Г. 
Чернышевский писал: «…ни в ком из наших великих писателей не выражалось так
живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он 
прямо считал себя человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; 
он думал о себе:

Я не поэт, я гражданин».[1]
И не случайно Некрасов объединял имена Гоголя и Белинского и называл их 
«заступниками народными».

Гигантская фигура Гоголя восхищала величайших деятелей русской культуры. 
«Как непосредственен, как силен Гоголь и какой он художник! – восклицал 
Чехов. – Одна его «Коляска» стоит двести тысяч рублей. Сплошной восторг и 
больше ничего. Это величайший русский писатель». Восторженно о Гоголе 
писали такие титаны русской литературы и критики, как Пушкин, Белинский, 
Герцен, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Гончаров, Тургенев, Островский,
Л. Толстой, Короленко. Поразительно разнообразие откликов на его 
творчество. Тут и «Очерки гоголевского периода русской литературы» 
Чернышевского и лирическая заметка Пушкина, страстный памфлет «Письмо к 
Гоголю» Белинского и проницательные, поразительно умные, содержательные 
записи в дневнике и заметки Герцена, яркий и колоритный портрет у Тургенева
и глубоко обоснованный этюд у Короленко. Статьи и рецензии Белинского, 
посвященные Гоголю, поражают исчерпывающим разнообразием критических 
жанров. Так творчество Гоголя помогало становлению критической мысли и 
вместе способствовало совершенствованию ее форм, выработке критического, 
научного и публицистического языка.

Гоголь своими художественными произведениями помогал величайшим 
представителям революционной теории вырабатывать основы нового, подлинно 
научного и революционного понимания искусства. Именно поэтому гениальные 
произведения Гоголя на протяжении едва ли не целого столетия вносили резкое
обострение в литературно-политическую борьбу. Либерально-буржуазная 
фальсификация наследия великого сатирика сочеталась с клеветническим 
умалением его великого художественного значения. Одна из наиболее 
распространенных легенд буржуазно-либеральной науки, состоявшая в отрицании
у Гоголя сознательной критической направленности, родилась еще при жизни 
Гоголя в стане его врагов, укрывавшихся под личиною «друзей».

Прогрессивное значение, глубокое социальное содержание и высокое мастерство
гениального художника слова были впервые раскрыты и оценены в критике 
великих вождей революционной демократии – Белинского, Чернышевского и 
Добролюбова.

Советское литературоведение, освободившее Гоголя от буржуазно-либеральной 
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клеветы и извращений и установившее подлинно научное понимание его 
творчества, опирается на основные положения революционно-демократической 
критики.

* * *

В 1831–1832 годах вышли в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки». Высокой 
оценкой встретил книгу Гоголя его великий учитель Пушкин. Предвидя 
нападения литературных староверов на «неприличие выражений» и «дурной тон» 
народной книги Гоголя, он отправил издателю «Литературных прибавлений к 
«Русскому инвалиду» А. Ф. Воейкову письмо, которое было опубликовано в 
рецензии на «Вечера…» Л. Якубовича: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». 
Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без 
жеманства, без чопорности… Все это так необыкновенно в нашей нынешней 
литературе, что я доселе не образумился».[2] Так было ознаменовано рождение
нового большого писателя. Пушкин зорко подметил новаторские черты стиля 
Гоголя – юмор, поэтичность и лиризм. Уже в первой книге Гоголь рисует 
простого крестьянина, стремится поэтически раскрыть черты народного 
характера. Отсюда у него – особая лирическая интонация, пронизывающая 
изображение народной жизни. Так возникает в книге образ мудрого и лукавого 
рассказчика из народа, принципиально утверждающий демократический элемент в
искусстве. Пасечник Рудный Панько прямо обращается к широкому, 
демократическому читателю и противопоставляет его «высшему лакейству» – 
панам и панычам. Повествования «мужичка» иронически противостоят «хитрым» и
«вычурным» панским побасенкам.

В повестях, составляющих первый сборник Гоголя, – и в безмятежно-веселой 
истории прекрасной любви («Сорочинская ярмарка»), и в трагической легенде о
чудовищности измены родине, предательства («Страшная месть»), и в повести о
растлевающем влиянии на душу человека денег, золота («Вечер накануне Ивана 
Купала»), – поражали читателя разнообразие характеров, теплота и яркость 
красок, словно пронизанных ликующим солнцем. Но тут же рядом рождалось 
мучительное раздумье. Крик щемящей тоски вырывался из груди Гоголя вслед за
радостным и кипучим весельем. И в этих сменах настроений в ранних 
произведениях Гоголя отразилась характерная черта его творчества – 
неприятие крепостнической действительности, глубокое сочувствие к 
угнетенному и исстрадавшемуся в неволе народу.

Одна из выдающихся особенностей «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
заключается в социально-остром контрасте: народ, вопреки гнету и насилию, 
полный великих человеческих качеств, и рядом отвратительные типы 
представителей господствующих классов. В «Иване Федоровиче Шпоньке» Гоголь 
безжалостно разоблачает духовную нищету, моральную пошлость и ничтожество 
дворянства. Сила Гоголя в том, что распад человеческой личности он сумел 
показать как результат тлетворного влияния крепостного права. Из множества 
деталей возникает мрачная картина крепостнического хамства, объясняющая 
появление низких и ничтожных характеров.

Народность повестей Гоголя, свежесть и богатство художественных красок, 
юмор и реализм вызвали восторженное одобрение передовых читателей и 
недовольство реакционной критики.

В октябре месяце 1831 года опубликовал рецензию на первую часть «Вечеров…» 
прогрессивный критик и издатель передового журнала «Телескоп» профессор Н. 
И. Надеждин. Для него важнейшим достоинством произведений Гоголя являлось 
правдивое изображение действительности. В повестях Гоголя он отметил 
сочетание верного воссоздания украинских «преданий» с «приключениями из 
действительной жизни». Надеждин оценил реалистическую природу 
народно-поэтических и фантастических элементов творчества молодого 
писателя. В следующем году, когда вышла вторая часть «Вечеров…», он заметил
«очаровательную поэзию украинской народной жизни, представленной во всем 
неистощимом богатстве родных неподдельных прелестей».[3]

Книга молодого автора, как и предвидел Пушкин, была неприемлема для 
романтической и реакционной критики. Прежде всего возражение вызывал 
демократический характер повестей Гоголя. Н. Полевой с позиций 
романтической эстетики решительно осудил «недостатки слога», «бедность 
воображения», «неуменье увлекать читателя подробностями»[4] в рассказах 
Гоголя. Его поверхностный и суровый отзыв отражал (воззрения уже отмирающей
романтической литературной теории. Поэтому еще более знаменательно 
проведенное Полевым противопоставление Гоголю Марлинского как «истинного 
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художника».[5] Недаром эта аналогия была поддержана во внешне положительной
статье В. Ушакова в «Северной пчеле».[6]

Полевой и Ушаков противопоставлением Марлинского Гоголю указали, сами того 
не ведая, на новаторский характер «Вечеров…». Впоследствии Белинский сумел 
с иных – реалистических и демократических – позиций показать принципиальное
отличие реалиста Гоголя от романтика Марлинского.

Полевой не ограничился кратким отзывом. В рецензии на вторую часть 
«Вечеров…» он пытался доказать, что юмор Гоголя поверхностен и мелок, что 
его «Вечера…» выпадают из традиций русской сатиры, Так Полевой пытался 
утвердить мнение об анекдотичности и случайности юмора Гоголя.[7]

Все это встретило резкий отпор со стороны Пушкина. Через несколько лет в 
«Современнике» в 1836 г. в рецензии на второе издание «Вечеров…» он дал 
глубокую характеристику «Вечеров на хуторе», высоко оценил эстетические 
достоинства этой книги, ее жизненность и поэтичность. Более того, полемично
и сознательно поэт подчеркнул непосредственную связь Гоголя с лучшими 
традициями русской сатиры. «Как изумились мы, – восклицал он, – русской 
книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен 
Фонвизина!»[8]

* * *

Появление «Миргорода» в начале 1835 года не могло не произвести сильнейшего
впечатления на современников. Радостный мир «Вечеров на хуторе» был 
заслонен грустным изображением «гнусной расейской действительности». Гоголь
с исключительной остротой ощущал нетерпимость «подлой современности». Из 
этого неприятия социальной действительности николаевской России возникает 
своеобразное сопоставление России помещичьей с Россией народной. В казацкой
вольности, в народной борьбе с иноземными завоевателями за свободу родины 
видит Гоголь противовес ничтожеству и пошлости петербургских и 
провинциальных существователей, видит то положительное начало, какого не 
находил он в современности. Социальный конфликт между угнетенным народом и 
панством лежит в основе «Тараса Бульбы». Гоголя привлекает эпоха народных 
освободительных движений, образы народных вождей. В образах Ивана Ивановича
и Ивана Никифоровича Гоголь, по собственным словам, запечатлел, говоря его 
словами, «позор нынешнего времени».

Философско-эстетические идеи Гоголя, отраженные в «Миргороде» и 
сформулированные в «Арабесках», были сложны и противоречивы.

Естественно, что перед Гоголем раньше всего встали вопросы об отношении 
искусства к жизни. Гоголь впоследствии вспоминал в «Авторской исповеди», 
что все его творчество, начиная с ранних рассказов и кончая «Мертвыми 
душами», было посвящено художественному изображению общественной жизни: «Я 
не совращался со своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня всегда 
был один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое. Жизнь я 
преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения».[9]

Гоголь сумел понять и раскрыть свободолюбивые и демократические идеи 
народной поэзии и творчества Пушкина. Его захватывала «песня угнетенного 
народа». Очень выразительно связывал он красоту малороссийских песен с тем,
что «в них дышит эта широкая воля козацкой жизни». Не случайно основные 
принципы реализма он утвердил программно в связи с творчеством Пушкина. 
Пушкин, по его признанию, был его первым учителем и наставником.

Главной задачей современной ему литературы Гоголь считает реалистическое 
изображение русской действительности. Борьба за «обыкновенное», за 
«низкий», «грязный» материал вела к разоблачению устоев крепостнической 
России. Таков главный теоретический тезис писателя, на котором основана вся
творческая практика и его самого и современного ему реалистического 
направления в литературе. Не случайно совпадение теоретических исканий 
Гоголя и молодого Белинского. Еще до появления «Миргорода» Белинский в 
«Литературных мечтаниях» выдвинул демократическое понимание народности и 
реализма. Он, как и Гоголь, подлинную народность видел в искусстве 
жизненной правды.

Проблема «обыкновенного» в искусстве приводила Гоголя к новаторскому 
решению одного из значительнейших вопросов литературной современности. 
Гоголь один из первых заговорил о том, что народность в литературе 
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проявляется в критическом изображении русской действительности. Выступая и 
против романтического истолкования народности и против реакционной 
псевдонародности, ов утверждает, что подлинно народным писателем являлся 
Пушкин, который сумел увидеть мир «глазами всего народа».

Гоголь, выступая за национально-самобытное искусство, напоминал о высокой 
общественной роли театра и литературы. Создание литературы, являющейся 
«верным списком общества» и беспощадно обнажающей гнилые основы общества, а
не частные пороки, – такова основная идея Гоголя, созвучная и близкая 
Белинскому. Гоголь говорил, что в комедиях Фонвизина и Грибоедова дана 
поразительная по глубине картина русской жизни, что они «восстали не против
одного лица, но против целого множества злоупотреблений… Общество сделали 
они как бы собственным своим телом; огнем негодования лирического зажглась 
беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со 
тьмою, внесенной в Россию Петром, который всякого благородного русского 
делает уже невольно ратником света».

Идеи Гоголя и Белинского в области эстетики имели много родственных черт. 
Гоголь, прокладывая путь реализму, вел, подобно Белинскому, неутомимую 
борьбу с продажной литературой официальных идеологов самодержавия, с 
Булгариным, Гречем и Сенковским. Эта родственность их взглядов на основные 
законы искусства, общая борьба за народную и реалистическую литературу 
сделали критика-демократа и великого писателя соратниками в укреплении 
реалистического направления в русской литературе.

Эстетические принципы реализма нашли наиболее полное воплощение в повестях 
«Миргорода». Если «Вечера» вызвали сравнительно благоприятную оценку в 
большинстве тогдашних журналов, то «Миргород» привел к такому разнобою 
мнений, который лучше) всего свидетельствован об исключительных размерах 
нового литературного явления. Характер и направление того или иного отзыва 
зависели от отношения критика к демократизации литературы – вводу 
«простого» героя, отказу от дидактизма и идилличности, к сатире и прежде 
всего к реалистическому методу Гоголя. Говоря иначе, борьба шла вокруг 
проблемы критического отношения к современной действительности. Реакционные
круги, подголоски крепостнической идеологии видели полную враждебность 
пафоса «Мир города» основам «официальной народности».

Реакционная журналистика пыталась противопоставить произведениям Гоголя 
реакционные писания. В 1834 году журнал «Библиотека для чтения» напечатал 
«Вечера на Хопре» Загоскина, прямо направленные против «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». Неприятие гоголевской демократизации литературы проявилось 
в том, что Загоскин делает рассказчиками дворян, действие переносит в 
Москву, Италию, Францию и пытается развенчать народно-поэтические основы 
гоголевских повестей.

Установка на реалистическое изображение самой жизни как в самих повестях 
Гоголя, так и в его критических выступлениях вызвала яростную атаку 
реакционной петербургской прессы – булгаринской «Северной пчелы» и 
«Библиотеки для чтения» Сенковского. «Северная пчела» и «Библиотека для 
чтения» особенно отрицательно отнеслись к наиболее реалистическим повестям 
«Миргорода». В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» Сенковский увидел «грязное» произведение, а П. М-ский 
(Юркевич), рецензент «Северной пчелы», – «неопрятную картину заднего двора 
человечества».[10] Но одновременно лагерь реакции сделал попытку увести 
Гоголя с пути реализма. Критики и публицисты крепостнического лагеря 
объединились с романтически-консервативными теоретиками. Уже Сенковский 
пытается истолковать определенные стороны гоголевского творчества в 
охранительно примирительном духе. Таков смысл его похвал «Старосветским 
помещикам» и «Тарасу Бульбе». «Северная пчела» уже прямо призывает Гоголя 
«руководствоваться вкусом и благородством описываемых предметов».[11]

Легенду об охранительном характере творчества Гоголя подхватила 
реакционно-романтическая группа «Московского наблюдателя». Шевырев и 
Погодин выступили со статьями внешне положительными и сочувственными, но по
существу мало чем отличающимися от статьи Сенковского. С. Шевырев в статье 
о «Миргороде» не приемлет установки Гоголя на «низкую» действительность, 
обедняет социальное содержание его повестей. Обличительно-критические 
элементы реализма Гоголя им были не замечены, комизм Гоголя понят как 
«безвредная бессмыслица», простодушно-анекдотический юмор. Не случайно 
Шевырев совпал с Сенковским и в критических замечаниях и в призывах к 
Гоголю обратиться к светской тематике, к изображению «высшего и 
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образованного класса».[12] По меткому определению Чернышевского, Гоголь для
Шевырева «беззаботный весельчак, который для столичных светских людей 
рисует преуморительные карикатуры провинции, не имеющей понятия о модных 
галстуках».[13]

Только Пушкин и Белинский были в числе немногих, понявших новаторское 
значение Гоголя, утвердившего русскую реалистическую прозу.

Белинский выдвинул Гоголя в качестве главы новой литературы как раз за то, 
что великий сатирик предпочитал «обыкновенное» необыкновенному. Гоголевское
творчество помогло Белинскому отчетливо и ясно сформулировать основные 
требования художественного реализма.

Подобно Белинскому Гоголь настойчиво разъяснял, что главный и единственный 
путь отечественного искусства – реализм. Более того, великий сатирик 
указывал, что в основе реализма лежит стремление художника к раскрытию 
коренных начал, внутренних законов общественной жизни. «Нынешняя драма, – 
отмечал Гоголь, – показала стремление вывести законы действий из нашего же 
общества. Чтобы заметить общие элементы нашего общества, двигающие его 
пружины, – для этого нужно быть великому таланту».

Именно эта сторона гоголевского реализма привлекла особое внимание 
Белинского. В центре полемики Белинского с реакционной журналистикой и 
«Московским наблюдателем» был вопрос о характере и значении творчества 
Гоголя. Уже в «Литературных мечтаниях» Белинский дал высокую оценку Гоголю.
В краткой заметке в апрельском номере «Молвы» (1835) критик писал: «Новью 
произведения игривой и оригинальной фантазии Гоголя принадлежат к числу 
самых необыкновенных явлений в нашей литературе».[14]

Когда в 1835 году повторные гастроли в Москве четы Каратыгиных снова 
возбудили старый спор, Белинский выступил со статьей «И мое мнение об игре 
Каратыгина», в которой решительно заявил, что в русском искусстве уже 
сложились два взаимно исключающие типа художника: с одной стороны реалисты 
– Гоголь, Щепкин, Мочалов; с другой романтики – Марлинский, Каратыгин, 
Кукольник. Историческая правота, по его изумительному прозрению, на стороне
первых. Нужно добавить, что Белинский подчеркивает «плебейский» характер 
нового искусства. Тем самым он с гениальной проницательностью устанавливает
связь реализма с новыми, еще только нарождавшимися прогрессивными 
общественными силами.

Через полгода после выхода «Миргорода» и «Арабесок» появляется в сентябре 
1835 года знаменитая статья Белинского «О русской повести и повестях 
Гоголя», напечатанная в «Телескопе».

Белинский начинает свою статью о гоголевских повестях с полемически 
заостренной постановки вопроса о русской прозе. В расцвете отечественной 
прозы усматривает он выражение органической связи литературы с запросами 
русского общества. Роман и повесть – следствие «общей потребности и 
господствующего духа времени». В самом появлении такого писателя, как 
Гоголь, Белинский видел признаки все большей демократизации русской 
литературы, созревание оппозиционных самодержавию общественных сил.

Гоголь стал для Белинского знаменем не только новой литературной школы, но 
и растущего освободительного движения. В эпоху, когда «правительственная 
сфера», по словам И. С. Тургенева, «захватывала и покоряла все», когда 
оставалась в прежней силе «литературно-канальская шайка грече-булгаринская»
(Вяземский), Белинский выступил с призывом к широкой демократизации русской
литературы. Он наносил сокрушительные удары реакционной клике. Вражда к 
крепостному строю, пропаганда просвещения и новых форм жизни, искренняя 
защита народных интересов составляют содержание идейных исканий молодого 
Белинского и особенно отчетливо проявляются в его статьях о Гоголе.

В статье «О русской повести и повестях Гоголя» – новый важный шаг в 
разработке теории реализма под непосредственным плодотворным влиянием 
художественных и теоретических произведений Гоголя. В заметке «Несколько 
слов о Пушкине» Гоголь сопоставлял два художественных метода: гражданского 
романтизма и художественного реализма.

«Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, 
вольный как воля, сам себе и судья и господин, гораздо ярче какого-нибудь 
заседателя, и, несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в 
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ущелье, или выжег целую деревню, однакоже он более поражает, сильнее 
возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном 
табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил 
по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой,
они оба – явление, принадлежащее к нашему миру, они оба должны иметь право 
на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже 
видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть 
необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта».[15]

Образ горца, гордого и мятежного, ведущего борьбу за вольность, 
символизирует типичную тематику гражданского романтизма декабристов. 
Внутренне Гоголь сочувствует этому мятежному образу, признает историческое 
значение декабристской вольнолюбивой поэзии. Но в новых исторических 
условиях громадное общественное значение приобретает реалистическое 
изображение обыденной, будничной, страшной именно в своей заурядности, 
жизни феодально-крепостнического общества.

Гоголь в этот период еще считает закономерным сосуществование романтизма и 
реализма, объясняя их тем, что жизнь многостороння и разнообразна. Именно 
это положение разъясняет наличие романтических элементов в раннем 
творчестве Гоголя.[16] В полном соответствии с требованиями передовой 
общественности 30-х годов XIX века Гоголь защищает право художника на 
всестороннее изображение жизни. Признавая законность и важность 
романтических характеров вольнолюбивых горцев, Гоголь основной задачей 
современной ему литературы считает изображение «подлой современности».

Белинский выдвигает близкое Гоголю положение о двух родах поэзии – 
идеальной и реальной. «Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, 
зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку
и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и 
истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее 
действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, 
отдела, – заключает Белинский, – на идеальную и реальную».[17]

Признавая возможность существования романтической и реалистической поэзии, 
он большое значение придает последней. Именно «беспощадная откровенность» 
новейших произведений, рисующих «жизнь во всей ее наготе», является новым 
шагом в развитии мирового искусства. Из этого Белинский делает тот же 
вывод, что и Гоголь: изображение современности требует реалистического 
метода. «Вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, 
наконец истинная и настоящая поэзия нашего времени».

Именно с высоты этих позиций повести Гоголя представляются Белинскому 
вершиной русской прозы. Всем его предшественникам – Марлинскому, 
Одоевскому, Погодину, Полевому и Павлову – недостает «поэзии жизни», 
чувства действительности. Самое важное то, что «совершенная истина жизни в 
повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит 
жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней
прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее 
безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени».[18]

Белинский называет Гоголя главою литературы именно потому, что он «поэт 
жизни действительной». Белинский отметил основные особенности творчества 
Гоголя: «Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота 
вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое 
одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния».[19] 
Никто так глубоко не заглянул в существо таланта Гоголя.

По мнению Белинского, основная линия в творчестве Гоголя – это глубокий 
взгляд на жизнь и трезвое реалистическое изображение русской 
действительности. Белинский дает классическое определение своеобразия юмора
Гоголя. Шевырев, рабски следуя за немецкой романтической эстетикой, 
определял комическое как «безвредную бессмыслицу». «Безвредная бессмыслица 
– вот стихия комического, вот истинно смешное» – такова реакционная идейка 
Шевырева. В том же номере «Московского наблюдателя» М. Погодин в «Письме из
Петербурга» убеждал читателя в «безобидном» объективизме Гоголя. Белинский 
решительно и бесповоротно разбил клеветническую версию реакционной 
журналистики о Гоголе как о «забавном» писателе. Подлинный характер и 
историко-литературное значение Белинский видел не в чистом «комизме» 
Гоголя, а в реализме его комических описаний. Гоголевское творчество 
отражает все сложные противоречия жизни. Белинский противопоставляет 
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реакционной критике, и прежде всего Шевыреву, теорию социальной сатиры. 
Сама природа смеха заключается в умении «видеть вещи в настоящем виде».

Комизм Гоголя в самой своей жизненной основе трагичен. Герои его не только 
смешны, но и страшны, ибо порождены уродливой действительностью. Сам Гоголь
позже отчетливо раскрыл своеобразный трагический характер классической 
русской сатиры. «Все это, – замечает он, – побледнело перед двумя яркими 
произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от
ума», которые весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными 
трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, 
но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, 
которые с беспощадною силою иронии выставлены в очевидности 
потрясающей».[20]

Именно в этом состояла природа гоголевской сатиры, и Белинскому 
принадлежало первое глубокое определение реалистической сатиры. Комическое 
у Гоголя определяется «горькими опытами жизни или вследствие грустного 
взгляда на жизнь; оно смешно, но в этом смехе много горечи и горести». Для 
Белинского Гоголь – реалист, и в этом разгадка его комического дарования. 
Гоголевский «гумор» – беспощадно точное изображение отрицательных сторон 
самой действительности. Но «гумор» не только изображение действительности, 
он грозное обличение ее несоответствия с разумным устройством общества. 
Белинский превосходно раскрыл огромную разрушительную силу «гумора» Гоголя.
Юмор в трактовке Белинского сочетает объективное изображение жизни с 
определенным отношением писателя к изображаемому. Вот почему можно сказать,
что эстетические взгляды Гоголя и Белинского в ряде существенных моментов 
совпали. Оценка Белинского до такой степени была верна, что определила 
впоследствии автохарактеристику самого Гоголя. По воспоминаниям Анненкова, 
Гоголь «был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен 
статьею».[21]

Значение этой статьи было, очевидно, ясно и Пушкину, который через 
несколько месяцев писал в «Современнике» о реалистической сатире Гоголя. 
Пушкин, подобно Белинскому, увидел типичность и жизненность, своеобразное 
сочетание трагического и комического в повестях Гоголя. «Вслед за тем, – 
заявил Пушкин, – явился «Миргород», где с жадностию все прочли и 
«Старосветских помещиков», эту шутливую, трогательную идиллию, которая 
заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления».[22] Таким образом,
Пушкин поддержал молодого критика в его борьбе против Шевырева.

Это было выражением борьбы между двумя основными направлениями в русской 
литературе – охранительно-дворянским, защищавшим консервативный романтизм, 
и демократическим, утверждавшим критический реализм и народность.

* * *

Дальнейшая борьба за Гоголя определялась отношением к «Ревизору» и «Мертвым
душам». Они сыграли исключительную роль в формировании 
литературно-критических принципов революционной демократии. Появление в 
апреле 1836 года на сцене и в печати «Ревизора» очень обогатило теорию 
реализма Белинского. В ряде своих заметок и статей Белинский чрезвычайно 
высоко оценил значение новой комедии Гоголя, заявив, что она является 
гениальным созданием.

Замысел комедии из современной жизни, общественно-обличительной по 
содержанию, сложился у Гоголя еще в 1833 году, в период работы над 
«Владимиром III степени». Следует думать, что точка зрения Белинского, его 
оценка подлинного места Гоголя в литературе, определение 
общественно-обличительного содержания его повестей привели Гоголя в 
1835–1836 годах к еще более глубокому пониманию «серьезного» комизма. Не 
случайно впоследствии Гоголю казалось, что только после «Миргорода» он 
задумался над проблемами комического. «Мой смех, – писал он в 1847 году, – 
вначале был добродушен, я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь
целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и 
даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец 
задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не 
следует тратить попустому». Я решился собрать все дурное, какое только я 
знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот происхождение 
«Ревизора».[23]

Гоголь, таким образам, не совсем точно, относил к 1835 году появление в его
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творчестве сатирической проблематики. Отметим, что вчерне «Ревизор» был 
закончен в декабре 1835 года, вскоре после того, как Гоголь познакомился со
статьей Белинского. Замысел социальной комедии Гоголя уясняется из ряда его
теоретических высказываний. Репертуар русской комедии накануне появления 
«Ревизора» ни в какой мере не удовлетворял Гоголя, как и Белинского. Сцена 
была наводнена водевилями, большею частью переводными, 
консервативно-помещичьими нравоучительными комедиями Шаховского и 
Загоскина, переводными мелодрамами. В статье «Петербургские записки», 
написанной, по всей вероятности, под некоторым влиянием Белинского, Гоголь 
говорит о жалком положении русского театра. Гоголь отчетливо и ясно 
указывает на то, что стремление реализма к освещению общественной жизни 
делает искусство могучим средством общественной борьбы. «Пусть видит их 
народ», – выразительно восклицает писатель. Гоголь, ставя проблему влияния 
литературы на общество, приходит к выводам, сходным с учением Белинского о 
комическом. Как и критик, он прямо выступает против реакционной идейки 
Шевырева о «безвредном» смехе. «Комедия, – читаем мы в «Петербургских 
записках», – верный список общества, движущегося пред нами, комедия, строго
обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех, – не тот смех, 
который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром… но 
тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно свободно 
и неожиданно, прямо от души, пораженный ослепительным блеском ума, 
рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом.[24]
«Один только глубокий, великий, необыкновенный талант» может раскрыть эту 
высокую поэзию смеха, комического, правдиво воссоздать «то, что вседневно 
окружает нас».[25] «Серьезный смех» базируется на верном изображении 
действительности, на «верном изображении характеров», по определению самого
Гоголя. Восприняв идеи Белинского о комическом, Гоголь в своих театральных 
статьях и рецензиях развивает новаторские эстетические принципы, являющиеся
великолепным комментарием к его драматургии.

«Ревизор» являлся гениальным и полным воплощением раздумий Белинского и 
Гоголя о русском народном театре. Критик сразу же отметил выдающееся 
значение комедии: «Какие надежды, какие богатые надежды сосредоточены на 
Гоголе! Его творческого пера достаточно для создания национального 
театра».[26]

19 апреля 1836 года в Петербурге и 25 мая того же года в Москве состоялось 
первое представление «Ревизора». И уже в первом непосредственном отклике 
Белинского – в «Московских заметках», напечатанных в «Молве» (1836 год), 
отмечено эпохальное значение комедии для судеб русского театра. «Истинно 
художественное произведение» – комедия – отличается «оригинальным взглядом 
на вещи», «уменьем схватывать черты характеров» и «налагать на них печать 
типизма» и, наконец, «неистощимым гумором». Критик предвещал, что «театр 
наш скоро воскреснет, скажем более – что мы будем иметь свой национальный 
театр, который будет угощать нас не насильственными кривляньями на чужой 
манер, не заемным остроумием, не уродливыми переделками, а художественным 
представлением нашей общественной жизни».[27]

Белинский раскрыл все историческое и литературное значение «Ревизора» в то 
время, когда реакционная критика в один голос твердила, что комедия 
неправдоподобна, грязна, не комедия, а «фарса». «Неистощимый толк 
противоречий» – лучшее свидетельство зрелости критического реализма Гоголя.
Реакционная журналистика прямо обвинила Гоголя в клевете на Россию. 
Булгарин утверждал, что «на злоупотреблениях административных нельзя 
основать настоящей комедии», что в «Ревизоре» нет «правдоподобия, 
натуры».[28] То же повторял и Сенковский, понося Гоголя за «грязное» 
творение.[29] Реакционная критика сводила содержание комедии к чистому 
комизму, к фарсу. Не на высоте оказались и критики, причислявшие себя к 
«либеральной фронде», – П. А. Вяземский и В. П. Андросов. Статья 
последнего, напечатанная в «Московском наблюдателе» вследствие отказа 
Шевырева писать статью о «Ревизоре», крайне показательна. Внешне 
благожелательная, она на деле отрицает общественное значение «Ревизора». 
Андросов видит в «Ревизоре» не сатиру на общественный строй дворянской 
России, а сатиру на «исключения вольные или невольные».[30]

Близка Андросову и позиция Вяземского. В письме к А. И. Тургеневу от 19 
января 1836 года он отмечает «живое и верное, хотя карикатурное» описание 
«административных нравов».[31] В своей статье, напечатанной в пушкинском 
«Современнике», Вяземский исходит из представления, что комедия дает 
изображение человека вообще, страсти которого «не принадлежат исключительно
ни тому, ни другому столетию… а просто человеческой природе и Адамову 
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поколению».[32] И не случайно Гоголь полемизирует в «Театральном разъезде» 
против аристократически-корпоративных установок Вяземского.[33]

Для Вяземского герои комедии Гоголя «более смешны, нежели гнусны», «тут нет
угнетения невинности в пользу сильного порока». Недаром много лет спустя 
Вяземский так выразил свое понимание «Ревизора»: «В замысле Гоголя, – писал
он в 1876 году, – не было ничего политического».[34] И недаром свою 
рецензию Вяземский сопроводил выпадами против «Телескопа» и Белинского.

Попытка снять политическое значение комедии вообще и «Ревизора» в частности
вызвала резкий протест Белинского и самого издателя «Современника» Пушкина.
В рецензии Белинского «Вторая книжка Современника» оказано: «Забавнее 
всего, что «светский» критик «Современника» (т. е. Вяземский. – М. П.), 
соблазнившись мыслию Скриба, что в литературе всегда отражается прошедшее, 
а не настоящее состояние общества, так восхитился ею, что уцепился за нее 
обеими руками… и прилагает кстати и некстати к русской литературе. Если 
поверить ему, то у нас потому только преследуют сатирою взяточничество от 
Сумарокова до Гоголя, что это взяточничество было когда-то давно, только не
теперь».[35]

Не удовлетворила статья Вяземского и Пушкина. По свидетельству Гоголя, он 
собирался написать отзыв о «Ревизоре» в связи с Постановкою на сцене. 
Пушкин не успел осуществить своего замысла, но уже в том же втором томе 
«Современника», где появилась рецензия Вяземского, великий поэт напечатал 
статью «Французская академия». В ней он мысли Скриба, что комедия 
изображает прошедшее, «страсти всех времен», на которую опирался Вяземский,
противопоставляет мысль о политическом значении комедии: она «есть 
драгоценный свидетель для истории нравов и мнений», отличается «современной
точностью».[36]

Для Шевырева и подобных ему критиков такие произведения Гоголя, как 
«Ревизор», «Нос», были совершенно неприемлемы. К. Аксаков в письме к М. 
Карташевской писал: «Мне жаль, что вы в первый раз узнали Гоголя только по 
его «Носу». В этой шутке есть свое достоинство, но <она>, точно, немножко 
сальна». Он отдавал предпочтение «Вечерам на хуторе» перед «Ревизором». 
Великую комедию он называл даже «безделицей».[37] Не поняли «Ревизора» и 
Лажечников и Станкевич. Последний небрежно писал: «Ревизор» далеко отстал 
от «Миргорода». «Пустяки» и фарс увидел в великой комедии и друг Станкевича
– Я. Неверов.

Белинский, выражая интересы демократического читателя, выяснил все огромное
художественное значение прозы и драматургии Гоголя. С присущей ему 
решительностью и определенностью он заявил, что мечта о национальном театре
осуществилась в комедии Гоголя. Еще в апреле 1836 года, до появления в 
Москве «Ревизора», он писал, что, судя по напечатанному в «Современнике» 
отрывку «Утро делового человека», новая комедия Гоголя «могла бы составить 
эпоху в истории нашего театра и нашей литературы, а г. Гоголь уже напечатал
«Ревизор» и еще, говорят, готовит две». В «Молве», которую единолично 
редактирует в эту пору Белинский, публикуется статья А. Б. В. «Театральная 
хроника», давшая замечательную характеристику общественно-обличительного 
содержания комедии Гоголя. Эта статья подкрепляла позицию Белинского, 
твердо отстаивавшего общественную комедию. В «Ревизоре» автор ее усматривал
новый шаг писателя к глубокому реалистическому раскрытию действительности.

Статьи Белинского, посвященные «Ревизору», дают глубокий анализ «внутренней
стороны» «Ревизора» и стремятся осветить значение смеха Гоголя. Так же как 
и в статье о «Миргороде», Белинский борется за общественно-значительное 
содержание юмора, за национальный реалистический театр. Поэтому критик 
тщательно следит за исполнением пьесы на сцене, требуя новых средств 
сценического раскрытия типов Гоголя.

В этой борьбе Белинского поддержали Пушкин, намеревавшийся написать 
специальную статью о «Ревизоре», и представители молодой, демократической 
России. В. В. Стасов вспоминал: «Некоторые из нас видели тогда тоже и 
«Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя 
молодежь… Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие 
прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) 
людьми.[38] Близкую позицию к Белинскому занял и Огарев. В 1839 году он 
писал Герцену: «Начну с «Ревизора». Вчера его давали… пьеса шла 
превосходно, кроме Синецкой, которая не умеет схватить это слияние 
провинциализма, скверных приемов и романтичности. Хлестаков (Самарин) 
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средней доброты, Щепкин – неподражаем и Орлов также. Чем более вникаю в эту
пьесу, тем более сглаживаются все неровности, которые воображались прежде, 
и каждое лицо является в удивительной истинности».[39]

Во всем этом сказалось могучее влияние критической мысли Белинского. Оно 
имело тем большие размеры, что сам Гоголь, не без влияния статей великого 
критика, создает замечательную критическую пьесу «Театральный разъезд» с 
удивительно глубоким и тонким обоснованием общественной комедии и 
серьезного смеха. Белинский заметил: «В этой пьесе, поражающей мастерством 
изложения, Гоголь является столько же мыслителем-эстетиком, глубоко 
постигающим законы искусства, которому он служит с такою же славою, сколько
поэтом и социальным писателем. Эта пьеса есть как бы журнальная статья в 
поэтически-драматической форме – дело возможное для одного Гоголя! В пьесе 
этой содержится глубоко сознанная теория общественной комедии и 
удовлетворительные ответы на все вопросы, или, лучше сказать, на все 
нападки, возбужденные «Ревизором» и другими произведениями автора».[40]

Наиболее развернутую характеристику «Ревизора» Белинский дал в статье «Горе
от ума», написанной осенью 1839 года в один из самых тяжелых периодов в его
идейном развитии.

С ноября 1839 года Белинский уже начинает отходить от «примирения с 
действительностью». Но процесс этот еще не вполне завершился, и в области 
эстетики он все еще ратует за «беспристрастное» и «объективное» творчество.
«Объективность, – пишет он, – как необходимое условие творчества отрицает 
всякую моральную цель, всякое судопроизводство со стороны поэта». Отсюда 
осуждение комедии Грибоедова. Это тем более странно, что тут же ей 
противопоставляется «Ревизор» Гоголя, в котором Белинский как бы не 
замечает столь же резкого «судопроизводства» над обществом. В статье на 
первый план оказался выдвинутым «Ревизор» Гоголя. Это произведение для 
Белинского – образец художественности, стройной архитектоники, 
мотивированности всех событий и поступков героев.

Несмотря на ложные идеалистические принципы, Белинский в этой статье сумел 
раскрыть все художественное и политическое значение «Ревизора». 
«Превосходнейший образец художественной комедии» силен именно тем, что 
вскрыл се темное и уродливое в общественной жизни того времени. Убедительно
показывая глубокую жизненность и типичность, психологическую и общественную
правдивость образов комедии, Белинский особенно много внимания уделяет 
анализу образов Хлестакова и Городничего. Самую замечательную черту комедии
Гоголя Белинский видел в том, что ее герои являются «людьми, а не 
марионетками, характерами, выхваченными из тайников русской жизни». 
Городничий Гоголя – «не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная 
действительность», а типический представитель бюрократического сословия, 
типическое воплощение власти, противостоящей народу. Законченность и 
жизненность его характера делают ясными и его прошлое, и его настоящее, и 
его будущее. «Художественная обрисовка характера, – замечает критик, – в 
том и состоит, что если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, 
вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до и после этого момента».

Видя в городничем наиболее полное воплощение крепостнического строя, 
Белинский считал его, а не Хлестакова главным героем комедии. Хлестаков – 
только тень, порожденная уродливым бытом этого общества 
Сквозник-Дмухановских. Однако впоследствии Белинский стал на точку зрения 
самого Гоголя и признал Хлестакова главным героем комедии.

Статья Белинского о «Горе от ума» вызвала положительную оценку Гоголя. 
«Гоголь доволен моей статьей о «Ревизоре», – сообщал критик, – говорит, 
многое подмечено верно. Это меня обрадовало».

* * *

Внутренней исторической основой выступлений Белинского, его борьбы за 
Гоголя, являлись обострение кризиса крепостного строя, усиление 
крестьянской борьбы за землю и волю, рост революционного и оппозиционного 
движения в среде интеллигенции, появление разночинцев в общественном 
движении и литературе 40-х годов. В. И. Ленин указывал, что история 
передовой русской публицистики и критики определялась настроениями 
«…крепостных крестьян против крепостного права…». «Или, может быть… – 
спрашивал он, – настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от 
настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от 
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возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»[41]

С середины 1840 года Белинский решительно расходится «с пошлою 
действительностью». Враг церкви и земных владык, Белинский готов бороться 
теперь с ними неумолимо, «по-маратовски». К концу 1841 года «со всем 
фанатизмом прозелита» Белинский увлекся «идеей социализма». Все это нашло 
яркое отражение в его литературно-эстетических и историко-литературных 
принципах. Рассматривая литературу как социальное и историческое явление, 
намечая основные этапы ее развития, критик защищает демократические 
традиции и элементы в истории мировой и русской литературы. По его учению, 
литература есть воплощение общенародных стремлений и исканий, «последнее и 
высшее выражение мысли народа, проявляющееся в слове». Она только тогда 
становится голосом народа, говорит Белинский, когда мы находим в ней полное
осуществление «публичности», которая включает не только понятие доступности
литературы массам, но полной защиты их интересов. Таким образом литература,
являющаяся выражением народного мировоззрения, должна быть доступна 
широчайшим массам воплощением общедемократических идеалов в национальной 
форме, проявлением тесного союза литературы и жизни.

Обобщая творческий опыт русской литературы, Белинский пришел к развернутому
учению о критическом реализме и общественной значимости искусства. 
«Искусство нашего времени, – заявляет он, – есть выражение, осуществление в
изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели 
жизни, о путях человечества».[42] Подчеркивая активную, 
общественно-преобразовательную роль литературы, Белинский повел неутомимую 
борьбу с пропагандой «чистого искусства».

Начало 40-х годов отмечено обострением политической и литературной борьбы. 
По характеристике Н. Г. Чернышевского, в эту пору «все кругом совершенно 
переменилось». В общественно-политической жизни намечается крутой перелом. 
Материалистические и социалистические идеи лежат в основе деятельности 
передовой, прогрессивной публицистики. «Отечественные записки», 
«Литературная газета», несколько позже «Репертуар и пантеон» (1848), 
«Финский вестник» (1845–1846), «Санкт-петербургские ведомости» (1848) в 
большей или меньшей мере пропагандируют идеи Белинского и Герцена. В 
искусстве господствующее место занимает гоголевская школа. Все это отражает
нарастание глухого и гневного протеста русского крестьянства против 
феодально-крепостнического строя.

Герцен резкими чертами определил своеобразие 40-х годов: «Тайных обществ не
было, но тайное соглашение понимающих было велико. Круги, составленные из 
людей, больше или меньше испытавших да себе медвежью лапу правительства, 
смотрели чутко за своим составом. Всякое другое действие, кроме слова, и то
маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только 
печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией. Две батареи 
выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандой, во главе 
ее становится в полном разгаре молодых сил Белинский. Университетские 
кафедры превращаются в налои, лекции – в проповеди очеловечения, личность 
Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается больше и больше. 
Вдруг еще взрыв смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение
совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха. Нелепый, уродливый,
узкий мир «Мертвых душ» не вынес, осел и стал отодвигаться.[43]

В этом замечательном свидетельстве Герцена очень точно указано место 
«Мертвых душ» в общественно-политической борьбе того периода. Появление 21 
мая 1842 года первого тома великой «поэмы» Гоголя «Мертвые души» еще более 
обострило столкновение двух непримиримых общественных лагерей. Белинский 
писал о резком размежевании партий: «Говорить о современной русской 
литературе, значит говорить о так называемой натуральной школе и о так 
называемых славянофилах, ибо это самые характеристические явления 
современной русской литературы, вне которых нет на Руси никакой 
литературы».[44] «Переходным состоянием» называл Гоголь свою эпоху и очень 
чутко отметил остроту борьбы: «Еще никогда не бывало в России такого 
необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех 
людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг
от друга всех и не произвело такого разлада во всем».[45]

«Мертвые души» – наиболее полное художественное изображение 
крепостнического общества. Художник создает беспощадный обвинительный акт 
против всей самодержавно-крепостнической России. Сам Гоголь именно этим 
объяснил острую полемику, возбужденную выходом «поэмы». «А между тем 
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«Мертвые души» произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и
насмешкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у 
всех ежедневно перед глазами».[46]

Герцен писал о незабываемо сильном впечатлении, которое произвело появление
поэмы Гоголя. «Мертвые души» потрясли всю Россию», – свидетельствует он. Со
всех сторон Гоголь получал от друзей сообщения о невиданном интересе 
русского общества к его новой книге.

Но борьба началась еще до выхода «Мертвых душ» из печати. Славянофилы с 
нетерпением ждали возвращения Гоголя из-за границы. Для успеха 
«Москвитянина» необходимо было участие Гоголя. Его сотрудничество, по 
убеждению всех сторонников «Москвитянина», непременно расширило бы круг 
читателей журнала. Погодин мечтает об «эффектных статьях» Гоголя. Но 
писатель весьма холодно отнесся к призывам Погодина. В эту пору он был еще 
далек от реакционной позиции Погодина и его круга. К концу 1844 года, когда
Гоголь вернулся в Россию, отношения его с Погодиным еще более ухудшились и 
скоро перешли в прямую ссору.

Как раз в эту пору Гоголь встретился с гостившим в Москве Белинским. Беседа
между ними была дружественна. Гоголь поручил Белинскому свезти в 
петербургскую цензуру «Мертвые души». Славянофилы всполошились. С. Т. 
Аксаков писал: «У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с 
Белинским… секретно от нас; потому что в это время мы все уже терпеть не 
могли Белинского».[47]

20 апреля 1842 года Белинский сообщал Гоголю о судьбе рукописи «Мертвых 
душ» и искренне огорчался, что для «Отечественных записок» у Гоголя ничего 
нет. Белинский подчеркивал при этом, что только в «Отечественных записках» 
проповедуется честное и независимое мнение, и их нельзя смешивать «с 
холопами знаменитого села Поречья» (Поречье – имение министра Уварова, в 
котором гостил Погодин и другие).

Гоголь находился в эту пору на распутье и потому вступить в открытую 
переписку с Белинским не решился. Он просил своего петербургского приятеля 
Прокоповича поблагодарить критика и напомнить, «как сам он (Белинский. – М.
П.) знает, обо всем нужно потрактовать и поговорить лично».

Под влиянием убийственных насмешек в статье Белинского о «Тарантасе» 
Соллогуба над «желтыми сафьянными сапожками» и реакционными идеалами 
славянофилов Гоголь решительно отказывается в 1846 году от сотрудничества в
реакционном славянофильском «Московском сборнике». Таково было мощное 
влияние пламенных статей гениального критика на великого писателя.

Все это было прологом к той исключительно острой борьбе за Гоголя, которая 
развернулась уже после выхода «Мертвых душ».

Великая поэма Гоголя вызвала разноголосицу суждений, ярость реакционеров и 
страстную защиту со стороны передовых людей. Никогда еще литературные 
страсти не накалялись до такой степени. Речь шла о путях дальнейшего 
развития русской литературы. А это было теснейшим образом связано с 
основным вопросом эпохи – борьбою против крепостного права. Вот почему 
Белинский в «Речи о критике» говорил, что «беспрерывные толки и споры» о 
поэме Гоголя – «вопрос столько же литературный, сколько и общественный».

Позже Белинский указывал, что появление «Мертвых душ» окончательно 
утвердило гоголевское направление в русской литературе: «Мертвые души», 
заслонившие собою все написанное до них даже самим Гоголем, окончательно 
решили литературный вопрос нашей эпохи, упрочив торжество новой школы».

Вполне понятны поэтому смертельная злоба и ненависть, которые вызвало 
гениальное гоголевское творение у реакционной журналистики. Для нее были 
принципиально неприемлемы общественные и литературные позиции великого 
реалиста.

Н. Полевой в «Русском вестнике» начинал свою статью с отрицания реализма 
Гоголя. «Мертвые души», составляя грубую карикатуру, – пишет Полевой, – 
держатся на небывалых и несбыточных подробностях… лица в них до одного 
небывалые преувеличения, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки… язык… 
г. Гоголя… можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики».
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Этот «приговор» величайшему творению русского реализма поддержала вся 
реакционная журналистика. Особенно настойчиво внушает она читателю мысль, 
что «Мертвые души» никакого отношения к николаевской действительности не 
имеют. Об этом твердят рецензенты «Северной пчелы», «Сына отечества» и 
«Библиотеки для чтения».

Белинский разоблачил эти клеветнические выпады, показал их реакционную 
сущность. Смертельный удар он нанес горе-критикам Гоголя в остроумном и 
блестящем диалоге «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке».

Опровергая клеветнические статьи Сенковского и иже с ним, Белинский дает 
отчетливую и широкую формулировку принципов реализма гоголевской школы. 
Поэзию «грязной» действительности он противопоставляет «сусальной позолоте»
эпигонов романтизма типа Бенедиктова. «Поэзия есть воспроизведение 
действительности, – заявляет критик. – Она не выдумывает ничего такого, 
чего бы не было в действительности… Всякая другая поэзия – пустое 
фантазерство, вздор и пустяки, способные забавлять людей ограниченных и 
необразованных. И потому мерка достоинства поэтического произведения есть 
верность его действительности».

Белинский недолго, однако, занимался полемикой с Сенковским, Булгариным, 
Полевым: он понимал, что его главными врагами в борьбе за Гоголя являются 
славянофилы. Они были несравненно опаснее. Задача осложнялась тем, что 
Шевырев и К. Аксаков выступили, ловидимому, в качестве защитников 
гоголевского творчества. Шевырев в статьях, посвященных «Мертвым душам», 
настойчиво подчеркивает, что первый том поэмы – это только крыльцо. В 
сущности он клеветнически утверждал, что якобы подливную силу «Мертвых душ»
могло бы составить не изображение темных сторон жизни России, а напротив, 
идеализация крепостнического строя. Шевырев попрежнему придерживался 
взгляда, что искусство имеет своею целью гармонию, примирение. Он старается
не замечать в книге Гоголя отрицания феодально-крепостнической 
действительности. Там, где отрицание это уж слишком заметно, он тут же 
оговаривает, что Гоголь, как и в «Ревизоре», вывел «фантастический русский 
город» и что эта фантазия не имеет отношения к «существенной жизни». 
Шевырев пытается изобразить Гоголя «чистым» художником, чуждым всему, кроме
«чистого идеального мира искусства».[48]

Второй представитель славянофильской эстетики и критики, К. Аксаков, в 
специальной брошюре о «Мертвых душах» идет еще дальше. Он открыто пытается 
истолковать поэму как утверждение и возвеличение николаевской 
действительности. Цель художника вообще и достоинство Гоголя в частности, 
по мнению Аксакова, заключаются в том, что он «везде находит тайну жизни, в
какую бы грязь и тину она ни запряталась», понимая под «тайной жизни» 
утверждение реакционных идеалистических идеек. Фальсифицируя творчество 
Гоголя, К. Аксаков и С. Шевырев пытались повернуть отечественную литературу
на дорогу «чистого искусства», отрешенного от общественных вопросов.

К. Аксаков в своей брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова или Мертвые души» (М., 1842) доказывал, что поэма Гоголя своим 
содержанием, формой и направлением возрождала традиции гомеровского эпоса с
его созерцательностью, поэтизацией покоя. В антикритике, написанной по 
поводу статьи Белинского, К. Аксаков восставал против тех, кто видел в 
поэме Гоголя «сатирическое», тогда как, по его мнению, главная черта Гоголя
– это «эпическое созерцание».[49] Именно поэтому Белинский придал особое 
значение разбору статей Шевырева я Аксакова о Гоголе. В своих полемических 
выступлениях критик доказал, что книга Гоголя не имеет ничего общего с 
«апофеозом» гнусной действительности крепостнического общества. Гоголь не 
только правдиво изображает реальные отношении, но и вводит в это 
изображение «ту субъективность, которая не допускает его с апатическим 
равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить 
через свою душу живу явления внешнего мира».[50]

Понятие «субъективности» означало в эстетике Белинского литературу, 
пронизанную передовыми общественно-политическими идеями, пафосом гуманности
и отрицания отживших форм жизни. Именно в обличительном пафосе «Мертвых 
душ» усматривал он подлинное значение поэмы. Это – «творение чисто русское,
национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, 
сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности
и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской
жизни».[51]
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Указание на великое значение «субъективности» в поэме Гоголя является 
великой заслугой Белинского. Одна из выдающихся особенностей «Мертвых душ» 
в том, что за отталкивающими лицами помещиков, попадающимися на страшном 
крепостническом бездорожье, высится образ наблюдателя, гневного судьи, чей 
указующий перст все время направлен на героев. Это образ самого автора, 
проявляющийся не только в лирических отступлениях, но и в самом 
повествовании. Гоголь придавал особое значение этому художественному 
принципу. Он писал, что «поэзия повествовательная» является изображением 
объективного мира отдельно от личности автора, «что чем более автор умеет 
отделиться от самого себя и скрыться сам за лицами, им выведенными, тем 
(больше успевает он и становится сильней и живей в этой поэзии».[52]

Борьба между Белинским и славянофилами шла не только за Гоголя, но и за 
направление всего русского искусства. Спор о Гоголе превратился в спор о 
сущности литературы, о ее общественной функции. Победителем из этого спора 
вышел Белинский, разоблачивший реакционность и отсталость взглядов 
славянофилов. Замечательно, что сам Гоголь остался недоволен отзывами 
последних. С убийственною иронией он писал К. Аксакову, что в его брошюре 
видны плоды «непростительной юности».[53]

Появление «Мертвых душ» помогло великому критику по-новому осмыслить задачи
литературы и критики. В статьях 1842–1843 годов, напоминая, что в полемике 
с классицизмом и официальной литературой была выдвинута мысль о свободе 
творчества, Белинский показывает, что она была доведена до односторонности 
и нелепости. «Теперь критике предстоит новая задача – примирить свободу 
творчества, – заявляет он, – с служением историческому духу времени, с 
служением истине».[54]

Самое понимание критики приобретает материалистический характер. Если в 
30-х годах Белинский полагал, что критика является теоретическим обобщением
явлений литературы, то теперь он утверждает, что не искусство создает 
критику и не критика творит искусство. Критика «есть сознание 
действительности», и поэтому она «вышла из одного общего духа времени» с 
искусством. То и другое – «равно сознание эпохи, но критика есть сознание 
философское, а искусство – сознание непосредственное».[55]

В статьях «Речь о критике» А. Никитенко», являющихся специальным 
историческим и теоретическим обсуждением вопросов критики, Белинский 
противопоставляет идеалистическим рассуждениям о «чистом искусстве», 
«служении красоте» учение о поэзии действительности. «Изящество и красота 
еще не все в искусстве», – заявляет он.

Пафос борьбы за освобождение человека составляет главную сторону подлинно 
народной поэзии, по представлениям Белинского. При этом особое значение 
придается «субъективности», то есть сознательной революционной 
направленности творчества писателя. На смену принципам созерцательного 
реализма Белинский выдвигает теорию активного, идейного, проникнутого ясною
революционною мыслью искусства.

Защищая представителей гоголевской школы, Белинский сопоставляет их 
произведения с казенно-патриотической, реакционной беллетристикой и 
«риторической школой», где нет ни знания русского общества, ни идей. 
Правдивое раскрытие жизни общества, основанного на угнетении и насилии, 
неминуемо ведет писателя к протесту против «диких понятий», к борьбе против
общественного строя, основанного на «ревущих противоречиях».

Выход в 1845–1846 годах сборников под редакцией Некрасова «Физиология 
Петербурга» и «Петербургский сборник» явился как бы практическим 
осуществлением эстетических принципов Белинского. Реакционная публицистика 
немедленно выступила с озлобленным глумлением над теоретическими основами 
«натуральной школы».

Особенно яростно был встречен «Петербургский сборник» (1846). Шевырев в 
своей рецензии возмущается тем, что в этом сборнике искусство «поставлено в
агенты человеколюбивой тенденции» и потому «лишено своей красоты»; так 
оценивает он произведения Герцена, Некрасова, Тургенева. Таким образом, 
теория «чистого искусства» на деле оказывалась защитой реакционного 
искусства, борьбой против «человеколюбивой тенденции», то есть 
революционной и демократической направленности. Белинский дал суровый отпор
этим нападкам и подчеркнул еще раз, что главная задача литературы состоит в
четкой постановке социальных проблем, в резкой критике крепостнического 
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общества.

Так до конца своей жизни Белинский ведет борьбу за Гоголя с теорией 
«чистого искусства», с субъективизмом эстетических оценок. «Отнимать у 
искусства право служить общественным интересам, – писал он в предсмертной 
статье, – значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит – 
лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то 
сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев».[56]

* * *

Последние годы жизни Гоголя были отмечены нарастанием губительного 
внутреннего кризиса. Писатель-реалист уступает место проповеднику 
религиозно-мистических идей. Эта перемена была вызвана не только 
болезненным состоянием Гоголя, но и тем, что он постепенно подпал под 
влияние реакционно настроенных друзей (Жуковский, Погодин, Шевырев и др.). 
Немалую роль в духовной драме Гоголя сыграло и его многолетнее пребывание 
за границей, которое мешало ему знакомиться с новыми историческими 
процессами, происходящими в России.

Непонимание сложных исторических процессов развития России и Западной 
Европы толкнуло Гоголя к мистицизму. Внутренний кризис привел Гоголя к 
отказу от реализма и сатиры, к трагическому осуждению собственного 
творчества.

В начале 1847 года Гоголь выпустил «Выбранные места из переписки с 
друзьями». В этой книге Гоголь пытался, в условиях обострившейся 
литературно-политической борьбы 40-х годов, занять независимое место среди 
«славянистов и европеистов», как называл он общественные лагери той поры. В
конечном счете он пришел к измене тем передовым идеям, которыми проникнуты 
были его же художественные произведения.

В своей книге он доказывал, что православная церковь и русское духовенство 
– одно из спасительных начал не только для России, но и для Европы. Даже о 
русском самодержавии он стал говорить, что оно имеет народный характер. По 
его словам, и русское дворянство «представляет явление необыкновенное». Он 
стал оправдывать закрепощение крестьян.

Книга взволновала все общество. Белинский выступил с решительным осуждением
новой политической и литературной программы Гоголя. Критик отозвался на 
книгу Гоголя статьей, сильно изуродованной цензурою. Тем не менее и в этой 
подцензурной статье он со всею страстностью революционера восстал против 
мракобесных идей книги.

Еще в 1842 году, в пору наибольшего увлечения «Мертвыми душами», Белинский 
с тревогой отмечал появление реакционных мотивов в некоторых произведениях 
Гоголя, и особенно во второй редакции «Портрета» и в «Риме». Уже в конце 
1846 года Белинскому стало ясно, что Гоголь стал на путь отречения от своих
художественных произведений, самоуничижения, проповеди христианского 
смирения и реакционных идеалов. 1 января 1847 года вышли в свет «Выбранные 
места из переписки» Гоголя, и за день до этого появилась в «Современнике» 
рецензия Белинского на второе издание «Мертвых душ». Она намечала все 
основные мотивы будущей критической статьи Белинского о «Выбранных местах» 
и имела своей целью дать оценку не только предисловию ко второму изданию 
«Мертвых душ», но и предупредить выход «Выбранных мест» резкой критикой 
реакционной концепции писателя. Содержание новой книги Гоголя стало 
известно Белинскому еще в ноябре 1846 года. Плетнев 1 ноября 1846 года 
сообщил Шевыреву, что Никитенко читает «Выбранные места» «в рукописи, 
присланной на цензирование» своей «ватаге», то есть Белинскому, Панаеву, 
Некрасову и др. А 21 ноября того же года он возмущенно писал тому же лицу 
уже о «шумных толках» круга Белинского по поводу новой книги Гоголя. Он 
отправляет Шевыреву выписки тех мест «Переписки», по которым «враги его (то
есть Белинский), не веря искренности христианских его чувствований, 
заключают, что он погиб для литературы».[57] Показательно, что изложение 
Плетнева точно соответствует формуле Белинского, данной и в рецензии на 
второе издание «Мертных душ». Белинский, таким образом, начинает борьбу с 
реакционной книгой Гоголя еще до выхода ее в свет.

Новая книга Гоголя наносила прежде всего удар по освободительному движению.
В течение десятилетия творчество Гоголя приобрело огромное общественное 
значение. И вдруг, в период все обостряющейся борьбы, Гоголь отрекся от 
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своего художественного творчества. Наряду с проповедью охранительных идей 
Гоголь развивает глубоко идеалистическую теорию творчества и призывает 
поэта преклонить колени перед богом и просить у него творческих 
вдохновений.

Не имея возможности раскрыть все реакционные стороны «Выбранных мест…» в 
подцензурной статье, Белинский процитировал наиболее реакционные положения 
из них и закончил словами глубочайшей веры в великое будущее русского 
народа. Белинский показывает, что «любовь к свету», к просвещению 
составляет одно из лучших, благороднейших свойств русского народа.

Гоголь был до крайности огорчен статьей Белинского о «Выбранных местах из 
переписки с друзьями». Об этом он и сообщил в письме к Прокоповичу и самому
Белинскому. Н. Н. Тютчев переслал это письмо, полученное от Прокоповича, 
критику в Зальцбрунн. П. В. Анненков вспоминал, что Белинский, 
ознакомившись с письмом Гоголя, вспыхнул: «А, он не понимает, за что люди 
на него сердятся, – надо растолковать ему это – я буду ему отвечать».

Письмо было закончено 15 июля по новому стилю 1847 года и отправлено Гоголю
в бельгийский город Остенде. В своем знаменитом «Письме к Гоголю» Белинский
поставил перед собою задачу развенчания реакционных идеек Гоголя, полного и
беспощадного разоблачения антинародной сущности его реакционной утопической
книги. Выражая настроения крестьянства, Белинский выдвигает программу 
ближайших политических и экономических преобразований, необходимых для 
дальнейшего исторического развития России. В «Письме к Гоголю» поставлена 
первоочередная задача освобождения крепостного крестьянства, ликвидации 
бюрократического и полицейского гнета, укрепления законности. Все эти 
задачи являлись наиболее полным выражением целей буржуазно-демократической 
революции на данном этапе исторического развития России. Именно поэтому 
Ленин и в 1914 году считал, что «Письмо к Гоголю» сохранило «громадное, 
живое значение и по сию пору».[58] Непримиримая борьба против 
феодально-крепостнического режима придавала исключительное значение этому 
великому документу революционно-демократической мысли. Ленин указывал, что 
«буржуазно-демократическое содержание революции, это значит – очистка 
социальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, от 
крепостничества, от феодализма. Каковы были главнейшие проявления, 
пережитки, остатки крепостничества в России к 1917 году? Монархия, 
сословность, землевладение и землепользование, положение женщины, религия, 
угнетение национальностей… Это все – содержание буржуазно-демократической 
революции».[59]

Именно эти пережитки определили живое значение «Письма к Гоголю», 
поставившего основные вопросы буржуазно-демократической революции. Вот 
почему Белинский уделяет особое внимание таким проблемам, как религиозность
русского мужика, сословность, общественное значение литературы и т. п. 
«Письмо к Гоголю» в силу этого резко противостояло реакционно-дворянским и 
либерально-буржуазным проектам крестьянской реформы, как, например, 
проектам Л. Перовского, А. Заболоцкого-Десятовского, Н. Тургенева и др. С 
равной же непримиримостью отнесся Белинский и к исторической концепции 
Чаадаева, к его христианскому мистицизму.

Все это сделало «Письмо к Гоголю» манифестом передовой России. Когда 
Белинский вскоре читал его в Париже Герцену, Сазонову, Бакунину и другим, 
оно вызвало оживленный спор о путях развития России. Герцен оказался на 
стороне Белинского (см. «Былое и думы», глава «Сазонов») и назвал письмо 
«гениальной вещью» и «завещанием» Белинского. Начиная в 1857 году издание 
«Колокола», он вернулся в программной статье к основным тезисам Белинского.
Огромное влияние «Письмо» оказало на Тургенева, который находился с 
Белинским в Зальцбрунне. Под его влиянием он создает здесь «Бурмистра», 
«Контору», «Два помещика» – произведения с резкой антикрепостнической 
направленностью.

«Письмо к Гоголю» явилось подлинным политическим и литературным завещанием 
Белинского. В нем с предельной ясностью и откровенностью, с испепеляющей 
страстностью и глубочайшим лиризмом он развил свои взгляды на исторические 
судьбы русского народа и литературы, на крепостное право и религию. «Тут 
дело идет, – писал он, – не о моей или вашей личности, но о предмете, 
который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об 
истине, о русском обществе, о России».

Белинский подчеркивает, что будущее России, судьба русского народа – в 
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решении неотложных вопросов, связанных с борьбой против крепостного права. 
«Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение
крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности 
строгого выполнения хотя тех законов, которые уж есть».

Писатель-гражданин, писатель-общественник, сочетающий высокую 
художественность с идейностью, – вот идеал великого критика. В русской 
литературе Белинский видит великую общественную силу. Критик высказал 
глубокую мысль, что писатель должен иметь передовое общественное 
мировоззрение и что лучшие направления русской литературы всегда отличались
связью с освободительными и патриотическими идеями.

Белинскому принадлежит величайшая заслуга раскрытия исторического смысла и 
значения гоголевского творчества. Истолковывая наследие Гоголя в 
революционном духе, развивая его реалистическую эстетику, критик тем самым 
выступал с программой дальнейшего развития отечественной словесности, 
стремился превратить гоголевские произведения в орудие борьбы за 
освобождение народа.

Указывая на политическое значение русских писателей, Белинский решительно 
отделяет автора «Мертвых душ» и «Ревизора» от сочинителя «Выбранных мест…».
Гоголь-художник навсегда остается в рядах демократической, прогрессивной 
России. Он – «гигантское проявление русского духа», писатель, «который 
своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так 
могущественно содействовал самосознанию России».

Эта оценка была полностью воспринята революционной демократией 60-х годов. 
Великий мыслитель и революционер Н. Г. Чернышевский вслед за Белинским 
утверждал: «Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для
своего народа, как Гоголь для России».

* * *

С середины 40-х годов социальные противоречия в России достигли особенного 
напряжения. Гоголь и Белинский оказались в самой гуще 
литературно-общественной борьбы. Основные положения материалистической и 
социалистической теории Белинского были подхвачены представителями 
разночинно-демократической общественности, в первую очередь петрашевцами. 
«Письмо к Гоголю» являлось для петрашевцев политическим манифестом, 
выдвинувшим программу действий революционной России в 40-е годы XIX 
столетия. Петрашевцы, один из центров собирания сил против крепостничества 
и самодержавия, явились, по определению Ленина, началом социалистической 
интеллигенции,[60] представителями раннего этапа русского утопического 
социализма. В основном идеологическом документе кружка Петрашевского, в 
«Карманном словаре иностранных слов, вошедших в русский язык» (1845–1846), 
велась пропаганда материализма и социалистических учений. Петрашевский 
настойчиво выдвигал принцип революционного насилия. Он, подобно Белинскому 
и Герцену, ставил на первое место борьбу с крепостным правом и 
самодержавием. «Мы осудили на смерть, – заявлял он, – настоящий быт нашего 
общества, надо же приговор нам исполнить».

Кружок Петрашевского был тесно связан с Белинским. Члены кружка, 
составлявшие его идейное ядро, посещали вечера Панаева и Белинского, 
сотрудничали в журналах Белинского, учились у него. Плещеев вспоминал о 
Белинском:

И предо мной тот скромный образ часто
Встает; хотя десятки лет прошли,
Все помню я: беседы эти, споры,
Что в уголке убогом мы вели.
Петрашевец, автор своеобразного агитационного физиологического очерка 
«Солдатская беседа», Н. П. Григорьев в своих показаниях говорил: «Всему 
вина Петрашевский и Белинский».[61] На Белинского, как идейного 
вдохновителя кружка, указывал и штабс-капитан Кропотов. Салтыков-Щедрин, 
Плещеев, Пальм, Ахшарумов и другие вспоминали, что их учителем и идейным 
вождем был Белинский. Белинский, общавшийся с такими членами кружка 
Петрашевского, как Салтыков, Майков, Милютин, Штрандман, Плещеев, Дуров и 
другие, собиравшийся участвовать в журнале петрашевцев «Финский вестник», 
приветствовавший выход «Карманного словаря» Петрашевского, знал о кружке 
своих молодых последователей.
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Значение критики Белинского и художественных созданий Гоголя в идейной 
жизни кружков демократической молодежи Петербурга 40-х годов, в первую 
очередь петрашевцев и связанного с ними кружка Введенского, трудно 
переоценить. Начиная издание журнала «Финский вестник», петрашевцы горячо 
объявляют себя сторонниками Белинского и Гоголя, реалистической школы, 
созданной ими. В предисловии «От редакции» издатели писали: «В наше время 
анализ развился так сильно во всей Европе, что нравоописание почти 
поглотило изящную литературу. Это направление обнаружилось и у нас, и 
притом не в силу моды, а вследствие исторического развития нашего. Мы 
дожили до эпохи самосознания: мы начинаем обращаться к критическому 
исследованию нас самих; таковы непременно должны быть первые шаги на 
поприще истинной цивилизации. Под влиянием этого животворного начала Гоголь
могущественно двинул тот род литературы, который мы называем 
нравоописанием».[62]

Образы Гоголя, его словечки, его идеи пронизывают и художественный отдел 
«Финского вестника». Так, в «Денщике» Даля мимоходом вспоминается: «Барин 
Якова не был собственно дантист, как классически выразился Гоголь».[63]

Эстетические принципы петрашевцев полностью опирались на учение Белинского 
и художественный опыт Гоголя. П. Балаюгло пишет о Гоголе как писателе, 
приносящем великую честь и славу своей родине. Беллетристы петрашевцы 
создают повести, рассказы и физиологические очерки в духе Гоголя. Рассказы 
и очерки Плещеева, Пальма, Дурова и других являются закономерным развитием 
традиций Гоголя в истолковании Белинского. Замечательно, что петрашевцы 
использовали гоголевское творчество для революционной пропаганды. Важнейший
теоретический труд тайного общества Петрашевского «Карманный словарь 
иностранных слов, вошедших в русский язык» пропагандирует Гоголя, с 
сатирическими целями использует его образы и отдельные выражения. В статье 
«Орден» Петрашевский, изображая бесправие и беззаконие, ядовито ссылается 
на историю капитана Копейкина.[64]

Петрашевец В. Энгельсон указывал на исключительную общественную 
значительность творений Гоголя. В письме к Герцену 1852 года он писал: 
«Поэтому и Гакстгаузену возражать надобно бы картинами из русской жизни. 
Кто читал Гоголя повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем в 
Миргороде, тому картина уездного суда стоит более, чем целая диссертация».

* * *

В конце 40-50-х годов, в период упадка в критике, когда После смерти 
Белинского выступили Анненков, Дружинин, Дудышкин, Боткин, борьбу за 
гоголевские традиции продолжил А. И. Герцен.

Для Герцена – великого художника и революционного мыслителя – Гоголь в 
полной мере являлся идейным союзником, учителем, проложившим новые пути в 
искусстве. Еще Белинский главную заслугу Гоголя усматривал в создании 
наиболее плодотворного и глубокого течения в русской литературе, которое М.
Горький впоследствии назвал критическим реализмом.

Блистательным развитием гоголевских традиций была художественная проза 
Герцена. Особенно широко они развернулись в романе «Кто виноват?», 
проявляясь в беспощадном обнажении всех темных сторон действительности, в 
законченности социальных биографий персонажей, в полном нарушении канонов 
прозаических жанров. Не случайно в «Кто виноват?» Герцен сопоставляет 
Бельтова с Чичиковым. В последнем он находит наиболее глубокое и правдивое 
выражение типических сторон дворянско-помещичьего общества. Рассказывая о 
ненависти к Бельтову чиновничьего и помещичьего круга, он далее говорит: 
«Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники 
составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, 
родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое 
общественное мнение… Приезжай в NN советник из РР, он в неделю был бы 
деятельный и уважаемый член и собрат; приезжай уважаемый друг наш Павел 
Иванович Чичиков, и полицмейстер сделал бы для него попойку, и другие могли
бы плясать около него и стали бы называть его «мамочкой», – так, очевидно, 
поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем».[65]

Больше того, Герцен и прямо вмешался в борьбу вокруг Гоголя. В первом 
письме цикла «Писем с Via del Corso», написанном в декабре 1847 года, он 
иронизирует над статьею Ю. Самарина «О мнениях «Современника», разоблачает 
реакционность «писем к друзьям», то есть «Выбранных мест из переписки с 
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друзьями». «Современный воздух, – восклицает Герцен, – не любит ни 
ирокезские письма к друзьям, ни готтентотские статьи покойного «Маяка» и 
параличного «Москвитянина». Эту свою оценку «Выбранных мест…» Герцен развил
в 1851 году в книге «О развитии революционных идей в Роесии», напечатанной 
в Париже. В ней он раскрыл политическое значение художественного наследия 
Гоголя и реакционный смысл его проповеднических статей. В Гоголе Герцен уже
в начале 40-х годов ценил огромную обличительную силу, трезвое и 
сокрушительное разоблачение уродливой и страшной бюрократической и 
помещичьей России. 11 июля 1842 года он занес в свой дневник: «Мертвые 
души» Гоголя – удивительная книга, горький упрек современной Руси, «о не 
безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, 
навозных испарений, там он видит удалую, полную силы нацинальность». Таким 
образом, почти в одно время с Белинским Герцен признавал в великой поэме 
Гоголя подлинно патриотическое и национальное создание. Характеристика 
Герцена дополняется очень тонкими наблюдениями над своеобразием стиля 
«Мертвых душ»: «Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей 
полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел 
сто раз. Грустно в мире Чичикова».[66] Замечательной чертой дневниковых 
записей Герцена является его глубокая убежденность в том, что реализм 
Гоголя не ограничивается беспощадным обличением действительности, но несет 
в себе зерна положительного идеала, «предчувствия и надежды будущего, 
полного и торжественного».[67]

В этом он полностью совпал с Белинским. В своей статье «Взгляд на русскую 
литературу 1847 года» Белинский дал чеканное определение сущности 
положительных начал в творчестве Гоголя. «Конечно, – читаем мы здесь, – 
преобладающий характер его сочинений – отрицание; всякое отрицание, чтобы 
быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала». Этот идеал 
проявляется в самом подходе к изображению жизни. Так Белинский углубил свое
учение о субъективности. Этот важнейший момент его воззрений на Гоголя 
оказал непосредственное и сильное влияние на отечественное искусство. 
Крамской хорошо передал эту одну из важнейших основ демократической 
эстетики Белинского и Чернышевского, когда говорил, что «не в том еще дело,
чтобы написать ту или другую сцену из истории или из действительной жизни. 
Она будет просто фотографией с натуры, этюдом, если не будет освещена 
философским мировоззрением автора и не будет носить глубокого смысла жизни,
в какой бы форме это ни проявлялось. Почитайте-ка Гете, Шиллера, Шекспира, 
Сервантеса, Гоголя. Их искусство неразрывно связано с глубочайшими идеями 
человечества».[68]

В 50-х годах Герцен выступил с защитой Гоголя, дал точную политическую 
оценку деятельности великого художника. Эта оценка революционера-эмигранта,
создателя впоследствии Вольной русской типографии и свободной печати имела 
исключительное значение. Герцен и Огарев заговорили полным голосом о 
состоянии русской литературы, о великом общественном значении литературы у 
народа, «не имеющего политической свободы». Все лучшее, передовое, 
талантливое в нашей литературе восстало против «нелепого» и страшного мира 
крепостного угнетения. Критический реализм «пускает корни в комедиях 
Фонвизина и достигает своего завершения в горьком смехе Грибоедова, в 
беспощадной иронии Гоголя и в отрицании новой школы, не знающем страха, ни 
границ». К «великим насмешникам»,[69] мужественно борющимся против 
крепостной России, относится и Гоголь. Друг Герцена Н. П. Огарев в своей 
характеристике оппозиционной «потаенной литературы» особое место отводит 
Гоголю, выдвинувшему «практически необходимый» вопрос – обличение 
бюрократической системы: «Вся правительственная пошлость и своекорыстие 
вышли наружу… уважение к правительству было без возврата подточено в 
общественном сознании». Вместе с Герценом Огарев показал, что Гоголь развил
дальше оппозиционные элементы поэзии Пушкина, порожденные первым ударом 
декабристов по самодержавию.[70]

Еще точнее и острее указания Герцена на политическое значение Гоголя. 
«Мертвые души» произвели в России такое же впечатление, какое во Франции 
вызвала «Свадьба Фигаро». «Можно было с ума сойти при виде этого зверинца, 
– с горечью и болью восклицал Герцен, – из дворян и чиновников, которые 
слоняются в глубочайшем мраке, покупают и продают «мертвые души» 
крестьян».[71] Практическим курсом России» называл он его «патологические 
очерки, взятые с натуры».[72] «Безжалостная ирония» Гоголя воспринимается в
одном ряду со «страстной критикой» Белинского.

Защищая Гоголя от недругов, от реакционных подголосков, вскрывая 
политический пафос его сочинений, Герцен в то же время решительно осуждает 
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его «Выбранные места из переписки с друзьями». «Гражданской изменой» назвал
он издание этой книги. Но Гоголя-художника он защищает от попыток 
реакционной и либеральной критики причислить писателя к лику защитников и 
охранителей существующего строя.

Прогрессивный демократический лагерь в эти годы разгрома передовой мысли 
лишился единого идейного центра. Именно поэтому исключительное значение 
имела зарубежная публицистическая деятельность Герцена и Огарева. В России 
идеи Белинского и Герцена в критике отстаивал Некрасов. Н. А. Некрасов 
являлся соратником Белинского и Герцена не только в области поэзии, но 
также и в критике. Критические фельетоны великого поэта имеют 
первостепенное значение в качестве автокомментария к его стихам, а также 
как важнейшие документы литературной теории революционных демократов. В 
течение двух десятилетий (1841–1862) Н. А. Некрасов выступал в одном ряду с
Белинским, Чернышевским, Добролюбовым в роли строгого ценителя, 
взыскательного критика, наставника литературной молодежи и неутомимого 
противника реакционной литературы и эстетики, в первую очередь эпигонов 
романтизма. В 1855 году поэт с горечью писал, что после смерти Белинского 
молодые писатели идут не вслед за Гоголем, а «по стопам Авдеева», и «во 
всей литературе нет критика, который хоть бы немного растолковал, куда 
ведет путь, проложенный Авдеевым».

В следующем году Некрасов писал Тургеневу, что не понимает тех, кто 
пытается великое наследие Белинского обратить в сладенькую проповедь 
«чистого искусства». Столбовая дорога русской литературы – критический, 
раскрывающий все темные стороны русской действительности реализм Гоголя.

Относясь к литературе как к мощному средству борьбы за счастье народа, 
Некрасов в своих критических этюдах требует смелого вторжения писателя в 
жизнь, называет писателя «могущественным проводником в общество идей 
образованности, просвещения, благородных чувств и понятий», требует, чтобы 
литература «растолковывала нам наши обязанности, человеческие и 
гражданские», и ратовала «во имя правды, совести и человеческого 
достоинства».[73]

Некрасов выступил в защиту революционно-демократической литературы и 
традиций Гоголя. Он сразу же встал на оборону гоголевского направления 
против своих прежних друзей Боткина и Дружинина. Общественная роль 
искусства для него ясна и бесспорна. В письме к Боткину (16 сентября 1855 
года) он писал: «Прочел я, что пишет тебе Дружинин о Гоголе и его 
последователях, и нахожу, что Дружинин просто врет и врет безнадежно, так 
что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно».[74] Дружинин выразил 
сущность литературного вероучения враждебного народу либерального лагеря. 
Он реставрировал теорию «чистого искусства», сделав его знаменем якобы 
«артистическое» искусство Пушкина и отвергнув «дидактическое» творчество 
Гоголя и его последователей.

Вот против этой теории Некрасов и заявлял категорический протест, когда 
писал Боткину: «Где у нас (да и в Европе теперь) такие таланты, чтоб можно 
было наслаждаться их художественностью, забыв о времени, обществе и т. 
д.».[75] Он глубоко убежден, что искусство не отделимо от высоких 
общественных задач. «Верна одна только теория: люби истину бескорыстно и 
страстно, больше всего… станешь ли служить искусству – послужишь и обществу
и, наоборот, станешь служить обществу – послужишь и искусству. Эту теорию 
оправдали многие великие мира сего».[76] «Нет науки для науки, – 
провозглашает Некрасов в первом же журнальном обзоре, – нет искусства для 
искусства, – все они существуют для общества».

Требуя подчинения поэтического творчества гражданскому долгу, 
Некрасов-критик обобщает свою поэтическую практику. «В нашем отечестве, – 
писал он Л. Толстому, – роль писателя есть прежде всего роль учителя и, по 
возможности, заступника за безгласных и приниженных».[77] Эти слова не 
случайно перекликаются с «Письмом к Гоголю» Белинского, говорившего: «И 
публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей,
защитников и спасителей от русского самодержавия; православия и 
народности».[78] Некрасов не мог пойти по одному пути с Дружининым и его 
единомышленниками. Как и могучая поэзия Некрасова, его многочисленные 
фельетоны, критические обзоры и литературные памфлеты проникнуты идеями 
революционной демократии.

Вместе с Некрасовым в эту пору защищали и развивали традиции Гоголя 
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Тургенев, Толстой, Островский, Писемский, несмотря на определенные различия
в их общественно-политических взглядах. Особенно значительны в это время 
были критические выступления И. С. Тургенева. Тургенев отстаивал 
реалистическую эстетику Белинского, социально-обличительные традиции 
Гоголя. Еще при жизни Белинского, в 1847 году, Тургенев писал о Гоголе: «Он
проложил, он указал дорогу», по которой должна пойти наша литература. С 
выходом произведений Гоголя «изумительная перемена совершилась… в нашем 
сознании, в наших потребностях». Защита традиций Гоголя и Белинского, 
критического реализма пронизывает статьи и письма Тургенева в 60-е годы XIX
века. В статье о романе Е. Тур «Племянница», в рецензии на комедию 
Островского «Бедная невеста» Тургенев во многом предваряет 
литературно-критические положения Чернышевского. Статьи Панаева, 
Островского, Писемского пронизаны неподдельной любовью к великому наследию 
гениального сатирика. Так передовые писатели того времени защищали 
гоголевское творчество от нападок либерально-реакционного лагеря.

* * *

В 1849 году появилось первое «Письмо иногороднего подписчика» Дружинина, 
знаменовавшее наступление дворянских либералов на идейное демократическое 
искусство. В замаскированной форме он выступил против Гоголя и «натуральной
школы», ее устремленности к сатирической и современной тематике. 
«Мелочность» беллетристики, по его мнению, – результат сатирического 
направления и того, что «наши беллетристы» «гонялись за сюжетами из 
современной жизни».

Естественно, что именно Дружинину принадлежит попытка оспорить значение 
Гоголя и Белинского. Он говорит об «обильном шумом и ошибками» творчестве 
зрелого Белинского, увлеченного теорией «социального значения литературы». 
Основную его ошибку Дружинин видит в отходе от чисто эстетической критики к
материализму и социализму. Всячески умаляя все то, что составляет подлинное
величие Гоголя, он берет под защиту «Выбранные места из переписки с 
друзьями». Очень показательно, что защита реакционных идей этой книги у 
либерала непосредственно связана с проповедью «чистого искусства».

Дружинин был не одинок. Почти все либеральные друзья Белинского любыми 
средствами стремятся дискредитировать его наследие. Анненков печатает 
статью «О мысли в произведениях изящной словесности», В. Боткин – статью о 
Фете, Дружинин, изгнанный из «Современника» Чернышевским, осмеивает 
«дидактическую» литературу. Эту группу объединяет ненависть к революционной
демократии и критическому реализму. Боткин сетовал в письме к Фету: 
«Поэтическая струя исчезла и из европейских литератур, замутила ее 
проклятая политика».

Ревизия великого наследия Белинского, борьба с гоголевским – 
«дидактическим» – направлением, реакционная теория независимого искусства, 
столь характерные для либерализма, были с удовлетворением встречены его 
недавними противниками славянофилами. Один из наиболее ярких представителей
новой разновидности славянофильства А. А. Григорьев в 1855 году с искренним
сочувствием говорит о Дружинине. «Третьи, – заявляет он, – как то г. 
Дружинин, с своих точек зрения, почти окончательно сходятся с нами в 
результатах». Бесконечно раскланиваясь по адресу Дружинина, Григорьев в эту
пору бесплодно пытается умалить значение Белинского. А. Григорьев 
клеветнически утверждает, что наследие великого критика потеряло всякое 
значение и ничего, кроме вреда, принести литературе не может.[79]

Выступая против Белинского и Чернышевского, А. Григорьев в статье «Взгляд 
на современную критику искусства» (1858) развивает реакционное учение о 
свободе и независимости искусства. Он не отрицает, что искусство отражает 
жизнь, но самое понятие мира у него идеалистично. Искусство стоит выше 
жизни, так как является «откровением, озарением всего в ней случайного». 
Так, Григорьев уверяет, что Гоголь не реалист, а идеалист-романтик, «творец
Акакия Акакиевича – вместе с тем и творец Аннунциаты». Гоголь чужд 
ювеналовского обличения действительности, юмор Гоголя исполнен любви к 
миру, который он рисует. «Историческая задача Гоголя заключалась в том, 
чтобы привести современников к полному христианскому сознанию», – читаем мы
в статье А. Григорьева «Русская литература в 1851 году». Он развивает 
убогие идейки славянофильской критики, когда утверждает, что основные черты
Гоголя – склонность к романтической идеализации и искажению 
действительности, христианское мировоззрение и отсутствие прогрессивных 
идей. Характерно, что А. Григорьев пытался оторвать Гоголя от 
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представителей гоголевской школы.

Борьба против Гоголя и гоголевского направления объединила все силы 
либерального и реакционного лагерей. Политический смысл отречения от Гоголя
был ясен.

Идейное размежевание революционеров и демократов, наметившееся к концу 50-х
годов, определено той сложной и богатой событиями эпохой, когда неудачная 
Крымская война вскрыла предельную степень разложения самодержавной 
дворянской империи. В годы революционной ситуации с особой остротой встал 
«крестьянский вопрос», вопрос о земле и воле. Одной из важнейших причин 
размежевания являлось отношение к ублюдочной крестьянской реформе. Под 
влиянием все нарастающего революционного протеста народных масс 
либерально-западническая группа призывает литературу отречься от злобы дня,
минутных интересов во имя изображения «вечных идей», красоты, добра и 
правды; ревизует наследие Белинского, пропагандирует «артистизм» в поэзии и
отвергает «дидактическое направление» Гоголя. Тем самым либералы полностью 
объединились с дворянской реакцией. По существу либералы и реакционеры 
составляют единый антинародный лагерь. В. И. Ленин писал: «Пресловутая 
борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими 
либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри 
господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой 
исключительно из-за меры и формы уступок».[80] Единой была классовая основа
литературно-эстетических взглядов либеральных западников и крепостников.

* * *

В легальной русской печати оценку Гоголя и гоголевского направления защитил
от нападок реакционной и либеральной критики Н. Г. Чернышевский. Вождь 
революционных демократов дал новое обоснование исторического и 
литературного значения Гоголя в свете задач освободительного движения 60-х 
годов. Чернышевский выдвинул новое определение гоголевского направления, 
назвав его критическим. Общественная значительность, критическое отношение 
к социальной действительности, суд над нею – все эти элементы творчества 
Гоголя и его наследников нашли точное и конкретное выражение в термине 
Чернышевского. «Должно приписать исключительно Гоголю, – указывал он, – 
заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического – или,
как справедливее будет назвать его, критического направления».[81]

Неутомимый борец против самодержавия, Чернышевский воспитывался на 
произведениях Гоголя. Они пробудили в нем в студенческие годы ненависть к 
самодержавию и крепостному гнету. Для Чернышевского Гоголь – «чрезвычайный»
человек, который выше всего в мировой литературе. Он «недосягаемо великий»,
и за любимого писателя студент Чернышевский «готов отдать и жизнь и честь».
«Лермонтов и Гоголь доказывают, – заносит он в свой дневник, – что пришло 
России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее 
Франция, Германия, Англия, Италия».[82]

Идейные и художественные искания мыслителя и революционера обусловлены той 
сложной и богатой событиями эпохой, когда «…самый осторожный и трезвый 
политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и 
крестьянское восстание – опасностью весьма серьезной».[83] Рост 
революционного протеста народа определил непримиримую борьбу идеолога 
крестьянской революции Чернышевского с дворянскими либералами.

В ряде статей, которыми Чернышевский начал свою журнальную деятельность, он
окончательно утвердил наследие Гоголя и Белинского, противопоставив его 
либерально-эстетической литературе и критике 50-х годов. В борьбе 
революционной демократии с лагерем либералов и крепостников творчество 
Гоголя приобрело исключительное значение. Под влиянием Пушкина и Гоголя 
формировались идейно-эстетические и художественные представления величайших
деятелей русского реалистического искусства второй половины XIX века. 
Толстой и Гончаров, Тургенев и Герцен, Островский и Салтыков-Щедрин 
испытали могучее влияние великого сатирика. Гоголевская традиция 
обличительного критического реализма проявилась во всех областях русского 
искусства – в музыке и живописи, в литературе и критике. И. Репин вспоминал
о 60-х годах: «Подъем духа русского так был силен в это время, что на весь 
этот изящный хлам смотрели с презрением; жили другими, высшими, духовными 
сторонами жизни и стремились служить им. Русская интеллигенция находилась 
еще под сильным влиянием Гоголя и клеймила беспощадно все уродство нашей 
гадкой действительности».[84]
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Вся демократическая критика 60-х годов XIX века любила в Гоголе его 
поэтический гений, беспощадно-правдивое изображение действительности, 
глубину национально-патриотического чувства. «Дорого русскому сердцу, – 
горячо писал Писарев, – имя Гоголя; Гоголь был первым нашим народным, 
исключительно русским поэтом; никто лучше его не понимал всех оттенков 
русской жизни и русского характера, никто так поразительно верно не 
изображал русского общества; лучшие современные деятели нашей литературы 
могут быть названы последователями Гоголя; на всех их произведениях лежит 
печать его влияния, следы которого еще долго, вероятно, останутся на 
русской словесности».[85]

Свою литературно-критическую программу Чернышевский стремится обосновать и 
теоретически, и исторически, и конкретным анализом явлений литературной 
современности. В 1855 году печатается его диссертация «Эстетические 
отношения искусства к действительности». В 1855–1856 годах появляются 
«Очерки гоголевского периода русской литературы», статьи о Пушкине и 
Гоголе. С 1853 года статьи и рецензии Чернышевского о самых разнообразных 
книгах заполняют страницы передовых журналов. В них дано многостороннее – 
теоретическое, историческое и критическое – утверждение эстетических 
идеалов революционной демократии, жизненных традиций Гоголя и Белинского.

В пору возрождения идеалистических теорий искусства, усиления нападок на 
Гоголя, либерально-дворянских фальсификаций его идейного и художественного 
облика Чернышевский поставил перед собою задачу теоретического обоснования 
гоголевского направления в литературе. В 1855 году по случаю выхода 
посмертного собрания сочинений Гоголя и публикации отрывков из второго тома
«Мертвых душ» он написал статью, предварявшую его знаменитые «Очерки 
гоголевского периода…». Еще до этого в своей диссертации он опирается в 
ряде своих важнейших выводов на опыт Гоголя. Он усматривает в русской 
литературе стремление к более точному и глубокому освещению общественной 
жизни.[86] Говоря о типичности персонажей, об их обобщающе-познавательном 
значении, мыслитель ссылается на Гоголя и в частности на образ Хлестакова. 
Еще раньше, в работе «О «Бригадире» Фонвизина», рассматривая особенности 
драматургического мастерства Фонвизина, Чернышевский сопоставляет их с 
классическими образцами реализма у Гоголя, где он находит «картину быта и 
понятий известного класса людей в его время», отмечает, что богатству жизни
и художественному совершенству совершенно не препятствует то, что у него 
«неподвижные, не развивающиеся характеры». Манилов с супругой, Ноздрев, две
провинциальные дамы хотя и проявляются перед нами во всей полноте с первой 
же встречи, «самые художественные, самые живые, самые интересные лица».[87]

Неоконченная статья «О сочинениях Гоголя» рисует благородный образ 
писателя-гражданина: «Гоголь был горд и самолюбив, но он имел право быть 
горд своим умом, своим страстным желанием блага родной земле, своим гением,
своими заслугами перед всем русским обществом». Чернышевский сумел указать 
читателю на огромное революционное значение обличительных творений великого
сатирика. «Он сказал нам, – пояснял критик, – кто мы таковы, чего недостает
нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся жизнь его
была страстною борьбою с невежеством и грубостью в себе, как и в других, 
вся была одушевлена одною горячею, неизменною целью – мыслью о служении 
благу своей родины».[88]

Укрепляя художественное и общественное значение деятельности великого 
художника слова, Чернышевский наносит сокрушительные удары реакционным 
нападкам на ханжество, неискренность Гоголя, легенде об охранительном, 
консервативном характере его мировоззрения. Подчеркивая прогрессивный 
характер наследия Гоголя, Чернышевский отмечает мучительные противоречия, 
которые привели писателя к отказу от художественного творчества. В 
рецензиях на «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя», «Сочинения Н. В.
Гоголя, т. V и VI», напечатанных в «Современнике», критик вновь 
останавливается на формировании воззрений Гоголя, на его связи с 
действительностью и передовыми идеями. Более того, даже в «Ганце 
Кюхельгартене» им замечены «некоторые проблески чего-то похожего на 
сочувствие к действительной жизни».[89]

Ставя перед собою задачу широкой пропаганды творчества Гоголя, развития 
критической концепции Белинского, Чернышевский задумывает синтетическую 
работу, посвященную существеннейшим вопросам русской литературы 30-50-х 
годов. В этом смысле Чернышевский непосредственно продолжил 
«историко-критическую» монографию Белинского о Пушкине. Известно, что 
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последний в своей «критической истории русской литературы» хотел нарисовать
широкую картину развития отечественной литературы до 40-х годов XIX 
столетия. Этот неосуществленный замысел Белинского и осуществляет в 
«Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский. Они должны 
были состоять из двух частей. В первой он дает глубокую и подлинно научную 
картину развития русской критики в связи с творчеством Гоголя. Уже это одно
показывает, что для Чернышевского Гоголь – важнейшее явление русской 
литературы 30-50-х годов. Вторая часть должна была явиться обозрением 
«деятельности русских поэтов и беллетристов, начиная с Гоголя до настоящего
времени». К сожалению, труд не был доведен им до конца.

Рассматривая критическую деятельность Полевого, Сенковского, Шевырева, 
Погодина, Плетнева, Вяземского, Чернышевский разоблачает узость, убожество,
реакционность их писаний, непонимание ими основных исторических 
потребностей русского общества. Противопоставляя им передовые политические 
и эстетические идеи Белинского, Чернышевский показал, что литература и 
критика достигают высшего развития только тогда, когда они проникнуты 
живыми общественными интересами, служат делу освобождения народа.

В подцензурных условиях Чернышевский сумел вскрыть прогрессивный характер 
художественной деятельности великого писателя. Белинский и Гоголь 
воспринимаются им в одном ряду с передовыми, подлинно народными деятелями 
литературы. «Только Гоголь, – решительно утверждал он, – равняется своим 
значением для общества и литературы значению автора статей о Пушкине». «Мы 
называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по 
значению»,[90] – восклицает автор «Очерков…».

Историческую заслугу Гоголя Чернышевский видит, в закономерном развитии 
критико-сатирического направления в русской литературе. Вслед за Белинским 
великий демократ писал: «За Гоголем остается заслуга, что он первый дал 
русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление
в столь плодотворном направлении, как критическое».[91] Сам Чернышевский 
разъяснял, что под этим термином он понимает «суждение о явлениях жизни на 
основании понятий, до которых достигло человечество». У художников 
«критического направления» подробное «изучение и воспроизведение явлений 
жизни проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных 
явлений с нормою разума и благородного чувства».[92] Творчество Гоголя, 
таким образом, воспринимается не только в качестве реалистически-точного 
воспроизведения типических сторон общественной жизни, во и в качестве суда 
над явлениями этой жизни. В этом смысле «Очерки…» явились продолжением 
«Эстетических отношений искусства к действительности».

В своей работе мыслитель развивает прогрессивную, 
революционно-демократическую концепцию искусства. Искусство, проникнутое 
передовой тенденцией, дает не только правдивое отражение действительности, 
но и глубокие обобщения, оно является учебником жизни, который не только 
объясняет жизнь, но и произносит приговор над нею. В учении о тенденции 
проявилась основная черта революционно-демократической эстетики – 
стремление поставить искусство на служение великому делу переустройства 
жизни. Необходимым условием подлинно художественного произведения является 
истолкование картин жизни с точки зрения передового, революционного 
мировоззрения. «Истинный художник в основание своих произведений всегда 
кладет идеи современные». Особо выделяется великим революционером 
действенный характер искусства и эстетики.

В свете этого подлинно революционного учения Гоголь является вершиной 
целого периода русского искусства, но еще задолго до него в русской 
литературе проявлялось критическое отношение к действительности: «Нельзя 
сказать… чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении 
содержания, которое называется сатирическим. Оно всегда составляло живую, 
или, лучше сказать, единственно живую сторону нашей литературы». Сатиры 
Кантемира, комедии Фонвизина, басни Крылова, «Горе от ума» Грибоедова хотя 
и были «одиноким отрывочным явлением», исторически готовили почву для 
творчества Гоголя. «Критический элемент играл в нашей литературе до Гоголя 
второстепенную роль». Новаторство Гоголя состояло в том, что он превратил 
критическое направление в главенствующее.

В этом проявились и гениальность Гоголя и его художественное и историческое
значение. Истинная заслуга писателя заключалась в том, что он «пробудил в 
нас сознание о нас самих».[93] Гоголь – защитник угнетенных, борец со всем 
«злым и пошлым» – стоит во главе передовых сил своего народа.[94]
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Борьба вокруг Гоголя становилась все сложнее. Не только 
либерально-реакционная критика ошибочно истолковывала его творчества 
Некоторые писатели, продолжавшие традиции Гоголя, ошибочно понимали 
характер его творчества. В 1855 году А. Ф. Писемский, тогда еще не 
примкнувший к реакционному лагерю, напечатал в «Отечественных записках» 
Краевского статью под заглавием «По поводу сочинения Н. В. Гоголя, 
найденного после смерти: «Похождения Чичикова или Мертвые души», часть 
вторая». Ссылаясь на Белинского, Писемский пытался убедить читателей в 
односторонности гоголевского дара. Для него он «художник-критик», лишенный 
поэтичности и лиричности.

Мысль о том, будто бы в своих произведениях Гоголь выступает исключительно 
«социально-сатирическим» писателем, лишенным поэтичности и 
художественности, вызвала решительное осуждение в лагере революционной 
демократии. Н. А. Некрасов в «Заметках о журналах за октябрь 1855 г.» 
расценил статью Писемского как попытку сузить и обеднить значение Гоголя, 
отказать ему в том, что составляет «настоящую, великую силу Гоголя». 
Писемский трактовал Гоголя исключительно как бытописателя-юмориста.[95]

Выступление Некрасова было поддержано Чернышевским, указавшим в статье об 
«Очерках из крестьянского быта» Писемского, что последний приписал Гоголю 
именно то, что составляет слабую сторону его собственных сочинений, – 
отсутствие лиризма, бескрылый бытовизм. Для революционно-демократической 
критики гоголевский реализм отличался сочетанием критического изображения 
действительности с светлой, жизнеутверждающей верой в народ.

* * *

Борьба революционной демократии за Гоголя в 60-е годы властно диктовалась 
необходимостью более последовательного слу женил делу освобождения народа. 
Борьба за идейность литературы требовала нового решения ряда проблем 
гоголевского направления в литературе. Так, вслед за Чернышевским 
Салтыков-Щедрин требовал «сознательности, доведенной до страстности».

Передовые и революционные силы России видели в Гоголе прежде всего образец 
служения делу освобождения народа. Великий украинский поэт Т. Г. Шевченко 
записал в своем дневнике: «Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш 
бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалася бы благородная душа твоя, 
увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние 
мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За 
этого поруганного бессловесного смерда!»[96] Этот призыв нашел гениальное 
воплощение и в поэзии Некрасова и в поэзии самого Шевченко, он являлся 
руководящим началом всей литературной и политической деятельности 
Чернышевского, Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. Литература, учили 
революционные демократы, призвана объяснить народу, «какие явления 
действительности хороши и благоприятны для него, потому должны быть 
поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления действительности,
напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены или по 
крайней мере ослаблены для счастья человеческой жизни».

Чернышевский и Добролюбов повели борьбу с славянофильскими и реакционными 
измышлениями о благонамеренном характере политических воззрений Гоголя. 
Чернышевский называл Гоголя «вождем своего народа» и одновременно отмечал в
нем «тесноту горизонта», то есть ограниченность его мировоззрения. Гоголь 
сумел нарисовать страшную картину уродливой крепостнической 
действительности и тем возбудил против нее негодование. Но «какая связь 
находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и 
другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной 
жизни, он не размышлял много».[97]

Вне гоголевских традиций Чернышевский не представлял себе успешного 
развития литературы. «Гоголь важен, – писал он, – не только как гениальный 
писатель, но вместе с тем и как глава школы – единственной школы, которою 
может гордиться русская литература».[98] Но это не мешало критику отмечать 
историческую ограниченность его реализма: «Мы не считаем сочинения Гоголя 
безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям русского 
общества».[99] Рост общественного движения в стране предъявлял новые 
требования к литературе.

Революционные демократы в 60-х годах отделяли Гоголя-художника от автора 
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«Выбранных мест из переписки с друзьями». Чернышевский писал: «Писатель, 
создавший «Ревизора» и первый том «Мертвых душ», до конца жизни остался 
верен себе как художник, несмотря «на то, что как мыслитель мог 
заблуждаться». И в другом месте: «Да, Гоголь-художник оставался всегда 
верен своему призванию». В изображении темных сторон действительности 
«талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и 
свежести».[100]

Для Чернышевского отрицание того, что Гоголь ставил сознательные 
обличительные цели, – «нелепость, слишком очевидная». Но наряду с этим, по 
его мнению, Гоголь не сумел возвести свои широкие типические обобщения «к 
общему устройству жизни». Писатель стремился «быть грозным сатириком», но 
не видел связи между «частными явлениями» и «общею системою жизни».

Добролюбов, развивая это положение, утверждал, что Гоголь «очень близко 
подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто 
художнической ощупью».[101] Чернышевский и Добролюбов указывали на сложный 
и противоречивый характер творчества великого писателя. У Гоголя была 
горячая любовь к родной земле, страстная заинтересованность в судьбах 
народа. Он сознательно стремился к типическому воспроизведению 
действительности, к обличительно-критическим целям. Но Гоголь не смог 
подняться до идеи революционного изменения самодержавно-крепостнического 
строя.

Критика для Чернышевского была национальным делом огромной важности. Она 
воспитывала в революционном духе читателя и писателя. Это стремление 
провести идею крестьянской революции определило его отношение к 
послегоголевской русской литературе. Обобщая художественные достижения 
Некрасова и Салтыкова-Щедрина, опыт молодой демократической беллетристики, 
Чернышевский утверждает, что гоголевский период закончился в 1856 году.

По мнению Чернышевского, Гоголь слишком «инстинктивно» смотрел на 
«безобразие фактов» николаевской действительности.[102] Реализм Некрасова и
Салтыкова-Щедрина, напротив, проникнут ясным пониманием существа социальных
отношений, передовой революционной идеей. В статье «Не начало ли перемены?»
(1861) Чернышевский заявлял, что в литературу пришли новые молодые силы – 
представители революционно-демократической беллетристики. Задача писателей 
нового поколения состоит в том, чтобы разбудить народ, поднять его против 
угнетателей. Искусство должно подняться до идеи демократической революции и
изображать жизнь народа с этой точки зрения. Недаром наиболее полным 
осуществлением мысли Чернышевского явились народные поэмы Некрасова, и в 
первую очередь «Кому на Руси жить хорошо». Клеймя барское либеральное 
«народолюбие», Чернышевский высоко поднимает значение революционной 
пропаганды в литературе. Нетрудно увидеть в суждениях Чернышевского 
обобщение характерных черт поэзии Некрасова, сатиры Салтыкова, театра 
Островского, беллетристики Н. Успенского, Решетникова, Помяловского.

Борьба Чернышевского за передовое, идейное, высокохудожественное 
направление оказала огромное влияние на развитие нашего реалистического 
искусства. Не только в литературе нашел Чернышевский учеников. Крамской в 
одном из своих писем превосходно определил великое значение боевых 
гоголевских традиций в истории формирования передового искусства. «Господи 
боже мой! Да кто же из русских человеков может так не думать после 
Белинского, Гоголя, Федотова, Иванова, Чернышевского, Добролюбова, 
Перова»,[103] – писал он. В. В. Стасов говорил, что под влиянием пропаганды
Чернышевского «здоровое понимание, здоровое чувство, здоровая потребность 
правды и неприкрашенности все более и более укреплялись в среде новых 
русских художников».[104]

* * *

Одна из важнейших проблем, поставленных революционно-демократической 
критикой, – проблема сатиры и сатирических традиций. «Литература наша 
началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире», – 
замечал Добролюбов. Последовательно исходя из революционного демократизма и
материализма, Н. Добролюбов развил теорию Белинского и Чернышевского о 
реалистической сатире. С точки зрения Добролюбова сила сатиры – в 
осознанном выражении коренных интересов народа. Она остается бессильной и 
незначительной, если направлена против «частных явлений» и не вскрывает 
«ненормальности всего общественного устройства».
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Как показал в свое время Белинский, сила сатиры Гоголя в том, что она 
глубоко вскрывала изнутри жизненные противоречия, освещая их гневом и 
иронией автора. Добролюбов развивает эти положения Белинского. Он 
демонстрирует ограниченность сатиры XVIII века, которая не принимает в 
расчет «состояния общественной нравственности», положения администрации, 
отношения одного класса к другому и рисует частные случаи. Принципиально 
новым явлением была только сатира Гоголя. Но и он осмелился приподнять 
только «ничтожный кончик занавесы, под которой скрываются пороки». Все это 
сильно снижает, по его мнению, размах гениальной сатиры Гоголя.[105]

Замечательна в этом отношении критика Добролюбовым либерально-обличительной
комедии А. Потехина «Мишура». Пьеса его оказалась «дидактичной», лишенной 
жизненной и политической глубины. Автор ее не понял «тайны» гоголевского 
смеха, состоявшей в том, что Ноздрев, Сквозник-Дмухановский «забавны», 
смехотворны, но это не уменьшает нашей ненависти к ним. Автору нужно было 
стать выше не только этого мира негодяев и мерзавцев, «но и выше тех, между
кем они имеют успех».

Именно приближение к «народной точке зрения» придало гоголевскому смеху 
«силу ровного, спокойного презрения» ко всему тогдашнему политическому 
строю и жизненному укладу, которое стоит неизмеримо выше всякого 
«нервического негодования» мелкообличительной беллетристики 60-х годов. 
Дидактизму, внешней тенденциозности либеральных «обличителей» Добролюбов 
противопоставил могучую реалистическую сатиру Гоголя. Первая была 
ограничена убогими либеральными идейками, вторая давала глубокое освещение 
жизни, близкое к «народной точке зрения». Революционно-демократическая 
критика в силу этого видела не только значение, но и призвание Гоголя в 
критическом и сатирическом воспроизведении жизни. Чернышевский писал: «Для 
Гоголя свободою творчества было писать о Чичиковых и Бетрищевых, а 
изображать Улиньку и Костанжогло было чистым насилованием таланта».[106] В 
этом находили критики-демократы идейно-художественное единство в 
произведениях Гоголя.

Отсюда возникала проблема типизации в гоголевском творчестве. Проблема 
сатирической типизации приобретала всегда особенно отчетливо выраженный 
политический характер. Типизация рассматривалась 
революционно-демократической критикой как форма обобщения жизненных 
явлений. Исключительная научная и историческая заслуга революционных 
демократов состоит в том, что они связали вопрос о типизации с идейной 
позицией художника. В «Ревизоре» Белинский вскрыл политическую основу 
комедии, разоблачающей не отдельные и случайные явления, а самую сущность 
крепостнического общества.

Понимая под типизацией обобщение сущности социальных явлений, Белинский, а 
вслед за ним Чернышевский и Добролюбов ставят в центре исследования вопрос 
о создании типических характеров. В герое «яснее и резче выказалось то, что
есть более или менее в каждом человеке», – пишет Чернышевский и в качестве 
примера приводит образ Хлестакова. «Хлестаков – чрезвычайно оригинален; но 
как мало людей, в которых нет хлестаковщины!»[107]

Великое значение придавал Гоголю гениальный сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Высоко ставя творчество автора «Ревизора», Щедрин наряду с этим боролся за 
дальнейшее расширение границ сатиры. В новых исторических условиях 60-80-х 
годов он стремился к воскрешению и переосмыслению гоголевских героев. 
«Последнее время, – кроме того заметил он сам, – создало великое множество 
типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не 
подозревала».[108] Щедрину принадлежит развитие мысли Белинского о 
положительном идеале Гоголя. Отмечая, что его художественный мир населен 
уродами нравственными и социальными, он решительно указывает, что смех 
Гоголя казнил самодержавно-крепостническое общество «во имя целого строя 
понятий и, представлений, противоположных описываемым».[109] Щедрин ясно 
показал, что сатира Гоголя заключала в себе прогрессивный, оппозиционный к 
существующему строю, положительный идеал. Искание «идеалов будущего» делало
гоголевскую сатиру «воспитательницею и руководительницею общества».

Глубокая материалистическая теория типичности, созданная Белинским и 
развитая Добролюбовым и Чернышевским, помогла революционно-демократической 
критике вдумчиво изучить и творчески использовать наследие Гоголя, 
разгромить враждебные реакционные и либеральные трактовки его творчества и 
поставить ряд существенных вопросов литературного развития. Могучее влияние
Гоголя на гениальную реалистическую плеяду писателей XIX столетия во многом
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обязано этой поистине поразительной и героической борьбе за гоголевское 
наследие революционно-демократической критики. В 1879 году Гончаров писал: 
«От Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще никуда не уйдешь. 
Школа пушкинско-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, 
только разрабатываем завещанный ими материал».[110]

В этих словах не только автопризнание крупного русского реалиста, но и 
великолепный итог многолетней напряженной работы революционной мысли, 
настойчиво выяснявшей лучшие стороны сатирического наследия автора 
«Ревизора» и «Мертвых душ».

Высоко оценивая историческое и художественное значение Гоголя, 
революционно-демократическая критика сумела вскрыть и его слабые стороны. 
Она указала на глубокую поучительность трагического пути русского 
художника, объяснила трагедию позднего Гоголя тем, что он отошел от 
передовых идей своей эпохи. Вопрос о роли передового мировоззрения в 
художественном творчестве приобретал на примере Гоголя особое значение

Об идейной и художественной природе сочинений Гоголя немало написано было и
в конце XIX – в начале XX века. Но общественно-исторический анализ кричащих
противоречий мировоззрения и творчества, данный Белинским и Чернышевским, 
продолжает оставаться наиболее проницательным, глубоким и исторически 
значительным.

* * *

Для либерально-буржуазной и реакционно-дворянской науки и публицистики 
характерен отказ от традиций демократической критики, стремление утвердить 
реакционные легенды о творчестве Гоголя. Кончался разночинский период 
революционного движения. Эпоха реакционного террора, контрреформ Александра
III определила крайнюю враждебность либерально-буржуазной критики к 
гоголевской традиции. А. Н. Пыпин в своей книге «Характеристика 
литературных мнений» создает легенду о двух Гоголях – художнике и 
мыслителе. Вместо развития положения Чернышевского об 
общественно-исторической природе творчества Гоголя он предлагает формулу о 
двух «природах» в Гоголе. Он отрицает прогрессивность мировоззрения Гоголя,
усматривая у него охранительные, консервативные идеи.

О. Миллер, А. И. Кирпичников, Овсянико-Куликовский поставили своей целью 
разъединить Гоголя и революционно-демократическое движение. Яркий 
представитель либерально-буржуазной науки Овсянико-Куликовский создал даже 
целую теорию борьбы «гениальности» с «умом». Гоголь, по его убеждению, 
«просмотрел» «столбовой путь к свету, к идеалу», разумеется 
либерально-буржуазному идеалу.

Рост революционного движения пролетариата в 90-е годы и обострившаяся в 
связи с этим борьба общественно-литературных направлений усилили попытки 
реакции фальсифицировать идейный облик Гоголя. Реакционно-утопические 
«Выбранные места не переписки с друзьями» стали знаменем реакции в 90-е и 
особенно в 900-е годы. Едва ли за вею историю изучения Гоголя можно найти 
гримеры такой оголтело-реакционной и откровенно идеалистической трактовки 
его творчества.

На рубеже XX века, накануне революции 1905 года, злостную клевету на Гоголя
как проповедника религиозно-нравственного вероучения подхватили реакционные
публицисты, главари русского декаденства, тщившиеся ликвидировать наследие 
революционной демократии.

В 1891 году вышла книга В. В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе» Ф. 
М. Достоевского. С приложением двух этюдов о Гоголе». Один из 
отвратительных представителей реакции увидел в Гоголе «гениального 
безумца», а в его произведениях – «гениальную и преступную клевету на 
человеческую природу». Клеветнически подбирая факты, Розанов тщетно пытался
отрицать реальность гоголевских образов. Он называет Гоголя создателем 
«кукол, а не живых лиц русской действительности».

Вслед за ним пророк реакционной буржуазии А. Волынский в статьях «Сочинения
В. Белинского» и «Чернышевский и Гоголь», напечатанных в 1893 году в первом
декадентском журнале «Северный вестник», восторженно восхваляет «Переписку»
Гоголя и оплевывает традиции Белинского и Чернышевского. Самого же Гоголя 
последних лет он преподносит как «пророка», «в огне религиозного экстаза» 
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предвосхищающего «идеальный мир».

Реакция с шумом объявила по случаю пятидесятилетия со дня смерти Гоголя в 
1902 году и столетия со дня рождения писателя в 1909 году поход против 
революционно-демократических традиций. Чаще всего звучали наглые голоса 
реакционной критики, истолковывавшей Гоголя в мистическом плане, 
выхолащивавшей из его творчества обличительное и реалистическое содержание.
Д. Мережковский в своем юбилейном докладе 1902 года вещал, что 
«единственный предмет гоголевского творчества есть «чорт», как выражение 
отрицания бога, как мистическое воплощение «вечного зла». В статье «Судьба 
Гоголя», напечатанной в символистском журнале «Новый путь» в 1903 году, 
Мережковский считает высочайшим творением «Переписку» и ополчается на 
Белинского и Чернышевского.

Реакционно-идеалистическая клевета на Гоголя получила еще более широкое 
распространение в 1909 году. Даже В. Брюсов писал: «После критических работ
В. Розанова и Д. Мережковского невозможно более смотреть на Гоголя как на 
последовательного реалиста». Гоголь, по его мнению, всегда оставался 
«фантастом», «мечтателем», который воплощал «только идеальный мир своих 
видений». Так русские декаденты и символисты объявляли великого юмориста 
своим предшественником, ирреальным, мистическим писателем. Предельное 
выражение этого взгляда на творчество Гоголя с мистических, ирреальных 
позиций нашло выражение в романах А. Белого и в его книге «Мастерство 
Гоголя», вышедшей в 1934 году.

Политический смысл этих попыток реакции присвоить себе Гоголя наиболее 
полно сказался в писаниях участников сборника «Вехи», этой, по выражению 
Ленина, «энциклопедии либерального ренегатства». Один из основных 
участников «Вех», М. Гершензон, в статье «Завещание Гоголя» («Русская 
мысль», 1909, № 5), продолжая линию Волынского, берет под защиту 
«Переписку» Гоголя и клеветнически критикует Белинского. «Спор между 
Белинским и Гоголем, считающийся давно законченным, – заявляет он, – не 
только не решен, но, можно сказать, только теперь впервые ставится на суд 
русского общества».

В. И. Ленин нанес сокрушительный удар реакционной ревизии традиций 
революционной демократии. Веховцы, по словам Ленина, стремятся к 
восстановлению религиозного миросозерцания и в этой связи противопоставляют
Чаадаева, Вл. Соловьева, Гоголя – Белинскому, Чернышевскому, 
Добролюбову.[111] В 1912 году в статье «Еще один поход на демократию», 
направленной против контрреволюционной проповеди «Вех», Ленин ставит в один
ряд «идеи Белинского и Гоголя» и тем самым утверждает борьбу революционной 
демократии за Гоголя.

* * *

Уже в те годы выступили против реакционной клеветы на Гоголя-художника и 
революционную демократию передовые писатели. Весь демократический лагерь в 
литературе, который с начала века возглавлялся А. М. Горьким, поднял голос 
в защиту Гоголя-художника. М. Горький, А. Чехов, В. Короленко решительно 
осудили злонамеренную клевету «веховских»» публицистов.

Особенный интерес представляет статья В. Г. Короленко «Трагедия великого 
юмориста», напечатанная в пятой книге «Русского богатства» за 1909 год. Как
критик и историк литературы, Короленко писал с начала 90-х годов прошлого 
века. В основе его литературно-критических взглядов лежали традиции русской
революционно-демократической критики. В своих статьях и рецензиях Короленко
являлся непримиримым врагом декадентских и упадочнических литературных 
теорий. Статья о Гоголе полемически направлена против реакционной и 
декадентской критики, искажавшей подлинный облик великого писателя. На 
основе внимательного изучения художественных и публицистических 
произведения Гоголя, его переписки, историко-литературных материалов 
Короленко ставит проблему писательской драмы Гоголя. Столкновение 
объективно прогрессивного содержания реалистического творчества Гоголя и 
его реакционно-утопических идеалов определило трагедию великого писателя. 
Убедительно развенчивает Короленко убогие теорийки о «болезненности» и 
ущербности психики Гоголя.

Гоголь принадлежит к числу тех великих писателей, которые оказали особенно 
сильное влияние на художественную деятельность Короленко. Как критик, 
Короленко особое внимание уделяет реализму Гоголя. Особенно ярко и 
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интересно анализирует он вторую часть «Мертвых душ». Известно, что 
Чернышевский первым отметил наличие превосходных реалистических страниц во 
втором томе поэмы Гоголя. «В уцелевших отрывках есть очень много таких 
страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам
Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством и, что
еще важнее, правдивостью и силою благородного негодования».[112] Вслед за 
Чернышевским Короленко показывает, как побеждает реализм в незавершенной 
части гоголевской поэмы. Короленко сумел глубоко вскрыть объективное 
значение Гоголя.

В этой литературно-критической и публицистической полемике, возникшей в 
1909 году в связи со столетием со дня рождения писателя, особое место 
принадлежит А. М. Горькому. В период между двумя революциями великий 
пролетарский художник вел неутомимую борьбу с многообразными проявлениями 
реакционной идеологии, в особенности с возрождением после поражения 
революции 1005 года славянофильских и мессианистических идеек. В этих 
условиях он придавал большое значение критике реакционных идеалов Гоголя.

Характеристику Гоголя Горький-критик дал в годы реакции в лекциях «Истории 
русской литературы». Тема казалась ему столь важной, что он посвятил ей 
специальную главу. В лекциях Горького 1909 года отчетливо сказывается 
полемическая по отношению к декадентской публицистике установка. Его 
особенно отталкивает философско-этическое учение позднего Гоголя, особенно 
реакционно-идеалистические положения «Переписки». «Выбранные места» 
характеризуются Горьким-критиком с позиций «Письма к Гоголю» Белинского. 
Однако Горький в полемической борьбе преувеличивает реакционность 
мировоззрения Гоголя и в связи с этим ошибочно ограничивает его значение. 
Признавая сатирика великим представителем критического реализма, Горький 
наряду с тем отказывается видеть в нем «основателя реализма в русской 
литературе». В связи с этим стоят и его утверждения о Гоголе – 
«романтике-индивидуалисте», связанном с «пассивным романтизмом».[113]

Знаменательно, что в статье «О мещанстве» (1929) он указывает на то, что в 
«Выбранных местах…» Гоголя проявляется неверие в творческие силы разума. В 
борьбе с реакцией, политическим ренегатством и декадентством Горький 
стремился к охране наследия революционной демократии. Именно это привело 
его к правильной характеристике исторического значения «Письма к Гоголю» 
Белинского. Горький правильно характеризовал Пушкина в качестве 
родоначальника русского реализма, верно определил черты гуманизма Гоголя. 
Но в условиях борьбы с реакцией борьба Горького против Гоголя-проповедника 
толкала его к односторонней характеристике Гоголя-художника, игнорированию 
жизнеутверждающих начал его творчества. Более прав был в этом отношении А. 
В. Луначарский, который в статье «Н. В. Гоголь» дает первую попытку 
марксистского истолкования противоречий в творчестве и мировоззрении 
Гоголя. А. В. Луначарский очень тонко подметил родство раннего Горького с 
Гоголем. Критик правильно указал, что отличительные черты Гоголя – 
оптимистическая настроенность, утверждение красоты жизни и близость к 
народной мечте о вольной и счастливой жизни – пронизывают такие создания 
Гоголя, как «Вечера на хуторе», «Тарас Бульба» и т. п.[114]

В годы после Великой Октябрьской революции Горький по иному оценивает 
творчество Гоголя, которого он ставит в один ряд с Пушкиным, Толстым, 
Некрасовым, Салтыковым-Щедриным. Ему теперь ясно мировое значение Гоголя, 
родство его с величайшими мировыми сатириками. «Все это были безукоризненно
правдивые и суровые обличители пороков командующего класса».[115] У Гоголя 
и Щедрина он находит «совершенную гармонию, изображенную в отрицательном 
образе». У Гоголя он видит исключительное искусство типизации. Высоко 
оценивает он «резко реальные произведения, как «Ревизор» и «Мертвые души». 
В 1927 году великий пролетарский писатель советует писателю Перегудову 
побольше читать «таких мастеров словесного искусства, каковы Пушкин, 
Гоголь, Л. Толстой, Лесков, Чехов».[116]

В ряде отдельных замечаний и суждений Горького мы встречаемся с глубоким 
пониманием реализма Гоголя. Это помогало советским исследователям вести 
борьбу с вульгарно-социологическим и формалистическим пониманием Гоголя.

Советская литературная наука выступила подлинной преемницей 
революционно-демократической критики. В работах советских литературоведов о
Гоголе как бы восстановлена порванная декадентами нить прогрессивного 
объяснения творчества Гоголя. Высказывания Ленина о революционных 
демократах и Гоголе явились основополагающими, исходными методологическими 
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положениями.

Гоголь – один из любимых и наиболее цитируемых Лениным писателей. В борьбе 
с различного рода оппортунистами, противниками марксизма, со всеми врагами 
рабочего класса Ленин защищал и обосновывал великие демократические 
традиции русской культуры. Чудовищная веховская либерально-буржуазная 
фальсификация наследия демократической литературы и публицистики наиболее 
откровенно проявлялась в противопоставлении творчества Гоголя критике 
Белинского. В борьбе против демократических элементов русской культуры 
веховцы опирались на слабые стороны Гоголя-проповедника. Философское 
содержание великой русской литературы эти своекорыстные защитники интересов
отечественной буржуазии видели в отказе от передовых идей времени. Они 
пытались представить «своими» Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, 
Щедрина, Тургенева и Чехова. Кадетская братия, по выражению Ленина, 
хваталась «за фалды Некрасова, Щедрина и т. п.».[117] В этом свете понятно 
и чудовищное искажение реакционной либерально-буржуазной наукой облика 
Гоголя. В. И. Ленин указал на историческую преемственность веховской 
критики с либералами более раннего периода. «Катков – Суворин – «веховцы», 
это все исторические этапы поворота русской либеральной буржуазии от 
демократии к защите реакции, к шовинизму и антисемитизму».[118]

Разоблачая реакционные легенды веховцев о Гоголе, Владимир Ильич выдвинул 
положение о прогрессивном характере его творчества. В статье «Еще один 
поход на демократию» (1912), процитировав известные слова Некрасова о 
«желанном времячке», когда народ «Белинского и Гоголя с базара понесет», 
Ленин писал: «Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» 
пришло… Демократическая книжка стала базарным продуктом. Теми идеями 
Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову – как
и всякому порядочному человеку на Руси – была пропитана сплошь эта новая 
базарная литература…»[119]

Ленин дал конкретно исторический марксистский анализ противоречий 
творчества Гоголя. Указывая на демократический, прогрессивный характер его 
произведений, он вместе с тем резко и определенно говорил о реакционности 
Гоголя-проповедника, Гоголя – автора «Выбранных мест из переписки с 
друзьями». Антикрепостническая направленность произведений Гоголя широко 
проявляется в типичности и сатирической силе образов. Ленин говорил об 
огромном социальном значении «галлереи гоголевских типов».[120] Владимир 
Ильич блестяще вскрыл социальную обусловленность гоголевских типов. В 
статье «Памяти Герцена» мы находим глубокое указание, что прекраснодушные 
Маниловы – порождение того дворянства, которое дало Биронов и 
Аракчеевых.[121] В 1918 году великий учитель трудящихся раскрыл классовую, 
историческую и социальную природу мира Сквозник-Дмухановских, Башмачкиных и
«значительных лиц». В статье «Как организовать соревнование?» мы читаем: 
«…прихлебателям и приживальщикам крепостников-помещиков, попам, подьячим, 
чиновникам из гоголевских типов, «интеллигентам», ненавидящим Белинского, 
тоже было «трудно» расстаться с крепостным правом».[122]

Именно эта глубокая жизненность, типичность, социальная определенность 
персонажей Гоголя позволила Ленину широко использовать их для борьбы против
всех возможных видов врагов марксизма, рабочего класса и революции – от 
«маниловщины» народников и до подлого предательства троцкистов.

В. И. Ленин превосходно знал и любил творения Гоголя, часто цитировал 
некоторые его фразы, выражения и слова. На страницах ленинских сочинений 
встречается свыше двадцати персонажей из книг Гоголя. Тут – Манилов, 
Ноздрев, Хлестаков, Собакевич, Коробочка, Иван Иванович и Иван Никифорович,
Шпонька, Держиморда, Чичиков, Акакий Акакиевич, унтер-офицерская вдова, 
которая сама себя высекла, и др. Использование их в трудах Ленина и Сталина
– лучшее доказательство обобщающей силы типов, созданных Гоголем.

Гениальные указания Владимира Ильича помогли нашей науке наметить 
правильные пути к исследованию крайне сложного и противоречивого творчества
Гоголя. Многосторонняя и напряженная работа советских исследователей 
приводит к все большему уяснению и раскрытию проблематики гоголевского 
творчества и вопроса о гоголевских традициях в советской литературе. В 
докладе XIX съезду партии Г. М. Маленков говорил: «Нам нужны советские 
Гоголи и Щедрины, которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё 
отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение 
вперёд».[123]
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Советская литературная наука проделала огромную работу по восстановлению 
подлинных текстов Гоголя, искаженных в дореволюционных изданиях царской 
цензурой. Кроме того, разыскано и опубликовано значительное число новых 
произведений, вариантов и писем Гоголя и к Гоголю, раскрывающих глубже наше
представление о жизни и творчестве писателя. Особенно большое количество 
новых ценных материалов опубликовано в 58 томе «Литературного наследства», 
посвященном Гоголю. Многочисленные частные исследования выясняют различные 
стороны деятельности Гоголя. Выясняются отношения Гоголя к революционным 
демократам и славянофилам, художественное новаторство Гоголя, общественное 
и мировое значение его реализма и, наконец, традиции Гоголя в советской 
литературе.

Всенародное празднование в марте 1952 года столетия со дня смерти великого 
русского художника слова Н. В. Гоголя помогло еще глубже раскрыть его 
художественное своеобразие и историческое значение. Русские критики и 
писатели, представители зарубежной прогрессивной литературы говорили о том,
что любовь Гоголя к свету, к жизни, к человеку, его ненависть ко всем 
темным силам, мешающим счастью человечества, великая правда его образов 
делают Гоголя писателем, близким всему прогрессивному человечеству. 
Огромная исследовательская деятельность советских литературоведов помогла 
окончательно выяснить и утвердить реалистическое искусство Гоголя. Имя 
Гоголя ныне стоит в ряду величайших писателей мира.

В своих величайших творениях Гоголь создал всестороннюю картину жизни 
крепостнической России, разоблачил коренные основы 
полицейско-самодержавного строя, показал внутреннюю несостоятельность 
темных сил реакции.

Великий обличитель пошлости и всего «злого» в жизни, Гоголь мечтал о 
торжестве радости, могучей красоты вольной жизни. Белинский не раз отмечал 
прогрессивность положительного идеала Гоголя. Осуждая морально растленное 
общество пошлых существователей, владельцев человеческих душ, изобличая 
буржуазного «денежного человека» с его низменными инстинктами, Гоголь 
противопоставлял этому уродливому темному миру мир простых людей из народа.
Великий русский художник слова особенно ценил искреннюю и простую любовь 
крепостного люда к своей родине. В задавленном крепостничеством русском 
народе Гоголь провидел огромные духовные силы. Не случайно для него 
наиболее полным выражением чудесного русского характера являлся Пушкин.

Все эти стороны деятельности Гоголя были выяснены уже 
революционно-демократической критикой и с особенной глубиной и 
конкретностью раскрыты марксистской литературной наукой. Для советской 
литературы и советского литературоведения исключительное значение имеет 
изучение традиций Гоголя и критической борьбы за сатирическое, 
обличительное направление. Традиции Гоголя неразрывно связаны с героической
борьбой за освобождение народа. Гигантский образ благородного русского 
писателя, верного сына русского народа, великого художника чтит все 
прогрессивное человечество.

М. Поляков.

Статьи и рецензии

А. С. Пушкин

Из письма А. Ф. Воейкову*

…Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая 
веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А 
местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в 
нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что 
когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики 
начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость,
признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу.* 
Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. 
Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю 
дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по 
своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и 
проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridiculs[124] нашей 
словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у 
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них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом 
камердинера профессора Тредьяковского.

Вечера на хуторе близ Диканьки*

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними 
появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию 
племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, 
этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской 
книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен 
Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему 
неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие 
некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор 
оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и 
совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский 
проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился 
«Миргород», где с жадностию все прочли и «Старосветских помещиков», эту 
шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь 
слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер 
Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай 
говорить о нем в нашем журнале.[125]

 
В. Г. Белинский

О русской повести и повестях г. Гоголя*

(«Арабески» и «Миргород»)

Русская литература, несмотря на свою незначительность, несмотря даже на 
сомнительность своего существования, которое теперь многими признается за 
мечту, русская литература испытала множество чуждых и собственных влияний, 
отличилась множеством направлений. Так как это имеет прямое отношение к 
предмету моей статьи, то укажу в кратких очерках на главнейшие из этих 
влияний и направлений. Литература наша началась веком схоластицизма, потому
что направление ее великого основателя было не столько художественное, 
сколько ученое, которое отразилось и на его поэзии вследствие его ложных 
понятий об искусстве. Сильный авторитет его бездарных последователей, из 
коих главнейшими были Сумароков и Херасков, поддержал и продолжил это 
направление. Не имея ни искры гения Ломоносова, эти люди пользовались не 
меньшим и еще чуть ли не бо?льшим, чем он, авторитетом и сообщили юной 
литературе характер тяжело-педантический. Сам Державин заплатил, к 
несчастию, слишком большую дань этому направлению, через что много повредил
и своей самобытности и своему успеху в потомстве. Вследствие этого 
направления литература разделилась на «оду» и «эпическую, инако героическую
пииму». Последняя в особенности почиталась торжественнейшим проявлением 
поэтического гения, венцом творческой деятельности, альфою и омегою всякой 
литературы, конечною целию художественной деятельности каждого народа и 
всего человечества.[126] «Петрияда» произвела достойных себя чад – 
«Россияду» и «Владимира», а эти в свою очередь нескольких длинных Петров и,
наконец, пресловутую «Александроиду»…* Потом только и слышно было, как наши
лирики, упиваясь одопением, по выражению одного из них, в своих 
громогласных одах взапуски заставляли плясать реки и скакать холмы…Это было
главное, характеристическое направление; еще тогда же и после были и 
другие, хотя и не столь сильные: Крылов родил тьму баснописцев, Озеров 
трагиков, Жуковский балладистов, Батюшков элегистов. Словом, каждый 
замечательный талант заставлял плясать под свою дудку толпы бездарных 
писателей. Еще век тяжелого схоластицизма не кончился, еще он был, как 
говорится, во всем своем разгаре, как Карамзин основал новую школу, дал 
литературе новое направление, которое вначале ограничило схоластицизм, а 
впоследствии совершенно убило его. Вот главная и величайшая заслуга этого 
направления, которое было нужно и полезно как реакция и вредно как 
направление ложное, которое, сделавши свое дело, требовало в свою очередь 
сильной реакции. По причине огромного и деспотического влияния Карамзина и 
многосторонней его литературной деятельности, новое направление долго 
тяготело и над искусством, и над наукой, и над ходом идей и общественного 
образования. Характер этого направления состоял в сентиментальности, 
которая была односторонним отражением характера европейской литературы 
XVIII века. В то время, когда это сентиментальное направление было во всем 
цвету своем, Жуковский ввел литературный мистицизм, который состоял в 
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мечтательности, соединенной с ложным фантастическим, но который в самом-то 
деле был не что иное, как несколько возвышенный, улучшенный и подновленный 
сентиментализм, и хотя породил тьму бездарных подражателей, но был великим 
шагом вперед.[127] С половины второго десятилетия XIX века совершенно 
кончилась эта однообразность в направлении творческой деятельности: 
литература разбежалась по разным дорогам. Хотя огромное влияние Пушкина 
(который, скажем мимоходом, составляет на пустынном небосклоне нашей 
литературы вместе с Державиным и Грибоедовым пока единственное поэтическое 
созвездие, блестящее для веков) и этому периоду нашей словесности сообщило 
какой-то общий характер; но, во-первых, сам Пушкин был слишком разнообразен
в тонах и формах своих произведений, потом влияние старых авторитетов еще 
не потеряло своей силы, и, наконец, знакомство с европейскими литературами 
показало новые роды и новый характер искусства. Вместе с поэмой пушкинскою 
появились – роман, повесть, драма, усилилась элегия; и не были забыты – 
баллада, ода, басня, даже самая эклога и идиллия.

Теперь совсем не то: теперь вся наша литература превратилась в роман и 
повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая или, 
лучше сказать, так называвшаяся романтическая поэма, поэма пушкинская, 
бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, – все это теперь не 
больше, как воспоминание о каком-то веселом, но давно минувшем времени. 
Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила 
даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей 
дорогу впереди себя. Какие книги больше всего читаются и раскупаются? 
Романы и повести. Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? 
Романы и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, признанные и 
непризнанные,[128] начиная от самой высокой литературной аристократии до 
неугомонных рыцарей Толкуна и Смоленского рынка? Романы и повести. Чудное 
дело! но это еще не все: в каких книгах излагается и жизнь человеческая, и 
правила нравственности, и философические системы, и, словом, все науки? В 
романах и повестях.

Вследствие каких же причин произошло это явление? Кто, какой гений, какой 
могущественный талант произвел это новое направление?.. На этот раз нет 
виноватого: причина в духе времени, во всеобщем и, можно сказать, всемирном
направлении.

Правда, и здесь было влияние иностранных литератур, что очень естественно, 
ибо народ, начинающий принимать участие в жизни образованной части 
человечества, не может быть чуждым никакого общего умственного движения. По
крайней мере это уже не было следствием успеха или сильного авторитета 
одного какого-нибудь лица, но было следствием общей потребности. Правда, мы
еще не забыли, хотя по имени, прадедушку наших романов – «Ивана Выжигина»;*
но он был их прадедушкою только по времени своего появления, а не по 
внутреннему достоинству. Не успех его заставил всех писать романы, но он 
доказал общую потребность. Надобно же было кому-нибудь начать. Притом же 
вопрос состоял не в том: будет ли иметь успех на Руси роман? Этот вопрос 
был уже решен, ибо тогда переводные романы Вальтера Скотта уже начали 
разливаться по России широким потоком. Вопрос состоял в том: может ли иметь
на Руси успех русский роман, написанный по-русски и почерпнутый из русской 
жизни. Г. Булгарину случилось прежде других решить этот вопрос: вот и все.

Роман и теперь еще в силе и, может быть, надолго или навсегда будет 
удерживать почетное место, полученное или, лучше сказать, завоеванное им 
между родами искусства; но повесть во всех литературах теперь есть 
исключительный предмет внимания и деятельности всего, что пишет и читает, 
наш дневной насущный хлеб, наша настольная книга, которую мы читаем, смыкая
глаза ночью, читаем, открывая их поутру.* Есть еще третий род поэзии, 
который должен бы в наше время разделять владычество с романом и повестью: 
это драма, хотя ее успехи и заслонены успехом романа и повести. Вследствие 
этого всеобщего направления и в нашей литературе господствующими родами 
поэзии сделались роман и повесть, и сделались, повторяю, не столько 
вследствие слепого подражания или преобладания какого-нибудь сильного 
дарования, или, наконец, обольщения слишком необыкновенным успехом 
какого-нибудь творения, сколько вследствие общей потребности и 
господствующего духа времени.

В чем же заключается причина этой общей потребности, этого господствующего 
духа времени, которые все литературы подвели под форму романов и повестей?

Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления 
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жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. 
Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его
воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он 
живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен 
всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию 
можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную. 
Объяснимся.

Поэзия всякого народа в начале своем бывает согласна с жизнию, но в раздоре
с действительностию, ибо у всякого младенчествующего народа, как и у 
младенчествующего человека, жизнь всегда враждует с действительностию. 
Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота и 
естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. 
То, что для народа возмужалого, как и для человека возмужалого, кажется 
торжеством бытия и высочайшею поэзиею, для него было бы горьким, 
безотрадным разочарованием, после которого уже незачем и не для чего жить. 
Разоблаченная и обнаженная от своих ложных красок, жизнь представилась бы 
ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою, как будто бы истина и 
действительность не совместны с поэзиею; как будто бы солнце менее 
великолепно и лучезарно, когда оно только простой и темный шар, а не 
торжественная колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее 
прекрасен, когда он уже не звездный Олимп, жилище богов бессмертных, а 
ограниченное нашим зрением беспредельное пространство, вмещающее в себе 
мириады миров; как будто бы, наконец, земля, жилище человека, менее дивна, 
когда она лежит не на раменах Атланта, а держится и движется в воздушном 
океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся одному простому закону
тяготения!.. Таким-то образом первобытное человечество в лице грека, во 
всей полноте кипящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и юного, 
цветущего воображения, объясняло явления физического мира влиянием высших, 
таинственных сил. Таким же образом объясняло оно и явления нравственного 
мира, подчинив их влиянию какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно 
назвало Судьбою. Для грека не было законов природы, не было свободной воли 
человеческой. И вот почему все, входящее в круг обыкновенной жизни, все, 
объясняющееся простою причиною, почитал он недостойным поэзии, унижением 
искусства, словом, низкою природою – выражение так глупо понятое, так 
нелепо принятое французами XVIII столетия. Для него не существовало 
человека с его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, 
страданиями и радостями, желаниями и лишениями, ибо он еще не сознал своей 
индивидуальности, ибо его я исчезало в я его народа, идея которого трепещет
и дышит в его поэтических созданиях. Его лирические песни не носят на себе 
отпечатка воззрения на мир, следов стремления допытаться его тайн, в них 
нет унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимн
благодарности, или пламенный дифирамб радости, выражение бессознательной 
хары, ибо он смотрел на природу взором любовника, а не мыслителя, любил ее,
а не исследовал и вполне был до волен и очарован ею. При взгляде на нее не 
вопросы, а восторг теснился в его душу, и он изливал этот восторг или в 
благодарственном гимне, или бешеном дифирамбе, или торжественной оде. Это 
его лиризм; теперь посмотрим на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба 
какого-нибудь частного человека – этот роман, так простой и так 
обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной 
жизни с ее заботами и хлопотами, с ее высоким и смешным, с ее горем и 
радостью, любовью и ненавистию – эта повесть, так мелочно подробная, так 
суетно ничтожная? Разверните перед ним картину борьбы народа с народом, 
представьте ему зрелище боев и кровопролитий, в которых принимают участие 
сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы 
самовластной! Роман и по весть для него пошлы – дайте ему поэму, поэму 
огромную, величественную, полную чудес, поэму, в которой бы отражалась и 
виднелась вся жизнь его со всеми оттенками, как отражается и виднеется в 
чистом, спокойном зеркале безбрежного океана лазоревое небо с своими 
облаками, – дайте ему «Илиаду»!.. Но проходит век чудес, волею и неволею 
народ сближается с действительною жизнию и вместо поэмы требует драмы. Но 
он и тут не изменяет себе: он только отдалился от прошедшего, но он не 
забыл его не охладел к нему, не развыкся с ним. Он уже начинает 
приглядываться к жизни, но, недовольный ею, не ее хочет перенести в поэзию,
но поэзию хочет перенести в нее. Оставляя настоящее, он в прошедшем ищет 
элементов для своей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская 
драма, представительница жизни действительной, борьбы страстей с волею 
человека, – нет: это род таинственного, религиозного обряда, мрачная 
мистерия, жрица и пророчица судьбы, – словом, это Трагедия, трагедия 
высокая и благородная, в царственном, героическом величии, трагедия под 
маскою и на котурне. Ее героем должен быть царь, полубог, герой, с венцом, 
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венком или шлемом на голове, с скипетром, мечом или щитом в руке, в длинной
волнующейся мантии; ее содержанием должен быть жребий целого поколения 
царей, полубогов или героев, тесно связанный с судьбой какого-нибудь народа
или какого-нибудь великого события, ибо участь простолюдина и подробности 
частной жизни оскорбили бы ее царственное величие, исказили бы ее 
религиозный характер, ибо народ хотел видеть на сцене себя, свою жизнь, а 
не человека, не его жизнь. Для своей драмы, точно так же, как и для своей 
поэмы, выбирает он из жизни одно высокое, благородное и выбрасывает все 
обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на поле 
брани, во храме, в судилище, и там его поэзия, а не в домашнем кругу; 
персонажи его трагедии должны говорить языком высоким, облагороженным, 
поэтическим, ибо они цари, полубоги, герои; его хор должен выражаться 
языком таинственным, мрачным и вместе торжественным, ибо он есть о?рган, 
истолкователь воли ужасного рока.

Таков бывает характер поэзии первобытных народов; такова была поэзия 
греков.

Но младенчество не вечно для человека, не вечно для народа, не вечно для 
человечества; за ним следует юность, потом возмужалость, а там и старость. 
Поэзия также имеет свои возрасты, которые всегда параллельны возрастам 
народа. Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским 
возрастом народа, и тогда искусство должно или переменить свой характер, 
или умереть. С искусством человечества нашего, новейшего, случилось, как 
увидим ниже, первое; с искусством человечества древнего случилось 
последнее, ибо народу, которого поэзия вначале была идеальная, вследствие 
его идеальной жизни, невозможно перейти к поэзии реальной. Упрямо, назло 
природе, держится он прошедшего и в духе и в формах, и опытный муж, 
невозвратно утративший веру в чудесное, освоившийся с опытом жизни, силится
придать своим поэтическим созданиям колорит идеальный. Но так как у него 
поэзия не в ладу с жизнию, чего никогда не должно быть, то удивительно ли, 
что он становится на ходули за малостию роста, румянится за неимением 
природного цвета юности, надувается за недостатком голоса, что его чудесное
переходит в холодную аллегорию, героизм в донкихотство? Такова была поэзия 
греческая, когда, кончив свой круг, бледною тенью промелькнула в 
Александрии. Но чаще всего это случается с народами, у которых поэзия 
развилась не из жизни, а явилась вследствие подражательности: она всегда 
бывает пародиею на свой образец; ее величие, благородство и идеальность 
похожи на паяца в мишурной порфире и бумажной короне, важно расхаживающего 
над входом в балаган. Такова была литература латинская и французская 
классическая (преимущественно драматическая). Мнимое благородство и 
возвышенность французской классической трагедии было не что иное, как 
мещанство во дворянстве, лакей во фраке барина, ворона в павлиных перьях, 
обезьянское передражниванье греков, ибо оно не согласовалось с жизнию. Но 
всего разительнее видно это в поэмах. «Илиада» была создана народом, и в 
ней отражалась жизнь эллинов, она была для них священною книгою, источником
религии и нравственности – и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите, бога 
ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы», «Потерянные 
раи», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов более или менее 
могущественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в 
заблуждение своих почитателей? Кто их читает, кто ими восхищается теперь? 
Не похожи ли они на старых служивых, которым отдают почтение не за заслуги,
не за подвиги, а за старость лет? Не принадлежат ли они к числу тех 
предрассудков, созданных воображением, которые народ уважает, когда им 
верит; и которые он щадит, когда уже им не верит, щадит или за их 
древность, или по привычке, или по лености и неимению свободного времени, 
чтобы разом рассмотреть их окончательно и расшибить в прах?.. Но это вопрос
посторонний: обращаюсь к делу.

Младенчество древнего мира кончилось; вера в богов и чудесное умерла; дух 
героизма исчез; настал век жизни действительной, и тщетно поэзия 
становилась на подмостки: в ней уже не было этого высокого простодушия, 
этого простого, благородного, спокойного и гигантского величия, причина 
которых заключалась прежде в гармонии искусства с жизнию, в поэтической 
истине. Мир преобразился крестом, и обновленное и одухотворенное 
человечество пошло другою дорогою. Родилась идея человека, существа 
индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом 
себе… Унылая песнь трубадура, в которой изливалось горе любви, жалоба 
тоскующей поселянки или заключенной принцессы, песнь торжества и победы, 
повесть любви, мщения, подвига чести – все это получило отзыв… Поэма 
превратилась в роман. Правда, этот роман был рыцарский, мечтательный, смесь
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бывалого с небывалым, возможного с невозможным, но уже и не поэма, и в нем 
зрели семена настоящего романа. Наконец в XVI веке совершилась 
окончательная реформа в искусстве: Сервантес убил своим несравненным 
«Дон-Кихотом» ложно идеальное направление поэзии, а Шекспир навсегда 
помирил и сочетал ее с действительною жизнию. Своим безграничным и 
мирообъемлющим взором проник он в недоступное святилище природы 
человеческой и истины жизни, (подсмотрел и уловил таинственные биения их 
сокровенного пульса. Бессознательный поэт-мыслитель, он воспроизводил в 
своих гигантских созданиях нравственную природу, сообразно с ее вечными, 
незыблемыми законами, сообразно с ее первоначальным планом, как будто бы он
сам участвовал в составлении этих законов, в начертании этого плана. Новый 
Протей, он умел вдыхать душу живу в мертвую действительность; глубокий 
аналист, он умел в самых, повидимому, ничтожных обстоятельствах жизни и 
действиях воли человека находить ключ к разрешению высочайших 
психологических явлений его нравственной природы. Он никогда не прибегает 
ни к каким пружинам или подставкам в ходе своих драм; их содержание 
развивается у него свободно, естественно, из самой своей сущности, по 
непреложным законам необходимости. Истина, высочайшая истина – вот 
отличительный характер его созданий. У него нет идеалов в общепринятом 
смысле этого слова; его люди – настоящие люди, как они есть, как должны 
быть. Каждая его драма есть символ, отдельная часть мира, сосредоточенная 
фокусом фантазии в тесных рамах художественного произведения и 
представленная как бы в миниатюре. У него нет симпатий, нет привычек, 
склонностей; нет любимых мыслей, любимых типов: он бесстрастен, как

Думный дьяк, в приказах поседелый,
который

Спокойно зрит на лица подсудимых,
Добру и злу внимая равнодушно.*
Он был яркою зарею и торжественным рассветом эры нового, истинного 
искусства, и он нашел себе отзыв в поэтах новейшего времени, которые 
возвратили искусству его достоинство, униженное, поруганное французскими 
классиками. Еще в конце XVIII века в лице Гёте и Шиллера – двух великих 
гениев, начавших свое поприще изучением Шекспира, – они пошли по его 
следам. В начале XIX века явился новый великий гений, проникнутый его 
духом, который докончил соединение искусства с жизнию, взяв в посредники 
историю. Вальтер Скотт в этом отношении был вторым Шекспиром, был главою 
великой школы, которая теперь становится всеобщею и всемирною. И кто знает?
может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит
роман так, как роман сменил эпопею?.. Разве уже и теперь не все убеждены, 
что божие творение выше всякого человеческого, что оно есть самая дивная 
поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзия состоит не в 
том, чтобы украшать его, но в том, чтобы воспроизводить его в совершенной 
истине и верности?..

Итак, вот другая сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия 
действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее 
отличительный характер состоит в верности действительности; она не 
пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как выпуклое стекло, 
отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая
из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой 
картины. Объемом и границами содержимого этой картины должны определяться 
великость и гениальность поэтического создания. Чтобы докончить 
характеристику того, что я называю реальною поэзиею, прибавлю, что вечный 
герой, неизменный предмет ее вдохновений, есть человек, существо 
самостоятельное, свободнодействующее, индивидуальное, символ мира, конечное
его проявление, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопрос 
собственного ума, последняя загадка своего любознательного стремления… 
Разгадкою этой загадки, ответом на этот вопрос, решением этой задачи – 
должно быть полное сознание, которое есть тайна, цель и причина его 
бытия!..

Удивительно ли после этого, что в наше время преимущественно развилось это 
реальное направление поэзии, это тесное сочетание искусства с жизнию? 
Удивительно ли, что отличительный характер новейших произведений вообще 
состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на 
позор во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее 
торжественной красоте, что о них как будто вскрывают ее анатомическим 
ножом? Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, 
хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что в поэтическом 
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представлении она равно прекрасна в том и другом случае, и потому именно, 
что истинна, и что где истина, там и поэзия.*

Итак, в наше время невозможна идеальная поэзия? Нет, именно в наше-то время
и возможна она, и нашему времени предоставлено развить ее, только не в том 
смысле, как у древних. У них поэзия была идеальною вследствие их идеальной 
жизни; у нас она существует вследствие духа нашего времени. Говоря о поэзии
реальной, я упоминал только об эпопее и драме и ничего не сказал о лиризме.
Чем отличается лиризм нашего времени от лиризма древних? У них, как я уже 
сказал, это было безотчетное излияние восторга, происходившего от полноты и
избытка внутренней жизни, пробуждавшегося при сознании своего бытия и 
воззрении на внешний мир и выражавшегося в молитве и песне. Для нас внешняя
природа, без отношений к идее всеобщей жизни, не имеет никакого смысла, 
никакого значения; мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся 
постигнуть ее; для нас наша жизнь, сознание нашего бытия есть более задача,
которую мы ищем решить, нежели дар, которым бы мы спешили пользоваться. Мы 
пригляделись к ней, мы свыклись с ним; для нас жизнь уже не веселое 
пиршество, не празднественное ликование, но поприще труда, борьбы, лишений 
и страданий. Отсюда проистекает эта тоска, эта грусть, эта задумчивость и 
вместе с ними эта мыслительность, которыми проникнут наш лиризм. Лирический
поэт нашего времени более грустит и жалуется, нежели восхищается и 
радуется, более спрашивает и исследует, нежели безотчетно восклицает. Его 
песнь – жалоба, его ода – вопрос. Если его песнь обращена на внешнюю 
природу, он не удивляется ей, не хвалит ее, а ищет в ней допытаться тайны 
своего бытия, своего назначения, своих страданий. Для всего этого ему 
кажутся тесны рамы древней оды, и он переносит свой лиризм в эпопею и в 
драму. В таком случае у него естественность, гармония с законами 
действительности – дело постороннее; в таком случае он как бы заранее 
условливается, договаривается с читателем, чтобы тот верил ему на слово 
искал в его создании не жизни, а мысли. Мысль – вот предмет его 
вдохновения. Как в опере для музыки пишутся слова и придумывается сюжет, 
так он создает по воле своей фантазии форму для своей мысли. В этом случае 
его поприще безгранично; ему открыт весь действительный и воображаемый мир,
все роскошное царство вымысла, и прошедшее и настоящее, и история, и басня,
и предание, и народное суеверие и верование, земля, и небо, и ад! Без 
всякого сомнений, и тут есть своя логика, своя поэтическая истина, свои 
законы, возможности и необходимости, которым он остается верен, но только 
дело в том, что он же сам и творит себе эти условия. Эта новейшая идеальная
поэзия ведет свое начало от древней, ибо у нее заняла она благородство, 
величие и поэтичный, возвышенный язык, столь противоположный обыкновенному,
разговорному, и уклончивость от всего мелочного и житейского. Чтобы не 
говорить много, скажу, что к созданиям такого рода принадлежат, например: 
«Фауст» Гёте, «Манфред» Байрона, «Дзяды» Мицкевича, «Лалла-Рук» Томаса 
Мура, «Фантастические видения» Жан-Поля, подражания Гёте и Шиллера древним 
(«Ифигения», «Мессинская невеста») и пр. Теперь думаю, что я довольно 
удовлетворительно объяснил различие между тем, что я называю идеальною и 
реальною поэзиею.

Впрочем, есть точки соприкосновения, в которых сходятся и сливаются эти два
элемента поэзии. Сюда должно отнести, во-первых, поэмы Байрона, Пушкина, 
Мицкевича, эти поэмы, в которых жизнь человеческая представляется, сколько 
возможно, в истине, но только в самые торжественнейшие свои проявления, в 
самые лирические свои минуты; потом все эти юные, незрелые, но кипящие 
избытком силы произведения, которых предмет есть жизнь действительная, но в
которых эта жизнь как бы пересоздается и преображается или вследствие 
какой-нибудь любимой, задушевной мысли, или одностороннего, хотя и 
могучего, таланта, или, наконец, от избытка пылкости, не дающей автору 
глубже и основательнее вникнуть в жизнь и постичь ее так, как она есть, во 
всей ее истине. Таковы «Разбойники» Шиллера – этот пламенный, дикий 
дифирамб, подобно лаве исторгнувшийся из глубины юной, энергической души, –
где событие, характеры и положения как будто придуманы для выражения идей и
чувств, так сильно волновавших автора, что для них были бы слишком тесны 
формы лиризма. Некоторые находят в первых драматических произведениях 
Шиллера много фраз: например, говорят они, из всего огромного монолога[129]
К[арла] Моора, когда он объявляет разбойникам о своем отце, человек в 
подобном положении мог бы сказать разве каких-нибудь два-три слова. 
По-моему, так он не сказал бы ни слова, а разве только показал бы безмолвно
рукою на своего отца, и однакож у Шиллера Моор говорит много, и од накож в 
его словах нет и тени фразеологии. Дело в том, что здесь говорит не 
персонаж, а автор; что в целом этом создании нет истины жизни, но есть 
истина чувства; нет действительности, нет драмы, но есть бездна, поэзии; 
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ложны положения, неестественны ситуации, но верно чувство, но глубока 
мысль; словом, дело в том, что на «Разбойников» Шиллера должно смотреть не 
как на драму, представительницу жизни, но как на лирическую поэму в форме 
драмы, поэму огненную, кипучую. На монолог Карла Моора должно смотреть не 
как на естественное, обыкновенное выражение чувств персонажа, находящегося 
в известном положении, но как на оду, которой смысл или предмет есть 
выражение негодования против извергов-детей, попирающих святостию сыновнего
долга. Вследствие такого взгляда, мне кажется, должны исчезнуть все фразы в
этом произведении Шиллера и уступить место истинной поэзии.

Вообще можно сказать, что почти все драмы Шиллера больше или меньше таковы 
(исключая «Марии Стюарт» и «Вильгельма Телля»), ибо Шиллер был не столько 
великий драматург в частности, сколько великий поэт вообще. Драма должна 
быть в высочайшей степени спокойным «беспристрастным зеркалом 
действительности, и личность автора должна исчезать в ней, ибо она есть по 
преимуществу поэзия реальная. Но Шиллер даже в своем «Валленштейне» 
выказывается, и только в «Вильгельме Телле» является истинным драматиком. 
Но не обвиняйте его в недостатке гения или в односторонности; есть умы, 
есть характеры столь оригинальные и чудные, столь не похожие на остальную 
часть людей, что кажутся чуждыми этому миру, и зато мир кажется им чужд, и,
недовольные им, они творят себе свой собственный мир и живут только в нем: 
Шиллер был из числа таких людей. Покоряясь духу времени, он хотел быть 
реальным в своих созданиях, но идеальность оставалась преобладающим 
характером его поэзии вследствие влечения его гения.

Итак, поэзию можно разделить на идеальную и реальную. Трудно было бы 
решить, которой из них должно отдать преимущество. Может быть, каждая из 
них равна другой, когда удовлетворяет условиям творчества, то есть когда 
идеальная гармонирует с чувством, а реальная с истиною представляемой ею 
жизни. Но кажется, что последняя, родившаяся вследствие духа нашего 
положительного времени, более удовлетворяет его господствующей потребности.
Впрочем, здесь много значит и индивидуальность вкуса. Но как бы то ни было,
в наше время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всем; но 
со всем этим последняя есть по преимуществу поэзия нашего времени, более 
понятная и доступная для всех и каждого, более согласная с духом и 
потребностию нашего времени. Теперь «Мессинская невеста» и «Анна д’Арк» 
Шиллера найдут сочувствие и отзыв; но задушевными, любимыми созданиями 
времени всегда останутся те, в коих жизнь и действительность отражаются 
верно и истинно.

Не знаю, почему в наше время драма не оказывает таких больших успехов, как 
роман и повесть? Уж не потому ли, что она непременно требует Гёте, 
Шиллеров, если не Шекспиров, на произведения которых природа особенно 
скупа, или потому, что драматические таланты вообще особенно редки? Не умею
решить этого вопроса. Может быть, роман удобнее для поэтического 
представления жизни. И в самом деле, его объем, его рамы до бесконечности 
неопределенны; он менее горд, менее прихотлив, нежели драма, ибо, пленяя не
столько частями и отрывками, сколько целым, допускает в себя и такие 
подробности, такие мелочи, которые при всей своей кажущейся ничтожности, 
если на них смотреть отдельно, имеют глубокий смысл и бездну поэзии в связи
с целым, в общности сочинения; тогда как тесные рамки драмы, прямо или 
косвенно, больше или меньше, но всегда покоряющейся сценическим условиям, 
требуют особенной быстроты и живости в ходе действия и не могут допускать в
себя больших подробностей, ибо драма преимущественно перед всеми родами 
поэзии представляет жизнь человеческую в ее высшем и торжественнейшем 
проявлении. Итак, форма и условия романа удобнее для поэтического 
представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни, 
и вот, мне кажется, тайна его необыкновенного успеха, его безусловного 
владычества.

Но повесть? Ее значение, тайна ее владычества, теперь деспотического, 
своенравного, нетерпящего соперничества? что такое и для чего эта повесть, 
без которой книжка журнала есть то же, что был бы человек в обществе без 
сапог и галстука, эта повесть, которую теперь все пишут и все читают, 
которая воцарилась и в будуаре светской женщины и на письменном столе 
записного ученого, наконец, эта повесть, которая как будто вытеснила самый 
роман?.. Когда-то и где-то было прекрасно сказано, что «повесть есть эпизод
из беспредельной поэмы судеб человеческих».* Это очень верно; да, повесть –
распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа. 
Мы люди деловые, мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, 
нам некогда читать больших и длинных книг – словом, нам нужна повесть. 
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Жизнь наша, современная, слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы 
хотим, чтобы она отражалась в поэзии, как в граненом, угловатом хрустале, 
миллионы раз повторенная во всех возможных образах, и требуем повести. Есть
события, есть случаи, которых, так сказать, нехватило бы на драму, не стало
бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают 
столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает 
в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе все, что хотите – и 
легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и 
обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и 
быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, 
дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни. 
Соедините эти листки под один переплет, и какая обширная книга, какой 
огромный роман, какая многосложная поэма составилась бы из них! Что в 
сравнении с нею ваша бесконечная «Тысяча и одна ночь» или обильная 
эпизодами «Магабъарата» и «Рамайяна»! Как бы хорошо шло к этой книге 
заглавие: «Человек и жизнь»!..

В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая, подобно ежу, 
вытесняет давнишних и настоя щих хозяев из их законного жилища. Я уже 
говорил в начале моей статьи и теперь повторяю, что роман и повесть суть 
единственные роды, которые появились в нашей литературе не столько по духу 
подражательности, сколько вследствие потребности. Думаю, что предыдущее 
рассуждение содержит в себе довольно удовлетворительное объяснение причины 
ее появления и успехов. Теперь бросим взгляд на ее ход в нашей литературе.

Повесть наша началась недавно, очень недавно, а именно с двадцатых годов 
текущего столетия. До того же времени она была чужеземным растением, 
перевезенным из-за моря по прихоти и моде и насильственно пересаженным на 
родную почву. Может быть, поэтому она и не принялась. Карамзин первый, 
впрочем с помощию Макарова, призвал эту гостью, набеленную и нарумяненную, 
как русская купчиха, плаксивую и слезливую, как избалованное 
дитя-недотрога, высокопарную и надутую, как классическая трагедия, 
скучно-поучительную и приторно-нравственную, как лицемерная богомолка, 
воспитанницу мадам Жанлис, крестницу добренького Флориана. К такому роду 
повестей принадлежат все повести, писавшиеся до двадцатых годов, да их, к 
счастию, и немного было написано: «Марьина роща» Жуковского, несколько 
повестей покойного В. Измайлова и… право, не помню, какие еще.

В двадцатых годах обнаружились первые попытки создать истинную повесть. Это
было время всеобщей литературной реформы, явившейся вследствие 
начинавшегося знакомства с немецкою, английскою и новою французскою 
литературами и с здравыми понятиями о законах творчества. Если повесть не 
оказала тогда настоящих успехов, по крайней мере, обратила на себя всеобщее
внимание по своей новости и небывалости. Чтобы не говорить много, скажу, 
что г. Марлинский был первым нашим повествователем, был творцом, или, лучше
сказать, зачинщиком русской повести.

Я уже имел случай высказать мое мнение об этом писателе,* и так как потом, 
по собственном размышлении и по соображении с общим мнением, не только не 
имел причин отказаться от него, но еще более утвердился в нем, то теперь 
повторю уже сказанное мною прежде. Г. Марлинский владеет неотъемлемым и 
заметным талантом, талантом рассказа живого, остроумного, занимательного, 
но он не измерил своих сил, не сознал своего направления и потому, 
доказавши, что имеет талант, не сделал почти ничего. В художественной 
деятельности есть своя добросовестность, и многие авторы пришли бы в 
большое замешательство, если бы попросили их рассказать историю своих 
сочинений, то есть: побуждения, вследствие которых они написаны, 
обстоятельства, сопровождавшие их появление на свет, а более всего 
душевное, психическое состояние автора в то время, когда он писал. 
Вдохновение есть страдательное, можно сказать, болезненное состояние души, 
и его симптомы теперь хорошо всем известны. Человек в горячке, без труда, 
без усилий и без вреда себе поднимает ужасные тягости: это называется у 
медиков энергиею или напряженным состоянием жизненной деятельности. Человек
здоровый может возбудить в себе насильственно, до некоторой степени, эту 
энергию, да беда в том, что она должна дорого обойтись ему. Вдохновение в 
этом смысле есть энергия души, возбужденная не волею человека, но каким-то 
не зависящим от него влиянием, и поэтому оно непринужденно и свободно. Есть
еще другого рода вдохновение – вдохновение, усиленное волею, желанием, 
целию, расчетом, как будто приемом опию. Плоды этого вдохновения иногда 
блестящи на вид, но их блеск есть блеск фольги, а не золота, блеск, 
тускнеющий от времени. Правда, в ком нет таланта, тому нельзя приходить 
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даже в напряженный восторг, ибо напрягать можно только что-нибудь 
существующее, положительное, хотя и слабое; напрягать или натягивать 
чувство, фантазию – словом, талант, может только тот, кто, хотя в некоторой
степени, владеет всем этим, и г. Марлинский точно владеет всем этим в 
некоторой степени и усилием возбуждает все это до высшей степени. Между 
множеством натяжек в его сочинениях есть красоты истинные, неподдельные; но
кому приятно заниматься химическим анализом, вместо того, чтобы 
наслаждаться поэтическим синтезом, и сверх того, кто может доверчиво 
любоваться и истинною красотою, если и найдет такую, когда заметит 
множество поддельных?.. Но это частности, что же касается до общности, 
целости произведений г. Марлинского, то об них еще менее можно сказать в 
его пользу. Это не реальная поэзия – ибо в них нет истины жизни, нет 
действительности, такой, как она есть, ибо в них все придумано, все 
рассчитано по расчетам вероятностей, как это бывает при делании или 
сочинении машин; ибо в них видны нитки, коими сметано их действие, видны 
блоки и веревки, коими приводится в движение ход этого действия: словом – 
это внутренность театра, в котором искусственное освещение борется с 
дневным светом и побеждается им. Это не идеальная поэзия, ибо в них нет 
глубокости мысли, пламени чувства, нет лиризма, а если и есть всего этого 
понемногу, то напряженное и преувеличенное насильственным усилием, что 
доказывается даже самою чересчур цветистою фразеологиею, которая никогда не
бывает следствием глубокого, страдательного и энергического чувства.

Г. Марлинский начал свое поприще с повестей русских, народных, то есть 
таких, содержание которых берется из мира русской жизни. Как опыт, как 
попытка, они были прекрасны и в свое время заслужили справедливое внимание;
но как произведения не созданные, а сделанные, они теперь утратили свою 
цену. В них не было истины действительности, следовательно, не было и 
истины русской жизни. Народность их состояла в русских именах, в избежании 
явного нарушения верности событий и обычаев и в подделке под лад русской 
речи, в поговорках и пословицах, но не более. Русские персонажи повестей г.
Марлинского говорят и действуют, как немецкие рыцари; их язык риторический,
вроде монологов классической трагедии, и посмотрите с этой стороны на 
«Бориса Годунова» Пушкина – то ли это?.. Но, несмотря на все это, повести 
г. Марлинского, не прибавивши ничего к сумме русской поэзии, доставили 
много пользы русской литературе, были для нее большим шагом вперед. Тогда в
нашей литературе было еще полное владычество XVIII века, русского XVIII 
века; тогда еще все повести и романы оканчивались счастливо; тогда нашу 
публику могли занять похождения какого-нибудь выходца из собачьей конуры, 
тысяча первой пародии на Жилблаза, негодяя, который смолоду подличал, 
обманывал, вдавался сам в обман, обольщал женщин и сам был их игрушкою, а 
потом из негодяя делался вдруг порядочным человеком, влюблялся по расчету, 
женился счастливо и богато и с миллионом в кармане принимался проповедывать
пошлую мораль о блаженстве под соломенною кровлею, у светлого источника, 
под тенью развесистой березы.* В повестях г. Марлинского была новейшая 
европейская манера и характер; везде был виден ум, образованность, 
встречались отдельные прекрасные мысли, поражавшие и своею новостию и своею
истиною; прибавьте к этому его слог, оригинальный и блестящий в самых 
натяжках, в самой фразеологии – и вы не будете более удивляться его 
чрезвычайному успеху.

Почти в то самое время, как русская публика переходила с изумлением от 
новости к новости, часто принимала новость за достоинство, равно удивлялась
и Пушкину, и Марлинскому, и Булгарину, в то самое время начали появляться 
разные литературные опыты кн. Одоевского. Эти опыты состояли большею частию
из аллегорий и все отличались каким-то необщим выражением своего характера.
Основной элемент их составлял дидактизм, а характер – гумор. Этот дидактизм
проявлялся не в сентенциях, но был всегда какою-то arriere pensee,[130] 
идеею невидимою и вместе с тем осязаемою; этот гумор состоял не в веселом 
расположении, понуждающем человека добродушно и невинно подшучивать надо 
всем, что ни попадется на глаза, но в глубоком чувстве негодования на 
человеческое ничтожество во всех его видах, в затаенном и сосредоточенном 
чувстве ненависти, источником которой была любовь. Поэтому аллегории кн. 
Одоевского были исполнены жизни и поэзии, несмотря на то, что самое слово 
аллегория так противоположно слову поэзия. Первою его повестью, помнится, 
был «Элладий»:* жалею, что у меня теперь нет под рукою этой повести, а по 
прошлым впечатлениям судить боюсь! Не знаю, произвела ли она тогда 
какое-нибудь влияние на нашу публику, не знаю даже, была ли она замечена 
ею; но знаю, что в свое время эта повесть была дивным явлением в 
литературном смысле: несмотря на все недостатки, сопровождающие всякое 
первое произведение, несмотря на растянутость по местам, происходившую от 
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юности таланта, не умевшего сосредоточивать и сжимать свои порывы, в ней 
была мысль и чувство, был характер и физиономия; в ней в первый раз 
блеснули идеи нравственности XIX века, нового гостя на Руси; в первый раз 
была сделана нападка на XVIII век, слишком загостившийся на святой Руси и 
получивший в ней свой собственный, еще безобразнейший характер. 
Впоследствии кн. Одоевский вследствие возмужалости и зрелости своего 
таланта дал другое направление своей художественной деятельности. Художник 
– эта дивная загадка – сделался предметом его наблюдений и изучений, плоды 
которых он представлял не в теоретических рассуждениях, но в живых 
созданиях фантазии, ибо художник для него был столько же загадкою чувства, 
сколько и ума. Высшие мгновения жизни художника, разительнейшие проявления 
его существования, дивная и горестная судьба были им схвачены с 
удивительною верностию и выражены в глубоких поэтических символах. Потом он
оставил аллегорию и заменил их чисто поэтическими фантазиями, проникнутыми 
необыкновенною теплотою чувства, глубокостию мысли и какою-то горькою и 
едкою ирониею. Поэтому не ищите в его созданиях поэтического представления 
действительной жизни, не ищите в его повестях повести, ибо повесть была для
него не целию, но, так сказать, средством, не существенною формою, а 
удобною рамою. И не удивительно: в наше время и сам Ювенал писал бы не 
сатиры, а повести, ибо, если есть идеи времени, то есть и формы времени. Но
об этом я говорил выше; дело в том, что кн. Одоевский поэт мира идеального,
а не действительного. Но вот что странно: есть несколько фактов, которые не
позволяют так решительно ограничить поприще его художественной 
деятельности. Есть в нашей литературе какой-то г. Безгласный и какой-то 
дедушка Ириней, люди совсем не идеальные, люди слишком глубоко проникнувшие
в жизнь действительную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических 
очерках: вы, верно, не забыли курьезной истории о том, как у почтенного 
городничего города Ржева завелась в голове жаба и как уездный лекарь хотел 
ее вырезать, и не менее курьезной истории под названием «Княжна Мими» – 
этих двух верных картин нашего разнокалиберного общества? Знаете ли что? 
мне кажется, будто эти люди пишут под влиянием кн. Одоевского, даже чуть ли
не под его диктовку: так много у них общего с ним и в манере, и в колорите,
и во многом… Впрочем, это одно предположение, которого прошу не принимать 
за утверждение; может быть, я и ошибаюсь, подобно многим…

Следуя хронологическому порядку, я должен теперь говорить о повестях г. 
Погодина.* Ни одна из них не была историческою, но все были народными или, 
лучше сказать, простонародными. Я говорю это не в осуждение их автору и не 
в шутку, а потому, что в самом деле мир его поэзии есть мир простонародный,
мир купцов, мещан, мелкопоместного дворянства и мужиков, которых он, надо 
сказать правду, изображает очень удачно, очень верно. Ему так хорошо 
известны их образ мыслей и чувств, их домашняя и общественная жизнь, их 
обычаи, нравы и отношения, и он изображает их с особенною любовию и с 
особенным успехом. Его «Нищий», так естественно, верно и простодушно 
рассказывающий о своей любви и своих страданиях, может служить типом 
благородно чувствующего простолюдина. В «Черной немочи» быт нашего среднего
сословия с его полудиким, получеловеческим образованием, со всеми его 
оттенками и родимыми пятнами изображен кистью мастерскою. Этот купец, 
который так крепко держит в ежовых рукавицах и жену и сына, который при 
миллионах живет, как мужик, который чванится своим богатством, как глупый 
барин своим дворянством, который по прочтении реестра приданого говорит, 
что «божьего-то благословения маловато», который, наконец, убивает родного 
сына из родительской любви и боится, как дьявольского наваждения, всякой 
человеческой мысли, всякого человеческого чувства, чтоб не погрешить против
«чистейшей нравственности», которой держались столько столетий его отцы и 
праотцы; эта купчиха глупая и толстая, которая так боится кулака и плети 
своего дражайшего сожителя, что не смеет без его спросу выйти со двора, не 
смеет сказать перед ним лишнего слова и даже затаивает в его присутствия 
свою материнскую любовь к сыну; эта попадья, то бранящая батрака и 
распоряжающаяся на погребе, то, мучимая женским любопытством, 
подслушивающая: сквозь замочную щель разговор своего мужа с купчихою, то 
продирающая пальцем дырочку на кульке, принесенном ей купчихою, чтобы 
узнать, что в нем обретается; эта сваха Савишна, эта всемирная кумушка, 
сплетница и сводчица, без которой русский человек, бывало, не умел ни 
родиться, ни жениться, ни умереть, которая торгует счастием и судьбою людей
точно так же, как лентами, запонками и шерстяными чулками, которая так мило
увеселяет площадными экивоками честное компанство бородатых миллионщиков; 
эта невеста, «девочка низенькая, но толстая-претолстая, с одутловатыми 
щеками, набеленная, нарумяненная, рассеребренная, раззолоченная и всякими 
драгоценными каменьями изукрашенная», наконец это сватовство, эти споры о 
приданом, вся эта жизнь – подлая, гадкая, грязная, дикая, нечеловеческая, 

Страница 42



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
изображена в ужасающей верности; прибавьте сюда этого попа, который 
выражение самых священных, самых человеческих чувств своих располагает по 
правилам Бургиевой риторики и самую красноречивую речь свою прерывает 
выходкою против плута-лавочника, отпустившего дурного масла «а лампадку, 
который рукой сморкается и рукой утирается; потом этого юношу, аристократа 
по природе, плебея по судьбе, агнца между волками – и вот вам полная 
картина одной из главных сторон русской жизни с ее положительным и ее 
исключениями. Самый язык этой повести, равно как и «Нищего», отличается 
отсутствием тривиальности, обезображивающей прочие повести этого писателя. 
Итак, «Черная немочь» есть повесть совершенно народная и поэтически 
нравоописательная, но здесь и конец ее достоинству. Главная цель автора 
была представить гениального, отмеченного перстом провидения, юношу в 
борьбе с подлою, животною жизнию, на которую осудила его судьба: эта цель 
не вполне им достигнута. Заметно, что автора волновало какое-то чувство, 
что у него была какая-то любимая, задушевная мысль, но и вместе с тем, что 
у него недостало силы таланта воспроизвести ее; с этой стороны читатель 
остается неудовлетворенным. Причина очевидна: талант г. Погодина есть 
талант нравоописателя низших слоев нашей общественности, и потому он 
занимателен, когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берется
не за свое дело. «Невеста на ярмарке» есть как будто вторая часть «Черной 
немочи», как будто вторая галлерея картин в Теньеровом роде, картин, 
беспрерывно восходящих чрез все степени низшей общественной жизни и тотчас 
прерывающихся, когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышенной. 
Словом, «Нищий», «Черная немочь» и «Невеста на ярмарке» суть три 
произведения г. Погодина, которые, по моему мнению, заслуживают внимания; о
прочих умалчиваю.

Одно из главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями 
(которых, впрочем, очень немного) занимает г. Полевой. Отличительный 
характер его произведений составляет удивительная многосторонность, так что
трудно подвести их под общий взгляд, ибо каждая его повесть представляет 
совершенно отдельный мир. Что есть общего или сходного между «Симеоном 
Кирдяпе» и «Живописцем», между «Рассказами русского солдата» и «Эммою», 
между «Мешком с золотом» и «Блаженством безумия»? Правда, этих повестей 
немного и они не все одинакового достоинства, но можно сказать 
утвердительна, что каждая из них ознаменована печатию истинного таланта, а 
некоторые останутся навсегда украшением русской литературы. В «Симеоне 
Кирдяпе», этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и широкою 
кистью, поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во 
всей ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом. Прочие 
повести все отличаются теплотою чувства, прекрасною мыслию и верностию 
действительности. В самом деле, вглядитесь в них пристальнее, и вы увидите 
такие черты, схваченные с жизни, которые вы часто можете встретить в жизни,
но редко в сочинениях, увидите эту выдержанность и оригинальность 
характеров, эту верность положений, которые основываются не на расчетах 
возможностей, но единственно на способности автора понимать всевозможные 
положения человеческие, положения, в которых он сам, может быть, никогда не
был и не мог быть. Профаны, люди, не посвященные в таинства искусства, 
часто говорят: «Да, это очень верно, да и не могло быть иначе – автор так 
много страдал, следовательно, писал по опыту, а не с чужого голоса». Мнение
нелепое! Если есть поэты, которые верно и глубоко воспроизводили мир 
собственных, изведанных ими страстей и чувств, собственные страдания и 
радости, – из этого еще не следует, чтобы поэт только тогда мог пламенно и 
увлекательно писать о любви, когда был сам влюблен, о счастии, когда сам 
находится в благоприятных обстоятельствах, и пр. Напротив, это означает 
скорее односторонность и ограниченность таланта, нежели его истинность. 
Отличительная черта, то, что составляет, что делает истинного поэта, 
состоит в его страдательной и живой способности всегда и без всяких 
отношений к своему образу мыслей понимать всякое человеческое положение. И 
вот почему поэт так часто противоречит самому себе в своих созданиях, 
воспевая нынче прелести разгульной, эпикурейской жизни, завтра поет о живом
труде, о подвиге жизни, об отречении от благ земных. Бальзак носит на фраке
золотые пуговицы, трость с золотым набалдашником (последняя степень 
прихотливой роскоши), живет как принц какой-нибудь, и между тем его картины
бедности и нищеты леденят душу своею ужасающею верностию. Гюго никогда не 
был осужден на смертную казнь, но какая ужасная, раздирающая истина в его 
«Последнем дне осужденного»! Конечно, невозможно, чтобы обстоятельства 
жизни самого поэта не имели большего или меньшего влияния на его 
произведения; но это влияние имеет свое ограничение и бывает по большей 
части как бы исключением из общего правила. Эта способность понимать 
явления жизни очень не чужда г. Полевому. Сколько истины в его «Живописце» 
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и «Эмме»! Детство художника, его бессознательное стремление к искусству, 
его любовь к пустой девчонке, его недовольство собственными произведениями,
его безмолвное страдание при суждениях глупой, бессмысленной толпы о 
лучшем, задушевном его произведении, его отчаяние, когда он увидел в своем 
идеале не больше, как ребенка, который играл с ним в любовь; потом этот 
старик-отец, всю жизнь недовольный сумасбродством любимого сына, 
проклинавший, может быть, от чистого сердца и его страсть к живописи и 
самую живопись и, наконец, пред смертию с умилением смотрящий на его 
последнюю картину и рыдающий, не понимая ее; теперь эта мечтательная 
мещанка, существо святое и чистое, но не имеющее в нашей русской жизни 
никакого смысла, никакого значения, эта бедная девушка, перед которою 
подличает богатая и знатная графиня и которая всею своей жизнию возвращает 
жизнь сумасшедшему и потом требует в свою очередь всей его жизни, чтобы не 
умереть самой, и вместо всего этого видит с его стороны одно холодное 
уважение, а со стороны графини худо скрытое чувство неблагодарности, тон 
покровительства, который для души благородной хуже самого жестокого 
гонения, – все это не придумано, не разочтено, не вычислено, а вылилось 
прямо из души. «Блаженство безумия» отличается местами теплотою чувства, но
и вместе с тем излишним владычеством мысли, как будто автор задал себе 
психологическую задачу и хотел решить ее в поэтической форме. От этого в 
ней как будто чего-то недостает; впрочем, много отдельных прекрасных мест.

Теперь в «Святочных рассказах» и «Рассказах русского солдата» сколько того,
что называется народностию, из чего так хлопочут наши авторы, что им менее 
всего удается и что всего легче для истинного таланта! Это мир совершенно 
отдельный, мир, полный страстей, горя и радостей, все человеческих же, но 
только выражающихся в других формах, по-своему. Тут нет ни одной побранки, 
ни одного плоского слова, ни одной вульгарной картины, и между тем так 
много поэзии, и, мне кажется, именно потому, что автор старался быть верным
больше истине, чем народности, искал больше человеческого, нежели русского,
и вследствие этого народное и русское само пришло к нему.*

Прежде нежели перейду к повестям г. Гоголя, главному предмету моей статьи, 
я должен остановиться еще на одном авторе повестей, недавно успевшем 
обратить на себя общее внимание, – г. Павлове, сколько потому, что его 
повести суть явление приятное, столько и потому, что о них почти нигде 
ничего не сказано.* О рецензии «Библиотеки для чтения» умалчиваю; сказала 
ли о них что-нибудь «Пчела», не знаю; «Молва» ограничилась почти простым 
библиографическим объявлением, а из отзыва «Наблюдателя» видно только то, 
что повести г. Павлова написаны каким-то небывалым у нас хорошим языком и 
что автор открыл новые ящики в многосложном бюро человеческого сердца – 
выражение, сбивающееся на гиперболу в восточном вкусе.*

Трудно судить о повестях г. Павлова, трудно решить, что они такое: дума 
умного и чувствующего человека, плод мгновенной вспышки воображения, 
произведение одной счастливой минуты, одной благоприятной эпохи в жизни 
автора, порождение обстоятельств, результат одной мысли, глубоко запавшей в
душу, или создания художника, произведения безусловные, безотносительные, 
свободное излияние души, удел которой есть творчество?.. Меня поймут, если 
я скажу, что эти повести еще первый опыт г. Павлова на новом для него 
поприще; а как часто в нашей литературе второй роман, вторые повести, 
уничтожали славу первого романа, первых повестей!.. Поприще г. Павлова еще 
только начато, но начато так хорошо, что не хочется верить, чтобы оно 
кончилось дурно… Но предоставим времени решить этот вопрос, а теперь 
постараемся откровенно и беспристрастно высказать наше мнение по тем 
немногим данным, которые уже имеются.

Все три повести г. Павлова ознаменованы одним общим характером, и только их
содержание придает им чрезвычайное наружное несходство. Потому ли, что они 
еще первый опыт, носящий на себе все недостатки первого опыта, или почему 
другому, но только мне кажется, что они не проникнуты слишком глубокою 
истиною жизни; в них есть эта верность, которая заставляет говорить: «это 
точно списано с натуры», но эта верность видна, не в их целом, но в частях 
и подробностях и есть следствие наблюдательности, приобретенной прилежным и
внимательным изучением описываемого им мира. В «Ятагане» есть черты, с 
удивительною верностию схваченные: этот полковник, добрый, честный, но 
ограниченный по своему уму и чувству, который, приняв намерение жениться на
княжне, как бы нечаянно раздумывается о трудностях военной службы, о 
счастии брачной жизни, о том, как хорош дом и сад князя, и как бы приятно 
было прогуливаться по этому саду под руку с молодою женою и пр.; эта 
княжна, которая, сидя с своим милым солдатом, на доклад лакея о приезде 

Страница 44



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
полковника отвечает протяжным «что?», которая так хорошо умеет вести себя с
полковником, не подавая ему никакой надежды и в то же время не лишая его 
надежды, – все эти тонкие черты, эти резкие оттенки доказывают, что автор 
смотрел на жизнь проницательным взором, что он внимательно изучал ее, что 
много видел, много заметил и много уловил; но, вместе с тем, эти же самые 
пассажи доказывают, что они плод больше наблюдательности, ума и высокой 
образованности, чем таланта, что они скорее списаны с действительности, чем
созданы фантазиею. Ибо где же эта истина, эта верность целого, столь 
заметная, столь поразительная в подробностях? где же эти характеры, 
индивидуальные и типические, которые бы доказывали не одно знание общества,
но и сердца человеческого?.. Их нет, или, справедливее, они только что 
очерчены, но не оттушеваны и потому лишены почти всякой личности. Я вполне 
сострадаю несчастию корнета, но так, как бы я сострадал всякому человеку в 
подобном положении, даже и такому, которого бы я никогда не видал, никогда 
не знавал, но о котором слыхал, что он человек добрый и благородно 
мыслящий. Скажите, имеет ли этот корнет какой-нибудь характер, какую-нибудь
физиономию? Скажите мне, какой у него образ мыслей, какие у него страсти, 
желания, чувства, стремления, – словом, все, что составляет человека, что 
дает его видеть во весь рост. Все его действия и слова самые общие; по ним 
можно узнать касту, но не человека, не индивидуума. Так же бесхарактерна 
княжна, ибо в ней видна больше светская девушка с тонким, инстинктуальным 
чувством приличия, нежели существо любящее, любящее по-своему, существо, 
которое бы можно было узнать из тысячи. Вообще «Ятаган» есть анекдот, 
мастерски рассказанный и в художественном отношении замечательный больше 
частностями, нежели целостию; кажется, как будто автор услышал от 
кого-нибудь анекдотическую историю, сделал из нее повесть и, не зная лично 
ее действователей, не мог верно написать их портретов. Но частности, но 
отдельные мысли, отдельные картины и описания превосходны, исполнены 
поэзии; а многие черты, как я уже и заметил, схвачены с удивительною и 
поразительною верностию, а местами вспыхивает и чувство, особливо там, где 
автор увлекается поэзиею самых фактов. Вообще «Ятаган» – повесть с большими
достоинствами, большими красотами в частях; но его цель обнаруживает более 
талант рассказа, нежели творчества. Если он многим нравится, особенно пред 
прочими двумя повестями, то причина этого заключается в поэзии самого 
содержания, которое произвело бы всегда сильный эффект и в простом изустном
рассказе.

«Именины» больше отличаются художественным достоинством, чем «Ятаган». В 
этой повести есть яркие проблески глубокого чувства, резкие черты 
характеров (особенно в главном персонаже), есть много истины в ситуациях. 
Этот музыкант-плебей, который говорит: «Понимаете ли вы удовольствие 
отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво 
снимают перед вами шляпу, и развалиться в креслах перед чопорным баричем, 
перед чинным богачом?» или: «Я уже умел довольно смело предстать пред 
многочисленное собрание гостиной. Когда я говорю «довольно смело», это 
значит, что я уже ступал всею ногою, и ноги мои уже не путались, хотя еще 
не было в них этой красивой свободы, с которою я теперь кладу их одну на 
одну, подгибаю и стучу… Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты
на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около 
какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я
к каждому слову прибавлял еще: «с»; потом отчаяние музыканта, который 
«лежал и взглядывал на распятие, стараясь вспомнить, что оно значит», – во 
всем этом есть поэзия, есть истинное творчество.

«Аукцион» есть живописный очерк, набросанный рукою небрежною, но твердою и 
опытною. Здесь автор особенно свободнее, вольнее и как будто больше, нежели
где-нибудь в своей сфере. Его «Именины» есть произведение прекрасное, но 
как будто случайное, как будто порыв чувства; его «Ятаган» есть род очерков
высшего общества, в котором автор хотел или думал найти поэзию; его 
«Аукцион» есть живой, мимолетный эпизод из жизни этого общества, и он в нем
нашел поэзию, ибо взглянул на него с точки зрения более истинной. Здесь 
как-то более к лицу и этот рассказ светский, щегольской и немного манерный 
при всей его наружной простоте; здесь более кстати и этот период, 
обделанный, красивый и изящный; но в то же время немного и изысканный в 
самой его небрежности. Вообще, замечу здесь кстати, что слог не составляет 
такой важности, какую вообще ему приписывают: форма всегда прекрасна, когда
согласна с идеею. За примерами ходить недалеко: возьму два выражения из 
последнего сочинения г. Павлова, помещенного в «Наблюдателе» (№ 2): «Она – 
драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда» или: «Звезды 
– бриллианты неба». Что в них хорошего? первое есть натянутая пародия на 
выражение Шекспира об Альбионе, выражение, о котором по крайней мере я 
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узнал не раньше, как с первой лекции г. Шевырева,* второе просто не имеет 
никакого смысла, а если и имеет, то самый истертый. Что касается до 
правильности языка, до его плавности, чистоты, ясности и стройности, то эти
качества, при большой зависимости от идеи, зависят и от навыка, упражнения,
старания, и их точно можно причесть в заслугу автора. В этом отношении г. 
Павлов принадлежит к немногому числу наших отличных прозаиков. Заключаю: 
талант г. Павлова подает лестные надежды, но его развитие и степень силы 
теперь еще вопрос, который решат будущие его произведения.

Итак, Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь – здесь 
полный круг истории русской повести. Да – полный, может быть, чересчур 
полный; но я говорил здесь о всех повестях, в каком бы то ни было отношении
примечательных, а эта примечательность состоит не в одной художественности,
но и во времени появления, и во влиянии, хорошем или дурном, на литературу,
и в большей или меньшей степени таланта и, наконец, в самом характере и 
направлении. Поименованные мною авторы должны быть упомянуты в истории 
русской повести, по всем этим отношениям, и суть истинные ее представители.
О других, которых много, очень много, умалчиваю, ибо при всех своих 
достоинствах они не касаются предмета моей статьи, и потому перехожу к г. 
Гоголю. Им заключу историю русской повести, им заключу и мою статью, 
которая против моей воли и ожидания сделалась очень длинна.

Приступая к разбору сочинений г. Гоголя, я не без намерения распространился
о поэзии вообще, о повестях, как о роде, и о повести русской: если я только
умел развить мою мысль, то читатели увидят, что все эти предметы находятся 
в существенной связи между собою. Мне кажется, что для надлежащей оценки 
всякого замечательного автора нужно определить характер его творений и 
место, которое он должен занимать в литературе. Первый можно объяснить не 
иначе, как теориею искусства (разумеется, сообразно с понятиями судящего); 
второе – сравнением автора с другими писавшими или пишущими в одном с ним 
роде. Мы видели, что у нас еще нет повести в собственном смысле этого 
слова. Г. Марлинский замечателен, как первый, намекнувший нам о том, что 
такое повесть; для кн. Одоевского повесть есть только, форма; два-три 
удачных опыта г. Погодина еще не составляют авторитета, сколько потому, что
их достоинство одностороннее, столько и потому, что они были для своего 
автора делом посторонним, отдыхом от ученых занятий. Итак, остаются только 
г. Павлов и г. Полевой; но г. Павлов еще только начал свое поприще, а как 
бы ни прекрасно было начало, по нем нельзя произнести решительного суждения
о писателе; следовательно, первенство поэта-повествователя остается за г. 
Полевым. Но в его повестях или, справедливее, в большей части его повестей 
есть один важный недостаток, о котором я с намерением умолчал в своем 
месте. Этот недостаток состоит в том, что в них, как и в его романах, при 
многих очевидных признаках истинного творчества, истинной художественности,
заметно и большое участие ума, этого ума пытливого, светлого и 
многостороннего, который в художнической деятельности ищет отдохновения и 
для которого и самая фантазия есть как бы средство изучать природу и жизнь 
человека. Это, по большей части, синтетические поверки аналитических 
наблюдений над жизнию. Посмотрим, нет ли между нашими такого 
поэта-повествователя, для которого поэзия составляла бы цель жизни, а наука
была бы ее отдохновением, для которого повесть была бы родом, а не формою, 
родом столько же необходимым и безотносительным, как повесть для Бальзака, 
песня для Беранже, драма для Шекспира, который был бы только поэт, а не 
другое что-нибудь, поэт по призванию, поэт по невозможности не быть поэтом.
Мне кажется, что под этими условиями из современных писателей[131] никого 
не можно назвать поэтом, с большею уверенностию и нимало не задумываясь, 
как г. Гоголя.

Я уже сказал, что задача критики и истинная оценка произведений поэта 
непременно должны иметь две цели: определить характер разбираемых сочинений
и указать место, на которое они дают право своему автору в кругу 
представителей литературы. Отличительный характер повестей г. Гоголя 
составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, 
оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 
чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном 
источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной.

Знаете ли, какой вообще недостаток находится в нашей критике? Она не совсем
хорошо приноровлена к нашим потребностям. Критик и публика – это два лица 
беседующие: надобно, чтобы они заранее условились, согласились в значении 
предмета, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять друг 
друга. Вы разбираете сочинение, с важностию говорите о законах творчества, 
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прилагаете их к разбираемому сочинению и, как 2?2 = 4, доказываете, что оно
превосходно. И что ж? публика восхищена вашею критикою и вполне соглашается
с вами, видя, что, в самом деле, пункты эстетических законов подведены 
правильно и что в сочинении все обстоит благополучно. Но вот что худо: 
часто случается, что она забывает о превознесенном сочинении еще прежде, 
чем забудет о вашей критике. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами 
сочинение была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание, что 
оно, может быть, имело эстетическую форму, но было лишено духа жизни 
эстетической. У нас еще так зыбки понятия об изящном и вкус еще в таком 
младенчестве, что наша критика по необходимости должна отступать в своих 
приемах от европейской. Хотя некоторые досужие наши эстетики и говорят, что
будто бы законы изящного определены у нас с математическою точностию, но я 
думаю иначе, ибо, с одной стороны, собственные изделия этих эстетиков, 
слишком отличающиеся топорною работою, резко противоречат законам изящного,
определенным с математическою точностню, а, с другой стороны, законы 
изящного никогда не могут отличаться математическою точностию, потому что 
они основываются на чувстве, и у кого нет приемлемости изящного, для того 
всегда кажутся незаконными. И притом из чего должны выводиться законы 
изящного, как не из изящных созданий? А много ли у нас их, этих изящных 
созданий? Нет, пусть каждый толкует по-своему об условиях творчества и 
подкрепляет их фактами, это самый лучший способ развивать теорию изящного. 
Цель русского критика должна состоять не столько в том, чтобы расширить 
круг понятий человечества об изящном, сколько в том, чтобы распространять в
своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом предмете. Не 
бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего 
нового. Это новое не так легко и часто, как обыкновенно думают: оно едва 
приметными атомами налипает на глыбы старого. Самое старое будет у вас 
ново, если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что говорите: 
ваша индивидуальность и ваш способ выражения и самому вашему старому должны
придать характер новости.

Итак, по моему мнению, первый и главный вопрос, предстоящий для разрешения 
критика, есть – точно ли это произведение изящно, точно ли этот автор поэт?
Из решения этого вопроса сами собою вытекают ответы о характере и важности 
сочинения.

Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе 
творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого 
священнодействия; творчество бесцельно с целию, бессознательно с сознанием,
свободно с зависимостию: вот основные его законы. Они будут очень ясны, 
когда выведутся из акта творчества.

Художник чувствует потребность творить. Эта потребность приходит к нему 
вдруг, нежданно, без спросу и совершенно независимо от его воли, ибо он не 
может назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой 
деятельности: вот свобода творчества, вот его независимость от лица 
творящего! Потребность творить приводит за собою идею, которая залегает в 
душу художника, овладевает ею, тяготит ее. Эта идея может быть одною из 
общих человеческих идей, давно уже известных; но художник берет ее не по 
выбору, но невольно, берет ее не как предмет ума созерцающего, но 
воспринимает ее в себя своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием 
ее глубокого, таинственного смысла. Это действие прекрасно выражается 
непереводимым французским словом «concevoir». Художник чувствует в себе 
присутствие воспринятой (concue) им идеи, но, так сказать, не видит ее ясно
и томится желанием сделать ее осязаемою для себя и других: вот первый акт 
творчества. Положим, что эта идея есть идея ревности, и будем следить за ее
развитием в душе поэта. Заботливо и томительно носит он ее в сокровенном 
святилище своего чувства, как носит мать младенца в своей утробе; 
постепенно эта идея проясняется перед его глазами, облекается в живые 
образы, переходит в идеалы, и ему, как бы в тумане, видится пламенный 
африканец Отелло, с его челом смуглым и взрытым морщинами, слышатся его 
дикие вопли любви, ненависти, отчаяния и мщения, видятся пленительные черты
кроткой любящей Дездемоны, слышатся ее тщетные мольбы и стоны среди глухой 
полуночи. Эти образы, эти идеалы в свою очередь вынашиваются, зреют, 
выясняются постепенно; наконец поэт уже видит их, говорит с ними, знает их 
речь, движения, манеры, походку, черты лица; видит их во весь рост, со всех
сторон, видит обоими глазами и так ясно, как бы наяву, на самом деле, видит
их прежде, нежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль видел 
перед собою небесный, нерукотворенный образ Мадонны прежде, нежели его 
кисть приковала этот образ к полотну, точно так же, как Моцарт, Бетховен, 
Гайдн слышали вызванные ими из души дивные звуки прежде, нежели их перо 

Страница 47



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
приковало эти звуки к бумаге. Вот второй акт творчества. Потом поэт дает 
своему созданию видимые, доступные для всех формы: это третий и последний 
акт творчества. Он не так важен, ибо есть следствие двух первых.

Итак, главный, отличительный признак творчества состоит в таинственном 
ясновидении, в поэтическом сомнамбуле. Еще создания художника есть тайна 
для всех, еще он не брал в руки пера, а уже видит их ясно, уже может счесть
складки их платья, морщины их чела, избражденного страстями и горем, а уже 
знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру,
возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, 
видит всю нить событий, которая обовьет их и свяжет между собою. Где же он 
видел эти лица, где слышал об этих событиях и что такое его творчество? 
Следствие долговременного и многостороннего опыта, тонкой наблюдательности,
глубокого уменья схватывать сходства и обозначать их резкими чертами? Что 
же его идеалы? Неужели это различные черты, рассеянные в природе и 
собранные в одно для образования известных типов, составленных по мерке, 
заранее взятой, как думали и говорили добрые и почтенные эстетики былых 
времен?.. О, ничего этого, ровно ничего!.. Он нигде не видел созданных им 
лиц, он не копировал действительности, или нет: он видел все это в вещем, 
пророческом сне, в светлые минуты поэтического откровения, в эти минуты, 
знакомые одному таланту, видел их всезрящими очами своего чувства. И вот 
почему созданные им характеры так верны, ровны, выдержаны; вот почему 
завязка, развязка, узлы и ход его романа или драмы так естественны, 
правдоподобны, свободны; вот почему, прочтя его создание, вы как будто были
в каком-то мире, прекрасном и гармоническом, как мир божий; вот почему вы 
так хорошо освоиваетесь с ним, так глубоко понимаете его и так крепко 
удерживаете его в своей памяти. Тут нет противоречий, нет подделок и 
изысканности; ибо тут не было расчета вероятностей, не было соображений, не
было старания свести концы с концами, ибо это произведение было не сделано,
не сочинено, а создалось в душе художника как бы наитием какой-то высшей, 
таинственной силы, в нем самом и вне его находившейся; ибо в этом отношении
он сам был как бы почвою, воспринявшею в себя плодородное зерно, 
заброшенное рукою неведомою, прозябшее и разросшееся в ветвистое, 
широколиственное дерево… Какого бы рода ни было такое произведение – 
идеальное, реальное – оно всегда истинно, истинно поэтически. «Буря» 
Шекспира есть произведение нелепое, есть странная прихоть своего творца; в 
нем действуют и люди и духи бесплотные, в нем действует Калибан, создание 
чудовищное, плод любви демона с колдуньею; но и это сочинение истинно, 
истинно поэтически; ибо, читая его, вы всему верите, все находите 
естественным; ибо, прочтя его, никогда не забудете его, и перед вашими 
взорами всегда будут носиться чудные образы Проспера, Миранды, Ариэля, 
образы воздушные, сотканные из ночных туманов, облитые пурпуром зари, 
осеребренные лучом месяца. Какого бы рода ни было такое создание, оно 
всегда совершенно и чуждо недостатков. Но отчего же и в произведениях самых
гениальных поэтов находят при великих красотах и великие недостатки? 
Оттого, что такие создания или не выношены в душе, не рождены, а выкинуты, 
как недоноски, прежде времени, или оттого, что авторы вследствие своих 
ложных понятий об искусстве или вследствие целей и расчетов каких-нибудь 
хитрили и мудрили или писали иногда в холодные, прозаические минуты, ибо 
поэтические идеи и идеалы – эти небесные тайны – должны и высказываться в 
светлые минуты откровения, которые называются минутами вдохновения, 
художнического восторга. Словом, недостатки всегда там, где оканчивается 
творчество и начинается работа.

Теперь, кажется, легко объяснить, что такое бесцельность с целию, 
бессознательность, с сознанием. Когда поэт творит, то хочет выразить в 
поэтическом символе какую-нибудь идею, следовательно, имеет цель и 
действует с сознанием. Но ни выбор идеи, ни ее развитие не зависит от его 
воли, управляемой умом, следовательно, его действие бесцельно и 
бессознательно.

Теперь, что такое свобода творчества от лица творящего при зависимости от 
него? – Поэт есть раб своего предмета, ибо не властен ни в его выборе, ни в
его развитии, ибо не может творить ни по приказу, ни по заказу, ни по 
собственной воле, если не чувствует вдохновения, которое решительно не 
зависит от него: следовательно, творчество свободно и независимо от лица 
творящего, которое здесь является столько же страдательным, сколько и 
действующим. Но отчего же в сознании художника отражается и век, и народ, и
собственная его индивидуальность? Отчего в нем отражается и жизнь, и 
мнения, и степень образованности художника? Следовательно, творчество 
зависит от него, следовательно, он столько же и господин его, сколько и раб
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его? Да – оно зависит от него, как зависит душа от организма, как зависит 
характер от темперамента. Это всего лучше можно объяснить сном. Сон есть 
нечто свободное, но вместе с тем и зависящее от нас. Меланхолику снятся сны
страшные, фантастические; флегматик и во сне спит или ест; актер слышит 
рукоплескания, военный видит битвы, подьячий взятки и т. д. Так и художник 
выражается в своих созданиях. Герои Байрона – это типы гордости, с 
нечеловеческими страстями, желаниями и страданиями; создание Гофмана – 
фантастические сны и т. д.

Очень нетрудно ко всему этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к 
теории. Я под этим не разумею, чтобы этот поэт был равен Шекспиру, Байрону,
Шиллеру и пр. Но здесь вопрос не о степени, не о великости таланта, а о 
таланте: для гения и таланта одни законы, несмотря на все их неравенство. 
Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г.
Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, 
обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не 
удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая 
идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных,
так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми 
обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в 
жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом 
представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. 
Потом не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как
будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы 
своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во 
весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто 
забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько 
анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не 
готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, 
без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания 
ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным 
законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость
драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором 
происшествий – суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия 
реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам. Я 
нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать все из 
ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными 
подробностями, ибо не вижу тут ровно никакого уменья: уменье предполагает 
расчет и работу, а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно и
неверно, при самой тщательной и верной копировке с действительности. И чем 
обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком 
заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора 
обнаруживает она.* Когда посредственный талант берется рисовать сильные 
страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить
громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею 
отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, 
цветистою фразеологиею – плодами своей начитанности, ума, образованности, 
опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни
обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным 
камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас
зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана
Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, 
ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество – это 
удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от 
всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным 
чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, 
господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется 
творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там 
и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный 
характер их? что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, 
которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается 
слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: 
сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, 
сколько истины!..

В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую и 
частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек, и потом уже 
Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно 
различать два характера: характер творчества, общий всем изящным 
произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я 
уже коснулся, в общих чертах, первого характера в повестях г. Гоголя; 
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теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном 
характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те
из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.

Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть
простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность – 
все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое 
глубоким чувством грусти и уныния, – черта индивидуальная.

Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных признаков 
истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму 
Шекспира, возьмите, например, его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста,
так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, 
невозможно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека, который 
любил людей, наругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры в 
человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их: 
вот вам и все тут, больше ничего нет.* И что ж? Составили ли вы себе, по 
моим словам, какое-нибудь понятие об этом великом создании великого гения? 
О, верно, никакого! ибо эта идея слишком обыкновенна, слишком известна 
всем, каждому, слишком истерта и истреплена в тысячах сочинений, хороших и 
дурных, начиная от Софоклова Филоктета, обманутого Улиссом и проклинающего 
человечество, до «Тихона Михеевича», обманутого вероломною женою и 
плутом-родственником.[132]* Но форма, в которой выражена эта идея, но 
содержание пьесы и ее подробности? Последние так мелочны, так пусты и 
притом так всякому известны, что я наскучил бы вам смертельно, если бы 
вздумал их пересказывать. И однакож у Шекспира эти подробности так 
занимательны, что вы не оторветесь от них, и однакож у него мелочность и 
пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой 
волосы встают дыбом, – сцену в лесу, где Тимон в бешеных проклятиях, в 
горьких, язвительных сарказмах, с сосредоточенною, спокойною яростию 
рассчитывается с человечеством. И потом, как выразить вам то чувство, 
которое возбуждает в душе известие о смерти добровольного отверженца от 
людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная трагедия, ужасная даже в своей 
простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, 
отвратительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему 
разориться и потом забывают о нем, эти люди, которые

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей!*
И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим 
из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто 
и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет,
а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача 
реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать 
души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. 
Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских 
помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких
десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, 
умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость 
этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое
участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом 
рыдаете с Палемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной 
горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух 
простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой 
комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не 
бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой 
жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень 
верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, 
нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство 
– привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о 
котором Пушкин сказал:

Привычка небом нам дана:
Замена счастия она!*
Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей
жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что
можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы
привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о 
простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, 
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о нескольких сценах любви и наслаждения и которую вы меняете на 
великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая 
десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо ее 
проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство 
души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских 
заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или 
обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар 
провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей 
человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не 
насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым 
вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г. Гоголь
сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную 
страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство
привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед
ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, 
перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших 
действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! 
И однакож вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы 
плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. 
Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него 
за то, что он меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и 
ели и потом умерли!

Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою
вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить 
наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не 
скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до 
последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с 
удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица 
его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по 
Невскому проспекту в сапогах, запачканных известью; от колоссальной 
физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в 
зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся 
ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в 
руках.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое 
кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас 
приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в 
особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернилицу, и 
сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня 
съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: 
участвовал такой-то…Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и когда 
сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень 
любит пить чай в такой прохладе.
Скажите, бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и вместе с тем 
добродушнее и любезнее наругаться над бедным человечеством?.. И все оттого,
что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Палемона и Бавкиды:

Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не 
говорили друг другу ты, но всегда вы: «вы, Афанасий Иванович»; «вы, 
Пульхерия Ивановна». – «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – 
«Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я»…
Или:

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись 
к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить
чего-нибудь?» – «Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? разве 
коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!» 
– «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», – отвечал Афанасий Иванович, и на
столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда 
Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку 
водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились
в двенадцать часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых 
близких к обеду. «Мне кажется, будто эта каша, – говаривал обыкновенно 
Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия 
Ивановна?» – «Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она
не будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к 
ней». – «Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: – 
попробуем, как оно будет»… «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой 
хороший арбуз». – «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный, – 
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говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть: – бывает, что и 
красный, да не хороший».
Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет 
разными околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного 
аппетита, которого он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его 
дальнейшие подвиги.

После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся 
погулять по саду вместе с Пульхериею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия 
Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом… Немного 
погодя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: «Чего бы такого поесть
мне, Пульхерия Ивановна?» – «Чего же бы такого, – говорила Пульхерия 
Ивановна: – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, 
которых приказала я нарочно для вас оставить». – «И то добре», – отвечал 
Афанасий Иванович. «Или, может быть, вы съели бы киселику?» – «И то 
хорошо», – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было 
приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще 
кое-чего закушивал… В половине десятого садились ужинать… Ночью иногда 
Афанасий Иванович, ходя по спальне,[133] стонал. Тогда Пульхерия Ивановна 
спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» – «Бог его знает, 
Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», – говорил Афанасий 
Иванович. «Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?..» – «Не
знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого 
съесть?» – «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами». – 
«Пожалуй, разве только попробовать», – говорил Афанасий Иванович. Сонная 
девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. 
После чего он обыкновенно говорил: «Теперь так как будто сделалось легче».
Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь
его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух 
старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно
внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения 
итти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая 
досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием 
Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над своею дражайшею 
половиною! О, эти картины, эти черты – суть такие драгоценные перлы поэзии,
в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков 
настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с 
действительности, но угадано чувством в минуту поэтического откровения! 
Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил 
идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать 
почти все его повести, от слова до слова.

Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком 
распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а 
необходимое условие истинно художественного произведения, если под 
народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и 
характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого 
народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, 
если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в 
поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны 
художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть 
на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с 
детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не 
ограничивается одною Малороссиею).* В его «Записках сумасшедшего», в его 
«Невском проспекте» нет ни одного хохла, все русские и вдобавок еще немцы; 
а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман! 
Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о 
народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта 
народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не 
думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил 
гоняются за нею и ловят – одну тривиальность.

Почти то же самое можно сказать и об оригинальности: как и народность, она 
есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в 
заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не 
посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение 
может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и 
безграничен. Поэт никогда не скажет: «О чем мне писать? уж все переписано!»
или:

О боги, для чего я поздно так родился?
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Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности или, лучше 
сказать, самого творчества состоит в этом типизме, если можно так 
выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое
лицо – тип, и каждый тип для читателя есть знакомый незнакомец. Не 
говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным 
умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою 
жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности, – 
скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который 
глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать
добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и
страдает от сознания своего бессилия, – скажите: вот Гамлет!* Не говорите: 
вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, 
преступен добросовестно, – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, 
который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души,
– скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не 
ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который
во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме 
холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, 
кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека 
бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и 
обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, 
есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь 
захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов – скажите просто: 
вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И 
поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, 
Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, 
княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, 
Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, 
боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, 
роман, история, поэма, драма, многотомная книга; короче: целый мир в одном,
только в одном слове! Что перед каждым из этих слов ваши заветные: «Qu’il 
mourut», «Moi!»,[134] «Ах, я Эдип!». И какой мастер г. Гоголь выдумывать 
такие слова! не хочу говорить о тех, о которых и так уже много говорил, 
скажу только об одном таком его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да 
это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный 
Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем 
Шейлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и 
образованности всех людей, которые «любят потолковать об литературе, хвалят
Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями 
об А. А. Орлове».* Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, 
мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет
по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие 
слова, отпускать такие bons mots![135] А отчего он такой мастер на них? 
Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.

Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности 
автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая 
оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом 
одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении 
русская поговорка: «начал во здравие, а свел за упокой» может быть девизом 
его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда 
пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее 
наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, 
наругаетесь над нею? Я уже говорил о «Старосветских помещиках» – об этой 
слезной комедии во всем смысле этого слова. Возьмите «Записки 
сумасшедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу 
художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, 
жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая 
бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической
форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира:
вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех 
над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание. Я уже 
говорил также и о «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» в сем 
отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего 
удивительнее. В «Старосветских помещиках» вы видите людей пустых, ничтожных
и жалких, но по крайней мере добрых и радушных; их взаимная любовь основана
на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь 
всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, 
достойна участия, следовательно еще понятно, почему вы жалеете об этих 
стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, 
ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет 
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ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько 
улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической 
развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите
жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!..

Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто 
русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы 
прикидывается простачком. Г. Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана 
Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в 
отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь 
очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять 
его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только 
манера, а истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на 
жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой 
им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком 
случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие 
его идол. Доказательством этого может служить «Тарас Бульба», эта дивная 
эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической 
жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, 
достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, 
железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до 
лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это
не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, 
хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного 
сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над 
ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, 
радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое 
удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой 
карикатурности изображений заключается не в способности или направлении 
автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. 
Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без 
ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как 
будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для
него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но 
тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не
скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, 
возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее
достигающий своей цели. И вот замечу мимоходом, вот настоящая 
нравственность такого рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких
сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и 
ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного
удовольствия рисовать. После «Горя от ума» я не знаю ничего на русском 
языке, что бы отличалось такою чистейшею нравствеяностию и что бы могло 
иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. 
Гоголя. О, пред такою нравственностью я всегда готов падать на колена! В 
самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот, верно, 
рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком. 
Нравственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии 
притязаний со стороны автора на нравственную или безнравственную цель. 
Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия 
могущественнее всех выходок против него. Однакож не забудьте, что такие 
изображения только тогда верны, когда бесцельны, когда созданы, а создавать
может одно вдохновение, а вдохновение может быть доступно одному таланту, 
следовательно, только один талант может быть нравственным в своих 
произведениях!

Итак, гумор г. Гоголя есть гумор спокойный, спокойный в самом своем 
негодовании, добродушный в самом своем лукавстве. Но в творчестве есть еще 
другой гумор, грозный и открытый; он кусает до крови, впивается в тело до 
костей, рубит со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым 
из шипящих змей, гумор желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видеть 
его? Я покажу вам его – смотрите: вот бал, куда собралась толпа мишурных 
знаменитостей ничтожного величия, чтобы убить время, своего всегдашнего 
врага, убийцу, толпа бледная, чудовищная, утратившая образ и подобие божие,
позор людей и бессловесных; вот бал: между толпами бродят разные лица, под 
веселый напев контраданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; 
толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; 
предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначащее 
слово, привязанное к глубокому долголетнему плану; здесь улыбка презрения 
скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь 
тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе 
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печать отвержения…*

Но вдруг бал приходит в смущение, кричат: вода, вода! В другом конце бала 
играет еще музыка, там еще танцуют, там еще говорят о будущем, там еще 
думают о вчера сделанной подлости, о той, которую надо сделать завтра, там 
еще есть люди, которые ни о чем не думают… Но вскоре достигла страшная 
весть, музыка прервалась, все смешалось… Отчего же побледнели все эти 
лица?.. Как, м. г., так есть на свете нечто кроме ваших ежедневных интриг, 
происков, расчетов? Неправда! пустое! все пройдет! опять наступит 
завтрашний день! опять можно будет продолжать начатое! свергнуть своего 
противника, обмануть своего друга, доползти до нового места!.. Но вы не 
слушаете, вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам страшно! И подлинно – 
вода все растет – вы отворяете окошко, зовете о помощи, вам отвечает свист 
бури, и белесоватые волны, как разъяренные тигры, кидаются в светлые окна! 
– Да! в самом деле ужасно! еще минута, и взмокнут эти роскошные, дымчатые 
одежды ваших женщин! еще минута – и честолюбивые украшения на груди вашей 
лишь прибавят к вашей тяжести в повлекут на холодное дно. – Страшно! 
страшно! Где же всемощные средства науки, смеющейся над усилиями природы? 
М. г., наука замерла под вашим дыханием. – Где же сила молитвы, двигающей 
горы? – М. г., вы потеряли значение этого слова. – Что же остается вам! – 
смерть! смерть! смерть ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть?
– вы люди мудрые, благоразумные, как змии! неужели то, о чем посреди 
глубоких рассуждений ваших вы никогда и не помышляли, может быть делом 
столь важным? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте над смертью
ваши обыкновенные средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать? 
не испугается ли она вашего холодного грозного взгляда?..

Я не буду решать, которому из этих двух видов гумора должно отдать 
преимущество. Вопрос о подобном превосходстве был бы так же нелеп, как 
вопрос о превосходстве оды над элегиею, романа над драмою, ибо изящное 
всегда равно самому себе, в каках бы видах ни проявлялось. Есть вещи столь 
гадкие, что стоит только показать их в собственном их виде или назвать их 
собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение; но есть еще вещи, 
которые при всем своем существенном безобразии обманывают блеском 
наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, 
вонючее, в лохмотьях; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, 
великолепное, приводящее в сомнение об истинном благе самую чистую, самую 
пылкую душу, ничтожество, ездящее в карете, покрытое золотом, умно 
говорящее, вежливо кланяющееся, так что вы уничтожены перед ним, что вы 
готовы подумать, что оно-то есть истинное величие, что оно-то знает цель 
жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и 
другого рода ничтожества нужен свой, особенный бич, бич крепкий, ибо то и 
другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода 
ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда 
просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем 
человеческом достоинстве; ибо надобно же, чтобы гром иногда раздавался над 
их головами и напоминал им о их творце; ибо надобно же, чтобы за 
пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех 
беснующейся масленицы унылый и торжественный звук колокола возмущал 
внезапно их безумное упоение и напоминал о храме божием, куда всякий должен
предстать с раскаянием в сердце, с гимном на устах!..

Г. Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуторе». Это были 
поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что 
может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов 
обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, 
все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. 
Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная,
как поцелуй любви… Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер
у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам 
будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная 
чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва 
ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, 
это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых
берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц… Это впечатление очень
похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» 
Шекспира.* «Ночь пред рождеством Христовым» есть целая, полная картина 
домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, 
словом, тут вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь 
pendant[136] к «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показывают, до 
чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы
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стал разбирать «Вечера на хуторе»! «Арабески» и «Миргород» носят на себе 
все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого 
лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. 
Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей 
любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать 
поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и 
могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. «Невский 
проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это 
две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о-бок друг
другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и 
простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно 
из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое 
воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще 
не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он 
замечает ее благосклонную улыбку, и «кареты казались ему недвижны, мост 
растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и 
алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, 
блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Задыхаясь от упоения и 
трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого
дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, 
очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: «Ну! 
что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого 
дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного после сна
Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту 
повесть в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия,
реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, 
узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного, оборванного, 
запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода 
советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он 
стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и 
звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, 
как на свои золотые табакерки… И какое пробуждение после этого сна! и как 
можно жить после такого пробуждения? И он, точно, не живет более в 
действительности, он весь в грезах… Наконец, в его душе блеснул обманчивый,
но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести 
ей в жертву, как Молоху, даже честь свою… «А я только что теперь 
проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна», – это 
говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная… После этого можно 
ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, 
никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была 
разыграна в этой грешной, страдальческой душе…

На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова,
о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, 
чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который 
говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что у 
него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще с двадцатилетнего 
возраста, с того времени, которое русский живет на-фуфу, измерил всю свою 
жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у 
которого это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее
чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец 
решится переменить свое слово»; наконец того Шиллера, который «положил 
целовать жену свою в сутки не более двух раз и чтобы как-нибудь не 
поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой 
суп». Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?..
О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство
за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его 
ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от 
флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести 
закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от 
съеденных кондитерских пирожков и прочтения «Пчелы»?.. Чудные пирожки! 
Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали в один 
день, в один час преследования своих красавиц, и как различны для обоих них
были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И
какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле,
другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных 
побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..

«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его
талант падает, но он и в самом, падении остается талантом. Первой части 
этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть 
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что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом, таинственном портрете, есть
какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на 
него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к этому множество юмористических 
картин и очерков во вкусе г. Гоголя; вспомните квартального надзирателя, 
рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая привела к Черткову свою 
дочь, чтобы снять с нее портрет, и которая бранит балы и восхищается 
природою, – и вы не откажете в достоинстве и этой повести. Но вторая ее 
часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это 
явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого 
участия.

Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю, и мы
вполне согласны с мнением г. Шевырева, который говорит, что «ужасное не 
может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая то 
неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую 
пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут уж не будет
ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое».* Но зато картины
малороссийских нравов, описание бурсы (впрочем, немного напоминающее бурсу 
Нарежного), портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы, философа не 
по одному классу семинарии, но философа по духу, по характеру, по взгляду 
на жизнь. О, несравненный Dominus[137] Хома! как ты велик в своем 
стоистическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся 
горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты все забываешь за 
широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя 
философия; ты на вопрос о виденных тобою страстях машешь рукою и говоришь: 
«Много на свете всякой дряни водится!», у тебя половина головы поседела в 
одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да так, что добрые люди, смотря на 
тебя, плюют и восклицают: «Вот это как долго танцует человек!» Пусть судит 
всякий, как хочет, а по мне, так философ Хома стоит философа Сковороды! 
Потом помните ли вы невольное путешествие философа Хомы, помните ли попойку
в шинке, этого Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел 
узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!), этого 
резонера, который божился, что «все должно оставить так, как есть, что бог 
знает, как нужно», и, наконец, этого казака с седыми усами, который рыдал о
том, что остался круглым сиротою… А эти поучительные беседы на кухне, где 
«обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и
что находится внутри земли, и кто видел волка»? А суждения этих умных голов
о чудесах в природе? А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, 
несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но 
и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в 
церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны.

Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком распространяться о 
нем, ибо в таком случае у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести…
«Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. 
Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший 
образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся 
жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики 
прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении 
к Малороссии XVI века?..* И в самом деле, разве здесь не все козачество, с 
его странною цивилизацией, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию 
и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми 
набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает к ее 
полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный 
пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; 
эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, 
лежащий в луже для показания своего презрения к дорогому платью, которое на
нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился
дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий 
красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому 
что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, 
что ни один чорт теперь и веры неймет; эта мать, которая является как бы 
мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век
женщина и мать в козацкой жизни… А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая 
месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу»[138] Бульбы и,
наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих 
ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?..
И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, 
размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные!.. И 
какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская сечь, «то гнездо, 
откуда вылетают все те гордые, и крепкие, как львы, откуда разливается воля
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и козачество на всю Украину!..»

Что еще сказать вам? может быть, вы мало удовлетворены и тем, что я уже 
сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели
заставлять других чувствовать и понимать его! Если одни из читателей, 
прочтя мою статью, скажут: «это правда», или по крайней мере: «во всем этом
есть и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разобранные в 
ней сочинения, – мой долг выполнен, цель достигнута.

Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г.
Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от 
него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое 
дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть 
литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все 
сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас
слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У нас
много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и
святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои 
степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли 
они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гёте? Разве общий 
голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот 
задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих 
собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше 
дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые 
подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом 
необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он 
является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, 
оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится 
поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант 
долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась
его силе.

В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих отрывках нельзя 
судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они 
вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают 
двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более 
способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних 
обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто 
составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую 
жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто 
обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в 
последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей
части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. 
Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь 
принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!

Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым 
проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает 
ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение 
святого чувства любви, – сколько тоски, грусти и любви в его описании! 
Описывает ли он юную красоту – сколько упоения, восторга в его описании! 
Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии – это 
сын, ласкающийся к обожаемой матери. Помните ли вы его описание безбрежных 
степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувств! 
Какая роскошь и простота в этом описании! Чорт вас возьми, степи, как вы 
хороши у г. Гоголя!..

В одном журнале было изъявлено странное желание, чтобы г. Гоголь попробовал
своих сил в изображении высших слоев общества: вот мысль, которая в наше 
время отзывается ужасным анахронизмом! Как! неужели поэт может сказать 
себе: дай опишу то или другое, дай попробую себя в том или другом роде?.. И
притом разве предмет делает что-нибудь для достоинства сочинения? Разве это
не аксиома: где жизнь, там и поэзия? Но мои «разве» никогда бы не 
кончились, если бы я захотел высказать их все, без остатка. Нет, пусть г. 
Гоголь описывает то, что велит ему описывать его вдохновение, и пусть 
страшится описывать то, что велят ему описывать или его воля, или гг. 
критики. Свобода художника состоит в гармонии его собственной воли с 
какою-то внешнею, не зависящею от него волею, или лучше сказать, его воля 
есть вдохновение!..[139]
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О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» <Отрывок из 
статьи>*

…Теперь следует статья о «Миргороде» г. Гоголя.* Почтенный критик, со всей 
добросовестностию, отдает справедливость таланту г. Гоголя; но нам кажется,
что он неверно его понял. Он находит в нем только стихию смешного, стихию 
комизма. Мы думаем иначе. Смешное выражается многоразлично, 
многохарактерно, так сказать. В этом отношении оно похоже на остроумие: 
есть остроумие пустое, ничтожное, мелочное, умеющее найти сходство между 
Расином и деревом, производя то и другое от «корня»,* остроумие, играющее 
словами, опирающееся на «как бы не так»* и тому подобном, остроумие, 
глотающее иголки ума, которыми может и само подавиться, как мы уже и видели
примеры этому в нашей литературе; потом есть остроумие, происходящее от 
умения видеть вещи в настоящем виде, схватывать их характеристические 
черты, выказывать их смешные стороны. Остроумие первого рода есть удел 
великих людей на малые дела; остроумие второго рода или дается природою, 
или приобретается горькими опытами жизни, или вследствие грустного взгляда 
на жизнь: оно смешит, но в этом смехе много горечи и горести. Остроумие 
первого рода есть каламбур, шарада, триолет, мадригал, буриме; остроумие 
второго рода есть сарказм, желчь, яд, другими словами, оно есть 
отрицательный силлогизм, который не доказывает и не опровергает вещи, но 
уничтожает ее тем, что слишком верно характеризует ее, слишком резко 
выказывает ее безобразие, или удачным сравнением, или удачным определением,
или просто верным представлением ее так, как она есть. Смешное или 
комическое так же точно разделяется: оно или водевиль, или «Горе от ума». 
Мы думаем, что смешное и остроумное первого ряда принадлежит барону 
Брамбеусу,* повести которого не лишены литературного достоинства, хотя и 
лишены всякой художественности, как и повести всех рассказчиков-балагуров; 
а смешное г. Гоголя относится ко второй категории комизма.* Мы опираемся в 
этом случае на то, что его повести смешны, когда вы их читаете, и печальны,
когда вы их прочтете. Он представляет вещи не карикатурно, а истинно:* в 
его «Вечерах на хуторе», в повестях: «Невский проспект», «Портрет», «Тарас 
Бульба» смешное перемешано с серьезным, грустным, прекрасным и высоким. 
Комизм отнюдь не есть господствующая и перевешивающая стихия его таланта. 
Его талант состоит в удивительной верности изображения жизни в ее 
неуловимо-разнообразных проявлениях. Этого-то и не хотел понять г. Шевырев:
он видит в созданиях г. Гоголя один комизм, одно смешное и высказал 
несколько мыслей вообще о смешном. Эти мысли кажутся нам очень неверными, и
мы сейчас же поверим их. Но прежде сделаем замечание об одном чрезвычайно 
странном его мнении. Хваля целое и подробности «Старосветских помещиков», 
он говорит:

Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о привычке, 
которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы 
вымарал эти строки.
Мы никак не можем понять этого страха, этой робости перед истиной! Критик 
не доказывает ни одним словом ложности этой мысли, напротив, как будто 
признает ее справедливость и в то же время негодует на нее!.. Странно!.. 
Что касается до нас, мы уже пережили этот аркадский период человеческого 
возраста, когда глаза страшатся света истины, а потешаются ложными цветами 
мыльных пузырей!..

Смешное есть бессмыслица безвредная… Человек шел по улице и упал… Вы 
смеетесь его неловкости, потому что неловкость есть в своем роде 
бессмыслица; но если вы заметили, что он вывихнул ногу и стонет… Тут вам не
до смеху… Чувство сострадания изгоняет чувство смеха… Так точно в страстях 
и пороках: они смешны до тех пор, пока безвредны… Ревнивец смешон в 
Арнольфе Молиера и ужасен в Отелло… Сумасшедший смешон до тех пор, пока не 
опасен себе и другим… Безвредная бессмыслица – вот стихия комического, вот 
истинно смешное.
Г. Шевырев довольно пространно и отчетливо развивает нам свою теорию 
комизма: в ней много справедливых и дельных заметок, но основание 
решительно ложно. Что такое «безвредная бессмыслица»? – ничего больше, как 
бессмыслица! Давно уже решено, что основание смешного есть несообразность, 
противоречие идеи с формою или формы с идеею. Это доказывает пример, 
приведенный самим г. Шевыревым. Человек шел и упал – это смешно, без 
сомнения. Но отчего? Оттого, что идущий человек должен итти, а не лежать: 
следовательно, в случайности его падения заключается противоречие и с его 
целию и с положением человека идущего. Вы встречаете на улице мужика, 
который, идя, ест калач, – вам не смешно, потому что эта походная трапеза 
не противоречит идее мужика; но если бы вы встретили на улице с калачом в 
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руках человека светского, человека comme il faut,[140] вы расхохотались бы,
потому что принятое и утвержденное условиями нашей общественности понятие о
светском человеке противоречит идее походной трапезы среди улицы.

О замечании г. Шевырева касательно фантастической повести г. Гоголя «Вий» я
имел случай говорить. Это замечание очень справедливо и основательно.

Статья о «Миргороде» есть лучшая из статей г. Шевырева, помещенных в 
«Наблюдателе», и более других может назваться критикою: в ней он по крайней
мере рассуждает о смешном и фантастическом, предметах, прямо относящихся к 
искусству; но мнение его вообще о характере повестей г. Гоголя и о смешном 
кажется нам неверным…

«Московские записки»*

Внезапное оживление нашей сцены составляет теперь самую занимательную 
новость. Г. Гоголь, заслуживший громкую известность своими повестями, 
отличающимися высокою художественностью, обратил деятельность своего 
таланта на другую сторону» искусства, комедию. Не нужно говорить, какое 
обширное, какое славное поле открывается здесь его деятельности; скажем 
только, что многого надеемся от г. Гоголя на этом поприще. Его оригинальный
взгляд на вещи, его уменье схватывать черты характеров, налагать на них 
печать типизма, его неистощимый гумор – все это дает нам право надеяться, 
что театр наш скоро воскреснет, скажем более – что мы будем иметь свой 
национальный театр, который будет нас угощать не насильственными 
кривляньями на чужой манер, не заемным остроумием, не уродливыми 
переделками, а художественным представлением нашей общественной жизни; что 
мы будем хлопать не восковым фигурам с размалеванными лицами, а живым 
созданиям с лицами оригинальными, которых, увидевши раз, никогда нельзя 
забыть. Да, г. Гоголю предлежит этот подвиг, и мы уверены, что он в силах 
его выполнить. Посмотрите, какие толпы хлынули на его комедию, посмотрите, 
какая давка у театра; какое ожидание на лицах! Не приписывайте этого одной 
новости: русский человек часто поддается обману, увлекается мишурою, 
принимает новость за достоинство, но у него есть свое чутье, которое, 
против его воли, заставляет его ценить истинно изящное, хотя бы это изящное
не нравилось ему вследствие его образа мыслей или даже оскорбляло бы его 
самолюбие. О, пусть только явятся драматические таланты, а то у нас будет 
театр, будут даже актеры, будет и публика, многочисленная, внимательная, 
благодарная. Нет ничего нелепее, как обвинять ее в холодности ко всему 
родному и пристрастии ко всему чужому. Посмотрите, с какою жадностию она 
читает и покупает все, и хорошее и худое, с каким мученическим терпением 
зевает в родном театре! Ей нужны только дарования, которые пристрастили бы 
ее к одному прекрасному, дали бы настоящее направление ее вкусу…

«Ревизор» г. Гоголя был дан четыре раза, но мы пока ничего не будем 
говорить ни о самой пьесе, ни об ее представлении: мы хотим глубже 
всмотреться, полнее изучить ее, потому что эта комедия есть истинно 
художественное произведение, требующее основательного изучения. Самая игра 
актеров достойна особенного внимания: она доказывает, что и артисты смотрят
на эту пьесу не как на что-нибудь обыкновенное, но обдумывают и изучают 
свои роли.* Мы скоро дадим полный отчет, как в пьесе, и в ее представлении;
а эти строки просим принять только за извещение.

Горе от ума <Отрывок из статьи>*

Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом!
Грибоедов, „Горе от ума“
Комедия в 4-х действиях, в стихах, сочинение А. С. Грибоедова. Второе 
издание, С.-Петербург, 1839

…Действительность есть положительное жизни; призрачность – ее отрицание. 
Но, будучи случайностию, призрачность делается необходимостию как уклонение
от нормальности вследствие свободы человеческого духа. Так здоровье 
необходимо условливает болезнь, свет – темноту. Целое заключает в себе все 
свои возможности, и осуществление этих возможностей, как имеющее свои 
причины, следовательно, свою разумность и необходимость, – есть 
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действительность. Если мы возьмем человека как явление разумности, идея 
человека будет неполна: чтоб быть полною, она должна заключать в себе все 
возможности, следовательно и уклонение от нормальности, то есть падение. И 
потому пустой, глупый человек, сухой эгоист есть призрак; но идея глупца, 
эгоиста, подлеца есть действительность, как необходимая сторона духа, в 
смысле его уклонения от нормальности.

Отсюда являются две стороны жизни – действительная, или разумная 
действительность, как положение жизни, и призрачная действительность, как 
отрицание жизни. Отсюда же выходит и наше разделение поэзии, как 
воспроизведения действительности, на две стороны – положительную и 
отрицательную. Чтобы придать нашему созерцанию осязательную очевидность, 
бросим беглый взгляд на два произведения поэта, выражающие каждое одну из 
этих сторон жизни.

Вы возвышаетесь духом и предаетесь глубокой и важной думе, читая «Тараса 
Бульбу»; вы смеетесь и хохочете, читая курьезную «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: отчего эта 
противоположность впечатления от двух произведений одного и того же 
художника? – От сущности действительности, воссозданной в том и другом, 
оттого, что первое изображает положение жизни, а другое – ее отрицание. Что
такое Тарас Бульба? Герой, представитель жизни целого народа, целого 
политического общества в известную эпоху жизни. Что вы видите в этой поэме?
что особенно поражает вас в ней? Общество, составленное из пришельцев 
разных стран, из удалых голов, бежавших кто от нищеты, кто от родительского
проклятия, кто от меча закона, и между тем общество, имеющее один общий 
характер, твердо сплоченное и связанное каким-то крепким цементом. В чем 
эта связь? – в православии? – но оно так бестребовательно, так ограниченно 
и бедно в своей сущности, что мало походит на религию. – «Они приходили 
сюда, как будто возвращались в свой собственный дом, из которого только за 
час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который 
обыкновенно говорил: «Здравствуй. Что – во Христа веруешь?» – Верую! – 
отвечал приходивший. «И в Троицу святую веруешь?» – Верую! – «И в церковь 
ходишь?» – Хожу. – «А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну, хорошо, 
– отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь курень». Этим 
оканчивалась вся церемония». – Нет, тут была другая, сильнейшая связь: это 
удальство, которому жизнь – копейка, голова – наживное дело; это жажда 
диких натур, людей, кипящих избытком исполинских сил, – жажда наполнить 
свою жизнь, тяготимую бездействием и праздностию: что лучше могло наполнить
ее, удовлетворить дикий дух человека могучего, но без идей, без 
образованности, почти полудикаря, как не кровавая сеча, как не отчаянное 
удальство во время войны и не бешеная гульба во время мира? Оттого-то и в 
этой гульбе нет ничего оскорбляющего чувство, но так много поэтического; 
оттого-то эта гульба была, как превосходно выразился поэт, широким разметом
души. Итак, вот где основа и источник казацкой жизни и Запорожской Сечи, 
«того гнезда, откуда вылетали те гордые и крепкие, как львы», и вот где 
основная идея поэмы Гоголя. Тарас Бульба является у него представителем 
этой жизни, идеи этого народа, апотеозом этого широкого размета души. 
Дурной муж, как все люди полудикой гражданственности, он любит своих 
сыновей, потому что из них должны выйти важные лыцари, и он не любил бы и 
презирал бы дочерей своих, если бы имел их, потому что он никак не мог 
понять, что хорошего в человеке, если он не годится в лыцари. Он был 
христианин и православный по преданию, в самом отвлеченном смысле: редко 
видал церковь божию и в правилах жизни своей руководствовался обычаем и 
собственными страстями, а не религиею – и между тем зарезал бы родного сына
за малейшее слово против религии и фанатически ненавидел басурманов. Он 
любил свою родную Украину и ничего не знал выше и прекраснее удалого 
казачества, потому что чувствовал то и другое в каждой капле крови своей, и
дух того и другого нашел в нем свой настоящий сосуд, резкими, рельефными 
чертами выпечатлелся на его полудикой личности. Народную вражду он смешал с
личною ненавистию, и когда к этому присоединился дикий фанатизм отвлеченной
религиозности, то мысль о поганом католичестве, как называл он поляков, 
представлялась ему в форме дымящейся крови, предсмертных стонов и зарева 
пылающих городов, сел, монастырей и костелов… Это лицо совершенно 
трагическое: его комизм только в противоположности форм его 
индивидуальности с нашими – комизм чисто внешний. Вы смеетесь, когда он 
дерется на кулачки с родным сыном и пресерьезно советует ему тузить 
всякого, как он тузил своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда 
видите, что он попался в плен, потянувшись за грошовою люлькою; но вы 
содрогаетесь, только еще видя, что он в яростной битве приближается к 
оторопевшему сыну, – сердце ваше предчувствует трагическую катастрофу; но у
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вас замирает дух от ужаса, когда в вашем слухе раздается этот комический 
вопрос: «что, сынку?»; но вы болезненно разделяете это мимолетное умиление 
железного характера, выразившееся в словах Бульбы: «Чем бы не казак был? – 
и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка
в бою – пропал, пропал без славы!»… А эта страшная жажда мести у Бульбы 
против красавицы польки, по мнению его, чарами погубившей его сына, и потом
– это море крови и пожаров, объявшее враждебный край, и, среди его, грозная
фигура старого фанатика, совершавшего страшную тризну в память сына; 
наконец, это омертвение могучей души, оглушенной двукратным потрясением, 
потерею обоих сыновей: «Неподвижный сидел он на берегу моря, шевеля губами 
и произнося: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось 
Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и 
слезы капали одна за другою…» А это бесконечно знаменательное «слышу, 
сынку!» и эта вторая страшная тризна мщения за второго сына, кончившаяся 
смертию мстителя и какою смертию! – привязанный железною цепью к стоячему 
бревну с пригвожденною рукою, кричал он своим «хлопцам», что им надо 
делать, чтобы спастись от неприятеля, и изъявлял свой восторг от их 
удальства и проворства… Видите ли, у этого человека была идея, которою он 
жил и для которой он жил; видите ли: он не пережил ее, он умер вместе с 
нею… Для нее убил он собственною рукою милого сына, для нее он умер и сам… 
В его душе жила одна идея, и все другие были ему недоступны, враждебны и 
ненавистны. А жизнь в объективной идее, до претворения ее в субъективную 
стихию жизни – есть жизнь в разумной действительности, в положении, а не в 
отрицании жизни. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежат не к его 
личности, но к его народу и времени. Сущность жизни всякого народа есть 
великая действительность: в Тарасе Бульбе эта сущность нашла свое полнейшее
выражение.

Совсем другой мир представляет нам ссора Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем. Это мир случайностей, неразумности; это отрицание жизни, 
пошлая, грязная действительность. Но каким же образом могла она сделаться 
содержанием художественного произведения и не унизил ли художник своего 
таланта, сделав из него такое употребление? Резонеры, которым доступна одна
внешность, а не мысль, ответят вам утвердительно на этот вопрос. Мы думаем 
напротив. Как мы уже сказали, частное явление отрицания жизни возбуждает 
одно отвращение и есть призрак; но как идея, как необходимая сторона жизни,
призрачность получает характер действительности и, следовательно, может и 
должна быть предметом искусства. Тут задача в том, чтобы в основании 
художественного произведения лежала общая идея и чтобы изображения поэта 
были не списками с частных явлений (эти списки – суть призраки), но идеалы,
для того перешедшие в действительность явления, чтобы каждый из них был 
выражением идеи, представителем целого ряда, бесконечного множества явлений
одной идеи, и, будучи в этом значении общим, был бы в то же время единым – 
живою, замкнутою в самой себе особностию. Всякая частность есть 
случайность, и если ее значение низко и пошло, она оскорбляет человеческое 
эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже 
делается предметом знания и теряет свою случайность. Вот если бы поэт в 
изображениях такого рода явлений вздумал оправдывать свои субъективные 
убеждения и грязь жизни выдавать субъективно за поэзию жизни, тогда бы его 
изображения были отвратительны; но тогда бы он уже и перестал быть поэтом. 
Они существуют для него объективно, все они вне его; но он сам в них, 
потому что поэтическим ясновидением своим он провидит их идею и, проведя их
чрез свою творческую фантазию, просветляет этою идеею их естественную, 
грубость и грязность. Объективность, как необходимое условие творчества, 
отрицает всякую моральную цель, всякое судопроизводство со стороны поэта. 
Изображая отрицательные явления жизни, поэт нисколько не думает писать 
сатиры, потому что сатира не принадлежит к области искусства и никогда не 
может быть художественным произведением. Рисуя нравственных уродов, поэт 
делает это совсем не скрепя сердце, как думают многие: нельзя сердиться и 
творить в одно и то же время; досада портит желчь и отравляет наслаждение, 
а минута творчества есть минута высочайшего наслаждения. Поэт не может 
ненавидеть свои изображения, каковы бы они ни были; напротив, скорее он их 
любит, потому что они представляются ему уже просветленными идеею.

Были два приятеля-соседа, соединенные друг с другом неразрывными узами 
взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будем их описывать после 
изображения, сделанного поэтом; если читали, вы помните и знаете Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича. Были они искренними друзьями и вдруг 
сделались страшными врагами и прожили все свое имение, стараясь доехать 
друг друга судом. А отчего? Стоит привести по нескольку черт характера 
каждого – и вы поймете причину этого странного явления. Иван Иванович был 
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человек весьма солидный, самого тонкого обращения, терпеть не мог грубых 
или непристойных слов, и когда потчевал кого-нибудь знакомого табаком, то 
говорил: «смею ли просить, государь мой, об одолжении?», а если 
незнакомого, то: «смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, 
имени и отчества, об одолжении?»; он любил лежать на солнце под навесом в 
одной рубашке только после обеда, а вечером надевал бекеш, выходя со двора;
но самая резкая черта его характера была та, что, съевши дыню, он 
завертывал в бумажку семена и надписывал: «Сия дыня съедена такого-то 
числа», а если при этом был гость, то: «участвовал такой-то». Присовокупите
к этому портрету страшную скупость и высокую цену, придаваемую земным 
благам, – и Иван Иванович весь перед вами. Иван Никифорович отличался от 
своего друга толстотою и любил употреблять в разговоре непристойные слова, 
к крайнему неудовольствию достойного Ивана Ивановича; любил в жаркие дни 
выставлять на солнце спину, садиться по горло в воду, куда ставил стол и 
самовар, и пил чай; любил в комнате лежать в натуре, и когда потчевал кого 
из своей табакерки табаком, то просто говорил: «одолжайтесь». Теперь вы 
видите всю эту жизнь, понятную только в произведении художника, но 
случайную, бессмысленную и глупо животную в действительности. Оба героя 
призраки (в том смысле, который мы выше придали этому слову), и все, что 
они ни делают, есть призрак, пустота, бессмыслица. В их характерах уже 
лежит, как необходимость, их ссора. Ивану Ивановичу захотелось иметь у себя
ружье Ивана Никифоровича; зачем? – не спрашивайте: он сам этого не знает. 
Мы думаем, что это было бессознательным желанием чем-нибудь наполнить свою 
праздную пустоту, потому что пустота вследствие праздности тяжка и 
мучительна для всякого человека, как бы ни был он пошл. Иван Никифорович по
такой же причине не хотел уступить ему своего ружья, хотя тот и обещал ему 
за него приличное вознаграждение – бурую свинью и мешок гороха. Завязался 
крупный разговор, в котором Иван Никифорович, грубый в своих выходках, 
назвал Ивана Ивановича, этого до крайности деликатного и щекотливого со 
стороны своей чести и аттенции человека, назвал его – о, ужас! – гусаком…

Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак! Если бы 
поэт причиною ссоры сделал действительно оскорбительные ругательства, 
пощечину, драку – это испортило бы все дело. Нет, поэт понял, что в мире 
призраков, которому он давал объективную действительность, и забавы, и 
занятия, и удовольствия, и горести, и страдания, и самое оскорбление – все 
призрачно, бессмысленно, пусто и по?шло. Не думайте, чтобы эти два чудака 
были от природы созданы такими: нет, природа справедлива к людям – она 
каждому дает в меру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и от 
природы были небойкие люди, но и им нашлась бы своя ступенька на 
бесконечной лестнице человеческой и гражданской действительности: они могли
б быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и иметь, сообразно с занимаемым 
ими местечком в цепи явлений духа, свою благообразность формы; но 
воспитание, животная лень, праздность, невежество – вот что сделало их 
такими. Их хотят примирить, и почти было успели в этом: уже Иван 
Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать «одолжайтесь», но
вдруг лукавый дернул его заметить, что не стоит сердиться из пустого слова 
«гусак». Видите ли: если бы он гусака заменил птицею или выразился 
как-нибудь иначе, они снова были бы друзьями; но роковое слово было 
сказано, и снова прадедовские карбованцы полетели из железных сундуков в 
карманы подьячих, и имение, внешнее и внутреннее благосостояние, вся жизнь 
была истощена в тяжбе. Десять лет прошло, головы их убелились сединою, и 
поэт восклицает: «Скучно на этом свете, господа!»

Да! грустно думать, что человек, этот благороднейший сосуд духа, может жить
и умереть призраком и в призраках, даже и не подозревая возможности 
действительной жизни! И сколько на свете таких людей, сколько на свете 
Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей!..

Начиная говорить о «Тарасе Бульбе» и «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем», мы не думали писать критики на эти два великие произведения
поэзии, это не относилось к нашему предмету и далеко превзошло бы наши 
силы. Мы только взглянули на них мимоходом, и только с одной стороны – с 
той, которая непосредственно относится к предмету нашей статьи. Мы 
показали, что элементы трагического находятся в действительности, в 
положении жизни, так сказать; а элементы комического в призрачности, 
имеющей только объективную действительность, в отрицании жизни. Трагедия 
может быть и в повести, и в романе, и в поэме, и в них же может быть 
комедия. Что же такое, как не трагедия, «Тарас Бульба», «Цыганы» Пушкина, и
что же такое «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», «Граф Нулин» 
Пушкина, как не комедия?.. Тут разница в форме, а не в идее. Но перейдем к 
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трагедии и комедии и взглянем на них поближе.

Трагическое заключается в столкновении естественного влечения сердца с 
идеею долга, в проистекающей из того борьбе и, наконец, победе или падении.
Из этого видно, что кровавый конец тут ровно ничего не значит: Иван 
Иванович мог бы зарезать Ивана Никифоровича, а потом и себя, но комедия все
бы осталась комедиею. Объясним это примером. Андрий, сын Бульбы, полюбил 
девушку из враждебного племени, которой он не мог отдаться, не изменив 
отечеству: вот столкновение (коллизия), вот сшибка между влечением сердца и
нравственным долгом. Борьбы не было: полная натура, кипящая юными силами, 
отдалась без размышления влечению сердца. Будете ли вы осуждать ее, имеете 
ли право на это? Нет, решительно нет. Поймите бесконечно глубокую идею суда
спасителя над блудницею и не поднимайте камня. А между тем Андрий все-таки 
виноват пред нравственным законом. Но если бы в жизни не было таких 
столкновений, то не было бы и жизни, потому что жизнь только в 
противоречиях и примирении, в борьбе воли с долгом и влечением сердца и в 
победе или падении. Чтобы подать людям великий и поразительный пример 
процесса осуществления развивающейся идеи и урок нравственности, судьба 
избирает благороднейшие сосуды духа и делает их уже не преступниками, но 
очистительными жертвами, которыми искупается истина. Отелло потому и 
совершил страшное убийство невинной жены и пал под тяжестию своего 
проступка, что он был могуч и глубок: только в таких душах кроется 
возможность трагической коллизии, только из такой любви могла выйти такая 
ревность и такая жажда мести. Он думал отомстить своей жене столько же за 
себя, сколько и за поруганное ее мнимым преступлением человеческое 
достоинство.

Человек живет в двух сферах: в субъективной, со стороны которой он 
принадлежит только себе и больше никому, и в объективной, которая связывает
его с семейством, с обществом, с человечеством. Эти две сферы 
противоположны: в одной он господин самого себя, никому не отдающий отчета 
в своих стремлениях и склонностях; в другой он весь в зависимости от 
внешних отношений. Но так как этот объективный мир суть законы его же 
собственного разума, только вне его осуществившиеся, как явления; так как 
этот объективный мир требует от него того же самого, чего и он требует для 
себя от объективного мира, то он и связан с ним неразрывными узами крови и 
духа. Вследствие этих-то кровно-духовных уз нравственность выходит из 
гармонии субъективного человека с объективным миром, и если та и другая 
сторона позволяют ему предаться влечению сердца, нет столкновения, ни 
борьбы, ни победы, ни падения, но есть одно светлое торжество счастия. 
Когда же они расходятся и одна влечет его в сторону, а другая в другую – 
является столкновение, и чем бы человек ни вышел из этой битвы – 
побежденным или победителем – для него нет уже полного счастия: он 
застигнут судьбою. Если он увлекся влечением сердца и оскорбил нравственный
закон, из этого оскорбления вытекает как необходимый результат его 
наказание, потому что отношения его к объективному миру тем глубже и 
священнее, чем он больше человек. В собственной душе его корни 
нравственного закона, и он сам свой судья и свое наказание: если бы борьба 
и не разрешилась кровавою катастрофою, его блаженство уже отравлено, уже 
неполно, потому что сознание его незаконности не только в людях, 
показывающих на него пальцами, но в собственном его духе. Еще прежде, 
нежели Бульба убил Андрия, Андрий был уже наказан: он побледнел и задрожал,
увидев отца своего. Одно уже то, что он нашел себя в страшной необходимости
занести убийственную руку на соотечественников, наконец, на отца, было 
наказанием, которое стоило смерти и которое смерть сделала для него 
выходом, спасением, а не карою. И самое блаженство его – не отравлялось ли 
оно какою-то мрачною, тяжелою мыслию? Мы сказали, что Андрий увидел себя в 
страшной необходимости лить кровь своих соотечественников, своих 
единоверцев; да, в необходимости, которая, как следствие из причины, 
логически проистекла из его поступка. Макбет, томимый жаждою властолюбия, 
достигнув престола убийством своего законного короля, своего родственника и
благодетеля, мужа кроткого и благородного, думал, может быть, снять с себя 
вину цареубийства, мудро управляя народом и даровав ему внешнюю 
безопасность и внутреннее благоденствие, но ошибся в своих расчетах: не 
внешний случай был его карою, но сам он наказал себя: во всех он видел 
своих врагов, даже в собственной тени, и скоро сам сознал это, увидев 
логическую необходимость новых злодейств и сказав:

Кто зло посеял – злом и поливай!
Кровавая катастрофа в трагедии не бывает случайною и внешнею: зная характер
Бульбы, вы уже вперед знаете, как он поступит с сыном, если встретится с 
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ним: сыноубийство для вас уже заранее очевидная необходимость. Но сущность 
трагического не в кровавой развязке, которая может произвести только 
чувство подавляющего ужаса, смешанного с отвращением, а в идее 
необходимости кровавой развязки, как акте нравственного закона, отмщающего 
за свое нарушение, и вот почему, когда занавес скрывает от вас сцену, 
покрытую трупами, вы уходите из театра с каким-то успокаивающим чувством, с
тихою и глубокою думою о таинстве жизни. По тому же самому вы примиряетесь 
и с благородными жертвами, человечески понимая, как трудно было им пройти 
безвредно между Сциллою сердечного влечения и Харибдою нравственного 
закона, удовлетворить вместе и субъективным требованиям и объективным 
обязанностям.

Само собою разумеется, что когда герой трагедии выходит из борьбы 
победителем, то развязка может обойтись без крови, но что драма от этого не
теряет своего трагического величия. Что может быть выше, как зрелище 
человека, который отрекся от того, что составляло условие, сферу, воздух, 
жизнь его жизни, свет его очей, для которого навсегда потеряна надежда на 
полноту блаженства и для которого остается один выход, – сосредоточив в 
себе бремя несчастия, нести его в благородном молчании, тихой грусти и 
сознании великодушной победы?.. Равно величественное зрелище представляет 
собою человек, падший жертвою своей победы: таков был бы Гамлет, который 
для того, чтоб исполнить долг мщения за отца, отказался от блаженства 
любви, если бы в его действиях было видно больше решительности и полноты 
натуры.

Трагедия выражает не одно положение, но и отрицание жизни, – только 
отрицание трагического характера. Мы разумеем те страшные уклонения от 
нормальности, к которым способны только сильные и глубокие души. Макбет 
Шекспира – злодей, но злодей с душою глубокою и могучею, отчего он вместо 
отвращения возбуждает участие: вы видите в нем человека, в котором 
заключалась такая же возможность победы, как и падения, и который при 
другом направлении мог бы быть другим человеком. Но есть злодеи как будто 
по своей натуре, есть демоны человеческой природы, по выражению Рётшера: 
такова леди Макбет, которая подала кинжал своему мужу, подкрепила и 
вдохновила его сатанинским величием своего отвержения от всего 
человеческого и женственного, своим демонским торжеством над законами 
человеческой и женственной натуры, адским хладнокровием своей решимости на 
мрачное злодейство. Но для слабого сосуда женской организации был слишком 
не в меру такой сатанинский дух и сокрушил его своею тяжестию, разрешив 
безумство сердца помешательством рассудка, тогда как сам Макбет встретил 
смерть подобно великому человеку и этим помирил с собою душу зрителя, для 
которого в его падении совершилось торжество нравственного духа. Вообще 
демоны человеческой натуры возбуждают в нашей душе больше трагического 
ужаса, нежели человеческого участия: только их гибель мирит нас с ними. В 
них есть своя бесконечность, свое величие, потому что всякая бесконечная 
сила духа, хотя бы проявляющая себя в одном зле, носит на себе характер 
величия, но величия чисто объективного, которое невольно хочется созерцать,
как невольно смотришь на удава или гремучего змея, но которого себе не 
пожелаешь. Итак, предметом трагедии может быть и отрицательная сторона 
жизни, но являющаяся в силе и ужасе, а не в мелкости и смехе, – в огромных 
размерах, а не в ограниченности, – в страсти, а не в страстишках, – в 
преступлении, а не в проступке, – в злодействе, а не в плутнях.

Обратимся к комедии, составляющей главный предмет нашей статьи. Ее значение
и сущность теперь ясны: она изображает отрицательную сторону жизни, 
призрачную деятельность. Как величие и грандиозность составляют характер 
трагедии, так смешное составляет характер комедии. Грандиозность трагедии 
вытекает из нравственного закона, осуществляющегося в ней судьбою ее героев
– людей возвышенных и глубоких или отверженцев человеческой природы, падших
ангелов; смешное комедии вытекает из беспрестанного противоречия явлений с 
законами высшей разумной действительности. Как основа трагедии – на 
трагической борьбе, возбуждающей, смотря по ее характеру, ужас, сострадание
или заставляющей гордиться достоинством человеческой природы и открывающей 
торжество нравственного закона, так и основа комедии – на комической 
борьбе, возбуждающей смех; однакож в этом смехе слышится не одна веселость,
но и мщение за униженное человеческое достоинство, и таким образом, другим 
путем, нежели в трагедии, но опять-таки открывается торжество нравственного
закона.

Всякое противоречие есть источник смешного и комического. Противоречие 
явлений с законами разумной действительности обнаруживается в призрачности,
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конечности и ограниченности – как в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче; 
противоречие явления с собственною его сущностью или идеи с формою 
представляется то как противоречие поступков человека с его убеждениями – 
Чацкий, то как представление себя не тем, что есть – титулярный советник 
Поприщин (у Гоголя, в «Записках сумасшедшего»), воображавший себя 
Фердинандом VIII, королем испанским, то как достолюбезность или смешная 
форма вследствие воспитания, привычек, субъективной ограниченности, 
односторонности понятий, странной наружности, манер, при достоинстве 
содержания, – эта сторона комического есть и в самом Тарасе Бульбе. Вообще 
не должно забывать, что элементы трагического и комического в поэзии 
смешиваются так же, как и в жизни; почему в драмах Шекспира вместе с 
героями являются шуты, чудаки и люди ограниченные. Так точно и в комедии 
могут быть лица благородные, характеры глубокие и сильные. Различие 
трагедии и комедии не в этом, а в их сущности. Противоречие явления с 
собственною его сущностию или идеи с формою – может быть и в трагедии, но 
там оно есть уже источник не смешного и комического, а ужасного и 
грандиозного, если выражается в герое, долженствующем осуществить 
нравственный закон. Алеко Пушкина – человек с душою глубокою и сильною, по 
крайней мере с огнедышащими страстями и ужасною волею для свершения 
ужасного:

…Нет! я, не споря,
От прав моих не откажусь,
Или хоть мщеньем наслажусь.
О, нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.
Но что он представляет собою, как не противоречие идеи с формою? Он 
враждует с человеческим обществом за его предрассудки, противные правам 
природы, за его стеснительные условия, и между тем сам вносит эти 
предрассудки к бедным детям природы, эти стеснительные условия к полудиким 
детям вольности; однакож из этого противоречия выходит не смех, а убийство 
и ужас трагический – торжество нравственного закона. Чацкий Грибоедова 
представляет собою то же противоречие идеи с формою: он хочет исправить 
общество от его глупостей, и чем же? своими собственными глупостями, 
рассуждая с глупцами и невеждами о «высоком и прекрасном», читая проповеди 
и диспутации на балах и всякого ругая, как вырвавшийся из сумасшедшего 
дома. И его противоречие смешно, потому что оно – буря в стакане воды, 
тогда как противоречие Алеко – страшная буря на океане. Герои трагедии – 
герои человечества, его могущественнейшие проявления; герои комедии – люди 
обыкновенные, хотя бы даже и умные и благородные. Мир трагедии – мир 
бесконечного в страстях и воле человека; мир комедии – мир ограниченности, 
конечности. Если в комедии, между действующими лицами, есть герой 
человечества, он играет в ней обыкновенную роль, так что в нем никто не 
видит, а разве только подозревает в возможности героя человечества. Но как 
скоро он является таким героем и осуществляет своею судьбою торжество 
нравственного закона, то хотя бы все остальные лица были дураки и смешили 
вас до слез своим противоречием с разумною действительностию – 
драматическое произведение уже не комедия, а трагедия.

Но есть еще нечто среднее между трагедиею и комедиею. Может быть такое 
произведение, которое, не представляя собою трагической коллизии как 
осуществления нравственного закона, тем не менее выражает собою 
положительную сторону бытия, явление разумной действительности, жизнь духа.
Мы выше сказали, что на какой бы степени ни явился дух – его явление есть 
уже действительность в разумном и положительном смысле этого слова. Как две
полярности одной и той же силы, как две противоположные крайности одной и 
той же идеи – идеи действительности, мы представили «Тараса Бульбу» и 
«Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»; теперь мы должны для 
уяснения нашей мысли указать на третье произведение того же поэта – 
«Старосветские помещики». Вы смеетесь, читая изображение незатейливой жизни
двух милых оригиналов, жизни, которая протекает в ежеминутном «покушивании»
разных разностей; вы смеетесь над этою простодушною любовию, скрепленною 
могуществом привычки и потом превратившеюся в привычку, но ваш смех 
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весело-добродушен, и в нем нет ничего досадного, оскорбительного; но вас 
поражает родственною горестью смерть доброй Пульхерии Ивановны, и вы после 
болезненно сочувствуете безотрадной горести старого младенца, 
апоплексически замершего душевно и телесно от утраты своей няньки, 
лелеявшей его бестребовательную жизнь и сделавшейся ему необходимою, как 
воздух для дыхания, как свет для очей, и вам, наконец, тяжело становится 
при виде ниспровержения домашних пенатов хлебосольной четы, которое 
произвел глупый племянник, приценявшийся на ярмарках к оптовым ценам, а 
покупавший только кремешки и огнивки. Отчего же так привязывают вас к себе 
эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что может 
существовать сфера жизни, высшая той, в которой они живут и которая вся 
состоит в спанье или в потчеванье и кушании? Оттого, что это были люди, по 
своей натуре неспособные ни к какому злу, до того добрые, что всякого 
готовы были угостить насмерть, люди, которые до того жили один в другом, 
что смерть одного была смертию для другого, смертию, в тысячу раз 
ужаснейшею, нежели прекращение бытия; следовательно, основою их отношений 
была любовь, из которой вышла привычка, укреплявшая любовь. Это любовь еще 
на слишком низкой ступени своего проявления, но вышедшая из общего, 
родового, вовеки неиссякающего источника любви. Это уже явление духа, хотя 
еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая; но уже явление 
не призрака, а духа, уже положение, а не отрицание жизни – словом, своего 
рода разумная действительность. Мы жалеем, что не можем указать ни на одно 
произведение такого рода в драматической форме: оно было бы именно таким, 
которое не есть ни трагедия, ни комедия, но то среднее между ними, о 
котором мы говорим. Такого-то рода произведения назывались в старину 
«слезными комедиями» и «мещанскими трагедиями», а потом «драмами». Они 
обыкновенно заключали в себе трогательное и даже «бедственное» 
происшествие, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужесть Коцебу в 
особенности снабжала XVIII век этими «драмами», которые были бы именно тем,
о чем мы говорим, если б были художественны. И в самом деле, такие средние 
между трагедиею и комедиею «драмы», по своей сущности, удобнее к так 
называемой «благополучной развязке», хотя эта «счастливая развязка» и 
отнюдь не составляет ни их сущности, ни их необходимого условия. Мы выше 
сказали, что кровавая развязка не есть непременное условие даже самой 
трагедии, но трагедия необходимо требует жертв – кто бы они ни были, добрые
или злые и чрез что бы ими ни были, чрез смерть или утрату надежды на 
счастие жизни: ибо только в борьбе может вполне и торжественно 
осуществиться торжество нравственного закона, которое есть высочайшее 
торжество духа и величайшее явление мировой жизни; почему и трагедия есть 
высшая сторона, цвет и торжество драматической поэзии. Из этого ясно видно,
что «драма» может изображать явления разумной действительности на всех ее 
ступенях, а не только на первых, как в приведенных нами в пример 
«Старосветских помещиках». От комедии она существенно разнится тем, что 
представляет не отрицательную, а положительную сторону жизни; а от трагедии
она существенно разнится тем, что, даже и выражая торжество нравственного 
закона, делает это не чрез трагическое столкновение, в самом себе неизбежно
заключающее условие жертв, и, следовательно, лишена трагического величия и 
не досягает до высших мировых сфер духа. Мы думаем, что вследствие такого 
умозрительного построения можно причислить к «драмам», например, Шекспирова
«Венецианского купца» и пушкинского «Анджело» и в «Кавказском пленнике» 
видеть, в эпическом роде, соответственное ей явление.

Итак, мы нашли три вида драматической поэзии – трагедию, драму и комедию, 
выводя их не по внешним признакам, а из идеи самой поэзии. Для большей 
определенности в этих технических словах мы должны сказать еще несколько 
слов о сбивчивом употреблении слова «драма». Словом «драма» выражают и 
общее родовое понятие произведений целого отдела поэзии, так что всякая 
пьеса в драматической форме – трагедия ли то, комедия или даже водевиль – 
есть уже драма; потом под словом же «драма» разумеют высший род 
драматической поэзии – трагедию. Поэтому пьесы Шекспира называют то 
драмами, то трагедиями, но в обоих случаях означая этими словами высший 
драматический род, то, что немцы называют Trauerspiel. Другие хотят их 
называть только «драмами», оставляя название «трагедии» за греческими 
произведениями этого рода и желая словом «драма» отличить христианскую 
трагедию, – герой которой есть субъективная личность внутреннего и 
самоцельного человека, – от языческой трагедии, герой которой – народ, в 
лице царей и героев, как представителей народа, как объективных личностей, 
и потом, как трагедии в маске и на котурне, и с хором – органом 
таинственного и незримо присутствующего героя – колоссального призрака 
судьбы. Некоторые хотят присвоить название «трагедии» особенному роду 
произведений новейшего искусства, ведущего свое начало от «мистерий» 
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средних веков, – драмам лирическим, каковы суть: «Фауст» Гёте, герой 
которой есть целое человечество в лице одного человека, и «Орлеанская дева»
Шиллера, герой которой есть целый народ, таинственно спасаемый высшими 
силами в лице чудной девы, которой имя и явление необъяснимо утверждено 
историей. Нам кажется, что каждое из этих мнений имеет свое основание, и 
наша цель была не указать на справедливейшее, но дать знать о существовании
всех. Кто поймет идею этих мнений, для того не будет казаться сбивчивым 
различное употребление слова «драма».

Трагедия или комедия, как и всякое художественное произведение, должна 
представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, то есть должна иметь
единство действия, выходящее не из внешней формы, но из идеи, лежащей в ее 
основании. Она не допускает в себя ни чуждых своей идее элементов, ни 
внешних толчков, которые бы помогли ходу действия, но развивается 
имманентно, то есть изнутри самой себя, как дерево развивается из зерна. 
Поэтому всякая пьеса в драматической форме, вполне выражающая и вполне 
исчерпывающая свою идею, целая и оконченная в художественном значении, то 
есть представляющая собою отдельный и замкнутый в самом себе мир, есть или 
трагедия, или комедия, смотря по сущности ее содержания, но нисколько не 
смотря на ее объем и величину, хотя бы она простиралась не далее пяти 
страниц. Так, например, пьесы Пушкина: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»,
«Русалка», «Борис Годунов» и «Каменный гость» – суть трагедии во всем 
смысле этого слова, как выражающие в драматической форме идею торжества 
нравственного закона и представляющие, каждая в отдельности, совершенно 
особый и замкнутый в самом себе мир.

Теперь посмотрим, каким образом комедия может представлять собою особый, 
замкнутый в самом себе мир, для чего бросим беглый взгляд на 
высокохудожественное произведение в этом роде – на комедию Гоголя 
«Ревизор».

В основании «Ревизора» лежит та же идея, что и в «Ссоре Ивана Ивановича с 
Иваном Никифоровичем»: в том и другом произведении поэт выразил идею 
отрицания жизни, идею призрачности, получившую под его художническим резцом
свою объективную действительность. Разница между ими не в основной идее, а 
в моментах жизни, схваченных поэтом, в индивидуальностях и положениях 
действующих лиц. Во втором произведении мы видим пустоту, лишенную всякой 
деятельности; в «Ревизоре» пустоту, наполненную деятельностию мелких 
страстей и мелкого эгоизма. Чтобы произведения его были художественны, то 
есть представляли собою особый, замкнутый в самом себе мир, он взял из 
жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся 
целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец: в первом
– ссору двух приятелей, во втором – ожидание и прием ревизора. Все чуждое 
этой ссоре и этому ожиданию и приему ревизора не могло войти в повесть и 
комедию, и та и другая начаты с начала и кончены в конце; нам не нужно 
знать подробности детства обоих друзей-врагов, ни того, что было с ними 
после, как их видел поэт: мы знаем это из повести, потому что знаем этих 
героев с головы до ног, знаем всю сущность их жизни, вполне исчерпанную 
поэтом в описании их ссоры. Так точно, на что нам знать подробности жизни 
городничего до начала комедии? Ясно и без того, что он в детстве был учен 
на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам и как стал входить в 
разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве 
нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности всякого 
религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в 
наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и 
жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для
приобретения их взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и 
подличанье перед властями, знатностию и богатством, ломанье и скотская 
грубость перед низшими себя. Простая философия! Но заметьте, что в нем это 
не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих 
объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать 
жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданое за дочерью, 
чтобы доставить ей хорошую партию и тем, устроив ее благосостояние, 
выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения 
этой цели грешны перед богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не 
сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: «не я 
первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так
глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел 
бы себя выскочкою, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел 
себя честно в продолжение недели. Да оно и страшно быть «выскочкою»: все 
пальцы уставятся на вас, все голоса подымутся против вас; нужна большая 
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сила души и глубокие корни нравственности, чтоб бороться с общественным 
мнением. И не Сквозники-Дмухановские увлекаются могучим водоворотом этой 
магической фразы – «все так делают» – и, как Молоху, приносят ей в жертву и
таланты, и силы души, и внешнее благосостояние. Наш городничий был не из 
бойких от природы, и потому «все так делают» было слишком достаточным 
аргументом для успокоения его мозолистой совести; к этому аргументу 
присоединился другой, еще сильнейший для грубой и низкой души: «жена, дети,
казенного жалованья не стаёт на чай и сахар». Вот вам и весь 
Сквозник-Дмухановский до начала комедии. Что касается до форм, в каких он 
выражался и проявлялся до того, они все те же, все его же, как и во время 
комедии. Так же нетрудно понять, что с ним было и по окончании комедии, как
он дожил свой век. Художественная обрисовка характера в том и состоит, что 
если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете 
рассказать всю его жизнь и до и после этого момента. Конец «Ревизора» 
сделан поэтом опять непроизвольно, но вследствие самой разумной 
необходимости: он хотел показать нам Сквозника-Дмухановского всего, как он 
есть, и мы видели его всего, как он есть. Но тут скрывается еще другая, не 
менее важная и глубокая причина, выходящая из сущности пьесы. В комедии, 
как выражении случайностей, все должно выходить из идеи случайностей и 
призраков и только чрез это получать свою необходимость: почтенный наш 
городничий жил и вращался в мире призраков, но как у него необходимо были 
свои понятия о действительности, хотя и отвлеченные, и сверх того самый 
основательный страх действительности, известной под именем уголовного суда,
то и должно было выйти комическое столкновение, как ошибка естественного 
влечения сердца к воровству и плутням с страхом наказания за воровство и 
плутни, страхом, который увеличивался еще и некоторым беспокойством 
совести. У страха глаза велики, говорит мудрая русская пословица: 
удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшийся в дороге трактирный 
денди, был принят городничим за ревизора? Глубокая идея! Не грозная 
действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха 
виновной совести должны были наказать человека призраков. Городничий Гоголя
– не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная действительность, и 
в то же время нисколько не дурак, но по-своему очень и очень умный человек,
который в своей сфере очень действителен, умеет ловко взяться за дело – 
своровать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опасного 
ему человека. Его приступы к Хлестакову во втором акте – образец 
подьяческой дипломатии. Итак, конец комедии должен совершиться там, где 
городничий узнает, что он был наказан призраком и что ему еще предстоит 
наказание со стороны действительности или по крайней мере новые хлопоты и 
убытки, чтобы увернуться от наказания со стороны действительности. И потому
приход жандарма с известием о приезде истинного ревизора прекрасно 
оканчивает пьесу и сообщает ей всю полноту и всю самостоятельность особого,
замкнутого в самом себе мира. В художественном произведении нет ничего 
произвольного и случайного, но все необходимо и логически вытекает из его 
идеи. Каждое лицо в нем, способствуя развитию главной идеи, в то же время 
есть и само себе цель, живет своею особною жизнию. Далее мы из «Ревизора» 
разовьем подробно эту идею, а пока заметим мимоходом, что вследствие этого 
взгляда на искусство Мольер – такой же художник, как Гомеров Тирсис – 
красавец, и так же похож на Шекспира, как титулярный советник Поприщин на 
Фердинанда VIII, короля испанского. Конечно, французы правы, что ставят 
Мольера выше Корнеля и Расина: он действительно был человек с большим 
талантом, с неистощимою живостию и остротою французского ума; он истощил 
все богатство разговорного французского языка, воспользовался всею его 
грациозною игривостию для выражения смешных противоречий; он подметил и 
верно схватил многие черты своего времени. Но он велик в частностях, а не в
целом; но его действующие лица не действительные существа, а карикатуры, 
так же как его произведения – сатиры, а не комедии, так же как сам он поэт 
местами, а не художник, который потому художник, что творит целое, стройное
здание, выросшее из одной идеи. Например, в его «Скупом» Гарпагон, конечно,
хорош, как мастерски написанная карикатура, но все другие лица – резонеры, 
ходячие сентенции о том, что скупость есть порок; ни одно из них не живет 
своею жизнию и для самого себя, но все придуманы, чтобы лучше оттенить 
собою героя quasi-комедии.[141] То же и в «Тартюфе»: все лица присочинены 
для главного, и сам Тартюф так нехитер, что мог обмануть только одного 
человека, и то потому, что этот один – пошлый дурак. Завязка и развязка 
мнимых комедий Мольера никогда не выходит из основной идеи и взаимных 
отношений действующих лиц, но всегда придумывается, как рама для картины, 
не создается, как необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было
идеи, и поэзия для него никогда не была сама себе цель, но средство 
исправлять общество осмеянием пороков. Какой это художник!..
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Многие находят страшною натяжкою и фарсом ошибку городничего, принявшего 
Хлестакова за ревизора, тем более что городничий человек по-своему очень 
умный, то есть плут первого разряда. Странное мнение или, лучше сказать, 
странная слепота, не допускающая видеть очевидность! Причина этого 
заключается в том, что у каждого человека есть два зрения – физическое, 
которому доступна только внешняя очевидность, и духовное, проникающее 
внутреннюю очевидность, как необходимость, вытекающую из сущности идеи. Вот
когда у человека есть только физическое зрение, а он смотрит им на 
внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничего ему 
кажется натяжкою и фарсом. Представьте себе воришку-чиновника такого, каким
вы знаете почтенного Сквозника-Дмухановского: ему виделись во сне две 
какие-то необыкновенные крысы, каких он никогда не видывал, – черные, 
неестественной величины – пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого 
сна для последующих событий была уже кем-то очень верно замечена.[142] В 
самом деле, обратите на него все ваше внимание: им открывается цепь 
призраков, составляющих действительность комедии. Для человека с таким 
образованием, как наш городничий, сны – мистическая сторона жизни, и чем 
они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее
значение. Если бы, после этого сна, ничего важного не случилось, он мог бы 
и забыть его; но, как нарочно, на другой день он получает от приятеля 
уведомление, что «отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным 
предписанием обревизовать в губернии все относящееся по части гражданского 
управления». Сон в руку! Суеверие еще более запугивает и без того 
запуганную совесть; совесть усиливает суеверие. Обратите особенное внимание
на слова «инкогнито» и «с секретным предписанием». Петербург есть 
таинственная страна для нашего городничего, мир фантастический, которого 
форм он не может и не умеет себе представить. Нововведения в юридической 
сфере, грозящие уголовным судом и ссылкою за взяточничество и 
казнокрадство, еще более усугубляют для него фантастическую сторону 
Петербурга. Он уже допытывается у своего воображения, как приедет ревизор, 
чем он прикинется и какие пули будет он отливать, чтобы разведать правду. 
Следуют толки у честно?й компании об этом предмете. Судья-собачник, который
берет взятки борзыми щелками и потому не боится суда, который на своем веку
прочел пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен, находит причину 
присылки ревизора, достойную своего глубокомыслия и начитанности, говоря, 
что «Россия хочет вести войну, и потому министерия нарочно отправляет 
чиновника, чтоб узнать, нет ли где измены». Городничий понял нелепость 
этого предположения и отвечает: «Где нашему уездному городишке? Если б он 
был пограничным, еще бы как-нибудь «возможно предположить, а то стои?т чорт
знает где – в глуши… Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства 
не доедешь». Засим он дает совет своим сослуживцам быть поосторожнее и быть
готовыми к приезду ревизора; вооружается против мысли о грешках, то есть 
взятках, говоря, что «нет человека, который бы не имел за собою 
каких-нибудь грехов», что «это уже так самим богом устроено» и что 
«волтерианцы напрасно против этого говорят»; следует маленькая перебранка с
судьею о значении взяток; продолжение советов; ропот против проклятого 
инкогнито. «Вдруг заглянет: а вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь 
судья? – Тяпкин-Ляпкин. – А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель 
богоугодных заведений? – Земляника. – А подать сюда Землянику! Вот что 
худо!..» В самом деле, худо! Входит наивный почтмейстер, который любит 
распечатывать чужие письма в надежде найти в них «разные этакие пассажи… 
назидательные даже… лучше, нежели в «Московских ведомостях». Городничий 
дает ему плутовские советы, «немножко распечатывать и прочитывать всякое 
письмо, чтобы узнать – не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или 
просто переписки». Какая глубина в изображении! Вы думаете, что фраза «или 
просто переписки» бессмыслица или фарс со стороны поэта: нет, это неумение 
городничего выражаться, как скоро он хоть немного выходит из родных сфер 
своей жизни. И таков язык всех действующих лиц в комедии! Наивный 
почтмейстер, не понимая, в чем дело, говорит, что он и так это делает. «Я 
рад, что вы это делаете», отвечает плут-городничий простяку-почтмейстеру: 
«это в жизни хорошо», и видя, что с ним обиняками не много возьмешь, 
напрямки просит его – всякое известие доставлять к нему, а жалобу или 
донесение просто задерживать. Судья потчует его собачонкою, но он отвечает,
что ему теперь не до собак и зайцев: «У меня в ушах только и слышно, что 
инкогнито проклятое; так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет…»

И, в самом деле, двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи 
Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все 
знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом 
покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи 
перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в 
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комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими 
субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с 
ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят – выгоняют. 
Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь 
подобною находкой, они вдруг вырастают сознанием своей важности и уже бегут
к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. «Чрезвычайное 
происшествие!» – кричит Бобчинский. «Неожиданное известие!» – восклицает 
Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а 
особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe.[143] «Что такое?» –
«Приходим в гостиницу», – восклицает Добчинский. «Приходим в гостиницу», – 
перебивает его Бобчинский. Начинается рассказ самый обстоятельный, самый 
подробный, от начала до конца: зачем пошли в гостиницу, где, как, когда, 
при каких обстоятельствах, – словом, по всем правилам топиков или общих 
мест старинных риторик. Чудаки перебивают друг друга; каждому хочется 
насладиться своею важностию, быть центром общего внимания, а вместе и 
занять себя, наполнить свою пустоту пустым содержанием. Забавнее всего то, 
что им самим хочется как можно скорее добраться до эффектного конца, а 
между тем и хочется продолжить свое торжество и рассказать все сначала и 
подробнее. Бобчинский овладевает рассказом, говоря, что у Добчинского и 
«зуб со свистом и слога такого нету», и Добчинскому осталось только 
помогать жестами рассказу счастливого Бобчинского, изредка обегать его 
некоторыми фразами, которые тот снова перехватывает и продолжает свой 
рассказ. Наконец дошли до «молодого человека недурной наружности, в 
партикулярном платье». Представьте себе, какое впечатление должен был 
произвести этот «молодой человек недурной наружности, в партикулярном 
платье» на воображение городничего, уже и без того настроенное ожиданием 
проклятого «инкогнито»! И вот, наконец, Бобчинский передает донесение 
трактирщика Власа: «Молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга, – Иван
Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно 
странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, 
забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил». Следует остроумная 
сметка проницательного Бобчинского: «С какой стати сидеть ему здесь, когда 
дорога ему лежит бог знает куда – в Саратовскую губернию? Это верно не кто 
другой, как самый тот чиновник». Не естествен ли после этого ужас 
городничего?

Городничий. Что вы говорите? не может быть! Да нет, это вам так показалось.
Это кто-нибудь другой.
Бобчинский. Помилуйте, как не он! И денег не платит, и не едет – кому же 
быть, как не ему? И с какой стати жил бы он здесь, когда ему прописана 
подорожная в Саратов?
Понимаете ли вы хотя в возможности эту чудну?ю логику, эти резоны, эти 
доводы? на каких законах разума основаны они? Вот он – вот источник 
комического и смешного! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение 
противоположных интересов, проистекающих из характеров действующих лиц и их
взаимных отношений, выразилось в этих двух монологах! Городничий уже верит 
страшному известию и, как утопающий хватается за соломинку, так он пустым 
вопросом хочет как бы отдалить на время сознание горькой истины, чтобы дать
себе время опомниться; Бобчинский, напротив, всеми силами старается 
поддержать и в других-и в самом себе уверенность в справедливости известия,
которое вдруг придало ему такую важность. Да, в этой комедии нет ни одного 
слова, строгой и непреложной необходимости которого нельзя б было доказать 
из самой сущности идеи действительности характеров. Но вот Бобчинский по 
тем же причинам, как и его достойный друг, и с такою же основательностию и 
очевидностию подает голос о несомненности факта:

Он, он!.. ей-богу, он!.. Я ставлю бог знает что… Такой наблюдательный: все 
обсмотрел и по углам везде, и даже заглянул в тарелки наши 
полюбопытствовать, что едим. Такой осмотрительный, что боже сохрани…
После такого довода нет больше сомнения! Такой наблюдательный, что даже в 
тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему 
сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, 
отличительным признаком которого в его испуганном воображении непременно 
должна быть наблюдательность…

Видите ли, с каким искусством поэт умел завязать эту драматическую интригу,
в душе человека, с какою поразительною очевидностию умел он представить 
необходимость ошибки городничего? Если и теперь не видите – перечтите 
комедию или, что еще лучше, – посмотрите ее на сцене; если и тут не увидите
– так это уже вина вашего зрения, а мы не берем на себя трудной обязанности
научить слепого безошибочно судить о цветах. Если нужны еще доказательства,
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не из сущности идеи произведения почерпнутые, а внешние, практические, 
рассудочные и резонерские, без которых многие люди ничего не понимают, 
заметим им, что подобные случаи часто бывают в жизни: сосредоточьтесь на 
идее, от которой зависит ваша участь, – вы начнете говорить о ней с первым 
встречным на улице, приняв его за своего приятеля, к которому вы шли 
говорить о ней. По крайней мере это очень возможно.

Пропускаем остальную половину первого акта – отчаяние городничего при 
мысли, что ревизор в полторы недели мог узнать о невинно высеченной им 
унтер-офицерской жене, о покраже у арестантов провизии, о нечистоте на 
улицах; его радость при мысли, что ревизор – молодой человек; его 
распоряжения; сцену с квартальными; просьбу Добчинского взять его с собою 
или хоть позволить «бежать за дрожками петушком, петушком», чтобы только 
посмотреть в щелочку, «так, знаете, из дверей только увидеть, как там он… 
больше сущность и поступки его, а я ничего»; замечание городничего 
квартальному, что он «не по чину берет»; сцену с частным приставом, 
донесшим о квартальном Держиморде, который поехал по случаю драки, для 
порядка, и воротился пьян; дальнейшие распоряжения городничего; его 
животные переходы от раскаяния к ругательствам на купцов, не догадавшихся 
подарить ему новой шпаги, хотя и видели, что старая уже не годится; его 
обещание поставить такую свечу, какой никто еще не ставил, и угрозу «на 
каждого бестию-купца наложить по три пуда воска», когда беда минет; сцену 
Анны Андреевны, расспрашивающей мужа за дверью о том, с усами ли ревизор и 
с какими усами; брань ее на дочь, которая своею кокетливостию при туалете 
лишила ее возможности поскорее разузнать о ревизоре; эту пикировку с 
дочерью, в которой поблеклая кокетка уездного города представляется как бы 
видящею в молодой дочери свою соперницу; скажем коротко, что во всем этом, 
как и в предшествовавшем, поэт остался верен своей идее, не изменил ей ни 
словом, ни чертою; что все это больше нежели портрет или зеркало 
действительности, но более походит на действительность, нежели 
действительность походит сама на себя, ибо все это – художественная 
действительность, замыкающая в себе все частные явления подобной 
действительности…

Перед нами Осип – герой лакейской природы, представитель целого рода 
бесчисленных явлений, из которых он ни на одно не похож, как две капли 
воды, но из которых каждое похоже на него, как две капли воды. В своем 
большом монологе, где, между прочим, читает он нравоучение самому себе для 
своего барина, он высказывает всего себя, свои отношения к барину и, 
наконец, самого барина. Вы видите деревенского слугу, который пожил в 
Петербурге, постиг достоинство столичной жизни и галантерейного обращения, 
но, по пословице, «сколько волка ни корми, он все в лес глядит», 
предпочитает мирную деревенскую жизнь треволнениям столицы, в которой худо 
без денег, иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голода. В 
истинно художественном произведении всегда видно, как взаимные отношения 
персонажей действуют на самый их характер, и потому вам тотчас станет ясно,
что Осип грубиян столько же по натуре, сколько и по презрению к своему 
барину, которого глупость он понимает по-своему. Этот барин один из тех 
людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Он франт и щеголь, потому
что дурак и столичный житель: глупцы скорее всего перенимают внешние 
стороны высшей их жизни. Отец содержит его прилично, но он мотает батюшкины
денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и 
удовлетворить мелкому тщеславию, а потом спускает платье на рынке, до новой
присылки денег. «Он действует и говорит без всякого соображения; не в 
состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли; речь его 
отрывиста, и слова вылетают совершенно неожиданно». Он слышал, что есть на 
свете вещь, которая называется литературою, и в его пустой голове в 
беспорядке улеглись имена сочинений и названия журналов и сочинителей: 
Брамбеус и Смирдин, «Библиотека для чтения» и «Сумбека», «Юрий 
Милославский» и «Фенелла».* Он денди не по одному модному платью, но и по 
манерам, денди трактирный, одна из тех фигур, которые красуются на вывесках
московских трактиров, цирюлен и портных. В Пензе его обыграл начистую 
пехотный капитан: он за это досадует на случай и несчастие, но не на 
капитана, к которому он благоговеет, как дилетант к художнику, потому что, 
«что ни говори, а удивительно бестия штосы срезывает: всего каких-нибудь 
четверть часа посидел и все обобрал – славно играет!» Великое достоинство в
его глазах!

Посмотрите, как робко и какими косвенными вопросами хочет он узнать от 
Осипа, есть ли у них табак: о, он боится его нравоучений и его грубости! 
Посмотрите, как он подличает перед трактирным прислужником, справляясь о 
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его здоровье и о числе приезжающих в их трактир, и как ласково просит его 
поторопиться принести ему обедать! Какая сцена, какие положения, какой 
язык!

Хлестаков. А соуса почему нет?
Слуга. Соуса нет.
Хлестаков. Отчего же нет! я видел сам, проходя мимо кухни, как готовилась 
рыба и котлеты.
Слуга. Да это, может быть для тех, которые почище-с.
Хлестаков. Ах ты, дурак!
Слуга. Да-с.
Хлестаков. Поросенок ты скверный!.. Как же они едят, а я не ем? Отчего же 
я, чорт меня возьми, не могу также? Разве они не такие же проезжающие, как 
и я?
Слуга. Да уж известно, что не такие.
Хлестаков. Какие же?
Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.
Где подсмотрел, где подслушал поэт эти сцены и этот язык? И почему только 
один он так подсмотрел и так подслушал? Может быть, потому, что он 
подсматривал и подслушивал как и все, то есть не подсматривая и не 
подслушивая, да в фантазии-то его это отразилось не так, как у всех. А ведь
и эти все – тоже поэты и художники и как блины пекут и трагедии, и драмы, и
оперы, и комедии, и водевили…

Входит Осип и говорит барину, что «там чего-то приехал городничий, 
осведомляется и спрашивает о вас»: новое комическое столкновение! У 
Хлестакова воображение настроено на мысли о жалобах трактирщика, о тюрьме… 
Он испугался тюрьмы, Но утешился мыслию, что если поведут его туда 
благородным образом, то ничего; но мысль о двух купеческих дочерях и 
офицерах, которых он видел на улице, снова приводит его в отчаяние… Можете 
представить, в какой настроенности его воображения входит к нему 
городничий… В высшей степени комическое положение!.. Но мы пропускаем эту 
превосходную сцену – она говорит сама за себя, а для кого она нема, тем 
немного помогут наши толкования. Скажем только, что в этой сцене городничий
является во всем своем блеске: с одной стороны, как чуждый фантастическому 
для него понятию петербуржского чиновника и весь сосредоточенный на мысли о
«проклятом инкогнито», он все глупости Хлестакова принимает за тонкие 
штуки, а с другой, преловко и прехитро выкидывает свои тонкие штуки и 
улаживает дело.

Третье действие, а Анна Андреевна все еще у окна с своею дочерью – в высшей
степени комическая черта! Тут не одно праздное любопытство пустой женщины: 
ревизор молод, а она кокетка, если не больше… Дочь говорит, что кто-то 
идет, – мать сердится: «Где идет? у тебя вечно какие-нибудь фантазии; ну 
да, идет». Потом вопрос, кто идет: дочь говорит, что это Добчинский, – мать
опять не соглашается и опять упрекает дочь ни в чем: «Какой Добчинский? 
тебе всегда вдруг вообразится этакое! совсем не Добчинский. Эй, вы, 
ступайте сюда! скорее!» Наконец обе разглядывают; дочь говорит: «А что? а 
что, маменька? Видите, что Добчинский!» Мать отвечает: «Ну да, Добчинский, 
теперь я вижу – из чего же ты споришь?» Можно ли лучше поддержать 
достоинство матери, как не быть всегда правою перед дочерью и не делая 
всегда дочь виноватою пред собою? Какая сложность элементов выражена в этой
сцене: уездная барыня, устарелая кокетка, смешная мать! Сколько оттенков в 
каждом ее слове, как значительно, необходимо каждое ее слово! Вот что 
значит проникать в таинственную глубину организации предмета и во внешность
выводить то, что кроется в самых недоступных для зрения тканях и нервах 
внутренней организации! Поэт заставляет насквозь видеть эти характеры и 
внутри находить причины всего внешнего, являющегося. Сцена Анны Андреевны с
Добчинским: та и другой являются тут во всей своей прозрачности. Она 
спрашивает его, тот ли это ревизор, о котором уведомляли ее мужа: 
«Настоящий; я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем». Потом он 
пересказывает свидание городничего с Хлестаковым так, как оно отразилось в 
его понятии и как должно было отразиться в понятии городничего, и 
заключает, что он тоже «перетрухнул немножко». «Да вам-то чего бояться – 
ведь вы не служите?». – спрашивает она его. «Да так, знаете, когда вельможа
говорит, то чувствуешь страх», – отвечает простак. На вопрос городничихи о 
наружности ревизора, он его описывает так, как он отразился в его узкой 
голове: «Молодой, молодой человек: лет двадцати трех; а говорит совершенно,
как старик. Извольте, говорит, я поеду: и туда, и туда… (размахивает 
руками) так, это все славно». Видите ли в этих бессмысленных словах 
немножко идиотское неумение отдать себе отчет в собственном впечатлении и 
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выразить его словом? Далее: «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но 
мешает, что в комнате, говорит, немножко темно». Видите ли из этого, что 
чем Хлестаков был пошлее, бессвязнее в своих фразах, трактирнее в своих 
манерах, тем большее придавал он себе значение не только в глазах 
Добчинского, но и самого городничего. Есть люди, которые почитают в книгах 
глубоким и мудрым все, чего они не понимают: приведите к ним какого-нибудь 
глупца или ловкого мистификатора, как автора этой умной книжки; чем нелепее
он будет выражаться, тем больше они будут ему удивляться. Для городничего 
ревизор был слишком премудрою книгою потому уже только, что он ревизор, – с
этой точки зрения его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаков ни 
врал после к явной своей невыгоде, только еще более поддерживало 
городничего в его заблуждении, вместо того чтобы вывести из него и открыть 
ему глаза.

Сцена матери и дочери, советующихся о туалете, чтобы их не осмеяла 
какая-нибудь «столичная штучка», и опор о палевом платье, которое, по 
мнению матери, к лицу ей, так как у ней самые темные глаза, потому что «она
и гадает всегда на трефовую даму», и возражение дочери, что к ней не идет 
цветное платье, потому что она «больше червонная дама», – эта сцена и этот 
спор окончательно и резкими чертами обрисовывают сущность, характеры и 
взаимные отношения матери и дочери, так что последующее уже нисколько не 
удивляет в них вас, как не удивляет сумма четырех, вышедшая из умножения 
двух на два. Вот в этом-то состоит типизм изображения: поэт берет самые 
резкие, самые характеристические черты живописуемых им лиц, выпуская все 
случайные, которые не способствуют к оттенению их индивидуальности. Но он 
выбирает не по сортировке, не по соображению и сличению более годных с 
менее годными, он даже и не думает, не заботится об этом, но все это 
выходит у него само собою, потому что изображаемые им на бумаге лица прежде
всего изобразились у него в фантазии, и изобразились во всей полноте своей 
и целости, со всеми родовыми приметами, от цвета волос до родимого пятнышка
«а лице, от звука голоса до покроя платья. Положить их на бумагу – для него
уже акт второстепенный, почти механический труд. И посмотрите, как легко у 
него все выходит: в этой коротенькой, как бы слегка и небрежно наброшенной 
сцене вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю историю двух женщин, а 
между тем она вся состоит из спора о платье и вся как бы мимоходом и 
нечаянно вырвалась из-под пера поэта!..

Сцена явления Хлестакова в доме городничего в сопровождении свиты из 
городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановекого; представление 
Анны Андреевны и Марьи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова – каждое
слово, каждая черта во всем этом, общность и характер всего этого – 
торжество искусства, чудная картина, написаяная великим мастером, никогда 
не жданное, никем не подозревавшееся изображение всеми виденного, всем 
знакомого, и, несмотря на то, всех удивившего и поразившего своей новостию 
и небы валостию!.. Здесь характер Хлестакова – этого второго лица комедии –
развертывается вполне, раскрывается до последней видимости своей 
микроскопической мелкости и гигантской пошлости. К сожалению, это лицо 
понято меньше прочих лиц и еще не нашло для себя достойного артиста на 
театрах обеих столиц. Многим характер Хлестакова кажется резок, утрирован, 
если можно так выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай – 
врать не мешай, – изысканно-неправдоподобною. Но это потому, что всякий 
хочет видеть и, следовательно, видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не 
то, которое существенно заключается в нем. Хлестаков является к городничему
в дом после внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что он готовился 
итти в тюрьму, а между тем нашел деньги, почет, угощение, что он после 
невольного и мучительного голода наелся досыта, отчего и без вина можно 
прийти в какое-то полупьяное расслабление, а он еще и подпил. Как и отчего 
произошла эта внезапная перемена в его положении, отчего перед ним стоят 
все навытяжку – ему до этого нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а 
он не умеет думать, он влечется, куда и как толкают его обстоятельства. В 
его полупьяной голове при обремененном желудке все передвоилось, все 
переменилось – и Смирдин с Брамбеусом, и «Библиотека» с «Сумбекою», и 
Маврушка с посланниками. Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая 
последнее слово фразы, он не помнит ее первого слова. Когда он говорил о 
своей значительности, о связях с посланниками, – он не знал, что он врет, и
нисколько не думал обманывать: сказав первую фразу, он продолжал как бы 
против воли, как камень, толкнутый с горы, катится уже не посредством силы,
а собственною тяжестию. «Меня даже хотели сделать вицеканцлером (зевает во 
всю глотку).* О чем, бишь, я говорил?» Если бы ему сказали, что он говорил 
о том, как отец секал его розгами, он, наверное, уцепился бы за эту мысль и
начал бы не говорить, а как будто продолжать, что это очень больно, что он 
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всегда кричал, но что «при нынешнем образовании этим ничего не возьмешь».

Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это 
несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно 
случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а ревизором. Но кто; его 
сделал ревизором? страх городничего, следовательно, он создание испуганного
воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во 
втором действии и исчезает в четвертом, – и никому нет нужды знать, куда он
поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых 
страх создал этот фантом а комедия была бы не кончена, если бы окончилась 
четвертым актом. Герой комедии – городничий как представитель этого мира 
призраков.*

В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, 
как необходимые части, художественно образующие собою единое целое, 
округленное внутренним содержанием, а не внешнею формою и потому 
представляющие собою особный и замкнутый в самом себе мир. Скрепя сердце 
пропускаем VII, VIII, IX и X явления третьего акта и остановимся только на 
оцепенении городничего, как бы кто ударил его обухом по голове: «так совсем
ошеломило! страх такой напал: еще такого важного человека никогда не видал 
(задумывается); с министрами играет и во дворец ездит… так вот, право, чем 
больше думаешь… чорт его знает, не знаешь, что и делается в голове, как 
будто стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить»… Это 
говорит уездный чиновник, служака, начавший службу по-старинному, что 
называлось «тянуть лямку»; а вот голос чиновницы нового времени, которая 
всегда образованнее своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила 
робости, я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона 
человека, а о чинах его мне и нужды нет». Бесподобна и эта выходка 
философствующего городничего: «Чудно все завелось теперь на свете: народ 
все тоненький, поджаристый такой. Никак не узнаешь, что он важная особа». 
Это голос старого чиновника, врасплох застигнутого новым временем: он уже и
прежде слышал, а теперь собственными глазами удостоверился, что нынче-де 
уже по голове, а не по брюху делаются важными особами.

В первых сценах четвертого акта Хлестаков беседует с самим собою и является
все тем же, все самим же собою, и не изменяет себе ни одним словом, ни 
одним движением. После дивных сцен с чиновниками города, у которых он 
набрал денег, он еще в первый раз догадывается, что его принимают не за то,
что он есть, а за великого государственного человека. Причина этого явления
и могущие выйти из него следствия не в силах остановить на себе его 
внимания. Это одна из тех голов, которые не в состоянии переварить самого 
простого понятия и глотают, не жевавши. Он очень рад, что его приняли за 
важную особу: «Я это люблю. Мне нравится, если меня почитают за важного 
человека. В моей физиономии точно есть что-то такое внушающее…» и не 
докончил, сколько потому, что это фраза слышанная, а не своя, столько и 
потому, что вдруг перепрыгнул к другому предмету:…«Это с их стороны тоже 
благородная черта, что они готовы дать взаймы денег». Видите ли: его 
приняли за важную особу – оттого, что «у него в физиономии есть что-то 
внушающее»; это должная дань его личным достоинствам, а не другая, более 
важная для чиновников причина; что ему надавали денег, это не взятки, а 
заем, и он на ту минуту, как говорит, вполне убежден, что возвратит им свой
долг. Но Осип умнее своего барина: он все понимает и ласково, тоже как 
будто мимоходом, советует ему уехать, говоря: «Погуляли здесь два денька, 
ну – и довольно; что с ними связываться! плюньте на них! неровен час: 
какой-нибудь другой наедет», и обольщает его тройкою лихих лошадей с 
колокольчиком. Эта приманка, равно как и мимоходом сказанное 
предостережение, что «батюшка будет гневаться за то, что так замешкались», 
и решила Хлестакова последовать благоразумному совету. Следует сцена с 
купцами, в которой вы видите, как на ладони, это купечество уездного 
городка, которое выучилось кое-как зашибать деньгу, а еще не обрилось и не 
умылось, чтобы от его бородки не пахло капустою; которое плохо знает 
грамотку и живет на «авось», то есть где выторговал, а где надул, и с 
которым, по всему этому, городничий обходится без чинов: «схватит за 
бороду, говорит, ах ты татарин»; которое, наконец, любит, коли давать, так 
давать – возьми и подносик, и головку сахара, и кулечек с винами, и не 
триста, – что триста! – пятьсот, только дело сделай. Язык неподражаемо 
верен. Хлестаков опять ее изменяет себе – берет взаймы, о взятках слышать 
не хочет, и если где приходит в маленькое недоумение, там толкает его Осип 
и заставляет не быть без действия. Но вот входит Марья Антоновна: она в 
комнате чужого молодого человека ищет маменьки… Ее приход толкает 
Хлестакова, то есть заставляет делать то, чего он не думал делать. Он 
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франт, она «барышня»: следовательно, ему должно волочиться за нею. Что из 
этого выйдет – такая мысль не может прийти в его пустую и легкую голову, 
которая действует под влиянием внешнего обстоятельства, под впечатлением 
настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла 
несколько романов, и у ней есть альбом, в который Хлестаков должен написать
какие-нибудь этакие новенькие «стишки». О, ему это ничего не стоит – он 
много знает наизусть стихов; например: «О ты, что в горести напрасно», и 
проч. И вот он на коленях перед нею. Уйди она – он через минуту забыл бы об
этой сцене, как совсем небывалой; но входит мать и толкает его «просить 
руки» Марьи Антоновны. Он уезжает в полной уверенности, что он жених и что 
все сделалось, как должно; но извозчик крикнул, колокольчик залился – и 
Хлестаков готов спросить себя: «На чем, бишь, я остановился?»

Первые сцены пятого акта представляют нам городничего в полноте его грубого
блаженства животной натуры. Здесь поэт является глубоким анатомиком души 
человеческой, проникает в самые недоступные тайники ее и выводит наружу все
крывшееся в них. В самом деле, в пятом акте городничий является в своем 
апотеозе, полным определением своей сущности, вполне определившеюся 
возможностию: все темное, грозное, низкое и грубое, что крылось в его 
природе, развивалось воспитанием и обстоятельствами, все это всплыло со дна
наверх, изнутри явилось наружу, и явилось так добродушно, так комически, 
что вы невольно смеетесь там, где бы должны были ужасаться. «Что, говорит 
он жене, тебе и во сне не виделось: просто из какой-нибудь городничихи, и 
вдруг, фу ты канальство! С каким дьяволом породнились!» – «Какие мы с тобою
теперь птицы сделались! А, Анна Андреевна! высокого полета, чорт побери!» 
Из труса он делается нахалом, мещанином, который вдруг попал в знатные 
люди; страх Сибири прошел – он уже не обещает богу пудовой свечи и грозится
еще жить и обирать купцов; велит кричать о своем счастии всему городу, 
«валять в колокола; коли торжество, так торжество, чорт возьми!», его дочь 
выходит замуж за такого человека, «что и на свете еще не было, что может и 
прогнать всех в городе, и в тюрьму посадить, и все, что хочет». Боже мой! к
лицу ли ему генеральство! А он в неистовом восторге, в бешеной комической 
страсти от мысли, что будет генералом… «Ведь почему хочется быть генералом?
потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачут 
везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, все дожидается: 
все эти титулярные, капитаны, городничий, а ты себе и в ус не дуешь: 
обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, городничий! Ха, ха, ха! Вот
что, канальство, заманчиво!»

Так проявляются грубые страсти животной натуры! Это страсть – и страсть 
бешеная: у нашего городничего сверкают глаза, в голосе тон исступления, 
движения порывисты. Если не верите – посмотрите на Щепкина в этой роли. В 
комедии есть свои страсти, источник которых смешон, но результаты могут 
быть ужасны. По понятию нашего городничего, быть генералом значит видеть 
пред собою унижение и подлость от низших, гнести всех не-генералов своим 
чванством и надменностию: отнять лошадей у человека нечиновного или 
меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить 
братец и ты тому, кто говорит ему ваше превосходительство и вы, и проч. 
Сделайся наш городничий генералом – и, когда он живет в уездном городе, 
горе маленькому человеку, если он, считая себя «не имеющим чести быть 
знакомым с г. генералом», не поклонится ему или на балу не уступит места, 
хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. тогда из
комедии могла бы выйти трагедия для «маленького человека»…

Приход купцов усиливает волнение грубых страстей городничего: из животной 
радости он переходит в животную злобу. Сначала хочет говорить тихо, с 
сосредоточенной яростию и злобною ирониею; но животная натура не дает ему 
выдержать этой роли: власть над собою принадлежит только образованным 
людям; он постепенно приходит в бо?льшую и бо?льшую ярость и разражается 
ругательствами. Он пересчитывает Абдулину свои благодеяния, то есть 
напоминает случаи, где они вместе казну обкрадывали… Купцы являются теми же
купцами: они низко кланяются, низко подличают. Великодушный городничий 
смягчается, но на условии, чтобы «засусленные бороды, аршинники, 
самоварники, протоканалии и архибестии» не думали «отбояриться от него 
каким-нибудь балычком или головою сахара», ибо-де «он выдает дочку свою не 
за какого-нибудь дворянина»…

Начинают сбираться гости. Городничий снова в своем петушьем величии. Перед 
ним все подличают, как перед знатною особою; поздравляют вслух с 
«необыкновенным благополучием» и ругают вполголоса. Городничиха, как и с 
самого начала пятого акта, играет роль случайной дамы, которая, однако, 

Страница 76



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
нисколько не удивлена своим счастием, как по праву принадлежащим ее 
достоинствам и как давно привычным ей. Она показывает, что равнодушна к 
нему. Но устарелая кокетка берет верх над знатною дамою: она почти 
оспоривает жениха у своей дочери. Входит простодушный почтмейстер и 
пренаивно открывает всем глаза насчет мнимого ревизора, доказав очевидно, 
что он «и не уполномоченный и не особа». Сцена чтения письма Хлестакова – в
высшей степени комическая. Но что же наш городничий? – Вы думаете, ему 
стыдно, мучительно стыдно видеть себя так жестоко одураченным собственною 
ошибкою, так тяжко наказанным за свои грехи? Как бы не так! Бездарность, 
посредственность или даже обыкновенный талант тотчас бы воспользовались 
случаем заставить городничего раскаяться и исправиться; но талант 
необыкновенный глубже понимает натуру вещей и творит не по своему 
произволу, а по закону разумной необходимости. Городничий пришел в 
бешенство, что допустил обмануть себя мальчишке, вертопраху, у которого 
молоко на губах не обсохло, он, который «тридцать лет жил на службе», 
которого «ни один купец, ни один подрядчик не мог провести; мошенников над 
мошенниками обманывал; пройдох и плутов таких, что весь свет готовы 
обворовать, поддевал на уду; трех губернаторов обманул!» – Вы думаете: ему 
совестно, мучительно совестно смотреть на тех людей, перед которыми он 
сейчас только так ломался, которые унижались и подличали перед его мнимою 
знатностию? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживает всю
свою глупость наивным вопросом: «Как же?.. ведь это не может быть… Он 
совсем ведь обручился с нашей Машенькой?» – он не только не старается 
замять позорного для них обоих объяснения, но еще с досадою на ее 
недогадливость очень ясно толкует ей, в чем дело: «А разве ты не видишь, 
что у него все это фу-фу? Пустейший человек, чорт бы побрал его! Вот 
подлинно, если бог захочет наказать, так отнимет разум. Ну, что в нем было 
такого, чтоб можно было принять за важного человека иль вельможу? Пусть бы 
имел он что-нибудь, внушающее уважение, а то чорт знает что: дрянь, 
сосулька! Тоньше серной спички!» Засим обманутые чудаки бросаются с 
ругательствами на Петров Ивановичей, как первых вестовщиков о приезде 
ревизора. Брань сыплется на них градом; они сваливают вину друг на друга, 
как вдруг явление жандарма с известием о приезде истинного ревизора 
прерывает эту комическую сцену и, как гром, разразившийся у их ног, 
заставляет их окаменеть от ужаса и таким образом превосходно замыкает собою
целость пьесы.

Все, сказанное нами о «Ревизоре», отнюдь не есть разбор этого превосходного
произведения искусства. Подробный разбор хода всей пьесы, характеров ее 
действующих лиц, их взаимные отношения и их взаимодействия друг на друга 
завели бы нас далеко и отвлекли бы от главного предмета – «Горе от ума», а 
наша статья и без того вышла слишком велика. Скрепя сердце и обуздывая 
руку, мы не показали подробно развития действия, а наскоро пробежали его, 
не останавливались на отдельных лицах, но, так сказать, зацеплялись за них.
Наша цель была – намекнуть да то, чем должна быть комедия, художественно 
созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а 
вследствие ее не только на естественность, но и на необходимость ошибки 
городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей 
завязку, интригу и развязку комедии, а чрез все это указать по возможности 
на целость (Totalitat) пьесы, как особого, в самом себе замкнутого мира. Не
нам судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мере теперь 
читатели могут ясно видеть наши требования от искусства и наш критериум для
суждения о комедии…

Русская литература в 1841 году <Отрывок из статьи>*

…Русские романы и романисты. – Гоголь…

А. – …С Гоголя начался русский роман и русская повесть, как с Пушкина 
началась истинно русская поэзия… Гоголь внес в нашу литературу новые 
элементы, породил множество подражателей, навел общество на истинное 
созерцание романа, каким он должен быть; с Гоголя начинается новый период 
русской литературы, русской поэзии…

Б. – Воля ваша, а мне кажется, что вы увлекаетесь и видите в Гоголе далеко 
больше того, что в нем есть. Что говорить – талант, и талант замечательный,
удивительное искусство верно списывать с натуры; но – согласитесь сами – 
ведь действительная и высокая сторона в искусстве есть идеалы, а что за 
идеальные лица – какой-нибудь взяточник-городничий, мещанка Пошлепкина, 
какой-нибудь Иван Иванович или Иван Никифорович?..
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А. – Вы очень верно выразили мнение толпы о Гоголе, и, по моему мнению, 
толпа совершенно права с своей точки зрения…

Б. – Как хотите, но я охотно готов быть представителем толпы в этом случае.
Смеяться и смеяться, смешить и смешить – это, право, совсем не то, что 
умилять сердца, возвышать душу…

А. – Совершенная правда! Смешить – дело весельчаков и забавников, а 
смеяться – дело толпы. Чем грубее и необразованнее человек, тем он более 
расположен смеяться всякой плоскости, хохотать всякому вздору. Ничего нет 
легче, как рассмешить его. Он не понимает, что можно плакать и рыдать, 
когда сердце хочет, выскочить из груди от полноты блаженства и радости, и 
что можно хохотать до безумия, когда сердце сдавлено тоскою или разрывается
отчаянием. Ступайте в русский театр, когда там дают «Гамлета», – и вы 
услышите вверху (а иногда и внизу) самый веселый, самый добродушный смех, 
когда Гамлет, заколов Полония, на вопрос матери: «Кого ты убил?» отвечает: 
«мышь!»… Помните ли вы еще разговор Гамлета с Полонием, с актерами и с 
Офелиею: мне становилось страшно от этих сцен ужасной иронии глубоко 
оскорбленной и тяжко страдающей души датского принца; а другие если не 
дремали, то смеялись… Я хочу сказать этим совсем не то, что Шекспир и 
Гоголь – одно и то же, или что «Гамлет» Шекспира и «Миргород» Гоголя – одно
и то же, – нет, я говорю только, что смех смеху – рознь… Если бы из «Тараса
Бульбы» сделать драму, – я уверен, что в страшной сцене казни, когда старый
казак на вопль сына: «Слышишь ли, батьку!» отвечает: «Слышу, сынку!», 
многие от души расхохотались бы… И в самом деле, не смешно ли иному 
благовоспитанному, милому и образованному чиновнику, который привык 
называть отца уже не то чтобы «тятенькою», но даже «папенькою», не смешно 
ли ему слышать это грубое, хохлацкое «батьку» и «сынку»?.. Надо сказать 
правду: у нас вообще смеяться не умеют и всего менее понимают «комическое».
Его обыкновенно полагают в фарсе, в карикатуре, в преувеличении, в 
изображении низких и пошлых сторон жизни. Я говорю это не в осуждение 
нашему обществу. Постижение комического – вершина эстетического 
образования. Шиллер, великий Шиллер признается, что в первой поре своей 
юности, при начале знакомства с Шекспиром, его возмущала эта холодность, 
бесстрастие, дозволявшие Шекспиру шутить в самых высоких, патетических 
местах и разрушать явлением шутов впечатления самых трогательных сцен в 
«Гамлете», «Лире», «Макбете» и т. д., останавливать ощущение там, где оно 
желало бы безостановочно стремиться вперед, или хладнокровно отрывать его 
от тех мест, на которых бы оно так охотно остановилось и успокоилось.[144] 
Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; 
идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству 
человека, знающего жизнь не по одним восторженным мечтаниям и не по 
наслышке. На такого человека комическое часто производит обратное действие:
возбуждает в нем не веселый смех, а одно скорбное чувство. Он улыбается, но
в его улыбке столько меланхолии…

Комизм еще не составляет основного элемента всех сочинений Гоголя. Он 
разлит преимущественно в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Это комизм 
веселый, улыбка юноши, приветствующего прекрасный божий мир. Тут все 
светло, все блестит радостию и счастием: мрачные духи жизни не смущают 
тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь 
поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однакож эти оригиналы 
не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них 
действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере 
своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого 
оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт математически 
верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии
смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту 
действительности. Смех толпы для него бывает оскорбителен в таких случаях; 
она смеется там, где надо удивляться тонкой черте действительности, верно и
зорко подмеченной, удачно схваченной. В повестях, помещенных в «Арабесках»,
Гоголь от веселого комизма переходит к «юмору», который у него состоит в 
противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала 
жизни – с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только 
простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его 
картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою… Из-за этих чудовищных и 
безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная 
действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то,
что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть… В «Миргороде» этот 
юмор особенно проникает собою насквозь дивную повесть о ссоре Ивана 
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Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души восклицаете с 
автором: «Скучно на этом свете, господа!» точно, как будто выходя из дома 
умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных 
больных… В этом смысле, комедия Гоголя «Ревизор» стоит всякой трагедии.* 
Что же касается до искусства Гоголя верно списывать с натуры – это из тех 
бессмысленно пошлых выражений, которые оскорбляют своею нелепостию здравый 
смысл. Подобная похвала – оскорбление. Гоголь творит верно природе; 
списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки – чем вернее, тем 
безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлинник. Верность натуре в 
творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем 
глубокое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство
действительности. И это уже многие чувствуют, хотя еще и слишком немногие 
сознают; Теперь все стараются писать верно натуре, все сделались 
юмористами: таково всегда влияние гениального человека! Новый Коломб, он 
открывает неизвестную часть мира, и открывает ее для удовлетворения своего 
беспокойно рвущегося в бесконечность духа; а ловкие антрепренеры стремятся 
по следам его толпою, в надежде разбогатеть чужим добром!..

Б. – И вот мы приблизились к самому интересному для нас предмету – к 
современной нам литературе. О настоящем всегда говорится больше, чем об 
отдаленном: малейшие подробности имеют интерес; самое маленькое дарование 
имеет цену…

А. – И, однакож, я всего менее намерен распространяться о современной 
литературе, во-первых, для того, чтоб не наговорить много о пустяках, а 
во-вторых, чтоб не раздразнить гусей…Правда, у «ас и теперь не без 
дарований, более или менее замечательных; скажу более: в нашей грустной 
эпохе много утешительного. Пора детских очарований теперь миновалась без 
возврата, и если теперь огромные авторитеты составляются иногда в один 
день, зато они часто и пропадают без вести на следующий же день… Теперь 
очень трудно стало прослыть за человека с дарованием: так много писано во 
всех родах, столько было опытов и попыток, удачных и неудачных, во всех 
родах, что, действительно, надо что-нибудь получить от природы, чтоб 
обратить на себя общее внимание… Пушкин и Гоголь дали нам такие критериумы 
для суждения об изящном, с которыми трудно от чего-нибудь разахаться… 
Хорошую сторону современной литературы составляет и обращение ее к жизни, к
действительности: теперь уже всякое, даже посредственное, дарование силится
изображать и описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или 
бывает в обществе, в действительности. Такое направление много обещает в 
будущем. Но современная литература много теряет от того, что у ней нет 
головы; даже яркие таланты поставлены в какое-то неловкое положение: ни 
один из них не может стать первым и по необходимости теряется в числе, 
каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатает; Лермонтова уже нет,
–

Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней,
Что любил, в том нашел
Гибель в жизни своей…*
А какое пышное развитие обещал этот богатый дарами природы, этот мощный и 
глубокий дух!.. Публика встретила его, как представителя нового периода 
литературы, хотя и видела еще одни опыты его… Предчувствия общества 
необманчивы: глас божий – глас народа!..

Б. – А ведь результат нашего разговора решительно в мою пользу. Вы 
спрашивали меня с насмешкою: «Да где ж они? давайте их!»* – и сами не 
только насчитали множество имен знаменитых и великих, но и нашли в нашей 
литературе внутреннюю жизнь, историческое движение, где последующее выходит
из предыдущего…

А. – В самом деле? Посмотримте-ка, сколько знаменитых и великих имен 
насчитали мы… Ломоносов – как великий характер (качество, не обогащающее 
нашей литературы!), как автор нескольких ученых сочинений, имеющих теперь 
историческое достоинство; Фонвизин, как умный писатель, которого небольшая 
книга имеет для «ас значение «мемуаров», передавших нам дух и характер 
русского XVIII века; Державин, Карамзин, Дмитриев, Озеров, как лица, 
имеющие большее или меньшее значение в истории русской литературы, русского
общественного образования, – авторитеты, с которыми мы должны знакомиться в
школе и которых уже не можем читать, вышедши из школы в свет; авторы, 
которых имена для нас священны, но которых значение – наша семейная тайна, 
неразрешимая для иностранцев, хотя бы иностранцы и могли прочесть их на 
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своих языках… Итак, вот уже шесть имен… Далее: Крылов, гениальный писатель 
национальных басен – этой поэзии здравого рассудка. Жуковский, внесший в 
нашу литературу и в нашу жизнь романтические элементы и усвоивший нам 
несколько превосходных произведений немецкой и английской словесности, 
которые там читаются в подлиннике… Батюшков – замечательный талант, 
неопределенно и бледно развившийся; по недостатку содержания поэзия его 
поэтому не может быть перенесена на почву чуждого слова, не подвергаясь 
опасности завянуть и выдохнуться… Гнедич, превосходный переводчик «Илиады» 
– совершитель подвига, важного и великого только для нас… Пушкин и Гоголь –
вот поэты, о которых нельзя сказать: «я уж читал!», но которых чем больше 
читаешь, тем больше приобретаешь; вот истинное, капитальное сокровище нашей
литературы… Если Пушкин найдет достойных переводчиков, то не может не 
обратить на себя изумленного внимания Европы; но все-таки он и не может 
быть там оценен по достоинству: этому всегда помешает объем и глубина 
содержания его поэзии, далеко не могущие состязаться с объемом и глубиною 
содержания, каким проникнута поэзия великих представителей европейского 
искусства… Иностранец, коротко ознакомившийся с Россиею и ее языком, не 
может не признать в Пушкине, как в художнике, мировой творческой силы, 
которой нечего бояться чьего бы то ни было соперничества; многие лирические
стихотворения, выражающие субъективность Пушкина, еще более утвердят его в 
этом убеждении; но те творения Пушкина, в которых он выходил на 
историческую почву жизни и которых величие и колоссальность необходимо 
зависит от содержания, покажут ему, что Пушкин, слишком рано родившись для 
России, слишком рано и умер для нее… Общественные интересы современной 
Европы развились из почвы тысячелетнего всемирно-исторического развития и 
могут возбуждаться только таким поэтическим содержанием, которое 
оплодотворяет собою век, творит новую историю и каким проникнуты творения 
Шекспира, Байрона, Шиллера и Гёте… Сказанное о Пушкине можно применить и к 
Гоголю…

Похождения Чичикова или Мертвые души*

Поэма Н. Гоголя. Москва. В университетской типографии. 1842. В 8-ю д. л. 
475 стр. (Цена 3 р. сер.; с перес. 3 р. 75 коп. сер.)

Есть два способа выговаривать новые истины. Один – уклончивый, как будто не
противоречащий общему мнению, больше намекающий, чем утверждающий; истина в
нем доступна избранным и замаскирована для толпы скромными выражениями: 
если смеем так думать, если позволено так выразиться, если не ошибаемся, и 
т. п. Другой способ выговаривать истину – прямой и резкий; в нем человек 
является провозвестником истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая
робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкует в 
свою пользу и в котором видно низкое желание служить и нашим и вашим.* «Кто
не за меня, тот против меня» – вот девиз людей, которые любят выговаривать 
истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о 
них самих… Так как цель критики есть истина же, то и критика бывает двух 
родов: уклончивая и прямая. Является великий талант, которого толпа еще не 
в состоянии признать великим, потому что имя его не притвердилось ей, – и 
вот уклончивая критика в осторожнейших выражениях докладывает «почтеннейшей
публике», что явилось-де замечательное дарование, которое, конечно, не то, 
что высокие гении гг. А, Б и В, уже утвержденные общественным мнением, но 
которое, не равняясь с ними, все-таки имеет свои права на общее внимание; 
мимоходом намекает она, что хотя-де и не подвержено никакому сомнению 
гениальное значение гг. А, Б и В, но что-де и в них не может не быть своих 
недостатков, потому-де что «и в солнце и в луне есть темные пятна»; 
мимоходом приводит она места из нового автора и, ничего не говоря о нем 
самом, равно как и не определяя положительно достоинства приводимых мест, 
тем не менее говорит о них восторженно, так что задняя мысль этой 
уклончивой критики некоторым, весьма немногим, дает знать, что новый автор 
выше всех гениальных гг. А, Б и В, а толпа охотно соглашается с нею, 
уклончивою критикою, что новый автор очень может быть и не без дарования, и
затем забывает и нового автора и уклончивую критику, чтоб снова обратиться 
к гениальным именам, которые она, добродушная толпа, затвердила уже 
наизусть. Не знаем, до какой степени полезна такая критика. Согласны, что, 
может быть, только она и бывает полезна; но как натуры своей никто 
переменить не в состоянии, то, признаемся, мы не можем победить нашего 
отвращения к уклончивой критике, как и ко всему уклончивому, ко всему, в 
чем мелкое самолюбие не хочет отстать от других в уразумении истины и в то 
же время боится оскорбить множество мелких самолюбий, обнаружив, что знает 
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больше их, а потому и ограничивается скромною и благонамеренною службою и 
нашим и вашим… Не такова критика прямая и смелая: заметив в первом 
произведении молодого автора исполинские силы, пока еще не сформировавшиеся
и не для всех приметные, она, упоенная восторгом великого явления, прямо 
объявляет его Алкидом в колыбели, который детскими руками мощно душит 
завистливые мелкие дарованьица пристрастных или ограниченных и 
недальновидных критиков… Тогда на бедную «прямую» критику сыплются насмешки
и со стороны литературной братии и со стороны публики. Но эти насмешки и 
шутки чужды всякого спокойствия и всякой добродушной веселости; напротив, 
они отзываются каким-то беспокойством и тревогою бессилия, исполнены вражды
и ненависти. И немудрено: «прямая критика» не удовольствовалась 
объявлением, что новый автор обещает великого автора; нет, она, при этом 
удобном случае, выразилась с свойственною ей откровенностию, что гениальные
гг. А, Б и В с компаниею никогда не были даже и замечательно талантливыми 
господами; что их слава основалась на неразвитости общественного мнения и 
держится его ленивою неподвижностью, привычкою и другими чисто внешними 
причинами; что один из них, взобравшись на ходули ложных, натянутых чувств 
и надутых, пустозвонных фраз, оклеветал действительность ребяческими 
выдумками; другой ударился в противоположную крайность и грязью с грязи 
мазал свои грубые картины, приправляя их провинциальным юмором; и так 
третьего, четвертого и пятого… Вот тут-то и начинается борьба старых мнений
с новыми, предрассудков, страстей и пристрастий с истиною (борьба, в 
которой всего более достается «прямой критике» и о которой всего менее 
хочет знать «прямая критика»)… Врагами нового таланта являются даже и умные
люди, которые уже столько прожили на белом свете и так утвердились в 
известном образе мыслей, что уж в новом свете истины поневоле видят только 
помрачение истины; если же из них найдется хоть один такой, который в свое 
время и сам понимал больше других, был поборником новой истины, теперь уже 
ставшей старою, – то, спрашиваем, какова же должна быть его немощная вражда
против нового таланта, в котором он чует что-то, но которого понять не 
может? И если у этого ci-devant[145] умного и шедшего впереди с высшими 
взглядами, а теперь отсталого от времени человека, если у него характер 
слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбие мелкое и раздражительное, то 
спрашиваем, какое жалкое зрелище должна представлять его отчаянно 
бессильная борьба с новым талантом?..* Что же сказать 6 тех «господах 
сочинителях», которые благодаря своей ловкости и сметливости, заменяющим у 
людей ограниченных и бездарных ум и талант, пошлыми в камердинерском вкусе 
остротами над французским языком, балами и модами, лорнетками, куцыми 
фраками, прическою a la russe,[146] усами, бородами и т. п. успели вовремя 
подтибрить себе известность нравственно-сатирических и 
нравственно-описательных талантов? Правда, новый талант ничего им не 
сделал, ничего о них не сказал, никогда с ними не знался ни лично, ни 
литературно, как с людьми, с которыми у него общего ничего нет и быть не 
может; но зато он показал, что такое истинный юмор и не прощаемая 
невежеством и пороком истинная ирония и как должно действовать в пользу 
общественной нравственности, не резонерствуя о нравственности, но только 
«возводя в перл создания» типические явления действительности: а это разве 
не то же самое, что убить наповал наших нравственно-сатирических 
сочинителей, даже и не принимая на себя труда знать о их незанимательном 
существовании?* И вот они, эти господа нравственно-сатирические и других 
родов сочинители, прославившиеся не одними романами, но и в качестве 
грамотеев и исправных корректоров, прибегают для унижения страшного им 
таланта ко всевозможным свойственным им уловкам: сперва не признают в нем 
никакого таланта и видят решительную бездарность; но сознавая, к своему 
ужасу, что слава таланта все растет и растет, все идет и идет своею дорогою
и не замечает раздающегося вокруг него лая, они начинают милостиво замечать
в нем талант, изъявляя сожаление, что он дозволяет себе сбиваться с пути, 
увлекаться непомерными похвалами приятелей (из которых со многими он даже и
незнаком совсем), которые видят в нем и бог знает что, тогда как он в 
самом-то деле имеет талант только верно и забавно списывать с натуры; 
далее, «при сей верной оказии», доказывают, что он даже и языка-то не 
знает, в подтверждение чего указывают на мелкие промахи против грамматики 
г. Греча, на типографские ошибки или осуждая со всем негодованием, 
свойственным «угнетенной невинности», сильные, оскорбляющие приличие 
выражения, вроде слова вонять, которого, по их уверению, не скажет в их 
обществе и порядочный лакей… Большинство публики, с своей стороны, 
оскорбленное сколько похвалами «прямой критики» новому таланту, к которому 
оно еще не привыкло и которого потому еще не могло понять, столько же – или
еще больше – ее откровенными выходками против гениальных гг. А, Б и В, к 
которым оно давно привыкло и которых хотя уж и не читает, но по привычке и 
преданию все еще считает гениями, – это большинство публики вдвойне не 

Страница 81



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
благоволит к новому таланту. Господа нравственно-сатирические сочинители 
хорошо понимают это и еще лучше пользуются этим: они по времени перестают 
говорить о себе и своих бессмертных сочинениях и являются жаркими 
поклонниками чужой славы прежде, то есть когда она была в ходу, ими 
ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, то есть когда она скоропостижно 
скончалась, будто бы дорогой и священной для них… И вот они кричат о духе 
партий, который заставляет иной «толстый журнал» хвалить писателя, не 
умеющего писать по-русски, и пристрастно унижать истинные дарования… Но вот
слава гениальных господ А, Б и В, наконец, забывается благодаря времени и 
резкой откровенности «прямой критики»; новый талант делается авторитетом: 
его оригинальные и самобытные создания, полные мысли, сияющие 
художественною красотою, веющие духом новой, прекрасной жизни, проникают в 
сознание общества, производят новую школу в искусстве и литературе, так что
сами нравственно-сатирические сочинители, волею или неволею, принуждены 
перечинить на новый лад свои притупившиеся перья и передразнивать форму 
недоступных им по содержанию творений гения; общественное мнение круто 
поворачивается в пользу великого поэта, и вопиющая партия отсталых 
посредственностей теряется, не знает, что делать, грозит ругательными 
статьями и не смеет выполнить угрозы, боясь конечного для себя позора… Не 
знаем, какую роль во всем этом играла «прямая критика» и насколько 
содействовала она этому процессу общественного сознания; но знаем, что те 
же люди, которые из порицателей великого поэта сделались жалкими его 
поклонниками, не любят вспоминать, что такой-то критик еще при первом 
появлении поэта, не боясь итти против общественного мнения, не боясь равно 
раздразнить гусей, равно презирая и насмешки и ненависть, смело и резко 
сказал о нем то, что теперь говорит о нем большинство и они сами, эти 
беспамятные люди… Знаем также, что явись опять новое, свежее дарование, 
первыми своими созданиями обещающее великую будущность, – «прямая критика» 
также честно разыграет свою ролю, и ту же игру повторят, в отношении к ней 
и к поэту, и завистливая посредственность и пугая, медленная в процессах 
своего сознания толпа… Но знаем при этом еще и то, что «прямота», как и все
истинное и великое, должна быть сама себе целью и в самой себе находить 
свое удовлетворение и свою лучшую награду…

Все это – так, взгляд, рассуждения; теперь скажем слова два о некоторых 
фактах, подавших нам повод к этим рассуждениям и имеющих близкое отношение 
к автору книги, заглавие которой выставлено в начале этой статьи. Не 
углубляясь далеко в прошедшее нашей литературы, не упоминая о многих 
предсказаниях «прямой критики», сделанных давно и теперь сбывшихся, скажем 
просто, что из ныне существующих журналов только на долю «Отечественных 
записок» выпала роль «прямой» критики. Давно ли было то время, когда статья
о Марлинском[147] возбудила против нас столько криков, столько 
неприязненности, как со стороны литературной братии, так и со стороны 
большинства читающей публики? – И что же? смешно и жалко видеть, как с 
голосу «Отечественных записок», словами и выражениями (не новы, да благо уж
готовы!) преследуют теперь бледный призрак падшей славы этого блестящего 
фразера – бог знает из каких щелей понаползшие в современную литературу 
критиканы, бог ведает какие журналы и какие газеты! Большинство публики не 
только не думает сердиться, но тоже, в свою очередь, повторяет вычитываемые
им о Марлинском фразы! Давно ли многие не могли нам простить, что мы видели
великого поэта в Лермонтове? Давно ли писали о нас, что мы превозносим его 
пристрастно, как постоянного вкладчика в наш журнал? – И что же! Мало того,
что участие и устремленные на поэта полные изумления и ожидания очи целого 
общества, при жизни его, и потом общая скорбь образованной и необразованной
части читающей публики, при вести о его безвременной кончине, вполне 
оправдали наши прямые и резкие приговоры о его таланте, – мало того: 
Лермонтова принуждены были хвалить даже те люди, которых не только критик, 
но и существования он не подозревал и которые гораздо лучше и приличнее 
могли бы почтить его талант своею враждою, чем приязнию… Но эти нападки на 
наш журнал за Марлинского и Лермонтова ничто в сравнении с нападками за 
Гоголя… Из существующих теперь журналов «Отечественные записки» первые и 
одни сказали и постоянно, со дня своего появления до сей минуты, говорят, 
что такое Гоголь в русской литературе… Как на величайшую нелепость со 
стороны нашего журнала, как на самое темное и позорное пятно на нем 
указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнение о 
Гоголе… Если б мы имели несчастие увидеть гения и великого писателя в 
каком-нибудь писаке средней руки, предмете общих насмешек и образце 
бездарности, – и тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым, 
оскорбительным, как мысль о том, что Гоголь – великий талант, гениальный 
поэт и первый писатель современной России… За сравнение его с Пушкиным на 
нас нападали люди, всеми силами старавшиеся бросать грязью своих 
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литературных воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Руси… 
Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль видеть имя Гоголя подле 
имени Пушкина; они притворялись глухими, когда им говорили, что сам Пушкин 
первый понял и оценил талант Гоголя и что оба поэта были в отношениях, 
напоминавших собою отношения Гёте и Шиллера… Из всех немногих высоко 
превозносимых в «Отечественных записках» поэтов только один Лермонтов 
находился с их издателем в близких, приятельских отношениях и почти 
исключительно одному ему отдавал свои произведения; так как этого нельзя 
было поставить в упрек ни издателю, ни его журналу, – то вздумали уверять, 
что немногим (sic![148]) успехом своим «Отечественные записки» обязаны 
Лермонтову. Это уверение воспоследовало после многих других уверений в том,
что «Отечественные записки» никогда не имели, не имеют и не будут иметь 
никакого успеха. Судя по такому постоянству в мнении об успехе 
«Отечественных записок», можно думать, что эти люди скоро убедятся в 
следующей истине: если стихотворения такого поэта, как Лермонтов, не могли 
не придать собою большого блеска журналу, то еще не было на Руси (да и 
нигде) примера, чтоб какой-нибудь журнал держался чьими бы то ни было 
стихотворениями… При этом, может быть, вспомнят они, что «Московский 
вестник», в котором Пушкин исключительно печатал свои стихотворения, не 
имел никакого успеха, ни большого, ни малого, потому что в нем, кроме 
стихов Пушкина, ничего интересного для публики не было… Издатель 
«Отечественных записок» всегда сохранит как лучшее достояние своей жизни 
признательную память о Пушкине, который удостоивал его больше, чем простого
знакомства; но признает себя обязанным отречься от высокой чести быть 
приятелем или, как обыкновенно говорится, «другом» Пушкина: если он высоко 
ставит поэтический гений Пушкина, так это по причинам чисто литературным… В
его журнале читатели не раз встречали восторженные похвалы Крылову и 
Жуковскому – и это опять по причинам чисто литературным, хотя издатель и 
пользуется честью знакомства с обоими лауреатами нашей литературы и хотя 
последний удостоил его журнал помещением в нем нескольких пьес своих… В 
«Отечественных записках» читатели не раз встречали также восторженные 
похвалы Батюшкову и особенно Грибоедову: но этих двух поэтов издатель 
«Отечественных записок» даже никогда и не видывал… Что касается до Гоголя, 
издатель «Отечественных записок» действительно имел честь быть знаком с 
ним; но не больше как знаком, – и в то время, как «Отечественные записки» 
своими отзывами о Гоголе возбуждали к себе ненависть и навлекали на себя 
осуждения разных критиканов, – Гоголь жил в Италии, а возвращаясь на 
родину, жил преимущественно в Москве, и ни одной строки его еще не было в 
нашем журнале… Что же заговорят наши критические рыцари печального образа, 
если когда-нибудь увидят в «Отечественных записках» повесть Гоголя?.. О, 
тогда они завопят: «видите ли, все хвалят своих!..»*

Мы не без умысла разговорились по поводу поэмы Гоголя о таких не прямо 
литературных предметах. Что делать! наша литература еще так молода, 
общественное мнение так еще не твердо, что нам должно говорить о многом, о 
чем уже давно не говорится в иностранных литературах и о чем, есть надежда,
скоро совсем перестанут говорить и в нашей литературе… Журнал издается не 
для известного круга, а для всех; «Отечественные записки» имеют такой 
обширный круг читателей, в котором нельзя никак предполагать единства в 
мнении. Притом же иногородная публика, которая издалека смотрит на 
Петербург, как на центр литературной деятельности в России, не может иногда
не приходить в смущение от противоречащих журнальных толков, не зная, кому 
верить, кому не верить: и потому должно давать ей ключ к истине не одними 
словами, но и фактами. Чего доброго! – может быть, скоро ей начнут 
превозносить Гоголя те же самые люди, которые поносили нас за похвалы ему и
которые теперь, потерявшись от неслыханного успеха «Мертвых душ», подобно 
утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спасения от потопления в
волнах Леты и уверяют, что «Кузьма Петрович Мирошев»* выше «Мертвых душ»… 
Чего доброго! – может быть, скоро эти люди будут упрекать нас в невежестве,
безвкусии и пристрастии, если бы нам когда-нибудь случилось какое-нибудь 
новое произведение Гоголя найти неудовлетворительным… Времена переменчивы… 
Притом же есть люди, которые думают, что то и хорошо, что в ходу…

Но пока для нас еще существует достоверность, что все знают, кто первый 
оценил на Руси Гоголя…* Мы знаем, что если б где и случилось публике 
встретить более или менее подходящее к истине суждение о Гоголе, особенно в
тоне и духе «Отечественных записок», публика будет знать источник, откуда 
вытекло это суждение, и не приймет его за новость… Теперь все стали умны, 
даже люди, которые родились неумны, и каждый сумеет поставить яйцо на стол…
После появления «Мертвых душ» много найдется литературных Коломбов, которым
легко будет открыть новый великий талант в русской литературе, нового 
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великого писателя русскою – Гоголя…

Но не так-то легко было открыть его, когда он был еще действительно новым. 
Правда, Гоголь при первом появлении своем встретил жарких поклонников 
своему таланту; но их число было слишком мало. Вообще, ни один поэт на Руси
не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого 
писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не 
был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. И этому есть 
глубокая причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мертвенность 
нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую 
действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его 
бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и 
что обществу легче полюбить его, чем понять… Впрочем, мы коснулись такого 
предмета, которого нельзя объяснить в рецензии. Скоро будем мы иметь случай
поговорить подробно о всей поэтической деятельности Гоголя как об одном 
целом и обозреть все его творения в их постепенном развитии. Теперь же 
ограничимся выражением в общих чертах своего мнения о достоинстве «Мертвых 
душ» – этого великого произведения.

Нашей литературе, вследствие ее искусственного начала и неестественного 
развития, суждено представлять из себя зрелище отрывочных и самых 
противоречащих явлений. Мы уже не раз говорили, что не верим существованию 
русской литературы, как выражению народного сознания в слове, исторически 
развившегося; но видим в ней прекрасное начало великого будущего, ряд 
отрывочных проблесков, ярких как молния, широких и размашистых, как русская
душа, но не более как проблесков. Все остальное, из чего слагается 
вседневная деятельность нашей литературы, имеет мало или совсем не имеет 
отношения к этим проблескам, кроме разве того, какое отношение имеет тень к
свету и мрак к блеску. Гоголь начал свое поприще при Пушкине и с смертию 
его замолк, казалось, навсегда. После «Ревизора» он не печатал ничего до 
половины текущего года. В этот промежуток его молчания, столь печалившего 
друзей русской литературы и столь радовавшего литературщиков, успела взойти
и погаснуть на горизонте русской поэзии яркая звезда таланта Лермонтова. 
После «Героя нашего времени» только в журналах (читатели знают, в каких) и 
альманахе Смирдина явилось несколько повестей, более или менее 
замечательных; но ни в журналах, ни отдельно не явилось ничего 
капитального, ничего такого, что составляет вечное приобретение литературы 
и, как лучи солнечные в фокусе стекла, сосредоточивает в себе общественное 
сознание, в одно и то же время возбуждая и любовь и ненависть, и 
восторженные похвалы и ожесточенные порицания, полное удовлетворение и 
совершенное недовольство, но во всяком случае общее внимание, шум, толки и 
споры. Какое-то апатическое уныние овладело литературою; торжество 
посредственности было полное; видя, что никто ей не мешает, она овладела и 
романом, и повестью, и театром; она выпустила длинную фалангу уродов и 
недоносков, то передразнивая Марлинского в призраках, то шарлатаня 
французскою историею и литовскими преданиями, растягивая их на длинные томы
скучных россказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо-патриотических и 
мнимо-народных сцен пресловутой старины; то выдавая нам за народность грязь
простонародья, за патриотизм сало и галушки, а за юмор и остроумие 
карикатуры нигде небывалых идиотов, которые по воле г. сочинителя то глупы,
то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на 
русские нравы; то переводя на русский язык и русскую сцену мусор и щебень с
заднего двора немецкой драматической литературы…* И вдруг среди этого 
торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди 
этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих 
затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной 
народности – вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и 
тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, 
выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и 
патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее
страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; 
творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам 
действующих лиц и подробностям русского быта, – и в то же время глубокое по
мысли, социальное, общественное и историческое… В «Мертвых душах» автор 
сделал такой великий шаг, что все доселе им написанное кажется слабым и 
бледным в сравнении с ними… Величайшим успехом и шагом вперед считаем мы со
стороны автора то, что в «Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, 
осязаемо проступает его субъективность. Здесь мы разумеем не ту 
субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, 
искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов, но ту 
глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике 
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обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною
самостию, – ту субъективность, которая не допускает его с апатическим 
равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить 
через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу
живу…Это преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму 
Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами 
охватывает душу читателя даже в отступлениях, как, например, там, где он 
говорит о завидной доле писателя, «который из великого омута ежедневно 
вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни 
разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к 
бедным, ничтожным своим собратиям и, не касаясь земли, весь повергался в 
свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы»; или там, где 
говорит он о грустной судьбе «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что
ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, 
потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, 
раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас 
горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего 
выставить их выпукло и ярко на всенародные очи»; или там еще, где он, по 
случаю встречи Чичикова с пленившею его блондинкою, говорит, что «везде, 
где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных, 
неопрятно-плеснеющих, низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и 
скучно-опрятных сословий высших, – везде хоть раз встретится на пути 
человеку явленье, непохожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, 
которое хоть раз пробудит в нем чувство, непохожее на те, которые суждено 
ему чувствовать всю жизнь; везде, поперек каким бы то ни было печалям, из 
которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как 
иногда блестящий экипаж с золотою упряжью, картинными конями и сверкающим 
блеском стекол вдруг неожиданно промчится мимо какой нибудь заглохнувшей 
бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, – и долго 
мужики стоят, зевая с открытыми ртами, не надевая шапок, хоть давно уже 
унесся и пропал из виду дивный экипаж»… Таких мест в поэме много – всех не 
выписать. Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких 
высоко лирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди 
рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной 
дорожке, проторенной забубённым русским народом… Его же музыку чует 
внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: «Эх, 
русский народец! не любит умирать своею смертью!»…

Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя видим мы и в том, что 
в «Мертвых душах» он совершенно отрешился от малороссийского элемента и 
стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При 
каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!*
Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в
размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и 
в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого» 
включительно, – в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в 
будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и 
снова заснул. Знаем, что чопорное чувство многих читателей оскорбится в 
печати тем, что так субъективно свойственно ему в жизни, и назовет 
сальностями выходки вроде казненного на ногте зверя; но это значит не 
понять поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть. 
Изображайте мещанско-филистерскую жизнь немцев, и вы принуждены будете 
упоминать (в похвалу или насмешку) о педантизме их опрятности; касаясь же 
жизни русского простонародья, не отличающегося, как известно, излишнею 
чистоплотностью, значило бы пропустить одну из характеристических черт ее, 
если б не заметить, что не только в деревнях, днем, сидя у ворот, бабы 
усердно занимаются казнением зверей у ребятишек, изъявляя им этим свою 
нежность и заботливость, но и в столицах извозчики на биржах и работники на
улицах нередко оказывают друг другу подобную услугу единственно из 
бескорыстной любви к такому занятию… Мы знаем наперед, что наши сочинители 
и критиканы не пропустят воспользоваться расположением многих читателей к 
чопорности и их склонностию находить в себе образованность большого света, 
выказывая при этом собственное знание приличий высшего общества. Нападая на
автора «Мертвых душ» за сальности его поэмы, они с сокрушенным сердцем 
воскликнут, что и порядочный лакей не станет выражаться, как выражаются у 
Гоголя благонамеренные и почтенные чиновники… Но мимо их, этих столь 
посвященных в таинства высшего общества критиканов и сочинителей; пусть их 
хлопочут о том, чего не смыслят, и стоят за то, чего не видали и что? не 
хочет их знать…
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«Мертвые души» прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе
многих причин есть и та, что «Мертвые души» не соответствуют понятию толпы 
о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом
женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться
только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому 
важно содержание, а не «сюжет»; для восхищения всех прочих остаются только 
места и частности. Сверх того, как всякое глубокое создание, «Мертвые души»
не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их 
во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение. 
«Мертвые души» требуют изучения. К тому же еще должно повторить, что юмор 
доступен только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимает и не 
любит его. У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и 
сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых. Он 
считает для себя унижением снизойти до комического и ненавидит его по 
инстинкту, как мышь кошку. «Комическое» и «юмор» большинство понимает у нас
как шутовское, как карикатуру, – и мы уверены, что многие не шутя, с 
лукавою и довольною улыбкою от своей проницательности, будут говорить и 
писать, что Гоголь в шутку назвал свой роман поэмою… Именно так! Ведь 
Гоголь большой остряк и шутник и что за веселый человек, боже мой! Сам 
беспрестанно хохочет и других смешит!.. Именно так, вы угадали, умные люди…

Что касается до нас, то, не считая себя вправе говорить печатно о личном 
характере живого писателя, мы скажем только, что не в шутку назвал Гоголь 
свой роман «поэмою» и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам 
сказал не автор, а его книга. Мы не видим в ней ничего шуточного и 
смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить 
читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко… Не забудьте, что книга
эта есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две 
такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим 
новые лица, в которых Русь выразится с другой своей стороны… Нельзя 
ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них 
сатиру. Но об этом и о многом другом мы поговорим в своем месте, 
поподробнее; а теперь пусть скажет что-нибудь сам автор:

…И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, 
станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами 
и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке; 
пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст; городишки, выстроенные
живьем с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и 
прочей мелюзгой; рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту 
сторону и по другую; помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий 
зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: «такой-то артиллерийской 
батареи», зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по 
степям; затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, Пропадающий 
далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца… Русь! Русь! 
вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедна природа в 
тебе, не развеселят, не испугают взоров дерзкие ее дива, венчанные дерзкими
дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в 
утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли 
водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без 
конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна
на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными
миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор,
несущихся в серебряные, ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; 
как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои 
города; ничто не обольстит и не очарует взора! Но какая же непостижимая, 
тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя
тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? 
Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие 
звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? 
Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между 
нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня
полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже 
главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль 
перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в
тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли 
не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И 
грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в 
глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая 
сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!.. (424–427).
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…И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся 
закружиться, загуляться, сказать иногда: «чорт побери все!», его ли душе не
любить ее? Ее не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? 
Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе – и сам летишь, и 
все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, 
летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком 
и вороньим криком, летит вся дорога нивесть куда в пропадающую даль – и 
что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает 
означиться пропадающий предмет; только небо над головою, да легкие тучи, да
продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица-тройка! кто 
тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той 
земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и
ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, 
дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним 
топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не
в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чорт знает на чем; 
а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах 
смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в 
испуге остановившийся пешеход! И вон она понеслась, понеслась, понеслась!..
И вот уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится
под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается назади. Остановился,
пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? 
Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в
сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в 
ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины
знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув 
копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, – 
и мчится вся, вдохновленная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? 
Не дает ответа! Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и,
косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства… 
(473–475).
Грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти гремящие, поющие 
дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания, достойные 
великого русского поэта, будут далеко не для всех доступны, что добродушное
невежество от души станет хохотать от того, от чего у другого волосы 
встанут на голове при священном трепете… А между тем это так, и иначе быть 
не может. Высокая, вдохновенная поэма пойдет для большинства за 
«преуморительную штуку». Найдутся также и патриоты, о которых Гоголь 
говорит на 468-й странице своей поэмы и которые, с свойственною им 
проницательностию, увидят в «Мертвых душах» злую сатиру, следствие 
холодности и нелюбви к родному, к отечественному, – они, которым так тепло 
в нажитых ими потихоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках – 
плодах благонамеренной и усердной службы… Пожалуй, еще закричат и о 
личностях… Впрочем, это и хорошо с одной стороны: это будет лучшею 
критическою оценкою поэмы… Что касается до нас, мы, напротив, упрекнули бы 
автора скорее в излишестве непокоренного спокойно разумному созерцанию 
чувства, местами слишком юношески увлекающегося, нежели в недостатке любви 
и горячности к родному и отечественному… Мы говорим о некоторых – к 
счастию, немногих, хотя, к несчастию, и резких – местах, где автор слишком 
легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается 
мечтам о превосходстве славянского племени над ними (стр. 208–430). Мы 
думаем, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное 
достоинство, уметь уважать достоинство и в других… Об этом много можно 
сказать, как и о многом другом, что ми и сделаем скоро в свое время и в 
своем месте.

Журнальные и литературные заметки*

ЖУРНАЛЬНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ 1

Наконец «Северная пчела» разразилась грозною статьею против «Мертвых душ», 
о появлении которой она позаботилась объявить назад тому уже с месяц.* Судя
по времени, в продолжение которого эта знаменитая статья писалась, мы 
ожидали, что она превзойдет даже знаменитые статьи той же газеты о седьмой 
главе «Онегина» Пушкина,* о «Юрии Милославском» г. Загоскина и «Басурмане» 
Лажечникова, три знаменитые статьи, в которых помянутые произведения были, 
что называется, втоптаны в грязь. Но ожидание наше не сбылось: статья вышла
предобрая и пренаивная. Особенно понравилось нам, что она напоминает собою 

Страница 87



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
критики блаженной памяти «Вестника Европы» и журналов, издававшихся в 
России еще прежде «Вестника»: тот же взгляд, та же манера, те же понятия и 
тот же образ выражения! Главная нападка, разумеется, на то, что действующие
лица в романе Гоголя все дураки и негодяи. Нападка столь же несправедливая,
сколь и не новая! Во-первых: действующие лица в «Иване Выжигине» тоже все 
дураки или негодяи, а между тем роман г. Булгарина был превознесен 
«Северною пчелою». Да что «Иван Выжигин»? Вспомните, что сказано в 
известной статье остроумного Косичкина о действующих лицах и прочих романов
г. Булгарина…*

Во-вторых: как же рецензент «Пчелы» не заметил двух мест в поэме Гоголя, из
которых первое нам объясняет, почему добродетельный человек не взят в 
герои:

Потому что пора, наконец, дать отдых бедному добродетельному человеку, 
потому что праздно на устах вращается слово «добродетельный человек»; 
потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, 
который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем, что ни попало; потому 
что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени
добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что 
лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают 
добродетельного человека (стр. 431).
В другом месте автор ясно говорит, что его герой не подлец:

Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а 
таких, которые бы на всеобщий позор выставили бы свою физиономию под 
публичную оплеуху, отыщется каких-нибудь два, три человека, да и те уже 
говорят теперь о добродетели (стр. 465).
Вторая нападка рецензента состоит в том, что в поэме Гоголя нет, видите, – 
содержания!!. Вот уж тут мы не знаем, что и сказать, – то есть хоть и 
знаем, да боимся понапрасну потратить слова: мы учились эстетике по новым 
книгам, а рецензент, как заметно по тону и смыслу его статьи, человек 
прошлого века, и «содержание» смешивает с «сюжетом», идеал же романа видит 
в бабьих сплетнях и россказнях о разной небывальщине, составляющей сюжет 
какой-нибудь «Черной женщины».*

Третья нападка грозной рецензии направлена на обилие неприличных и 
неупотребляемых в высшем обществе слов, каковы: подлец, свинья, свинтус, 
бестия, каналья, бабёшка, ракалия, Фетюк, скалдырник, мошенник, напакостить
и т. п., которые употребляются действующими лицами в романе Гоголя. 
Особенное неблаговоление благовоспитанного рецензента навлекло на себя 
слово Фетюк, употребленное Ноздревым, и при нем, в выноске, объяснение 
автора, что «Фетюк – слово обидное для мужчины, происходит от буквы ?, 
почитаемой некоторыми неприличною». Что сказать на это? Так как мы не 
принадлежим к тому высшему обществу, которое столь знакомо рецензенту 
«Северной пчелы», то и ограничимся на этот раз небольшою выпискою из статьи
князя Вяземского, которому настоящее высшее общество известно по крайней 
мере не менее кого другого. Вот что говорит князь Вяземский по поводу 
«Ревизора» о нападках словоловов на неприличные слова, встречающиеся в этой
комедии:

У которого-то из них уши покраснели от выражений: суп воняет, чай воняет 
рыбою. Он уверяет, что теперь и порядочный лакей того не скажет. Да мало ли
того, что скажет и чего не скажет лакей? Неужели писателю ходить в 
лакейские справляться, какие слова там о чести и какие не в употреблении. 
Так, – если он описывает лакейскую сцену; но иначе к чему же? Например, 
Осип в «Ревизоре» говорит чисто лакейским языком, лакея в нем слышим 
деревенского, который прожил несколько времени в столице; это дело другое. 
Впрочем, критик, может быть, и прав; в этом случае мы спорить с ним не 
будем. Порядочный лакей, то есть, что называется un laquais endimanche, 
точно, может быть, постыдится сказать: воняет, но порядочный человек, то 
есть благовоспитанный смело скажет это слово и в гостиной и перед дамами. 
Известно, что люди высшего общества гораздо свободнее других в употреблении
собственных слов: жеманство, чопорность, щепетностъ, оговорки – 
отличительные признаки людей, не живущих в хорошем обществе, но желающих 
корчить хорошее общество. Человек, в сфере гостиной рожденный, в гостиной –
у себя дома: садится ли он в кресла? он садится как в свои кресла; 
заговорит ли? он не боится переговориться. Посмотрите на провинциала, на 
выскочку; он не смеет присесть иначе, как на кончике стула; шевелит краем 
губ, кобенясь, извиняется вычурными фразами наших нравоучительных романов, 
не скажет слова без прилагательного, без оговорки. Вот отчего многие 

Страница 88



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
критики наши, добровольно подвизаясь на защиту хорошего общества и 
ненарушимости законов его, попадают в такие смешные промахи, когда говорят,
что такое-то слово неприлично, такое-то выражение невежливо. Охота им 
мешаться не в свои дела! Пускай говорят они о том, что знают; редко будет 
им случай говорить – это правда, но зато могут говорить дельное. Можно быть
очень добрым и рассудительным человеком и не иметь доступа в высшее 
общество. Смешно хвастаться тем, что судьба, что рождение приписали вас к 
этой области; но не менее смешно, если не смешнее, не уроженцу, или не 
получившему права гражданства в ней толковать о правах, обычаях и условиях 
ее. Что вам за нее рыцарствовать? Эта область сама умеет стоять за себя, 
сама умеет приводить в действие законы своего покровительства и острацизма.
Все это не журнальное дело. У вас уши вянут от языка «Ревизора», а лучшее 
общество сидит в ложах и креслах, когда его играют; брошюрка «Ревизора» 
лежит на модных столиках работы Гамбса. Не смешно ли, не жалко ли с 
желудком натощак гневаться на повара, который позволил себе поставить не 
довольно утонченное кушанье на стол, за коим нет нам прибора?..[149]
Наконец четвертая и главная нападка рецензента устремлена на промахи против
грамматик г. Греча. Здесь рецензент говорит с особенною важностью и 
убедительностью, как человек, вошедший в свою стихию, где ему и привольно и
безопасно. Действительно, язык у Гоголя не отличается мертвою 
правильностью, и на него легко нападать грамотеям и корректорам, которые 
считают язык и слог за одно и то же, не подозревая, что между языком и 
слогом такое же неизмеримое расстояние, как и между мертвою, механическою 
правильностью рисунка бездарного маляра-академика и живым оригинальным 
стилем гениального живописца. Но посмотрите, какие ошибки отыскал рецензент
в поэме Гоголя против языка: «молодой человек оборотился назад» (ошибка?!),
«скромно темнела серая краска» (по мнению рецензента, должно: 
темнелась!!.); «при (?) них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с 
улыбкою» (нет, восклицает рецензент, стоявший при них учитель поклонился) и
т. п… Не довольно ли! Ведь уж видно, о каком дерзновенном восстании Гоголя 
и против какой грамматики и логики говорит он – против грамматики г. Греча 
и логики г. Рождественского… Из всех указанных им примеров «самого 
неправильного и варварского языка и слога» у Гоголя справедливо осуждено 
разве одно слово узреть вм. узрен: действительно, великая ошибка со стороны
Гоголя, и мы охотно верим, что строгий рецензент никогда бы не сделал 
подобной, так же как никогда бы не написал «Мертвых душ».

Впрочем, рецензент не все хулит, кое-что он и хвалит, исполняя таким 
образом обязанность истинной критики, как ее понимали назад тому лет за 
сорок: сказав вообще, что роман плох, он заметил неприличные выражения, 
потом грамматические неправильности, затем слегка кое-что похвалил, а в 
заключение выписал несколько хороших мест, тщательно им выбранных, чтоб тем
лучше удружить автору. Понятия о содержании, идее, о творчестве и т. п. – 
предметы самые старосветские, и новому времени принадлежат только 
выражения, вроде следующих, которых не терпело старинное приличие, – 
например, что все хорошее в романе Гоголя «утопает в какой-то смеси вздору,
пошлостей и пустяков», «удивляемся безвкусию и дурному тону, господствующим
в этом романе», «язык и слог самые неправильные и варварские» и т. п.

Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова или Мертвые души»*

Москва. 1842. В 8-ю д. л., 19 стр.

Мы ничего не хотели было говорить об этой странной брошюре; но нас побудили
к этому следующие в ней строки:

Мы знаем, многим покажутся странными слова наши; но мы просим в них 
вникнуть. Что касается до мнения петербургских журналов, очень известно, 
что они подумают (впрочем, исключая, может быть, «Отечественных записок», 
которые хвалят Гоголя); но не о петербургских журналистах говорим мы; 
напротив, мы о них и не говорим; разве в Петербурге может существовать круг
их деятельности!..
Хоть мы и не имеем никаких причин особенно горячиться за все петербургские 
журналы, но все-таки долг справедливости требует заметить автору брошюры, 
что круг деятельности некоторых петербургских журналов простирается не 
только на Петербург, но и на Москву и на все провинции России, куда 
выписываются они тысячами, и что, наоборот, круг деятельности некоторых 
московских журналов не простирается даже и на Москву, ибо ни найти их там, 
ни услышать о них там что-нибудь решительно невозможно.* Это факт, против 
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которого не устоит никакое умозрение – ни немецкое, ни московское.

Но и не это обстоятельство заставило нас говорить о том, о чем легко можно 
было бы умолчать, а снисходительное выключение «Отечественных записок» из 
опалы, под которую подпали у строгого автора петербургские журналы. Пожалуй
– чего доброго! – найдутся люди, которые заключат из этого, что 
«Отечественные записки» разделяют мнение автора брошюры о Гоголе и о 
«Мертвых душах»: вот этого-то мы никак не хотели бы, и желание отклонить от
себя незаслуженную честь участвовать в ультраумозрительных московских 
воззрениях на просто понимаемое нами дело побудило нас взяться за перо. 
Мысли автора брошюры о Гоголе и его творениях так оригинальны, так отважны,
что едва ли кто-нибудь осмелился бы разделить с ним славу их изобретения. 
Итак, спешим объясниться.

Перед нами возникает новый характер создания, является оправдание целой 
сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает перед нами.
Вот что прежде всего видит автор брошюры в «Мертвых душах»! Дело, видите 
ли, такого рода: перенесенный из Греции на Запад, древний эпос мелел 
постепенно и, наконец, совсем высох, низойдя до романов и, наконец, до 
крайней степени своего унижения – до французской повести… Но Гоголь спас 
древний эпос – и мир имеет теперь новую «Илиаду», то есть «Мертвые души», и
нового Гомера, то есть Гоголя!.. Бедный Гоголь!

Не поздоровится от этаких похвал!..
Итак, эпос древний не есть исключительное выражение древнего миросозерцания
в древней форме: напротив, он что-то вечное, неподвижно стоящее, независимо
от истории; он может быть и у нас, и мы его имеем в «Мертвых душах»!..

Итак, эпос не развился исторически в роман, а снизошел до романа!.. 
Поздравляем философское умозрение, плохо знающее фактическую историю!..

Итак, роман есть не эпос нашего времени, в котором выразилось созерцание 
жизни современного человечества и отразилась сама современная жизнь: нет, 
роман есть искажение древнего эпоса?.. Уж и современное-то человечество не 
есть ли искаженная Греция?.. Именно так!..

Но, увы! как ни ясны умозрительные доводы автора брошюры, а мы, 
прозаические петербургцы, все-таки остаемся при своих исторических 
убеждениях и думаем, что Гоголь так же похож на Гомера, а «Мертвые души» на
«Илиаду», как серое петербургское небо и сосновые рощи петербургских 
окрестностей на светлое небо и лавровые рощи Эллады. Далее, мы думаем, что 
Гоголь вышел совсем не из Гомера и не состоит с ним ни в близком, ни в 
дальнем родстве, – думаем, что он вышел из Вальтера Скотта, из того 
Вальтера Скотта, который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя, но 
без которого Гоголь никак не мог бы явиться. Во французской повести мы 
видим не крайнее унижение древнего эпоса, а просто французскую повесть, 
выражение, зеркало французской жизни. Мы даже не видим ничего особенно 
позорного и в немецких повестях, часто отражающих в себе не сферу 
действительной жизни, а химеры фантазии, испорченной пивом, кнастером и 
филистерством. Что выражает собою дух всемирно-исторической нации, то не 
может быть вздором, и та философия, которая называет вздором подобные вещи,
сама – вздор, хотя б она была и абсолютная…

Правда, автор брошюры, кажется, и сам смекнул, что он уже слишком занесся, 
и поспешил заметить, что «Мертвые души» не одно и то же с «Илиадою», ибо-де
«само содержание кладет здесь разницу»; но тут же, в выноске, замечает он: 
«Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ» (стр. 5). На 
это мы можем отвечать утвердительно, что как бы ни раскрылось оно, какой бы
величавый, лирический ход ни приняло оно вместо юмористического, все-таки 
«Илиада» будет сама по себе, а «Мертвые души» будут сами по себе. «Илиада» 
выразила собою содержание положи тельное, действительное, общее, мировое и 
всемирно-историческое, следовательно, вечное и неумирающее: «Мертвые души»,
равно как и всякая другая русская поэма, пока еще не могут выразить 
подобного содержания, потому что еще негде его взять, а на «нет» и суда 
нет. Автор брошюры видит у Гоголя «эпическое созерцание, древнее, истинное,
то же, какое у Гомера»: это показывает, что он совершенно не понял пафоса 
«Мертвых душ» и, обольстившись умозрениями собственного изобретения, 
навязал поэме Гоголя значение, которого в ней вовсе нет. Напрасно он не 
вникнул в эти глубоко знаменательные слова Гоголя: «И долго еще определено 
мне чудной властью итти об руку с моими странными героями, озирать всю 
громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, 
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неведомые ему слезы» («Мертвые души», стр. 258). В этих немногих словах 
высказано все значение, все содержание поэмы, и намекнуто, почему она 
названа «поэмою». В смысле поэмы «Мертвые души» диаметрально противоположны
«Илиаде». В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу; в «Мертвых душах» она 
разлагается и отрицается; пафос «Илиады» есть блаженное упоение, 
проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища; пафос «Мертвых 
душ» есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видный миру смех и незримые, 
неведомые ему слезы. Что же касается до эпического спокойствия – оно совсем
не исключительное качество поэмы Гоголя: это – общее родовое качество 
эпоса. Романы Вальтера Скотта и Купера поэтому также отличаются эпическим 
спокойствием.

Нельзя без улыбки читать 9-й страницы брошюры, где автор заставляет Ахилла 
новой «Илиады», плутоватого Чичикова, сливаться с субстанциальною стихиею 
русской жизни в чем бы вы думали? – в любви к скорой езде!.. Итак, любовь к
скорой почтовой езде – вот субстанция русского народа!.. Если так, то, 
конечно, почему ж бы Чичикову и не быть Ахиллом русской «Илиады», 
Собакевичу – Аяксом неистовым (особенно во время обеда), Манилову – 
Александром-Парисом, Плюшкину – Нестором, Селифану – Автомедоном, 
полицеймейстеру, отцу и благодетелю города, – Агамемноном, а квартальному с
приятным румянцем и в лакированных ботфортах – Гермесом?..

В сравнениях, рассеянных по поэме Гоголя, автор брошюры особенно видит 
сродство его с Гомером. Но это сродство существует также и между Пушкиным и
Гомером, что можно фактически доказать ссылками на «Евгения Онегина» и 
другие поэмы Пушкина… Думаем, что с этой стороны у Гомера довольно 
наберется родни.

Говоря о полноте жизни, в которой изображает Гоголь свои лица и которая 
действительно удивительна, автор брошюры не точно выразился, сказав, будто 
«Гоголь не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного 
человеческого движения»: надо было сказать – иногда не лишает каких-нибудь 
человеческих движений или что-нибудь подобное. А то, чего доброго! 
окажется, что и дура Коробочка и буйвол Собакевич не лишены ни одного 
человеческого чувства и потому ничем не хуже любого великого человека. 
Напрасно также автор брошюры вздумал смотреть с участием на глупую и 
сентиментальную размазню Манилова, когда тот идиотски мечтает о том, как он
с Чичиковым пьет чай на бельведере, с которого видна Москва, как они с ним 
приезжают в какое-то общество в хороших каретах, обвораживают всех 
приятностию обращения и как само высшее начальство, узнавши о такой их 
дружбе, пожаловало их генералами… Признаемся, мы читали это со смехом и без
всякого участия к личности Манилова, может быть потому именно, что не имеем
в себе ничего родственного с такого рода «мечтательными» личностями.*

Далее, автор брошюры доказывает, что такой полноты создания, какова у 
Гоголя, не встретить ни у кого, кроме как у Гомера и Шекспира. «Да, говорит
он, только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусства». – А 
Пушкин?.. Да куда уж тут Пушкину, когда Гоголь заставил (впрочем, без 
всякого с своей стороны желания – мы за это ручаемся) автора брошюры забыть
даже о существовании Сервантеса, Данта, Гёте, Шиллера, Байрона, Вальтера 
Скотта, Купера, Беранже, Жоржа Занда!.. Все они – пас перед Гоголем!.. Куда
им до него! Гомер, Шекспир и Гоголь – больше никого мы не хотим знать, что 
ни говори себе «неблагонамеренные» люди!.. Однакож автор брошюры позволяет 
Гомеру и Шекспиру стоять подле Гоголя только по акту создания, а по 
содержанию он ставит их выше его. «В отношении к акту творчества, в 
отношении к полноте самого создания – Гомера и Шекспира, и только Гомера и 
Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем». Какие счастливцы эти Гомер и Шекспир!
И как жаль, что бог не дал им дожить до такого счастия!.. «Мы, – говорит 
автор брошюры, – далеки от того, чтобы унижать колоссальность других 
поэтов, но в отношении к акту творчества они ниже Гоголя» (стр. 15). Но, 
говоря далее, автор брошюры жестоко проговаривается, сам того не замечая, и
дает нам прекрасное средство его же орудием сдуть построенные им карточные 
домики фантазерских умозрений:

Разве не может быть так, например (продолжает автор брошюры), поэт, 
обладающий полнотою творчества, может создать, положим, цветок, но во всем 
его совершенстве, во всей свободе его жизни; другой создаст великого 
человека, взявши большее содержание, но только пометит его общими чертами; 
велико будет дело последнего, но оно будет ниже в отношении к той полноте и
живости, какую дает поэт, обладающий тайною творчества (стр. 15).
Во-первых, рассуждая о деле творчества, нечего и говорить о поэтах, не 
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обладающих тайною творчества, и заставлять их намечать общими чертами 
идеалы великих людей; надо великого поэта противопоставлять великому же 
поэту. В таком случае мы не обвинуясь скажем, что слегка намеченный идеал 
великого человека будет более великим созданием, нежели во всей полноте и 
во всей свободе жизни воспроизведенный цветок. Две стороны составляют 
великого поэта: естественный талант и дух или содержание. Это-то содержание
и должно быть мерилом при сравнении одного поэта с другим. Только 
содержание делает поэта мировым: высшая точка, зенит поэтической славы. 
Прежде, смотря на поэта больше со стороны естественного таланта и желая 
выразить одним словом высшее его явление, мы думали воспользоваться для 
этого эпитетом «мирового»; но скоро, увидев, что через это смешиваются два 
различные представления, мы оставили безразличное употребление этого слова.
Мировой поэт не может не быть великим поэтом; но великий поэт еще может 
быть и не мировым поэтом. Здесь не место распространяться об этом предмете;
но если вы хотите знать, что такое «мировой» поэт, возьмите Байрона хоть в 
прозаическом французском переводе и прочтите из него, что вам прежде 
попадется на глаза. Если вы не падете в трепете пред колоссальностию идей 
этого страшного ученика Руссо, этого глубокого субъективного духа, этого 
потомка мифических титанов, громоздивших горы на горы и осаждавших Зевеса 
на его неприступном Олимпе, – тогда не понять вам, что такое «мировой» 
поэт. Прочтите «Фауста» и «Прометея» Гёте, прочтите трепещущие пафосом 
любви ко всему человечному создания Шиллера – и вы устыдитесь, что этих 
колоссов, идущих в главе всемирно-исторического движения целого 
человечества, поставили вы ниже великого русского поэта… Что же касается до
вашего сравнения художественно созданного цветка с слегка наброшенным 
идеалом великого человека, мы укажем вам на пример не из столь великой 
сферы. «Боярин Орша» Лермонтова – произведение не только слегка 
начерченное, но даже детское, где большею частию ложны и нравы и костюмы: 
но просим вас указать нам на что-нибудь и побольше цветка, что могло бы 
сравниться с этим гениальным очерком. Отчего это? – оттого, что в детском 
создании Лермонтова веет дух, перед которым потускнеет не одно 
художественное произведение – цветок ли то или целый цветник…

Итак (продолжает автор брошюры), этим сравнением (хотя вообще сравнения 
объясняют неполно, но чтобы не писать длинной статьи) надеемся мы пояснить 
наши слова: в отношении к акту творчества. Но боже нас сохрани, чтобы 
миниатюрное сравнение с цветком было в наших глазах мерилом для великих 
созданий Гоголя: мы хотим только сказать, что он обладает тою же тайною, 
какою обладали Шекспир и Гомер, и только они… Итак, повторим наши слова, 
как бы они странны ни казались: только у Гомера и Шекспира можем мы 
встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и 
Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства (стр. 15–16).
Положим даже, что все это и так, но вот вопрос: что же во всем этом и чему 
именно тут радоваться?.. Во-первых, еще совсем не доказанная истина, совсем
не аксиома, что Гоголь по акту творчества выше хоть, например, Пушкина и 
позволяет стоять подле себя только Гомеру и Шекспиру, – и мы очень жалеем, 
что автор брошюры не взял на себя труда доказать это, а ограничился 
несколькими фразами вроде оракульских. Во-вторых, акта творчества еще мало 
для поэта, чтоб имя его стало наряду с именами Гомера и Шекспира… Все это 
ужасно сбивается на риторику и фразы, все это так похоже на игру в 
эстетические каламбуры. Занятие, конечно, невинное, но и ни к чему не 
ведущее, кроме профанации именно того, что составляет предмет детского 
удивления. Где, укажите нам, где веет в созданиях Гоголя этот 
всемирно-исторический дух, это равно общее для всех народов и веков 
содержание? Скажите нам, что бы сталось с любым созданием Гоголя, если б 
оно было переведено на французский, немецкий или английский язык? Что 
интересного (не говоря уже о великом) было бы в нем для француза, немца или
англичанина? Где же права Гоголя стоять наряду с Гомером и Шекспиром? – 
Знаете ли, что мы сказали бы на ушко всем умозрителям: когда развернешь 
Гомера, Шекспира, Байрона, Гёте или Шиллера, так делается как-то неловко 
при воспоминании о наших Гомерах, Шекспирах, Байронах и проч. Вальтером 
Скоттом тоже шутить нечего: этот человек дал историческое и социальное 
направление новейшему европейскому искусству.

И, однакож, мы сами считаем Гоголя великим поэтом, а его «Мертвые души» – 
великим произведением. Но в первом случае мы разумеем естественный талант, 
по которому Гоголь, как и Пушкин, действительно напоминают собою величайшие
имена всех литератур. В самом деле, нельзя не дивиться его умению оживлять 
все, к чему ни прикоснется, в поэтические образы, – его орлиному взгляду, 
которым он проникает во глубину тех тонких и для простого взгляда 
недоступных отношений и причин, где только слепая ограниченность видит 
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мелочи и пустяки, не подозревая, что на этих мелочах и пустяках вертится, 
увы! – целая сфера жизни. Но Гоголь великий русский поэт, не более; 
«Мертвые души» его – тоже только для России и в России могут иметь 
бесконечно великое значение. Такова пока судьба всех русских поэтов; такова
судьба и Пушкина. Никто не может быть выше века и страны; никакой поэт не 
усвоит себе содержания, не приготовленного и не выработанного историею. 
Немногое, слишком немногое из произведений Пушкина может быть передано на 
иностранные языки, не утратив с формою своего субстанциального достоинства;
но из Гоголя едва ли что-нибудь может быть передано. И, однакож, мы в 
Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: 
ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени;
он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает
чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть 
солнцем, освещающим создания поэта нашего времени. Повторяем: чем выше 
достоинство Гоголя как поэта, тем важнее его значение для русского 
общества, и тем менее может он иметь какое-либо значение вне России. Но это
то самое и составляет его важность, его глубокое значение и его – скажем 
смело – колоссальное величие для нас, русских. Тут нечего и упоминать о 
Гомере и Шекспире, нечего и путать чужих в свои семейные тайны. «Мертвые 
души» стоят «Илиады», но только для России: для всех же других стран их 
значение мертво и непонятно.

Было время, когда на Руси никто не хотел верить, чтоб русский ум, русский 
язык могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрянь легко шла за 
гениальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличенное высокою 
даровитостию, презиралось за то только, что оно русское. Время это, слава 
богу, прошло, и теперь настало другое, когда нам уже нипочем и Гомеры, и 
Шекспиры, и Байроны, потому что мы успели уже позавестись своими, – мы 
чужих становий в шеренги, словно солдат, заставляем их маршировать и справа
и слева, и взад и вперед, благо бедняжки молчат и повинуются нашему 
гусиному перу и тряпичной бумаге. Но пора кончиться и этому времени, пора 
бросить эти ребяческие фразы…

Юность не хочет и знать этого. Чуть взбредет ей в голову какая-нибудь 
недоконченная мечта – тотчас ее на бумагу с тем наивным убеждением, что эта
мечта – аксиома, что миру открыта великая истина, которой не хотят признать
только невежды и завистники… А там что? – Кому суждено возмужать, тот 
потихоньку забудет о том, о чем так громко говорил прежде, или будет сам 
смеяться над этим, как над грехом юности… Но есть люди, которые или навек 
остаются детьми, или навек остаются юношами: их убеждение не слабеет; они 
продолжают высказывать его с прежним простодушием, и новые фантазии, 
подобные прежним, тянутся у них до гроба длинною вереницею, как мечты у 
Манилова по отъезде Чичикова…*

Библиографическое известие*

Все литературные интересы, все журнальные вопросы сосредоточены теперь на 
Гоголе. Можно сказать без преувеличения, что «Мертвые души» оживили 
погруженную в апатию современную русскую литературу. Большая часть 
журналов, по весьма понятным причинам соревнования (ибо их издатели сами 
романисты и нувеллисты, словом – «сочинители»),* большая часть журналов, 
справедливо и основательно испугавшаяся успехов поэмы Гоголя, употребляет 
все сродные ей средства к унижению первого поэтического таланта в 
современной русской литературе. Остальная часть журналов – или просто 
отдает должную дань достоинству нового творения Гоголя, или, сверх того, 
принимает на себя обязанность выводить на свежую воду нападателей. У нас 
так немного журналов, что не нужно объяснять читателям, какой журнал именно
«грает ту или другую роль в отношении к Гоголю, который между тем, не читая
русских журналов, спокойно живет себе в Риме, где была написана им первая 
часть «Мертвых душ» и где, вероятно, будет написано им еще не одно 
творение, долженствующее привести многих сочинителей в совершенное 
отчаяние, заранее возбуждающее самые живые опасения за их умственное 
здоровье. В предыдущей книжке «Отечественных записок» мы говорили об одной 
восторженной московской брошюре, явившейся по поводу «Мертвых душ»: кто 
знает, не явится ли и еще несколько брошюр pro и contra?[150] Таково 
свойство всего великого, далеко выдающегося из-под уровня обыкновенности: 
оно производит движение, возбуждая и обожание и ненависть, восторженные 
рукоплескания и ожесточенный крик, преувеличенные похвалы и брань. И если 
что-нибудь может вредить такому великому явлению в литературе, так уж, 
конечно, исполненное детского энтузиазма и детской, добродушной искренности
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удивление, видящее в творении не то великое, которое в нем есть 
действительно, а то великое, которого в нем совсем нет. Что же касается до 
ожесточенной брани, – чем неосновательнее она, тем более служит в пользу и 
прославление творения, которое силится она унизить и загрязнить собою. 
«Герой нашего времени» Лермонтова имел замечательный успех, как все, что ни
появляется в России ознаменованного печатью высшего таланта; но успех этого
превосходного творения был бы, без сомнения, еще блестящее и прочнее, если 
б не имел несчастия нигде не встретить себе ожесточенных нападок и если б 
не имел несчастия встретить написанную слогом афиш похвалу* в одном 
захолустье газетной литературы, откуда бы и должны были раздаться 
хулительные вопли оскорбленной самолюбивой посредственности. «Мертвые души»
избежали подобного несчастия, и зато успех их напоминает собою успех первых
произведений Пушкина. Мы здесь разумеем не материальный успех, хотя и 
достоверно знаем, что «Мертвых душ» скоро нельзя будет достать ни в одной 
книжной лавке, несмотря на то, что они печатались в большом числе 
экземпляров, но успех нравственный, состоящий в том, что «Мертвые души» со 
дня на день более и более раскрываются перед глазами публики во всей 
бесконечности и глубокости их идеального значения, со дня на день более и 
более приобретают себе почитателей и приверженцев даже между людьми, не 
могшими оценить их сразу, при первом чтении, и со дня на день более и более
становятся живою новостию минуты, вместо того, чтоб постепенно отступать в 
архив решенных дел и старых, потерявших свой интерес новостей… Трудитесь 
же, почтенные сочинители, пишите новые брани на «Мертвые души» и их 
знаменитого творца, чтоб выше и выше еще становились они, и без вас уже 
высоко ставшие!..

Между тем как «сочинители» бранят «Мертвые души» и Гоголя, а литераторы 
хвалят их и спорят о них, что же делает русская читающая публика? – То же 
самое, что и всегда делала она с сочинениями Гоголя. Несмотря на незрелость
образования нашего общества, допускающую его иногда обольщаться и 
увлекаться мишурными явлениями, в нем есть какое-то чутье, которое заменяет
ему недостаток развития и которое заставляет его окончательно становиться 
на стороне только истинно прекрасного и великого. «Вечеров на хуторе» 
разошлось два издания; «Арабесок» и «Миргорода» уже нигде нельзя достать; 
перед выходом, весною нынешнего года, второго издания «Ревизора» за 
экземпляр первого желавшие иметь его платили по 25-ти рублей ассигнациями. 
И теперь, чтоб собрать все сочинения Гоголя, даже если б можно было купить 
их по объявленным ценам, нужно заплатить сорок три рубля асс. («Вечера на 
хуторе», «Арабески» и «Миргород» – каждое сочинение по 12-ти рублей, и 
новое издание «Ревизора» 7 рублей). Но и тут еще будете иметь не все, если 
не приобрели того года «Современника», в котором напечатаны повести «Нос» и
«Коляска» и драматическая сцена «Утро делового человека», да «Москвитянина»
за нынешний год, где напечатан «Рим». – Итак, спешим известить русскую 
читающую публику, что это неудобство насчет приобретения сочинений ее 
любимого писателя скоро будет устранено. К декабрю месяцу текущего года 
выйдет собрание сочинений Гоголя в четырех томах, красиво и изящно 
изданных. В первый том войдут «Вечера на хуторе» в двух частях, с 
предисловием к каждой, как было при втором их издании. Второй том будет 
состоять из «Миргорода», в котором повести «Старосветские помещики» и «О 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» напечатаются без 
всяких поправок и изменений; повесть «Вий» с исправлениями, а «Тарас 
Бульба» совершенно переделанный, чуть не вдвое обширнее прежнего, ибо автор
развил в нем многие подробности, о которых в первом издании только слегка 
было намекнуто, как, например, любовь Андрия и прекрасной польки, и проч. В
третий том, кроме повестей, помещенных в «Арабесках»: «Невский проспект», 
«Записки сумасшедшего» и «Портрет» (последняя совершенно переделана), 
войдут помещенные в «Современнике» 1836 года повести «Нос» и «Коляска», 
напечатанный в «Москвитянине» эпизодический рассказ «Рим» и новая, еще 
нигде не напечатанная повесть «Шинель» – одно из глубочайших созданий 
Гоголя. В четвертом томе поместятся: «Ревизор», комедия в пяти актах, с 
новыми против второго издания поправками автора и с письмом его о первом 
представлении этой пьесы;* «Женитьба», новая комедия в двух действиях, 
нигде не напечатанная; драматические сцены: «Утро делового человека» 
(напечатанное в «Современнике»), «Тяжба», «Лакейская сцена», «Разъезд после
представления новой комедии», «Светские сцены», «Игроки» (последние шесть 
еще нигде не были напечатаны).

Все издание заключит в себе более ста печатных листов.

Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке*
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Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться:
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться!
Державин*
«А! это вы? насилу-то мы с вами встретились! Ну, что, как? Здоровы ли? что 
нового?»… Так один молодой человек, давно уже сидевший в книжной лавке с 
книжкою «Библиотеки для чтения» в руках, приветствовал другого, только что 
вошедшего в лавку, с живостию бросившись к нему навстречу и с жаром пожимая
ему руку. Этот молодой человек давно уже поглядывал на меня с явным 
желанием заговорить со мною, – должно быть, о статье, которую читал. Эта 
статья, казалось, живо занимала его, потому что он и улыбался и смеялся; по
временам с уст его слетали неопределенные восклицания. Он даже заговаривал 
со мною о погоде; но я, не любя заводить знакомств (ибо у нас на Руси 
разменяться с незнакомым человеком двумя-тремя фразами о погоде значит 
иногда нажить приятеля и «моншера»), отделался от него неопределенным «да» 
и т. п. Тем живее была радость молодого человека при виде знакомого, с 
которым он давно не видался и которому мог излить ощущения, возбужденные в 
нем статьею. У них сейчас же завязался живой разговор, который показался 
мне столь интересным, что я почел не излишним довести его до сведения 
публики. Описание наружности и характера обоих персонажей этой маленькой 
сцены нисколько не послужило бы к ее уяснению, и потому заметим только 
слегка, что молодой человек, встретивший с такею живостию своего знакомого,
был несколько вертляв, говорил скоро и громко, как бы у себя дома, а лицо 
его казалось совершенным выражением легкости и добродушия; знакомый же его 
отличался от него какою-то холодною важностью в речи и в манерах. Чтоб 
лучше следить за их разговором, назовем первого господином А., а другого 
господином Б.

А. Что нового? – Да ведь вы знаете, что я всегда запасался им от вас же. 
Вы, кажется, что-то читали в «Библиотеке для чтения»?

Б. Ах, да! – статью о «Мертвых душах». Чудо, прелесть! В иных местах хотя и
вздор, но зато какое во всем остроумие! Такой статьи давно не бывало! Вот 
уж можно сказать: писано желчью…*

А. Да, правда…

Б. Жанен! Решительный Жанен!

А. Ну, уж вот этого-то я и не скажу. Жанен – болтун; чрезвычайный успех его
основан на легкости и на отсутствии всяких твердых и глубоких нравственных 
начал в обществе, для которого он болтает нынче совсем не то, что болтал 
вчера, а завтра будет болтать совершенно противное тому, что болтал вчера; 
но Жанен все-таки болтун остроумный, и при другом обществе он мог бы 
сделать из своего таланта лучшее, благороднейшее употребление. Но каков бы 
ни был Жанен и теперь, его болтовня всегда блещет умом и остроумием, хоть и
совершенно внешними, и отличается тоном порядочных людей. Остроумие Жанена 
заключается совсем не в том, чтоб, выписав из разбираемого романа несколько
фраз, плоских потому именно, что они вложены автором в уста изображаемого 
им человека дурного тона, приписать эти фразы самому автору и воскликнуть: 
такие периоды настоящие свинтусы! Истинное остроумие, хотя бы и легкое и 
мелкое, не искажает умышленно предмета, чтоб возбудить во что бы то ни 
стало грубый смех площадной толпы: оно находит смешное в своей манере 
видеть предметы, не уродуя их.

Б. Это, пожалуй, и так; да ведь дело-то в успехе, и bien rira qui rira le 
dernier![151] Осуждать такое остроумие могут многие с большою 
основательностию; а острить так сами едва ли могли бы, если б и хотели.

А. По крайней мере нужна для этого большая решительность. Попробуйте 
выдумать на кого угодно смешную нелепицу, – все расхохочутся, и никто не 
захочет наводить справки, правду вы сказали или ложь. Повторяйте такие 
выдумки чаще и насчет всех и каждого: вас будут презирать, а слушать и 
смеяться не перестанут. Но всему есть мера и границы. Одно и то же 
надоедает, а выдумывать целую жизнь разнообразные литературные лжи 
невозможно, и как скоро заметят, что вы повторяете самого себя, то 
перестанут и смеяться, начнут зевать. Это я говорю не по отношению к 
журналу, а как общую истину, которая удобно прилагается ко многим житейским
делам.
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Б. Так вы совершенно отказываете в остроумии рецензиям «Библиотеки для 
чтения»?

А. Нисколько. Когда она не увлекается пристрастием, а главное, острит над 
тем, что действительно ей под силу и о чем серьезно не стоит сказать и двух
слов, – ее рецензии бывают очень забавны. Так, например, нельзя было не 
улыбнуться, читая в «Библиотеке для чтения» разбор или, лучше сказать, 
надгробную речь над прахом умерших прежде своего рождения стихотворений 
какого-то г. Бочарова. Но когда такое же остроумие прилагается ею к 
предметам высшего значения, которые почему-то всегда не по сердцу этому 
журналу, тогда оно по необходимости становится плоским и скучным. Важное 
само по себе нельзя сделать смешным.

Б. Но что ни говорите, а в статье о «Мертвых душах» много едкости…

А. Прибавьте – бессильной для предмета, слишком высоко в отношении к ней 
стоящего. Я не вижу ровно ничего остроумного ни в сближении плохих 
стихотворений площадного писаки с поэмою Гоголя, ни в том, что рецензент 
называет «поэмами» разные медицинские сочинения. Все это мне кажется очень 
плоским. Разберите-ка этот разбор с начала до конца, по порядку. Что это 
такое? – Послушайте: «Вы видите меня в таком восторге, в каком еще не 
видали. Я пыхчу, трепещу; прыгаю от восхищения…» Пока довольно; остановимся
на «пыхтении» рецензента. «Пыхчу» есть настоящее время глагола «пыхтеть», 
который значит то же, что «тяжело дышать». Но последнее выражение 
употребляется в отношении к людям, а первое в отношении к лошадям и 
коровам. Видите ли: явное незнание русского языка?.. Если же слово 
«пыхтеть» и употребляется в отношении к людям, то не иначе как в 
унизительно комическом тоне, для выражения волнения крови и желчи, 
производимого страстями, как то: пристрастием и т. п. Итак, что же хорошего
в рецензии, которая почти началась словом «пыхчу»? – Но будем следить далее
за «пыхтеньем» аристарха. Ему не понравилось, что Гоголь назвал свое 
сочинение «поэмою», и вот он заставляет своих читателей, «свидетелей его 
бешеного восторгу», спрашивать у него, пыхтящего рецензенту, каким размером
писана поэма, давая знать, что он в своем эстетическом пыхтении написанной 
прозою поэмы не признает «поэмою». Все это действительно очень забавно и 
возбуждает смех, но только совсем не над автором поэмы, а разве над 
пыхтящею рецензиею. И мне кажется, что я уже слышу громкий хохот свидетелей
ее бешеного восторгу, оттого что в поэме нет никакого размеру, а может, и 
от смешной претензии пыхтящего рецензенту преобразовать правописание языку,
который чужд ему и которого духу он совсем не знает. Выписка первой 
страницы поэмы исполнена пустых придирок к слогу, из которых главная 
состоит в том, что Гоголь лучше его, пыхтящего рецензенту, знает 
употребление родительного падежу и не хочет следовать его нелепой 
орфографии.* «Поэт» (восклицает или «пыхтит» рецензент), «поэт – существо 
всемирное; он выше времен, пространств и грамматики!» Может быть, это 
восклицание, или это «пыхтение», и очень остроумно, а главное, очень ново и
оригинально; но только оно подтверждает мое убеждение в волнении 
«Библиотеки для чтения»: не она ли, вот уже ровно девятый год, ежемесячно 
смеется над грамматикою и доказывает, что эта наука изобретена педантами и 
дураками? А теперь ей пригодилась, видно, и грамматика: она теперь глубоко 
уважает эту науку, так кстати подвернувшуюся ей под руку, чтоб было чем 
швырнуть в страшного для нее писателя, как некогда с гораздо большим 
успехом швырял ею г. Греч в распорядителя «Библиотеки для чтения». И вот 
для доказательства своей силы в русской грамматике рецензент спешит 
употребить слово «запахов», как он употребляет слово «мозги», «мечт» и т. 
п. В выражении Гоголя: «покамест слуги управлялись и возились», он 
подчеркивает слово «возились», давая тем знать, что оно почему-то будто бы 
нехорошо, а почему именно, это пока секрет рецензенту, который он, 
вероятно, когда-нибудь откроет «свидетелям его бешеного восторгу». Впрочем,
всех его подчеркиваний не перечтешь: они многочисленны и разнообразны. Но 
вот следует самое убедительное доказательство, как силен наш рецензент в 
русском языке, – послушайте: «Во всех словенских языках, какие я знаю, нос 
имеет в родительном падеже носа, а шум, ветер и дым имеют шуму, ветру, 
дыму». Скажите, бога ради, что это такое: шутка, мистификация или просто – 
«пыхтенье»? Я не знаю, да и знать не хочу, как в польском или другом 
славянском языке склоняются в родительном падеже слова: нос, шум, ветер и 
дым; но как природный русский, знаю достоверно, что слова эти в русском 
языке принимают в родительном падеже окончание равно и а и у, а когда 
которое именно, на это нет постоянного правила, но это слышит ухо 
природного русского, слышит – и никогда не обманывается. Всякий русский 
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скажет, как у Гоголя: «Волос, вылезший из носу», и ни один русский не 
скажет: «Волос, вылезший из носа». Точно так же должно говорить порывы 
ветра, а не порывы ветру. Итак, знание других языков не послужило 
рецензенту облегчением в знании языка русского, и он с горя вздумал 
перекраивать русский язык на свой лад и, не зная его, принялся учить ему 
русских!..

Б. Однакож согласитесь, что язык у Гоголя часто грешит против грамматики.

А. Соглашаюсь; а вы за это согласитесь, что не рецензенту же «Библиотеки 
для чтения» упрекать его в этом. Я далек от того, чтоб ставить Гоголю в 
защиту неправильность языка, которая тем досаднее, что у него она явно 
происходит не от незнания, а от небрежности, от нерасположения потрудиться 
лишнюю четверть часа над написанной страницей. Но у Гоголя есть нечто 
такое, что заставляет не замечать небрежности его языка, – есть слог. 
Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками 
действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, 
определенно, рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы 
придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это 
значит иметь слог, который имеют только великие писатели и о котором 
рассуждать так же не дело «Библиотеки для чтения», как и рассуждать о 
русском языке, которого она не знает, что можно доказать из каждой ее 
страницы, наполненной всяческих обмолвок против духа языка, ошибок против 
его грамматики, барбаризмов, солецизмов и, в особенности, полонизмов.

Б. Это совершенная правда: г. Греч давно это доказал в своей брошюре – 
помните?.. Я ведь и сам вижу, что грамматические-то обвинения все выдуманы;
но рецензент так смело колет ими и так смешно умеет их выставлять, что тем 
более дивишься его неподражаемому остроумию… Впрочем, если грамматические 
нападки рецензента для вас и ложны, и пусты, и скучны, перестанем говорить 
о них, перейдем к другим пунктам обвинений, которые, надеюсь, будут 
посущественнее. Мне любопытно узнать, что-то вы на них скажете.

А. Да что же и говорить мне, если вся рецензия устремлена против слогу?..

Б. Нет, не против одного слога, но и против дурного тона сочинения, так 
некстати названного «поэмою», против странной претензии автора видеть 
представителей и героев русской жизни в людях низких и глупых; против 
высокого мнения о самом себе со стороны автора, который по таланту не может
стать наряду даже с Поль-де-Коком… Что касается до меня, я со всем этим 
соглашаюсь только вполовину, потому что, как хочет «Библиотека для чтения»,
а по моему мнению, и Гоголь чего-нибудь да стоит. И потому повторяю: я 
держусь середины…

А. Что рецензент насмехается над словом «поэма» в приложении к «Мертвым 
душам», это происходит оттого, что он не понимает значения слова «поэма». 
Как видно из его намеков, поэма непременно должна воспевать народ в лице ее
героев. Может быть, «Мертвые души» и названы поэмою в этом значении; но 
произнести какой-нибудь суд над ними в этом отношении можно только тогда, 
когда выйдут две остальные части поэмы.

Б. Рецензент сам говорит об этом в конце рецензии…

А. Да, но сперва разругав за это поэму в начале и середине рецензии… Что 
касается до меня лично, я пока готов принять слово «поэма» в отношении к 
«Мертвым душам» за равнозначительное слову «творение». В этом значении 
всякое произведение поэзии есть поэма – и ода, и песня, и трагедия, и 
комедия. Но не в этом дело, а в том, что, опираясь на слове «поэма», 
стоящем в заглавии сочинения Гоголя, рецензент очень наивно и очень невинно
силится бросить на автора не совсем прохладную тень неуважения будто бы к 
русскому обществу, которого репутация так дорога сердцу рецензенту, не 
знающего русского языку и русской грамматики… Иначе как же вы поймете 
«тонкие» намеки рецензенту на то, что автор «Мертвых душ» будто бы «при 
каждом неблаговидном случае наводит речь на русских». Какой же этот 
«неблаговидный случай»? – Автор просит у читателей извинения за то, что 
знакомит их с Петрушкою и Селифаном, людьми Чичикова, «зная по опыту, как 
неохотно они знакомятся с низкими сословиями». Но чтоб уяснить это с 
умыслом затемненное рецензентом дело, – вот «Мертвые души» – я прочту вам 
из них все это место, из которого рецензент взял только то, что нужно было 
ему для его цели. Выслушайте:
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Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя
одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для 
него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за 
своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, 
может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам 
генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех 
презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни 
пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным
для автора невниманием.
Итак, очевидно, что автор, с свойственным ему юмором, и притом очень 
деликатно, кольнул слабость нашего общества к знакомству с чинами и 
отличиями, а не людьми. Во-первых, это правда; во-вторых, это особенно не 
унижает русских перед другими народами, особенно, например, перед немцами, 
которые отчаянно больны чиноманиею, хотя и далеко обогнали нас в 
цивилизации и просвещении; в-третьих, Петрушка и Селифан послужили для 
автора только предлогом к нападениям на чиноманию, и он совсем не думал 
упрекать русское общество за то, что оно не хочет знаться с кучерами и 
лакеями. Судите же после этого, из какого светлого источника вытекло 
негодование не знающего по-русски рецензента, негодование, которым так 
преисполнены эти его строки:

Помилуйте! вскрикивает почтеннейший (гостинодворский эпитет!) читатель, не 
отнимая пальцев от своего почтеннейшего носа (острота!), который он имеет 
обыкновение зажимать от таких воздухов (острота и грамматическая ошибка!): 
что вы это, с вашим поэтом, при каждом неблаговидном случае, наводите речь 
на русских! В чем и за что вы беспрерывно их обвиняете? Да они очень хорошо
делают, что не хотят знакомиться с вашими нечистыми героями, от которых я 
сам принужден поминутно закрывать нос и глаза рукою. Если порядочные 
русские неохотно сближаются с людьми низкого сословия, причиною этого 
должен быть распространившийся между ними благородный вкус к изяществу, 
опрятности, образованным ощущениям, а не мнимый народный порок, не всеобщая
спесь, не безрассудная гордость. Над чем вы тут насмехаетесь? Куда норовите
свои эпиграммы! (не по-русски!) Страсть зазнаться!.. Да чтобы по случаю 
Петрушки упрекать целый народ в страсти зазнаваться (у Гоголя: зазнаться с 
тем, кто хотя одним чином повыше – это рецензентом выключено, а глагол 
«зазнаться» поворочен на глагол «зазнаваться»!!..), надо предположить, 
будто весь народ ничем не лучше этого грубого и грязного человека и только 
понапрасну, из гордости, не узнает в нем себе равного! Но это неправда. Вы 
систематически унижаете русских людей. Я (о!..) этого не люблю и не хочу 
слушать. Я сам обожаю чистоту. Ваши зловонные картины поселяют во мне 
отвращение…
Итак, скажите же: где у Гоголя все это есть, и о том ли, то ли говорит он, 
на что восстал рецензент? Нет, это уже не «пыхтенье»: это что-то вроде 
придирок известного рода…

Б. Оно так; я не скажу, чтоб это было хорошо; но зато как зло, как ловко, 
мастерски!..

А. Да, видно, что мастер своего дела. Но об этом довольно: по одному судите
и обо всем, тем более что наш рецензент умеет быть верен себе.

Б. Ну, а насчет дурного тона, сальных картин, грязных изображений – что вы 
скажете насчет всего этого? Право, «Мертвые души» как будто писаны для 
сидельцев в мучных лавках…

А. И, однакож, их читает и ими восхищается высший свет и не находит в них 
дурного тона, плоскостей и сальности. Авторитет большого света в этом 
случае безусловно неоспорим. В нападке рецензента на дурной тон «Мертвых 
душ» я узнаю того же опытного мастера оттенять неприятные ему литературные 
репутации. Правда, к этому орудию против Гоголя не раз прибегали уже и 
другие обожатели и знатоки хорошего тона, еще задолго до появления 
бонтонно-«пыхтящей» рецензии. И хотя эти другие ратовали с тою же целью и 
вследствие тех же причин, однако они были искреннее в своих нападках на 
дурной тон, потому что в простоте мещанской светскости они не шутя считают 
неприличным то, что в большом свете нисколько не считается неприличным. Но 
наш рецензент очень хорошо понимает, что и для чего он делает. Хорошо зная 
невинную слабость средних кругов русского общества слишком заботиться о 
приличиях неведомого и недоступного им большого света, он не пропустит 
случая попробовать ухватиться за эту чувствительную струну.

Б. Я вижу, что даже и поклонники Гоголя не чужды замашки нападать на целое 
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общество…

А. Нисколько. Франция в отношении к светской общественности, без всякого 
сомнения, первое государство в мире. Однакож и там центр светскости и 
высшего тона находится в Париже, и именно в двух пунктах: в последнем 
убежище легитимизма, Сен-Жерменском предместье, и в новой мещанской 
аристократии, при дворе. Все прочие слои общества суть только более или 
менее верные отражения этих первообразов светской общественности. Смешно и 
нелепо было бы видеть унижение всего общества в весьма обыкновенной и 
правдивой фразе, что истинный хороший тон царствует в высшем петербургском 
кругу и что средние круги общества часто добровольно делаются смешными, 
считая и себя «большим светом» и стараясь копировать с образца, который они
видят издали, на гуляньях и в каретах, проездом по улице. Нет никакого 
унижения, когда вам скажут (если вы этого не знаете сами), что нигде нет 
столько пустых претензий, изысканности, чопорности, а следовательно, и 
дурного тона, как в этих средних кругах, почему-то считающих себя в 
каких-то отношениях с «большим светом», который для них есть истинная terra
incognita.[152] Так как в них нет ничего своего, то все чужое, которым 
дышат они, переходит у них в карикатуру: развязность и свобода высшего 
общества – в наглость, приличие – в чопорность, вежливость – в 
церемонность, любезность – в гостинодворский тон. Я именно говорю о средних
кругах. Если вы знаете хорошо наших помещиков, согласитесь со мною, что 
между ними нередко встречаются прекрасные исключения: в их домах вы не 
найдете того, что называется «высшим светом», но найдете благородный тон, 
благородную простоту обращения, истинную образованность, которая так редка 
и в «высшем свете». В них есть свое, оттого они не пародируют других; они 
берут от большого света свое, не принимая от него чуждого им или не 
соответствующего их средствам и положению. Наше общество еще так молодо, 
так еще не установилось и не приняло общего характера, что такие прекрасные
исключения представляются только в семействах, в отдельных домах, а не в 
целом сословии, пестром и разнохарактерном. И причина таких прекрасных 
исключений состоит именно в том, что домы, о которых я говорю, имеют свое 
собственное значение и не принадлежат к тому, что называется «средними 
кругами»: это аристократия наших провинций. Под средним кругом должно 
разуметь преимущественно чиновничество столиц и губернских городов – это 
плодородное поле, с которого даже и низшие таланты, чем талант Гоголя, 
сбирают такую обильную жатву. Вот их-то и имела в виду рецензия. Но что же 
плоского и грязного находит рецензент у Гоголя? – Портреты Петрушки и 
Селифана, запахи (говоря его нерусским языком), описание двора Коробочки, в
котором свинья с семейством, рывшаяся в куче сора и мимоходом заевшая 
цыпленка, особенно неприятно подействовала на его светскую разборчивость. 
Что же бы сказал он, прочитав известную басню Крылова, где свинья играет 
главную роль… «Грязь на грязи!» восклицает «почтеннейший» чистоплотный 
рецензент…

Б. Однакож вы, верно, не находите изящными подобные картины?

А. Напротив, именно нахожу изящною эту грязь, «возведенную в перл 
создания», нахожу ее в миллион раз изящнее сусальной позолоты поэтов 
среднего круга общества, поэтов чиновнических и губернских. Картина быта, 
дома и двора Коробочки – в высшей степени художественная картина, где 
каждая черта свидетельствует о гениальном взмахе творческой кисти, потому 
что каждая черта запечатлена типическою верностью действительности и живо, 
осязательно воспроизводит целую сферу, целый мир жизни во всей его полноте.

Б. Ну, хорош же этот мир! Поздравляю с такою жизнию!

А. Не взыщите – чем богаты, тем и рады! Поэзия есть воспроизведение 
действительности. Она не выдумывает ничего такого, чего бы не было в 
действительности; она только идеализирует явления действительности, возводя
их к общему значению, что и значит «возводить в перл создания». Всякая 
другая поэзия – пустое фантазерство, вздор и пустяки, способные забавлять 
людей ограниченных и необразованных. И потому мерка достоинства 
поэтического произведения есть верность его действительности.

Б. Но неужели же в русской действительности нет ничего лучше и благороднее 
Петрушки, Селифана, Коробочки, Собакевича, Чичикова и тому подобных героев 
и героинь?

А. Без всякого сомнения, есть; и автор совсем не думал своими «Мертвыми 
душами» утверждать противное. Он только взял себе известную сферу жизни, 
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действительно существующую, – вот и все. Упрекать его за это – все равно, 
что упрекать Лафонтена и Крылова, зачем они писали басни, а не оды, 
упрекать Мольера и Фонвизина, зачем они писали комедии, а не трагедии. 
Стекла (по прекрасному выражению Гоголя), озирающие небесные светила и 
насекомых, равно велики. А какое же вы имеете право упрекать 
естествоиспытателя, что он изучает инфузорий, как будто в природе нет 
творений более благородных? Сверх того, надо еще сказать, что, находя лица,
изображенные Гоголем, особено безнравственными и глупыми, довольно 
ребячески преувеличивают дело и грубо его понимают. Эти лица дурны по 
воспитанию, по невежественности, а не по натуре, и не их вина, что со дня 
смерти Петра Великого прошло только 116, а не 300 лет. Неужели в 
иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и 
мудрости? Ничего не бывало! Те же Чичиковы, только в другом платье: во 
Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на 
свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в 
сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца 
нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга. Люди с 
божественною искрою в душе везде редки, – и я первый пламенно желаю, чтоб 
Гоголь иногда дарил нас изображениями и таких личностей, тем более желаю, 
что теперь только один он и может изображать их. Но я не считаю себя вправе
требовать, чтобы он изображал то, а не это, или ставить ему в вину, что он 
изображает то, а не другое.

Б. Но воля ваша, а такие слова, как: свинтус, скотовод, подлец, фетюк, чорт
знает, нагадить и тому подобные – такие слова видеть в печати как-то 
странно.

А. А слышать или самому говорить каждый день не странно?.. Но автор 
«Мертвых душ» нигде не говорит сам, он только заставляет говорить своих 
героев сообразно с их характерами. Чувствительный Манилов у него выражается
языком образованного в мещанском вкусе человека; а Ноздрев – языком 
исторического человека, героя ярмарок, трактиров, попоек, драк и картежных 
проделок. Не заставить же их было говорить языком людей высшего общества! 
Что же касается до слова «подлец», автор употребляет его и от своего лица, 
как люди порядочного тона употребляет, кроме этого слова, слова: вор, 
разбойник, плут, взяточник, казнокрад, завистник, лжец, клеветник и т. п. И
я, право, не понимаю, что неприличного в слове подлец и чем оно 
непристойнее, например, слов предатель, низкопоклонник и проч. Дело не в 
слове, а в тоне, в каком это слово произносится. Иной любезник 
чиновнического или гостинодворского кружка говорит все вежливости, одна 
другой тоньше и деликатнее, а все кажется, будто он отпускает такие 
выражения, за которые выводят под руки из собраний; а порядочный человек 
выражается резко, называет вещи их настоящими словами – вонь вонью, подлеца
подлецом, и между тем разговор его все-таки исполнен благородства и 
достоинства, приличия и хорошего тона. Правда, Гоголь иногда касается таких
сторон общественности, которые под пером иных писателей были бы просто 
невыносимы и для обоняния, и для слуха, и для взора; но как Гоголь не 
копирует действительности, а «возводит ее в перл создания», как его юмор 
спокоен, мягок и благороден, несмотря на свою силу, цепкость и глубокость, 
то в его созданиях никогда и ничего не бывает низкого и тривиального. Он 
владеет тайною великого таланта обращать в чистое золото все, к чему ни 
прикоснется. Скажите по совести, встречали ли вы в его сочинениях хотя одну
картину грубой чувственности, написанную с желанием самому налюбоваться ею 
и возбуждением нечистого восторга приобрести себе большее число читателей? 
Где, укажите, рисует он грязь для грязи по страсти к цинизму – замашка, 
довольно любимая, впрочем, добрым и талантливым Поль-де-Коком, с которым 
так невпопад, так натянуто вздумала равнять Гоголя рецензия? Гоголь и 
Поль-де-Кок – это имена, между которыми столько же общего, как между 
именами Вольтера и какого-нибудь барона Брамбеуса. Кстати: я знаю одного 
писателя, хоть и плохо по-русски пишущего, но во многом походящего на 
Поль-де-Кока, по крайней мере со стороны цинизма, если не со стороны знания
языка, таланта, сердечной теплоты. Это – барон Брамбеус… Вот его так можно 
обвинять в дурном тоне, в плоскостях, в сальностях, в явном незнании 
русского языка и русской грамматики, при таланте, которого силу составляет 
смелость; да иногда блестки внешнего, поверхностного ума. И подобное 
обвинение можно подкрепить фактами, против которых нечего будет сказать ни 
вам, ни всякому другому, ни даже барону Брамбеусу. Если вы забыли его 
несчастные «Фантастические путешествия», как забыла их русская публика, 
бросившаяся было на них сначала слишком горячо, по опрометчивости, столь 
свойственной всему молодому, – то вам стоит только перелистовать их, чтоб 
перед вами возникла целая галлерея картин, одна другой неумытее, одна 
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другой спиртуознее, до того, что перед ними всякие другие «запахи» должны 
утратить свою резкость. Да вот кстати – со мной одна из тетрадей 
литературных материлов, которые я собираю для составления истории русской 
литературы. Я ведь и зашел сюда именно потому, что мне нужно навести 
кое-какие справки насчет критики «Библиотеки для чтения». Я не буду вам 
разрывать всей этой кучи, чтоб не заставить вас зажимать, или, как 
выражается рецензия, «закрывать рукою» ваш «почтеннейший» нос; я только 
напомню вам бегло кое-что и прежде всего то место, где барон проваливается 
через Этну к антиподам и попадается прямо в антраша танцовавшей 
губернаторши, которая жмет его коленками, душит, а он за это кусает ее за 
мягкую тяжесть, наполнившую его рот[153]…Что – хорошо?.. А его чистоплотные
рассказы о «тихом, роскошном, пуховом тельце девушек, в коротеньких розовых
юбочках;[154] о «светлой похотливой коже преданных на жертву жадным взорам 
пухленьких грудей и плеч»;[155] о «постели двух юных любовников, только что
оставленной ими поутру в живописном беспорядке, еще дышащей вулканическою 
теплотою их сердец, среди холодных уже следов первого взрыва их 
любви»;[156] о душе пустынника, «забирающейся за пестрые прозрачные 
платочки его слушательниц, чтоб играть с их беленькою грудью и щекотать их 
под сердцем»;[157] о «белой жирной ножке мандаринши», на которой 
«влюбленные насекомые (то есть блохи) утопают в небесном блаженстве» и 
которых мандаринша должна была «всякий вечер ловить у себя под 
рубашкою».[158] Как вы думаете: ведь, право, недурно?.. Да то ли еще есть у
«почтеннейшего» барона! Вспомните-ка его «Большой выход сатаны», где чорт 
сидит на воронке, обороченной вверх острым концом и роскошно повертывается 
на этом эстетическом седалище вследствие оплеухи, данной ему сатаною… А 
тон, выражения г. барона? О, это верх светскости! Например: «Если есть 
счастие на свете, то не инде, как в шароварах»;[159] или «иную бабу можно 
считать своею деревнею, которая приносит 150 000 годового дохода»;[160] или
«если б людей делали немножко иначе, не так поспешно и с должным вниманием,
они были бы гораздо умнее»;[161] или: «Льстецы, видя только зад души в 
глазах сильных людей, не разбирают и лобызают все, что им ни 
выставишь»[162]…Помните ли его статью «Юная словесность», где юная 
словесность лезет к нашему барону в дом, «шумит, бесчинствует, ломает 
утварь, расхищает всю собственность и принадлежность счастия»?[163] Барон 
объявляет читателям, что у него есть баронесса, «образующая вместе с ним 
широкую и плотную массу человечества», которую он хочет спасти от нападений
«юной словесности», для чего и «пробует треснуть ей в лоб колодой карт». 
Юная словесность «стреляет раскаленными ядрами по бастиону супружества»; 
потом «бусурманка (то есть юная словесность) изранила взаимное доверие 
супругов». Барон пыхтит и кричит: «Не поддадимся! о, коварная словесность! 
о, мерзкая словесность!.. Ах, распутница!» Баронесса «срывается ночью с 
постели»; «повалилась на землю, грызет в бешенстве камень», а юная 
словесность, «вся запачканная кровью, пыхтит и качается в своей грязной 
луже» и проч. Право, хорошо! Что ж не смеетесь, не хохочете или по крайней 
мере не пыхтите от восторгу?.. Что ж вы не восклицаете: «какие свинтусы, 
какие скотоводы эти нечистоплотные периоды, эти зловонные картины»?.. Что 
такое история как наука? – «Жеманная и придирная баба»[164]…Что такое 
исторический роман? – «Плод соблазнительного прелюбодеяния истории с 
воображением»[165]…Что такое сочинитель «Мазепы» (плохого романа, теперь 
забытого)? – «Наездник, который в полночь лезет к критику в разбитое окно, 
вооруженный острым гусиным кинжалом»[166]…Теперь не угодно ли полюбоваться 
философическими афоризмами столько же глубокомысленного, сколько и 
эстетического барона? – «Воздух есть сухая вода,[167] «камень, гранит – 
тоже жидкость, но которой мы уже не можем укусить нашими зубами»;[168] 
«Земная планета – атом приведенного в брожение теплотвором яичного желтка 
около первого зародыша цыпленка»[169]…«Что такое я сам?» – спрашивает барон
и тотчас весьма удовлетворительно решает этот любопытный вопрос: «Я тоже 
жидкость, маленькая мера жидкости, сгущенной до известной степени, вылитой 
по особенному образцу, зажженной внутри игрою небесного огня»[170]…Не 
хотите ли образчика баронского слогу? – «Эта бедная Зенеида… Она просто 
жертва неопределенности нашего быта! Живая утопленница зыбких его форм, 
окруженная неизбежною погибелью, еще борющаяся с волнами страшного хаоса и 
в лице погибели (?) хватающаяся за подмытые утесы, которые обрушаются и 
дробятся в ее руках! Уже наша образованность обманула ее призраком 
супружеского счастия; уже смолола ее существование в своей пасти и бросила 
его (?) без всякой доски в омут домашнего насилия»[171]…Хорошо!.. Но 
довольно! Я боюсь вас утомить чтением этих отрывков из моей тетрадки, 
которая, уверяю вас, очень любопытна, и если не пыхтит сама, то заставит 
порядком попыхтеть иных романистов, критиков рецензентов… Посудите сами о 
богатстве собранных мною фактов: все, что я успел прочесть вам, 
ограничивается «Фантастическими путешествиями», «Новосельем» и тремя 
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первыми томами «Библиотеки для чтения» за 1834 год… Слышите ли: только! 
Сколько же еще богатых источников! О, я надеюсь написать прелюбопытную 
историю русской литературы!..*

Б. Вот эта книга по мне! Страх люблю полемику! Дает пищу для споров и 
средство взглянуть на предмет с разных сторон.

А. Это будет не полемика, а история… Но мы отклонились от предмета нашего 
разговора – пыхтящей рецензии. Она очень ошиблась – не в том, что вздумала 
равнять Гоголя с Поль-де-Коком и даже унижать первого перед последним, но в
том, что могла думать, будто не найдется человека, который растолковал бы 
ей, что у нее под рукою есть писатель, совершенно подходящий под ее 
обвинения и более годный для параллели с Поль-де-Коком… Хорошо понимая, что
успеха «Мертвых душ» не остановить ей, пыхтящая рецензия приписывает 
необычайный успех этого превосходного художественного произведения 
грязности и сальности, смело и храбро навязанным ею. Жалкие усилия, 
бессильные извороты! Этак можно объяснить разве только успех какого-нибудь 
барона Брамбеуса и какой-нибудь «Библиотеки для чтения», которых судьба 
вначале была так блестяща и теперь так печальна! Барон давно уже забыт и 
тщетно пытался напомнить о себе публике длинным разглагольствованием о 
«Деве чудной» (публика от «девы» заснула, а о бароне не вспомнила); а 
«Библиотека» быстро подвигается, засыпая сама и усыпляя своих читателей, к 
берегам томной Леты… Перед смертью жизнь вспыхивает ярче, как огонь, 
готовый погаснуть в лампаде: и вот вам причина энергии пыхтящей рецензии… В
самом деле, барон трудился, пыхтел, написал новый роман, попытался, 
напечатав его половину, разманить им внимание публики, но, увы! – публика 
уже не та! С тех пор как «Библиотека для чтения» успела ей наскучить этою 
мудростью, которая по плечу толпе, этим скептицизмом, который удивляет и 
озадачивает только слабоумных и невежд, этим остроумием, которое 
поддерживается искажением истины и повторяет себя одними и теми же 
шуточками, – с тех пор публика прочла «Капитанскую дочку» и посмертные 
произведения Пушкина, познакомилась в театре с «Ревизором», заучила 
наизусть стихи Лермонтова и много раз перечла его «Героя нашего времени»… 
Какой шаг вперед! Удивительно ли, что эта публика даже не дочла до конца 
«Девы чудной» и назвала ее «девою скучною»?.. Что делать барону? – Тщетно 
«Библиотека для чтения» громко провозгласила г. Кукольника гением, великим 
поэтом, как провозглашала она некогда г. Тимофеева и многие другие 
посредственности, не страшные, не опасные ни ей, ни барону Брамбеусу: ничто
не помогло! Публика даже не стала читать ни «Эвелины де Вальероль», ни 
«Двух призраков», ни «Альфа и Альдоны»; а нарасхват раскупила «Мертвые 
души» – произведение писателя, о котором если «Библиотека для чтения» и 
упоминала, то всегда с презрением и насмешками… Так некогда публика забыла 
«Большой выход Сатаны» и не прочла «Похождений одной ревижской души», 
потому что сильно заинтересовалась какою-то повестью о ссоре Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем…Постой же, мы его!.. И вот является 
пыхтящая рецензия, где превосходное художественное произведение названо 
«нечистоплотным творением», глубочайший и могущественнейший юмор – 
плоскостью, благородное сознание поэта в чувстве собственного значения в 
родной ему русской литературе – бредом напыщенного тщеславия и где, к 
довершению всего, содержание, ход действия, словом, все представлено в 
ложном, изношенном виде, умышленно перетолковано в дурную сторону, 
подвержено мелким придиркам мелочной критики, побирающейся мелкими 
обмолвками против языка и грамматики… Посмотрим, поможет ли горю это 
salto-mortale критической добросовестности и отчаянной отваги… Посмотрим, 
чем кончится спор, если он уже и не кончился… Гоголь, разумеется, и не 
узна?ет об этих отчаянных вылазках на его поэтическую славу (он, кажется, 
человек совсем нелюбопытный до многого, что делается в русской литературе);
поэтому, естественно, он будет отвечать только новыми своими 
произведениями, от которых иные романисты-рецензенты запыхтятся на смерть…

Б. Я, впрочем, рад этому разговору. Я люблю видеть вещи со всех сторон. 
Сегодня же пойду к С*** и к Л*** и буду с ними спорить против «Библиотеки 
для чтения» за Гоголя. Это их удивит, а мне доставит много удовольствия. 
Впрочем, вы все-таки не убедили меня. Разговор не то, что статья. Говорить 
можно все, а вот если б вы напечатали статью, где бы так же смело 
опровергали рецензию «Библиотеки для чтения», как смело и решительно она 
отделала «Мертвые души» и Гоголя: тогда другое дело! Однакож я теперь не 
совсем согласен и с «Библиотекою». Мне кажется, что надо держаться 
середины…

А. Именно так. Середина всего выгоднее, по крайней мере для успеха таких 
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литературных произведений и таких журналов, которые судьбою поставлены на 
середину. Побольше таких умеренных людей, как вы, – и они всегда будут 
процветать, сменяя друг друга, умирая индивидуально, но не переводясь, как 
роды и виды… Но пора обедать. Прощайте.

Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души»*

Из множества статей, написанных в последнее время о «Мертвых душах» или по 
поводу «Мертвых душ», особенно замечательны четыре. Их нельзя не разделить 
на две половины, попарно. Каждая из двух статей в паре составляет резкий 
контраст; на каждую можно смотреть как на крайнюю противоположность другой 
паре. О первой из них мы упоминали в предыдущей книжке «Отечественных 
записок», как о единственной хорошей статье из всех написанных по поводу 
поэмы Гоголя. Она напечатана в третьей книжке «Современника».* Это статья 
умная и дельная сама по себе, безотносительно; но кто-то, вероятно без 
всякого умысла, а спроста и невинно, сделал резче ее достоинство и выше ее 
цену, написав к ней нечто вроде антипода и назвав свое посильное писание 
критикою на «Мертвые души». Смысл этой «критики» находится в обратном 
отношении к смыслу статьи «Современника». Боже мой, сколько курьезного в 
этой «критике»! Довольно сказать, что в ней Селифан назван представителем 
неиспорченной русской натуры, Ахиллом новой «Илиады», на том основании, что
он а) приятельски разговаривает с лошадьми и б) напивается мертвецки со 
всяким хорошим, то есть всегда готовым мертвецки напиться, человеком… По 
этому можно судить и о прочем, чем так необыкновенно замечательна 
«критика», о которой мы говорим…*

Другую пару резких противоположностей составляют: статья в «Библиотеке для 
чтения» и московская брошюрка «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения 
Чичикова или Мертвые души». – Статья «Библиотеки для чтения» была неудачным
усилием втоптать в грязь великое произведение натянутыми и умышленно 
фальшивыми нападками на его будто бы безграмотность, грязность и 
эстетическое ничтожество. Всем известно, что эта статья добилась совсем не 
тех результатов, о которых хлопотала.*

Брошюрка – антипод этой статьи – пошла от противоположной крайности: в ней 
«Мертвые души» являются вторым творением после «Илиады», а подле Гоголя 
позволяется становиться только Гомеру и Шекспиру…

Но «Мертвые души» и без всяких претензий становиться наряду с «Илиадой» 
имеют великое достоинство: оттого-то они устояли не только против статьи 
«Библиотеки для чтения», но – что было гораздо труднее – и против 
московской брошюры… К поэме Гоголя, стало быть, нельзя не применить этих 
стихов Пушкина:

Врагов имеет в мире всяк:
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.*
Мы разделили эти четыре статьи на две пары, основываясь на 
противоположности их достоинств и исходных пунктов: теперь разделим их по 
тождеству достоинства и взглядов их. По последнему разделению останутся 
только две статьи, ибо статья «Современника» в таком случае будет без пары,
как статья умная и дельная; статья «Библиотеки для чтения» тоже будет без 
пары, как протестация против огромного успеха яркого таланта. Итак, 
остаются только две статьи: та, в которой Селифан торжественно признан 
представителем «неиспорченной русской натуры», и московская брошюрка: обе 
они много имеют между собою общего и родственного. Но об этом после, а 
сперва заметим мимоходом, что нам много дают работы и бранные и хвалебные 
статьи о «Мертвых душах». Так как эти хвалебные статьи больше оскорбляют 
людей беспристрастных и благомыслящих, то их-то мы и поставляем себе за 
обязанность преследовать преимущественно перед бранными.

Вследствие этого в 9-й книжке «Отечественных записок» была высказана, прямо
и определительно, горькая истина московской брошюре «Несколько слов о поэме
Гоголя «Похождения Чичикова или Мертвые души».* Это крайне не понравилось 
автору ее г. Константину Аксакову, – и вот он в 9-м № «Москвитянина» 
напечатал против нас возражение, в котором силится доказать, что будто бы 
ему умышленно исказили смысл его брошюры и приписали ему такие мнения, 
которых он не может признать своими. Стоит только перечесть или нашу 
рецензию, или брошюру г. Константина Аксакова, чтоб убедиться, что мы 
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нисколько не переиначивали дела, но представили его таким, как оно есть, и 
что оттого именно оно и приняло несколько комический характер. Возражение 
автора брошюры также может служить нашим оправданием, ибо в нем-то и 
переиначено дело: автор брошюры, заметив неловкость своего положения, 
прибегнул к обыкновенной, но неловкой литературной увертке – отперся от 
части своих мыслей и много наговорил о том, что, по его мнению, могло 
служить ему оправданием, умолчав о немногом, составляющем сущность его 
брошюры и придавшем ей такой комический характер. Объясняемся не ради г. 
Константина Аксакова, которого ни брошюра, ни возражение не стоят больших 
хлопот; но ради важности предмета, подавшего повод к тому и другому. 
Впрочем, если наше объяснение будет полезно и для г. Константина Аксакова, 
мы будем этому очень рады, ибо не имеем никаких причин не желать добра ни 
ему, ни кому другому.

Г. Константин Аксаков начинает свое «Объяснение» тем, что брошюра (имя рек)
принадлежит ему и что в конце ее выставлено его имя, которое, неизвестно 
почему, не упомянуто «Отечественными записками». Признаем справедливость 
претензии г. Константина Аксакова и, чтобы загладить нашу вину перед ним 
касательно умолчания его имени, будем в этой статье как можно чаще 
употреблять его. Впрочем, не желая оставлять г. Константина Аксакова в 
неизвестности о причине умолчания его имени в рецензии, спешим объяснить, 
что мы не упомянули этого имени по чувству гуманной деликатности, будучи 
уверены, что имя человека и неудачная статья – не одно и то же, ибо и 
умный, порядочный человек может написать (и даже напечатать) плохую 
брошюру. По тому же самому чувству гуманной деликатности мы не хотели (хотя
бы и следовало это сделать по требованию истины) заметить в нашей рецензии,
что брошюра г. Константина Аксакова вся состоит из сухих, абстрактных 
построений, лишенных всякой жизненности, чуждых всякого непосредственного 
созерцания, и что поэтому в ней нет ни одной яркой мысли, ни одного 
теплого, задушевного слова, которыми ознаменовываются первые и даже самые 
неудачные попытки талантливых и пылких молодых людей, и что потому же в ее 
изложении видна какая-то вялость, расплывчивость, апатия, неопределенность 
и сбивчивость.

Главное обвинение г. Константина Аксакова против нас состоит в том, будто 
бы мы заставили его называть «Мертвые души» Илиадою, а Гоголя – Гомером. 
Чтоб отстранить от себя нашу улику, он ссылается на свою брошюру и делает 
из нее выписки; но все это нисколько не поможет горю. Г. Константин Аксаков
действительно не называл «Мертвых душ» Илиадою, а Гоголя – Гомером: таких 
слов нет в его брошюре; но он поставил «Мертвые души» на одну доску с 
«Илиадою», а Гоголя на одну доску с Гомером: вот что правда, то правда! Ибо
как же иначе, если не в таком смысле, можно понимать эти слова брошюры (о 
которых г. Константин Аксаков как будто и забыл, и надо согласиться, что в 
этом случае память очень кстати изменила ему):

Так, глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых душах» Гоголя! Перед нами 
возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, 
сферы давно унижаемой; древний эпос восстает пред нами.
Это значит ни больше, ни меньше, как то, что давно унижаемый эпос Гомера 
вновь воскрешен Гоголем и что «Мертвые души», следовательно, вторая 
«Илиада»!!

Еще раз спрашиваем: можно ли иначе понять эти слова г. Константина 
Аксакова? Он жалуется, что мы, по обыкновению журналистов, имеющих в виду 
уронить неприятное им произведение, вырывали местами по нескольку строк из 
его брошюры, прибавляя к ним собственные замечания. Но неужели же мы должны
были выписывать все? это значило бы украсить наш журнал брошюрою г. 
Константина Аксакова, на что мы не имели ни права, ни охоты. Итак, мы 
выписали из брошюры только те строки, в которых заключались все основные 
положения. Так сделаем мы и теперь. После выписанных строк нам надо было бы
перепечатать теперь несколько страниц; но это было бы скучно и для нас и 
для читателей, и потому мы только перескажем содержание этих нескольких 
страниц, непосредственно следующих за выписанными нами строками. Сперва 
автор брошюры характеризует древний эпос тем, что этот эпос «основан был на
глубоком простом созерцании и обнимал собою целый определенный мир во всей 
неразрывной связи его явлений», что в нем все на своем месте, всякий 
предмет переносится в него с его правами, с тайною его жизни и т. п. Все 
это и не ново, и во всем этом нет никакой определенности… Потом автор 
брошюры говорит, что этот эпос, перенесенный на Запад, все мелел, мелел, 
«снизошел до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до 
французской повести» (стр. 3). – «И вдруг, среди этого времени возникает 
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древний эпос с своею глубиною и простым величием – является поэма Гоголя. 
Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее 
эпическое созерцание». – «В поэме Гоголя является нам тот древний 
гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его 
достоинство и широкообъемлющий размер» (стр. 4).

Теперь дело ясно: эпос есть что-то великое; он вполне выразился в созданиях
Гомера («Илиаде» и «Одиссее»); но со времен Гомера до Гоголя (до 1842 года 
по Р. Х.) все мелел и искажался: Гоголь же вновь воскресил его во всей его 
первобытной красоте и свежести…

Неужели и теперь г. Константин Аксаков отопрется от своих слов, явно 
написанных им сгоряча и необдуманно (ибо в спокойном состоянии духа таких 
вещей не говорят), и будет стараться дать им другое значение? Нет, улика 
налицо, и тут не помогут никакие увертки…

Правда, древнеэллинский эпос, перенесенный на Запад, точно мелел и 
искажался; но в чем? – в так называемых эпических поэмах: в «Энеиде», 
«Освобожденном Иерусалиме», «Потерянном рае», «Мессиаде» и проч.[172] Все 
эти поэмы имеют свои неотъемлемые достоинства, но как частности и отдельные
места, а не в целом; ибо они не самобытные создания, которым бы современное
содержание дало и современную форму, а подражания, явившиеся вследствие 
школьно-эстетического предания об «Илиаде», предания, где «Илиада» была 
смешана и отождествлена с родом поэзии, к которому она принадлежит. И этот 
древнеэллинский эпос, перенесенный на Запад, дошел до крайнего своего 
унижения в «Генриадах», «Россиадах», «Петриадах», «Александроидах» и других
«идах», «адах» и «ядах»; сюда же должно отнести и такие уродливые 
произведения, как «Телемак» Фенелона, «Гонзальв Кордуанский» Флориана, 
«Кадм и Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии» Хераскова и проч. Если 
б г. Константин Аксаков это разумел под искажением на Западе древнего 
эпоса, мы совершенно с ним согласились бы, потому что это факт, 
исторический факт, против которого нечего сказать. Но в таком случае он 
должен бы был принять за основание, что древнеэллинский эпос и не мог не 
исказиться, будучи перенесен на Запад, особенно в новейшие времена. 
Древнеэллинский эпос мог существовать только для древних эллинов, как 
выражение их жизни, их содержания в их форме. Для мира же нового его нечего
было и воскрешать, ибо у мира нового есть своя жизнь, свое содержание и 
своя форма, следовательно, и свой эпос. И эпос нового мира явился 
преимущественно в романе, которого главное отличие от древнеэллинского 
эпоса, кроме христианских и других элементов новейшего мира, составляет еще
и проза жизни, вошедшая в его содержание и чуждая древнеэллинскому эпосу. И
потому роман отнюдь не есть искажение древнего эпоса, но есть эпос 
новейшего мира, исторически возникнувший и развившийся из самой жизни и 
сделавшийся ее зеркалом, как «Илиада» и «Одиссея» были зеркалом древней 
жизни. Г. Константин Аксаков умолчал о романе, сказав только, и то в 
выноске, что, конечно, и роман и повесть имеют-де свое значение и свое 
место в истории искусства поэзии; но что пределы статьи его не позволяют 
ему распространиться о них (стр. 3). Во-первых, эта выноска явно 
противоречит с текстом, где определительно сказано, что древний эпос, 
перенесенный на Запад, все мелел, искажался, снизошел до романов и, 
наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести: 
следовательно, какое же свое значение, кроме искажения древнего эпоса, 
могут иметь роман и повесть в глазах г. Константина Аксакова? И притом если
говорить (особенно такие диковинки и так смело), то уж надо говорить все и 
притом определеннее, чтоб не дать себя поймать на недоговорках; или ничего 
не говорить; или, говоря, не противоречить себе ни в тексте, ни в выносках;
или, наконец, проговорившись, уметь смолчать. В противном случае это все 
равно, как если б кто-нибудь, сказав так: «Байрон плохой поэт», а в выноске
заметив: «впрочем, и Байрон имеет свое значение, но мне теперь некогда о 
нем распространяться», считал бы себя правым и подумал бы, что он все 
сказал, и сказал дело, а не пустяки. Г. Константин Аксаков ни одним словом 
не упомянул в своей брошюре ни о Сервантесе, ни о Вальтере Скотте, ни о 
Купере, – чем и дал право думать, что он и в них видит исказителей эпоса, 
восстановленного Гоголем!!!.. В нашей рецензии мы это заметили г. 
Константину Аксакову, сказав при этом, что Вальтер Скотт есть истинный 
представитель современного эпоса, то есть исторического романа, что Вальтер
Скотт мог явиться (и явился) без Гоголя, но что Гоголя не было бы без 
Вальтера Скотта; и, наконец, если Гоголя можно сближать с кем-нибудь, так 
уж, конечно, с Вальтером Скоттом, которому он, как и все современные 
романисты, так много обязан, а не с Гомером, с которым у него нет ничего 
общего. Но г. Константин Аксаков в своем «Объяснении» промолчал об этом: 
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изворот очень полезный, для него разумеется, но по отношению к нам не 
совсем добросовестный… И это-то самое заставляет нас повторить, что. г. 
Константин Аксаков считает роман унижением эпоса (ибо у него эпос нисходит 
до романа), а Вальтера Скотта просто ни за что не считает (ибо не 
удостаивает его и упоминанием – вероятно, из опасения унизить Гоголя каким 
бы то ни было сближением с таким незначащим писателем, как Вальтер Скотт). 
Как называются такие умозрения – предоставляем решить читателям…

Итак, роман совершенно уничтожен г. Константином Аксаковым; но современный 
эпос проявился не в одном романе исключительно: в новейшей поэзии есть 
особый род эпоса, который не допускает прозы жизни, который схватывает 
только поэтические, идеальные моменты жизни и содержание которого 
составляют глубочайшие миросозерцания и нравственные вопросы современного 
человечества. Этот род эпоса один удержал за собою имя «поэмы». Таковы все 
поэмы Байрона, некоторые поэмы Пушкина (в особенности «Цыганы» и «Галуб»), 
также, Лермонтова «Демон», «Мцыри» и «Боярин Орша». Если для т. Константина
Аксакова поэмы Пушкина и Лермонтова не составляют факта, то как же не 
упомянул он ни слова о Байроне? Положим, что Байрон в сравнении с Гоголем –
ничто, а Чичиков, Маниловы и Селифаны имеют более всемирно-историческое 
значение, чем титанические, колоссальные личности британского поэта; но, 
ничтожный в сравнении с Гоголем, Байрон все-таки должен же иметь хоть 
какое-нибудь свое значение и свое место в истории новейшего искусства?.. 
Почему же г. Константин Аксаков не удостоил упомянуть о Байроне, ну хоть 
одним презрительным словом, хоть для того, чтоб уничтожить его во имя 
«Мертвых душ»? Неужели же, спросят нас, г. Константин Аксаков не шутя и в 
Байроне видит искажение эпоса? – Должно быть, так: ибо настоящий, истинный 
эпос после Гомера, явился только в «Мертвых душах» – отвечаем мы… Да это 
(опять скажут нам), это просто… нелепость, галиматья!.. Помилуйте, как это 
можно (отвечаем мы): это умозрения, спекулятивные построения, гегелевская 
философия – на замоскворецкий лад…

Что между Гоголем и Гомером есть сходство – в этом нет никакого сомнения; 
но какое сходство? – такое, что тот и другой – поэты, другого нет и быть не
может. Одна кож такое сходство есть не только между Гомером и французским 
песенником Беранже, но и между Шекспиром и русским баснописцем Крыловым: 
всех их делает сходными – творчество. Но думать, что в наше время возможен 
древний эпос – это так же нелепо, как и думать, чтоб в наше время 
человечество могло вновь сделаться из взрослого человека ребенком; а думать
так – значит быть чуждым всякого исторического созерцания и пустые фантазии
праздного воображения выдавать за философские истины…

Итак, повторяем: г. Константин Аксаков не называл Гоголя Гомером, а 
«Мертвые души» – «Илиадою»; он только сказал, что, во-первых, «древний эпос
был унижаем на Западе», а мы прибавили (и имели на это право) от себя: 
Сервантесом, Вальтером Скоттом, Купером, Байроном; и что, во-вторых, «в 
«Мертвых душах» древний эпос восстает перед нами»; а мы прибавили от себя 
(и имели на это право): ergo,[173] «Мертвые души» то же самое в новом мире,
что «Илиада» в древнем, а Гоголь то же самое в истории новейшего искусства,
что Гомер в истории древнего искусства.

Спрашиваем всех и каждого: была ли какая-нибудь возможность вывести другое 
заключение из положений г. Константина Аксакова? или: была ли какая-нибудь 
возможность не вывести из положений г. Константина Аксакове того 
заключения, какое мы вывели? И мы ли виноваты, что заключение это насмешило
весь читающий по-русски мир?

Правда, г. Константин Аксаков далее в своей брошюре замечает, что «само 
содержание кладет разницу между «Илиадою» и «Мертвыми душами»: однакож эта 
оговорка у «его не только не поясняет дела, а еще более затемняет его как 
противоречие. Г. Константину Аксакову явно хотелось сказать что-то новое, 
неслыханное миром; и как у него не было ни сил, ни призвания сказать новой 
великой истины, то он и рассудил сказать великий… как бы это выразить? – 
ну, хоть парадокс…Удивительно ли, что, развивая и доказывая этот парадокс, 
он наговорил много такого, в чем он сам запутался и над чем другие только 
добродушно посмеялись?.. В своем «Объяснении» он особенно намекает на то, 
что «эпическое созерцание Гоголя – древнее, истинное, то же, какое и у 
Гомера» и что «только у одного Гоголя видим мы это созерцание». Хорошо; да 
где же доказательства этого? Да нигде – доказательств никаких, кроме 
уверений г. Константина Аксакова: бедное и ненадежное ручательство! «Поэма 
Гоголя (говорит он) представляет вам целую форму жизни, целый мир, где 
опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, восходит солнце, 
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красуется вся природа и живет человек, – мир, являющий нам глубокое целое, 
глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующий единым духом все
свои явления» (стр. 4). Вот все доказательства близкой родственности 
гомеровского эпоса с гоголевским; но, во-первых, это столько же 
характеристика гоголевского эпоса, сколько и эпоса Вальтера Скотта, с тою 
только разницею, что эпос Вальтера Скотта именно заключает в себе 
«содержание общей жизни», тогда как у Гоголя эта «общая жизнь» является 
только как намек, как задняя мысль, вызываемая совершенным отсутствием 
общечеловеческого в изображаемой им жизни. Против этого нечего возразить: 
это ясно. Помилуйте: какая общая жизнь в Чичиковых, Селифанах, Маниловых, 
Плюшкиных, Собакевичах и во всем честном компанстве, занимающем своею 
пошлостию внимание читателя в «Мертвых душах»? Где тут Гомер? Какой тут 
Гомер? Тут просто Гоголь – и больше никого.

Говоря, что у Гоголя эпическое созерцание чисто древнее, истинное, 
гомеровское и что Гоголь все-таки совсем не Гомер, а «Мертвые души» 
нисколько не «Илиада», ибо-де само содержание уже кладет здесь разницу, – 
г. Константин Аксаков тотчас же прибавляет: «Кто знает, впрочем, как 
раскроется содержание «Мертвых душ»? – Именно так: кто знает это? – 
повторяем и мы. Глубоко уважая великий талант Гоголя, страстно любя его 
гениальные создания, мы в то же время отвечаем и ручаемся только за то, что
уже написано им; а насчет того, что он еще напишет, мы можем сказать 
только: кто знает, впрочем, как и пр. Особенно часто повторяем мы про себя:
кто знает, впрочем, как раскроется содержание Мертвых душ? И на повторение 
этого вопроса наводят нас следующие слова в поэме Гоголя: «Может быть, в 
сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет
несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божественными 
доблестями, или русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всею 
дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и 
самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди 
других племен, как мертва книга пред живым словом» («М. Д.», стр. 430). Да,
эти слова творца «Мертвых душ» заставили нас часто и часто повторять в 
тревожном раздумье: «кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых
душ»?.. Именно, кто знает?.. Много, слишком много обещано, так много, что 
негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на 
свете; нам как-то страшно, чтоб первая часть, в которой все комическое, не 
осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить 
трагические элементы, не сделались комическими, – по крайней мере в 
патетических местах… Впрочем, опять-таки – кто знает… Но кто бы ни знал, 
вопрос этот, заданный г. Константином Аксаковым, явно показывает, что если 
он, г. Константин Аксаков, и видит в первой части «Мертвых душ» разницу с 
«Илиадою», полагаемую уже самим содержанием, – то все-таки крепко надеется,
что в двух последних частях «Мертвых душ» и эта разница сама собою 
уничтожится и что, ergo, «Мертвые души» – «Илиада», а Гоголь – Гомер. 
Последнего он не сказал, но мы вправе опять вывести это комическое 
заключение…

Главное доказательство мнимой родственности гоголевского эпоса с 
гомеровским состоит у г. Константина Аксакова в любви к сравнениям, в 
обилии и сходстве этих сравнений у Гомера и у Гоголя. Странное и забавное 
доказательство! Об этом сходстве упоминает и еще другая критика – та самая,
в которой мы видим гораздо больше родственности и тождества с брошюркою г. 
Константина Аксакова, нежели сколько между Гомером и Гоголем; но в той 
критике находят сходство Гоголя, по отношению к сравнениям, не с одним 
Гомером, но и с Данте; а мы, с своей стороны, беремся найти его с добрым 
десятком новейших поэтов. Из одного Пушкина можно выписать тысячу 
сравнений, так же напоминающих собою сравнения Гомера, как напоминают их 
сравнения Гоголя. Но вот одно, которое побольше всех гоголевских сравнений 
напоминает собою гомеровские:

Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид, смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказе поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.*
Здесь даже не одно внешнее (как у Гоголя), но и внутреннее сходство с 
Гомером, заключающееся в наивной простоте, соединенной с возвышенностию; 
однако из этого еще не выходит никакого тождества между Гомером и Пушкиным.
Правда, «Борис Годунов» в тысячу раз более, чем «Мертвые души», напоминает 
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собою Гомера тоном многих своих страниц, тоном наивно простым и вместе 
возвышенным; но на это сходство Пушкин наведен был не особенностью его 
поэтической натуры или ее родственностью с Гомером, а сущностью избранной 
им для своей трагедии эпохи, где самые высокие умы и сильные характеры 
мыслили и говорили простодушно или простодушно и возвышенно вместе. Тут 
есть еще и другая причина: несмотря на свою драматическую форму, «Борис 
Годунов» Пушкина есть, в сущности, эпическое произведение, а эпос с эпосом 
всегда имеет большее или меньшее, ближайшее или отдаленнейшее сходство, как
один и тот же род поэзии. Но это сходство уничтожается в «Мертвых душах» 
уже тем, что они проникнуты насквозь юмором. Если Гомер сравнивает 
теснимого в битве троянами Аякса с ослом, – он сравнивает его простодушно, 
без всякого юмора, как сравнил бы его со львом. Для Гомера, как и для всех 
греков его времени, осел был животное почтенное и не возбуждал, как в нас, 
смеха одним своим появлением или одним своим именем. У Гоголя же, напротив,
сравнение, например, франтов, увивающихся около красавиц, с мухами, 
летящими на сахар, все насквозь проникнуто юмором. Следовательно, все 
сходство чисто внешнее, то есть то, что и у Гомера есть сравнения и у 
Гоголя есть сравнения; но этак между Гомером и Гоголем и еще можно найти 
большое сходство, именно то, что Гомер слагал свои возвышенно наивные 
создания на греческом языке, а Гоголь пишет по-русски: известно же всем, 
что греческий и русский язык происходят от одного корня, кроме уже того, 
что все языки в мире, несмотря на их различие, основаны на одних и тех же 
началах разума человеческого…

Не зная, как, впрочем, раскроется содержание «Мертвых душ» в двух последних
частях, мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал «поэмою» свое 
произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и 
проникнуто насквозь это произведение. Если же сам поэт почитает свое 
произведение «поэмою», содержание и герой которой есть субстанция русского 
народа, – то мы не обинуясь скажем, что поэт сделал великую ошибку: ибо, 
хотя эта «субстанция» глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко 
проблескивает и в комическом определении общественности, в котором она пока
проявляется и которое Гоголь так гениально схватывает и воспроизводит в 
«Мертвых душах»), однако субстанция народа может быть предметом поэмы 
только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и 
действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже 
прошедшее и настоящее, а не будущее только… В творчестве великая для 
художника задача – выбирать предмет и содержание для произведения; этот 
предмет и это содержание всегда должны быть осязательно определенны, иначе 
художественное произведение будет неполно, несовершенно, то, что французы 
называют manque. И потому великая ошибка для художника писать поэму, 
которая может быть возможна в будущем.

Итак, чем более рассматриваем дело г. Константина Аксакова, тем более 
сходство между Гомером и Гоголем становится… как бы сказать? – забавнее и 
смешнее… Смысл, содержание и форма «Мертвых душ» есть «созерцание данной 
сферы жизни сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». В 
этом и заключается трагическое значение комического произведения Гоголя; 
это и выводит его из ряда обыкновенных сатирических сочинений, и этого-то 
не могут понять ограниченные люди, которые видят в «Мертвых душах» много 
смешного, уморительного, говоря их простонародным жаргоном, но уж местами 
чересчур переутрированного. Всякое выстраданное произведение великого 
таланта имеет глубокое значение, и мы первые признаем «Мертвые души» Гоголя
великим по самому себе произведением в мире искусства, для иностранцев 
лишенным всякого общего содержания, но для нас тем более важным и 
драгоценным. Еще не было доселе более важного для русской общественности 
произведения, и только один Гоголь может дать нам другое, более важное 
произведение, а даст ли в самом деле – кто, впрочем, знает, судя по 
некоторым основным началам воззрения, которые довольно неприятно 
промелькивают в «Мертвых душах» и относятся к ним, как крапинки и пятнышки 
к картине великого мастера, о чем мы поговорим в свое время и подробнее и 
отчетливее…

Таким образом, если г. Константин Аксаков хочет оправдаться, а не 
отделаться только от неосторожно высказанных им странностей, он должен 
сказать и доказать:

1) Почему древний эпос снизошел (след. унизился) до романов, и считает ли 
он Сервантеса, Вальтера Скотта, Купера, Байрона исказителями эпоса, 
восстановленного и спасенного Гоголем? Последняя недомолвка очень 
подозрительна: из нее видно, что г. Константин Аксаков сам испугался своих 
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смелых положений.

2) Почему мы солгали на него, говоря, что из его положений прямо выводится 
то следствие, что «Мертвые души» – «Илиада», а Гоголь – Гомер нашего 
времени.

3) Почему во французской повести эпос дошел до своего крайнего унижения?

Но г. Константин Аксаков решился ничего больше не говорить об этом после 
своего ничего не объяснившего «Объяснения»: и хорошо сделал – больше ему 
ничего и не остается; он высказал уже всю свою мудрость. Зато нам еще много
осталось кое-чего сказать.

Как, кроме частных историй отдельных народов, есть еще история 
человечества, – точно так, кроме частных историй отдельных литератур 
(греческой, латинской, французской и пр.), есть еще история всемирной 
литературы, предмет которой – развитие человечества в сфере искусства и 
литературы. Само собою разумеется, что в этой истории должна быть живая, 
внутренняя связь, что она должна предыдущим объяснять последующее, ибо 
иначе она будет летописью или перечнем фактов, а не историею. И потому, 
например, романы шотландца XIX века, Вальтера Скотта, непременно должны 
быть в какой-нибудь связи с поэмами Гомера. Эта связь именно состоит в том,
что романы В. Скотта суть необходимый момент дальнейшего развития эпоса, 
которого первым моментом развития могут быть поэмы индийские, а последующим
моментом – поэмы Гомера. В истории нет скачков. Следовательно, греческий 
эпос не низошел до романов, как мудрствует г. Константин Аксаков, а 
развился в роман: ибо нелепо было бы предполагать в продолжение трех тысяч 
лет пробел в истории всемирной литературы и от Гомера прыгнуть прямо к 
Гоголю, который еще вдобавок и нисколько не принадлежит ко 
всемирно-историческим поэтам… Вот почему мы основательно, а не наобум, 
исторически, а не фантасмагорически думаем и убеждены, что, например, 
какой-нибудь Данте в деле эпоса побольше значит Гоголя, что тут имеет свое 
значение и Ариост и что не только Сервантес Вальтер Скотт, Купер, как 
художники по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вольтер (философские романы и
повести), Руссо («Новая Элоиза») имеют несравненно и неизмеримо высшее 
значение во всемирно-исторической литературе, чем Гоголь, ибо в них 
совершилось развитие эпоса и со стороны содержания, и со стороны искусства,
и со стороны содержания и искусства вместе. Говорить же, что Гоголь прямо 
вышел из Гомера или продолжал собою Гомера мимо всех прочих, и старинных и 
современных поэтов Европы, значит вместо похвалы оскорблять его, значит 
выключать его из исторического развития, выставлять человеком, чуждым 
современности, чуждым знания всего, что было до него… Что же касается до 
мысли о какой-то родственности гоголевского эпоса с гомеровским, – мы уже 
доказали, что эта мысль больше чем неосновательна. Притом же, если б и так 
было, надобно б было объяснить, в чем тут заслуга со стороны Гоголя, тем 
более что автор брошюры говорит об этом таким торжествующим тоном, как 
будто ставит это в величайшую заслугу Гоголю.

Теперь о крайнем искажении эпоса во французской повести: это еще что за 
история? Г. Константин Аксаков видит во французской повести простой 
анекдот, род шарады, где все дело в сюжете, то есть в сплетении и рас 
плетении события (fable): да вольно же ему видеть это, когда этого нет во 
французской повести,[174] а есть совсем другое, именно: характеры, дивное, 
одним только французам сродное искусство рассказа, социальные и 
нравственные вопросы, вопли и страдания современности?.. Если кто-нибудь 
зажмурит глаза и станет доказывать, что нет на свете солнца и света, – что 
ему на это скажут? – конечно, не другое что, как «открой глаза»; но если он
слеп от природы, – тогда что ему скажут? – вот что: «ты прав, для тебя 
точно нет на свете ни солнца, ни света…» А что, может быть, г. Константин 
Аксаков не любит французских повестей – его воля, да только публике-то что 
за дело, что любит и чего не любит г. Константин Аксаков? Французские 
повести читаются всем просвещенным и образованным миром во всех пяти частях
земного шара, французская повесть есть плод французской литературы, а 
французская литература имеет всемирно-историческое значение. В одном месте 
своего «Объяснения» г. Константин Аксаков замечает в скобках, мимоходом, 
что в разряд великих писателей Жорж Занд не входит ни безусловно, ни 
условно, – и думает, что этими словами он решил дело и все сказал; тогда 
как он этим сказал только, что он или совсем не читал Жоржа Занда, или 
читал, да не понял. Здесь не место распространяться о Жорже Занде; скажем 
только, что Жорж Занд имеет большое значение и во всемирно-исторической 
литературе, не в одной французской, тогда как Гоголь, при всей неотъемлемой
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великости его таланта, не имеет решительно никакого значения во 
всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, что, 
следовательно, имя Жоржа Занда безусловно может входить в реестр имен 
европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и 
Шекспира оскорбляет и приличие и здравый смысл… В последнем, кроме г. 
Константина Аксакова, никто в мире не усомнится, а насчет первого можно 
представить сильные доказательства…

Вдобавок к вопросу о повести, как крайнем унижении эпоса, скажем, что если 
уж видеть это унижение в повести, то, конечно, скорее в немецкой, чем во 
французской. Немецкая повесть возникла и выросла на почве отвлечения, 
аскетизма, антиобщественности; она изображает не общество, а отдельные 
личности, которых вся жизнь и вся повесть жизни состоит в переливах 
внутренних ощущений, фантастических и фантазерских грез и которых все 
блаженство заключается не в стремлении к идеалу действительной жизни и 
достижении его, а в том, чтоб любоваться собственною внутреннею глубокостию
и пустою праздною жизнию ощущения вместо действия. Но и немецкая повесть, 
как мы это заметили уже и в рецензии, даже как и уклонение от нормы, имеет 
свое всемирно-историческое значение, объясняемое из национального духа 
немцев.

Теперь о равенстве Гоголя с Гомером и Шекспиром. Г. Константин Аксаков 
говорит, будто мы взвели на него небылицу, приписывая ему изобретение 
равенства Гоголя с Гомером и Шекспиром. Он не отпирается от изобретения 
этого удивительного равенства, но ставит нам в вину, что мы не заметили, в 
каком отношении разумеет он это равенство; а разумеет он его, изолите 
видеть, в отношении к акту творчества. Подлинно есть за что обвинять нас: 
понимать г. Константина Аксакова так трудно, тем более что он, кажется, сам
себя не совсем понимает. Брошюра его – это такая смесь не связанных между 
собою… не мыслей, а скорее – недомыслов, что трудно разобрать, что он 
разумеет тут и как его понимать! Он говорит, что Гоголь равен Гомеру и 
Шекспиру по акту творчества и что в отношении к акту творчества только 
Гомер, Шекспир и Гоголь – величайшие поэты; и в то же время он с какою-то 
наивностию уверяет, что этим он нисколько не унижает великих европейских 
поэтов, думая, вероятно, что для Данте, Сервантеса, Вальтера Скотта, 
Купера, Байрона, Шиллера, Гёте большая честь стоять в почтительном 
отдалении от Гоголя, приятельски обнявшегося с Гомером и Шекспиром! Да, 
милостивый государь, с чего вы взяли, что Гоголь и по акту творчества 
родной брат Гомеру и Шекспиру и выше всех других великих европейских 
поэтов? С чего вы взяли, что вам стоило только выговорить эту, положим из 
вежливости, мысль, чтоб ее все, подобно вам, нашли непреложною и истинною? 
Где на это доказательства, где ваши доводы? Ваше убеждение? – да публике-то
какое дело до ваших убеждений?.. Употребив оговорку, – по отношению к акту 
творчества, а не содержанию, г. Константин Аксаков думает, что он 
совершенно оправдался и сделал нас кругом виноватыми… Какая милая 
наивность, какая буколическая невинность!.. Развивая свою мысль о равенстве
Гоголя с Гомером и Шекспиром (по отношению к акту творчества), г. 
Константин Аксаков говорит: «Мы далеки от того, чтоб унижать колоссальность
других поэтов, но в отношении к акту создания они ниже Гоголя 
(sic!..[175]). Разве не может быть так, например: поэт, обладающий полнотою
творчества, может создать, положим, цветок, другой создает великого 
человека; велико будет дело последнего, но оно будет ниже в отношении к той
полноте и живости, какую дает поэт, обладающий тайною творчества» (стр. 
15). Хорошо; но зачем брать ложные сравнения, если не затем, чтоб оправдать
натяжками ложные мысли? – Не лучше ли было бы сказать так, например: «Поэт,
обладающий полнотою творчества, может создать, положим, цветок; другой, 
обладающий такою же полнотою, создаст великого человека; ничтожно будет 
дело первого перед делом второго, как ничтожен, в ряду явлений жизни, 
цветок перед великим человеком?» Как вы думаете об этом, г. Константин 
Аксаков? Это не совсем выгодно для вашего идолопоклонства, зато ближе к 
истине – поверьте нам в этом случае на слово или спросите у здравого смысла
– он за нас!.. Но положим, что и так, положим, что вы ставите Гоголя выше 
колоссальных европейских поэтов только по акту творчества, а не по 
содержанию; но зачем же вы прибавляете эти слова: «Но боже нас сохрани, 
чтоб миниатюрное сравнение с цветком было в наших глазах мерилом для 
великих созданий Гоголя!» Какой смысл этих слов – не этот ли: по акту 
творчества Гоголь выше всех колоссальных европейских поэтов, кроме Гомера и
Шекспира, с которыми он равен, а по содержанию он не уступает им, ergo с 
Гомером и Шекспиром он равен во всех отношениях, а с другими европейскими 
поэтами он равен по содержанию и выше их по акту творчества?.. Как вам 
угодно, а выходит так! Наш вывод из ваших слов или ваших противоречий – все
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равно верен… Где ж наши на вас выдумки, лжи и клеветы?..

Акт творчества действительно великая сила в поэте, как отвлеченная 
сообразительность в математике: против этого никто не спорит и без ссылок 
на «Uber die aestetishe Erziehung»[176] Шиллера, которое г. Константин 
Аксаков советует нам прочесть хоть во французском переводе, тонко намекая 
этим, что он знает по-немецки, как будто бы для всякого другого это 
решительная невозможность… Без акта творчества нет поэта – это аксиома; но 
в наше время мерилом величия поэтов принимается не акт творчества, а идея, 
общее…Многие стихотворения Гейне так хороши, что их можно принять за 
гётевские, но Гейне, несмотря на то, все-таки Пигмей перед колоссальным 
Гёте. В чем же их разница? – в идее, в содержании… «Иван Федорович Шпонька 
и его тетушка» по отношению акта творчества действительно не ниже 
шекспировского «Гамлета»; но, несмотря на то, в сравнении с «Гамлетом» 
повесть Гоголя – абсолютное ничтожество, так что даже есть что-то смешное в
каком бы то ни было сближении этих двух произведений… Право, так, г. 
Константин Аксаков!.. Почти так же комически забавно и сближение «Мертвых 
душ» с «Илиадою»… Действительно, Гоголь обладает удивительною полнотою в 
акте творчества, и эта полнота действительно может служить ручательством, 
что Гоголь мог бы произвести колоссальные создания и со стороны содержания 
и, несмотря на то, все-таки мог бы не сравняться ни с Гомером, ни с 
Шекспиром, ни стать выше других колоссальных европейских поэтов, если б 
современная русская жизнь могла дать ему необходимое для таких созданий 
содержание… Мы именно в том-то и видим великость и гениальность Гоголя, что
он своим артистическим инстинктом верен действительности и лучше хочет 
ограничиться, впрочем великою, задачею – объектировать современную 
действительность, внеся свет в мрак ее, чем воспевать на досуге то, до чего
никому, кроме художников и дилетантов, нет никакого дела, или изображать 
русскую действительность такою, какой она никогда не бывала. Впрочем, кто 
знает, как еще раскроется содержание «Мертвых душ»… Нам обещают мужей и дев
неслыханных, каких еще не было в мире и в сравнении с которыми великие 
немецкие люди (то есть западные европейцы) окажутся пустейшими людьми… Да, 
кто знает, впрочем… может быть, судя по этим обещаниям, г. Константин 
Аксаков и дождется скоро оправдания некоторых из своих фантазий… Тогда мы 
низко ему поклонимся и от души поздравим его… Но до тех пор – повторяем: в 
том, что художническая деятельность Гоголя верна действительности, мы видим
черту гениальности.

Да, велика творческая сила фантазии Гоголя – мы в этом согласны с г. 
Константином Аксаковым. Но почему она выше творческой силы фантазии великих
европейских поэтов – этого мы не понимаем. Мы даже имеем дерзость думать, 
что непосредственность творчества у Гоголя имеет свои границы и что она 
иногда изменяет ему, особенно там, где в нем поэт сталкивается с 
мыслителем, то есть где дело преимущественно касается идей… Кстати: ведь 
эти идеи, кроме огромного таланта, или, пожалуй, и гения, кроме 
естественной силы непосредственного творчества, требуют эрудиции, 
интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро 
несущейся умственной жизни современного мира – именно того, чем так сильны 
и велики, например, Байрон, Шиллер, Гёте, – эти идеи, заклятые враги 
безвыходно замкнутой внутри себя жизни, враги умственного аскетизма, 
который заставляет поэтов закрывать глаза на все в мире, кроме самих себя… 
Что непосредственность творчества нередко изменяет Гоголю или что Гоголь 
нередко изменяет непосредственности творчества, это ясно доказывается его 
повестями (еще в «Вечерах на хуторе»), «Вечером накануне Ивана Купала» и 
«Страшною местью», из которых ложное понятие о народности в искусстве 
сделало какие-то уродливые произведения, за исключением нескольких 
превосходных частностей, касающихся до проникнутого юмором изображения 
действительности. Но особенно это ясно из вполне неудачной повести 
«Портрет». Она была напечатана в «Арабесках» еще в 1835 году; но, должно 
быть, чувствуя ее недостатки, Гоголь недавно переделал ее совсем. И что же 
вышло из этой переделки? Первая часть повести, за немногими исключениями, 
стала несравненно лучше, именно там, где дело идет об изображении 
действительности (одна сцена квартального, рассуждающего о картинах 
Чарткова, сама по себе, отдельно взятая, есть уже гениальный эскиз); но вся
остальная половина повести невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со
стороны подробностей. И что за мысль, например, благонамеренный, умный и 
благородный вельможа, жаркий патриот, деятельный покровитель искусств и 
наук в отечестве вдруг ни с того, ни с сего делается обскурантом, злодеем, 
гонителем просвещения, – отчего же? Оттого, что взял денег взаймы у 
страшного ростовщика, у таинственного грека!.. Дело как будто бы в том, что
займи этот вельможа у другого кого-нибудь, только бы не у этого грека, он 
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остался бы прежним благородным человеком… Итак, вот от какого фатализма 
зависит нравственность человека!.. Да помилуйте, такие детские 
фантасмагории могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние
века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто – смешны и скучны…
И потом, что за подробности: на аукционе художник Б. нашел место и время 
рассказывать историю страшного портрета, и его все заслушались, а портрет 
между тем пропал. Нет, такое исполнение повести не сделало бы особенной 
чести самому незначительному дарованию. А мысль повести была бы прекрасна, 
если б поэт понял ее в современном духе: в Чарткове он хотел изобразить 
даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно, и самого 
себя жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой 
мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве 
ежедневной действительности: тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто 
великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно 
смотрящими живыми глазами (в котором поэт, кажется, хотел выразить 
гибельные следствия копирования с натуры вместо творческого воспроизведения
натуры, и выразил чересчур затейливо, холодно и сухо аллегорически); не 
нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь 
нужным, именно оттого, что отдалился от современного взгляда на жизнь и 
искусство. Это же доказывает и недавно напечатанная в «Москвитянине» статья
«Рим», в которой есть удивительно яркие и верные картины действительности, 
но в которой есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим, и –
что всего непостижимее в Гоголе – есть фразы, напоминающие своею вычурною 
изысканностию язык Марлинского. Отчего это? – Думаем, оттого, что при 
богатстве современного содержания и обыкновенный талант чем дальше, тем 
больше крепнет, а при одном акте творчества и гений, наконец, начинает 
постепенно ниспускаться… В «Мертвых душах», где Гоголь снова очутился на 
русской, а не на европейской почве, и в действительной, а не в 
фантастической сфере, в «Мертвых душах» также есть по крайней мере обмолвки
против непосредственности творчества, и весьма важные, хотя и весьма 
немногочисленные: на стр. 261–266 поэт весьма неосновательно заставляет 
Чичикова расфантазироваться о быте простого русского народа при 
рассматривании реестра скупленных им мертвых душ. Правда, это 
«фантазирование» есть одно из лучших мест поэмы: оно исполнено глубины 
мысли и силы чувства, бесконечной поэзии и вместе поразительной 
действительности; но тем менее идет оно к Чичикову, человеку гениальному в 
смысле плута-приобретателя, но совершенно пустому и ничтожному во всех 
других отношениях. Здесь поэт явно отдал ему свои собственные 
благороднейшие и чистейшие слезы, незримые и неведомые миру, свой глубокий,
исполненный грустною любовию юмор, и заставил его высказать то, что должен 
был выговорить от своего лица. Равным образом, также мало идут к Чичикову и
его размышления о Собакевиче, когда тот писал расписку (стр. 201–202): эти 
размышления слишком умны, благородны и гуманны; их следовало бы автору 
сказать от своего лица… Характеристика британца с его сердцеведеньем и 
мудростию, француза с его недолговечным словом и немца с его умнохудощавым 
словом (стр. 208) также показывает только то, что автор не совсем хорошо 
знает ни британцев, ни французов, ни немцев и что незнанию не поможет 
никакой акт творчества.[177] И между тем Гоголь все-таки обладает 
удивительною силою непосредственного творчества (в смысле способности 
воспроизводить каждый предмет во всей полноте его жизни, со всеми его 
тончайшими особенностями); только эта сила у него имеет свои границы и 
иногда изменяет ему (чего таким образом, как у Гоголя, не случалось ни с 
Гомером, ни с Шекспиром, ни с Байроном, ни с Шиллером, ни даже с Пушкиным, 
и что очень часто, и еще хуже случалось с Гёте вследствие аскетического и 
антиобщественного духа этого поэта, с которым все-таки нельзя сметь равнять
Гоголя). Но эта удивительная сила непосредственного творчества, которая 
составляет пока еще главную силу, высочайшее достоинство Гоголя и 
посредством которой, подобно волшебнику-властелину царства духов, 
вызывающему послушные на голос его заклинания бесплотные тени, он – 
неограниченный властелин царства призрачной действительности – самовластно 
вызывает перед себя ее представителей, заставляя их обнажить перед ним 
такие сокровенные изгибы их натур, в которых они не сознались бы самим себе
под страхом смертной казни, – эта-то, говорим мы, удивительная сила 
непосредственного творчества в свою очередь много вредит Гоголю. Она, так 
сказать, отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит 
современность, и заставляет его преимущественно устремлять внимание на 
факты и довольствоваться объективным их изображением. В «Отечественных 
записках» уже было замечено, что к числу особенных достоинств «Мертвых душ»
принадлежит более ощутительное, чем в прежних сочинениях Гоголя, 
присутствие субъективного начала, а следовательно, и рефлексии. Надо 
желать, чтоб это преобладание рефлексии постепенно в нем усиливалось хотя 
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бы на счет акта творчества, из которого так хлопочет г. Константин Аксаков.
Гегель в своей эстетике в особенную заслугу поставляет Шиллеру преобладание
в его произведениях рефлектирующего элемента, называя это преобладание 
выражением духа новейшего времени. Советуем г. Константину Аксакову 
прочесть это место в подлиннике (мы верим его знанию немецкого языка) и 
поразмыслить о нем. Без способности к непосредственному творчеству нет и 
быть не может поэта – кто ж этого не знает? но когда человека называют 
поэтом, то уже необходимо предполагают в нем эту способность, даже не 
говоря о ней и обращая внимание на идею, на содержание. Если же эта 
способность в поэте слишком сильна, то о ней тогда только толкуют и кричат,
когда не видят в нем глубокого содержания. Говоря о Шекспире, было бы 
странно восторгаться его уменьем все представлять с поразительною верностью
и истиною, вместо того чтоб удивляться значению и смыслу» которые его 
творческий разум дает образам его фантазии. В живописце, конечно, великое 
достоинство – уменье свободно владеть кистью и повелевать красками, но это 
уменье еще не составляет великого живописца. Идея, содержание, творческий 
разум – вот мерило для великих художников.

Г. Константин Аксаков ставит в великую заслугу Гоголю, что у него юмор, 
выставляя субъект, не уничтожает действительности: да что же бы это был за 
юмор, если б он уничтожал действительность? стоило ли бы тогда говорить о 
нем? Г. Константин Аксаков говорит еще, что такого юмора он не нашел ни у 
кого, кроме Гоголя: вольно же было не поискать – авось либо и можно было 
найти. Не говоря уже о Шекспире, например в романе Сервантеса Дон-Кихот и 
Санчо Пансо нисколько не искажены: это лица живые, действительные; но боже 
мой! сколько юмору, и веселого, и грустного, и спокойного, и едкого, в 
изображении этих лиц! Таких примеров можно найти довольно. Что у Гоголя 
свой юмор и что этот юмор составляет главную стихию его таланта, – это 
другое дело; против этого нельзя спорить.

Г. Константин Аксаков нашел в своей брошюре, что Чичиков сливается с 
субстанцией русского народа в любви к скорой езде: мы над этим посмеялись в
нашей рецензии, и вот он опять упрекает нас в искажении слов его: он, 
видите, разумел не просто «скорую езду», но езду на телеге и на тройке 
лошадей. Виноваты – просмотрели, в чем дело; но все-таки субстанции 
русского народа не видим ни в тройке, ни в телеге. Коляску четвернею все 
образованные русские лучше любят, чем тряскую телегу, на которой заставляет
ездить только необходимость. Но железную дорогу даже и необразованные 
русские, то есть мужички православные, теперь решительно предпочитают 
заветной телеге и тройке: доказательство можно каждый день видеть на 
царскосельской дороге. Иначе и быть не может: свет победит тьму, 
просвещение победит невежество, образованность победит дикость, а железными
дорогами будут побеждены телеги и тройки. Пожалуй, иной субстанцию русского
народа запрячет в горшок со щами и кашею или вместо белужины запечет ее в 
кулебяке… Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню и, 
однакож, не в ней ощущать себя в лоне русской национальности… Г. Константин
Аксаков отсылает нас к страницам «Мертвых душ», где действительно с 
энтузиазмом описана тройка с телегою: страницы эти мы читали не раз; но они
нам ничего не доказали, кроме ухарской, забубенной удали и какой-то 
беззаботности простого русского народа в деле улучшений… Ссылка на «Мертвые
души» еще не доказательство; мы сами глубоко уважаем, горячо любим великий 
талант Гоголя, но идолопоклонничать ни перед кем не хотим; в наше время 
идолопоклонство есть ребячество, г. Константин Аксаков!

Мы с вами не ребяты:
Зачем же мнения чужие только святы!
Г. Константин Аксаков опять доказывает, что в Манилове есть своя сторона 
жизни: да кто ж в этом сомневался, равно как и в том, что и в свинье, 
которая, роясь в навозе на дворе Коробочки, съела мимоходом цыпленка (стр. 
88), есть своя сторона жизни? Она ест и пьет – стало быть, живет: так можно
ли думать, что не живет Манилов, который не только ест и пьет, но еще и 
курит табак, и не только курит табак, но еще и фантазирует…

Вообще видно, что, сбившись с прямого пути названием «поэмы», которое 
Гоголь дал своему произведению, г. Константин Аксаков готов находить 
прекрасными людьми всех изображенных в ней героев… Это, по его мнению, 
значит понимать юмор Гоголя… Что бы он ни говорил, но из тону и изо всего в
его брошюре видно, что он в «Мертвых душах» видит русскую «Илиаду». Это 
значит понять поэму Гоголя совершенно навыворот. Все эти Маниловы и 
подобные им забавны только в книге; в действительности же избави боже с 
ними встречаться, – а не встречаться с ними нельзя, потому что их таки 
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довольно в действительности, следовательно, они представители некоторой ее 
части. Хороша же «Илиада», героем которой действительность, имеющая таких 
представителей!.. «Илиаду» может напомнить собою только такая поэма, 
содержанием которой служит субстанциальная стихия национальной жизни, со 
всем богатством ее внутреннего содержания, в которой эта жизнь полагается, 
а не отрицается…Истинная критика «Мертвых душ» должна состоять не в 
восторженных криках о Гомере и Шекспире, об акте творчества, о достоинствах
Манилова, о неиспорченной русской натуре Селифана, о тройке и телеге: нет, 
истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в 
противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным 
началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному 
сознанию и неуловимым ни для какого определения. Потом критика должна войти
в основы и причины этих форм, должна решить множество повидимому простых, 
но в сущности очень важных вопросов, вроде следующих: отчего прекрасную 
блондинку разбранили до слез, когда она даже не понимала, за что ее бранят?
Отчего весь губернский город N оказался и хорошо населенным и людным, когда
сплетни насчет Чичикова получили свое начало от живого участия «приятной во
всех отношениях дамы» и «просто приятной дамы»? Отчего наружность Чичикова 
показалась «благонамеренною» губернатору и всем сановникам города N? Что 
значит слово «благонамеренный» на чиновническом наречии? Отчего автор поэмы
необходимою принадлежностию длинной и скучной дороги почитает не только 
холода (которые бывают на всяких дорогах), но и слякоть, грязь, починки, 
перебранки кузнецов и всяких дорожных подлецов? Отчего Собакевич приписал 
Елизавету Воробья? Отчего прокурорский кучер был малый опытный, потому что 
правил одною рукою, а другую засунув назад, придерживал ею барина? Отчего 
сольвычегодские угостили на пиру (а не в лесу, при дороге) усть-сысольских 
насмерть, а сами от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки, и все 
это назвали «пошалить немного»?.. Много таких вопросов можно выставить. 
Знаем, что большинство почтет их мелочными. Тем-то и велико создание 
«Мертвые души», что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей и 
мелочам этим придано общее значение. Конечно, какой-нибудь Иван Антонович 
кувшинное рыло очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; 
но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете 
охоту, да и мелким его не найдете… Почему он так может показаться важным 
для вас в жизни, – вот вопрос!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) 
пояснил тайну, отчего из Чичикова вышел такого рода «приобретатель»; это-то
и составляет его поэтическое величие, а не мнимое сходство с Гомерами и 
Шекспирами…

Г. Константин Аксаков ставит нам в вину, что мы вовсе пропустили следующие 
строки в его брошюре: «Такие тесные пределы не позволяют нам сказать о 
многом, развить многое и дать заранее полные объяснения на недоумения и 
вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей Статьи. Но надеемся, что они 
разрешатся сами собою». Выписав эти строки, г. Константин Аксаков замечает:
«Но у рецензента не было ни недоумений, ни вопросов; он сейчас решительно 
не понял, в чем дело». Неправда, решительная неправда, г. Константин 
Аксаков: брошюра ваша возбудила в рецензенте сильное недоумение касательно 
того, что в ней говорится, возбудила вопрос, как в наше время могут 
являться в свет подобные фантасмагории праздного воображения и пустого 
философствования; но он, рецензент, если не тотчас же, то очень скоро 
понял, в чем дело, то есть понял, что оно заключается только в сильном 
желании отличиться чем-нибудь необыкновенным в литературе… Итак, надежда г.
Константина Аксакова совершенно сбылась: дело его брошюры объяснилось само 
собою… А что тесные пределы статьи его не позволили ему много развить и 
заранее ответить на вопросы (которые, видно, чуяло его сердце), – это уже 
не наша, а его вина: вольно же ему было избирать тесные пределы вместо 
обширных…

Остальные пункты «Объяснения» г. Константина Аксакова состоят в следующем:

1. Г. Константин Аксаков мог бы доказать ясно, что «Отечественные записки» 
жестоко ошибаются, думая, что пока еще русский поэт не может быть мировым 
поэтом; но что он об этом, конечно, с петербургскими журналами говорить не 
будет; и что об этом могут быть написаны целые сочинения, книги, но тоже, 
конечно, уж не для петербургских журналов…

2. Возражение его, г. Константина Аксакова, не полно, однако пространнее, 
чем он хотел; кто же хочет узнать дело лучше, тот может снова прочесть 
брошюру, которую он, г. Константин Аксаков, готов (храбрая готовность!..) 
вновь повторить слово от слова. Затем он оставляет все дальнейшие 
объяснения, не предполагает, чтоб «Отечественные записки» стали ему 
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возражать (увы, несбывшееся предположение!), и во всяком случае отвечать 
более не будет…

3. «Отечественные записки», несмотря на их несогласия во мнениях с другими 
петербургскими журналами, в сущности одно и то же с ними…

Бедные петербургские журналы! погибли вы, погибли безвозвратно! Г. 
Константин Аксаков так глубоко презирает вас, что и говорить с вами не 
хочет… Великий боже! за что же такая страшная кара на петербургские 
журналы?.. Разве нельзя было определить менее тяжкого наказания!.. Но 
позвольте: кто ж он сам, этот страшный, неумолимый г. Константин Аксаков, 
одним своим «да» и «нет» решающий все вопросы, на все и всему изрекающий 
приговоры? Неужели это тот самый г. Константин Аксаков, который в разных 
журналах, а в числе их и в «Отечественных записках», напечатал несколько 
переводов немецких стихотворений, переводов, частию довольно порядочных, 
частию весьма посредственных, а частию и весьма плохих?.. Если так, то 
невольно спросишь: из какой же тучи этот гром? да полно, из тучи ли еще 
он?..

Что же до нежелания г. Константина Аксакова возражать далее, оно очень 
понятно: это ему теперь было бы и трудно, да и негде (разве в брошюрах): 
ибо какой же московский журнал захочет далее принимать, как говорит русская
пословица, в чужом пиру похмелье?..

Что же, наконец, до тождества «Отечественных записок» с другими 
петербургскими журналами: г. Константин Аксаков волен находить его. Может 
быть, он это утверждает и не с досады, а по убеждению… Мы тоже, по 
глубокому убеждению, видим тождество между его брошюркою и знаменитою 
«критикою» по поводу «Мертвых душ», в которой Селифан сделан представителем
неиспорченной русской натуры…

Женитьба*

Оригинальная комедия в двух действиях, сочинение Н. В. Гоголя (автора 
«Ревизора»)

В ожидании выхода полного собрания сочинений Гоголя скажем здесь несколько 
слов о характерах в новой комедии его – «Женитьба». Подколесин – не просто 
вялый и нерешительный человек с слабою волею, которым может всякий 
управлять: его нерешительность преимущественно выказывается в вопросе о 
женитьбе. Ему страх как хочется жениться, но приступить к делу он не в 
силах. Пока вопрос идет о намерении, Подколесин решителен до героизма; но 
чуть коснулось исполнения – он трусит. Это недуг, который знаком слишком 
многим людям, поумнее и пообразованнее Подколесина. В характере Подколесина
автор подметил и выразил черту общую, следовательно, идею. Подколесин 
покоряется одному Кочкареву, потому что тот нахал, которому не уступить – 
значит решиться на историю, конечно, не опасную, но зато неприличную, а 
одно стоит другого. Кочкарев – добрый и пустой малый, нахал и разбитная 
голова. Он скоро знакомится, скоро дружится и сейчас на ты. Горе тому, кто 
удостоится его дружбы! Кочкарев переставит у него по-своему мебель в 
комнате да еще будет ругать, если тот не усердно будет помогать ему 
распоряжаться в своем доме. Кочкарев навяжет другу своего портного, своего 
сапожника не потому, чтоб убежден был в их превосходстве, а для того 
только, чтоб сказать: «я рекомендовал». Кочкарев хочет, чтоб все шло и 
делалось через него и чтоб все говорили: «этот человек на все руки». Для 
этого он готов хлопотать, биться до поту лица, перенести что угодно. Друг 
его сбирается купить дом: у Кочкарева уж есть на примете дом – отличнейший 
во всех отношениях, именно такой, какой нужен его другу; он сам, правду 
сказать, и не был в этом доме, но готов сейчас же расписать расположение 
его комнат, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство 
каждой половицы, каждого стропила. Если друг не захочет смотреть этого 
дома, он потащит его, будет упрашивать, умолять, а в случае решительного 
отказа рассорится с другом по-своему: назовет его и «свиньей» и «подлецом».
Первые слова его свахе, которую застал он у Подколесина, были: «Ну, 
послушай, на кой чорт ты меня женила?» Из этого видно уже, что женитьба не 
очень осчастливила его и что не ему бы хлопотать о женитьбе других. Но не 
тут-то было: проведав о чужом деле, он уже похож на гончую собаку, 
почуявшую зайца; чтоб похлопотать, он описывает женитьбу самыми 
обольстительными красками, какие только может ему дать его грубая фантазия.
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И потому, если актер, выполняющий роль Кочкарева, услышав о намерении 
Подколесина жениться, сделает значительную мину, как человек, у которого 
есть какая-то цель, – то он испортит всю роль с самого начала. В конце 
пьесы Кочкарев, взбесившись на Подколесина, сам говорит: «Да если уж пошло 
на правду, то и я хорош. Ну, скажите, пожалуйста, вот я на вас всех 
сошлюсь: ну, не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло 
пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое – нянька, 
тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего я хлопочу о 
нем, не знаю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? – А просто чорт 
знает из чего! поди ты, спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь 
делает!» В этих словах – вся тайна характера Кочкарева. Жевакин – не 
кривляка, не шут: это старый селадон, а потому и щеголь, несмотря на свой 
старинный мундир. Куда бы ни занесла его судьба – хоть в Китай, не только в
Сицилию, – он везде заметит одно только: «розанчики этакие». Кроме 
«розанчиков» для него ничто на свете не существует. – Анучкин – человек, 
живущий и бредящий одним – высшим обществом, которого он никогда и во сне 
не видывал и с которым у него нет ничего общего. Он почитает себя 
образованным человеком и, услышав о Сицилии, сейчас захотел узнать, говорят
ли там «барышни» по-французски. Барышни, французский язык и обхождение 
высшего общества – в этом для него и смысл жизни и цель жизни, и кроме 
этого, для него ничто не существует. Много попадается Анучкиных на белом 
свете: они-то громче всех хлопают актерам и вызывают их; они-то восхищаются
всяким плоским и грубым двусмыслием в водевиле и осуждают пьесы за 
неприличный тон; они-то не любят ни на сцене, ни в книгах людей низкого 
звания и грубых выражений. Анучкин – в высшей степени типическое лицо, для 
представления которого на театре нужно много ума и таланта. – Пятое 
действующее лицо – Яичница (экзекутор). Это человек грубый, материальный; 
но он живет и служит в Петербурге – стало быть, не похож на провинциального
медведя. Вообще, для хорошего выполнения ролей, созданных Гоголем, актерам 
всего нужнее – наивность, отсутствие всякого желания и усилия смешить. Если
человек имеет смешную или слабую сторону, он тем и возбуждает смех, что не 
предполагает в себе ничего смешного или странного. В обществе никто не 
станет стараться смешить других на свой счет, а сцена должна быть зеркалом 
общества…

Лицо свахи в «Женитьбе» – есть одно из самых живых и типических созданий 
Гоголя. Бойкость, яркость движений, трещоточный разговор должны быть прежде
всего схвачены актрисою, выполняющею эту роль; малейшая вялость, 
тяжеловатость сейчас испортят дело. Это баба, наметавшаяся в своем ремесле;
ее не расстроит никакое обстоятельство, не смутит никакое возражение; у нее
готов ответ на всякий вопрос.

Невеста спрашивает сваху про одного из женихов, не пьет ли он. «А пьет, не 
прекословлю, пьет! Что же делать? уж он титулярный советник, зато такой 
тихий, как шелк», отвечает сваха и, в утешение, прибавляет: «Впрочем, что ж
такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю же неделю бывает пьян – 
иной день выберется и трезвый». Про другого она говорит: «Немножко 
заикается, зато уж такой скромный».

Сколько юмора, какой язык, какие характеры, какая типическая верность 
натуре! Но, увы, словно нетопыри прекрасным зданием, овладели нашею сценою 
пошлые комедии с пряничного любовью и неизбежною свадьбою! Это называется у
нас «сюжетом». Смотря на наши комедии и водевили и принимая их за выражение
действительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что 
любовью, только и живет и дышит, что ею! И какою любовью – бескорыстною, 
без всякого расчета на приданое, на связи и покровительство!..

Сочинения Николая Гоголя*

Четыре тома. Санктпетербург. 1842. В типографии Бородина и К о. В 8-ю д. л.
В I томе 186 и 259, во II – 490, в III – 465, в IV – 590 стр.

В литературном отношении нельзя было блистательнее заключиться старому году
и начаться новому, как выходом сочинений Гоголя. Дай бог, чтоб это было 
счастливым предзнаменованием для нового года – чтоб мы увидели в течение 
его не одни тетрадки и выпуски с картинками, не одни сказки, досужею 
посредственностью изготовляемые во множестве по заказу литературных 
антрепренеров!..
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Нам нет никакой нужды говорить о том, что содержат в себе эти четыре тома: 
публика уже знает это сама – четыре тома уже прочтены ею, по крайней мере в
обеих наших столицах, если еще не успели они проникнуть в глушь провинций.

Итак, история «Мертвых душ» готова повториться: публика читает, журналы в 
хлопотах, особенно те, которым так не по сердцу произведения Гоголя… их 
успех, хотели мы сказать. «Северная пчела» уже подала голос, но она хвалит 
Гоголя (№ 18): «Мы думаем, – говорит она, – что для г. Гоголя вовсе не 
будет унижением, когда мы его поставим на одну доску с Поль-де-Коком и 
Пиго-Лебреном, писателями талантливыми но не имевшими претензий на поэзию и
философию». Увы! мы, с своей стороны, не можем поставить автора этих строк 
на одну доску ни с Поль-де-Коком, ни с Пиго-Лебреном, – именно потому, что 
они писатели талантливые, хотя и не имевшие притязания на поэзию и 
философию… А «Северная пчела» – надо отдать ей в этом честь, – не имея 
притязаний ни на талант, ни на поэзию, сильно претендует на философию, 
особенно когда хлопочет об участи не читаемых ею, по ее словам, 
«Отечественных записок»: вот и теперь она трунит, сколько хватает ее 
остроумия, как над образцом нелепости и бессмыслия, над этим стихом Гёте из
второй части его «Фауста»: In deinem Nichts hoff ich All zu finden.[178] 
Ну, уж конечно, если эта газета может в «Фаусте» Гёте находить бессмыслицы 
и нелепицы, то что же для нее произведения Гоголя, что его поэзия и 
философия: довольно с него и того, если эта газета поставит его на одну 
доску с Поль-де-Коком и Пиго-Лебреном… Жаль, что Гоголь никогда не узнает 
об этом «производстве» и потому не будет иметь возможности благодарить 
«Северную пчелу»… свойственным ему образом…

Но пора отвернуться хоть на время от шумного рынка этой литературы: наше 
внимание зовет теперь к себе то, что составляет в настоящую минуту гордость
и честь русской литературы – четыре тома сочинений Гоголя…

«Вечера на хуторе близ Диканьки», которыми началось поэтическое поприще 
Гоголя и которые теперь в третий раз выходят в свет, оставлены автором без 
всяких изменений. Так и должно было быть: порождение легкой, светлой 
юношеской фантазии, веселые песни на пиру еще не изведанной жизни, они не 
могли подвергнуться изменениям поэта, который уже давно смотрит на жизнь 
взором глубоким, пронзительным и грустно важным. Для самого поэта эти 
образы, светлые, как майская ночь его Малороссии, радостные, как звучный 
смех его Оксаны, шаловливые, как затеи неугомонных парубков, товарищей 
удалого Левко, сладостно-задумчивые, как светлоокая панночка-утопленница, 
добродушно-насмешливые, как вечно веселая юность, – все эти образы навсегда
остались милы поэту, как первый поцелуй любви, как шипучая пена впервые 
осушенного бокала, как память о волшебных днях беспечно-блаженного 
младенчества… Он сам говорит в предисловии: «Всю первую часть следовало бы 
исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого
внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого 
вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти
первые игры невозвратной юности. Снисходительный читатель может пропустить 
весь первый том и начать чтение со второго». Так говорит поэт, – и он имеет
полное право простирать свою строгость к самому себе за пределы умеренности
и справедливости; но публика тоже права, не соглашаясь с ним. Всякий период
жизни человеческой прекрасен и должен иметь свои песни и своих певцов: 
«Вечера на хуторе» есть одна из таких вечно звучных песен юности, которых 
цель и назначение – вновь возвращать на волшебное мгновение самой старости 
невозвратно улетевшую юность…

Во второй части, заключающей в себе «Миргород», подверглись значительным 
изменениям повести: «Тарас Бульба» и «Вий». Первая, вследствие этих 
изменений, сделалась вдвое обширнее и бесконечно прекраснее. Поэт 
чувствовал, что в первом издании «Тараса Бульбы» на многое только намекнуто
и что многие струны исторической жизни Малороссии остались в нем 
нетронутыми. Как великий поэт и художник, верный однажды избранной идее, 
певец Бульбы не прибавил к своей поэме ничего такого, что было бы чуждо ей,
но только развил многие уже заключавшиеся в ее основной идее подробности. 
Он исчерпал в ней всю жизнь исторической Малороссии и в дивном, 
художественном создании навсегда запечатлел ее духовный образ: так ваятель 
уловляет в мраморе черты человека дает им бессмертную жизнь… Особенно 
замечательны подробности битв малороссиян с поляками под городом Дубно и 
эпизод любви Андрия к прекрасной польке. Вся поэма приняла еще более 
возвышенный тон, проникнулась лиризмом. Впрочем, суждение об этом – смело 
можем сказать – великом создании завело бы нас далеко, – чего не позволяет 
нам ни место, ни время, и потому пока отлагаем его. Повесть «Вий» через 
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изменения сделалась много лучше против прежнего, но и теперь она более 
блестит удивительными подробностями, чем своею целостию. Недостатки ее 
значительно сгладились; но целого попрежнему нет. «Старосветские помещики» 
и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
остались совершенно без изменений: очевидно, эти два превосходные 
произведения так хорошо вызрели в душе, что могли сразу явиться во всей 
определенности своей идеи, во всей полноте своей художественной жизни.

К таким же зрело художественным и отчетливо концепированным произведениям 
принадлежит и «Невский проспект», которым начинается третья часть, только 
эта повесть, по своему содержанию, далеко глубже и выше тех двух. «Нос» – 
этот арабеск, небрежно набросанный карандашом великого мастера, значительно
и к лучшему изменен в своей развязке. О «Портрете» и «Риме» публике 
известно наше мнение, за которое один журнал недавно объявил нас – 
ругателями Гоголя!!. Такова толпа: ей или хвали до надсады груди, или 
унижай до последней крайности; но не смей хвалить за одно и порицать за 
другое в одно и то же время… Мнение наше о «Портрете» и «Риме» остается то 
же, несмотря ни на чьи крики и клеветы, – и мы подробно разовьем это мнение
в обещанной нами большой статье о сочинениях Гоголя.* «Коляска» – 
мастерской юмористический очерк, в котором больше поэтической жизни и 
истины, чем во многих пудах романов многих наших романистов, – и «Записки 
сумасшедшего» – одно из глубочайших произведений Гоголя, также остались без
перемены. «Шинель» есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и 
чувства, зрелостию художественного резца.

В четвертом томе очень много нового, и мы особенно рады, что из него даже 
петербургская публика познакомится с новою комедиею (впрочем, еще прежде 
«Ревизора» написанною) Гоголя – «Женитьба, совершенно невероятное событие в
двух действиях». Здесь, в Петербурге, она давалась на сцене; но там мы не 
узнали ее, ибо нет ничего общего между тем, что видели мы на сцене, и что 
читаем теперь в книге…* Никого не обижая, ни на кого не жалуясь, мы кстати 
заметим здесь, что еще не пришло время у нас для национального театра. 
Большая часть актеров наших смотрит на сценическое искусство как на 
обязанность говорить то, чего не чувствует… Это напоминает нам слова Гоголя
в его письме о представлении «Ревизора»: «Вообще у нас актеры совсем не 
умеют лгать. Они воображают, что лгать значит просто нести болтовню. Лгать 
значит говорить ложь тоном столь близким к истине, так естественно, так 
наивно, как можно говорить только одну истину, и здесь-то заключается 
именно все комическое лжи». Точно так же, прибавим мы от себя, большая 
часть наших актеров не хочет понять, что искренность и наивность суть 
первые условия сценического искусства и комизма и что поэтому смешить 
публику должно естественным воспроизведением характера, созданного поэтом, 
а не утрированием характера: ибо, как в самой действительности никто не 
станет выставлять на вид резкие странности своего характера, чтоб смешить 
ими других, но каждый тем и смешон, что и не подозревает своей смешной 
стороны, так и в сценическом искусстве – этом зеркале действительности – 
актер должен забыть, что он играет смешную роль, и помнить только, что он 
представляет характер, из природы и действительности взятый. Конечно, смех 
публики есть награда комическому актеру, но он должен возбуждать этот смех 
естественным выполнением представляемого им характера, а не явным желанием 
во что бы то ни стало возбудить смех – не резкими движениями, не уродливым 
костюмом… Кстати о костюмах: вот что говорит Гоголь в своем письме о 
выполнении роли Бобчинского и Добчинского: «За то оба наши приятеля, 
Бобчинский и Добчинский, вышли, сверх ожидания, дурны. Хоть я и думал, что 
они будут дурны, ибо, создавая этих двух маленьких чиновников, я воображал 
в их коже Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думал, что их наружность и 
положение, в котором они находятся, как-нибудь вынесут их и не так 
обкарикатурят. Сделалось напротив: вышла именно карикатура. Уже перед 
началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два 
человека, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично 
приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых 
париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, с вывернутыми огромными 
манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто 
было невыносимо» (т. IV, стр. 203).*

«Игроки» – целая комедия, по концепции и выполнению вполне достойная имени 
своего автора. Сцены: «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок» – живые картины 
разных слоев и сфер русского общества. Но выше их «Театральный разъезд 
после первого представления комедии»: в этой пьесе, поражающей мастерством 
изложения, Гоголь является столько же мыслителем-эстетиком, глубоко 
постигающим законы искусства, которому он служит с такою славою, сколько 
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поэтом и социальным писателем. Эта пьеса есть как бы журнальная статья в 
поэтически-драматической форме, – дело, возможное для одного Гоголя! В 
пьесе этой содержится глубоко сознанная теория общественной комедии и 
удовлетворительные ответы на все вопросы, или, лучше сказать, на все 
нападки, возбужденные «Ревизором» и другими произведениями автора. 
Разобрать это превосходное произведение нельзя, не делая из него выписок, а
делать из него выписки тоже нельзя по двум причинам: по невозможности 
выбора прекрасного из равно прекрасного, и еще потому, что вся пьеса 
проникнута таким единством мысли, развитой и изложенной так логически и 
последовательно (несмотря на поэтически драматическую форму), что надобно 
было бы переписать ее всю от начала до конца… И так как мы будем еще иметь 
множество случаев обращаться к ней, удовольствуемся выпискою ее 
проникнутого высоким лиризмом и глубокою мыслию окончания: достойнее нельзя
заключить речи о Гоголе, как его же словами…

Автор пьесы, в сенях театра, выслушав толки о ней людей всяких сословий, 
говорит, оставшись один:

Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков! Счастье 
комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну 
недвижимую массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, 
заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и
мненье, где всякий сам создатель своего характера. Какое разнообразие в 
этих мнениях, и как везде блеснул этот твердый, ясный русский ум! И в этом 
благородном стремлении государственного мужа! и в этом высоком 
самоотвержении забившегося в глушь чиновника! и в нежной красоте 
великодушной женской души! и в эстетическом чувстве ценителей! и в простом 
верном чувстве народа! как даже в этих недоброжелательных осуждениях много 
того, что нужно знать комику. Какой живой урок! Да, я удовлетворен. Но 
отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мне жаль, что никто не 
заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, 
благородное лицо, действовавшее в ней во все время продолжения ее. Это 
честное, благородное лицо был – смех. Он был благороден потому, что решился
выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был 
благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил 
обидное прозванье комику, прозванье холодного эгоиста, и заставил даже 
усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за 
этот смех. Я комик, я служил ему честно и потому должен стать его 
заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, 
который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным 
расположением характера; не тот также легкий смех, который весь излетает из
светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен 
вечно биющийся родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить 
ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочи и 
пустота жизни не испугали бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо 
которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в 
такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: 
неужели есть такие люди? тогда как, по собственному сознанью его, бывают 
хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто смех возмущает. 
Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило 
человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет
оно уже примирение в душу. И тот, кто понес бы мщение противу злобного 
человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движения души 
его. Несправедливо говорят, что смех не действует на тех, противу которых 
устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцене: 
плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться! Он 
слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого 
движения с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное 
прозвище; а насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете. 
Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая 
душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: что смешно, то низко, говорит
свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому 
только дают название высокого. Но, боже! сколько проходит ежедневно людей, 
для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновением, 
для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для них побасенки, высокие 
движения души для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбие 
писателя заставляет меня сказать это, не потому, что мои незрелые, слабые 
созданья были сейчас названы побасенками. Нет, я вижу свои недостатки и 
вижу, что достоин упреков. Но не могла выносить равнодушно душа моя, когда 
совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок! Ныла душа 
моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, 
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мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной 
пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не 
вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные 
слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их, произнесши свое вечное 
слово: побасенки! Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы 
снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, – а 
побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие 
правители, прекрасный старец и полный благородного стремления юноша. 
Побасенки! А вон: стонут балконы и перила театров, все потряслось с низу до
верху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди 
встретились, как братья, в одном душевном движении, и гремит дружным 
рукоплесканием благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на 
свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? отзывается ли душа его, 
терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов 
потрясенной толпы пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, 
готовый поднять отчаянно на себя руку, и брызнули вдруг свежительные слезы 
из его очей, и вышел он примиренный с жизнью, и просит вновь у неба горя и 
страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. 
Побасенки! Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, 
плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудут же вечно 
священны в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам: чудный 
перст провиденья был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и 
гонений все что было благороднейшего в государствах становилось прежде 
всего их заступником.
Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но примет благодарно 
указания недостатков, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей в 
высоких движениях и в святой любви к человечеству! Мир как водоворот: 
движутся в нем вечно мнения и толки, но все перемалывает время. Как шелуха,
слетает ложь, и, как твердые зерна, остаются недвижные истины. Что 
признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значением. Во 
глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей 
любви. И почему знать, может быть будет признано потом всеми, что в силу 
тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым
в несчастий, а слабый возрастает как исполин среди бед, в силу тех же самых
законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется более всех 
смеется на свете!..

Игроки*

Оригинальная комедия в одном действии, соч. Гоголя

Драматические опыты Гоголя представляют собою какое-то исключительное 
явление в русской литературе. Если не принимать в соображение комедии 
Фонвизина, бывшие в свое время исключительным явлением, и «Горе от ума», 
тоже бывшее исключительным явлением в свое время, – драматические опыты 
Гоголя среди драматической русской поэзии с 1835 года до настоящей минуты –
это Чимборазо среди низменных, болотистых мест, зеленый и роскошный оазис 
среди песчаных степей Африки. После повестей Гоголя с удовольствием 
читаются повести и некоторых других писателей; но после драматических пьес 
Гоголя ничего нельзя ни читать, ни смотреть на театре. И между тем только 
один «Ревизор» имел огромный успех, а «Женитьба» и «Игроки» были приняты 
или холодно, или даже с неприязнию. Не трудно угадать причину этого 
явления: литература наша хотя и медленно, но все же идет вперед, а театр 
давно уже остановился на одном месте. Публика читающая и публика 
театральная – это две совершенно различные публики, ибо театр посещает и 
такие люди, которые ничего не читают и лишены всякого образования. У 
Александрынского театра своя публика, с собственною физиономиею, с 
особенными понятиями, требованиями, взглядом на вещи. Успех пьесы состоит в
вызове автора, и, в этом отношении, не успевают только или уж чересчур 
бессмысленные и скучные пьесы, или уж слишком высокие создания искусства. 
Следовательно, ничего нет легче, как быть вызванным в Александрынском 
театре, – и действительно, там вызовы и громки и многократны: почти каждое 
представление вызывают автора, а иного по два, по три, по пяти и по десяти 
раз. Из этого видно, какие патриархальные нравы царствуют в большей части 
публики Александрынского театра! За границею вызов бывает наградою подвига 
и признаком неожиданно великого успеха, – то же, что триумф для римского 
полководца. В Александрынском театре вызов означает страсть пошуметь и 
покричать на свои деньги – чтоб не даром они пропадали; к этому надо еще 
прибавить способность восхищаться всяким вздором и простодушное неумение 
сортировать по степени достоинства однородные вещи. Отсюда происходит и 
страсть вызывать актеров. Иного вызовут десять раз, и уж редкого не вызовут
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ни разу. Вызывают актеров не по одному разу и в Михайловском театре, но 
очень редко, как и следует, – именно в тех только случаях, когда артист, 
как говорится, превзойдет самого себя. В Михайловском театре тоже 
аплодируют, кричат «браво» и в остроумных пьесах выражают свой восторг 
смехом; но все бывает там кстати, именно тогда только, когда нужно, и во 
всем присутствует благородная умеренность – признак образованности и 
уважения к собственному достоинству человека. Кого легко рассмешить, тому 
непонятна истинная острота, истинный комизм. Пьесы, восхищающие большую 
часть публики Александрынского театра разделяются на поэтические и 
комические. Первые из них – или переводы чудовищных немецких драм, 
составленных из сентиментальности, пошлых эффектов и ложных положений, – 
или самородные произведения, в которых надутою фразеологиею и бездушными 
возгласами унижаются почтенные исторические имена; песни и пляски, кстати и
некстати доставляющие случай любимой актрисе пропеть или проплясать, и 
сцены сумасшествия составляют необходимое условие драм этого рода, 
возбуждают крики восторга, бешенство рукоплесканий. Пьесы комические всегда
– или переводы, или переделки французских водевилей. Эти пьесы совершенно 
убили на русском театре и сценическое искусство и драматический вкус. 
Водевиль есть легкое, грациозное дитя общественной жизни во Франции: там он
имеет смысл и достоинство; там он видит для себя богатые материалы в 
ежедневной жизни, в домашнем быту. К нашей русской жизни, к нашему русскому
быту водевиль идет, как санная езда и овчинные шубы к жителям Неаполя. И 
потому переводный водевиль еще имеет смысл на русской сцене, как любопытное
зрелище домашней жизни чужого народа; но переделанный, переложенный на 
русские нравы, или, лучше сказать, на русские имена, водевиль есть чудовище
бессмыслицы и нелепости. Содержание его, завязка и развязка, словом – баснь
(fable), взяты из чуждой нам жизни, а между тем большая часть публики 
Александрынского театра уверена, что действие происходит в России, потому 
что действующие лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами 
Ильинишнами. Грубый каламбур, плоская острота, плохой куплет – дополняют 
очарование. Какое же тут может быть драматическое искусство? Оно может 
развиваться только на почве родного быта, служа зеркалом действительности 
своего народа. Но эти незаконные водевили не требуют ни естественности, ни 
характеров, ни истины; а между тем они служат прототипом и нормою 
драматической литературы для публики Александрынского театра. Артисты его 
(между которыми есть люди с яркими дарованиями и замечательными 
способностями), не имея ролей, выражающих взятые из действительности и 
творчески обработанные характеры, не имеют нужды изучать ни окружающей их 
действительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства,
которому они призваны служить. Не играя пьес, проникнутых внутренним 
единством, они не могут сделать привычки к единству и целостности 
(ensemble) хода представления, и каждый из них старается фигурировать перед
толпою от своего лица, не думая о пьесе и о своих товарищах. Мы 
несправедливы были бы по крайней мере к некоторым из них, если б стали 
отрицать в них всякий порыв к истинному искусству; но против течения плыть 
нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они поневоле принимаются за 
ложную манеру ради рукоплесканий и вызовов. И вот когда им случится играть 
пьесу, созданную высоким талантом из элементов чисто русской жизни, – они 
делаются похожими на иностранцев, которые хорошо изучили нравы и язык 
чуждого им народа, но которые все-таки не в своей сфере и не могут скрыть 
подделки. Такова участь пьес Гоголя. Чтоб наслаждаться ими, надо сперва 
понимать их, а чтоб понимать их, нужны вкус, образованность, эстетический 
такт, верный и тонкий слух, который уловит всякое характеристическое слово,
поймает на лету всякий намек актера. Одно уже то, что лица в пьесах Гоголя 
– люди, а не марионетки, характеры, выхваченные из тайника русской жизни, –
одно уже это делает их скучными для большей части публики Александрынского 
театра. Сверх того, в пьесах Гоголя нет этого пошлого, избитого содержания,
которое начинается пря ничною любовью, а оканчивается законным браком; но 
вместо этого в них развиваются такие события, которые могут быть, а не 
такие, каких не бывает и какие не могут быть. Простота и естественность 
недоступны для толпы.

«Игроки» Гоголя давно уже напечатаны;* следовательно, нет никакой нужды 
рассказывать их содержание. Скажем только, что это произведение, по своей 
глубокой истине, по творческой концепции, художественной отделке 
характеров, по выдержанности в целом и в подробностях, не могло иметь 
никакого смысла и интереса для большей части публики Александрынского 
театра, которая, к довершению всего, – по тому случаю, что в тот же вечер 
Рубини играл на Большом театре, – была и очень немногочисленна и уж слишком
неразборчиво составлена. Из ролей особенно хорошо были выполнены роль 
Швохнева (г. Самойловым) и Замухрышкина (г. Каратыгиным 2-м).
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Русская литература в 1843 году <Отрывки из статьи>*

…В 1842 году вышли «Мертвые души» Гоголя – творение столь глубокое по 
содержанию и великое по творческой концепции и художественному совершенству
формы, что оно одно пополнило бы собою отсутствие книг за десять лет и 
явилось бы одиноким среди изобилия в хороших литературных произведениях…

…Комедия требует глубокого, острого взгляда в основы общественной морали, и
притом надо, чтоб наблюдающий их юмористически своим разумением стоял выше 
их. Наши же доморощенные драматурги, – по большей части люди средних 
кружков, в которых с успехом отличаются своею любезностью и остроумием, – 
стараются в своих комедиях и водевилях быть «критиканами» (критикан – 
тривиальное слово, равнозначительное зубоскалу) и возбуждать смех или 
пошлыми каламбурами, или плоскими остротами над модными костюмами, бородами
и прическами a la russe,[179] над простотою провинциала, приехавшего в 
Петербург, словом, над всякою странною внешностью. Не таков истинный комизм
и истинный юмор. Для него внешность смешна не сама по себе, но как 
выражение внутреннего мира души человека, отражение его понятий и чувств. 
Мы могли бы привести из комедии Гоголя тысячи примеров истинного комизма, 
но ограничимся двумя: вспомните сцену, где городничий распекает купцов за 
их донос ревизору: «Жаловаться? а кто тебе помог сплутовать, когда ты 
строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто 
рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это. Я, показавши
это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. – Что скажешь, а?»… Вот
это комизм, от которого как-то тяжело смеешься! Человек, без стыда, без 
совести, ставит себе в заслугу, что он помог другому сплутовать, и, словно 
оскорбленная добродетель, с благородным негодованием упрекает другого в 
неблагодарности, как в черном и низком деле. Это он говорит при жене и 
дочери, и это же он сказал бы при сыне, если б у него был сын…

…В некоторых русских журналах публика встречает постоянные выходки и 
нападки на Гоголя, уже давно начавшиеся. В них обыкновенно смеются над 
малороссийским жартом, над украинским юмором и т. п. Недавно в одном из 
таких журналов, по поводу разбора какой-то книги в юмористическом тоне, 
сказано:

Надо сказать по совести: велика сила подражательности в нашей литературе! 
Мы долго не шутили; нас считали в Европе за народ серьезный и несколько 
угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поем, но никогда не смеемся; все 
это могла быть правда в прежнее время; но дело в том, что у нас не было 
только образчиков порядочной шутки, настоящего степного жартования. С тех 
пор, как малороссийская фарса посетила нашу важную и чинную литературу под 
именем юмору, остроумие и веселость вдруг у нас развязались. Вот что значит
– не испытать дела лично! Некогда остроумие казалось нам мудреною вещью! Мы
с таким почтением снимали шляпу перед всяким остроумием! Попробовав сами 
этого чудного искусства, мы удивились его легкости. – Ce n’est que ca?[180]
– спросил каждый из нас у своего соседа с изумлением. – И шутливость 
вспыхнула из нас вулканом. Теперь мы шутим, жартуем, фарсим, как чумаки в 
степи.
Автор этих строк хотел сказать одно, а вышло у него совсем другое. Он хотел
пошутить, посмеяться, уколоть кое-кого, не называя его по имени, – и указал
на факт современной русской литературы, факт, который трудно сделать 
смешным и не такому остроумному перу, каким владеет автор выписанных нами 
строк. Факт этот состоит в том, что со времени выхода в свет «Миргорода» и 
«Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направление. Можно 
сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романической прозе 
такой же переворот, как Пушкин в поэзии. Тут дело идет не о стилистике, и 
мы первые признаем охотно справедливость многих нападок литературных 
противников Гоголя на его язык, часто небрежный и неправильный. Нет, здесь 
дело идет о двух более важных вопросах: о слоге и о создании. К 
достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, плавность, 
чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины и труда. Но слог 
это – сам талант, сама мысль. Слог – это рельефность, осязаемость мысли; в 
слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. 
Поэтому у всякого великого писателя свой слог: слога нельзя разделить на 
три рода – высокий, средний и низкий: слог делится на столько родов, 
сколько есть на свете великих или по крайней мере сильно даровитых 
писателей. По почерку узнают руку человека и на почерке основывают 
достоверность собственноручной подписи человека; по слогу узнают великого 
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писателя, как по кисти – картину великого живописца. Тайна слога 
заключается в уменье до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся
как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет 
никакого слога, он мажет писать самым превосходным языком, и все-таки 
неопределенность и – ее необходимое следствие – многословие будут придавать
его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас 
забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко 
определителен, всякое слово стоит на своем месте, и в немногих словах 
схватывается мысль, по объему своему требующая многих слов. Дайте 
обыкновенному переводчику перевести сочинение иностранного писателя, 
имеющего слог; вы увидите, что он своим переводом расплодит подлинник, не 
передав ни его силы, ни определенности. Гоголь вполне владеет слогом. Он не
пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, 
поражая его своею яркою верностию природе и действительности. Сам Пушкин в 
своих повестях далеко уступает Гоголю в слоге, имея свой слог и будучи, 
сверх того, превосходнейшим стилистом, то есть владея в совершенстве 
языком. Это происходит оттого, что Пушкин в своих повестях далеко не то, 
что в стихотворных произведениях или в «Истории Пугачевского бунта», 
написанной по-тацитовски. Лучшая повесть Пушкина – «Капитанская дочка» 
далеко не сравнится ни с одною из лучших повестей Гоголя, даже в его 
«Вечерах на хуторе». В «Капитанской дочке» мало творчества и нет 
художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки 
и силуэты. А между тем повести Пушкина стоят еще гораздо выше всех повестей
предшествовавших Гоголю писателей, нежели сколько повести Гоголя стоят выше
повестей Пушкина. Пушкин имел сильное влияние на Гоголя – не как образец, 
которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед 
искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в 
сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в
той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании 
сарафана, но в самом духе народа». Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине»
лучше всяких рассуждений показывает, в чем состояло влияние на него 
Пушкина. Приученная к тону и манере повестей Марлинского, русская публика 
не знала, что и подумать о «Вечерах» Гоголя. Это был совершенно новый мир 
творчества, которого никто не подозревал и возможности. Не знали, что 
думать о нем, не знали, слишком ли это что-то хорошее или слишком дурное. 
Повести в «Арабесках»: «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», потом 
«Миргород» и, наконец, «Ревизор» вполне обрисовали характер Гоголевой 
поэзии, и публика, равно как и литераторы, разделились на две стороны, из 
которых одна, преусердно читая Гоголя, уверилась, что имеет в нем русского 
Поль-де-Кока, которого можно читать, но под рукою, не всем признаваясь в 
этом; другая увидела в нем нового великого поэта, открывшего новый, 
неизвестный доселе мир творчества. Число последних было несравненно меньше 
числа первых, но зато последние в этом случае представляли собою публику, а
первые – толпу. Наша толпа отличается невероятною чопорностию, достойною 
мещанских нравов: она всего, больше хлопочет о хорошем тоне высшего 
общества и видит дурной тон именно в тех произведениях, которые читаются в 
салонах высшего общества. Между тем реформа в романической прозе не 
замедлила совершиться, и все новые писатели романов и повестей, даровитые и
бездарные, как-то невольно подчинились влиянию Гоголя. Романисты и 
нувеллисты старой школы стали в самое затруднительное и самое забавное 
положение: браня Гоголя и говоря с презрением о его произведениях, они 
невольно впадали в его тон и неловко подражали его манере. Слава 
Марлинского сокрушилась в несколько лет, и все другие романисты, авторы 
повестей, драм, комедий, даже водевилей из русской жизни, внезапно 
обнаружили столько неподозреваемой в них дотоле бездарности, что с горя 
перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и 
обращать внимание только на молодых талантливых писателей, которых 
дарование образовалось под влиянием поэзии Гоголя. Но таких молодых 
писателей у нас немного, да и они пишут очень мало. И вот еще одна из 
главных причин бедности современной русской литературы! Если кто больше 
всего и больше всех виноват в ней, так это, без сомнения, Гоголь. Без него 
у нас много было бы великих писателей, и они писали бы и теперь с прежним 
успехом. Без него Марлинский и теперь считался бы живописцем великих 
страстей и трагических коллизий жизни; без него публика русская и теперь 
восхищалась бы «Девою чудною» барона Брамбеуса, видя в ней пучину 
остроумия, бездну юмору, образец изящного слогу, сливки занимательности и 
пр. и пр.

Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на 
ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумяненному 
актеру, и потом – сатирический дидактизм. Марлинский пустил в ход эти 
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ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляний поддельного 
байронизма; все принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то 
Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском вицмундире. Можно было подумать, 
что Россия отличается от Италии и Испании только языком, а отнюдь не 
цивилизациею, не нравами, не характером. Никому в голову не приходило, что 
ни в Италии, ни в Испании люди не кривляются, не говорят изысканными 
фразами и не беспрестанно режут друг друга ножами и кинжалами, сопровождая 
эту резню высокопарными монологами. Презрение к простым чадам земли дошло 
до последней степени. У кого не было колоссального характера, кто мирно 
служил в департаменте или ловко сводил концы с концами за секретарским 
столом в земском или уездном суде, говорил просто, не читал стихов и поэзию
предпочитал существенности, – тот уже не годился в герои романа или повести
и неизбежно делался добычею сатиры с нравоучительною целью. И – боже мой! –
как страшно бичевала эта сатира всех простых, положительных людей за то, 
что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи 
человечества. Она так безобразно отделывала их своею мочального кистию, 
своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до 
того уродливы, что, глядя на них, уже никто не решался брать взяток, ни 
предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время, – и общество, 
которое так хорошо уживалось с такою литературою, теперь часто ссорится с 
нею, говоря: как можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то
– и многие из этого общества чуть не со слезами на глазах клянутся, что 
ничего не бывает, например, подобного тому, что выставлено в «Ревизоре», 
что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и
пр. И все, довольные и недовольные «Ревизором», знают чуть не наизусть эту 
комедию Гоголя… Такое противоречие стоит того, чтоб обратить на него 
внимание…

…Сатира – ложный род. Она может смешить, если умна и ловка, но смешить, как
остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашом даровитого 
рисовальщика. Роман и повесть выше сатиры. Их цель – изображать верно, а не
карикатурно, не преувеличенно. Произведения искусства, они должны не 
смешить, не поучать, а развивать истину творчески-верным изображением 
действительности. Не их дело рассуждать, например, об отеческой власти и 
сыновнем повиновении: их дело – представить или норму истинных 
семейственных отношений, основанных на любви, на общем стремлении ко всему 
справедливому, доброму, прекрасному, на взаимном уважении к своему 
человеческому достоинству, к своим человеческим правам; или изобразить 
уклонение от этой нормы – произвол отеческой власти, для корыстных расчетов
истребляющей в детях любовь к истине и добру, и необходимое следствие этого
– нравственное искажение детей, их неуважение, неблагодарность к родителям.
Если ваша картина будет верна – ее поймут без ваших рассуждений. Вы были 
только художником и хлопотали из того, чтоб нарисовать возникшую в вашей 
фантазии картину как осуществление возможности, скрывавшейся в самой 
действительности; и кто ни посмотрит на эту картину, всякий, пораженный ее 
истинностью, и лучше почувствует и сознает сам все то, что вы стали бы 
толковать и чего бы никто не захотел от вас слушать… Только берите 
содержание для ваших картин в окружающей вас действительности и не 
украшайте, не перестраивайте ее, а изображайте такою, какова она есть на 
самом деле, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь 
закоптелые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь 
превратилась в общие места, многими повторяемые, но уже никого не 
убеждающие… Идеалы скрываются в действительности; они – не произвольная 
игра фантазии, не выдумка, не мечты; и в то же время идеалы – не список с 
действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазиею возможность
того или другого явления. Фантазия есть только одна из главнейших 
способностей, условливающих поэта; но она одна не составляет поэта; ему 
нужен еще глубокий ум, открывающий идею в факте, общее значение в частном 
явлении. Поэты, которые опираются на одну фантазию, всегда ищут содержания 
своих произведений за тридевять земель в тридесятом царстве или в 
отдаленной древности; поэты, вместе с творческою фантазиею обладающие и 
глубоким умом, находят свои идеалы вокруг себя. И люди дивятся, как можно с
такими «алыми средствами сделать так много, из таких простых материалов 
построить такое прекрасное здание…

Этою творческою фантазиею и этим глубоким умом обладает в замечательной 
степени Гоголь. Под его пером старое становится новым, обыкновенное – 
изящным и поэтическим. Поэт национальный, более нежели кто-нибудь из наших 
поэтов всеми читаемый, всем известный, Гоголь все-таки не высоко стоит в 
сознании нашей публики. Это противоречие очень естественно и очень понятно.
Комизм, юмор, ирония – не всем доступны, и все, что возбуждает смех, 
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обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждает восторг 
возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно 
выговариваемую, нежели идею, которая заключает в себе смысл, 
противоположной тому, который выражают слова ее. Комедия – цвет 
цивилизации, плод развившейся общественности. Чтоб понимать комическое, 
надо стоять на высокой степени образованности. Аристофан был последним 
великим поэтом древней Греции. Толпе доступен только внешний комизм; она не
понимает, что есть точки, где комическое сходится с трагическим и 
возбуждает уже не легкий и радостный, а болезненный и горький смех. Умирая,
Август, повелитель полумира, говорил своим приближенным: «Комедия 
кончилась; кажется, я хорошо сыграл свою роль – рукоплещите же, друзья 
мои!» В этих словах глубокий смысл: в них высказалась ирония уже не 
частной, а исторической жизни… И толпа никогда не поймет такой иронии. 
Таким образом, поэт, который возбуждает в читателе созерцание высокого и 
прекрасного и тоску по идеале изображением низкого и пошлого жизни, в 
глазах толпы никогда не может казаться жрецом того же самого изящного, 
которому служат и поэты, изображавшие великие жизни. Ей всегда будет 
видеться жарт в его глубоком юморе, и, смотря на верно воспроизведенные 
явления пошлой ежедневности, она не видит из-за них незримо присутствующие 
тут же светлые образы. И еще много времени пройдет, и много новых поколений
выступит на поприще жизни, прежде чем Гоголь будет понят и оценен по 
достоинству большинством.

«Сочинения Николая Гоголя» в четырех томах означены 1842 годом, но вышли 
они в феврале прошлого года, а потому и должны принадлежать к литературным 
явлениям 1843 года. Имея в виду в скором времени, в особой статье, в отделе
«Критики», рассмотреть подробно все сочинения Гоголя, – мы не будем теперь 
распространяться насчет этих четырех томов. Это повлекло бы нас слишком 
далеко и заставило бы выйти из пределов журнальной статьи, ибо об одном 
«Театральном разъезде после первого представления комедии» можно написать 
целую статью. В этих четырех томах между старым много и нового, а некоторые
пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе переделаны автором…

Перевод сочинений Гоголя на французский язык*

В Петербурге получен французский перевод пяти повестей Гоголя, изданный в 
Париже в нынешнем году господином Луи Виардо, под названием: «Nicolas 
Gogol. Nouvelles russes, traduction francaise, publiee par Louis Viardot. 
Tarasse Boulba. Les Memoires d’un Fou. La Caleche. Un Menage d’autrefois. 
Le Roi des Gnomes». Перевод удивительно близок и, в то же время, свободен, 
легок, изящен; колорит по возможности сохранен, и оригинальная манера 
Гоголя, столь знакомая всякому русскому, по крайней мере не изглажена. 
Разумеется, в том и другом отношении сделано было все, что можно было 
сделать: всего же сделать было невозможно… Но таково свойство оригинального
и самобытного творчества, ознаменованного печатию силы и глубокости: 
повести Гоголя с честию выдержали перевод на язык народа, столь чуждого 
нашим коренным национальным обычаям и понятиям, и сохранили свой отпечаток 
таланта и оригинальности. Говорят, что этот перевод, обратив на себя 
большое внимание во Франции, имел там необыкновенный успех. И не 
удивительно: до сих пор сколько ни переводили на французский язык русских 
писателей, французы видели в этих переводах не оригинальные создания 
чуждого им народа, но бледные подражания их же писателям. Поэтому французы,
а вместе с ними и вся Европа, никак не хотели верить существованию русской 
литературы. Иначе и быть не могло. Что нашли бы иностранцы в самых лучших 
переводах на их языки – не говорю стихотворений Ломоносова, но 
стихотворений самого Державина? Одушевление, полет, даже сила выражения – 
все это мало имеет цены при отсутствии содержания, при недостатке идей. Что
бы могли иностранцы найти в переводах на их языки сочинений Карамзина? Что 
для них Озеров, когда у них есть Корнель и Расин и когда второстепенные их 
трагики лучше Озерова? Жуковский, поэт столь важный для нас, для них не 
имеет значения: они в подлинниках могут читать так гениально переданные им 
на русский язык творения немецких и английских поэтов. Басни Крылова – 
непереводимы, и чтоб иностранец мог вполне оценить талант нашего великого 
баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить в России, чтоб 
освоиться с ее житейским, бытом. «Горе от ума» Грибоедова могло б быть 
переведено без особенной утраты в своем достоинстве; но где найти 
переводчика, которому был бы под силу такой труд? То же должно сказать о 
Пушкине и Лермонтове: переводить их должно стихами; но какой же талант 
нужно иметь переводчику! И притом все-таки эти поэты не могут иметь для 
иностранцев полного интереса оригинальности, как поэты русские. Явись 
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лучшие их произведения в достойных им переводах, – иностранцы не могли бы 
увидеть в них подражателей своим поэтам, не могли бы не признать в них 
оригинальности и самобытности, но они увидели бы в них оригинальность и 
самобытность, больше таланта, нежели национальности. Возьмите любого 
европейского поэта, даже не первой величины, – вы сейчас увидите, какой 
нации он принадлежит. Поэт французский, английский, немецкий, итальянский –
каждый из них так же резко отличается от другого, как резко отличаются одна
от другой их родные земли. Вот этого-то резкого типа национальности и 
недостало бы лучшим произведениям Пушкина и Лермонтова, даже превосходно 
переведенным на иностранные языки. Гоголь в этом отношении составляет 
совершенное исключение из общего правила. Как живописец преимущественно 
житейского быта, прозаической действительности, он не может не иметь для 
иностранцев полного интереса национальной оригинальности уже по самому 
содержанию своих произведений. В нем все особенное, чисто русское; ни одною
чертою не напомнит он иностранцу ни об одном европейском поэте.

В свое время мы отдадим отчет читателям в суждениях французских журналов о 
повестях Гоголя и, может быть, еще поговорим вообще об этом предмете.

Похождения Чичикова или Мертвые души. Издание второе*

Поэма Н. Гоголя. Издание второе. Москва 1846

Ни время, ни место не позволяют нам входить в подробные объяснения о 
«Мертвых душах», тем более что это мы непременно сделаем в скором времени, 
представив читателям «Современника», может быть, не одну статью вообще о 
сочинениях Гоголя и о «Мертвых душах» в особенности. Теперь же скажем 
коротко, что, по нашему крайнему разумению и искреннему, горячему 
убеждению, «Мертвые души» стоят выше всего, что было и есть в русской 
литературе, ибо в них глубокость живой общественной идеи неразрывно 
сочеталась с бесконечною художественностию образов, и этот роман, почему-то
названный автором поэмою, представляет собою произведение столько же 
национальное, сколько и высокохудожественное. В нем есть свои недостатки, 
важные и неважные. К последним относим мы неправильности в языке, который 
вообще составляет столько же слабую сторону таланта Гоголя, сколько его 
слог (стиль) составляет сильную сторону его таланта. Важные же недостатки 
романа «Мертвые души» находим мы почти везде, где из поэта, из художника 
силится автор стать каким-то пророком и впадает в несколько надутый и 
напыщенный лиризм… К счастию, число таких лирических мест незначительно в 
отношении к объему всего романа, и их можно пропускать при чтении, ничего 
не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом.

Но, к несчастию, эти мистико-лирические выходки в «Мертвых душах» были не 
простыми, случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, 
совершенной утраты его таланта для русской литературы… Все более и более 
забывая свое значение художника, принимает он тон глашатая каких-то великих
истин, которые в сущности отзываются не чем иным, как парадоксами человека,
сбившегося с своего настоящего пути ложными теориями и системами, всегда 
гибельными для искусства и таланта. Так, например, в прошлом году вдруг 
появилась статья Гоголя о переводе «Одиссеи» Жуковским,* до того 
исполненная пародоксов, высказанных с превыспренними претензиями да 
пророческий тон, что один бездарный писака* нашел себя в состоянии написать
по этому поводу статью, грубую и неприличную по тону, но справедливую и 
основательную в опровержении парадоксов статьи Гоголя. Это опечалило всех 
друзей и почитателей таланта Гоголя и обрадовало всех врагов его. Но 
история не кончилась этим. Второе издание «Мертвых душ» явилось с 
предисловием, которое… которое… которое испугало нас еще больше знаменитой 
в летописях русской литературы статьи об «Одиссее»… Это предисловие внушает
живые опасения за авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколебимо 
прочна) творца «Ревизора» и «Мертвых душ»; оно грозит русской литературе 
новою великою потерею прежде времени… Предисловие это странно само по себе,
но его тон… C’est le ton qui fait la musique,[181] говорят французы… В этом
тоне столько неумеренного смирения и самоотрицания, что они невольно 
заставляют читателя предполагать тут чувства совершенно противоположные…

Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы 
звании ни находился, почтен ли ты высшим чином (,) или человек простого 
сословия, но если тебя вразумил бог грамоте и попалась уже тебе моя книга, 
я прошу тебя помочь мне.
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Вы думаете, это начало предисловия к «Путешествию московского купца Трифона
Коробейникова с товарищи в Иерусалим, Египет и Синайской горе, предприятое 
по особливому соизволению государя царя и великого князя Иоанна Васильевича
в 1583 году»? – Нет, ошибаетесь: это начало предисловия ко второму изданию 
поэмы «Мертвые души»… Но далее –

В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел[182] в ее 
первом издании, изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит 
он по нашей русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от 
благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и 
пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, 
которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и 
недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой 
многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в 
русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то,
чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом 
от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло 
множество всяких ошибок и промахов, так что на каждой странице есть что 
поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким 
делом. Какого бы ни был ты сам высокого образования и жизни высокой (?), и 
какою бы ничтожною ни показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни 
показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать на нее замечания, – я 
прошу тебя это сделать. А ты, читатель не высокого образования и простого 
звания, не считай себя таким невежею,[183] чтобы ты не мог меня чему-нибудь
поучить. – И пр.
Вследствие всего этого скромный автор наш просит всех и каждого «делать 
свои заметки сплошь на всю его книгу, не пропуская ни одного листа ее», и 
«читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши лист почтовой 
бумаги», а потом пересылать к нему свои заметки. Итак, мы не можем теперь 
вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою 
книгою «Мертвых душ» на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на
столе – чернильница предполагается сама собою… Особенно люди невысокого 
образования, невысокой жизни и простого сословия должны быть в больших 
хлопотах: писать не умеют, а надо… Не лучше ли им всем пуститься за границу
для личного свидания с автором, – ведь на словах удобнее объясниться, чем 
на бумаге… Оно конечно, эта поездка обойдется им дорогонько, зато какие же 
результаты выйдут из этого… К чему весь этот фарс? – опросите вы, читатели.
Отвечаем вам словами одного из героев комедии Гоголя: «Поди ты, спроси иной
раз человека, из чего он что-нибудь делает…»*

В этом фантастическом предисловии есть весьма утешительное извещение, что 
«воспоследует издание новое (то есть новое издание) этой книги, в другом и 
лучшем виде». Боже мой, как вздорожают тогда первые два издания! Ведь до 
этого, второго, «Мертвые души» продавались по десяти рублей серебром вместо
трех…

Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя*

Спб. 1847

Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая 
когда-либо появлялась на русском языке! Беспристрастный читатель, с одной 
стороны, найдет в ней жестокий удар человеческой гордости, а с другой 
стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бедной 
человеческой природы… Впрочем, нисколько не прав будет тот, кем при чтении 
этой книги попеременно стали бы овладевать то жестокая грусть, то злая 
радость, – грусть о том, что и человек с огромным талантом может падать так
же, как и самый дюжинный человек, радость оттого, что все ложное, 
натянутое, неестественное никогда не может замаскироваться, но всегда 
беспощадно казнится собственною же пошлостию… Смысл этой книги не до такой 
степени печален. Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем – 
потеря человека для искусства…

Сколько книг является с эпиграфами, которые нисколько к ним не идут и 
ничего в них не поясняют, и сколько эпиграфов так и просятся в эту книгу, 
которая явилась без всякого эпиграфа! Например, как бы шел к ней этот 
эпиграф. Суета сует и всяческая суета! или этот: Du sublime au ridicul il 
n’y a qu’un pas!..[184] Но не будем говорить о том, чего в ней нет, а 
обратимся к тому, что в ней есть… Из предисловия узнаем мы, что автор был 
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болен при смерти и написал было завещание. Все это очень обыкновенно и со 
всяким случиться может. Но вот что вовсе необыкновенно и чего доселе еще ни
с кем из частных лиц не случалось. Завещание Н. В. Гоголя, напечатанное в 
книге вполне, не заключает в себе никаких семейных подробностей, которые, 
разумеется, и не шли бы в печать, но все состоит из интимной беседы автора 
с Россиею… То есть автор говорит и наказывает, а Россия его слушает и 
обещает выполнить… Тут, между прочим, говорится, как о венце творений 
Гоголя, о какой-то прощальной повести, написанной им в назидание, поучение 
и услаждение высоких душ… Потом объявляется, что автор сжег все свои 
сочинения, бывшие у него в рукописях, как бесполезные… Вместо этого просит 
он друзей своих издать его письма с 1844 года для пользы тоже высоких душ… 
Но вот конец завещания в подлинных словах:

VII. Завещаю… но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. 
Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли
и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне 
объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его 
публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко 
мне с предложением, и только в таком случае предполагал себе это позволить,
если бы помог мне бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во 
всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники 
сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы 
узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не 
хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое 
обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во 
множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который 
должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме
над гравированием бессмертной картины Рафаэля: Преображение господне. Он 
всем пожертвовал для труда своего, труда убийственного, пожирающего годы и 
здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к 
концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но, по причине высокой 
цены и малого числа знатоков, эстамп его не может разойтись в таком 
количестве, чтобы вознаградить его за все: мой портрет ему помог бы. Теперь
план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было 
делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и 
литографий. Но если бы случилось так, что, после моей смерти, письма, после
меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хоть бы даже 
одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои 
соотечественники увидеть и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей 
благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по 
излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у
себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же по прочтении сих
строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот,
на котором будет выставлено: гравировал Иорданов. Сим будет сделано по 
крайней мере справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые 
имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп 
Преображения господня, который, по признанию даже чужеземцев, есть венец 
гравировального дела и составляет славу русскую.
Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех 
журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался 
передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.
Изданную теперь книгу «Выбранных мест из переписки с друзьями» г. Гоголь 
просит своих соотечественников прочитать несколько раз, а достаточных из 
них просит он покупать ее по нескольку экземпляров для раздачи тем, которые
сами купить ее не в состоянии (стр. 3)… Сбираясь в Сирию, на поклонение 
святым местам, просит он прощения у всех, перед которыми виноват, равно как
и у тех, перед которыми не виноват… В особенности сознает он, что в его 
обхождении с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. «Отчасти 
это происходило (говорит он) оттого, что я избегал встреч и знакомств, 
чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку 
(пустых же и ненужных слов мне произносить не хотелось), и будучи в то же 
время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне 
было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от
людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного 
только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя 
вправе спесиво глядеть на других» (стр. 4–5).

За предисловием и завещанием следуют письма. В этих письмах автор 
изображает себя как бы прозревшим вследствие своей болезни, исполнившимся 
духа любви, кротости и в особенности смирения… Содержание их совершенно 
соответствует такому духу: это не письма, это скорее строгие и иногда 
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грозные увещания учителя ученикам… Он поучает, наставляет, советует, 
уличает, упрекает, прощает и т. д. К нему все обращаются с вопросами, и он 
никого не оставляет без ответа. Он сам говорит: «Все каким-то инстинктом 
обращалось ко мне, требуя помощи и совета». Тут же, через несколько строк: 
«В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти 
вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать 
прежде. А между прочим (?) я ничуть не умнее никого» (стр. 121–122). Затем 
следует объяснение, что эта мудрость произошла от болезни. В другом письме,
давая приятелю совет по части хозяйства, автор говорит: «только раскуси его
хорошенько и не будешь в накладе; два человека уже благодарят меня, один из
них тебе знакомый К**» (стр. 159). Видите ли: он сам сознает себя чем-то 
вроде cure du village[185] или даже и папы своего маленького католического 
мира… Послушаем же его советов и подивимся им…

Говоря в письме к одной даме о значении женщины в свете, автор открывает 
нам главную причину лихоимства в России. Найти причину зла – почти то же, 
что найти против него лекарство. И автор «Переписки» нашел его… Слушайте: 
главная причина взяточничества чиновников происходит «от расточительности 
их жен, которые так жадничают блистать в свете, большом и малом, и требуют 
на то денег от мужей» (стр. 17)… Признаемся: мы были сильно поражены этим 
странным открытием… Мы, однакож, не остановились на этом, но пошли дальше: 
думая да думая, мы надумались, что оно, конечно, хорошо, если чиновницы 
перестанут щеголять и блистать в свете, но что еще будет лучше, если они 
вместе с тем навсегда оставят дурную привычку – поутру и вечером пить чай 
или кофе, а в полдень обедать, равно как и другую не менее дурную привычку 
прикрывать наготу свою чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой 
парусины… Тогда бы им вовсе не для чего было просить у мужей денег, а 
мужьям вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки… 
Исправление нравов было бы всесовершенное… С этим могут не согласиться 
только так называемые практические люди, которые все понимают не 
вдохновением, а здравым смыслом да опытностью… Они могут сказать, что до 
Петра Великого у нас не было мод и женщины сидели взаперти, а 
взяточничество было, да еще в несравненно сильнейшей степени, чем теперь… 
Пожалуй, они могут еще сказать, что, хорошо зная человеческую натуру и ее 
слабости, они считают решительно невозможным, чтобы у одних уничтожить 
желание блистать, когда другие, по своим средствам, согласятся скорей 
умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство в средствах есть 
неосуществимая мечта, то никакие «переписки» в мире не убедят никакого Ира 
не желать быть Крезом или не завидовать ему, ибо это вне природы 
человеческой, а немногие и редкие исключения тут ровно ничего не значат. Но
мало ли чего могут наговорить практические люди, да что их слушать! Ведь 
они черпают свои мысли в разуме, рассудке, опыте и знании – источниках 
мирских, светских и греховных!.. Эти люди, пожалуй, скажут вам, что только 
в здоровом теле может обитать здоровая душа, что только не страждущий 
никаким расстройством мозг может правильно мыслить… Заткните уши от таких 
вольнодумных мыслей и плюньте (любимое выражение автора «Переписки») на 
проповедников такой ереси; вот что говорит об этом наш автор: «О, как нужны
нам недуги! из множества польз, которые я уже извлек из них, укажу вам 
только на одну: не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, 
каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое 
беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желание 
порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать 
уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне 
милость небесная, и среди самых страданий иногда приходят ко мне мысли, 
несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет 
из-под пера моего, будет значительнее прежнего» (стр. 26). Теперь 
неоспоримо, как 2?2 = 4, что нездоровье лучше здоровья: в здоровье человек,
особенно русский, любит рисоваться и заноситься, а в болезни он ясно видит,
что прежде он делал одни глупости, а вот теперь-то за ум хватился и стал 
молодец хоть куда! Он уж тут сам видит, что он и пишет лучше прежнего, и 
если весь свет видит это дело совершенно наоборот, можно плюнуть на весь 
свет, брешешь, мол, ты, дурак!.. Вы думаете, что с светом, даже с большим, 
нельзя так говорить? По крайней мере в «Выбранных местах из дружеской 
переписки» светские люди иначе не называются, как глупыми умниками (стр. 
149). Вообще, заметим кстати, обращение нашего смиренномудрого советодателя
как с своими адептами, так и с людьми, никогда его не знавшими, отличается 
немножко чересчур восточною откровенностию. «Критика (у него) устала и 
запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя 
бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь» 
(стр. 51). Вот, чтобы помочь этому горю и направить критику на истинный 
путь, он и написал свою превосходную критическую статью «Об «Одиссее», 
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переводимой Жуковским», – статью, в которой, разумеется, дичи не было 
нисколько… Но вот черта еще лучше: «Как глупы немецкие умники, выдумавшие, 
будто Гомер миф, а все творения его – народные песни и рапсодии» (стр. 50).
Сколько мы помним, главным поборником этого мнения был профессор Вольф, 
человек, конечно, не гениальный, но весьма ученый и совсем не дурак… Но вот
беда: это мнение разделял и Гёте, который хотя был и немец, но дураком ни в
чьих глазах никогда еще не был… Что скажут о нас немцы, если узнают, что их
Гёте был не более как – дурак!.. А между тем, воля ваша, а ведь оно должно 
быть так, потому что наш автор не знает ни греческого языка, столь 
знакомого Вольфу и Гёте, да едва ли знает и по-немецки-то, сверх того, он 
судит не по разуму, не по знанию, а по вдохновению: из всего этого следует,
что он прав и что Гёте действительно дурак… Нет, это дело решенное – Гёте 
дурак! Да и что тут чиниться с какими-нибудь немцами!.. Но вот особенно 
интересное суждение автора о славянофилах, отличающееся всем достоинством 
его патриархальной откровенности:

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, 
пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем 
просыпаться, но еще не вполне проснулись; а поэтому не мудрено, что с обеих
сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты – 
или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в 
самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только 
карикатурами на то, чем хотят быть. Все они говорят о двух разных сторонах 
одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не 
поперечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так, что 
видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так, что видит 
весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне 
славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, 
стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне 
европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно 
подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в
том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка
всего строения, то есть глава, купол и все, что ни есть в вышине. Можно бы 
посоветовать обоим – одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а 
другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, потому 
что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и 
положительно прав и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости
больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о 
себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. 
Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более 
противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого 
отступиться, потому что и сами начинают слышать многое, прежде неслышанное,
но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку.
А в другом месте вот что говорит автор о том же предмете:

Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью стали хвастаться не в 
меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и 
воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: 
«смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно 
раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно 
превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще 
не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше
временное уныние и тоска от самого себя, нежели самонадеянность в себе.
Но мы начали речь о советах, которыми автор наделяет своих адептов; надо 
кончить эту интересную материю. Один из приятелей автора посягнул на дело 
неслыханной дерзости: он решился сказать автору письменно, что, по его 
мнению, теперь-де самое время для выпуска второй части «Мертвых душ»… 
Подобная дерзость не могла не подействовать несколько мутно на смирение 
нашего автора, – и он разразился следующим громовым ответом неосторожному 
смельчаку:

Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми 
напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме 
удовлетворения какого-то праздного любопытства), собрал все дельные 
замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, 
подобно тебе, жизнию опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество
событий и анекдотов, какие ни случались в околодке вашем и во всей 
губернии, в подтверждение или в опровержение всякого дела в моей книге, 
каких можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты сделал 
доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого 
раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешнее 
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пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет; моих запросов 
никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от 
меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует.
И к чему это пустое любопытство знать вперед, и эта пустая ни к чему не 
ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь 
заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком 
стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, бог 
весть из чего, мечемся. Все торопится, все в какой-то горячке. Ну, взвесил 
ли ты хорошенько слова свои: «второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я 
из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал 
торопиться вторым томом, так же глупо, как и то, что я поторопился первым? 
Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в 
неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты 
заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою 
голову? Почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а 
по-моему, не раньше, как через два-три года, да и то еще, принимая в 
соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот 
ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, кто даже и не знает, из 
чего состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам 
человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно 
как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его 
приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся 
серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же 
выбранят, если сделает глупо, скажут: зачем поторопился? Но оканчиваю тебе 
поучение. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе
не говорил еще никому. Не думай, однакоже, после этой исповеди, чтобы я сам
был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро,
я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как
мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я 
воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог, и это 
вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и 
возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя 
изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая 
глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их 
своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться. 
Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской 
маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом
с той гадостию, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед 
тем, кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу 
много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году. Святая
сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей 
этих слов, но, по прочтении, моего письма, остаться одному на несколько 
минут и, от всего отделяясь, взглянуть хорошенько на самого себя, 
перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов 
моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если 
попристальнее вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я
до сих пор читателю явлений утешительных и не избрал в мои герои 
добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя 
сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь
силою в душу несколько добрых качеств, мертвечина будет все, что ни напишет
перо твое, и как земля от неба будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров
– я также не выдумывал; кошемары эти давили мою собственную душу; что было 
в душе, то из нее и вышло.
Любопытны очень во многих отношениях следующие отрывки:

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина Храповицкому:
За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, –
сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». 
Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и 
всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться 
какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или 
необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий 
несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал 
правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на 
большое семейство – словом, мало ли на что можно сослаться? У человека 
вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был 
виною, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще 
необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку, 
близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, 
журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не 
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примет в уважение ни кумовства, ни журналистов, ни собственной его бедности
и затруднительного положения. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не 
устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания 
своего; ведь ты же умел предпочесть его другим выгоднейшим должностям и 
сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе 
услышал на то призвание божие: ведь ты же получил в добавку к тому ум, 
который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя 
подталкивали! Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно 
для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы 
оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе 
тем, что не сжег по крайней мере целой половины од своих. Эта половина од 
представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над 
самим собою, над святынею своих лучших верований и чувств, как сделал это 
Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь
намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так 
прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, 
здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего, здесь повторены те
же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую 
орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и 
походят на то, как бы карлик надел панцырь великана, да еще и не так, как 
следует. Сколько людей теперь произносит суждение о Державине, основываясь 
на его пошлых одах; сколько усомнилось в искренности его чувств потому 
только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие 
двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном 
благородстве и даже неподкупности того самого правосудия, за которое он 
стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. 
Приятель наш П…* имеет обыкновение, открывши какие ни попало строки 
известного писателя, тот же час их тиснуть в журнале, не взвесив 
хорошенько, к чести ли это или к бесчестию его. Он скрепляет все дело 
известною оговоркою журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство 
останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке
все достойно любопытства», и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь 
мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти 
драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и 
если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, 
тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, 
а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, 
сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные 
проповедыватели бога, дерзавшие произносить имя его неосвященными устами. 
Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога человеку. 
Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием 
страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного 
нерасположения к кому бы то ни было, – словом, в те поры, когда не пришла 
еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое 
всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести 
зло. Тот же наш приятель П… тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша
делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, 
не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы 
стать близкою и доступною всем, – словом, выказывал перед читателем себя 
всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те 
благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? 
приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет; они заметили в 
нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает 
человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал как 
муравей этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорее в руки всем
все, что ни находил в пользу просвещения и образования русского. И ни один 
человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не 
встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом 
или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив,
я должен был даже спорить и стоять за чистоту самых намерений и за 
искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять
его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так 
замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его
в том виде, каков он действительно есть. Опасно шутить писателю со словом. 
Слово гнило да не исходит из уст ваших!
? ? ?
Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное 
Погодиным. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности
как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо неуклюжих 
замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, 
напротив того, стройно, обдумано и расположено в большом порядке. Все места
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из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очертывается самим
собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как 
живой перед глазами читателя.
Но истинный перл по советодательной части составляют три письма автора. В 
одном он учит мужа и жену жить по-супружески. Жалеем, что длиннота этого 
письма лишает нас возможности пересказать его содержание: это чудо, 
прелесть, еще ничего не являлось подобного на русском языке, и перед этим 
даже путевые записки за границею г. Погодина – просто пас!..* В других двух
письмах содержатся преудивительные советы помещику, как управлять своими 
крестьянами. В одном из них замечательнее всего совет касательно сельского 
суда и расправы. Так как, по мнению автора, в спорах, жалобах, 
неудовольствиях и тяжбах всегда бывают неправы обе стороны, то он и решает,
что дело судьи – наказать обе… «Эта мысль (говорит он), как непреложное 
верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой 
и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, 
люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских
понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а 
если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю: то есть 
оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести 
Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить 
городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, 
снабдила его такою инструкциею: разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и 
накажи» (стр. 188).

В другом письме автор советует помещику прежде всего не шутя, искренно 
показать своим крестьянам, что ему, помещику, деньги – нуль. «Негодяям же и
пьяницам повели, чтобы они оказывали добрым мужикам такое же уважение, как 
бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе. Чтобы, когда еще они 
завидят издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех
мужиков и всё бы ему давало дорогу, а который посмел бы оказать ему 
какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, того распеки тут
же при всех; скажи ему: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так,
что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись 
же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум: не наведет на разум – 
собакой пропадешь» (стр. 158–159).

Хорош и этот совет: «Мужика не бей: съездить его в рожу еще не большое 
искусство: это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; 
мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке» 
(стр. 160). Затем автор учит помещика ругаться с мужиками… Что это такое? 
где мы? уж не перенеслись ли мы в давно прошедшие времена?..

Но это еще не все. Вот лучшее: «Замечания твои о школах совершенно 
справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность 
читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские 
человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет 
вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в
голову – и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном» (стр. 
162). Либо пойдет в кабак, что он и делает нередко… Но не понимаем, с чего 
взял автор, будто народ бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги? 
Бумаг юридических не любит не один наш народ, особенно, если грамоте не 
знает; но грамоты наш народ не боится, напротив, любит ее и бежит к ней, а 
не от нее. Пусть попросит автор своих друзей, чтобы они переслали ему отчет
за 1846 год г. министра государственных имуществ, напечатанный во всех 
официальных русских газетах: из него увидит он, как быстро распространяется
в России грамотность между простым народом… А если бы захотел он пожить в 
той России, которую так расхваливает, живя в разных немецких землях, и 
поприглядеться к нашему простому народу, о котором он судит так решительно,
не зная его, – он убедился бы, что эти быстрые успехи в деле 
распространения грамотности в простом народе основаны именно на глубокой 
потребности, какую чувствует народ в грамотности, и на сильном стремлении, 
какое он оказывает к учению… Автор увидел бы, как часто бородатые русские 
мужички ничего не жалеют для обучения детей своих грамоте и достигают 
иногда этой цели при всевозможной бедности в средствах… Да, эта любовь к 
свету, выразившаяся в пословице: ученье – свет, неученье – тьма, составляет
одно из лучших и благороднейших свойств русского народа, – и это-то 
свойство до сих пор не признано в нем его близорукими восхвалителями и 
льстецами, которые взамен того навыдумывали для него множество похвальных 
качеств, или не бывалых в нем, или составляющих еще его темную сторону…

Замечательна следующая черта: в начале письма автор советует помещику 
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показывать крестьянам, искренно, без штук, что деньги ему нипочем, то есть 
вовсе не нужны; а в конце письма говорит: «Разбогатеешь ты, как Крез, в 
противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика 
идут врознь с выгодами мужиков» (стр. 162)…

Особенным оттенком отличаются письма автора к Жуковскому. Вот несколько 
образчиков писем этого рода:

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о 
статье под названием: «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность 
за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный 
наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже 
было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания о русских поэтах; 
теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один 
ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят, неизвестно зачем.
Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других
моих приятелей. Итак, вот тебе моя благодарственная песнь – а затем 
обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслю, как до сих пор еще я 
глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят 
мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня 
напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не 
только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа 
многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей 
справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на 
противоречие.
Знаменитая статья: «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», вновь является в 
этой книге, в виде письма к Н. М. Я…ву.* Вот основные мысли этой 
удивительной статьи:

I. Для перевода «Одиссеи» необходимо приготовление целою жизнию, необходимы
в жизни переводчика разные внутренние и внешние события, поселяющие в душе 
мир, гармонию и другие похвальные качества. Жуковский вполне соответствует 
этим «необходимым» требованиям.

II. Переводчик должен быть христианином по преимуществу, ибо язычника 
Гомера можно проникать и постигать только христианским чувством. И с этой 
стороны Жуковский больше, нежели удовлетворителен.

Примечание. Нужно ли знать переводчику по-гречески и знает ли Жуковский 
этот язык, – об этом, как деле мирском и, следовательно, ничтожном, автор 
умалчивает.
III. Зато перевод «Одиссеи» вышел несравненно лучше подлинника.

IV. Перевод этот необходим для нашего времени по причине общего охлаждения 
и недоразумения.

V. «Одиссея» произведет у нас влияние как вообще на всех, так и отдельно на
каждого.

VI. Ее будут у нас читать: дворяне, мещане, купцы, грамотеи и неграмотеи, 
рядовые солдаты, лакеи, дети обоего пола.

VII. Греческий политеизм, сиречь многобожие, не введет в искушение наших 
мужичков: они почешут у себя в затылке и сейчас смекнут, в чем дело и в чем
вздор.

VIII. «Одиссея» произведет благодетельное влияние на нашу литературу: 
писатели и критики наши перестанут нести дичь. Но главное –

IX. «Одиссея» исправит всю нашу цивилизацию, испорченную влиянием Европы, и
возвратит нас к незапамятным былым временам, помолодит нас десятками тремя 
веков… Ведь это-то и значит итти вперед!..

«Словом (говорит автор), на страждущих и болеющих от своего европейского 
совершенства – «Одиссея» подействует. Много напомнит она им 
младенчески-прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно 
возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над 
многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с 
которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу
русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не 
внесешь в них никакими законами и никакою властью» (стр. 56). В одном 
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письме к Жуковскому автор говорит: «Твоя «Одиссея» принесет много общего 
добра: это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, 
усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того,
что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к 
простоте» (стр. 125).

Подобный великий благодетельный переворот, произведенный литературным 
трудом, тем необходимее, что, по словам автора, «все теперь расплылось и 
расшнуровалось; дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое
подножие всего (?) и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет 
теперь нигде свободы в ее истинном смысле» (стр. 185).

Все это прекрасно. Но вот два смиренные вопроса с нашей стороны. Как будет 
простой народ читать «Одиссею»? Положим, «Одиссея» не принадлежит к числу 
книжонок, издаваемых для народа европейскими человеколюбцами; но как будет 
читать ее наш народ, которому автор так положительно и строго запрещает 
знать грамоте?.. Или учиться грамоте, чтоб уметь читать, нужно только 
«глупым» немцам, а словенину стоит только почесать у себя в затылке, чтобы 
прочесть всякую книгу, не умея читать?.. Потом, что если сверх чаяния 
мистические предречения г. Гоголя о влиянии «Одиссеи» на судьбу русского 
народа вовсе не сбудутся и перевод этот, подобно переводу Гнедича «Илиады»,
будет существовать только слишком для немногих?.. Ведь тогда кто ж не 
скажет:

Наделала синица славы,
А моря не зажгла!..
Но самую любопытнейшую часть этой книги составляют «четыре письма к разным 
лицам по поводу «Мертвых душ». Эти четыре письма обрадовали, привели в 
восторг, сделали истинно счастливыми некоторых литераторов, особенно 
занятых литературного славою Гоголя.* Это не тайна, ибо они поспешили 
печатно выразить свое торжество, забыв мудрую русскую пословицу: поспешить 
– людей насмешить, и не менее мудрую французскую пословицу: bien rira qui 
rira le dernier…[186] Из следующих выписок легко будет всякому увидеть, что
именно в этих фразах так восхитило врагов таланта Гоголя:

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые 
души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя 
озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все;
но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее 
так ярко наружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится 
слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный 
голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и
Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета 
поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы
я не торопился печатанием рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел 
потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в 
свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мною были мне нужны, несмотря на то, 
что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О! как нам нужны 
беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие 
насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, 
ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно
следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны 
благодарить ежеминутно нас поражающую руку.
Я бы желал, однакож, побольше критик не со стороны литераторов, но со 
стороны людей, занятых делом самой жизни. Со стороны практических людей, 
как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые 
души» произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и 
насмешкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у 
всех ежедневно перед глазами, – хоть исполнены промахов, анахронизмов, 
явного незнания многих предметов, местами даже с умыслом помещено обидное и
задевающее, авось кто-нибудь выбранит меня хорошенько и в брани выскажет 
мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог 
всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы явно доказать, в виду 
всех, неправдоподобность мною изображенного события приведением двух-трех 
действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или 
тем же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мною 
описанного. Приведением события случившегося лучше доказывается дело, 
нежели пустыми словами и литературными разглагольствованиями. Мог бы то же 
сделать и купец и помещик, словом – всякий грамотей, сидит ли он сиднем на 
месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх 
собственного взгляда своего всякий человек с того места или, ступеньки в 
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обществе, на которую поставили его должность, звание и образование, имеет 
случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто 
другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всею 
толпою читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», 
которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что –
нечего таить греха – все мы очень плохо знаем Россию.
И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышание! Точно как бы вымерло все, 
как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то «Мертвые души». И
меня же упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силою святого
духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, – без научения 
научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже 
самим званием писателя на сидячую затворническую жизнь, и притом еще 
больной, и притом еще принужденный жить вдали от России? какими путями могу
я научиться? Меня же не научат эти литераторы и журналисты, которые сами 
затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель: сами 
читатели. А читатели сами отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный 
ответ богу за то, что не исполнил, как следует, своего дела; но знаю, что 
дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит бог, говорю 
недаром!
Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в 
превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, 
проходящими перед глазами читателя, так невпопад складу и замашке 
сочинения, что ввели в заблуждение как противников, так и защитников. Все 
места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой 
счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в 
каком случае не следовало выдавать и сочинения, которое хотя выкроено было 
не дурно, но сшито кое-как, белыми нитками, подобно платью, приносимому 
портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало сделано упреков 
в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное 
расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку 
сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к 
другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, 
уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги
отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные 
обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что 
не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в 
глаза пестрота частей и лоскут ность его. Словом – можно было много сделать
нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели 
теперь бранят, и выбранить за дело.
? ? ?
Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те 
же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к 
тому, что еще впереди. Ну, что толку в подобном любопытстве? Один только 
запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, 
хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно. Именно запрос: отчего 
герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи 
далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по 
себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, 
точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство 
душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. 
Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; 
все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы 
получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне 
много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего
не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что 
еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость 
жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та 
мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот 
мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у 
других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от 
соединения с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в 
состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.
Это свойство выступило с большою силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не
потому так испугали многих и произвели такой шум, чтобы они раскрыли 
какие-нибудь раны общества или внутренние болезни, и не потому также, чтобы
представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности.
Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую 
черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего 
вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у 
меня герои один пошлее другого, что ни одного утешительного явления, что 
негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по 
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прочтении всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного 
погреба на божий свет. Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных
извергов, но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его 
ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки. Явление 
замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращение от 
ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному. 
Итак, вот в чем мое главное достоинство, но достоинство это, говорю вновь, 
не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое 
собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. 
Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он 
смеялся надо мною.
? ? ?
Не судите обо мне и не выводите своих заключений; вы ошибетесь подобно тем 
из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал 
писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали 
было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал 
меня бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, 
чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело
мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не 
только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ 
действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем 
торопиться; пусть их торопятся другие. Жгу, когда нужно жечь, и, верно, 
поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему.
Вот почти все главное, из которого мы, однакоже, вкратце извлечем самое 
существенное:

I. Гоголь сам сознается, что он недоволен всем, что было им писано до сих 
пор, а потому сжег рукопись второй части «Мертвых душ» и других своих 
сочинений. Ergo: враги таланта Гоголя правы в том, что столько лет 
выставляли его писателем без дарования, без вкуса, мастером на одни сальные
и грязные картины вроде Поль-де-Кока.

II. Гоголь сам соглашается, что особенность его таланта состоит в умении 
«очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, 
которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Ergo: это 
явно талант мелкий и ничтожный…

III. Гоголь объявляет торжественно, что согласен с теми, которые бранили 
его сочинения, и не согласен с теми, которые хвалили их. Ergo: хвалители 
Гоголя суть литературная партия, уцепившаяся за него для унижения истинных,
но ненавистных ей талантов.

IV. Гоголь сам говорит, что «рожден он вовсе не затем, чтобы произвести 
эпоху в области литературной, а затем, чтобы спасти свою душу». Ergo: лгали
те, которые провозгласили его главою новой литературной школы.

V. Гоголь признается сам, что «в критиках Булгарина, Сенковского и Полевого
есть много справедливого, начиная даже с данного ему совета поучиться 
прежде русской грамоте, а потом уже писать», и что «если бы он не торопился
печатанием рукописи и подержал ее у себя с год, то увидел бы потом и сам, 
что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет», и 
прочее. Ergo: кроме «Вечеров на хуторе», все написанное Гоголем есть чистый
вздор и не заслуживает никакого внимания…

Подобные выводы могут показаться правильными и дельными только тем, которым
они полезны. Сильно ошибаются те, которые думают, что публику нашего 
времени во всем можно уверить журнальной статьею, что она верит только 
печатному, а сама ничего не видит, ничего не понимает. Таким образом хотят 
уверить, что слава Гоголя основана на крикливых возгласах какой-то 
литературной партии, которой нужно было поднять его из своих собственных 
расчетов. А добрая русская публика и поверила этой партии, и начала 
раскупать сочинения Гоголя, и наполнять театры, когда в них давался 
«Ревизор»… Мало этого, помянутая литературная партия успела убедить в 
гениальности Гоголя даже французскую, а за нею и всю европейскую публику… И
все это обман, пуф, подлог, – потому что сам Гоголь отрицается от своих 
сочинений и своей славы… Только-то?.. А нам какое до этого дело? – Когда мы
хвалили сочинения Гоголя, то не ходили к нему справляться, как он думает о 
своих сочинениях, а судили о них сообразно с теми впечатлениями, которые 
они производили… Так точно и теперь мы не пойдем к нему спрашивать его, как
теперь прикажет он нам думать о его прежних сочинениях и о его «Выбранных 
местах из переписки с друзьями»…* Какая нам нужда, что он не признает 
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достоинства своих сочинений, если их признало общество? Это факты, которых 
действительности не в состоянии же опровергнуть он сам… Нет, господа 
противники таланта Гоголя, раненько вы вздумали торжествовать победу, 
которой не одержали и которой не одержать вам! Именно теперь-то еще более, 
чем прежде, будут расходиться и читаться прежние сочинения Гоголя, 
теперь-то еще выше, чем прежде, будет цениться он, потому что теперь он сам
существует для публики больше в прошедшем…

Но оставим и хулителей в стороне, обратимся опять к нашему автору. Конечно,
в его смиренномудром признании собственных ошибок и правды в нападках 
врагов много высокого, делающего ему особенную честь; но, смотря на дело 
проще, то есть не со стороны самолюбия, а со стороны самого дела, можно 
заметить, что автор гораздо бы лучше поступил, если бы, вместо всяких 
признаний, воспользовался дельными замечаниями и второе издание «Мертвых 
душ» выпустил бы в опрятном виде… То же отчасти можно сказать и о 
«Выбранных, но отнюдь не избранных местах из переписки с друзьями»: они 
могли явиться в печати и грамотнее, и приличнее, и опрятнее, вообще, так 
сказать… Но, видно, на словах блистать смирением легче, нежели трудиться на
деле…

Не можем не выставить на вид еще одной черты. Вот что говорит автор в одном
месте своей книги: «Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как 
государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, 
дал в руки нам все средства и орудия для дела, – и до сих пор остаются так 
же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и 
неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя
дома, не под родною нашею крышею, но где-то остановились бесприютно на 
проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев,
но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтового станциею, где видится 
один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «нет 
лошадей» (стр. 136). В этом винит автор нас же и, разумеется, винит 
основательно. Но вот что он же говорит в другом месте своей книги: «И до 
сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих 
людей, которых умнее бывают у нас и не великие люди; но те хоть 
какое-нибудь оставили после себя дело прочное, а мы производим кучи дел – и
все как пыль сметаются они с земли вместе с нами» (стр. 192). Потом читаем 
мы вот что: «Если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, 
написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам 
почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного 
столкновения необыкновенных лиц и характеров, – то можно сказать почти 
наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не 
представила бы нам Европа» (стр. 237–238). Как вам кажутся, читатель, эти 
три выписки из различных мест одной и той же книги?..

Вот еще оригинальный образчик логики автора: он говорит, что никто не может
признать русских людей ни в Простаковой, ни в Тарасе Скотинине, ни в 
Простакове, ни в Митрофане Фонвизина, – и в то же время всякий чувствует, 
что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могли образоваться
такие существа (стр. 247–249)… Вот тут и понимай, как знаешь!..

Теперь вопрос: зачем написана вся эта книга?

Это так же трудно решить, как и то, зачем написаны автором эти строки: «О, 
как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха» (стр. 192)!..

Какое следствие можно извлечь из этой книги?

Разумеется, в этом случае всякий поступит по-своему, и следствий будет 
выведено почти столько же, сколько людей возьмется за это дело. Что 
касается до нас, мы вывели из этой книги такое следствие, что горе 
человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, 
недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути
ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно 
возвращение на прежнюю дорогу… При этом мы почему-то вспомнили эти стихи 
Крылова:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
????????А сапоги тачать пирожник,
????????И дело не пойдет на лад.
????????Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
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Тот завсегда других упрямей и вздорней:
????????Он лучше дело все погубит
??????????????И рад скорей
????????Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.*
Приходили нам в голову и другие выводы из книги «Выбранных мест из 
переписки с друзьями», но… статья наша и так вышла чересчур длинна…

Письмо к Гоголю*

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека:* этот
эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело 
меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, 
действительно не совсем лестным, отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет,
тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно 
перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все 
дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства 
истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом 
религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и 
добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со 
своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих 
вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную 
причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право 
на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою 
великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а 
множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и 
которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать 
Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во
всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при
появлении ее, все враги Ваши – и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, 
Городничие и т. п.) и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами 
видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, повидимому одного 
духа с ее духом.* Если б она и была написана вследствие глубоко-искреннего 
убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же 
впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, 
которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, 
но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто 
земных целей – в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а
удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что
Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, 
роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической 
книге.* И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что 
Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного 
далека,* а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть 
предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом 
прекрасном далеке живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя 
или в однообразий кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного 
противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия 
видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в 
успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди 
(довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а 
пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков 
потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением 
церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, 
их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище 
страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким 
лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не 
человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: 
Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не 
только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и 
полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных 
воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России 
теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, 
введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже
есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что 
делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут 
первых), – что доказывается его робкими и бесплодными полумерами* в пользу 
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белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою 
плетью.* Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом 
полусне! И в это-то время великий писатель, который своими 
дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно 
содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя 
самое как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и 
церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их 
неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да 
если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более 
возненавидел Вас за эти позорные строки… И после этого Вы хотите, чтобы 
верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно 
преисполнились истиною Христова, а не дьяволова ученья, – совсем не то 
написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как 
его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего
брата, то он и должен или дать им свободу, или, хоть по крайней мере, 
пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в 
глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: 
ах ты, неумытое рыло! да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы
его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских 
мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим 
барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском
суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести 
Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого?* Да это 
и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если 
ему нечем откупиться от преступления – быть без вины виноватым! И такая-то 
книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого 
духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо 
спешить лечиться; или – не смею досказать моей мысли…

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия,
панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: 
ведь Вы стоите над бездною… Что Вы подобное учение опираете на православную
церковь – это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей 
деспотизма; но; Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между
ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил 
людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, 
утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением 
людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа 
ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею 
неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми,
– чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт 
философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, 
орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, 
конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, 
нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и 
западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не 
новость для всякого гимназиста…

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы 
искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его
неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что 
второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, 
кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы 
не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского 
общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную 
сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский 
народ называет дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на 
Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, 
низкопоклонничества,» бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? 
Странно! По-Вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа 
религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек 
произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится
– молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы 
увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще 
много суеверия, но нет и следа религиозности.* Суеверие проходит с успехами
цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример 
Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми 
Просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства все
еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая 
экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого 
смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и 
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заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не 
привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных
личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностию, – 
ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось 
только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. 
Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно 
похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась
у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему
массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с
его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе 
сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень 
близких к Вам по их направлению, Что касается до меня лично, предоставляю 
Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно 
покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно 
созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и 
не так безопасна… Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком,
овладевает религиозный дух – он делается обличителем неправой власти, 
подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же
наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у 
врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу 
подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и 
хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим 
окомпрометировал бы себя в глазах общества… Бестия наш брат, русский 
человек!..

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую 
истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно
вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту 
византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что 
творили…

«Но, может быть, – скажете Вы мне, – положим, что я заблуждался и все мои 
мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят 
верить искренности моих заблуждений?» – Потому, отвечаю я Вам, что подобное
направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне
исчерпано Бурачком с братиею.* Конечно, в Вашей книге больше ума и даже 
таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; 
зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и большею 
последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали 
византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая 
поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, 
например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если б
только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут 
служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же 
голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы 
слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла 
верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в 
глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые 
остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного 
расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро 
отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не 
неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь 
небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим 
хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему 
распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию 
попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге 
сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, 
что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете 
недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда 
останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.* Теперь 
судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах 
публики и как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер
определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу 
свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят 
только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на 
татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание 
писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже
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при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже 
затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в 
особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное 
направление, даже и при бедности таланта и почему так скоро падает 
популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в 
услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример – 
Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических 
стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться 
народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша 
книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы 
высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о пишущей 
братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в 
«Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и
менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на Вас до
бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша 
последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она 
видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и 
спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда
готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной 
книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в 
зародыше, свежего, здорового чутья; и это уже показывает, что у него есть 
будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей
книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я 
немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного
влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в 
Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе 
многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья 
приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет 
иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее 
всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, 
хотя и не развит еще инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль – довести о нем до
сведения публики – была самая несчастная. Времена наивного благочестия 
давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться 
везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не 
носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при 
виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, – тот
носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. 
Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, 
с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением 
своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным 
совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или 
гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, 
ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно 
выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом 
себе – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по 
щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, 
возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не 
поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной 
христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от 
Вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк 
человек!» Неужели Вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит, 
выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь 
отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено 
Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе
как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и 
фраз – произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя статью мою 
выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если
б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а 
обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, 
что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость 
иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне 
только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что 
как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы 
имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти 
люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо 
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больше восторженных восклицаний, нежели сколько Вы сказали о них дела; но 
все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного 
источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и 
Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то 
предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по 
увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, 
этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и 
напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый 
донос.* Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, 
плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за
его «вялый, влачащийся по земле стих».* Все это нехорошо! А что Вы только 
ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям 
Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не 
знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша 
книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не
нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, 
глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в 
толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и 
мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к
Вам без церемоний, имея в виду одну правду.* Живя в России, я не мог бы 
этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного
личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом
начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и N переслал мне Ваше письмо
в Зальцбрунн,* откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через 
Франкфурт на Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне 
возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по 
поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в
моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о 
Вас заключениях, – я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что 
сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, 
который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об 
истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное 
слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно
великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься 
от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми 
творениями, которые напомнили бы Ваши прежние. Зальцбрунн 15-го июля н. с. 
???1847-го года

Ответ «Москвитянину» <Отрывок из статьи>*

…Но здесь мы остановимся и от частностей перейдем к общему вопросу – к 
вопросу о натуральной школе, которая с таким живым участием и вниманием 
принята публикою и с таким ожесточением преследуется двумя литературными 
партиями – неестественною, или риторическою, состоящею из отставных 
беллетристов,* и славянофильскою. Нам очень неприятно, что мы должны 
повторять то, что уже не раз было говорено нами: но что ж нам делать, если 
противники натуральной школы, беспрестанно нападая на нее, твердят все одно
и то же, не умея выдумывать ничего нового?

Обе эти партии большею частию согласны в их нападках на натуральную школу, 
хотя и по разным побуждениям; их доводы, доказательства, даже тон – почти 
одинаковы; но только в одном они существенно разнятся. Первая партия, не 
любя натуральной школы, еще больше не любит Гоголя, как ее главу и 
основателя. В этом есть смысл и логика. Идя от начала ложного, эти люди по 
крайней мере не противоречат себе до явной бессмыслицы: нападая на плод, не
восхищаются корнем, осуждая результат, не хвалят причины. Ошибаясь в 
отношении к истине, они совершенно правы в отношении к самим себе. Что 
касается до причин их нерасположения к произведениям Гоголя, – они давно 
известны: Гоголь дал такое направление литературе, которое изгнало из нее 
риторику и для успеха в котором необходим талант. Вследствие этого старая 
манера выводить в романах и повестях риторические олицетворения отвлеченных
добродетелей и пороков, вместо живых типических лиц, пала. Все попытки 
писателей этой школы на поддержание к ним внимания публики обращаются для 
них в решительные падения. Даже те их произведения, которые в свое время 
имели успех даже значительный, давно уже забыты. Новые издания их остаются 
в книжных лавках. Согласитесь, что это неприятно и есть из чего выйти из 
себя и увидеть в новой школе своего личного врага. К этому присоединяются и
другие обстоятельства. Эти люди вышли на литературное поприще во время 
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господства совершенно иных понятий об искусстве и литературе. Тогда 
искусство не имело ничего общего с жизнию, действительностию. Написать 
роман или повесть тогда значило – наплести разных неправдоподобных событий,
вместо характеров заставить говорить и действовать аллегорические фигуры 
разных дурных и хороших качеств, все это напичкать моральными сентенциями и
из всего этого вывести какое-нибудь нравственное правило, вроде того, 
например, что добродетель награждается, а порок наказывается. При этом 
допускалась легкая и умеренная сатира, то есть беззубые насмешки над общими
человеческими слабостями, не воплощенными в лицо и характер и потому 
существующими равно везде, как и нигде. О колорите местности и времени не 
было вопроса, и потому нельзя было понять, какой земле и какому веку 
принадлежат действующие лица романа или повести; зато можно было иметь 
удовольствие по произволу переносить их в какую угодно землю, в какой 
угодно век. Но взамен этого строго требовалось, чтобы подле каждого злодея 
рисовался добродетельный человек, подле глупца – умница, подле лжеца – 
правдолюб. Имен эти герои не имели, но им давались клички по их качествам: 
Добросердов, Честнов, Приятов, Ножов, Вороватин и т. п.* Так писать было 
легко: для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живого чувства 
действительности; а нужны были только некоторая образованность и 
начитанность, а главное – охота и навык писать. И под влиянием этих-то 
понятий выросли и развились писатели той школы, о которой мы говорим. 
Удивительно ли, что до сих пор они все так же понимают искусство? Оно для 
них – невинное и полезное занятие, которое должно тешить читателя, 
представляя ему только приятные картины жизни, рисуя только образованных 
людей, и ни под каким видом – неотесанных мужиков в зипунах и лаптях. 
Правда, еще эти писатели были не стары, когда так называемый романтизм 
вторгся вдруг и в нашу литературу, когда романы Вальтера Скотта сменили 
«Малек-Аделя» г-жи Коттэн и знакомство с драмами Шекспира показало, что 
всякий человек, на какой бы низкой ступени общества и даже человеческого 
достоинства ни стоял он, имеет полное право на внимание искусства потому 
только, что он человек. И многие из писателей неестественной риторической 
школы горячо стали за романтизм, но это произвело в них только какую-то 
странную смесь старых установившихся понятий с новыми неустановившимися. 
Они не могли в них примириться по существенной противоположности друг 
другу. И потому наши романисты и нувеллисты этой школы остались при старых 
понятиях, сделавши несколько нелогических уступок в пользу новых. Это 
отразилось в их сочинениях тем, что они стали заботиться о местном колорите
и позволяли себе рисовать и людей низших сословий. Это называлось у них 
народностию. Но в чем состояла эта народность? В том, что своим сколкам с 
чужеземных образцов они давали русские имена, да еще иногда и исторические,
отчего их лица нисколько не делались русскими, потому что прежде всего не 
были созданиями искусства, а были только бледными копиями. Вообще их романы
походили на нынешние русские водевили, переделываемые из французских 
посредством переложения чуждых нам французских нравов на чуждые им русские 
нравы. Риторика всегда оставалась риторикою, даже и подрумяненная плохо 
понятым романтизмом. Для ясного уразумения новых образцов искусства и новых
о нем понятий нужно было время, а для обращения русской литературы на 
дорогу самобытности нужны были новые образцы в самой русской. литературе. И
такие образцы даны были Пушкиным и потом Гоголем. Но следовать за ними 
можно было только людям с талантом. Вот отчего писатели риторической школы 
так косо смотрели на Пушкина и почему так невыносимо им одно имя Гоголя! В 
чем состоят их нападки на него? Вечно в одном и том же: он рисует грязь, 
представляет неумытую натуру, и оскорбляет русское общество, находя в нем 
характеры низкие и не противопоставляя им высоких… Все это совершенно 
согласно с старинными пиитиками и риториками.

За то же самое, теми же самыми выражениями нападают славянофилы на 
натуральную школу, но за то же самое превозносят они Гоголя. Что за 
странное противоречие? Какая его причина? Если бы критик «Москвитянина» не 
находил никакой связи между Гоголем и натуральною школою, он был бы прав с 
своей точки зрения, как бы ни была она фальшива. Но вот что говорит он сам 
об этом: «Петербургские журналы подняли знамя и провозгласили явление новой
литературной школы, по их мнению, совершенно самостоятельной. Они выводят 
ее из всего прошедшего развития нашей литературы и видят в ней ответ на 
современные потребности нашего общества. Происхождение натурализма, 
кажется, объясняется гораздо проще; нет нужды придумывать для него 
родословной, когда на нем лежат явные признаки тех влияний, которым он 
обязан своим существованием. Материал дан Гоголем, или, лучше, взят у него:
это пошлая сторона нашей действительности». Основная мысль этих слов 
справедлива: натуральная школа действительно произошла от Гоголя, и без 
него ее не было бы; но факт этот толкуется критиком «Москвитянина» 
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фальшиво. Если натуральная школа вышла из Гоголя, из этого отнюдь не 
следует, чтобы она не была результатом всего прошедшего развития нашей 
литературы и ответом на современные потребности нашего общества, потому что
сам Гоголь, ее основатель, был результатом всего прошедшего развития нашей 
литературы и ответом на современные потребности нашего общества. Что он 
несравненно выше и важнее всей своей школы, против этого мы и не думали 
спорить; это другое дело. Во взгляде критика «Москвитянина» на Гоголя видно
решительное непонимание ни искусства, ни Гоголя. Ясно, что он держится тех 
же пиитик и риторик, которыми руководствуются писатели неестественной 
школы, и что, за неимением собственного прочного воззрения на предмет, он 
слишком увлекся мнением Пушкина о Гоголе, с которым сам Гоголь безусловно 
согласился. Вот его собственные слова на этот счет: «Обо мне много 
толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не 
определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще 
ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни,
уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь,
которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое 
главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других 
писателей» («Выбран. места из переписки с друзьями», стр. 141–142). В этих 
словах много правды; но их нельзя принимать за полное и окончательное 
суждение о Гоголе. Теньер был по преимуществу живописец пошлости жизни 
голландского простонародья (что – скажем мимоходом – не помешало Европе 
признать его великим талантом); эта пошлость есть истинный герой его 
живописных поэм, тут она на первом плане и прежде всего бросается в глаза 
зрителю. Однакож было бы нелепо искать чего-нибудь общего между талантом 
Теньера и Гоголя. Гогарт – по преимуществу живописец пороков, разврата и 
пошлости, и больше ничего; но и с ним у Гоголя так же мало сходства, как и 
с Теньером. Гоголь создал типы – Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича 
и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничего, Бобчинского и Добчинского, 
Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, 
Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многие другие. В них он является великим 
живописцем пошлости жизни, который видит насквозь свой предмет во всей его 
глубине и широте и схватывает его во всей полноте и целости его 
действительности. Но зачем же забывают, что тот же Гоголь написал «Тараса 
Бульбу», поэму, герой и второстепенные действующие лица которой – характеры
высоко трагические? И между тем видно, что поэма эта написана тою же рукою,
которою писаны «Ревизор» и «Мертвые души». В ней является та особенность, 
которая принадлежит только таланту Гоголя. В драмах Шекспира встречаются с 
великими личностями и пошлые, но комизм у него всегда на стороне только 
последних; его Фальстаф смешон, а принц Генрих и потом король Генрих V – 
вовсе не смешон. У Гоголя Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и 
трагического величия; оба эти противоположные элементы слились в нем 
неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; вы и 
удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смеетесь над ним. Из всех известных 
произведений европейских литератур пример подобного, и то не вполне, 
слияния серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и 
пошлости жизни со всем, что есть в ней великого и прекрасного, представляет
только «Дон Кихот» Сервантеса. Если в «Тарасе Бульбе» Гоголь умел в 
трагическом открыть комическое, то в «Старосветских помещиках» и «Шинели» 
он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти 
трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности 
таланта Гоголя. Это – не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще 
более – дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их 
истинности. В «Переписке» Гоголя есть одно место, которое бросает яркий 
свет на значение и особенность его таланта и которое было или ложно понято,
или оставлено без внимания: «Эти ничтожные люди (в «Мертвых душах»), 
однакож, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны 
черты тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в 
разжалованном виде из генералов в солдаты; тут, кроме моих собственных, 
есть даже черты моих приятелей» (стр. 145–146). Действительно, каждый из 
нас, какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем 
беспристрастием, с каким вникает в других, – то непременно найдет в себе, в
большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя. И 
кому не случалось встречать людей, которые немножко скупеньки, как 
говорится, прижимисты, а во всех других отношениях – прекраснейшие люди, 
одаренные замечательным умом, горячим сердцем? Они готовы на все доброе, 
они не оставят человека в нужде, помогут ему, но только подумавши, 
порассчитавши, с некоторым усилием над собою? Такой человек, разумеется, не
Плюшкин, но с возможностию сделаться им, если поддастся влиянию этого 
элемента и если, при этом, стечение враждебных обстоятельств разовьет его и
даст ему перевес над всеми другими склонностями, инстинктами и влечениями. 
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Бывают люди с умом, душою, образованием, познаниями, блестящими дарованиями
– и, при всем этом, с тем качеством, которое теперь известно на Руси под 
именем «хлестаковства». Скажем больше: многие ли из нас, положа руку на 
сердце, могут сказать, что им не случалось быть Хлестаковыми, кому целые 
года своей жизни (особенно молодости), кому хоть один день, один вечер, 
одну минуту? Порядочный человек не тем отличается от пошлого, чтобы он был 
вовсе чужд всякой пошлости, а тем, что видит и знает, что в нем есть 
пошлого, тогда как пошлый человек и не подозревает этого в отношении к 
себе; напротив, ему-то и кажется больше всех, что он истинное совершенство.
Здесь мы опять видим подтверждение выше высказанной нами мысли об 
особенности таланта Гоголя, которая состоит не в исключительном только даре
живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений 
жизни. Он, по натуре своей, не склонен к идеализации, он не верит ей; она 
кажется ему отвлечением, а не действительностию; в действительности для 
него добро и зло, достоинство и пошлость не раздельны, а только перемешаны 
не в равных долях. Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он 
есть, не украшенный и не идеализированный. Писатели риторической школы 
утверждают, будто все лица, созданные Гоголем, отвратительны как люди. 
Справедливо ли это? – Нет, и тысячу раз нет! Возьмем на выдержку несколько 
лиц. Манилов пошл до крайности, сладок до приторности, пуст и ограничен; но
он не злой человек; его обманывают его люди, пользуясь его добродушием; он 
скорее их жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное – не 
спорим; но если бы автор придал к прочим чертам Манилова еще жестокость 
обращения с людьми, тогда все бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной 
человеческой черты! Так уважим же в Манилове и это отрицательное 
достоинство. Собакевич – антипод Манилова: он груб, неотесан, обжора, плут 
и кулак; но избы его мужиков построены хоть неуклюже, а прочно, из хорошего
лесу, и, кажется, его мужикам хорошо в них жить. Положим, причина этого не 
гуманность, а расчет, но расчет, предполагающий здравый смысл, расчет, 
которого, к несчастию, не бывает иногда у людей с европейским образованием,
которые пускают по миру своих мужиков на основании рационального хозяйства.
Достоинство опять отрицательное, но ведь если бы его не было в Собакевиче, 
Собакевич был бы еще хуже: стало быть, он лучше при этом отрицательном 
достоинстве. Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ее девчонка ходит
в грязи, босиком, но зато не с распухшими от пощечин щеками, не сидит 
голодна, не утирает слез кулаком, не считает себя несчастною, но довольна 
своею участью. Скажут: все это доказывает только то, что лица, созданные 
Гоголем, могли б быть еще хуже, а не то, чтоб они были хороши. Да мы и не 
говорим, что они хороши, а говорим только, что они не так дурны, как 
говорят о них.

Писатели риторической школы ставят в особенную вину Гоголю, что, вместе с 
пошлыми людьми, он для утешения читателей не выводит на сцену лиц 
порядочных и добродетельных. В этом с ними согласны и почитатели Гоголя из 
славянофильской партии. Это доказывает, что те и другие почерпнули свои 
понятия об искусстве из одних и тех же пиитик и риторик. Они говорят: разве
в жизни одни только пошлецы и негодяи? Что сказать им на это? Живописец 
изобразил на картине мать, которая любуется своим ребенком и которой все 
лицо – одно выражение материнской любви. Что бы вы сказали критику, который
осудил бы эту картину на том основании, что женщинам доступно не одно 
материнское чувство, что художник оклеветал изображенную им женщину, отняв 
у нее все другие чувства? Я думаю, вы ничего не сказали бы ему, даже 
согласились бы с ним – и хорошо бы сделали. Но тут, скажут, уже потому нет 
клеветы, что на лице женщины изображено чувство похвальное. Стало быть, 
по-вашему, живописец оклеветал бы женщину вообще, если бы представил на 
картине Медею, убивающую, из чувства ревности, собственных детей? Стало 
быть, вы будете осуждать его за то, что он не поместил на своей картине 
фигуры, добродетельной женщины, которая бы всем выражением своего лица и 
взора, всею своею позою протестовала против ужасного действия Медеи? Да 
художник хотел изобразить крайнюю степень ревности; это было задушевною 
идеею, которую хотел он выразить; стало быть, все чуждое этой идее только 
раздвоило и ослабило бы интерес его картины, нарушило бы единство ее 
впечатления. Стало быть, подобные требования с вашей стороны противоречат 
основным законам искусства. «Перебирая последние романы (говорит критик 
«Москвитянина»), изданные во Франции с притязанием на социальное значение, 
мы не находим ни одного, в котором бы выставлены были одни пороки и темные 
стороны общества. Напротив, везде, в противоположность извергам, негодяям, 
плутам и ханжам, изображаются лица, принадлежащие к одним сословиям и 
занимающие в обществе одинаковое положение с первыми, но честные, 
благородные, щедрые и набожные. Говорят, что типы честных людей удаются 
хуже, чем типы негодяев; это отчасти справедливо; но еще справедливее то, 
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что ни те, ни другие не имеют художественного достоинства, пишутся не с 
художественною целию, а потому должно судить о них не по выполнению, а по 
намерению». Мы заметим на это, что если произведение, претендующее 
принадлежать к области искусства, не заслуживает никакого внимания по 
выполнению, то оно не стоит никакого внимания и по намерению, как бы ни 
было оно похвально, потому что такое произведение уже нисколько не будет 
принадлежать к области искусства. Истинным художникам равно удаются типы и 
негодяев и порядочных людей; когда же мы находим в романе удачными только 
типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или 
автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего 
таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то 
есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; 
или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего 
произведения, только по внешнему требованию морали ввел в свой роман эти 
лица и, следовательно, опять погрешил против основных законов искусства. 
Вот то-то и есть: хлопочут о чистом искусстве, и первые не понимают его; 
нападают на искусство, служащее посторонним целям, и первые требуют, чтобы 
оно служило посторонним целям, то есть оправдывало бы теории и системы 
нравственные и социальные. Творчество, по своей сущности, требует 
безусловной свободы в выборе предметов не только от критиков, но и от 
самого художника. Ни ему никто не вправе задавать сюжетов, ни он сам не 
вправе направлять себя в этом отношении. Он может иметь определенное 
направление, но оно у него только тогда может быть истинно, когда без 
усилия, свободно сходится с его талантом, его натурою, инстинктами и 
стремлением. Он изобразил вам порок, разврат, пошлость: судите, верно ли, 
хорошо ли он это сделал; а не толкуйте, зачем он сделал это, а не другое, 
или вместе с этим не сделал и другого. Говорят: что это за направление – 
изображать одно низкое и пошлое? А почему бы не так? Один живописец 
прославился изображением вообще животных, другой только коров или лошадей, 
третий – кухонных припасов, и каждый из них только этим и занимался всю 
жизнь, и никого из них не обвиняли за это; а в области поэзии отнимают у 
художника это право. То, скажут, живопись, а то поэзия. Но ведь то и 
другое, несмотря на все их различие, равно искусство, а основные законы 
искусства – одни и те же во всех искусствах. Не верю я эстетическому 
чувству и вкусу тех людей, которые с удивлением останавливаются перед 
Мадонною Рафаэля и с презрением отворачиваются от картин Теньера, говоря: 
это проза жизни, пошлость, грязь; но так же точно не верю я и эстетическому
смыслу тех, которые с некоторою ироническою улыбкою посматривают на Мадонну
Рафаэля, говоря: это идеалы, то, чего нет в натуре! и с умилением смотрят 
на картины Теньера, говоря: вот натура, вот истина, вот действительность! 
Для этих людей не существует искусства; новая форма – и они не узнают его, 
как маленькие дети не узнают знакомого им человека потому только, что он на
сюртук надел шинель, в которой они никогда его не видали. Им не 
растолкуешь, что Мадонну и сцены мужиков, как ни различны эти явления, 
произвел один и тот же дух искусства, что Рафаэль и Теньер – оба художника 
и оба нашли содержание своих произведений в той же действительности, 
бесконечно разнообразной и всегда единой, как разнообразна и едина природа,
как разнообразно и едино существо человека! А сколько таких людей на белом 
свете! По крайней мере мне не раз случалось встречать таких тонких знатоков
и ценителей искусства. Одни из них отрицают всякий талант в Гоголе, и когда
такому господину намекнешь, что это от отсутствия эстетического чувства, он
сейчас с торжеством возразит: отчего же я понимаю Пушкина и восхищаюсь им? 
Другие не признают особенного таланта в Пушкине на том основании, что им 
очень нравится Гоголь. Это значит только, что ни те, ни другие не понимают 
ни Пушкина, ни Гоголя и восхищаются в них вовсе не тем, что составляет 
сущность и красоту их творений. Один писатель риторической школы печатно 
объявил, что если бы ему нужно было выехать из России и взять с собою 
только лучшее из русской литературы, он взял бы только басни Крылова и 
«Горе от ума» Грибоедова.* Как выражение личного, частного вкуса это было 
бы справедливо и основательно; но как взгляд на искусство вообще это ложь, 
это все равно, как если бы кто, любя березу больше всех других деревьев, 
стал доказывать, что дуб – дерево некрасивое и дрянное.

Самое сильное и тяжелое обвинение, которым писатели риторической школы 
думают окончательно уничтожить Гоголя, состоит в том, что лица, которые он 
обыкновенно выводит в своих сочинениях, оскорбляют общество. В этом с ними 
совершенно согласились и славянофилы, только больше в отношении к 
натуральной школе, нежели к Гоголю: первую они нещадно бранят за это, а 
насчет Гоголя только изъявляют сожаление, что он не рисует искупительных 
лиц. Подобное обвинение больше всего показывает незрелость нашего 
общественного образования. В странах, упредивших нас развитием целых веков,

Страница 147



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
и понятия не имеют о возможности подобного обвинения. Никто не скажет, 
чтобы англичане не были ревнивы к своей национальной чести; напротив, едва 
ли есть другой народ, в котором национальный эгоизм доходил бы до таких 
крайностей, как у англичан. И между тем они любят своего Гогарта, который 
изображал только пороки, разврат, злоупотребления и пошлость английского 
общества его времени. И ни один англичанин не скажет, что Гогарт оклеветал 
Англию, что он не видел и не признавал в ней ничего человеческого, 
благородного, возвышенного и прекрасного. Англичане понимают, что талант 
имеет полное и святое право быть односторонним и что он может быть великим 
в самой односторонности. С другой стороны, они так глубоко чувствуют и 
сознают свое национальное величие, что нисколько не боятся, чтобы ему могло
повредить обнародование недостатков и темных сторон английского общества. 
Но и мы можем жаловаться только на незрелость общественного образования, а 
не на отсутствие в нашем обществе чувства своего национального достоинства:
это доказывается тем фактом, не подлежащим никакому сомнению, что, несмотря
на ребяческие возгласы невпопад усердных патриотов, произведения Гоголя в 
короткое время получили на Руси народность. Их не читают только те, которые
ничего не читают; а «Ревизора» знают многие и из тех, которые вовсе не 
знают грамоте. Успех натуральной школы есть тоже факт, подтверждающий ту же
истину. И оно так должно быть: чем сильнее человек, чем выше он 
нравственно, тем смелее он смотрит на свои слабые стороны и недостатки. Еще
более можно сказать это о народах, которые живут не человеческий век, а 
целые века. Народ слабый, ничтожный или состаревшийся, изживший всю свою 
жизнь до невозможности итти вперед, любит только хвалить себя и больше 
всего боится взглянуть на свои раны: он знает, что они смертельны, что его 
действительность не представляет ему ничего отрадного и что только в обмане
самого себя может он находить те ложные утешения, до которых так падки 
слабые и дряхлые. Таковы, например, китайцы или персияне: послушать их, так
лучше их нет народа в мире и все другие народы перед ними – ослы и негодяи.
Не таков должен быть народ великий, полный сил и жизни: сознание своих 
недостатков, вместо того, чтобы приводить его в отчаяние и повергать в 
сомнения о своих силах, дает ему новые силы, окрыляет его на новую 
деятельность. Вот почему первый наш светский писатель был сатирик,* и с 
легкой руки его сатира постоянно шла об руку с другими родами литературы. 
Лирик Державин, воспевавший величие России, был в то же время и сатириком, 
и его оды «К Фелице», его «Вельможа» принадлежат к лучшим и оригинальнейшим
его произведениям. Здесь мы не можем не упомянуть о просвещенном и 
благодетельном покровительстве, которым наше правительство ободряло сатиру:
оно допустило к представлению и «Недоросля», и «Ябеду», и «Горе от ума», и 
«Ревизора». И наше общество было достойно своего правительства: за 
исключением второй из этих комедий, слабой по выполнению, все другие в 
короткое время сделались народными драматическими пьесами…

На чем основаны доказательства противников и почитателей Гоголя, что его 
произведения оскорбительны для русского имени? На том только, – и больше ни
на чем, – что, читая их, каждый убедится, что в России нет порядочных 
людей. Мы вполне согласны, что точно найдется не мало людей, способных 
вывести из сочинений Гоголя такое оригинальное следствие; но где же нет 
таких простодушных читателей, которые далее буквального смысла книги ничего
в ней не видят, и неужели по ним должно судить о всей русской публике, и 
только соображаясь с их ограниченностию должна действовать литература? 
Напротив, нам кажется, о них она всего менее должна заботиться. Есть люди, 
для которых литература и наука, просвещение и образование действительно 
только вредны, а не полезны, потому что сбивают их с последнего остатка 
здравого смысла, скупо уделенного им природою: неужели же для них 
уничтожить литературу и науку, просвещение и образование? Подобное 
предположение нелепо уже по одному тому, что такие люди находятся в 
решительном меньшинстве и что литература и наука оказывают благодетельное 
влияние не на одни избранные натуры, но на всю массу общества. Нам скажут, 
что не одни ограниченные люди видят в сочинениях Гоголя оскорбление 
русскому обществу. Положим, так; но мнение-то это, кому бы ни принадлежало 
оно, всегда будет ограниченным. Писатель выведет в повести пьяницу, а 
читатель скажет: можно ли так позорить Россию? будто в ней все одни 
пьяницы? Положим, этот читатель умный, даже очень умный человек; да 
следствие-то, которое он вывел из повести, нелепо. Нам скажут, что 
искусство обобщает частные явления и что оно уже не искусство, если 
представляет явления случайные. Правда; но ведь общество, и особливо народ,
заключают в себе множество сторон, которые не только повесть, целая 
литература никогда не исчерпает. Критик «Москвитянина» особенно обиделся 
повестью «Деревня». «В ней (говорит он) собрано и ярко выставлено все, что 
можно было найти в нравах крестьян грубого, оскорбительного и жестокого. Но
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поражают не частности, а глубокая бесчувственность и совершенное отсутствие
нравственного смысла в целом быту. Ни сострадания, ни раскаяния, ни стыда, 
ни страха, ни даже животной привязанности между единокровными, автор ничего
не нашел в русской деревне. Может быть, вы подумаете, что она 
представляется ему в том состоянии первобытной дикости, которое, по мнению 
некоторых, предшествует пробуждению нравственного сознания и, 
следовательно, допускает развитие; но вы ошибаетесь; в сквернословии 
крестьян автор подслушал какую-то иронию над попранным чувством, признак не
дикости, а растления; имена отца, матери, слова молитвы произносятся 
беспрестанно, но безотзывно; ими играют без содрогания; они как будто 
выдуманы для других людей, а не для жалкого племени, утратившего всякое 
подобие с человеком». У! как сильно! Только справедливо ли? Содержание 
повести «Деревня» состоит в том, что бедную загнанную сиротку, по проискам 
плута старосты, господа выдали замуж за негодяя, в дурную семью. Что же, 
критик «Москвитянина» думает, что в деревнях нет негодяев, нет дурных 
семейств? Или он думает, что изобразить негодяя или дурное семейство значит
– доказать, что в русских деревнях все негодяи и дурные семейства? Надо 
согласиться, что наш критик очень щедр в раздаче другим разных дурных целей
и намерений; но, к счастию, вовсе невпопад. В повести «Деревня» г. 
Григорович изобразил деревню именно в том виде, как это говорит критик 
«Москвитянина», хотя и не с тою целию, не с тою мыслию, которые он так 
великодушно ему приписывает. В нравах этой «Деревни» действительно только 
грубое и жестокое и нет даже «животной привязанности между единокровными». 
Но вот тот же самый г. Григорович, который написал «Деревню», предлагает 
читателям, в этой книжке «Современника», новую свою повесть («Антон 
Горемыка»), в которой на сцене опять деревня и которой герой – русский 
крестьянин, но уже вовсе не вроде мужа Акулины, а человек добрый, который, 
по-своему, нежно, человечески любит своего племянника, свою жену и 
обращается с ними по-человечески. Следует ли же из этого, что г. Григорович
видит в русской деревне только дикость и зверство в семейных отношениях? 
Нет, из этого следует совсем другое, а именно то, что в одной повести он 
взял одну сторону деревни, а в другой другую. Вы сами сказали, что в первой
повести он выставил все грубое, оскорбительное и жестокое, что можно было 
найти в нравах крестьян. Если это можно было найти, значит, это не 
выдумано, а взято с действительности, значит, это истина, а не клевета. 
Последней тут нельзя искать, после ваших собственных слов; ее скорее можно 
искать и найти в вашем усилии обвинить г. Григоровича в дурных целях и 
намерениях… Какое вы имеете право требовать от автора, чтобы он замечал и 
изображал не ту сторону действительности, которая сама мечется ему в глаза,
которую он узнал, изучил, а ту, которая вас занимает? Вы вправе только 
требовать, чтобы он не выдумывал, был верен изображаемой им 
действительности; а все, что есть и бывает, принадлежит ему, равно как и 
выбор изо всего этого. В «Журнале министерства внутренних дел» есть 
следующее статистическое известие касательно смертности в России:

Кроме разницы в численности (погибших в драках), есть еще то различие между
мужчинами, женщинами и детьми, что первые почти все погибли в обоюдных 
ссорах и побоищах, часто вследствие собственной же задорливости при 
слабосилии; из последних, женщины преимущественно были жертвами супружеских
неудовольствий и исправительных или наставительных мер супругов, кроме 
немногих случаев, где и они пали, ратоборствуя, даже иногда с подобными же 
себе женщинами; а дети лишались жизни более всего от неумеренного наказания
их, что называется чем попало, за шалости или проступки. Все эти случаи не 
составляют убийств преднамеренных и не могут быть не причтены к смертности 
от неосторожности. В Тверской губернии, например, один крестьянин, желая 
наказать жену за что-то, убил ударом руки бывшего у ней на груди ребенка; 
что это как не неосторожность? Весьма похожая на эту смерть постигла одного
шестнадцатимесячного ребенка в Полтавской губернии; а в Курской случилось 
точь-в-точь подобное происшествие.
Такого рода официальное известие может быть до некоторой степени указателем
нравов простого народа. Что случается часто или нередко, то не есть явление
случайное, исключительное и может служить материалом для художественного 
произведения, но отнюдь не может быть принято за всеобщее явление, 
исключающее все противоположные, и служить позором обществу или народу. 
Так, например, всем известно, что, кроме России, нигде нет обыкновения 
париться в жаркой бане, следовательно, нигде же, кроме России, не может 
быть и примеров смерти от запаривания. Но следует ли скрывать такие факты 
из боязни какого-то нарекания на народ? Это случается в народе, но кто же 
скажет, что весь русский народ как дорвется до полка, так и запарится 
сейчас же? Крайняя степень всякого зла тем еще и выносима, что обрушивается
всегда на меньшинстве, следовательно, если и может принадлежать тому или 
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другому обществу, то никогда не может послужить обвинением всему обществу.

Но обратимся исключительно к критику «Москвитянина» и разберем его мнение о
Гоголе и натуральной школе. «Гоголь (говорит он) первый дерзнул ввести 
изображение пошлого в область художества». Неправда. Литература наша 
началась не с Гоголя, а между тем именно началась попыткою ввести 
изображение пошлого в область художества. Вспомните Кантемира. С тех пор 
как мы заметили это выше, литература наша не оставляла вовсе этого 
направления. В нем блистательно отличился Фонвизин; оно отразилось во 
многих лучших созданиях Державина. Пушкин начал писать своего (не 
конченного, впрочем) «Арапа Петра Великого», когда еще имени Гоголя не 
появлялось в печати. При этом не мешает вспомнить не только «Графа Нулина»,
всего посвященного изображению пошлости, но «Евгения Онегина», в котором 
изображение пошлости играет не последнюю роль. Гоголь только пошел далее 
всех в том, что критик «Москвитянина» разумеет под выражением: изображение 
пошлости, и что, по нашему мнению, справедливее называть изображением 
действительности как она есть, во всей ее полноте и истине. В этом 
отношении Гоголь действительно стал так выше всех других писателей русских,
обнаружил в своей манере столько самобытности и оригинальности, что стал 
основателем новой литературной школы, хотел ли он этого или нет – все 
равно. Но пойдем далее за нашим критиком.

На то нужен был его гений. В этот глухой, бесцветный мир, без грома и без 
потрясений, неподвижный и ровный, как бездонное болото, медленно и 
безвозвратно втягивающее в себя живое и свежее, в этот мир, высоко 
поэтический самым отсутствием всего идеального (?), он первый опустился как
рудокоп, почуявший под землею еще нетронутую силу. С его стороны это было 
не одно счастливое внушение художественного инстинкта, но сознательный 
подвиг целой жизни, выражение личной потребности внутреннего очищения. Под 
изображением действительности, поразительно истинным, скрывалась душевная, 
скорбная исповедь. От этого произошла односторонность его последних 
произведений, которых, однако, нельзя назвать односторонними (!) именно 
потому, что вместе с содержанием художник передает свою мысль, свое 
побуждение (?!..) Оно так необходимо для полноты впечатления, так 
нераздельно с художественным достоинством его произведений, что 
литературный подвиг Гоголя только в этом смысле и мог совершиться (???…). 
Ни страсть к наблюдениям, ни благородное негодование на пороки и вообще 
никакое побуждение, как бы с виду оно ни было бескорыстно, но допускающее в
душе художника чувство личного превосходства, не дало бы на него ни права, 
ни сил (??). Нужно было породниться душою с тою жизнию и с теми людьми, от 
которых отворачиваются с презрением, нужно было почувствовать в себе самом 
их слабости, пороки и пошлость, чтобы в них же почувствовать присутствие 
человеческого. Кто с этим не согласен или кто иначе понимает внутренний 
смысл произведений Гоголя, с тем мы не можем спорить – это один из тех 
вопросов, которые решаются без апелляции в глубине сознания.
Мы и не спорим, потому что спорить можно только против того, с чем бываешь 
не согласен, но что, в то же время, хорошо понимаешь: а в этой выписке, 
признаемся, мы почти ничего не поняли. Почему мир, изображенный Гоголем, 
высоко-поэтичен самым отсутствием всего идеального? Почему последние 
произведения Гоголя односторонни, однакож их не позволяется называть 
односторонними на том основании, что вместе с содержанием художник передает
свою мысль, свое побуждение? Воля ваша – темно что-то, мистицизмом 
отзывается! Ничего не понимаем! Что значит «вместе с содержанием передавать
свою мысль?» Да в искусстве иначе мысль и не передается, как через 
содержание и форму; это делали все художники и до Гоголя и будут делать 
после него, потому что в этом сущность искусства. Почему Гоголь открыл мир 
пошлости не вследствие своей художнической натуры, своего художнического 
призвания, а вследствие «личной потребности внутреннего очищения»? Да это 
пахнет умилительною средневековскою легендою, чем-то вроде баллады 
«Двенадцать спящих дев»!.. Еще раз – ничего не понимаем! И потому, оставив 
в покое этот великолепный набор громких слов и таинственных фраз, перейдем 
к натуральной школе, которая, в глазах нашего критика, без вины виновата 
перед Гоголем тем, что пошла по пути, который он ей сам указал.

Первая ее вина та, что она переняла у Гоголя только его односторонность, то
есть взяла у него одно содержание, из чего неоспоримо следует, что 
односторонность есть содержание, а содержание есть односторонность. Но 
пусть будет так. Вторая вина ее та, что она подражает Гоголю во всем, даже 
в определении людей по бородавке на носу, по цвету жилета и т. п. Но 
направление натуральная школа заимствовала не у Гоголя, а у новейшей 
французской литературы, и это направление есть – «карикатура и клевета на 
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действительность, понятая как исправительное средство». Затем следует 
характеристика новейшей французской литературы и ее сравнение с ловким 
приказчиком, который, «подделываясь под вкус публики и соблазняя ее яркими 
красками, заманивает к себе в лавку толпу покупателей, отбивает их от 
соседнего продавца и помогает своему господину (то есть хозяину) сбывать 
товар, иными словами: вербовать последователей». Сравнение очень верно: 
всякое изящное произведение с социальным направлением есть, во-первых, 
непременно французское, хотя бы написано было, например, Диккенсом; 
во-вторых, вербовать последователей значит торговать, а торговать значит – 
набирать последователей. Против этого нечего сказать, кроме разве того, что
писатели риторической школы дадут большого маха, если, собственными словами
нашего критика, не докажут, что Гоголь заимствовал свое направление у 
новейшей французской литературы. Это им будет тем легче сделать, что они, 
подобно нам, вероятно не верят мистическому уверению, будто Гоголь открыл 
мир пошлости вследствие личной потребности внутреннего очищения, чем и 
отличился резко и от новейшей французской литературы и от русской 
натуральной школы, подражающей ему. Но далее: новейшая французская 
литература приняла в себя как основное двигательное начало – одушевление 
страсти, как цель – возбуждение страсти; а страсть, по мнению нашего 
критика, оскверняет все то, во что ее вмешивают. Мы думали доселе, что, 
напротив, страсть есть источник всякой живой, плодотворной деятельности, 
что ею сделано все великое и прекрасное и что зло не в страсти вообще, а в 
дурных страстях; но что без страстей вообще житейское море так же бы чуждо 
было всякого движения, как водяное море без ветров. Иные люди нападают на 
страсти оттого именно, что сами слишком страстны, что устали и измучились 
волнением страстей. Другие же потому, что вовсе их не знают и сами не 
ведают, за что на них сердятся. Всякие бывают люди и всякие страсти. У 
иного, например, всю страсть, весь пафос его натуры составляет холодная 
злость, и он только тогда и бывает умен, талантлив и даже здоров, когда 
кусается.

Итак, это дело решенное, не подлежащее никакому сомнению, что сущность 
новейшей французской литературы – «клевета на действительность, в смысле 
преувеличения темных ее сторон, допущенная для поощрения к 
совершенствованию». «Стремление (прибавляет наш критик) в основе своей 
благородное, похвальное, но сознанное ложно и потому бесплодное». Однакож 
не думайте, чтобы натуральная школа уж ничем не отличалась от французской 
литературы: у нее содержание свое, национальное, разработанное Гоголем. Что
за путаница! Как истина-то, против воли нашего критика, сама пробивается 
наружу сквозь непроходимую чащу умышленно наплетенных клевет, с благородною
целью если не исправить своих литературных противников, то хоть насолить 
им! Как ни припутывает он к натуральной школе французскую словесность, а 
все-таки только один Гоголь является в прямом отношении к ней. Как ни 
бились мы, чтобы понять, чем, по мнению нашего критика, разнится 
натуральная школа от Гоголя, а поняли в его словах только то, что давно 
хорошо понимали и без него, то есть, что Гоголь далеко выше всех своих 
последователей. Значит: преступление натуральной школы состоит только в 
том, что таланты ее представителей ниже таланта Гоголя. Да, это вина! Мы 
пропускаем юмористическую характеристику натуральной школы, сделанную 
критиком «Москвитянина» с целию показать всю ничтожность, пустоту и 
пошлость натуральной школы. В этой характеристике он обнаружил бездну того 
остроумия, которое так и блещет в его сравнении французской социальной 
литературы с лавкою приказчика. Он говорит, что произведения натуральной 
школы – пародии на созданные Гоголем типы, карикатуры и клевета на 
действительность, что ее приемы всегда одни и те же, характеры бледны и 
бесцветны, интрига завязывается слабым узлом, так что всякий рассказ можно 
на любом месте прервать и также тянуть до бесконечности, и что всем этим 
достигается побочная цель, а именно: наводится нестерпимая скука на 
читателя. Далее он говорит положительно, что влияние натуральной школы 
безвредно, потому что ничтожно. Эта мысль даже повторена; в другом месте 
критик говорит, что писатели нелюбимой им школы впали в односторонность 
«именно потому, что у нас односторонность невинна и безопасна, что самое 
направление есть плод подражания, а не действительных потребностей общества
и потому забавляет его или наводит на него скуку, не задевая за живое». 
Наконец, что натуральная школа не поддержана ни одним сильным талантом, что
ей не поддался ни один даже второклассный талант и что она должна исчезнуть
так же скоро и случайно, как она возникла.

Положим, все это справедливо; но в таком случае, из чего же вы горячитесь, 
зачем беспрестанно пишете о натуральной школе, ни на минуту не сводите с 
нее вашего тревожного внимания, посвящаете ей целые длинные статьи, похожие
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на горькие жалобы, если еще не на что-то худшее?.. Воля ваша, а тут есть 
странное противоречие, которое можно объяснить только разве тем, что к 
этому вопросу примешалась та страсть, которой влияние критик находит столь 
дурным. Стоит ли толковать о пустяках, о вздоре – словом, о литературных 
произведениях, которые клевещут на общество, даже не по злонамеренности, 
напротив, с добрым и благородным намерением (стр. 204–205), а потому, что 
они не самобытны, наполовину подражают Гоголю, перенимая его 
односторонность и недостатки, наполовину – новейшей французской литературе,
перенимая у ней преувеличения и недобросовестное искажение 
действительности, о литературных произведениях, чуждых всякого, 
достоинства, не ознаменованных талантом, способных наводить только скуку и 
по тому самому безвредных и ничтожных, несмотря на ложное их направление? 
Но если уже наш критик позволил себе сделать такую несообразность, впасть в
такое противоречие с самим собою, несмотря на всю нелюбовь его к подобным 
противоречиям по крайней мере в других, он все же бы должен был представить
хоть какие-нибудь доказательства в подтверждение своего мнения, вместо того
чтобы ограничиться только изложением своего мнения. Нет ничего легче, как 
доказывать общими положениями без применений их к подробностям 
обсуживаемого предмета. Этак легко доказать, что не только натуральная 
школа, но и любая литература никуда не годится; но подобная манера 
доказывать убедительна только для доказывающего, больше ни для кого. 
Правда, критик сослался на три произведения натуральной школы: «Деревню», 
«Родственники» и «Помещик»;* но, во-первых, натуральная школа состоит не из
трех же только этих произведений, а во-вторых, он только назвал их дурными,
не приведя никаких доказательств, вероятно, думая, что ему стоит только 
сказать то или другое, чтобы ему все поверили безусловно. Правда, он 
распространился о «Деревне», но из его диктаторских возгласов против этой 
повести видно только то, что ему не нравится ее направление, не то чтобы 
оно действительно было дурно. Нет, если он хотел, почему бы то ни было, 
уничтожить натуральную школу, ему бы следовало, оставив в стороне ее 
направление, ее, как он вежливо выражается, клеветы на общество, разобрать 
главные ее произведения на основании эстетической критики, чтобы показать, 
как мало или как вовсе не соответствуют они основным требованиям искусства.
Тогда уже и их направление само собою уничтожилось бы, потому что, когда 
произведение, претендующее принадлежать к области искусства, не выполняет 
его требований, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасет его никакое 
направление. Искусство может быть органом известных идей и направлений, но 
только тогда, когда оно – прежде всего искусство. Иначе его произведения 
будут мертвыми аллегориями, холодными диссертациями, а не живым 
воспроизведением действительности. Тем более обязан был сделать это наш 
критик, что он особенно заботится о чистом искусстве – об искусстве, как 
искусстве. Но он предпочел упомянуть, и то вскользь, о трех только 
произведениях натуральной школы, а обо всех других умалчивает и, кроме г. 
Григоровича, не назвал по имени ни одного из ее представителей.

На все на это у него были свои причины. Он, вероятно, чувствовал, что, 
пустившись в настоящую критику произведений натуральной школы, он принужден
был бы найти в ней что-нибудь и хорошее, что было вовсе несообразно с его 
намерением; потом он не мог бы избежать выписок, а они могли бы доказывать 
совершенно противное его доказательствам. Называя по именам писателей 
натуральной школы, он этим показал бы, что не шутит своим делом и не 
смотрит на отношения, в которые могла бы его поставить его откровенность ко
стольким лицам. Гораздо спокойнее было ему назвать только одного да 
намекнуть еще на двух: остальные не вправе считать себя в числе подпавших 
его нападкам; при случае можно сказать им, что он не обносит их к 
натуральной школе. Но подобные недоговорки и уклончивость никогда не 
разъясняют дела, а только усиливают и усложняют недоразумения, и потому мы 
просим нашего критика ответить нам прямо и откровенно: неужели он и в самом
деле не видит никакого таланта, не признает никакой заслуги в таких 
писателях, каковы, например: Луганский (Даль), автор «Тарантаса»,* автор 
повести «Кто виноват?», автор «Бедных людей», автор «Обыкновенной истории»,
автор «Записок охотника», автор «Последнего визита», о которых он не почел 
за нужное упомянуть? Потом: неужели он и в самом деле ни во что ставит 
успех произведений натуральной школы или думает уверить нас, что он его не 
видит и не признает? Какие журналы пользуются наи большим успехом, если не 
те, в которых помещаются произведения натуральной школы и которых 
направление совпадает с направлением этой школы? Скажем больше: без этих 
произведений натуральной школы теперь невозможен успех никакого журнала. 
Или критик наш не шутя считает русскую публику до сих пор 
несовершеннолетнею, каким-то недорослем, который шагу не может сделать без 
критических нянек и потому поневоле допускает их сбивать его с толку, 
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направляя то в ту, то в другую сторону? Это действительно было в эпоху 
безусловной веры в имена и авторитеты; но этого давно уже нет. Критика, 
слава богу, давно уже из журналов перешла в публику, сделалась общественным
мнением. Судьба книги или какого-нибудь литературного произведения уже 
давно не зависит от произвола всякого, кто только вздумает ее поднять или 
уронить. Монополий критических теперь нет, потому что у всякого журнала 
свое мнение, и что хвалит один, то бранит другой. Но обратимся к фактам. 
Пушкин был встречен и восторженными похвалами и ожесточенною бранью: 
неужели же наша публика признала его великим национальным поэтом только 
потому, что его хвалители перекричали его порицателей? Нужно ли говорить, 
что с первого появления Гоголя на литературное поприще до сей минуты его 
постоянно преследует одна литературная партия, что самые решительные 
нападки на него раздавались из журнала, имевшего обширный круг читателей, и
доселе раздаются из газеты, тоже пользующейся большим расходом?* Неужели же
опять необыкновенный и быстрый успех сочинений Гоголя произошел оттого, 
что, как уверяет одна газета, его хвалители кричали громче всех? Лермонтов 
действовал на литературном поприще каких-нибудь четыре года и умер прежде, 
нежели талант его успел вполне развернуться, а между тем, во мнении 
публики, он еще при жизни своей стал в ряду первоклассных знаменитостей 
русской литературы: неужели и это опять дело литературной партии? А публика
тут что же? Какая, подумаешь, сговорчивая публика! Но почему же наши 
противники с обеих сторон не могли уверить ее ни в ничтожности 
прославляемых нами литературных имен, ни в великости талантов и заслуг 
писателей своих партий? Ведь если дело пойдет на громкость голоса, резкость
выражений и решительность приговоров, наши противники едва ли уступят нам в
этом, но, вероятно, еще и далеко превзойдут нас… Но риторическая школа, 
нападая на натуральную, по крайней мере противопоставляет, хотя и без 
успеха, ее писателям и произведениям – своих писателей и свои произведения;
но господа славянофилы не могут сделать и этого. А между тем самым простым,
законным, справедливым и действительным средством уничтожить натуральную 
школу и дать настоящее направление вкусу публики было бы для них – 
противопоставить ее писателям своих писателей, ее произведениям – свои 
произведения… Что же мешает им сделать это? Они, впрочем, это и делают 
время от времени, понемножку и помаленьку: то напечатают повесть, которой 
никто, кроме их, читать не может и не хочет, то стихотворение вроде 
«светика-луны», в народном тоне которого виден барин, неловко 
костюмировавшийся крестьянином…* Бедные!..

Но мы еще не упомянули о самой главной, самой тяжкой вине, которая, по 
мнению критика «Москвитянина», лежит на натуральной школе. Дело – видите ли
– в том, что «она не обнаружила никакого сочувствия к народу и так же 
легкомысленно клевещет на него, как и на общество»!.. Вот уж этого-то 
обвинения мы, признаться, не ожидали от гг. славянофилов, хотя и многого 
другого ожидали от них! Но защищать против него натуральную школу мы не 
намерены, по крайней мере серьезно, потому что видим в нем даже не клевету,
а просто нелепость. Это все равно, как если бы славянофилов обвинять в 
исключительной любви к Западу и ненависти ко всему, что носит на себе 
славянский характер. В этом случае мы искренно жалеем о критике 
«Москвитянина», что он не позаботился подкрепить ссылками на сочинения 
натуральной школы, и даже выписками из них, такое важное, уже не в 
литературном, а в нравственном отношении, обвинение, выставляющее в дурном 
свете не талант, а сердце его противников, оскорбляющее уже не самолюбие, а
их достоинство… Да, такой со стороны его необдуманный поступок возбуждает в
нас искреннее к нему сожаление…

Положение натуральной школы между двумя неприязненными ей партиями поистине
странно: от одной она должна защищать Гоголя и от обеих – самое себя; одна 
нападает на нее за симпатию к простому народу, другая нападает на нее за 
отсутствие к нему всякого сочувствия… Оставим в стороне разглагольствования
критика «Москвитянина» о народе, который, по его мнению, «сохранил в себе 
какое-то здравое сознание равновесия между субъективными требованиями и 
правами действительности, сознание, заглушенное в нас односторонним 
развитием личности», и предоставим ему самому разгадать таинственный смысл 
его собственных слов; а сами заметим только, что враги натуральной школы 
отличаются между прочим удивительною скромностию в отношении к самим себе и
удивительною готовностью отдавать должную справедливость даже своим 
противникам. Недавно один из них, г. Хомяков, с редкою в наш хитрый и 
осторожный век наивностию, объявил печатно, что в нем чувство любви к 
отечеству «невольное и прирожденное», а у его противников – «приобретенное 
волею и рассудком, так сказать, наживное» («Московский сборник», 1847, стр.
356). А вот теперь г. М… З… К… объявляет, в пользу себя и своего 
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литературного прихода, монополию на симпатию к простому народу! Откуда 
взялись у этих господ притязания на исключительное обладание всеми этими 
добродетелями? Где, когда, какими книгами, сочинениями, статьями доказали 
они, что они больше других знают и любят русский народ? Все, что делалось 
литераторами для споспешествования развитию первоначальной образованности 
между народом, делалось не ими. Укажем на «Сельское чтение», издаваемое 
князем Одоевским и г. Заблоцким: там есть труды г. Даля, князя Одоевского, 
графа Соллогуба и других литераторов, но ни одного из славянофилов. Знаем, 
что гг. славянофилы смотрят на это издание почему-то очень не ласково и не 
высоко ценят его; но не будем здесь спорить с ними о том, хороша или дурна 
эта книжка: пусть она и дурна, да дело в том, что литературная партия, на 
которую они так нападают, сделала что могла для народа и тем показала свое 
желание быть ему полезною; а они, славянофилы, ничего не сделали для него. 
И почему думает критик «Москвитянина», что писатели натуральной школы не 
знают народа? Сошлемся в особенности на того же Даля, о котором мы уже 
упоминали: из его сочинений видно, что он на Руси человек бывалый; 
воспоминания и рассказы его относятся и к западу и к востоку, и к северу и 
к югу, и к границам и к центру России; изо всех наших писателей, не 
исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ, и 
видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших 
подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского и 
в отношении к оттенкам нравов и в отношении к способам жизни и промыслам. 
Читая его ловкие, резкие, теплые типические очерки русского простонародья, 
многому от души смеешься, о многом от души жалеешь, но всегда любишь в них 
простой наш народ, потому что всегда получаешь о нем самое выгодное для 
него понятие. И публика после этого поверит какому-нибудь г. М… З… К…, в 
продолжение двух почти лет прогарцовавшему в литературе двумя статейками, 
что такой писатель, как г. Даль, меньше его знает и любит русский народ или
что он выставляет его в карикатуре?.. Не думаем! Нападая на г. Григоровича 
за злостное будто бы представление крестьянских нравов в его повести 
«Деревня», критик «Москвитянина» не забыл заметить, что лицо Акулины 
очерчено риторически и лишено естественности; а что в самой неудавшейся 
попытке автора повести показать глубокую натуру в загнанном лице его 
героини видна его симпатия и любовь к простому народу, – об этом он забыл 
упомянуть, вероятно, по избытку беспристрастия и справедливости…

Приступая к статье г. Белинского, критик «Москвитянина» почел нужным 
отрекомендовать его публике не только со стороны его литературной 
деятельности, но и со стороны характера. «Г. Белинский (говорит он) 
составляет совершенную противоположность г. Никитенко. Он почти никогда не 
является самим собою и редко пишет по свободному внушению. Вовсе не чуждый 
эстетического чувства (чему доказательством служат особенно прежние статьи 
его), он как будто пренебрегает им и, обладая собственным капиталом, 
постоянно живет в долг. С тех пор как он явился на поприще критики, он был 
всегда под влиянием чужой мысли. Несчастная восприимчивость, способность 
понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и решительно от вчерашнего 
образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей держала его 
в какой-то постоянной тревоге, которая обратилась, наконец, в нормальное 
состояние и помешала развитию его способностей». Не знаем, из какого 
источника почерпнул критик «Москвитянина» эти любопытные сведения о г. 
Белинском, но только не из его сочинений; всего вероятнее, что из сплетен, 
развозимых заезжими посетителями, о которых он упоминает в начале своей 
статьи. Оттого и суждение его о г. Белинском не имеет ничего общего с 
литературным отзывом. Если бы он обратился к настоящему источнику, то есть 
к статьям г. Белинского, то едва ли бы нашел там подтверждение тому, что 
говорит он о нем. Поверить ему, так во всей литературной деятельности г. 
Белинского нет никакого единства, что сегодня он говорит одно, завтра 
другое! Это едва ли справедливо. По крайней мере г. Белинскому не раз 
случалось читать на себя нападки своих противников за излишнее постоянство 
в главных пунктах его убеждений касательно многих предметов. Вот уж 
сколько, например, времени, как он говорит о славянофилах одно и то же и 
может положительно ручаться за себя, что никогда не изменится в этом 
отношении. Он глубоко убежден, что критик «Москвитянина» человек вполне 
самостоятельный и родился уже готовым славянофилом, а не сделался им 
вследствие несчастной восприимчивости и таковой же способности понимать 
легко и поверхностно, и что ничто не помешало развитию его способностей, с 
таким блеском обнаруженных им при защите славянофильства. Да, г. Белинский 
охотно уступает ему и самобытность и глубокость понимания, особенно 
предметов, недоступных разумению других, например того, что Гоголь сделался
живописцем пошлости вследствие личной потребности внутреннего очищения; 
словом, г. Белинский охотно уступает своему противнику все, что он у него 
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отнял; но, к величайшему своему прискорбию, взамен этого никак не может 
признать в нем того, что он так великодушно, хотя и вовсе 
непоследовательно, признал в нем, то есть эстетического чувства. Г. 
Белинский признает вполне оригинальность, глубину и силу мистического 
воззрения в суждении критика «Москвитянина» о Гоголе; но никак не может 
сказать того же о его эстетическом воззрении на Гоголя и на натуральную 
школу. Г. Белинскому странно только, что его противник мог найти в нем 
эстетическое чувство, когда, вслед за тем же, он говорит, что он, г. 
Белинский, был всегда под чужою мыслию с тех пор, как явился на поприще 
критики. Да зачем же эстетическое чувство тому, кто определяет достоинство 
изящных произведений с чужого голоса, кто чужой мысли не умеет провести 
через себя самого и претворить ее в свою собственную? И как в критиках 
такого человека заметить эстетическое чувство? Далее критик «Москвитянина» 
обвиняет г. Белинского в отсутствии терпимости, справедливо приписывая это 
его привычке мыслить чужим образом мыслей. Г. Белинский, с своей стороны, 
видит несомненное доказательство мыслительной самобытности г. М… З… К… в 
его терпимости, которую так умилительно обнаружил он при суждении о 
натуральной школе и о своих противниках, гг. Кавелине и Белинском. Что же 
касается до того, что г. М… З… К… осудил г. Белинского на вечную 
неразвитость способностей, – г. Белинский нисколько не удивляется 
благородной умеренности и изящной вежливости такого о нем отзыва: ему уже 
не в первый раз встречать подобные против себя выходки в «Москвитянине». 
Чего там не писали о нем? И что он ничему не учился, ни о чем не имеет 
понятия, не знает ни одного иностранного языка и т. п. В начале прошлого 
года г. Белинский собирался издать огромный литературный сборник; об этом 
намерении слегка было намекнуто, в числе других литературных слухов, в 
«Отечественных записках». И что же? – в «Москвитянине» вслед за тем было 
напечатано, что в Петербурге издается огромный альманах, с картинками, с 
цыганскими хорами и плясками и т. д.* Тут, впрочем, нечему и удивляться: в 
подобных выходках гг. славянофилы не более как верны началу своего учения, 
то есть следуют тем неиспорченным влиянием лукавого Запада нравам, которым 
они так удивляются и которые, к их сожалению, давно уже исчезли на Руси, но
которые, при их помощи, будем надеяться, еще воротятся к нам… Но пока г. 
Белинский не видит никакой нужды горячо спорить за себя с такими 
противниками или прибегать в споре к их средствам. Да и к чему? Публика и 
сама сумеет увидеть разницу между человеком, у которого литературная 
деятельность была призванием, страстью, который никогда не отделял своего 
убеждения от своих интересов, который, руководствуясь врожденным инстинктом
истины, имел больше влияния на общественное мнение, чем многие из его 
действительно ученых противников,* – и между каким-нибудь баричем, который 
изучал народ через своего камердинера и думает, что любит его больше 
других, потому что сочинил или принял на веру готовую о нем мистическую 
теорию, который, между служебными и светскими обязанностями, занимается 
также и литературою в качестве дилетанта и из году в год высиживает по 
статейке, имея вдоволь времени показаться в ней умным, ученым и, пожалуй, 
талантливым… В наше время талант сам по себе не редкость; но он всегда был 
и будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с страстною 
деятельностию, потому что только тогда может он быть действительно полезен 
обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли с способностью страстного, 
глубокого убеждения способность изменять его, он давно решен для всех тех, 
кто любит истину больше себя и всегда готов пожертвовать ей своим 
самолюбием, откровенно признаваясь, что он, как и другие, может ошибаться и
заблуждаться. Для того же, чтоб верно судить, легко ли отделывался такой 
человек от убеждений, которые уже не удовлетворяли его, и переходил к 
новым, или это всегда бывало для него болезненным процессом, стоило ему 
горьких разочарований, тяжелых сомнений, мучительной тоски, для того, чтобы
судить об этом, прежде всего надо быть уверенным в своем беспристрастии и 
добросовестности…

Взгляд на русскую литературу 1847 года <Отрывок из статьи>*

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ… Натуральная школа. – Ее происхождение. – Гоголь. – Нападки 
на натуральную школу. – Рассмотрение этих нападок

…Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной
стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным 
увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, 
за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность 
сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею 
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известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на 
мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной 
школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как 
не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются 
ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая 
критика пользуется большим влиянием на мнение публики или, лучше сказать, 
какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, 
которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о
ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с 
ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между 
собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, 
единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, 
которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, 
каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то 
жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами 
Гоголя, представителями побежденного риторического направления,* и между 
так называемыми славянофилами? – Ничего! – и однакож последние, признавая 
Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми, нападают в том же
тоне, теми же словами, с такими же доказательствами на натуральную школу и 
почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою 
непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то
самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по 
какой-то «потребности внутреннего очищения».* К этому должно прибавить, что
школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного 
сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что 
можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, 
которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к 
торжеству натурализма и падению риторизма. Видя это, некоторые из 
противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же 
писателей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить авторитет самого 
Гоголя…*

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда 
будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской
литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если
бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из 
мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие
доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. 
Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы
в общество. Тогда, естественно, явились и партии, началась война на перьях,
раздались вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят 
добрым русским нравам. В лице его противников, казалось, вновь восстала 
русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным 
напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было 
на стороне права, то есть таланта и современных нравственных потребностей, 
вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все
группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою 
значительность, все – даже его противники. Он был героем, Ахиллом 
литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурею, 
которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так 
памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что 
противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, 
русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики,
но и – поверят ли теперь этому? – для общественной нравственности!.. Не 
желая шевелить старые дрязги, мы удерживаемся от всяких указаний, но если у
нас их потребуют, мы всегда готовы представить печатные доказательства. В 
одной критике на «Графа Нулина» Пушкин обвинялся в неприличии, доходящем до
цинизма!* Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на 
что она писана: так и кажется, что это сейчас написанная статья против 
какого-нибудь произведения теперешней натуральной школы: тот же язык, те же
доводы, та же манера браться за дело, какие и теперь употребляются в 
нападках на натуральную школу.

Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи 
нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождения 
натуральной школы – в истории нашей литературы. Она началась натурализмом: 
первый светский писатель был сатирик Кантемир. Несмотря на подражание 
латинским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным, потому что был 
верен натуре и писал с нее. К несчастию, однообразие избранного им рода, 
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грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзии 
силлабический метр не допустили Кантемира быть образцом и законодателем в 
русской поэзии. Рель эта была предоставлена Ломоносову. Но как Кантемир 
все-таки остается человеком с необыкновенным талантом, то его и нельзя 
выключить из русской истории литературы, как первого по времени ее поэта. 
Поэтому мы вправе сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что 
русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, 
двумя параллельными друг другу руслами, которые чем далее, тем чаще 
сливались в один поток, разбегаясь после опять на два до тех пор, пока в 
наше время не составили одного целого. В лице Кантемира русская поэзия 
обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала 
свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к
идеалу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выспренней, как глашатая 
всего высокого и великого. Оба эти направления были законны, и оба вышли не
из жизни, а из теории, из книги, из школы. Но манера, с какою Кантемир 
взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и 
реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто 
сливались, и его оды «К Фелице», «Вельможе», «На счастие» едва ли не лучшие
его произведения, – по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше 
оригинального русского, нежели в его торжественных одах. В баснях Хемницера
и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого по 
времени был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и 
карикатуру, становится более натуральною по мере того, как становится более
поэтическою. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; 
натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. 
Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и 
подвергся упрекам за изображения «низкой природы», особенно за басню 
«Свинья». Посмотрите, как натуральны его животные: это настоящие люди с 
резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие 
какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица – русские мужички? Не
есть ли это верх натуральности? И однакож теперь уже не упрекают Крылова ни
за свинью, которая, «не жалея рыла, весь задний двор изрыла», ни за то, что
в своих баснях он выводил мужиков да еще заставлял их говорить самым 
мужицким складом. Скажут: то басня, то такой уж род поэзии. А разве законы 
изящного не одинаковы для всех его родов? Дмитриев писал тоже басни и в них
изредка вводил, эпизодически, крестьян; но его басни, имеющие неотъемлемые 
достоинства, нисколько не отличаются натуральностию, и его крестьяне 
говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному 
сословию языком. Причина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в
баснях его, так же как в одах, шла от Ломоносова, а не от Кантемира, 
держалась идеала, а не действительности. Теория Ломоносова опиралась на 
древних, как понимали их тогда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно 
последний, смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А известно, 
что французы того времени понимали искусство как выражение жизни не народа,
а общества, и притом только высшего, дворского, и приличие считали главным 
и первым условием поэзии. Оттого у них греческие и римские герои ходили в 
париках и говорили героиням: madame! Эта теория глубоко проникла в русскую 
литературу, и, как увидим далее, следы ее влияния не изгладились совсем и 
до сих пор…

Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою направление, данное нашей 
поэзии Ломоносовым. Они были верны идеалу, но этот идеал у них становился 
все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше 
сближающимся с действительностию или по крайней мере стремившимся к этому 
сближению. В произведениях этих писателей, особенно двух последних, языком 
поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, 
чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но 
человеческое сердце, человеческая душа. Наконец явился Пушкин, поэзия 
которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как 
достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба, 
до того текшие раздельно, ручья русской поэзии. Русское ухо услышало в ее 
сложном аккорде и чисто русские звуки. Несмотря на преимущественно 
идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли 
элементы жизни действительной, что доказывается смелостию, в то время 
удивившею всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а
русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и 
тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду про кнут и 
грозных палачей. Цыганский табор с оборванными шатрами между колесами 
телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах 
был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в
«Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности, или, по
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крайней мере, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между 
тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться 
произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже 
натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное 
воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее 
житейскими дрязгами; около двух или трех лиц, опоэтизированных или 
несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище,
как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие 
большинство общества. И все это в романе, писанном стихами!

Что же в это время делал роман в прозе?

Он всеми силами стремился к сближению с действительностию, к натуральности.
Вспомните романы и повести Нарежного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, 
Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место 
рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант был выше; мы говорим
об общем им всем стремлении – сблизить роман с действительностию, сделать 
его верным ее зеркалом. Между этими попытками были очень замечательные, но 
тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не 
оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли 
староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы 
старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда народностью.
Но эта народность слишком отзывалась маскарадностью: русские лица низших 
сословий походили на переряженных бар, а бары только именами отличались от 
иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую
поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. 
Пушкин много сделал для этого; но докончить, довершить дело предоставлено 
было другому таланту. В «Северных цветах на 1829 год» явился отрывок из 
романа Пушкина: «Арап Петра Великого» под заглавием: «IV глава из 
исторического романа». Этот маленький отрывок был – верх натуральности! В 
такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи Петра Великого! Но, к
сожалению, этого романа было написано всего только шесть глав и начало 
седьмой (вполне они были напечатаны уже по смерти Пушкина).

С появления «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и «Ревизора» (в 1836) 
начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую 
литературу. Из всех суждений об этом писателе, высказанных почитателями его
таланта, самое замечательное и близкое к истине едва ли не принадлежит 
человеку, который вовсе не принадлежит к числу его почитателей и который, 
как будто в каком-то внезапном вдохновении, сам не зная как, вышел на 
минуту из своей обычной колеи, которой был верен всю жизнь, проговоривши о 
Гоголе следующий дифирамб:

Все произведения Гоголя обнаруживают в нем самоуверенность, стремление к 
самодеятельности, какое-то умышленное насмешливое пренебрежение к прежним 
знаниям, опытам и образцам, он читает только книгу природы, изучает только 
мир действительный; потому его идеалы слишком естественны и просты до 
наготы; они, по выражению Ивана Никифоровича, одного из его созданий, 
являются перед читателем в натуре. Красоты его созданий всегда новы, свежи,
поразительны; ошибки чуть не отвратительны (?); он, как будто забыв 
историю, подобно древним, начинает новый мир искусств, вызывая его из 
небытия в простонравное (?) хаотическое (?!) состояние; потому-то его 
искусство как будто не знает, не понимает стыдливости; он великий художник,
не знающий истории и не видавший образцов искусства.*
В этом, исполненном лирического беспорядка дифирамбе, без воли и сознания 
автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя – 
оригинальность и самобытность, отличающие его от всех русских писателей. 
Что это сделано нечаянно, по вдохновению, доказывается и параллелью, 
которую проводит автор между Гоголем и – кем бы вы думали? – г. 
Кукольником!! – и странными, противоречащими словами и выражениями в самом 
дифирамбе, доказывающими, что не в воле человека даже на минуту, и притом в
порыве вдохновения, совершенно оторваться от обычной колеи своей жизни. 
Надо сказать, что автор – теоретик и всю жизнь провел в составлении и 
преподавании разных риторик и пиитик, которые, как и все книги этого рода, 
никогда и никого не научили сочинять хорошо, но с толку сбили многих. Вот 
почему его особенно поразила в сочинениях Гоголя их полная отрешенность и 
независимость от всяких школьных правил и преданий, – и если он не мог, с 
одной стороны, не вменить ему этого в заслугу, то, с другой, не мог того же
самого не поставить ему в заслуженный упрек. Отсюда и увидал он в 
сочинениях Гоголя «ошибки, чуть не отвратительные» и «простонравное 
хаотическое состояние искусства». Спросите его, какие это ошибки, – и мы 
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уверены, что он, прежде всего, укажет на будочника, который казнит зверя на
ногте (в «Мертвых душах»), и этим фактом подтвердит окончательно, что 
Гоголь «не знает истории и не видал образцов искусства». А между тем 
Гоголю, вероятно, известнее, нежели его критику, что одна из известнейших 
галлерей в Европе хранит, как бесценное сокровище, картину великого 
Мурильо, представляющую мальчика, который с усердием и обстоятельно 
занимается тем, что будочник сделал спросонья и мимоходом.

Как бы то ни было, но действительно влияние теорий и школ было одною из 
главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, 
искренно и добросовестно видели в Гоголе не более как писателя забавного, 
но тривьяльного и незначительного и вышли из себя уже вследствие 
восторженных похвал, расточавшихся ему другою стороною, и важного значения,
которое он быстро приобретал в общественном мнении. В самом деле, как ни 
ново было в свое время направление Карамзина, – оно оправдывалось образцами
французской литературы. Как ни странно поразили всех баллады Жуковского, с 
их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, – но за них были имена 
корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен 
предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие 
следы их влияния, а с другой стороны, его нововведения оправдывались общим 
движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона – авторитета 
огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в 
русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания 
литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять 
его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их существовании, – а
это для многих, значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы
яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к 
другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях Пушкина, которые 
представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть 
элементы русские, но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: 
«Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галуб» могли быть 
написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой 
нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены 
исключительно изображению мира русской жизни, у него нет соперников в 
искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, 
не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых 
идей, или привычных пристрастий, как, например, Пушкин в «Онегине» 
идеализировал помещицкий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений
– отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно 
делаться во имя идеала, – и этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не 
туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная 
жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот 
идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя 
уже никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что они могли быть
написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой 
нации? Изображать русскую действительность, и с такою поразительною 
верностию и истиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в 
этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, 
началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно 
стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться
естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и 
постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И
мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не 
достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через 
исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких 
идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, 
изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего 
правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на 
себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди
старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами 
искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К 
сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить 
старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в 
отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет 
другое определение искусства – как воспроизведение действительности во всей
ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение 
(следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к 
другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим
произведением.
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Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории потеряли весь свой 
кредит; даже люди, воспитанные на них, следуют не им, а какой-то странной 
смеси старых понятий с новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая 
старую французскую теорию во имя романтизма, первые подали соблазнительный 
пример выводить в романе лица низших сословий, даже негодяев, к которым шли
имена Вороватиных и Ножовых; но они же потом оправдывались в этом тем, что 
вместе с безнравственными лицами выводили и нравственные под именем 
Правдолюбовых, Благотворовых и т. п.* В первом случае видно было влияние 
новых идей, во втором – старых, потому что по рецепту старой пиитики 
необходимо было на несколько глупцов отпустить хоть одного умника, а на 
нескольких негодяев хоть одного добродетельного человека.[187] Но в обоих 
случаях эти междоумки совершенно упускали из виду главное, то есть 
искусство, потому что и не догадывались, что их и добродетельные и порочные
лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных 
добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясняет, почему для них теория,
правило важнее дела, сущности: последнее недоступно их разумению. Впрочем, 
от влияния теории не всегда избегают и таланты, даже гениальные. Гоголь 
принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния какой 
бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в 
произведениях других поэтов, он тем не менее пошел своей дорогою, следуя 
глубокому и верному художническому инстинкту, каким щедро одарила его 
природа, и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, 
не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать 
вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его 
личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и 
показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как 
на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем 
предшествовавшим ее развитием.

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые 
таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже 
приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. 
Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием 
натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене 
литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде 
устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще 
делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют 
ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее 
за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта 
этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные 
карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют 
писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого 
звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, 
описывают углы,* убежища голодной нищеты и часто всяческой 
безнравственности. Чтобы устыдить новых писателей, обвинители с торжеством 
указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена 
Карамзина и Дмитриева, избиравших для своих сочинений предметы высокие и 
благородные, и приводят в пример забытого теперь изящества чувствительную 
песенку: «Всех цветочков боле розу я любил». Мы же напомним им, что первая 
замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была 
обольщенная петиметром крестьянка – бедная Лиза…Но там, скажут они, все 
опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступит самой 
благовоспитанной барышне. Вот мы и дошли до причины спора: тут виновата, 
как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, 
но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и 
понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким 
языком, которым никто не говорит, а тем менее крестьяне, – языком 
литературным, украшенным сими, оными, коими, таковыми и т. п. Да чего же 
лучше: пастушки? и пасту?шки французских писателей XVIII века представляют 
готовый и прекрасный образец для изображения русских крестьян и крестьянок;
берите целиком: вот вам и соломенные шляпы с голубыми и розовыми лентами, 
пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки с ретрусманами, башмаки на высоких 
красных каблуках. Только в языке держитесь домашних литературных привычек, 
потому что французы никогда не любили щеголять обветшалыми, не 
употребляемыми в разговоре словами. Это замашка чисто русская; у нас даже 
первоклассные таланты любят брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, 
главу, глас и тому подобные принадлежности так называемого «высшего слога».
Короче: старая пиитика позволяет изображать все, что вам угодно, но только 
предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было 
никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее 
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урокам, поэт может пойти дальше прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, 
который Архипа писал Сидором, а Луку – Кузьмою:* он может снять с Архипа 
такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на 
что на свете, даже на комок земли. Натуральная школа следует совершенно 
противному правилу: возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их 
образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее 
требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего 
хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Как же после 
этого не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, которые когда-то 
умели и без таланта с успехом подвизаться на поприще поэзии? Как не считать
им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую 
манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к 
людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие; но найдется много и 
таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве 
вследствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особенною горечью 
жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. 
«Бывало, – говорят они, – поэзия поучала, забавляя, заставляла читателя 
забывать о тягостях и страданиях жизни, представляла ему только картины 
приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но 
бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же к 
концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь 
богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, – 
и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастие там, где 
была бедность и нищета, и благодарные слезы орошали благодетельную руку – и
читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, 
что он становится добрее и чувствительнее… А теперь! – посмотрите, что 
теперь пишут! мужики в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухою, баба 
– род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо; углы 
– убежища нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору, 
грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка – подьячий или учитель из 
семинаристов, выгнанный из службы, – все это списывается с натуры, в наготе
страшной истины, так что если прочтешь – жди ночью тяжелых снов…» Так или 
почти так говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности, их жалобы 
состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки 
превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть 
гремушкою, под которую детям приятно и прыгать и засыпать. Странные люди, 
счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости 
быть несовершеннолетними, недорослями, – и вот они требуют, чтобы и все 
походили на них! Да читайте свои старые сказки – никто вам не мешает; а 
другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь – нам 
истина: разделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не 
возьмем вашего… Но этому полюбовному разделу мешает другая причина – 
эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе 
человека обеспеченного, может быть богатого; он сейчас пообедал сладко, со 
вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах 
с чашкою кофе, перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство 
благосостояния делает его веселым, – и вот берет он книгу, лениво 
переворачивает ее листы, – и брови его надвигаются на глаза, улыбка 
исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован… И есть от 
чего! книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что 
есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть 
недавно еще знавшее довольство, – что есть на свете люди, рождением, 
судьбою обреченные на нищету, – что последняя копейка идет на зелено вино 
не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния. И нашему счастливцу 
неловко, как будто совестно своего комфорта. А все виновата скверная книга:
он взял ее для своего удовольствия, а вычитал тоску и скуку. Прочь ее! 
«Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много 
тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!» – 
восклицает он. – Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги
должны лгать и бедный забывать свое горе, голодный – свой голод, стоны 
страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился
твой аппетит, не нарушился твой сон… Представьте теперь в таком же 
положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок 
приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч,* что-то 
замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой 
в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване, и от нечего делать руки 
его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга 
рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства 
привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на 
отставной любовнице родителя своего барина. И ему-то, не знакомому ни с 
каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов… Скорее 
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прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном 
состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а 
лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают
– надо и ему читать; но что находит он в книге? – свою биографию, да еще 
как верно рассказанную, хотя, кроме его самого, темные похождения его жизни
– тайна для всех, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать их… И вот он 
уже не взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства облегчает свою
досаду таким рассуждением: «Вот как пишут ныне! вот до чего дошло 
вольнодумство! Так ли писали прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах
нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который, по чувству аристократизма, не любит 
встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими 
приличия и хорошего тона, не любит грязи и нищеты по их противоположности с
роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной 
школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою улыбкою… Кто они
такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью», которая в их 
глазах ниже хорошей лошади? Не спешите справляться о них в геральдических 
книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они не ездят ко
двору и если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко 
освещенные окна, насколько позволяли шторы и занавески… Предками они не 
могут похвалиться; они обыкновенно – или чиновники, или из нового 
дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке управляющем, о
дядюшке откупщике, а иногда и о бабушке просвирне и тетушке торговке. Автор
этой статьи считает при этом обязанностию довести до сведения своих 
читателей, что упрекать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его 
привычках и положительно противно всем его убеждениям и что он сам отнюдь 
<не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь> не стыдится 
признаться в этом. Но он думает, – и, вероятно, читатели его согласятся с 
ним, – что ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлиные перья и 
доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую вздумала презирать. 
Человек простого звания еще не ворона потому, что он простого звания; 
вороною делает не звание, а природа, и вороны так же бывают во всех 
званиях, как во всех же званиях бывают и орлы; но, конечно, только вороне 
свойственно рядиться в павлиные перья и величаться ими. Так почему же не 
сказать вороне, что она – ворона? Презрение к низшим сословиям в наше время
отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек, 
порождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и образованный 
человек, если б он был одержим этою болезнью, никогда не обнаружит ее, 
потому что она не в духе времени, потому что показать ее – значит каркнуть 
о себе во все воронье горло. Нам кажется, что как ни гадко лицемерие, но в 
этом случае оно даже лучше вороньей откровенности, потому что 
свидетельствует об уме. Павлин, горделиво распускающий пышный хвост свой 
перед другими птицами, слывет животным красивым, но не умным. Что же 
сказать о вороне, спесиво выказывающей заимствованный наряд? Подобная спесь
всегда чужда ума и есть порок по преимуществу плебейский. Где больше 
ломанья и притязаний, как не в тех слоях общества, которые начинаются 
тотчас после самых низших? А это потому, что тут всего больше невежества. 
Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, который во всех отношениях 
лучше, благородней, человечней его! Откуда эта гордость в лакее? – Он 
перенял пороки своего барина и оттого считает себя далеко образованнее 
мужика. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» – восклицают аристократы 
известного разряда. В их глазах писатель – ремесленник, которому как что 
закажут, так он и делает. Им в голову не входит, что в отношении к выбору 
предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни чуждою ему 
волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, без
уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы 
писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А 
чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой – 
мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем 
интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше изображает. Вот
самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно 
не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в 
искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа – вечный образец 
искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе – человек. А 
разве мужик – не человек? – Но что может быть интересного в грубом, 
необразованном человеке? – Как что? – его душа, ум, сердце, страсти, 
склонности, – словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, 
последний выше первого; но разве ботанист интересуется только садовыми, 
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улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико растущие 
первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не
так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком же 
основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом
– вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя
не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский 
человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском 
образовании, и это нисколько не помешает иному мужику быть выше его, 
например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает 
нравственные силы человека, но не дает их: дает их человеку природа. И в 
этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая 
сословий… Если из образованных классов общества выходит больше 
замечательных людей – это потому, что тут больше средств к развитию, а 
совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупее в 
раздаче даров своих. «Чему можно научиться из книги, в которой описывается 
какой-нибудь спившийся с кругу горемыка?» – говорят еще эти аристократы 
средней руки. – Как чему? – разумеется, не светскому обращению и не 
хорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от 
лености, от дурного воспитания, от слабости характера, другой – от 
несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может быть, нисколько не 
виноват. В обоих случаях это примеры поучительные и любопытные для 
наблюдения. Конечно, отвернуться с презрением от человека падшего гораздо 
легче, нежели протянуть ему руку на утешение и помощь, так же как осудить 
его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели с участием и 
любовию войти в его положение, исследовать до глубины причину его падения и
пожалеть о нем, как о человеке, даже и тогда, когда он сам окажется много 
виноватым в своем падении. Искупитель рода человеческого приходил в мир для
всех людей; не мудрых и образованных, а простых умом и сердцем рыбаков 
призвал он быть «ловцами чело веков», не богатых и счастливых, а бедных, 
страждущих, падших искал он, чтобы одних утешить, других ободрить и 
восстановить. Гнойные язвы на едва прикрытом нечистыми лохмотьями теле не 
оскорбляли его исполненного любви и милосердия взгляда. Он – сын бога – 
человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, 
разврате, пороках, злодействах; он разрешил бросить камень в блудницу тем, 
которые ничем не могли упрекнуть себя в совести, и устыдил жестокосердых 
судей и сказал падшей женщине слово утешения, – и разбойник, испуская дух 
на орудии заслуженной им казни, за одну минуту раскаяния услышал от него 
слово прощения и мира… А мы – сыны человеческие – мы хотим любить из наших 
братий только равных нам, отворачиваемся от низших, как от парий, от 
падших, как от прокаженных… Какие добродетели и заслуги дали нам на это 
право? Не отсутствие ли именно всяких добродетелей и заслуг?.. Но 
божественное слово любви и братства не втуне огласило мир. То, что прежде 
было обязанностию только призванных на служение алтарю лиц или добродетелью
немногих избранных натур, – это самое делается теперь обязанностию обществ,
служит признаком уже не одной добродетели, но и образованности частных лиц.
Посмотрите, как в наш век везде заняты все участью низших классов, как 
частная благотворительность всюду переходит в общественную, как везде 
основываются хорошо организованные, богатые верными средствами общества для
распространения просвещения в низших классах, для пособия нуждающимся и 
страждущим, для отвращения и предупреждения нищеты и ее неизбежного 
следствия – безнравственности и разврата. Это общее движение, столь 
благородное, столь человеческое, столь христианское, встретило своих 
порицателей в лице поклонников тупой и косной патриархальности.* Они 
говорят, что тут действуют мода, увлечение, тщеславие, а не человеколюбие. 
Пусть так, да когда же и где же в лучших человеческих действиях не 
участвовали подобные мелкие побуждения? Но как же сказать, что только такие
побуждения могут быть причиною таких явлений? Как думать, что главные 
виновники таких явлений, увлекающие своим примером толпу, не одушевлены 
более благородными и высокими побуждениями? Разумеется, нечего удивляться 
добродетели людей, которые бросаются в благотворительность не по чувству 
любви к ближнему, а из моды, из подражательности, из тщеславия; но это 
добродетель в отношении к обществу, которое исполнено такого духа, что и 
деятельность суетных людей умеет направлять к добру! Это ли не отрадное в 
высшей степени явление новейшей цивилизации, успехов ума, просвещения и 
образованности?

Могло ли не отразиться в литературе это новое общественное движение, – в 
литературе, которая всегда бывает выражением общества! В этом отношении 
литература сделала едва ли не больше: она скорее способствовала возбуждению
в обществе такого направления, нежели только отразила его в себе, скорее 
упредила его, нежели только не отстала от него. Нечего говорить, достойна 
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ли и благородна ли такая роль; но за нее-то и нападает на литературу 
безгербовная аристократия. Мы думаем, что довольно показали, из каких 
источников выходят эти нападки и чего они стоят…

Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм
вообще с эстетической точки зрения во имя чистого искусства, которое само 
по себе цель и вне себя не признает никаких целей. В этой мысли есть 
основание, но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта 
чисто немецкого происхождения; она могла родиться только у народа 
созерцательного, мыслящего и мечтающего, и никак не могла бы явиться у 
народа практического, общественность которого для всех и каждого 
представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое 
искусство – этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является
у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно, в сущности, есть 
дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусства дидактического,
поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное 
что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, 
искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть, 
выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы 
прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно 
отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, – в нем не
может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно 
заметить в нем, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда 
в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего 
типического, – как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что в
нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не 
заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут 
перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу 
непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства.
Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть владеть 
искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности 
провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно 
изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и
может служить разве только материалом для романа, то есть подать поэту 
повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во 
внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие 
эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет 
центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, 
замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Кажется, чего бы 
легче было верно списать портрет человека. И, иной целый век упражняется в 
этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и 
другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего
рода талант, но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал 
очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни 
малейшему сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это 
портрет, а всё как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой 
оригинал и не похож на него. Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или 
Брюлов – и вам покажется, что зеркало далеко Не так верно повторяет образ 
вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только 
портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно 
внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с 
действительности может только талант, и как бы ни ничтожно было 
произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностию 
натуре, тем несомненнее талант его автора. Что не все должно оканчиваться 
верностию натуре, особенно в поэзии, – это другой вопрос. В живописи, по 
свойству и сущности этого искусства, одно уменье верно писать с натуры 
может служить часто признаком необыкновенного таланта. В поэзии это не 
совсем так: не умея верно писать с натуры, нельзя быть поэтом, но и одного 
этого умения тоже мало, чтоб быть поэтом, по крайней мере замечательным. 
Обыкновенно говорят, что верное списывание с натуры предметов ужасных 
(например, убийства, казни и т. п.), без мысли и художественности, 
возбуждает отвращение, а не наслаждение. Это больше, чем несправедливо, это
ложно. Зрелище убийства или казни есть такой предмет, который сам по себе 
не может доставлять наслаждения, и в произведении великого поэта читатель 
наслаждается не убийством, не казнию, а мастерством, с каким то или другое 
изображено поэтом, следовательно, это наслаждение эстетическое, а не 
психологическое, смешанное с невольным ужасом и отвращением, тогда как 
картина высокого подвига или счастия любви доставляет наслаждение более 
сложное и потому полное, столько же эстетическое, как и психологическое. Но
человек без таланта никогда верно не изобразит убийства или казни, хотя бы 
он тысячу раз имел случай изучить этот предмет в действительности; все, что
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может он сделать, – это более или менее верное его описание, но никогда не 
представит он верной его картины. Описание его может возбуждать сильное 
любопытство, но не наслаждение. Если же, не имея таланта, он пустится 
писать картину такого события, она всегда произведет только одно 
отвращение, но не потому, что верно списана с натуры, а по причине 
противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, 
театральный эффект не есть выражение чувства.

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы
тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, 
живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими 
сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства 
никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и 
подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти 
стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой 
разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. 
Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества – фантазия, и 
думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А 
для искусства не нужно ума и рассудка? А ученый может обойтись без 
фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую 
деятельную и первенствующую роль, а в науке – ум и рассудок. Бывают, 
конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной 
блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных 
произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше дивиться – 
богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума. Есть 
роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта 
способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об 
учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, 
повторенный, как бы вновь созданный мир: может ли же оно быть какою-то 
одинокою, изолированною от всех чуждых ему влияний деятельностию? Может ли 
поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как 
натура, – словом, как личность! Разумеется, нет, потому что и самая 
способность изображать явления действительности без всякого отношения к 
самому себе – есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность 
имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, 
хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и 
судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта 
невозможно не увидеть в авторе человека, более замечательного талантом, 
нежели сознательно широким пониманием жизни, тори, консерватора и 
аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь 
безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне. Поэт прежде всего – 
человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и 
времени на него не могут действовать менее, чем на других. Шекспир был 
поэтом старой веселой Англии, которая, в продолжение немногих лет, вдруг 
сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имело 
сильное влияние на его последние произведения, наложив на них отпечаток 
мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, 
гений его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. 
Поэзия Мильтона явно произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в 
лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против 
авторитета, хотя и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на
поэзию историческое движение обществ. Вот отчего теперь исключительно 
эстетическая критика, которая хочет иметь дело только с поэтом и его 
произведением, не обращая внимания на место и время, где и когда писал 
поэт, на обстоятельства, подготовившие его к поэтическому поприщу и имевшие
влияние на его поэтическую деятельность, потеряла теперь всякий кредит, 
сделалась невозможною. Говорят, дух партий, сектантизм вредят таланту, 
портят его произведения. Правда! И потому-то он должен быть органом не той 
или другой партии или секты, осужденной, может быть, на эфемерное 
существование, обреченной исчезнуть без следа, но сокровенной думы всего 
общества, его, может быть, еще не ясного самому ему стремления. Другими 
словами: поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и 
необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе. Как же рассмотрит
он в этом хаосе противоречащих мнений, стремлений, которое из них 
действительно выражает дух его эпохи? В этом случае единственным верным 
указателем больше всего может быть его инстинкт, темное, бессознательное 
чувство, часто составляющее всю силу гениальной натуры: кажется, идет 
наудачу, вопреки общему мнению, наперекор всем принятым понятиям и здравому
смыслу, а между тем идет прямо туда, куда надо итти, – и вскоре даже те, 
которые громче других кричали против него, волею или неволею, а идут за ним
и уже не понимают, как же можно было бы итти не по этой дороге. Вот почему 
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иной поэт только до тех пор и действует могущественно, дает новое 
направление целой литературе, пока просто, инстинктивно, бессознательно 
следует внушению своего таланта; а лишь только начнет рассуждать и пустится
в философию, – глядь, и споткнулся, да еще как!.. И обессилеет вдруг 
богатырь, точно Самсон, лишенный волос, и – он, который шел впереди всех, 
тащится теперь в задних отсталых рядах, в толпе своих прежних противников, 
а теперь новых союзников, и вместе с ними вооружается на собственное дело, 
да уж поздно: не его волею сделано оно, не его волею и пасть ему, – оно 
выше его самого и нужнее обществу, нежели он сам теперь… И больно, и жалко,
и смешно смотреть на даровитого поэта, захотевшего сделаться плохим 
резонером!..*

В наше время искусство и литература больше чем когда-либо прежде сделались 
выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали
общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, 
стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить 
общего направления искусства во вред ему. Так самые гениальные поэты, 
увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику 
сочинениями, которых художественное достоинство нисколько не соответствует 
их таланту или по крайней мере обнаруживается только в частностях, а целое 
произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Занда: 
«Le Meunier d’Angibault», «Le Peche de Monsieur Antoine», «Isidore».[188] 
Но и здесь беда произошла собственно не от влияния современных общественных
вопросов, а оттого, что автор существующую действительность хотел заменить 
утопиею и вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий 
только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с
лицами всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и
роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, 
поэзия смешалась с риторикою. Но из этого еще нет причины вопить о падении 
искусства: тот же Жорж Занд после «Le Meunier d’Angibault» написал 
«Теверино», а после «Изидоры» и «Le Peche de Monsieur Antoine» – «Лукрецию 
Флориани». Порча искусства вследствие влияния современных общественных 
вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени, но и тут 
она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, 
возможное от невозможного, и еще более – в страсти к мелодраме, к натянутым
эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? – верные картины 
современного общества, в которых больше всего видно влияние современных 
вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что 
отбивает всякую охоту читать их? – Преувеличения, мелодрама, эффекты, 
небывалые характеры вроде принца Родольфа, – словом, все ложное, 
неестественное, ненатуральное, – а все это выходит отнюдь не из влияния 
современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на 
частности и никогда на целое произведение. С другой стороны, мы можем 
указать на романы Диккенса, которые так глубоко проникнуты задушевными 
симпатиями нашего времени и которым это нисколько не мешает быть 
превосходными художественными произведениями.

Мы сказали, что чистого, отрешенного, безусловного или, как говорят 
философы, абсолютного искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто 
подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех 
эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим 
образованнейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи 
итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, повидимому, преимущественно
религиозное; но это большею частию мираж, а на самом деле предмет этой 
живописи – красота как красота, больше в пластическом или классическом, 
нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну 
Рафаэля, этот chef d’oeuvre[189] итальянской живописи XVI века. Кто не 
помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не 
составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен,
как в несомненной истине, что это произведение по превосходству 
романтическое, что лицо мадонны – высочайший идеал той неземной красоты, 
которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие 
мгновения чистого восторженного вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи 
недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы 
себе говорить об этой удивительной картине с целию определить ее значение и
степень ее достоинства; но как дело идет только о его личном впечатлении и 
о романтическом или неромантическом характере картины, то он думает, что 
может позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не 
читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он 
читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою 
молодости и знал ее почти наизусть, – то и подошел к знаменитой картине с 
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ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее, оставлял, 
обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как ни мало знает он 
толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определенно в
одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно 
понять достоинства других и заинтересоваться ими. Два раза был в 
дрезденской галлерее и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел 
на другие и когда ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит он о 
ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет 
действительность. Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту 
картину, чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что мадонна 
Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой, – две 
совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего 
сходного. Мадонна Рафаэля – фигура строго классическая и нисколько не 
романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует 
самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь 
нравственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя 
прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура, исполнены невыразимого 
благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего 
высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое,
сдержанное, нет благости и милости, но нет гордости, презрения, а вместо 
всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это – как 
бы сказать – ideal sublime du comme il faut.[190] Но ни тени неуловимого, 
таинственного, туманного, мерцающего – словом, романтического; напротив, во
всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая 
правильность и верность очертаний и вместе с этим такое благородство, 
изящество кисти! Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в 
лице божественного младенца, но созерцание, исключительно свойственное 
только католицизму того времени. В положении младенца, в протянутых к 
предстоящим (разумею зрителей картины) руках, в расширенных зрачках глаз 
его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. 
Это не бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, – это 
бог судящий и карающий… Из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего 
романтического; напротив, его выражение так просто и определенно, так 
уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах 
ангелов, отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво 
созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнее искать так называемого искусства у греков. 
Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была 
едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его
ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но тем не
менее красота в нем была больше существенною формою всякого содержания, 
нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия и гражданская 
жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и 
самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного 
искусства, но нельзя назвать его абсолютным, то есть не зависимым от других
сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на 
Гёте, как на представителей свободного, чистого искусства; но это одно из 
самых неудачных указаний. Что Шекспир – величайший творческий гений, поэт 
по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, 
кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника 
уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного 
человека и т. д. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им 
далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового 
искусства – перевес важности содержания над важностию формы, тогда как 
характер древнего искусства – равновесие содержания и формы. Ссылка на Гёте
еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В
«Современнике» прошлого года напечатан был перевод гетевского романа 
«Wahlverwandschaften»,[191] о котором и на Руси было иногда толковано 
печатно; в Германии же он пользуется страшным почетом, о нем написаны там 
горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской
публике, и даже понравился ли он ей: наше дело было познакомить ее с 
замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот 
больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому
можно удивиться! Девушка переписывает отчеты по управлению имением; герой 
романа замечает, что в ее копии чем дальше, тем больше почерк ее становится
похож на его почерк. «Ты любишь меня!» восклицает он, бросаясь ей на шею. 
Повторяем: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике не может 
не показаться странною. Но для немцев она нисколько не странна, потому что 
это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе 
найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и весь роман не за что иное, как
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за такую черту… Не значит ли это, что роман Гёте написан до того под 
влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то 
странно необыкновенным? Но «Фауст» Гёте, конечно, везде – великое создание.
На него, в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, 
не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных 
законов. И однакож – не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого 
искусства – «Фауст» есть полное отражение всей жизни современного ему 
немецкого общества. В нем выразилось все философское движение Германии в 
конце прошлого <и начале настоящего> столетия. Недаром последователи школы 
Гегеля цитовали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах стихи 
из «Фауста». Недаром также во второй части «Фауста» Гёте беспрестанно 
впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где ж 
тут чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу 
так называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне; что же 
касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а 
в настоящее время еще больше отдалилось от него; но это-то и составляет его
силу. Собственно, художественный интерес не мог не уступить место другим 
важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось 
служить им в качестве их органа. Но от этого оно нисколько не перестало 
быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства 
право служить общественным интересам – значит не возвышать, а унижать его, 
потому что это значит – лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать 
его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных 
ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить 
жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей 
вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, 
действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет 
оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охолодели, которые никого 
уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.

Платон считал унижением, профанациею науки приложение геометрии к ремеслам.
Это понятно в таком восторженном идеалисте и романтике, гражданине 
маленькой республики, где общественная жизнь была так проста и 
немногосложна, но в наше время она не имеет даже оригинальности милой 
нелепости. Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии 
улучшению учебных заведений, в которых все основано было на бесщадном 
дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим 
мы, если Диккенс действовал в этом случае, как поэт? Разве от этого романы 
его хуже в эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что 
искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в 
содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ 
говорит силлогизмами, поэт – образами и картинами, а говорят оба они одно и
то же. Политико-эконом, вооружаясь статистическими числами, доказывает, 
действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то 
класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то
и таких-то причин. Поэт, вооружаясь живым и ярким изображением 
действительности, показывает в верной картине, действуя на фантазию своих 
читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много 
улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, 
другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой
– картинами. Но первого слушают и понимают немногие, другого – все. 
Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное 
благосостояние, равно про стертое на каждого из его членов. Путь к этому 
благосостоянию – сознание, а сознанию искусство может способствовать не 
меньше науки. Тут и наука и искусстве» равно необходимы, и ни наука не 
может заменить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины. Если мы 
видим иногда людей, даже умных и благонамеренных, которые берутся за 
изложение общественных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни 
искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует, что такие вопросы 
чужды искусству и губят его. Если бы эти люди вздумали служить чистому 
искусству, их падение было бы еще разительнее. Плох, например, был забытый 
теперь роман «Пан Подстолич»,* вышедший назад тому больше десяти лет и 
написанный с похвальною целию – представить картину со стояния белорусских 
крестьян; но все же он не был совсем бесполезен, и хоть с страшною скукою, 
но прочли же его иные. Конечно, автор лучше достиг бы своей благородной 
цели, если бы содержание своего романа изложил в форме записок или заметок 
наблюдателя, не пускаясь в поэзию; но если бы он взялся написать роман 
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чисто поэтический, он еще меньше достиг бы своей цели. Теперь многих 
увлекает волшебное словцо: «направление»; думают, что все дело в нем, и не 
понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не 
стоит без таланта, а во-вторых, самое направление: должно быть не в голове 
только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть
чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательною мыс лию, – что 
для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого 
искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно,
но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей 
личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и всякой 
литературной деятельности. Как ни списывайте с натуры, как ни сдабривайте 
ваших списков готовыми идеями и благонамеренными «тенденциями», но если у 
вас нет поэтического таланта, – списки ваши никому не напомнят своих 
оригиналов, а идеи и направления останутся общими риторическими местами.

Теперь что-нибудь одно из двух: или картины некоторых сторон общественного 
быта, представляемые писателями натуральной школы, проникнуты истиною и 
верностию действительности, и в таком случае они порождены талантом, носят 
на себе отпечаток создания, или, если это наоборот, они не могут никого 
увлекать и убеждать и в них никто не видит ни малейшего сходства с 
действительностию. Так и говорят о них противники этой школы; но тогда 
следует вопрос: отчего же, с одной стороны, эти произведения пользуются 
таким успехом у большинства читающей публики, а с другой, имеют способность
так сильно раздражать противников натуральной школы? Ведь только золотая 
посредственность пользуется завидною привилегиею – никого не раздражать и 
не иметь врагов и противников?

Одни говорили, что натуральная школа клевещет на общество и унижает его 
умышленно; другие теперь прибавляют к этому, что она особенно виновата в 
этом отношении перед простым народом. Последнее обвинение выходит как-то 
противоречиво у хулителей натуральной школы: одни из них упрекают ее с 
мещански-аристократической точки зрения, достойной прославленного Мольером 
г. Журдэна, за излишнюю симпатию к людям простого звания, другие – за 
скрытую враждебность к ним. Мы уже имели случай обстоятельно и подробно 
возразить на это обвинение и доказать всю его неосновательность и 
неблаговидность (в статье «Ответ «Москвитянину»), так что нового об этом 
сказать ничего не имеем, пока наши доброжелатели не выдумают чего-нибудь 
нового в подкрепление этого, делающего им особенную честь, обвинения. И 
потому скажем несколько слов о другом обвинении. Одни говорят (и очень 
справедливо на этот раз), что натуральная школа основана Гоголем; другие, 
отчасти соглашаясь с этим, прибавляют еще, что французская неистовая 
словесность (лет десять назад тому, как уже скончавшаяся вмале) еще больше 
Гоголя имела участия в порождении натуральной школы. Подобное обвинение из 
рук вон нелепо: все факты решительно против него. Обращаясь к его 
родословной, можно сказать, что оно порождено или теми неблаговидными 
причинами, о которых говорить запрещает приличие, или решительным 
непониманием литературного дела. Последнее еще вероятнее. Хотя эти господа 
и ратуют за искусство, но это не мешает им не иметь о нем ни малейшего 
понятия. Какие произведения французской литературы причислены были у нас 
почему-то к неистовой школе? Первые романы Гюго (и в особенности его 
знаменитая «Notre Dame de Paris»[192]), Сю, Дюма, «Мертвый осел и 
гильотинированная женщина» Жюль Жанена. Не так ли? Кто ж теперь их помнит, 
когда сами авторы их давно уже приняли новое направление? И что составляло 
главный характер этих произведений, не лишенных, впрочем, своего рода 
достоинств? – преувеличение, мелодрама, трескучие эффекты. Представителем 
такого направления у нас был только Марлинский, и влияние Гоголя положило 
решительный конец этому направлению. Что же у него общего с натуральною 
школою? Теперь даже и редких попыток нет на произведения с таким 
направлением, за исключением разве драм с испанскими страстями, восхищающих
обычных посетителей Александринского театра. А если посредственность и 
бездарность пытаются иногда, и то очень редко, приобрести успех подражанием
французским романам, то новейшим, более нелепым и вздорным, нежели 
неистовым. К таким попыткам принадлежит недавно напечатанный в одном 
журнале роман «Спекуляторы»,* наполненный небывалыми злодеями или, вернее 
сказать, негодяями и невозможными похождениями, из которых, однакож, 
выводится в конце чистейшая нравственность. Но натуральной школе что за 
дело до подобных произведений? Они к ней не относятся ни с которой стороны.

Гораздо вернее всех этих обвинений тот факт, что в лице писателей 
натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, 
обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это 
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сделалась и современною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не 
сойдет, потому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких
чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что она 
всегда останется в том состоянии, как теперь; нет, она будет итти вперед, 
изменяться, но только никогда уже не оставит быть верною действительности и
натуре. Мы нисколько не обольщены ее успехами и вовсе не хотим 
преувеличивать их. Мы очень хорошо видим, что наша литература и теперь еще 
на пути стремления, а не достижения, что она только устанавливается, но еще
не установилась. Весь успех ее заключается пока в том, что она нашла уже 
свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более 
твердым шагом продолжает итти по ней. Теперь у ней нет главы, ее деятели – 
таланты не первой степени, а между тем она имеет свой характер и уже без 
помочей идет по настоящей дороге, которую ясно видит сама. Здесь невольно 
приходят нам на память слова, сказанные редактором «Современника» в первой 
книжке этого журнала за прошлый год: «Взамен сильных талантов, недостающих 
нашей современной литературе, в ней, так сказать, отстоялись и улеглись 
жизненные начала дальнейшего развития и деятельности. Она уже, как мы 
заметили выше, явление определенного рода; в ней есть сознание своей 
самостоятельности и своего значения. Она уже сила, организованная 
правильно, деятельная, живыми отпрысками переплетающаяся с разными 
общественными нуждами и интересами, не метеор, случайно залетевший из 
чуждой нам сферы, на удивление толпы, не вспышка уединенной гениальной 
мысли, нечаянно проскользнувшая в умах и потрясшая их на минуту новым и 
неведомым ощущением. В области литературы нашей теперь нет мест особенно 
замечательных, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на 
пестрое пространство наших полей, только что освободившихся от ледяной 
земной коры: тут на холмах кое-где пробивается травка, в оврагах лежит еще 
почерневший снег, перемешанный с грязью. Теперь ее можно сравнить с теми же
полями в весеннем убранстве: хотя зелень не блистает ярким колоритом, 
местами она очень бледна и не роскошна, но она уже стелется повсюду; 
прекрасное время года наступает».

Мы думаем, что в этом есть прогресс…

Справедливость выписанных нами слов сделается еще очевиднее, если обратить 
внимание и на другие стороны русской литературы нашего времени. Там увидим 
мы явление, соответствующее тому, которое в поэзии называют натурализмом, 
то есть то же стремление к действительности, реальности, истине, то же 
отвращение от фантазий и призраков. В науке отвлеченные теории, априорные 
построения, доверие к системам со дня на день теряют свой кредит и уступают
место направлению практическому, основанному на знании фактов. Конечно, 
наука еще не пустила у нас глубоких корней, но и в ней уже заметен поворот 
к самобытности, именно в той сфере, в которой самобытность прежде всего 
должна начаться для русской науки, – в сфере изучения русской истории. В ее
событиях, до сих пор объяснявшихся под влиянием изучения западной истории, 
уже приводятся начала жизни, только ей свойственные, и русская история 
объясняется по-русски. То же обращение к вопросам, имеющим более близкое 
отношение собственно к нашей, русской жизни, то же усилие разрешить их по 
своему заметно и в изучении современного быта России. Чтобы доказать это, 
мы разберем все, что в прошлом году явилось замечательного в каком бы то ни
было отношении. <Но этот разбор составит предмет особой, большей статьи в 
следующей книжке «Современника»>.

 
А. Б. В

Театральная хроника*

«Видели вы «Ревизора»?» – вот вопрос, несколько недель назад тому 
повторявшийся по Москве и в гостиных и в гостиницах, и на перекрестках 
уличных и на проулках загородных; вопрос, на который щедро сыпались ответы,
столько же занимательные, как справки о чужом здоровье и видимом состоянии 
погоды. Не вините за это общество московское. Оно, как и всякое другое 
общество, отделывается готовыми, общими фразами, но в выборе этих фраз, 
само по себе пошлых, есть у общества инстинкт особенный. Все говорят: вот 
приговор общества, приговор строгий, неизменяемый, как судьба человека, 
которая, в свою очередь, чуть ли не есть только известное отношение наше к 
обществу! В вопросе: видели ли вы «Ревизора»? слышно уже разогретое 
любопытство Москвы; но чем же было возбуждено оно? Ни один журнал не 
подготовлял «Ревизору» в Москве приема ласкового; мы даже не могли читать 
его, а только об нем слышали, потому что он был какою-то библиографическою 
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редкостью, которой нельзя было сыскать даже в книжной лавке А. С. Ширяева, 
неоспоримо первого нашего книгопродавца. Отчего – эта книгопродавческая 
тайна не подлежит нашему суждению; мы говорим это только к тому, что ни 
ласковые предупреждения журналистов, ни даже чтение пьесы не могло 
предрасположить в ее пользу. Только слух, молва, перелетающая из Петербурга
в Москву, словно по чугунной дороге, возбудила внимание к новому 
произведению г. Гоголя, и любопытство участия возросло до высшей степени. 
Наконец показалось и в нашем добром городе Москве двадцать пять экземпляров
желанного «Ревизора», и они расхватаны, перекуплены, перечитаны, зачитаны, 
выучены, превратились в пословицы и пошли гулять по людям, обернулись 
эпиграммами и начали клеймить тех, к кому придутся. Имена действующих лиц 
из «Ревизора» обратились на другой день в собственные названия: Хлестаковы,
Анны Андреевны, Марьи Антоновны, Городничие, Земляники, Тяпкины-Ляпкины 
пошли под руку с Фамусовым, Молчалиным, Чацким, Простаковыми. И все это так
скоро, еще до представления, сделалось. Посмотрите: они, эти господа и 
госпожи, гуляют по Тверскому бульвару, в парке, по городу, и везде, везде, 
где есть десяток народу, между ними, наверно, один выходец из комедии 
Гоголя… Отчего ж это? Кто вдвинул это создание в жизнь действительную? Кто 
так сроднил его с нами? Кто натвердил эти прозвания, эти фразы, эти 
обороты, смешные и неловкие? Кто? Это сделали два великие, два первые 
деятеля: талант автора и современность произведения. То и другое дали ему 
успех блистательный; но с тем вместе то и другое оскорбили бесталанность и 
ложное в понятиях, снабдили автора врагами, завистниками, клеветниками, на 
все готовыми. Напрасно Фаддей Венедиктович Булгарин и г. профессор Осип 
Иванович Сенковский, уцепясь за «Ревизора» с первого явления, потащили его 
на плаху своих литературных суждений; напрасно печатно и письменно уверяли 
они, что это создание допотопное, нелепое, баснословное; напрасно в числе 
доказательств божились, что «Горе от ума» Грибоедова… хуже «Недовольных» г.
Загоскина, а «Ревизор» хуже «Горя от ума»: все было напрасно. «Ревизор», 
сыгранный на московской сцене без участия автора, великого комика жизни 
действительной, поставленный во столько же репетиций, как какой-нибудь 
воздушный водевильчик с игрою г-жи Репиной, «Ревизор» не упал в 
общественном мнении, хотя в том же мнении московский театр спустился от 
него, как барометр перед вьюгою; «Ревизор» стал, встряхнулся и разбрелся 
отдельными сценами по воем закоулкам Москвы и разыгрывается уже в гостиных 
и Замоскворечья смиренного и аристократического Арбата, при встрече гостя 
петербургского. Напрасно хулили «Ревизора» в печатных листах, это не 
подействовало. Прошел уже золотой век журналистики, когда издатели, 
злоупотребляя правом книгопечатания, давали послушной публике свои законы 
чернильные. Публика не верит вам, господа, более; она только платит вам 
подать свою, дает то, чего вы так усердно каждую осень просите, вносит в 
декабре поголовщину, но не покупает ваших мнений, их ей и даром не надобно,
у ней есть свои мнения, живые, неподкупные, которыми она готова снабдить и 
вас без обеспечения. Будьте же осторожны, гг. законодатели журнальные; не 
навязывайте учтивой, щедрой публике ваших заказных мнений. Бог с вами! 
Получайте ваши деньги и забавляйте нас, но не замышляйте на нас 
действовать. Публика не мешает никому заниматься своим промыслом, если этот
промысел терпим в обществе, но не примет и не разделит ваших мнений, не 
продаст своего образа мыслей за подписную цену ассигнациями. Рассказывайте 
анекдоты, острите по крайнему вашему разумению, – и полно: будет с вас!

Мы хотим здесь дать отчет о представлениях московского театра, предоставляя
другим определить место в русской литературе комедии г. Гоголя. Итак, 
исполним свою обязанность и дадим ответ на три вопроса: когда сыграна? как 
сыграна? и как принята новая комедия?

«Ревизор», комедия в пяти действиях, в прозе, представлена в первый раз на 
московском театре мая 25 дня. Она дана была два раза сряду и потом, через 
два дня, в третий раз. Представлению предшествовала на хвосте афиши 
обыкновенная повестка или фраза, изобретенная кем-то очень остроумно для 
возбуждения любопытства публики и увеличения продажи билетов, то есть «в 
непродолжительном времени», и т. д. Эта фраза потеряла все свое достоинство
с тех пор, как надоела московской публике, повторяясь равно перед «Паном 
Твардовским» и балетом «Розальдою» сочинения г-жи Гюллень, перед «Жоко» и 
перед новою совою и луною во «Фрейшице»*. Судите же милостиво, могла ли 
подобная фраза обратить чье-нибудь внимание? Она в Москве очень похожа на 
еженедельное объявление, что «за Рогожской заставою дикая лошадь, поражая 
медведя зубами, приведет почтеннейшую публику в немалое удивление». Итак, 
это сильное средство не могло действовать на публику. Что ж на нее 
действовало? Инстинктуальное чувство, которое сказало, что комедия Гоголя 
должна быть хороша, потому что в Петербурге обратила на себя просвещенное 

Страница 171



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
внимание и не понравилась только двоим, то есть гг. Сенковскому и 
Булгарину, покровителям посредственности, литераторам, занемогающим чужими 
успехами, людям раздражительным, припадочным, как все их соотечественники. 
Так точно и было. Никто не обращал на их горячность внимания, всякий желал 
видеть «Ревизора». Вперед и вдвое давали за билеты. Прибавьте и то, что в 
известном круге людей внимание к пиесе возбуждалось давно не виданным 
участием и заботливостью артистов. Эти последние обрадовались комедии 
Гоголя, потом, видимо, оробели, совершенно справедливо предчувствуя, что 
если и тут, так же как в «Горе от ума», будет неудача, то судьба их кончена
во мнении публики, что в ней пробудится, наконец, неотразимое желание 
переменить персонажи, явится слишком ярко сознание их недостатков; а что 
значит актер, возбудивший в публике желание переменить себя? Он становится 
бутафорною принадлежностью. Это они предчувствовали, боялись комедии 
Гоголя, и, увы! предчувствие многих не обмануло. Так всегда необыкновенное 
произведение, появляясь, ведет за собою тысячи незаметных, повидимому 
ничтожных происшествий, понятий, чувств, которые составляют в сумме своей 
то, что называется движением вперед. Слово страшное для посредственности: 
она сознает это, но не признается в том и мстит причине своего уничижения 
нелепою клеветою, кривыми толками или наглым уверением, что мы и видели. 
Наконец, был объявлен спектакль, и, к общему удовольствию, московская 
дирекция воспользовалась благоразумным распоряжением петербургской, то есть
дозволила записывать билеты за несколько представлений желающим. Эта 
безделица, упущенная прежде из виду, стоила уже сотням людей здоровья. 
Теперь филантропия взяла свои права и у продажи билетов: спасибо ей! 
Наступило представление, театр полон, музыка загудела что-то старое – 
слушать нечего – осмотримся.

Спектакль в Малом театре. Большой переламывают. Следовательно, лож 
вполовину менее и публики также. По общему закону и порядку, места эти 
достаются лучшей публике, что так и быть должно; а кто привык к Москве, 
тому стоит оглянуться в театре, чтобы видеть, какая публика посетила 
спектакль. На первом представлении «Ревизора» была в ложах бельэтажа и 
бенуарах так называемая лучшая публика, высший круг; кресла, за исключением
задних рядов, были заняты тем же обществом. Не раз уже было замечаемо, что 
в Москве каждый спектакль имеет свою публику. Взгляните на спектакль 
воскресный или праздничный: дают трагедию или «Филатку», играют Мочалов, 
Живокини;* кресла и бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы 
головами зрителей, и вы видите между лесу бород страусовые перья на желтых 
шляпках, раек полон чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи 
всякого рода. Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, 
«Невесту», «Роберта»;* посетители наоборот: низ, дорогие места – полны, 
дешевые, верхние – пусты. И в этом разделении состояния и вкусов видна уже 
та черта, которая делит общество на две половины, не имеющие ничего между 
собою общего, которых жизнь, занятие, удовольствия разны, чуть ли не 
противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на 
одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не 
встречает сочувствия в среднем.

Итак, публика, посетившая первое представление «Ревизора», была публика 
высшего тону, богатая, чиновная, выросшая в будуарах, для которой посещение
спектакля есть одна из житейских обязанностей, не радость, не наслаждение. 
Эта публика стоит на той счастливой высоте жизни общественной, на которой 
исчезает мелочное понятие народности, где нет страстей, чувств, 
особенностей мысли, где все сливается и исчезает в непреложном, ужасающем 
простолюдина исполнении приличий. Эта публика не обнаруживает ни печали, ни
радости, ни нужды, ни довольства не потому, чтобы их вовсе не испытывала, а
потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящий наряд и 
мертвенная, холодная физиономия, разговор из общих фраз или тонких намеков 
на отношения личные – вот отличительная черта общества, которое низошло до 
посещения «Ревизора», этой русской, всероссийской пиесы, возникнувшей не из
подражания, но из собственного, быть может горького, чувства автора. 
Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна, и только. Да, она 
смешна, так сказать, снаружи; но внутри это горе-гореваньице лыком 
подпоясано, мочалами испутано. И та публика, которая была в «Ревизоре», 
могла ли, должна ли была видеть эту подкладку, эту внутреннюю сторону 
комедии? Ей ли, знающей лица, составляющие пиесу: городничего, бедного 
чиновника министерства, которому нечего есть, уездного судьи и т. п., ей 
ли, знающей эти лица только из рассказов своего управляющего, видевших их 
только разве в передней, объятых благоговейным трепетом, – ей ли, говорим, 
принять участие в этих лицах, которые для нас, простолюдинов, составляют 
власть, возбуждают страх и уважение? Мы сбираемся итти к судье или 
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городничему, думаем, как говорить и что сказать ему, а публика, о которой 
говорим теперь, кличет судью, зовет городничего и велит им повременить, 
подождать или разве из особенной милости посидеть в зале. Различие 
необъятное: смотреть на предмет сверху или снизу – не заботиться об нем, 
если вовсе не презирать, и уважать, если не бояться! Что значит для 
богатого вельможи будничная, мелочная жизнь этих чиновников? И как много 
значит она, какое влияние имеет на класс, от них зависящий? С этой-то точки
глядя на собравшуюся публику, пробираясь на местечко между действительными 
и статскими советниками, извиняясь перед джентльменами, обладающими 
несколькими тысячами душ, мы невольно думали: вряд ли «Ревизор» им 
понравится, вряд ли они поверят ему, вряд ли почувствуют наслаждение видеть
в натуре эти лица, так для нас страшные, которые вредны не потому, что сами
дурно свое дело делают, а потому, что лишают надежды видеть на местах своих
достойных исполнителей распоряжений, направленных к благу общему. Так и 
случилось. «Ревизор» не занял, не тронул, только рассмешил слегка бывшую в 
театре публику, а не порадовал ее. Уже в антракте был слышен 
полуфранцузский шопот негодования, жалобы, презрения: «Mauvais 
genres!»[193] – страшный приговор высшего общества, которым клеймит оно 
самый талант, если он имеет счастье ему не нравиться. Пиеса сыграна, и, 
осыпаемая местами аплодисманом, она не возбудила ни слова, ни звука по 
опущении занавеса. Так должно было быть, так и случилось! Ни один актер не 
был вызван, и мы слышали, выходя из театра, как иные в изумлении 
спрашивали: что же это значит? Эти иные забыли различие публики или не 
знают, что даже в удовольствиях уже прошла та неизгладимая черта, которая 
делит общество, достигнувшее известного развития, на две параллельные, 
никогда не сходящиеся полосы. Смешно другим покажется, что мы увидали это в
представлении «Ревизора»; а тут-то, где менее всего требований, где, 
казалось бы, все одинаково могут одобрять или нет спектакль, тут-то, в 
этих, повидимому, безделицах, и обнаруживается то, что каждая сторона 
скрывает так тщательно: высшая – из благоразумия, низшая – боясь показаться
необразованною, не смея сказать, что ей не нравится то, что любят люди 
знатные. Недоразумение, и только, как и всякая странность общественная!

…Вообще представление «Ревизора» наводит нас на мысль новую. Нам бы надобно
два театра, потому что публика делится на два разряда огромные. Но пока 
этого нет, будем ходить наслаждаться туда же, куда другие ездят отдохнуть и
вздремать после обеда; к счастию, они спят так сладко, что и не вздрагивают
при самых шумных взрывах истинно любящей искусство публики.

 
А. И. Герцен

Дневник <Отрывки>

I*

…«Мертвые души» Гоголя – удивительная книга, горький упрек современной 
Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман 
нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы 
национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей 
полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел 
сто раз.* Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там
и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать 
нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue,[194] а имеет 
реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди.

II*

…Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на 
партии. Славянофилы № 1 говорят, что это – апофеоз Руси, «Илиада» наша, и 
хвалят, след<овательно>; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и 
за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство 
художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого 
одностороннего взгляда. Видеть апофеоз – смешно, видеть одну анафему – 
несправедливо. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего,
полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей 
отвратительной действительности. Тут переход от Собакевичей к Плюшкиным – 
обдает ужас; вы с каждым шагом вязнете, тонете глубже, лирическое место 
вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще 
яснее, в каком рве ада находимся и как Данте хотел бы перестать видеть и 
слышать, – а смешные слова веселого автора раздаются. «Мертвые души» – 
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поэма глубоко выстраданная. «Мертвые души» – это заглавие само носит в себе
что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские – мертвые 
души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti[195] – вот мертвые души, 
и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых 
живут все вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так 
или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при 
маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff,[196] 
третий – Плюшкин и проч. Один деятельный человек – Чичиков, и тот 
ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика добросерда, 
стародума…Да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и 
как он мог бы быть типом?.. Пушкин в «Онегине» представил отрадное 
человеческое явление во Владимире Ленском, да и расстрелял его, и за дело. 
Что ему оставалось еще, как не умереть, чтобы остаться благородным, 
прекрасным явлением? Через десять лет он отучнел бы, стал бы умнее, но все 
был бы Манилов.

О развитии революционных идей в России <Отрывки>*

…Не будучи по происхождению, подобно Кольцову, из народа, Гоголь 
принадлежал к народу по своим вкусам и по складу своего ума. Гоголь 
совершенно независим от иностранного влияния: он не знал никакой 
литературы, когда имел уже имя. Он больше сочувствовал народной жизни, чем 
придворной, что естественно со стороны украинца.

Украинец, даже ставши дворянином, никогда так быстро не порывает с народом,
как великоросс. Он любит свою родину, свой язык, предания о казачестве и 
гетманах. Дикая и воинственная, но республиканская и демократическая 
независимость Украины продержалась целые века до Петра I. Украинцы, 
беспрестанно мучимые поляками, турками и москалями, втянутые в бесконечную 
войну с крымскими татарами, никогда не падали. Малая Россия, добровольно 
присоединившись к Великой, выговорила себе значительные права. Царь Алексей
поклялся их соблюдать. Петр I, под предлогом измены Мазепы, оставил одну 
лишь тень от этих привилегий, а Елизавета и Екатерина ввели в ней 
крепостное право. Бедная страна протестовала, но как могла она 
воспротивиться роковой лавине, которая катилась с севера до Черного моря и 
покрывала все, что носило русское имя, одним и тем же саваном одного и того
же леденящего порабощения. Украина претерпевает ту же судьбу, что Новгород 
и Псков, но гораздо позднее, и одно только столетие крепостной зависимости 
не могло стереть всего, что было независимого и поэтического у этого 
славного народа. У него больше индивидуального развития, больше местной 
окраски, чем у нас; у нас злосчастный мундир безразлично покрывает всю 
народную жизнь. Люди у нас родятся, чтобы гнуться перед несправедливым 
роком, и умирают бесследно, оставляя детям продолжать ту же безнадежную 
жизнь. Наш народ не знает своей истории, тогда как у каждой деревни на 
Украине есть своя легенда. Русский народ только и помнит, что о Пугачеве да
о 1812 годе.

Рассказы, которыми дебютировал Гоголь, составляют ряд картин украинских 
нравов и видов истинной красоты, полных веселости, грации, движения и 
любви. Такие повести невозможны в Великороссии за неимением сюжета, 
оригинала. У нас народные сцены тотчас же принимают мрачный и трагический 
вид, что угнетает читателя, – я говорю «трагический» только в смысле 
Лаокоона. Это – трагическое судьбы, перед которым человек падает без 
борьбы. В этих случаях скорбь превращается в бешеную злобу и отчаяние, а 
смех – в горькую и злобную иронию. Кто без негодования и стыда способен 
прочесть замечательную повесть «Антон Горемыка»* или шедевр Тургенева – 
«Записки охотника»?

По мере того как Гоголь выходил из Украины и близился к средней России, 
исчезали наивные и прелестные образы. Нет более полудикого героя вроде 
Тараса Бульбы;[197] нет более добродушного, патриархального старика, какого
Гоголь так хорошо изобразил в «Старосветских помещиках». С московским небом
все становится мрачно, пасмурно, враждебно. Он все смеется, – он смеется 
даже больше, чем прежде, – но другим смехом, и только люди очень черствые 
или очень простодушные ошиблись в оценке этого смеха. Переходя от своих 
украинцев и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и 
сосредоточивается на двух своих самых заклятых врагах: на чиновнике и 
помещике. Никто никогда до него не читал такого полного 
патолого-анатомического курса о русском чиновнике. С хохотом на устах он 
без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной 
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чиновнической души. Комедия Гоголя «Ревизор», его поэма «Мертвые души» 
представляют собою ужасную исповедь современной России, напоминающую 
разоблачения Котошихина в XVII веке.[198]

Император Николай умирал со смеху, присутствуя на представлениях 
«Ревизора»!!!*

Поэт в отчаянии, что вызвал только августейший хохот и самодовольный смех 
чиновников, совершенно тождественных с теми, которых он изобразил, но более
ограждаемых цензурою, – счел своей обязанностью разъяснить, что его комедия
не только очень смешна, но и очень печальна, что за смехом кроются горячие 
слезы.

После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству и выставил 
напоказ этот неизвестный народ, державшийся за кулисами вдали от дорог и 
больших городов, хоронившийся в глуши своих деревень, – эту Россию 
дворянчиков, которые хотя и живут без шума и кажутся совсем ушедшими в 
заботы о своих землях, но скрывают более глубокое развращение, чем 
западное. Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели их выходящими из своих 
дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжирающимися: рабы
власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, 
высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с 
какой питается ребенок грудью своей матери.

«Мертвые души» потрясли всю Россию.

Подобное обвинение необходимо было современной России. Это – история 
болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и 
стыда, который испускает человек, унизившийся от пошлой жизни, когда вдруг 
он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крик мог 
раздаться из чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровые части и большое 
стремление к реабилитации. Кто откровенно сознается в своих слабостях и 
пороках, тот чувствует, что они не составляют сущности его самого, что они 
еще не окончательно его поглотили, что есть еще в нем кое-что, спасающее от
падения и противящееся ему, что он способен еще искупить прошедшее и не 
только поднять голову, но стать, как в трагедии Байрона, из Сарданапала 
обабившегося Сарданапалом-героем…

…Великий обвинительный акт, который русская литература составляет против 
русской жизни, это полное и горячее отречение от наших ошибок, эта 
исповедь, приходящая в ужас от своего прошлого, эта горькая ирония, 
заставляющая краснеть перед настоящим, все это – наша надежда, наше 
спасение, прогрессивный элемент русской натуры.

А каково значение писаний Гоголя, которым славяне так чрезмерно 
восхищаются? Разве кто-нибудь приподнял выше, чем он, позорный столб, к 
которому он пригвоздил русскую жизнь?

Автор статьи «Москвитянина»* говорит, что Гоголь «спустился, как 
горнорабочий, в этот глухой мир, где не слышится ни громовых ударов, ни 
сотрясений, неподвижный и однообразный, в бездонное болото, медленно, но 
безвозвратно затягивающее все, что есть свежего (это говорит славянофил); 
он спустился, как горнорабочий, нашедший под землею жилу, еще не початую». 
Да, Гоголь почуял эту силу, эту нетронутую руду под необработанной землей. 
Может, он ее и почал бы, но, к несчастию, раньше времени подумал, что 
достиг дна, и вместо того, чтобы продолжать расчистку, стал искать золото. 
Что же из этого вышло? Он начал защищать то, что прежде разрушал, 
оправдывать крепостное право и кончил тем, что бросился к ногам 
представителя «благоволения и любви».

Пусть славянофилы подумают о падении Гоголя. Они найдут в нем, может, 
больше логики, чем слабости. От православного смиренномудрия, от 
самоотречения, переносящего свою индивидуальность на индивидуальность 
государя, до обожания самодержца один только шаг.

И что можно сделать для России, находясь на стороне императора? Времена 
Петра, великого царя, прошли; Петра же, великого человека, нет более в 
Зимнем дворце, он в нас.

Пора это понять и, бросая, наконец, борьбу, отныне пустую, соединиться во 
имя России, но также и во имя независимости.
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Каждый день может опрокинуть старое социальное здание Европы, увлечь Россию
в бурный поток громадной революции. Время ли теперь тянуть семейную ссору и
ожидать, чтобы события нас обогнали, потому что мы не приготовили ни 
советов, ни предложений, которых, может, от нас ожидают?

Да разве у нас нет поля, открытого для примирения?

Социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два 
враждебных лагеря, не принимается ли он славянофилами так же, как нами? Это
мост, на котором мы можем подать друг другу руку.*

О романе из народной жизни в России <Отрывок>*

…Роман и повесть страстно набросились на несравненно более земной, вполне 
национальный сюжет – на вампира русского общества, чиновника. Повелитель 
последнего малодушно предал его литературе, предполагая, что она будет 
касаться только низших рангов. Это новое направление сразу достигло 
необычайного успеха. Одним из первых его бесстрашных застрельщиков, 
который, не боясь ни насекомых, ни заразы, начал с заостренным пером 
преследовать эту дичь вплоть до канцелярий и трактиров, среди попов и 
городовых, был казак Луганский (псевдоним Даля). Украинец по происхождению,
он не чувствовал склонности к чиновничеству и, одаренный выдающимся 
талантом наблюдения, прекрасно знал свою среду и еще лучше народ. Он имел 
массу случаев узнать народную жизнь. В качестве врача он изъездил всю 
Россию, потом служил в Оренбурге, на Урале, долгое время работал в 
министерстве внутренних дел, все видел, все наблюдал и затем рассказывал об
этом с лукавством и своеобразием, которые временами были полны большого 
комизма.

Вскоре после него явился Гоголь, прививший свое направление и даже свою 
манеру целому поколению. Иностранцу трудно понять огромное впечатление, 
произведенное у нас на сцене «Ревизором», который потерпел в Париже полное 
фиаско. У нас же публика своим смехом и рукоплесканиями протестовала против
нелепой и тягостной администрации, против воровской полиции, против общего 
«дурного правления». Большая поэма в прозе «Мертвые души» произвела в 
России такое же впечатление, какое во Франции вызвала «Свадьба Фигаро». 
Можно было с ума сойти при виде этого зверинца из дворян и чиновников, 
которые слоняются в глубочайшем мраке, покупают и продают «мертвые души» 
крестьян.

Но и у Гоголя можно иногда уловить звук другой струны: в его душе точно два
потока. Пока он находится в комнатах начальников департамента, 
губернаторов, помещиков, пока его герои имеют по крайней мере орден св. 
Анны или чин коллежского асессора, до тех пор он меланхоличен, неумолим, 
полон сарказма, который иной раз заставляет смеяться до судорог, а иной – 
вызывает презрение, граничащее с ненавистью.

Но когда он, наоборот, имеет дело с ямщиками из Малороссии, когда он 
переносится в мир украинских казаков или шумно танцующих у трактира 
парубков, когда рисует перед нами бедного старого писаря, умирающего от 
огорчения, потому что у него украли шинель, тогда Гоголь – совсем иной 
человек.* С тем же талантом, как прежде, он нежен, человечен, полон любви; 
его ирония больше не ранит и не отравляет; это – трогательная, поэтическая,
льющаяся через край душа, и таким остается он до тех пор, пока случайно не 
встретит на своем пути городничего, судью, их жены или дочери, – тогда все 
меняется; он срывает с них человеческую личину и с диким и горьким смехом 
обрекает их на пытку общественного позора.

Между тем как все образованное меньшинство возмущалось, узнавая себя в 
чертах Хлестакова и Ноздрева, между тем как оно все более и более гнушалось
среды, в которую оно было заброшено, – издали, снизу послышался другой 
голос, точно голос утешения. То были простые, порою жалобные ноты, но без 
всякой иронии, ноты, полные наивной, весенней свежести. Они походили на 
зеленую травку, пробивающуюся из-под снега, когда его начинает греть 
весеннее солнце.

В этих нотках не было фальши. Это – не маскарадный костюм аристократической
музы, нарядившейся, из кокетства, крестьянкою; то были песни молодого, 
простого скотопогонщика из Воронежа, который, проезжая верхом по степям со 
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своими стадами, пел от грусти и скуки о жизни народа и собственных 
страданиях. Он терпел невзгоды от сурового отца, от грубой родни и нежно 
любил бедную работницу, которая вела в их доме хозяйство и из-за него была 
удалена.

В песнях Кольцова открывался другой мир – грустный, несчастный, но отнюдь 
не смешной, а скорее неописуемо трогательный в своей наивной, естественной 
простоте, в своей смиренной нищете. Россия забытая, Россия бедная, мужицкая
– вот кто подавал здесь о себе голос, Россия, сдерживавшая временами иронию
Гоголя и делавшая его из палача своим приветливо-участливым гостем.

Наступило, таким образом, время, когда Замарашка вошла в бальный зал. 
Течение снизу стало брать верх. Цивилизованная Россия начала, наконец, как 
бог у Беранже, смотреть с любопытством на лежащий внизу мир, который бродил
по полям и работал. «Смотрите-ка, ведь они более похожи на людей, чем мы 
думали!» Это было действительно великое открытие!

Крайне любопытно, что единственная партия, называющая себя преимущественно 
национальною, а именно московская партия, из которой во время войны сделали
своего рода боцмана, ровно ничем не содействовала этому открытию. Правда, 
панслависты причисляют Гоголя к своим, но это – канонизация Аристотеля. Ни 
к какой партии Гоголь никогда не принадлежал. Разрешение же загадки кроется
в том, что панслависты просто-напросто не знали подлинного народа. Они 
(употребляя выражение немецкой философии) конструировали себе какой-то 
русский народ по данным, почерпнутым из Несторовой летописи о традициях 
других славянских племен, не дав себе труда ознакомиться с тою народностью,
какая жила у их ног. Даже поэт-прасол Кольцов никогда не находился среди 
московских революционеров.

Когда приходит время какой-нибудь идее созреть, ею начинают увлекаться, 
даже не замечая этого. Один из самых крупных корифеев байроновского 
направления, после того как он порылся в самой сердцевине мелочного и 
грубого общества, где все притязавшее на более благородную жизнь должно 
было заглохнуть от ничтожества жалкого прозябания, – вздумал изобразить 
по-своему двух бедных крестьян.* Одному из них он, конечно шутки ради, 
придал характер Гете, другому – характер Шиллера.[199] Но по мере того как 
Тургенев ближе присматривался к помещичьему дому и чердаку бурмистра, он 
все сильнее увлекался своим предметом. Шутка все исчезала, и поэт нарисовал
нам два разных, серьезных поэтических типа русских крестьян. 
Неподготовленная к этому публика разразилась рукоплесканиями. Художник 
выступил со вторым своим рассказом «охотника».* Этот рассказ был 
превосходен, – так пошло дальше. Тургенев имел свою особую антипатию, он не
стал глодать костей, оставленных ему Гоголем, а занялся преследованием 
другой добычи: помещика, его жены, его кабинета, управляющего и старосты. 
Никогда еще раньше внутренняя жизнь помещичьего дома не выставлялась в 
таком виде на всеобщее посмеяние, ненависть и отвращение. При этом нужно 
заметить, что Тургенев никогда не накладывает густых красок, никогда не 
применяет слишком сильных выражений. Наоборот, он повествует с большою 
пластичностью, употребляет всегда лишь изысканный слог, который необычайно 
усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта 
крепостничеству…

Новая фаза русской литературы <Отрывок>*

…Русская литература… зарождается в сатирах князя Кантемира, пускает корни в
комедиях Фонвизина и достигает своего завершения в горьком смехе 
Грибоедова, в беспощадной иронии Гоголя и в духе отрицания новой школы, не 
знающем ни страха, ни границ… В самый год смерти Лермонтова появились 
«Мертвые души» Гоголя.*

Наряду с философскими размышлениями Чаадаева и поэтическим раздумьем 
Лермонтова произведение Гоголя представляет практический курс изучения 
России. Это – ряд патологических очерков, взятых с натуры и написанных с 
огромным и совершенно оригинальным талантом.

Гоголь тут не нападает ни на правительство, ни на высшее общество; он 
расширяет рамки, ценз и выходит за пределы столиц; предметами его 
вивисекции служат: человек лесов и полей, волк, мелкий дворянчик; 
чернильная душа, лиса, провинциальный чиновник и их странные самки. Поэзия 
Гоголя, его скорбный смех – это не только обвинительный акт против 
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подобного нелепого существования, но и мучительный вопль человека, 
старающегося спастись прежде, чем его заживо похоронят в этом мире 
безумцев. Подобный вопль мог вырваться из груди человека лишь при условии, 
если в нем еще не все больное и сохранилась громадная сила возрождения. 
Гоголь чувствовал – и многие другие чувствовали с ним – позади мертвых душ 
души живые.

 
Н. П. Огарев

Предисловие к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» <Отрывок>*

…Но как ни велико было влияние обеих доктрин, – западнонаучной и 
славянофильской, – практический вопрос занял свое место и завладел всеми 
интересами. Практический вопрос, как мы уже сказали, был разрушение 
чиновничества и выдвинут на первый план гениальной силою Гоголя. Вопрос был
так практически необходим, что на нем сошлись не только все читающие из 
всех сословий, но и обе доктрины. Западники нашли в нем грязь русской 
жизни, славянофилы грязь немецкого противонародного правительства. И обе 
стороны были правы – лучшее доказательство, что вопрос был поставлен верно 
и что практика жизни ставит свои требования сильнее всех теорий. Сколько 
Гоголь ни бьет по всем сословиям, но главная цель его – чиновничество. Вся 
правительственная пошлость и своекорыстие вышли наружу. Николай не понял и 
смеялся, а в сущности уважение к правительству было без возврата подточено 
в общественном сознании. Но вопрос, возбуждавший смех над правительством на
сцене и в романе, не мог не отозваться в поэзии. Боль от гнета 
чиновничества, которое давит даже само себя, обрекая свои низменные ступени
на нищенство и пролетариат, нашла свой голос в Некрасове. Картина ли родных
полей и деревень, роскошь ли столицы, страдание женщины, страдание мелкого 
чиновника и мужика – у него все облито одной скорбью, скорбью перед властью
чиновника. Если ему случается ненавидеть и презирать самого себя – это в те
минуты, когда он в душе своей подмечает движение, унаследованное из мира 
чиновничьего. С этой точки зрения он любит народ, теснимый чиновником, и 
все теснящее возбуждает в нем ненависть. Но общество молчит, ненависть 
бессильна, – и скорбь практической жизни доходит до поэзии мрачной, но 
искренней и потрясающей. Некрасов естественно возникает вслед за 
Лермонтовым и Кольцовым; его задача была трудна для поэзии и требовала 
таланта истинного и сильного, – таланта, которого «муза плачущая, скорбящая
и болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая»,* муза «мести и печали»* –
никогда не пела над ним сладкогласной песни; его задача была лишена идеала 
вне общественности, лишена и стремления в неопределенную даль. В его задаче
скорбь определялась и вошла в практический мир; это было горе настоящего, 
горе без исхода, горе о стране, задавленной чиновничеством, горе человека, 
который отрекся от этого чиновничества, – горе, выстраданное целой жизнью. 
Его «суровый стих»* полон поэзии сухого горя. Его женский идеал равно не 
кроткая Татьяна и не Нина; его женский идеал не идеал, а бедное дитя нужды,
бродящее по городским улицам, не зная, чем поужинать и на что похоронить 
заморенного ребенка…

Мы не хотим сказать, чтобы чиновник был единственным предметом у Гоголя и 
Некрасова; но что это их любимый предмет, который они грызут 
преимущественно, это очевидно из их произведений. Да их к этому вел и 
естественный ход обстоятельств. Когда первое пушкинское движение, движение 
декабристов, зачавшееся в среде барства, отрицая это барство, поколебало 
царскую власть в общем сознании и поставило в зародыше все вопросы 
народного освобождения, которым было суждено развиваться впоследствии, 
когда это движение улеглось до безмолвия и отчужденности от общественной 
жизни, выход из безмолвия мог только начаться с подтачивания 
правительственной сети, наброшенной на Россию, и именно там, где она 
непосредственно касалась до общественной жизни, т. е. в ее периферии, в 
чиновничестве. «Чиновник… а! ну так верно был мошенник», – заключает голос 
из толпы в поэме (вероятно, из конца 40-х годов), помещенной в этой книге.*
Форма, в которой работал Гоголь, была широка и наиболее доступна и 
действовала сильнее; не говоря уже об огромности таланта, смех являлся 
самым мощным и каждому понятным деятелем. Жестокий лиризм Некрасова не мог 
иметь такого же объемистого влияния. От этого у Некрасова не было 
последователей и подражателей. Гоголь создал целую школу последователей, 
даже проник в обыденный язык общества. Сохраняя форму учителя, 
последователи разобрали предметы, каждый по своему вкусу, но все более и 
более расширяя задачу и подтачивая не одно чиновничество, а и все возле 
него и в ладу с ним отживающее, но еще не отжившее. Из этой школы вышли два
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самобытных таланта, достойных стоять рядом с учителем. Тургенев, истинный 
художник по объему и силе впечатлительности, преимущественно доканчивал 
помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и лелея их.
Островский ударил по болячке, до него пропущенной в литературе, – по 
купеческому быту, этой буржуазии, не доросшей до касты, но уже вместившей в
себе всю безнравственность понятий и лицемерия, с ней нераздельную, и 
являющейся в народном представлении не в образе касты, а в образе так 
называемого кулака из мужиков…

 
Н. А. Некрасов

Заметки о журналах за октябрь 1855 года*

…Новое издание «Сочинений Гоголя»* и пяти глав второго тома «Мертвых душ» 
начинает вызывать толки о Гоголе, к сожалению довольно бледные или 
односторонние, не представляющие ничего целого. Октябрь месяц дал две 
статьи о Гоголе – одну в «Библиотеке для чтения», другую в «Отечественных 
записках».

Насколько незначительна статья г. Р-ва в «Библиотеке для чтения», не 
заключающая в себе ничего, кроме благородного, но вполне неудавшегося 
желания сказать что-то о Гоголе хорошее и новое, настолько же любопытна 
статья г. Писемского по поводу второго тома «Мертвых душ». Прежде всего, 
однакож, нужно сказать, что эта статья не имеет ничего общего с тем, что 
разумеют под словом критика. Если вы захотите искать в ней проницательного 
и всестороннего проникновения в сущность поэзии Гоголя, то она вам не даст 
ничего или почти ничего, с этой стороны следует подступать к ней даже с 
осторожностию и оглядкою; но в ней вы найдете несколько, так сказать, 
частных заметок о Гоголе, заметок верных, метких и если не всегда новых, то
хорошо сказанных. К таким относим мы все, что говорит автор о Тентетникове,
о Костанжогло, о генерале Бетрищеве, в особенности о Хлобуеве. Но взгляд 
автора на Гоголя вообще неглубок и односторонен, вследствие чего значение 
Гоголя, его деятельность, самое его влияние – все под пером г. Писемского, 
так сказать, сужено (конечно, без намерения: г. Писемский – жаркий 
поклонник Гоголя и не без основания называет себя учеником его). Он мерит 
Гоголя на довольно обыкновенную мерку и приходит иногда к странным выводам.
Так, он почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме (подумал ли критик, на 
какое бедное значение низводит он одним словом великого писателя и как бы 
это было прискорбно, если б было справедливо?).* Это делает он на основании
двух-трех неудачных лирических отступлений в первом томе «Мертвых душ». Но 
почему же г. Писемский позабыл «Невский проспект», позабыл «Разъезд»,* в 
котором найдем чудные лирические страницы, позабыл «Старосветских 
помещиков», чудную картину, всю, с первой до последней страницы, 
проникнутую поэзией, лиризмом? Ах, г. Писемский! Да в самом Иване Иваныче и
Иване Никифорыче, в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. 
Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его 
творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно слитый с 
самыми обыкновенными явлениями жизни – с прозой – характер, и притом такой 
русский характер! Что? без этого были бы его книги! Они были бы только 
книгами – лучше многих других книг, но все-таки книгами. Гоголь неоспоримо 
представляет нечто совершенно новое среди личностей, обладавших силою 
творчества, нечто такое, чего невозможно подвести ни под какие теории, 
выработанные на основании произведений, данных другими поэтами. И основы 
суждения о нем должны быть новые. Наша земля не оскудевает талантами – 
может быть, явится писатель, который истолкует нам Гоголя, а до тех пор 
будем делать частные заметки на отдельные лица его произведений и ждать – 
это полезнее и скромнее. Что до нас, то мы всегда принадлежали и надеемся 
впредь принадлежать к тем, которые, по словам г. Писемского, питали полную 
веру в лиризм Гоголя, и думаем, что в России много найдется людей, думающих
одинаково с нами. Напрасно г. Писемский ссылается на «горячего, с тонким 
чутьем, критика»,* который будто бы по преимуществу открыл в Гоголе 
социально-сатирическое значение. Критик, о котором говорит г. Писемский, 
выше всего ценил в Гоголе – Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо 
понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значения, которое г. 
Писемский называет социально-сатирическим. Вспомним, что самое слово поэт в
применении к писателю-прозаику начало на Руси появляться в первый раз в 
статьях этого критика по поводу Гоголя.* А до него у нас думали, что 
поэтами называют только людей, пишущих стихи.

Нельзя согласиться также и с некоторыми частными замечаниями г. Писемского 
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о второй части «Мертвых душ». Так, нам кажется и неверно и неуместно по 
тону замечание его о Кошкареве, которого г. Писемский называет карикатурой:
«А чтоб придать ему (продолжает он) хоть сколько-нибудь человеческую форму,
автор называет его сумасшедшим. Лицо это совершенно не удалось, и в 
создании его вы решительно не узнаете не только юмориста, но даже сатирика,
даже пасквилиста, и оно мне совершенно напоминает изображения Европы, Азии,
Африки, Америки в виде мифологических женщин, как будто страна, хоть, 
например, Азия, может быть остроумно и понятно изображена в фигуре женщины,
с черными волосами, с огненными глазами и, пожалуй, с кинжалом в руке…» 
(стр. 71). Это описание лубочной картинки и красноречивое осмеяние ее, 
несмотря на всю тонкость свою, едва ли найдет себе сочувствователей в 
применении к одному из лиц, выведенных Гоголем. Что Кошкарев, как многое во
втором томе «Мертвых душ», нуждается в окончательной отделке, что он, может
быть, даже нуждается в ней более, чем другие лица, – с этим согласится 
всякий, но страсть возводить свое частное хозяйство на степень 
административного учреждения, откуда, как ручьи в широкий бассейн, все 
притекало бы к личности хозяина, усилие поправить недостаток порядка не 
отвержением системы, а расширением тех же мер, самое помрачение Кошкарева 
на этой идее (мы сомневаемся в его полном сумасшествии и, во всяком случае,
не думаем, чтоб Гоголь мог взять сумасшествие, это античеловеческое 
состояние, для придания Кошка реву человеческой формы), – все это задатки 
такого характера, который даже и в первоначальном, слабом очерке никак не 
дает нам права на сравнение его с лубочными картинками, украшающими комнаты
станционных смотрителей. Еще менее верен, по нашему мнению, укор г. 
Писемского Гоголю за анекдот о черненьких и беленьких,* осуждаемый критиком
как неудачный и лишенный значения. «Следовало бы, – говорит он, – взять 
более резкий и типичный случай, которых много ходит в устных рассказах». 
Это решительное «следовало бы» замечательно в устах начинающего писателя, 
который сам называет себя поклонником и учеником Гоголя. Очевидно, что 
здесь г. Писемский, как писатель не без таланта, увлекся мыслию о том, как 
сам бы он выполнил эту сцену, и пришел к убеждению, что он выполнил бы ее 
лучше. Только следствием такого убеждения мог быть приговор столь 
решительный и откровенный, и только поэтому читатель встречает его без 
улыбки. Лучше ли бы выполнил эту сцену г. Писемский – это вопрос, но в 
суждениях наших о недостатках и ошибках Гоголя не забудем, что он был не 
только художник, но и проницательный, строгий критик своих произведений. Не
забудем также, что анекдот о «черненьких и беленьких» обошел всю Россию 
прежде, чем вторая часть «Мертвых душ» явилась в печати, возбуждая всюду 
смех, тысячи забавных применений и служа коротким и резким определением 
множества однородных с ним фактов: значение, которому суждено долго за ним 
оставаться. Это ли доказательство, что анекдот выбран неудачно? Нет, мы 
сомневаемся, чтоб кем-либо мог быть выбран пример с большею меткостью и 
вместе умеренностию, обличающею такт истинного художника. Правда, много 
ходит устных рассказов, и Гоголь, конечно, знал их не менее каждого из нас.
Но многие ли удостоились чести целиком попасть в его сочинения?

Нечто родственное с замечанием, о котором мы сейчас говорили, и – так 
сказать – поясняющее его слышится нам в следующей фразе г. Писемского, 
ведущей, впрочем, к весьма дельной заметке о Костанжогло: «Зная отчасти 
Россию и вглядываясь внимательно…» и проч. Зачем вы говорите нам о вашем 
знании России, когда вызвали нас послушать о Гоголе? Это невыгодно для вас.

Еще одно замечание, может быть незначительное, но когда речь идет о таком 
писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем не договорить. Нам не 
понравилось, что г. Писемский прилагает к Гоголю слово «пасквилист», – то 
есть мы не думаем, чтоб подобным названием он оскорблял его память… но мы 
думаем, что оно совершенно нейдет к Гоголю. Под словом «пасквиль», 
«памфлет», в самом лучшем их значении, разумеется сатира односторонняя, 
носящая на себе горячечный след страстей и увлечений времени, ее 
породившего, не обегающая решительных приговоров о лицах, еще действующих, 
о событиях, еще не успевших определиться. Ничего подобного не найдете в 
сочинениях Гоголя. Можно наверное сказать, что во всей России ни один 
человек не найдет, чем обидеться лично во всех его сочинениях, чего нельзя 
сказать о последнем фельетонисте с покушением на остроумие по поводу 
промокших сапогов пешехода. Чем дарование слабее, тем легче и неизбежнее 
пасквиль закрадывается в произведение; но он ни насколько не входит в 
творчество или перестает быть пасквилем. Гоголь был юмористом в самом 
высоком и чистом значении слова, со всем спокойствием и беспристрастием 
художника, возводящего явления жизни в перл создания. Это выражение, столь 
часто, но не всегда удачно повторяемое, в приложении к его произведениям 
имеет полный и прекрасный смысл.
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В заключение мы должны повторить, что статья г. Писемского все-таки 
приятное явление среди фельетонной мелкоты, на степень которой низошла 
современная критика…

Некрасов Н. А. – Тургеневу И. С., 12 августа 1855*

<Отрывок>

12 августа 1855 г. Москва

…Я велел Базунову отослать тебе 2-й том «Мертвых душ». Вот честный-то сын 
своей земли! Больно подумать, что частные уродливости этого характера для 
многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что 
могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а 
добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в
этой борьбе и талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково 
самоотвержение! Как ни озлобляет против Гоголя все, что нам известно из 
закулисного и даже кой-что из его печатного, а все-таки в результате это 
благородная и в русском мире самая гуманная личность – надо желать, чтоб по
стопам его шли молодые писатели в России…

 
Н. Г. Чернышевский

Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья первая*

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя. Четыре тома. Издание второе. Москва.
1855. Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. 
Похождения Чичикова или Мертвые души. Том второй (пять глав). Москва. 1855)

В древности, о которой сохраняются ныне лишь темные, неправдоподобные, но 
дивные в своей невероятности воспоминания, как о времени мифическом, как об
«Астрее», по выражению Гоголя, – в этой глубокой древности был обычай 
начинать критические статьи размышлениями о том, как быстро развивается 
русская литература. Подумайте (говорили нам) – еще Жуковский был в полном 
цвете сил, как уж явился Пушкин; едва Пушкин совершил половину своего 
поэтического поприща, столь рано пресеченного смертью, как явился Гоголь – 
и каждый из этих людей, столь быстро следовавших один за другим, вводил 
русскую литературу в новый период развития, несравненно высшего, нежели 
все, что дано было предыдущими периодами. Только двадцать пять лет 
разделяют «Сельское кладбище» от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», 
«Светлану» от «Ревизора»,* – и в этот краткий промежуток времени русская 
литература имела три эпохи, русское общество сделало три великие шага 
вперед по пути умственного и нравственного совершенствования. Так 
начинались критические статьи в древности.

Эта глубокая, едва памятная нынешнему поколению древность была не слишком 
давно, как можно предполагать из того, что в преданиях ее встречаются имена
Пушкина и Гоголя. Но – хотя мы отделены от нее очень немногими годами, – 
она решительно устарела для нас. В том уверяют нас положительные 
свидетельства почти всех людей, пишущих ныне о русской литературе, – как 
очевидную истину повторяют они, что мы уже далеко ушли вперед от 
критических, эстетических и т. п. принципов и мнений той эпохи; что 
принципы ее оказались односторонними и неосновательными, мнения – 
утрированными, несправедливыми; что мудрость той эпохи оказалась ныне 
суесловием и что истинные принципы критики, истинно мудрые воззрения на 
русскую литературу – о которых не имели понятия люди той эпохи – найдены 
русскою критикою только с того времени, как в русских журналах критические 
статьи начали оставаться неразрезанными.*

В справедливости этих уверений еще можно сомневаться, тем более что они 
высказываются решительно без всяких доказательств; но то остается 
несомненным, что в самом деле наше время значительно разнится от 
незапамятной древности, о которой мы говорили. Попробуйте, например, начать
ныне критическую статью, как начинали ее тогда, соображениями о быстром 
развитии нашей литературы – и с первого же слова вы сами почувствуете, что 
дело не ладится. Сама собою представится вам мысль: правда, что за 
Жуковским явился Пушкин, за Пушкиным Гоголь, и что каждый из этих людей 
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вносил новый элемент в русскую литературу, расширял ее содержание, изменял 
ее направление; но что нового внесено в литературу после Гоголя? И ответом 
будет: гоголевское направление до сих пор остается в нашей литературе 
единственным сильным и плодотворным. Если и можно припомнить несколько 
сносных, даже два или три прекрасных произведения, которые не были 
проникнуты идеею, сродною идее Гоголевых созданий, то, несмотря на свои 
художественные достоинства, они остались без влияния на публику, почти без 
значения в истории литературы. Да, в нашей литературе до сих пор 
продолжается гоголевский период – а ведь уж двадцать лет прошло со времени 
появления «Ревизора», двадцать пять лет с появления «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» – прежде в такой промежуток сменялись два-три направления. Ныне 
господствует одно и то же, и мы не знаем, скоро ли мы будем в состоянии 
сказать: «начался для русской литературы новый период».

Из этого ясно видим, что в настоящее время нельзя начинать критических 
статей так, как начинали их в глубокой древности, – размышлениями о том, 
что едва мы успеваем привыкнуть к имени писателя, делающего своими 
сочинениями новую эпоху в развитии нашей литературы, как уже является 
другой, с произведениями, которых содержание еще глубже, которых форма еще 
самостоятельнее и совершеннее, – в этом отношении нельзя не согласиться, 
что настоящее не похоже на прошедшее.

Чему же надобно приписать такое различие? Почему гоголевский период 
продолжается такое число лет, какого, в прежнее время было достаточно для 
смены двух или трех периодов? Быть может, сфера гоголевских идей так 
глубока и обширна, что нужно слишком много времени для полной разработки их
литературою, для усвоения их обществом, – условия, от которых, конечно, 
зависит дальнейшее литературное развитие, потому что, только поглотив и 
переварив предложенную пищу, можно алкать новой, только совершенно 
обеспечив себе пользование тем, что уже приобретено, должно искать новых 
приобретений, – быть может, наше самосознание еще вполне занято разработкою
гоголевского содержания, не предчувствует ничего другого, не стремится ни к
чему более полному и глубокому? Или пора было бы явиться в нашей литературе
новому направлению, но оно не является вследствие каких-нибудь посторонних 
обстоятельств? Предлагая последний вопрос, мы тем самым даем повод думать, 
что считаем справедливым отвечать на него утвердительно; а говоря: «да, 
пора было бы начаться новому периоду в русской литературе», мы тем самым 
ставим себе два новые вопроса: в чем же должны состоять отличительные 
свойства нового направления, которое возникнет и отчасти, хотя еще слабо, 
нерешительно, уже возникает из гоголевского направления? и какие 
обстоятельства задерживают быстрое развитие этого нового направления? 
Последний вопрос, если хотите, можно решить коротко – хотя бы, например, и 
сожалением о том, что не является новый гениальный писатель. Но ведь опять 
можно спросить: почему же он не является так долго? Ведь прежде являлись 
же, да еще как быстро один за другим – Пушкин, Грибоедов, Кольцов, 
Лермонтов, Гоголь… пять человек, почти в одно и то же время – значит, не 
принадлежат же они к числу явлений, столь редких в истории народов, как 
Ньютон или Шекспир, которых ждет человечество по нескольку столетий. Пусть 
же теперь явился бы человек, равный хотя одному из этих пяти, он начал бы 
своими творениями новую эпоху в развитии нашего самосознания. Почему же нет
ныне таких людей? Или они есть, но мы их не замечаем? Как хотите, а этого 
не следует оставлять без рассмотрения. Дело очень казусное.

А иной читатель, прочитав последние строки, скажет, качая головою: «не 
слишком-то мудрые вопросы; и где-то я читал совершенно подобные, да еще и с
ответами, – где, дайте припомнить; ну да, я читал их у Гоголя, и именно в 
следующем отрывке из подневных «Записок сумасшедшего»:

Декабря 5. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в 
Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол 
упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании 
наследника. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол
упразднен? На престоле должен быть король. «Да», говорят, «нет короля» – не
может статься, чтоб не было короля. Государство не может быть без короля. 
Король есть, да только он где-нибудь скрывается в неизвестности. Он, 
статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или
опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, 
заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.
Читатель будет совершенно прав. Мы действительно пришли к тому же самому 
положению, в каком был Аксентий Иванович Поприщин. Дело только в том, чтобы
объяснить это положение на основании фактов, представляемых Гоголем и 
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новейшими нашими писателями, и переложить выводы с диалекта, которым 
говорят в Испании, на обыкновенный русский язык.

Критика вообще развивается на основании фактов, представляемых литературою,
произведения которой служат необходимыми данными для выводов критики. Так, 
вслед за Пушкиным с его поэмами в байроновском духе и «Евгением Онегиным» 
явилась критика «Телеграфа»;* когда Гоголь приобрел господство над 
развитием нашего самосознания, явилась так называемая критика 1840-х 
годов…* Таким образом, развитие новых критических убеждений каждый раз было
следствием изменений в господствующем характере литературы. Понятно, что и 
наши критические воззрения не могут иметь притязаний ни на особенную 
новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены из 
произведений, представляющих только некоторые предвестия, начатки нового 
направления в русской литературе, но еще не выказывающих его в полном 
развитии, и не могут содержать более того, что дано литературою. Она еще не
далеко ушла от «Ревизора» и «Мертвых душ», и наши статьи не могут много 
отличаться по своему существенному содержанию от критических статей, 
явившихся на основании «Ревизора» и «Мертвых душ». По существенному 
содержанию, говорим мы, – достоинства развития зависят исключительно от 
нравственных сил пишущего и от обстоятельств; и если вообще должно 
сознаться, что наша литература в последнее время измельчала, то естественно
предполагать, что и наши статьи не могут не носить того же характера, по 
сравнению с тем, что мы читали в старину. Но как бы то ни было, не 
совершенно же бесплодны были эти последние годы – наша литература приобрела
несколько новых талантов, если и не создавших еще ничего столь великого, 
как «Евгений Онегин» или «Горе от ума», «Герой нашего времени» или 
«Ревизор» и «Мертвые души», то все же успевших уже дать нам несколько 
прекрасных произведений, замечательных самостоятельными достоинствами в 
художественном отношении и живым содержанием, – произведений, в которых 
нельзя не видеть залогов будущего развития. И если в наших статьях 
отразится хоть сколько-нибудь начало движения, выразившееся в этих 
произведениях, они будут не совершенно лишены предчувствия о более полном и
глубоком развитии русской литературы. Удастся ли нам это – решат читатели. 
Но мы смело и положительно сами присудим своим статьям другое достоинство, 
очень важное: они порождены глубоким уважением и сочувствием к тому, что 
было благородного, справедливого и полезного в русской литературе и критике
той глубокой древности, о которой говорили мы вначале, древности, которая, 
впрочем, только потому древность, что забыта отсутствием убеждений или 
кичливостью и в особенности мелочностью чувств и понятий, – нам кажется, 
что необходимо обратиться к изучению высоких стремлений, одушевлявших 
критику прежнего времени; без того, пока мы не вспомним их, не проникнемся 
ими, от нашей критику» нельзя ожидать никакого влияния на умственное 
движение общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не 
будет она приносить никакой пользы, но и не будет возбуждать никакого 
сочувствия, даже никакого интереса, как не возбуждает его теперь. А критика
должна играть важную роль в литературе, пора ей вспомнить об этом.

Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной 
нерешительности, овладевшей русскою литературою в последние годы. Они могут
сказать: «вы хотите движения вперед, и откуда же предлагаете вы почерпнуть 
силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в 
мертвом. Неободрительны те воззвания к новой деятельности, которые ставят 
идеалы себе в прошедшем, а не в будущем. Только сила отрицания от всего 
прошедшего есть сила, создающая нечто новое и лучшее». Читатели отчасти 
будут правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, 
лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не выказывает 
себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, 
если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще спросить 
себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в 
них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели 
во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово писателя одушевлено 
идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь 
общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет 
мертво. И разве много лет прошло с того времени, когда эти слова были 
высказаны? Нет; и в них еще столько свежести, они еще так хорошо приходятся
к потребностям настоящего времени, что кажутся сказанными только вчера. 
Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте,
мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом 
пустословия. Отбросим этот хлам, – и мы увидим, что в источнике еще живым 
ключом бьет струя правды, могущая хотя отчасти утолить нашу жажду. Или мы 
не чувствуем жажды? Нам хочется сказать «чувствуем», – но мы боимся, что 
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придется прибавить: «чувствуем, только не слишком сильно».

* * *

Читатели могли видеть уже из того, что нами сказано, и увидят еще яснее из 
продолжения наших статей, что мы не считаем сочинения Гоголя безусловно 
удовлетворяющими всем современным потребностям русской публики, что даже в 
«Мертвых душах»[200] мы находим стороны слабые или по крайней мере 
недостаточно развитые, что, наконец, в некоторых произведениях последующих 
писателей мы видим залоги более полного и удовлетворительного развития 
идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их 
сцепления, их причин и следствий. И однакоже мы осмелимся сказать, что 
самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, превозносящие до 
небес каждое его произведение, каждую его строку, не сочувствуют так живо 
его произведениям, как сочувствуем мы, не приписывают его деятельности 
столь громадного значения в русской литературе, как приписываем мы. Мы 
называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по 
значению. По нашему мнению, он имел полное право сказать слова, безмерная 
гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников и 
которых неловкость понятна и нам:

«Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? 
Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня 
полные ожидания очи?»*

Он имел полное право сказать это, потому что как ни высоко ценим мы 
значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо 
важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества 
лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на 
развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других 
писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен 
для своего народа, как Гоголь для России.

Прежде всего скажем, что Гоголя должно считать отцом русской прозаической 
литературы, как Пушкина – отцом русской поэзии. Спешим прибавить, что это 
мнение не выдумано нами, а только навлечено из статьи «О русской повести и 
повестях г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лет тому назад 
(«Телескоп», 1835, часть XXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкине». 
Он доказывает, что наша повесть, начавшаяся очень недавно, в двадцатых 
годах нынешнего столетия, первым истинным представителем своим имела 
Гоголя. Теперь, после того как явились «Ревизор» и «Мертвые души», надобно 
прибавить, что точно так же Гоголь был отцом нашего романа (в прозе) и 
прозаических произведений в драматической форме, то есть вообще русской 
прозы (не надобно забывать, что мы говорим исключительно об изящной 
литературе). В самом деле, истинным началом каждой стороны народной жизни 
надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается заметным образом, 
с некоторою энергиею, и прочным образом утверждает за собою место в жизни, 
– все предшествующие отрывочные, исчезающие без следа эпизодические 
проявления должны быть считаемы только порывами к осуществлению себя, но 
еще не действительным существованием. Так, превосходные комедии Фонвизина, 
не имевшие влияния на развитие нашей литературы, составляют только 
блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии. 
Повести Карамзина имеют значение только для истории языка, но не для 
истории оригинальной русской литературы, потому что русского в них нет 
ничего, кроме языка. Притом же, и они скоро были подавлены наплывом стихов.
При появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала
прозы и продолжала не знать ее до начала тридцатых годов. Тут – двумя или 
тремя годами раньше «Вечеров на хуторе» – наделал шума «Юрий Милославский»,
– но надобно только прочитать разбор этого романа, помещенный в 
«Литературной газете», и мы осязательно убедимся, что если «Юрий 
Милославский» нравился читателям, не слишком требовательным относительно 
художественных достоинств, то для развития литературы он и тогда не мог 
считаться важным явлением,* – и действительно, Загоскин имел только одного 
подражателя – себя самого. Романы Лажечникова имели более достоинства, – но
не столько, чтобы утвердить право литературного гражданства за прозою. 
Затем остаются романы Нарежного, в которых несколько эпизодов, имеющих 
несомненное достоинство, служат только к тому, чтобы ярче выставить 
неуклюжесть рассказа и несообразность сюжетов с русскою жизнью. Они, 
подобно Ягубу Скупалову,* более походят на лубочные изделия, нежели на 
произведения литературы, принадлежащей образованному обществу. Русская 
повесть в прозе имела более даровитых деятелей, – между прочими 
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Марлинского, Полевого, Павлова. Но характеристику их представляет статья, о
которой мы говорили выше,* и для нас довольно будет сказать, что повести 
Полевого признавались самыми лучшими из всех, существовавших до Гоголя, – 
кто забыл их и хочет составить себе понятие о их отличительных качествах, 
тому советую прочесть превосходную пародию, помещенную некогда в 
«Отечественных записках» (если не ошибаемся, 1843 г.) – «Необыкновенный 
поединок»;* а для тех, кому не случится иметь ее под руками, помещаем в 
выноске характеристику лучшего из беллетристических произведений Полевого –
«Аббаддонны». Если таково было лучшее из прозаических произведений, то 
можно себе вообразить, каково было достоинство всей прозаической отрасли 
тогдашней литературы.[201] Во всяком случае повести были несравненно лучше 
романов, и если автор статьи, о которой мы упоминали, подробно обозрев все 
существовавшие до Гоголя повести, приходит к заключению, что, собственно 
говоря, «у нас еще не было повести» до появления «Вечеров на хуторе» и 
«Миргорода», то еще несомненнее, что у нас не существовало романа. Были 
только попытки, доказывавшие, что русская литература готовится иметь роман 
и повесть, обнаруживавшие в ней стремление к произведению романа и повести.
Относительно драматических произведений нельзя сказать и этого: 
прозаические пьесы, дававшиеся на театре, были чужды всяких литературных 
качеств, как водевили, переделываемые ныне с французского.

Таким образом, проза в русской литературе занимала очень мало места, имела 
очень мало значения. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

В строгом смысле слова, литературная деятельность ограничивалась 
исключительно стихами. Гоголь был отцом русской прозы, и не только был 
отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзиею, перевес, 
сохраняемый ею до сих пор. Он не имел ни предшественников, ни помощников в 
этом деле. Ему одному проза обязана и своим существованием и всеми своими 
успехами.

«Как! не имел предшественников или помощников? Разве можно забывать о 
прозаических произведениях Пушкина?»

– Нельзя, но, во-первых, они далеко не имеют того значения в истории 
литературы, как его сочинения, писанные стихами: «Капитанская дочка» и 
«Дубровский» – повести в полном смысле слова превосходные; но укажите, в 
чем отразилось их влияние? где школа писателей, которых было бы можно 
назвать последователями Пушкина как прозаика? А литературные произведения 
бывают одолжены значением не только своему художественному достоинству, но 
также (или даже еще более) своему влиянию на развитие общества или, по 
крайней мере, литературы. Но главное – Гоголь явился прежде Пушкина как 
прозаика. Первыми из прозаических произведений Пушкина (если не считать 
незначительных отрывков) были напечатаны «Повести Белкина» – в 1831 году; 
но все согласятся, что эти повести не имели большого художественного 
достоинства. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (в 
1834 году) – никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана 
прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности. Между тем 
Гоголем были напечатаны «Вечера на хуторе» (1831–1832), «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833), «Миргород» (1835) 
– то есть все, что впоследствии составило две первые части его «Сочинений»;
кроме того, в «Арабесках» (1835) – «Портрет», «Невский проспект», «Записки 
сумасшедшего». В 1836 году Пушкин напечатал «Капитанскую дочку», – но в том
же году явился «Ревизор» и, кроме того, «Коляска», «Утро делового человека»
и «Нос». Таким образом, большая часть произведений Гоголя, и в том числе 
«Ревизор», были уже известны публике, когда она знала еще только «Пиковую 
даму» и «Капитанскую дочку» («Арап Петра Великого», «Летопись села 
Горохина», «Сцены из рыцарских времен» были напечатаны уже в 1837 году, по 
смерти Пушкина, а «Дубровский» только в 1841), – публика имела довольно 
времени проникнуться произведениями Гоголя прежде, нежели познакомилась с 
Пушкиным как прозаиком.

В общем теоретическом смысле мы не думаем отдавать предпочтение 
прозаической форме над поэтическою, или наоборот – у каждой из них есть 
свои несомненные преимущества; но что касается собственно русской 
литературы, то, смотря на нее с исторической точки зрения, нельзя не 
признать, что все предыдущие периоды, когда преобладала поэтическая форма, 
далеко уступают в значении и для искусства и для жизни последнему, 
гоголевскому периоду, периоду господства поэмы. Что принесет литературе 
будущее, мы не знаем; мы не имеем оснований отказывать нашей поэзии в 
великой будущности; но должны сказать, что до настоящего времени 
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прозаическая форма была и продолжает быть для нас гораздо плодотворнее 
стихотворной, что Гоголь дал существование этой важнейшей для нас отрасли 
литературы и единственно он доставил ей тот решительный перевес, который 
она сохраняет до настоящего времени и, по всей вероятности, сохранит еще 
надолго.

Нельзя сказать, напротив, того, чтобы Гоголь не имел предшественников в том
направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда 
составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону 
нашей литературы. Не будем делать распространений на эту общепризнанную 
истину, не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но 
должны упомянуть о Грибоедове. «Горе от ума» имеет недостатки в 
художественном отношении, но остается до сих пор одною из самых любимых 
книг, потому что представляет ряд превосходных сатир, изложенных то в форме
монологов, то в виде разговоров. Почти столь же важно было влияние Пушкина 
как сатирического писателя, каким он явился преимущественно в «Онегине». И 
однакоже, несмотря на высокие достоинства и огромный успех комедии 
Грибоедова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу 
прочного введения в русскую изящную литературу сатирического – или, как 
справедливее будет назвать его, критического направления.[202] Несмотря на 
восторг, возбужденный его комедиею, Грибоедов не имел последователей, и 
«Горе от ума» осталось в нашей литературе одиноким, отрывочным явлением, 
как прежде комедии Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось без заметного 
влияния на литературу, как басни Крылова.[203] Что было тому причиною? 
Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтов, его окружавшей. «Горе от ума» 
было произведением настолько блестящим и живым, что не могло не возбудить 
общего внимания; но гений Грибоедова не был так велик, чтобы одним 
произведением при обресть с первого же раза господство над литературою. Что
же касается до сатирического направления в произведениях самого Пушкина, то
оно заключало в себе слишком мало глубины и постоянства, чтобы производить 
заметное действие на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало в
общем впечатлении чистой художественности, чуждой определенного 
направления, – такое впечатление производят не только все другие, лучшие 
произведения Пушкина – «Каменный гость», «Борис Годунов», «Русалка» и 
проч., но и самый «Онегин»: – у кого есть сильное предрасположение к 
критическому взгляду на явления жизни, только на того произведут влияние 
беглые и легкие сатирические заметки, попадающиеся в этом романе; – 
читателями, не предрасположенными к ним, они не будут замечены, потому что 
действительно составляют только второстепенный элемент в содержании романа.

Таким образом, несмотря на проблески сатиры в «Онегине» и блестящие 
филиппики «Горя от ума», критический элемент играл в нашей литературе до 
Гоголя второстепенную роль. Да и не только критического, но и почти 
никакого другого определенного элемента нельзя было отыскать в «ее 
содержании, если смотреть на общее впечатление, производимое всею массою 
сочинений, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не 
останавливаться на немногих исключениях, которые, являясь случайными, 
одинокими, не производили заметной перемены в общем духе литературы. Ничего
определенного не было в ее содержании, – сказали мы, – потому, что в ней 
почти вовсе не было содержания. Перечитывая всех этих поэтов – Языкова, 
Козлова и проч., дивишься тому, что на столь бедные темы, с таким скудным 
запасом чувств и мыслей, успели они написать столько страниц, – хотя и 
страниц написано ими очень немного, – приходишь, наконец, к тому, что 
спрашиваешь себя: да о чем же они писали? и писали ли они хотя о 
чем-нибудь, или просто ни о чем? Многих не удовлетворяет содержание 
пушкинской поэзии, – но у Пушкина было во сто раз больше содержания, нежели
у его сподвижников, взятых вместе. Форма была у них почти все, под формою 
не найдете у них почти ничего.

Таким образом, за Гоголем остается заслуга, что он первый дал русской 
литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь
плодотворном направлении, как критическое. Прибавим, что Гоголю обязана 
наша литература и самостоятельностью. За периодом чистых подражаний и 
переделок, какими были почти все произведения нашей литературы до Пушкина, 
следует эпоха творчества несколько более свободного. Но произведения 
Пушкина все еще очень близко напоминают или Байрона, или Шекспира, или 
Вальтера Скотта. Не говорим уже о байроновских поэмах и «Онегине», которого
несправедливо называли подражанием «Чайльд-Гарольду», но который, однакоже,
действительно не существовал бы без этого байроновского романа; но точно 
так же «Борис Годунов» слишком заметно подчиняется историческим драмам 
Шекспира, «Русалка» – прямо возникла из «Короля Лира» и «Сна в летнюю 
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ночь», «Капитанская дочка» – из романов Вальтера Скотта. Не говорим уже о 
других писателях той эпохи, – их зависимость от того или другого из 
европейских поэтов слишком ярко бросается в глаза. То ли теперь? – повести 
г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т., г. Тургенева, комедии г. 
Островского так же мало наводят вас на мысль о заимствовании, так же мало 
напоминают вам что-либо чужое, как роман Диккенса, Теккерея, Жоржа Занда. 
Мы не думаем делать сравнения между этими писателями по таланту или 
значению в литературе; но дело в том, что г. Гончаров представляется вам 
только г. Гончаровым, только самим собою, г. Григорович также, каждый 
другой даровитый наш писатель также, – ничья литературная личность не 
представляется вам двойником какого-нибудь другого писателя, ни у кого из 
них не выглядывал из-за плеч другой человек, подсказывающий ему, – ни о ком
из них нельзя сказать «Северный Диккенс», или «Русский Жорж Занд», или 
«Теккерей северной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою 
самостоятельностью, только его творения своею высокою самобытностью подняли
наших даровитых писателей на ту высоту, где начинается самобытность.

Впрочем, как ни много почетного и блестящего в титуле «основатель 
плодотворнейшего направления и самостоятельности в литературе» – но этими 
словами еще не определяется вся великость значения Гоголя для нашего 
общества и литературы. Он пробудил в нас сознание о нас самих – вот его 
истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым 
из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке.
Рассмотрение значения Гоголя в этом отношении должно быть главным предметом
наших статей, – дело очень важное, которое, быть может, признали бы мы 
превосходящим наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже 
исполнена, так что нам, при разборе сочинений самого Гоголя, остается почти
только приводить в систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о 
которой мы говорили в начале статьи; – дополнений, собственно нам 
принадлежащих, будет немного, потому что хотя мысли, нами развиваемые, были
высказываемы отрывочно, по различным поводам, однакоже если свести их 
вместе, то не много останется пробелов, которые нужно дополнить, чтобы 
получить всестороннюю характеристику произведений Гоголя. Но чрезвычайное 
значение Гоголя для русской литературы еще не совершенно определяется 
оценкою его собственных творений: Гоголь важен не только как гениальный 
писатель, но вместе с тем и как глава школы – единственной школы, которою 
может гордиться русская литература, – потому что ни Грибоедов, ни Пушкин, 
ни Лермонтов, ни Кольцов не имели учеников, которых имена были бы важны для
истории русской литературы. Мы должны убедиться, что вся наша литература, 
насколько она образовалась под влиянием нечужеземных писателей, примыкает к
Гоголю, и только тогда представится нам в полном размере все его значение 
для русской литературы. Сделав этот обзор всего содержания нашей литературы
в ее настоящем развитии, мы будем в состоянии определить, что? она уже 
сделала и чего мы должны еще ожидать от нее, – какие залоги будущего 
представляет она и чего еще недостает ей, – дело интересное, потому что 
состоянием литературы определяется состояние общества, от которого всегда 
она зависит.

Как ни справедливы мысли о значении Гоголя, высказанные здесь, – мы можем, 
нисколько не стесняясь опасениями самохвальства, называть их совершенно 
справедливыми, потому что они высказаны в первый раз не нами, и мы только 
усвоили их, следовательно, самолюбие наше не может ими гордиться, оно 
остается совершенно в стороне, – как ни очевидна справедливость этих 
мыслей, но найдутся люди, которым покажется, что мы слишком высоко ставим 
Гоголя. Это потому, что до сих пор еще остается много людей, восстающих 
против Гоголя. Литературная судьба его в этом отношении совершенно различна
от судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великим, неоспоримо 
великим писателем; имя его – священный авторитет для каждого русского 
читателя и даже не читателя, как, например, Вальтер Скотт авторитет для 
каждого англичанина, Ламартин и Шатобриан для француза или, чтобы перейти в
более высокую область, Гете для немца. Каждый русский есть почитатель 
Пушкина, и никто не находит неудобным для себя признавать его великим 
писателем, потому что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему, понимание 
его достоинств не обусловливается никакими особенными качествами характера,
никаким особенным настроением ума. Гоголь, напротив, принадлежит к числу 
тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души,
потому что их деятельность есть служение определенному направлению 
нравственных стремлений. В отношении к таким писателям, как, например, к 
Жоржу Занду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею, публика разделяется
на две половины: одна, не сочувствующая их стремлениям, негодует на них; но
та, которая сочувствует, до преданности любит их как представителей ее 
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собственной нравственной жизни, как адвокатов ее собственных горячих 
желаний и задушевнейших мыслей. От Гете никому не было ни тепло, ни 
холодно; он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому – к Гете может 
являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение, – 
уступчивый, мягкий и в сущности довольно равнодушный ко всему и ко всем, 
хозяин никого не оскорбит не только явною суровостью, даже ни одним 
щекотливым намеком. Но если речи Диккенса или Жоржа Занда служат утешением 
или подкреплением для одних, то уши других находят в них много жесткого и в
высшей степени неприятного для себя. Эти люди живут только для друзей; они 
не держат открытого стола для каждого встречного и поперечного; иной, если 
сядет за их стол, будет давиться каждым куском и смущаться от каждого 
слова, и, убежав из этой тяжелой беседы, вечно будет он «поминать лихом» 
сурового хозяина. Но если у них есть враги, то есть и многочисленные 
друзья; и никогда «незлобивый поэт»* не может иметь таких страстных 
почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко 
всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против 
всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде.* Кто гладит по шерсти
всех и все, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, 
тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления 
зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан.

Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите; он стал во главе тех,
которые отрицают злое и пошлое. Потому он имел славу возбудить во многих 
вражду к себе. И только тогда будут все единогласны в похвалах ему, когда 
исчезнет все пошлое и низкое, против чего он боролся!

Мы сказали, что наши слова о значении произведений самого Гоголя будут 
только в немногих случаях дополнением, а по большей части только сводом и 
развитием воззрений, выраженных критикою гоголевского периода литературы, 
центром которой были «Отечественные записки», главным деятелем тот критик, 
которому принадлежат «Статьи о Пушкине». Таким образом, эта половина наших 
статей будет иметь по преимуществу исторический характер. Но историю 
надобно начинать с начала, – и прежде, нежели будем мы излагать мнения, 
которые принимаем, должны мы представить очерк мнений, высказанных 
относительно Гоголя представителями прежних литературных партий. Это тем 
более необходимо, что критика гоголевского периода развивала свое влияние 
на публику и литературу в постоянной борьбе с этими партиями, что отголоски
суждений о Гоголе, высказанных этими партиями, слышатся еще до сих пор, – 
и, наконец, потому, что этими суждениями отчасти объясняются «Выбранные 
места из переписки с друзьями» – этого столь замечательного и, повидимому, 
странного факта в деятельности Гоголя. Мы должны будем касаться этих 
суждений, и нужно знать их происхождение, чтобы надлежащим образом оценить 
степень их добросовестности и справедливости. Но, чтобы не слишком 
растянуть наш обзор отношений к Гоголю людей, литературные мнения которых 
неудовлетворительны, мы ограничимся изложением суждений только трех 
журналов, бывших представителями важнейших из второстепенных направлений в 
литературе.

Сильнейшим и достойнейшим уважения из людей, восставших против Гоголя, был 
Н. А. Полевой. Все другие, когда не повторяли его слова, нападая на Гоголя,
выказывали в себе только отсутствие вкуса и потому не заслуживают большого 
внимания. Напротив того, если нападения Полевого и были резки, если иногда 
переходили даже границы литературной критики и принимали, как тогда 
выражались, «юридический характер»,* – то всегда в них виден ум, и, как нам
кажется, Н. А. Полевой, не будучи прав, был, однакоже, добросовестен, 
восставая против Гоголя не по низким расчетам, не по внушениям самолюбия 
или личной вражды, как многие другие, а по искреннему убеждению.

Последние годы деятельности Н. А. Полевого нуждаются в оправдании. Ему не 
суждено было счастие сойти в могилу чистым от всякого упрека, от всяких 
подозрений, – но многим ли из людей, долго принимавших участие в умственных
или других прениях, достается на долю это счастие? Сам Гоголь также 
нуждается в оправданиях, и нам кажется, что Полевой может быть оправдан 
гораздо легче, нежели он.

Важнейшим пятном на памяти Н. А. Полевого лежит то, что он, сначала столь 
бодро выступивший одним из предводителей в литературном и умственном 
движении, – он, знаменитый редактор «Московского телеграфа», столь сильно 
действовавшего в пользу просвещения, разрушившего столько литературных и 
других предубеждений, под конец жизни стал ратовать против всего, что было 
тогда здорового и плодотворного в русской литературе, занял с своим 
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«Русским вестником»* то самое положение в литературе, которое некогда 
занимал «Вестник Европы», сделался защитником неподвижности, закоснелости, 
которую столь сильно поражал в лучшую эпоху своей деятельности. Умственная 
жизнь у нас началась еще так недавно, мы пережили еще так мало фазисов 
развития, что подобные перемены в положении людей кажутся нам загадочными; 
между тем в них нет ничего странного, – напротив, очень естественно, что 
человек, сначала стоявший во главе движения, делается отсталым и начинает 
восставать против движения, когда оно неудержимо продолжается далее границ,
которые он предвидел, далее цели, к которой он стремился. Не будем 
приводить примеров из всеобщей истории, хотя они скорее всего могли бы 
пояснить дело. И в истории умственного движения недавно был великий, 
поучительный пример подобной слабости человека, отстающего от движения, 
главою которого он был, – этот прискорбный пример мы видели на Шеллинге, 
которого имя в последнее время было в Германии символом обскурантизма, 
между тем как некогда он придал могущественное движение философии; но 
Гегель повел философию далее границ, которых не могла переступить система 
Шеллинга, – и предшественник, друг, учитель и товарищ Гегеля стал его 
врагом. И если бы сам Гегель прожил несколько лет долее, он сделался бы 
противником лучших и вернейших своих учеников, – и, быть может, его имя 
сделалось бы также символом обскурантизма.

Мы не без намерения упомянули о Шеллинге и Гегеле, потому что для 
объяснения перемены в положении Н. А. Полевого надобно припомнить его 
отношение к разным системам философии. Н. А. Полевой был последователем 
Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим 
философом в мире. На самом же деле философия Кузена была составлена из 
довольно произвольного смешения научных понятий, заимствованных отчасти у 
Канта, еще более у Шеллинга, отчасти у других немецких философов, с 
некоторыми обрывками из Декарта, из Локка и других мыслителей, и весь этот 
разнородный набор был вдобавок переделан и приглажен так, чтобы не смущать 
никакою смелою мыслью предрассудков французской публики. Эта кашица, 
называвшаяся «эклектическою философиею», не могла иметь большого научного 
достоинства, но она была хороша тем, что легко переваривалась людьми, еще 
не готовыми к принятию строгих и резких систем немецкой философии, и, во 
всяком случае, была полезна как приготовление к переходу от прежней 
закоснелости и иезуитского обскурантизма к более здравым воззрениям. В этом
смысле полезна была она и в «Московском телеграфе». Но само собой 
разумеется, что последователь Кузена не мог примириться с гегелевскою 
философиею, и когда гегелевская философия проникла в русскую литературу, – 
ученики Кузена оказались отсталыми людьми, – и ничего нравственно 
преступного с их стороны не было в том, что они защищали свои убеждения и 
называли нелепым то, что говорили люди, опередившие их в умственном 
движении: нельзя обвинять человека за то, что другие, одаренные более 
свежими силами и большею решительностью, опередили его, – они правы, потому
что ближе к истине, но и он не виноват, он только ошибается.

Новая критика опиралась на идеях, принадлежащих строгой и возвышенной 
системе Гегелевой философии, – вот первая и едва ли не важнейшая причина 
того, что Н. А. Полевой не понимал этой новой критики и не мог не восстать 
против нее как человек, одаренный живым и горячим характером. Что это 
несогласие в философских воззрениях было существенным основанием борьбы, 
видим из всего, что было писано и Н. А. Полевым и его молодым противником,*
– мы могли бы привести сотни примеров, но довольно будет и одного. Начиная 
свои критические статьи в «Русском вестнике», Н. А. Полевой предпосылает им
profession de foi, в котором излагает свои принципы и показывает, чем будет
отличаться «Русский вестник» от других журналов, и вот как он характеризует
направление журнала, в котором господствовали новые воззрения:

В одном из журналов наших предлагали нам жалкие, уродливые обломки 
гегелевской схоластики, излагая ее языком, едва ли даже для самих издателей
журнала понятным. Все еще устремляясь уничтожать прежнее, вследствие 
спутанных и перебитых теорий своих, но чувствуя необходимость каких-либо 
авторитетов, дико вопили о Шекспире, создавали себе крошечные идеальчики и 
преклоняли колени перед детскою игрою бедной самодельщины, а вместо 
суждений употребляли брань, как будто брань доказательство.[204]*
Видите ли, основным пунктом обвинения была приверженность к «гегелевской 
схоластике», и все остальные грехи противника выставляются как следствия 
этого основного заблуждения. Но почему же Полевой считает гегелевскую 
философию ошибочною? Потому что она для него непонятна, это прямо говорит 
он сам. Точно так же и противник его основным недостатком, главною причиною
падения прежней романтической критики выставлял то, что она опиралась на 
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шаткую систему Кузена, не знала и не понимала Гегеля.

И действительно, несогласие в эстетических убеждениях было только 
следствием несогласия в философских основаниях всего образа мыслей, – этим 
отчасти объясняется жестокость борьбы – из-за одного разногласия в чисто 
эстетических понятиях нельзя было бы так ожесточаться, тем более что в 
сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетических 
вопросах, сколько вообще о развитии общества, и литература была для них 
драгоценна преимущественно в том отношении, что они понимали ее как 
могущественнейшую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни.
Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только полем битвы, а 
предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь.

Но что бы ни было существенным содержанием борьбы, поприщем ее были чаще 
всего эстетические вопросы, и нам должно припомнить, хотя беглым образом, 
характер эстетических убеждений школы, представителем которой был Н. А. 
Полевой, и показать ее отношения к новым воззрениям.

Не будем, однако, слишком подробно говорить о романтизме, о котором писано 
уже довольно много; скажем только, что французский романтизм, поборниками 
которого были и Марлинский и Полевой, надобно отличать от немецкого, 
влияние которого на нашу литературу не было так сильно. (Баллады Саути, 
переведанные Жуковским, представляют уже английское видоизменение немецкого
романтизма.) Немецкий романтизм, главными источниками которого были – с 
одной стороны, фальшиво перетолкованные мысли Фихте, с другой – 
утрированное противодействие влиянию французской литературы XVIII века, был
странною смесью стремлений к задушевности, теплоте чувства, лежащей в 
основании немецкого характера, с так называемою тевтономаниею, пристрастием
к средним векам, с диким поклонением всему, чем средние века отличались от 
нового времени, – всему, что было в них туманного, противоречащего ясному 
взгляду новой цивилизации, – поклонением всем предрассудкам и нелепостям 
средних веков. Этот романтизм представляет очень много сходства с мнениями,
которыми одушевлены у нас люди, видящие идеал русского человека в Любиме 
Торцове.* Еще страннее сделался романтизм, перешедши во Францию. В Германии
дело шло преимущественно о направлении, духе литературы: немцам было не 
нужно много хлопотать о ниспровержении условных псевдоклассических форм, 
потому что Леесинг уже давно доказал их нелепость, а Гете и Шиллер 
представили образцы художественных произведений, в которых идея не 
втискивается насильно в условную, чуждую ей форму, а сама из себя рождает 
форму, ей свойственную. У французов этого еще не было, – им еще нужно было 
освободиться от эпических поэм с воззваниями к Музе, трагедий с тремя 
единствами, торжественных од, избавиться от холодности, чопорности, 
условной и отчасти пошлой гладкости в слоге, однообразном и вялом, – одним 
словом, романтизм застал у них почти то самое, что было у нас до Жуковского
и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободе 
формы; на самое содержание смотрели французские романтики с 
формалистической точки зрения, стараясь сделать все наперекор прежнему: у 
псевдоклассиков лица разделялись на героев и злодеев, – противники их 
решили, что злодеи не злодеи, а истинные герои; страсти изображались у 
классиков с жеманной, холодной сдержанностью, – романтические герои начали 
неистовствовать и руками, и особенно языком, беспощадно кричать всякую гиль
и чепуху; классики хлопотали о щеголеватости, – противники их 
провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, 
безобразие – истинная художественность, и т. д.; одним словом, романтики 
имели целью не природу и человека, а противоречие классикам; план 
произведения, характеры и положения действующих лиц и самый язык 
создавались у них не по свободному вдохновению, а сочинялись, придумывались
по расчету, и по какому же мелочному расчету? – только для того, чтобы все 
это вышло решительно против того, как было у классиков. Потому-то у «их все
выходило так же искусственно и натянуто, как и у классиков, только 
искусственность и натянутость эта была другого рода: у классиков – 
приглаженная и прилизанная, у романтиков – преднамеренно растрепанная. 
Здравый смысл был идолом классиков, не знавших о существовании фантазии; 
романтики сделались врагами здравого смысла и искусственно раздражали 
фантазию до болезненного напряжения. После этого очевидно, насколько у них 
могло быть простоты, естественности, понимания действительной жизни и 
художественности, – ровно никаких следов. Таковы были произведения Виктора 
Гюго, предводителя романтиков. Таковы же были у нас произведения 
Марлинского и Полевого, для которых, особенно для Полевого, Виктор Гюго был
идеалом поэта и романиста. Кто давно не перечитывал их повестей и романов и
не имеет охоты пересмотреть их, тот может составить себе достаточное 
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понятие о характере романтических созданий, пробежав разбор «Аббаддонны», 
приведенный нами выше. Откуда взял автор своего Рейхенбаха? Разве один из 
характеристических типов нашего тогдашнего общества составляли пылкие, 
великие поэты с глубоко страстными натурами? – вовсе нет, о таких людях не 
было у нас и слуху, Рейхенбах просто придуман автором; и разве основная 
тема романа – борьба пламенной любви к двум женщинам – дана нравами нашего 
общества? разве мы походим на итальянцев, какими они представляются в 
кровавых мелодрамах? нет, на Руси с самого призвания варягов до 1835 года, 
вероятно, не было ни одного случая, подобного тому, какой сочинился с 
Рейхенбахом; и что для нас интересного, что для вас важного в изображении 
столкновений, решительно чуждых нашей жизни? – Эти вопросы о близком 
соотношении поэтических созданий к жизни общества не приходили и в голову 
романтическим сочинителям, – они хлопотали только о том, чтобы изображать 
бурные страсти и раздирательные положения неистово фразистым языком.

Мы вовсе не в укор романтизму припоминаем его характеристику, а только для 
вывода соображений о том, мог ли человек, пропитавшийся насквозь подобными 
понятиями об искусстве, понимать истинную художественность, мог ли он 
восхищаться простотою, естественностью, верным изображением 
действительности. Мы не хотим смеяться над романтиками, – напротив, помянем
их добрым словом; они у нас были в свое время очень полезны; они восстали 
против закоснелости, неподвижной заплесневелости; если б им удалось повести
литературу по дороге, которая им нравилась, это было бы дурно, потому что 
дорога вела к вертепам фантастических злодеев с картонными кинжалами, 
жилищам фразеров, которые тщеславились выдуманными преступлениями и 
страстями; но это не случилось, – романтики успели только вывесть 
литературу из неподвижного и пресного болота, и она пошла своей дорогой, не
слушаясь их возгласов; следовательно, вреда ей они не успели сделать, а 
пользу сделали, – за что же бранить их, и как же не помянуть добрым словом 
их услуги?

Нам нужно знать их понятия не для того, чтобы смеяться над ними, – это 
бесполезно, посмеемся лучше над тем, что в нас остается еще нелепого и 
дикого, – а для того, чтобы понять искренность и добросовестность их борьбы
против тех, которые явились после них, которые были лучше их.

В самом деле, мог ли поклонник Виктора Гюго, автор «Аббаддонны», понимать 
эстетическую теорию, которая главными условиями художественного создания 
ставила простоту и одушевление вопросами действительной жизни? Нет, и его 
нельзя обвинять за то, что он не понимал того, чего не понимал; должно 
только сказать, что были правы его противники, защищавшие учение более 
высокое и справедливое, нежели понятия, которых он держался.

Мы не думаем принимать сторону Н. А. Полевого как противника критики и 
литературы гоголевского периода; напротив, он был совершенно неправ, его 
противник совершенно прав, – мы утверждаем только, что основным побуждением
к борьбе и у Н. А. Полевого, как у его противника, было неподдельное, 
непритворное убеждение.

Борьба была жестока и, естественным образом, влекла за собою бесчисленные 
оскорбления самолюбию партизанов той или другой стороны, – в особенности 
стороны отсталой и слабейшей, потому что победитель может прощать обиды 
ослабевающему противнику, но самолюбие побеждаемого бывает раздражительно и
непримиримо. Потому очень может быть, что желчность различных выходок Н. А.
Полевого усиливалась горьким чувством сознания в том, что другие заняли 
место впереди его, лишили его (и его убеждения, потому что он дорожил 
своими убеждениями) первенства, господства в критике, что литература 
перестала признавать его своим верховным судьею, сознания, что он не 
побеждает, как прежде, а побежден, – и болезненными криками глубоко 
уязвляемого самолюбия; но все это было только второстепенным элементом, 
развившимся в течение борьбы, – а истинными, главными причинами борьбы были
убеждения, бескорыстные и чуждые низких расчетов или мелочного тщеславия. В
свое время нельзя было не опровергать ошибочных суждений писателя, имевшего
столь сильный авторитет; но из-за ошибочного направления его деятельности 
нельзя было забывать ни того, что в сущности он всегда оставался человеком,
достойным уважения по характеру, ни в особенности того, что в прежнее время
он оказал много услуг русской литературе и просвещению. Это было с обычною 
прямотою всегда признаваемо его противником и с жаром высказано в брошюре 
«Николай Алексеевич Полевой».*

Жестокие нападения на Гоголя принадлежат к числу важнейших ошибок Н. А. 
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Полевого; они были одною из главных причин нерасположения, которое питали к
Полевому публика и лучшие писатели прошедшего десятилетия. Но должно только
сообразить, что он никогда не мог выйти из круга понятий, разработанных 
французскими романтиками, распространенных у нас его первым журналом, 
«Московским телеграфом», практически осуществившихся в его повестях и в 
«Аббаддонне», – и мы убедимся, что Полевой не мог понимать Гоголя, не мог 
понимать лучшей стороны его произведений, важнейшего их значения для 
литературы. Не мог понимать – и, следовательно, ему должен был казаться 
несправедливым восторг, возбужденный в позднейшей критике этими 
произведениями; как человек, привыкший горячо защищать свои мнения, он не 
мог не подать громкого голоса в деле, которого важность была столь сильно 
указываема и противником Полевого и жаркими толками в публике. Что это 
мнение, основанное на эклектической философии и романтической эстетике, 
было в высшей степени неблагоприятно Гоголю, нимало не удивительно, – 
напротив, иначе и быть не могло. В самом деле, эклектическая философия 
всегда останавливалась на середине пути, старалась занять «златую средину»,
говоря «нет», прибавлять и «да», признавая принцип, не допускать его 
приложений, отвергая принцип, допускать его приложения. «Ревизор» и 
«Мертвые души» были решительною противоположностью этому правилу портить 
впечатление целого примесью ненужных и несправедливых оговорок – они, как 
произведения художественные, оставляют эффект цельный, полный, 
определенный, не ослабляемый посторонними и произвольными приделками, 
чуждыми основной идее, – и потому для последователя эклектической философии
они должны были казаться односторонними, утрированными, несправедливыми по 
содержанию. По форме они были совершенною противоположностью любимым 
стремлениям французских романтиков и их русского последователя: «Ревизор» и
«Мертвые души» не имеют ни одного из тех качеств, за которые Н. А. Полевой 
признавал великим созданием искусства «Notre Dame de Paris»[205] Виктора 
Гюго и которые старался он придать своим собственным произведениям: там 
хитрая завязка, которую можно придумать только при высочайшей 
раздраженности фантазии, характеры придуманные, небывалые в свете, 
положения исключительные, неправдоподобные и восторженный, горячечный тон; 
тут – завязка обиходный случай, известный каждому, характеры – обыденные, 
встречающиеся на каждом шагу, тон – также обыденный. Это вяло, пошло, 
вульгарно по понятиям людей, восхищающихся «Notre Dame de Paris». Н. А. 
Полевой поступал совершенно последовательно, осуждая Гоголя и как мыслитель
и как эстетик. Нет сомнения, что тон осуждения был бы не так резок, если бы
другие не хвалили так Гоголя и если б эти другие не были противниками Н. А.
Полевого, – но сущность суждения осталась бы та же; она зависела от 
философских и эстетических суждений критика, а не от личных его отношений. 
И нельзя ставить ему в вину резкости этого тона: когда хвалители говорят 
громко, и необходимо и справедливо, чтобы люди, не согласные с их мнением, 
высказывали свои убеждения столько же громко, – на чьей бы стороне ни была 
правда, она выиграет от того, что прение ведется во всеуслышание: 
современники яснее будут понимать сущность вопроса, да и приверженцы 
правого дела ревностнее будут защищать его, когда поставлены в 
необходимость вести борьбу с противниками, оспаривающими каждый шаг смело и
по возможности сильно. И когда

Смерть велит умолкнуть злобе,*
история скажет, что если победители были правы и честны, то и некоторые из 
побежденных были честны; она признает даже за этими честными побежденными 
ту заслугу, что их упорное сопротивление дало возможность вполне 
высказаться силе и правоте дела, против которого они боролись. И если 
история будет считать достойным памяти время, в которое жили мы и наши 
отцы, она скажет, что Н. А. Полевой был честен в деле о Гоголе. Взглянем же
ближе на его мнения об этом писателе.

Некоторые люди, с глазами более свежими и проницательными, увидели в 
«Вечерах на хуторе», «Миргороде» и повестях, помещенных в «Арабесках», 
начало нового периода для русской литературы, в авторе «Тараса Бульбы» и 
«Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» – преемника Пушкину. Автор 
статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной в 1835 году, 
когда еще не был известен «Ревизор», заключает свой обзор следующими 
словами, которые могли бы служить одним из блестящих доказательств его 
критической проницательности, если б доказательства ее нужны были людям, 
хотя сколько-нибудь следившим за русскою литературою:

Из современных писателей никого не можно назвать поэтом с большей 
уверенностью и нимало не задумываясь, как г. Гоголя… Отличительный характер
повестей г. Гоголя составляют: простота вымысла, народность, совершенная 
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истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое 
глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в 
одном источнике: г. Гоголь поэт, поэт жизни действительной. Г. Гоголь еще 
только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о
его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды 
велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. 
По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою 
поэтов.
Другие тогдашние критики не воображали этого. «Вечера на хуторе» 
понравились всем веселостью рассказа; в авторе заметили даже некоторую 
способность довольно живо изображать лица и сцены из простонародного 
малороссийского быта; более в них ничего не заметили, и были правы. Но 
неправы были старые критики в том, что на Гоголя они до конца его 
деятельности смотрели как на автора «Вечеров на хуторе», меряя все 
следующие его произведения аршином, который годен был только для этих 
первых опытов, не понимая в «Ревизоре» и «Мертвых душах» ничего такого, 
чего еще не было в «Вечерах на хуторе», и видя признаки падения таланта во 
всем, что в последующих сочинениях Гоголя не было похоже на «Вечера».

Так было и с Н. А. Полевым. Только первые и слабейшие произведения Гоголя 
остались для него понятны и хороши, потому что в них еще не преобладало 
новое начало, превышавшее уровень его понятий. Он всегда продолжал находить
прекрасными «Вечера на хуторе», «Нос», «Коляску», – справедливо видя в них 
признаки большого дарования, хотя так же справедливо и не видя в них 
произведений гениальных, колоссальных. Но вот явился «Ревизор»; люди, 
понявшие это великое творение, провозгласили Гоголя гениальным писателем; 
Н. А. Полевой, как и следовало ожидать, не понял и осудил «Ревизора» за то,
что он не похож на «историю о носе». Это очень любопытно, и было бы 
странно, если б мы не видели, что философеко-эстетические убеждения критика
были слишком нерешительны и фантастичны для вмещения идеи, выраженной 
«Ревизором», и понимания художественных достоинств этого великого 
произведения. Вот какие мысли возбудил «Ревизор» в Н. А. Полевом:

Сочинитель «Ревизора» представил нам собою печальный пример, какое зло 
могут причинить человеку с дарованием дух партий и хвалебные вопли друзей, 
корыстных прислужников и той бессмыслен ной толпы, которая является окрест 
людей с дарованием. Благодарить бога надобно скорее за неприязнь, нежели за
дружбу того народа, о котором говорил Пушкин:
Уж эти мне друзья, друзья!
Никто не сомневается в даровании г. Гоголя и в том, что у него есть свой 
бесспорный участок в области поэтических созданий. Его участок – 
добродушная шутка, малороссийский «жарт», похожий несколько на дарование г.
Основьяненки, но отдельный и самобытный, хотя также заключающийся в 
свойствах малороссиян. В шутке своего рода, в добродушном рассказе о 
Малороссии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей г. Гоголь превосходен,
неподражаем. Какая прелесть его описание ссоры Ивана Ивановича, его 
«Старосветские помещики», его изображение запорожского казацкого быта в 
«Тарасе Бульбе» (исключая те места, где запорожцы являются героями и смешат
карикатурой на Дон-Кихота), его история – о носе, о продаже коляски!
Так и «Ревизор» его – фарс, который нравится именно тем, что в нем нет ни 
драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни определенных характеров. Язык в
нем неправильный, лица – уродливые гротески, а характеры – китайские тени, 
происшествие – несбытное и нелепое, но все вместе уморительно смешно, как 
русская сказка о тяжбе ерша с лещом, как повесть о Дурне, как 
малороссийская песня:
Танцовала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком,
А цыбуля с чесноком…
Не подумайте, чтобы такие создания было легко писать, чтобы всякой мог 
писать их. Для них надобно дарование особенное, надобно родиться для них, и
притом еще часто то, что вам кажется произведением досуга, делом минуты, 
следствием веселого расположения духа, бывает трудом тяжелым, 
долговременным, следствием грустного расположения души, борьбою резких 
противоположностей.
С «Ревизором» обошлись у нас весьма несправедливо. Справедливо поступила 
только публика вообще, которая увлекается впечатлением общим, безотчетным и
почти никогда в нем не ошибается; но несправедливы были все наши судьи и 
записные критики. Одни вздумали разбирать «Ревизора» по правилам драмы, 
чопорно оскорбились его шутками и языком и сравняли его с грязью. Другие, 
напротив, мнимые друзья автора, увидели в «Ревизоре» что-то шекспировское, 
превознесли его, прославили, и вышла та же история, какая была с Озеровым. 
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Досадно вспомнить, какие были притом побуждения к неумеренным похвалам. Но 
если они и были искренни, зато ошибочны; и посмотрите, какое зло они 
причинили, и, видя осуждение одних и похвалы других, автор почел себя 
неузнанным гением, не понял направления своего дарования и вместо того, 
чтобы не браться за то, что ему не дано, усилить деятельность в том 
направлении, которое приобрело ему общее уважение и славу, вспомнить слова 
Сумарокова:
Слагай, к чему тебя влечет твоя природа, –
Лишь просвещенье, писатель, дай уму,
начал писать историю, рассуждения о теории изящного, о художествах, 
принялся за фантастические, патетические предметы, точно так, как Лафонтен 
некогда доказывал, что он берет образцы у древних классиков. Разумеется, 
автор проиграл свою тяжбу. Все, что здесь сказано, не выдумка наша и 
сказано не наобум: прочтите приложенное при новом издании «Ревизора» письмо
автора, которое можно сохранить, как любопытную историческую черту и как 
материал для истории человеческого сердца. Разве Шекспир только мог бы так 
писать о себе и о своих творениях и так говорить о характере своего 
Гамлета, как г. Гоголь говорит о характере Хлестакова. И с тем вместе 
письмо это дышит такою добродушною, поэтическою грустью.
Но, скажут нам, следственно, чем же тут виноваты хвалители автора? – Тем, 
что, не увлеки они самолюбия авторского в ошибку, осуждения могли 
благодетельно подействовать на автора и обратить его на прямой путь. 
Осуждения не погубят никогда, а восхваления часто и почти всегда губят нас.
Таков человек.
И как не иметь столько уважения к самим себе, что из мелкого расчета 
корысти не стыдиться показать себя надувателями мыльных пузырей! Если же 
хваления происходят от безотчетного увлечения, как до такой степени не 
отдавать себе отчета в своих понятиях, не научиться из опытов прошедшего не
повторять в каждом поколении одну и ту же докучную сказку![206]
Возможно ли обвинять человека за то, что он не может видеть в «Ревизоре» 
«ни драмы, ни цели, ни завязки, ей развязки, ни определенных характеров»? 
Это все равно, что обвинять почитателя «Русской сказки о тяжбе ерша с 
лещом» за то, что он не понимает «Гамлета» и не восхищается «Каменным 
гостем» Пушкина. Он не понимает этих произведений, и только: что ж 
прикажете с ним делать! Такова степень его эстетического развития. Можно и 
должно сказать, что он ошибается, если он сказал, что «Гамлет» пуст, а 
«Каменный гость» скучен; можно прибавить, что он не судья этим 
произведениям; но видеть в его суждениях преднамеренное эстетическое 
преступление, желание ввести других в заблуждение – невозможно: они слишком
наивны, слишком компрометируют ум произносящего их – их может произносить 
только тот, кто в самом деле не видит достоинств осуждаемых им 
произведений. Если б он понимал хоть сколько-нибудь, если б хотел 
преднамеренно вводить других в заблуждение, поверьте, он не сказал бы так, 
поверьте, он придумал бы хитрость несколько лучшую. Рецензия, нами 
выписанная, резка до грубости, – но нельзя не видеть, что собственно против
Гоголя автор ее не имеет враждебного расположения. Напротив, сквозь тон, 
резкий до оскорбительности, слышно доброжелательное стремление возвратить 
талантливое заблудшее овча на путь истинный. Наставник ошибается, – тот, 
кого он считает блудным сыном, идет по прямому пути и не должен покидать 
его, – но ведь нельзя же осуждать человека, если он возвышает голос, чтоб 
он достиг до слуха погибающего юноши, оглушенного, по мнению советника, 
коварными льстецами. Что эти люди не льстецы, мы знаем; что они не имели – 
к сожалению – особенного влияния на Гоголя, мы также знаем: иначе он не 
писал бы таких «писем к друзьям» и не сжег бы второго тома «Мертвых душ». 
Но ведь не называют же преступником врача, который отстал от современного 
движения науки, прописывает замысловатые рецепты, заставляющие пожимать 
плечами от удивления, – о нем просто говорят, что он перестал быть хорошим 
врачом, и перестают обращать внимание на его советы. – Но вот вышли 
«Мертвые души» – и возбудили восторг, какому не было примеров на Руси, были
восхвалены до небес, как колоссальнейшее создание русской литературы; – с 
точки зрения, к которой прирос Н. А. Полевой, это столь превозносимое 
произведение должно было показаться еще хуже «Ревизора», и надобно было еще
возвышать голос, чтобы он слышен был среди оглушительных хвалебных криков. 
И Полевой выразил свое суждение о новом произведении погибающего 
талантливого писателя обстоятельнее, – не голословно, как другие, но с 
доказательствами подробными, хорошо изложенными, касающимися не внешних 
мелочей, но важных сторон дела.

Мы сказали мнение наше о литературных достоинствах г. Гоголя, оценяя в нем,
что составляет его бесспорное достоинство. Повторим слова наши (выписана 
первая половина рецензии, приведенной выше). Осмеливаемся думать, что 
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такого мнения не назовут мнением, которое внушило бы предубеждение, 
пристрастие, личность против автора. Тем откровеннее скажем мы, что 
«Похождения Чичикова или Мертвые души», подтверждая наше мнение, показывают
справедливость и того, что мы прибавили к мнению нашему о даровании г. 
Гоголя (выписана другая половина рецензии). Похождения Чичикова также 
любопытная заметка для истории литературы и человеческого сердца. Здесь 
видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование и какие 
уродливости создает оно, идя путем превратным. С чего начал «Ревизор», то 
кончил «Чичиков»…
Из всего, что пишет и что о самом себе говорит г. Гоголь, можно заключить, 
что он превратно смотрит на свое дарование. Покупая создания свои тяжким 
трудом, он не думает шутить, видит в них какие-то 
философическо-гуморические творения, почитает себя философом и дидактиком, 
составляет себе какую-то ложную теорию искусства, и очень понятно, что, 
почитая себя гением универсальным, он считает самый способ выражения, или 
язык свой, оригинальным и самобытным. Может быть, такое мнение о самом себе
необходимо по природе его, но мы не перестанем, однакож, думать, что, при 
советах благоразумных друзей, г. Гоголь мог бы убедиться в противном. 
Вопрос: производил ли бы он тогда или нет свои прекрасные создания, может 
быть решен положительно и отрицательно.[207]
Легко могло б быть, что г. Гоголь отверг бы тогда все, что вредило ему, и 
так же легко могло бы случиться, что, разочарованный в высоком мнении о 
самом себе, он с горестью бросил бы перо свое, как орудие недостойной его 
величия шутки. Человек – загадка мудреная и сложная; но мы скорее 
склоняемся на первое из сих мнений, – сказать ли – даже лучше желали бы, 
чтоб г. Гоголь вовсе перестал писать, нежели чтобы постепенно более и более
он падал и заблуждался. По нашему мнению, он уже и теперь далеко устранился
от истинного пути, если сообразить все сочинения его, начиная с «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» до «Похождений Чичикова». Все, что составляет 
прелесть его творений, постепенно исчезает у него. Все, что губит их, 
постепенно усиливается.
«Гоголя захвалили, – говорит Полевой: – он возмечтал, что призван писать 
высоко-философские создания, вообразил, что даже прекрасен язык, которым он
пишет, когда вдается в высокопарные мечтания, и посмотрите, к чему это 
привело его – к произведениям, подобным отрывку «Рим», недавно 
напечатанному». «Рим» – это «набор ложных выводов, детских наблюдений, 
смешных и ничтожных заметок, не проникнутых ни одною светлою или глубокою 
мыслью, изложенных языком изломанным, диким, нелепым» – тут есть и «смола 
волос», и «сияющий снег лица», и «призрак пустоты, который видится во 
всем», и «женщины, которые, подобно зданиям, – или дворцы, или лачужки», – 
одним словом, «Рим» – это «галиматья». В этом отзыве о «Риме» есть своя 
доля правды, и доля значительная. Мы должны будем еще обратиться к «Риму», 
говоря о постепенном развитии идей Гоголя, и тогда заметим, что опустил из 
виду Полевой, называя безусловной галиматьею «Рим» – этот отрывок, 
действительно представляющий много дикого, не лишен поэзии.* Не будем 
останавливаться и на замечаниях относительно языка, – с ними придется еще 
нам иметь дело. «Признаемся, – продолжает Полевой, – что, прочитавши 
«письмо» при «Ревизоре» и «Рим», мы уже немногого ожидали от «Мертвых душ»,
предвозвещенных, как нечто великое и чудное. Подлинно чудное: «Мертвые 
души» превзошли все наши ожидания».

Мы совсем не думаем осуждать г. Гоголя за то, что он назвал «Мертвые души» 
поэмою. Разумеется, что такое название – шутка. Для чего запрещать шутку? 
Наше осуждение «Мертвых душ» коснется более важного.
Начнем с содержания – какая бедность! Не помним, читали или слышали мы, что
кто-то назвал «Мертвые души» старой погудкой на новый лад. Действительно: 
«Мертвые души» сколок с «Ревизора» – опять какой-то мошенник приезжает в 
город, населенный плутами и дураками, мошенничает с ними, обманывает их, 
боясь преследования, уезжает тихонько, – и «конец поэме!» – Надобно ли 
говорить, что шутка, другой раз повторенная, становится скучна, а еще 
более, если она растянута на 475 страниц? Но если мы к этому прибавим, что 
«Мертвые души», составляя грубую карикатуру, держатся на небывалых и 
несбыточных подробностях; что лица в них все до одного небывалые 
преувеличения, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки, – все до одного, 
повторяем; что подробности рассказа наполнены такими выражениями, что 
иногда бросаете книгу невольно; и наконец, что язык рассказа, как язык г. 
Гоголя в «Риме» а «Реви зоре» можно назвать собранием ошибок против логики 
и грамматики, – спрашиваем, что? сказать о таком создании? Не должно ли с 
грустным чувством видеть в нем упадок дарования прекрасного и пожалеть еще 
об одной из утраченных надежд наших, пожалеть тем более, что падение автора
умышленно и добровольно? – Карикатура, конечно, принадлежит к области 
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искусства, но карикатура, не перешедшая за предел изящного. Русская повесть
об Еремушке и повивальной бабушке, как русская сказка о дьячке Савушке, 
романы Диккенса,[208] неистовые романы новейшей французской словесности 
исключаются из области изящного,[209] если и допустим в низший отдел 
искусства грубые фарсы, итальянские буффонады, эпические поэмы наизнанку 
(travesti), поэмы вроде «Елисея».[210] Можно ли не пожалеть, что прекрасное
дарование г. Гоголя тратится на подобные создания!
Искусству нечего делать, не в чем рассчитываться с «Мертвыми душами».
Видите ли, Полевой отказывается от мелочных придирок к заглавию «Мертвых 
душ» – уж за это одно он заслуживает отличия от других рецензентов, 
остроумие которых бесконечно потешалось над тем, что «Похождения Чичикова» 
названы поэмою. Бедность содержания в «Мертвых душах» – опять одно из тех 
суждений, искренность которых доказывается их невообразимою наивностью, 
замечаний, которые возбуждают жалость к сделавшему их и совершенно 
обезоруживают несогласного с ним читателя. Но заметьте однакоже, что 
Полевой начинает с существенных сторон вопроса и достигает даже некоторой 
меткости упреков, замечая, что «Мертвые души» сколок с «Ревизора», – это не
придет в голову никому из понимающих разницу между существенным содержанием
«Ревизора» и «Мертвых душ»: пафос одного произведения составляет 
взяточничество, различные беспорядки и т. д., одним словом, преимущественно
официальная сторона жизни, пафос другого – частная жизнь, психологическое 
изображение различных типов пустоты или одичалости. Но Полевой, не замечая 
существенного различия, смотрел на сюжеты обоих произведений с той чисто 
внешней точки зрения, с которой можно находить, что «Горе от ума» есть 
повторение «Гамлета», потому что и здесь и там главное лицо – юноша с умом 
и прекрасным сердцем, окруженный дурными людьми, остающийся чист среди их, 
негодующий, говорящий много такого, что кажется нелепо его слушателям, 
признаваемый, наконец, человеком сумасшедшим, опасным и не могущий жениться
на девушке, которую любит. Сближение сюжетов «Ревизора» с «Мертвыми душами»
так же нелепо, как и сближение сюжетов «Гамлета» и «Горе от ума»; но 
Полевой умел выставить натянутые черты мнимого сходства довольно искусным 
образом. Не придумано ли это сближение нарочно? Нет, искренность его опять 
доказывается его наивностью, – только от искренней души может умный 
человек, каков, без сомнения, был Н. А. Полевой, говорить такие странные 
вещи. Далее начинаются жалобы на утрировку характеров и положений, на 
неправдоподобность их и проч. Отложим разбор этих обвинений до того 
времени, когда будем рассматривать «Мертвые души», а теперь ограничимся 
замечанием, что отношения романтической эстетики к новейшим произведениям 
искусства, сбросившим растрепанную изысканность французских романтиков, к 
людям, выучившимся писать романы с лицами и положениями, не похожими на 
«исполинские образы Виктора Гюго» и его «Notre Dame de Paris», достаточно 
определяются тем, что Н. А. Полевой исключает романы Диккенса и Жоржа Занда
из области искусства, ставит их ниже самых пошлых фарсов, на одну степень с
«Сказкою о дурне», – неужели против Диккенса и Жоржа Занда Н. А. Полевой 
имел какие-нибудь личности? Неужели и их осуждал он не по убеждению, а из 
каких-нибудь посторонних видов? Кстати, о Лермонтове он судит совершенно 
так же, как о Гоголе. Вот подлинные его слова:

Вы говорите, что ошибка прежнего искусства состояла именно в том, что оно 
румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть так; но, избирая из 
природы и жизни только темную сторону, выбирая из них грязь, навоз, разврат
и порок, не впадаете ли вы в другую крайность и изображаете ли верно 
природу и жизнь? Природа и жизнь, так, как они есть, представляют нам рядом
жизнь и смерть, Добро и зло, свет и тень, небо я землю. Избирая в картину 
свою только смерть, зло, тень, землю, верно ли списываете вы природу и 
жизнь? Вам скучны прежние герои искусства, – но покажите же нам человека и 
людей, да, человека, а не мерзавцев, не чудовище, людей, а не толпу 
мошенников и негодяев. Иначе лучше примемся мы за прежних героев, которые 
иногда скучны, но не возмущают, по крайней мере, нашей души, не оскорбляют 
нашего чувства. Изобразить человека с его добром и злом, мыслью неба и 
жизнью земли, примирить для нас видимый раздор действительности изящною 
идеею искусства, постигшего тайну жизни, – вот цель художника; но к ней ли 
устремлены «Герои нашего времени» и «Мертвые души»? Напрасно будете вы 
ссылаться на Шекспира, на Виктора Гюго, на Гете. Кроме того, что худое и у 
Шекспира худо, Шекспир не тем велик, что Офелия поет у него 
неблагопристойную песню, Фальстаф ругается и нянька Юлии говорит 
двусмысленности, – но похожи ли ваши грязные карикатуры на создания 
высокого гумора Шекспирова, на исполинские образы Виктора Гюго (мы говорим 
об его Notre Dame de Paris), на многосторонние создания Гете?
Зачем мы приводим буквально столько отрывков из грубых рецензий Н. А. 
Полевого? Затем, что они имеют одно несомненное достоинство: связность, 
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логичность, последовательность в образе суждений. Надобно же нам видеть, с 
какими понятиями об искусстве необходимо связаны упреки Гоголю в 
односторонности направления, – упреки, которые до сих пор повторяются 
людьми, не понимающими их значения, не понимающими, что кто называет Гоголя
односторонним и сальным, должен в такой же степени односторонним и сальным 
называть и Лермонтова, находить, что «Герой нашего времени» произведение 
грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жоржа Занда не только 
отвратительны, но и слабы в художественном отношении, слабее последнего 
нелепейшего водевиля, уродливее последнего фарса, – при этом необходимо 
ставить Виктора Гюго между Шекспиром и Гете, немного ниже первого, гораздо 
выше последнего. Кто так думает о Викторе Гюго, Лермонтове, Диккенсе и 
Жорже Занде, тот должен упрекать Гоголя в односторонности и сальности, – но
заслуживает ли опровержений, заслуживает ли внимания мнение такого 
ценителя? Важно иногда бывает знать происхождение мнения и первобытный, 
подлинный вид, в котором оно выразилось, – часто этого бывает довольно, 
чтобы вполне оценить годность этого мнения для нашего времени, – часто 
оказывается, что оно принадлежит неразрывно к системе понятий, невозможных 
в наше время. Самую жалкую фигуру представляют не те люди, которые имеют 
ошибочный образ мыслей, а те, которые не имеют никакого определенного, 
последовательного образа мыслей, которых мнения – сбор бессвязных обрывков,
не клеящихся между собою. Прочитав рецензии Полевого, мы убеждаемся, что 
все упреки, делаемые до сих пор иными людьми Гоголю, заимствованы из этих 
рецензий; разница только в том, что у Н. А. Полевого упреки имели смысл, 
будучи логическим выводом из системы убеждений, хотя неудовлетворительной 
для нашего времени, но все-таки бывшей прекрасною и полезною в свое время; 
между тем как в устах людей, повторяющих ныне эти нападения, они лишены 
всякого основания, всякого смысла. Представив множество примеров 
«тривиального» и «неправдоподобного» в «Мертвых душах», множество примеров 
того, что Гоголь пишет неправильным и низким языком (тут выставлено на вид 
и то, что Чичиков не может с первого раза делать помещикам предложения о 
продаже мертвых душ, и то, что Ноздрев не может на бале сесть на пол и 
ловить танцующих за ноги, и Петрушка с запахом жилой комнаты, и капля, 
падающая в суп Фемистоклюса, и т. д., и «глупейший рассказ» о капитане 
Копейкине, и слова «тюрюк», «взбутетенить» и пр., – одним словом, все, что 
только служило пищею для последующих остроумных шуток и благородных 
негодований на Гоголя), Н. А. Полевой оканчивает свою рецензию так:

Не будем более говорить о слоге, об образе выражения, но скажем в 
заключение: каково понятие автора об искусстве и цели его, если он думает, 
что художник может быть уголовным судьей современного общества? Да если и 
положим, что такова действительно обязанность писателя, так разве выдумками
на современное общество, разве небывалыми карикатурами укажет он на зло и 
предупредит его? Берем на себя кажущееся смешным автору название патриотов,
даже «так называемых патриотов», пусть назовут нас Кифами Мокиевичами, – но
мы спрашиваем его: почему в самом деле современность представляется ему в 
таком неприязненном виде, в каком изображает он ее в своих «Мертвых душах»,
в своем «Ревизоре», – и для чего не опросить: почему думает он, что каждый 
русский человек носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и 
Хлестаковых? Предвидим негодование и оскорбление защитников автора: они 
представят нас поддельными патриотами, лицемерами, быть может чем-нибудь 
еще хуже – ведь за такими безделками у многих дело не станет!.. Их воля, но
мы скажем прямс и утвердительно, что, приписывая предубеждение автора 
доброму намерению, нельзя не заметить какого-то превратного взгляда его на 
многое. Вы скажете, что Чичиков и город, где он является, не изображения 
целой страны, но посмотрите на множество мест в «Мертвых душах»: Чичиков, 
выехавши от Ноздрева, ругает его нехорошими словами – «что делать», 
прибавляет автор, «русский человек, да еще и в сердцах!» – Пьяный кучер 
Чичикова съехался с встречным экипажем и начинает ругаться – «русский 
человек», прибавляет автор, «не любит сознаваться перед другим, что он 
виноват!..» Изображается город; фризовая шинель (необходимая принадлежность
города, по мнению автора) плетется по улице, «зная только одну (увы!) 
слишком протертую русским забубенным народом дорогу!» – Какие-то купцы 
позвали на пирушку других купцов – «пирушку на русскую ногу», и «пирушка 
(прибавляет автор), как водится, кончилась дракой»… Спрашиваем, так ли 
изображают, так ли говорят о том, что мило и дорого сердцу? Квасной 
патриотизм! Милостивые государи, мы сами не терпим его, но позвольте 
сказать, что квасной патриотизм все же лучше космополитизма… какого бы?.. 
да мы понимаем друг друга!
Не знаем, придется ли нам заняться подробным рассмотрением этого упрека, 
едва ли не самого существенного из всего, что было говорено против Гоголя. 
А пока напомним читателю, что сам Гоголь превосходно разъяснил сущность 
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вопроса анекдотом о Кифе Мокиевиче и следующим местом в «Разъезде из 
театра» после представления «Ревизора»:

Господин П. Помилуй, братец, ну что это такое? Как же это в самом деле?
Господин Б. Что?
Господин П. Ну да как же выводить это?
Господин Б. Почему же нет?
Господин П. Ну да сам посуди ты: ну как же, право? Все пороки да пороки; ну
какой пример подается через это зрителям?
Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.
Господин В. Но позвольте, однакоже заметить, что все это, некоторым 
образом, есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на 
всех.
Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно 
оскорбление, которое распространяется.
Господин В. Чем выставлять дурное, зачем же не выставлять хорошее, 
достойное подражания?
Господин Б. Зачем? Странный вопрос: «зачем». Зачем один отец, желая 
исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и 
наставлений, а привел его в лазарет, где предстали перед ним во всем ужасе 
страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?
Господин В. Но позвольте вам заметить: это уже некоторым образом наши 
общественные раны, которые надобно скрывать, а не показывать.
Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное надо 
скрывать, а не показывать. (Господин Б. уходит. Подходит князь N). 
Послушай, князь!
Князь N. А что?
Господин П. Ну, однакож, скажи: как это представлять? На что это похоже?
Князь N. Почему ж не представлять?
Господин П. Ну да посуди сам, – ну да как же это вдруг на сцене плут, – 
ведь это все наши раны.
Князь N. Какие раны?
Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.
Князь N. Возьми их себе. Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их
тычешь? (Уходит.)
Именно так! именно это «некоторым образом наши раны!», именно «дурное у нас
надо скрывать, а не показывать!», именно это «оскорбление, которое 
распространяется!» Прав, тысячу раз прав господин П.! Но отчего же вы сами,
гг. недовольные Гоголем, находите господина П. смешным и нелепым? Если он 
нелеп, то и не повторяйте же его слов. Они имеют смысл только на его языке.

В рецензии «Ревизора» нельзя не заметить, что Н. А. Полевой еще не 
отчаивается в исправлении Гоголя, приписывая всю вину только его 
«льстецам», еще не отказывается от Гоголя; – после выхода «Мертвых душ» он 
уже считает его человеком, безвозвратно погибшим для искусства, неисцелимо 
закоснелым в своей сумасбродной гордости – писать такие нелепые вещи, из 
которых первою был «Ревизор». Вот последние строки разбора «Мертвых душ»:

Если бы осмелились взять на себя ответ автору от имени Руси, мы сказали бы 
ему: милостивый государь! Вы слишком много о себе думаете, – ваше самолюбие
даже забавно, но мы сознаем, что у вас есть дарование, и только та беда, 
что вы немножко «сбились с панталыку!» Оставьте в покое вашу «вьюгу 
вдохновения», поучитесь русскому языку да рассказывайте нам прежние ваши 
сказочки об Иване Ивановиче, о коляске и носе и не пишите ни такой 
галиматьи, как ваш «Рим», ни такой чепухи, как ваши «Мертвые души»! 
Впрочем, воля ваша!
Мы кончили наши выписки из суждений Н. А. Полевого о Гоголе. К некоторым из
мнений, высказанных им в первый раз, мы еще должны будем возвратиться, 
говоря о мнениях, высказываемых иными еще и теперь. Другие можно оставить 
без разбора, потому что крайняя наивность их делает излишним всякое 
опровержение. Но здесь нам остается сделать два замечания, вызываемые 
приговорами Н. А. Полевого.

В том, что Гоголь возмечтал о себе не как о невинном шутнике, но как о 
великом писателе с глубоко философским направлением, Полевой обвиняет 
«льстецов» Гоголя. Смешно было бы в наше время думать, что произведения, 
подобные «Ревизору» и «Мертвым душам», могут быть обязаны своим 
происхождением чьему бы то ни было постороннему влиянию, – создания, столь 
глубоко прочувствованные, бывают плодом только собственной глубокой натуры 
самого автора, а не посторонних наущений. Кроме того, мы уже говорили, что 
люди, которые лучше других понимали значение этих высоких созданий 
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искусства, не имели влияния на Гоголя. В следующей статье мы увидим, как 
мало понимали «Мертвые души» другие люди, которые, будучи поклонниками 
Гоголя, были в то же время и его друзьями – эти мудрые варяго-руссы если и 
были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями». Притом же 
они и не были знакомы с Гоголем и не играли в литературе значительной роли 
в 1834 году, когда уж был написан «Ревизор».[211] Пушкин знал Гоголя 
гораздо раньше, имел некоторое влияние на начинавшего юношу и хвалил его 
произведения, но невозможно, чтобы его считал Полевой «льстецом» Гоголя, – 
напротив, каждому известно, что Жуковский и Пушкин были покровителями 
Гоголя, занимая в литературе и в обществе гораздо почетнейшее место, нежели
он, безвестный юноша. А между тем он, будучи еще совершенно безвестным и 
ничтожным молодым человеком, уже печатал философские и высокопарные 
статейки, в которых видит Полевой уже следствие лести, вскружившей ему 
голову. Некоторые из этих статеек перепечатаны в «Арабесках», некоторые 
другие исчислены г. Геннади.[212] Вообще, надобно сказать, что в развитии 
своем Гоголь был независимее от посторонних влияний, нежели какой-либо 
другой из наших первоклассных писателей. Всем, что высказано прекрасного в 
его произведениях, он обязан исключительно своей глубокой натуре. Это 
очевидно ныне для каждого, не чуждого понятий о русской литературе. И если 
гордость Гоголя вовлекала его когда-нибудь в ошибки, то во всяком случае 
надобно сказать, что источником этой гордости было его собственное высокое 
понятие о себе, а не чужие похвалы. Некоторые люди питают такое гордое и 
высокое понятие о себе, что чужие похвалы не могут уж иметь на них 
особенного влияния, – кто знавал подобных людей, легко увидит из писем и 
авторской исповеди Гоголя, что он принадлежал к числу их.

Другое наше замечание относится к самому Н. А. Полевому. По двум последним 
отрывкам из его рецензии на «Мертвые души» иные, быть может, заключат, что 
он, как издатель «Русского вестника», сделался неверен собственным мнениям,
которые были с такою энергиею выражаемы в «Московском телеграфе»; это 
заключение было бы несправедливо. Мы не то хотим сказать, чтобы решительно 
о каждом отдельном вопросе Н. А. Полевой был готов повторить в 1842 году то
самое, что сказал в 1825. Мнения человека мыслящего не бывают никогда 
окаменелостями, – с течением времени он может во многих предметах замечать 
стороны, которые опускал из виду прежде, потому что они еще не были 
довольно раскрыты историческим движением. Но дело в том, что человек с 
самостоятельным умом, достигнув умственной зрелости и выработав себе 
известные основные убеждения, обыкновенно остается навсегда проникнут их 
существенным содержанием, и эта основа всех мнений остается у него уже 
навсегда одинаковою, как бы ни менялись окружающие его факты. И не надобно 
считать изменою убеждения, если, сообразно изменению окружающих фактов, 
такой человек, сначала заботившийся преимущественно о том, чтобы выставить 
на вид одну их сторону, впоследствии считал необходимым сильнее выставлять 
другую. Он может сделаться человеком отсталым, не переставая быть верен 
себе. Так было и с Н. А. Полевым. Он ратовал против классиков, но потом, 
когда классики были сбиты во всех пунктах, он увидел новых людей, которые, 
не обращая внимания на классицизм, уже совершенно обессилевший, борются 
против романтизма. Их убеждения гораздо более разнились от убеждений Н. А. 
Полевого, нежели убеждения Н. А. Полевого от убеждений классиков, – оба 
последние оттенка принадлежали одной и той же сфере понятий, только 
различным образом изменяемых, – новые литературные понятия разделялись от 
них целою бездною. И Н. А. Полевой, нисколько не изменяя своим 
романтическим убеждениям, мог сказать: «уж лучше пиитика Буало, нежели 
эстетика Гегеля. Лучше классицизм, нежели произведения новейшей 
литературы». И действительно, Жанлис ближе к Виктору Гюго, нежели Диккенс 
или Жорж Занд, «Бедная Лиза» имеет с «Аббаддонною» более родства, нежели 
«Герой нашего времени» или «Мертвые души». Жанлис и Виктор Гюго, «Бедная 
Лиза» и «Аббаддонна» сходны хотя в том, что изображают людей вовсе не 
такими, каковы они на самом деле. А что у них общего с романами новой 
литературы?

И этим-то объясняется странный, повидимому, факт, что человек с таким 
замечательным умом, как Н. А. Полевой, не мог понимать произведений новой –
не только русской, но и вообще всей европейской литературы, объясняется 
странная до невероятности смесь умных и дельных критических приемов с 
наивными и решительно несправедливыми выводами в статьях «Русского 
вестника» и других журналов, издававшихся им в последнюю половину жизни. Он
делал правильные выводы из принципов, сделавшихся с течением времени 
неудовлетворительными, – и ни его ум, ни его добросовестность нимало не 
теряют в глазах справедливого судьи от нелепости выводов. Напротив, сильный
ум обнаруживается в каждой строке этих до чрезвычайности наивных статей, – 
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а что касается их добросовестности, – мы в ней нимало не сомневаемся и 
думаем, что каждый беспристрастный человек дойдет до того же убеждения, 
если вникнет в сущность дела, краткий обзор которого мы представили.

Последняя половина литературной деятельности Н. А. Полевого нуждается в 
оправдании, сказали мы в начале этого обзора; и, по нашему мнению, она 
может быть удовлетворительно оправдана, – пора снять пятно с памяти 
человека, который, действуя в последние годы ошибочно, мог быть противником
литературного развития и подвергаться за то в свое время справедливым 
укоризнам, – но теперь миновалась опасность, которую представляло тогда его
влияние на литературу, – и потому теперь должно признаться: он справедливо 
говорил о себе, что всегда был человеком честным и желавшим добра 
литературе, и что за ним остаются неотъемлемо важные заслуги в истории 
нашей литературы и развития, – признаться, что он, издавая собрание своих 
критических статей, имел право сказать в предисловии:

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслух, что никогда не увлекался я ни 
злобою – чувством, для меня презрительным, ни завистью – чувством, которого
не понимаю, – никогда то, что говорил И писал я, не разногласило с моим 
убеждением, и никогда сочувствие добра не оставляло сердца моего; оно 
всегда сильно билось для всего великого, полезного и доброго. Смею 
прибавить, что такое постоянное стремление доставляло мне минуты 
прекрасные, усладительные, награждавшие меня за горести и страдания жизни 
моей. Сколько раз слышал я искреннюю благодарность и привет юношей, 
говоривших, что мне одолжены они нравственным наслаждением и верою в добро!
Не скажет обо мне, кто примет на себя труд познакомиться с тем, что было 
мною писано, – не скажет, чтобы я чем-либо обесславил звание, которое 
всегда высоко ценю и ценил, – звание литератора. Мои слова не 
самохвальство, но искренний голос человека и литератора, который дорожит 
названием честного. Между тем, как человек, я платил горькую дань 
несовершенствам и слабостям человека… Пусть вержет за то на меня камень 
тот, кто сам не испытал обмана и разочарования в окружающем его и – что еще
грустнее – в самом себе! Если ты еще юн, собрат мой, ты не судья мне; дай 
пробиться седине на голове твоей, дай похолодеть сердцу твоему, дай 
утомиться силам твоим от труда и времени, и тогда говори и суди меня!..
Я не судья сам себе. Но никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал 
из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику «а все
важнейшие современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, – 
скажут мне, – и последователи далеко меня обогнали в сущности и самом 
образе воззрения. Пусть так, да и стыдно было бы новому поколению не стать 
выше нас, поколения, уже преходящего, потому выше, что оно старше нас, 
после нас явилось, продолжает, что мы начинали, и мы должны быть довольны, 
если наши труды будут иметь для него цену историческую… Сам чувствую, 
перечитывая ныне, неполноту, несовершенство многого… Многое обновляет для 
меня в настоящем чувство утешительное, во еще больше внушает чувство 
грустное, сознание недостигнутой мечты, невыраженных идеалов. Такое 
чувство, думаю, естественно каждому, кто жил сколько-нибудь и мыслил. 
Только невежество, только глупость получила на сей земле (впрочем не знаю, 
счастливую ли) участь самодовольства. Есть другая награда, более 
драгоценная, которою благословляет нас провидение: мысль, что если бог дал 
нам что-нибудь, сильно горевшее в душе нашей, сильно тревожившее нас в дни 
нашей юности еще бессознательным, темным ощущением, мы не погубили его 
потом в суете и бедствиях жизни, не зарыли таланта в землю… Пусть мы не 
достигли искомых нами идеалов, – по крайней мере, порадуемся, что не 
бесплодно утраченная протекла жизнь наша…
Сколько благородства в этих словах, и какою правдою веет от них! Кто так 
говорит, тот не лжет, и действительно, не бесплодно протекла жизнь этого 
человека, и не с осуждением, а с признательностью должны мы вспоминать его.

Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний 
его друзей и знакомых и из его собственных писем*

С портретом Н. В. Гоголя. СПБ. 1856

Два года тому назад в нашем журнале был напечатан «Опыт биографии Н. В. 
Гоголя», заключавший в себе множество драгоценных материалов для изучения 
жизни и характера нашего великого писателя. С того времени автор, 
посвятивший себя этому прекрасному делу, неутомимо и, как видим, счастливо 
работал, собирая новые материалы.
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Он ездил в Малороссию, был в родовой деревне Гоголя, виделся с почтенною 
матерью автора «Мертвых душ», Марьею Ивановною Гоголь, услышал от нее много
воспоминаний о сыне, получил позволение пользоваться письмами Гоголя к ней 
и сестрам. Племянник Гоголя и издатель его сочинений, Н. П. Трушковский, 
также познакомил его с своею огромною коллекциею писем Гоголя. С. Т. 
Аксаков, который лучше всех других друзей Гоголя знал его, не только 
сообщил автору «Опыта биографии» письма Гоголя, но и составил для него 
извлечение из «Истории своего знакомства с Гоголем», которая пока еще 
должна оставаться в рукописи.* А. С. Данилевский, князь В. Ф. Одоевский, М.
П. Погодин, г-жа А. С. См[ирно]ва, М. С. Щепкин и многие другие из близких 
знакомых Гоголя предоставили в его распоряжение корреспонденцию свою с 
Гоголем и воспоминания о нем. Ф. В. Чижов написал записку о своих встречах 
с Гоголем. Благодаря этим богатым материалам биография в новой редакции 
приобрела объем втрое больший того, какой имела прежде, и теперь явилась в 
двух довольно толстых томах. Дополнения к прежней редакции далеко 
превосходят ее своею массою. Конечно, не все из них имеют одинаковую цену; 
но нет ни одного, которое не было бы интересно в том или другом отношении, 
а многие решительно неоценимы по своей важности, особенно материалы, 
полученные от г-жи М. И. Гоголь, от С. Т. Аксакова, А. С. Данилевского, А. 
С. См[ирно]вой и М. С. Щепкина. Почти все хронологические пробелы, 
оставленные в биографии Гоголя письмами Гоголя к М. А. Максимовичу и П. А. 
Плетневу, служившими главным пособием при составлении «Опыта биографии», 
восполнены теперь обильными извлечениями из новых материалов, и автор имел 
полное право считать новую редакцию своего труда совершенно новым трудом. 
Он выразил этот взгляд тем, что в настоящем издании дал своему сочинению 
новое заглавие. В первом томе «Записок о жизни Н. В. Гоголя» новых 
материалов не менее, нежели сколько перешло в него прежних, из «Опыта 
биографии», а второй том, обнимающий время с 1842–1844 годов до кончины 
Гоголя, почти весь составился из новых материалов: в «Опыте биографии» этот
период занимал не более 50 страниц.

Конечно, материалы, столь богатые, еще далеко не полны. Сам автор чувствует
это живее, нежели кто-нибудь; потому-то и выпустил он из заглавия своей 
книги слово «биография», говоря тем, что время для полной биографии Гоголя 
еще не пришло. Но если и в прежней редакции труд его представлял довольно 
данных для пояснения некоторых важных вопросов о судьбе и характере 
человека, после «Мертвых душ» напечатавшего «Выбранные места из переписки с
друзьями», то в настоящем своем виде «Записки о жизни Н. В. Гоголя» еще 
положительнее объясняют и эти вопросы и многие другие факты, которых не 
касался «Опыт биографии». Полноты и совершенной удовлетворительности в 
нашем знании Гоголя как человека нет еще и теперь; но многое в его жизни мы
знаем теперь несравненно точнее, нежели прежде. Новое издание – или новая 
книга – тем вернее достигает своей цели, что от своего лица автор не 
прибавил ничего. Он понял, что дело собирателя фактов важнее и выше всяких 
размышлений на готовые темы, и, перепечатав «Опыт биографии», обогатил его 
единственно фактами, а не фразами. Он понял свою роль. Желаем, чтобы через 
два года потребовалось новое издание его книги и чтобы в эти два года 
счастие благоприятствовало ему как собирателю материалов не менее, нежели 
благоприятствовало в предыдущие два года.

Пока не будет издана вполне вся обширная корреспонденция Гоголя, «Записки о
его жизни» останутся богатейшим источником для изучения судьбы и личности 
автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Да и тогда, когда полное издание 
корреспонденции отнимет ученую цену у «Записок», как сборника писем, 
достоинство многочисленных эпизодов, записанных автором со слов матери и 
друзей Гоголя, останется неприкосновенным.

Нужно посвятить довольно долгое время изучению такой книги, чтобы дать 
полный разбор ее; теперь мы ограничимся немногими замечаниями относительно 
некоторых отдельных фактов, из числа объясняемых новыми прибавлениями, и 
несколькими извлечениями из этих прибавлений.

У С. Т. Аксакова хранятся шесть черновых тетрадей, в которых заключаются 
подлинники многих произведений Гоголя, писанных до 1836 или 1837 года. Они 
показывают, по словам автора «Записок», что в то время «Гоголь долго 
обдумывал то, что желал написать, обдумывал до тех пор, пока его вымысел 
обращался как бы в сложившуюся песню. Он вписывал свое сочинение в книгу 
почти без помарок, и редко можно найти в его печатных повестях какие-нибудь
дополнения или поправки против черновой рукописи. Часто его сочинения 
прерываются, чтобы дать место другой повести или журнальной статье; потом, 
без всякого обозначения или пробела, продолжается прерванный рассказ и 
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перемешивается с посторонними заметками или выписками из книг». Тогда, как 
видим, Гоголь творил легко и беззаботно, не мучась ни сомнениями о 
достоинстве написанного, ни желанием довести обработку произведения до 
того, чтобы на каждом слове лежала печать гениальности, чтобы произведение 
вышло непременно «колоссальное» и чтобы каждая черта в нем была достойна 
колоссальности целого. Тоскливая дума об обязанностях, налагаемых на него 
саном «гения», не томила его – он и не думал о том, гений он или нет. «Вы, 
говоря о моих сочинениях (пишет он матери в 1835 году), называете меня 
гением. Как бы то ни было, но это очень странно для меня: доброго, простого
человека, может быть не совсем глупого, имеющего здравый смысл, – и 
называть гением! Нет, маменька, этих качеств мало, чтобы составить его: 
иначе у нас столько гениев, что и не протолпиться». Тогда он еще не 
поклонялся самому себе. Не то было впоследствии. От этого последующего 
самообожания и происходит главным образом то, что он так долго не издавал 
второго тома «Мертвых душ»: он боялся, как бы не уронить себя, ему все 
казалось нужным переделывать и поправлять, чтобы произведение вышло как 
можно «колоссальнее». Это не болезнь: это просто эгоистическая слабость, 
которой подвергаются иногда гениальные люди, когда увидят, что стали в 
общественном мнении на неизмеримую высоту. Этому чувству подвергся и Гете, 
который поступал с «Фаустом» совершенно так же, как Гоголь с «Мертвыми 
душами». Слабость эта, конечно, вредна для самого человека и нимало не 
похвальна, но вовсе еще не доказательство болезни или упадка в его таланте:
Гете до конца жизни умственно и физически был здоров как нельзя лучше. В 
малых размерах она заметна на всех людях, считающих себя оракулами своего 
муравейника: куда ни обернемся, везде увидим таких людей. Даже между нашими
нынешними писателями найдутся такие олимпийцы, и они, однакоже, очень 
здоровы телом и не утратили нимало своего таланта, насколько имели его.

В этих черновых тетрадях есть несколько отрывков из неоконченных 
произведений и, между прочим, довольно значительный по объему отрывок 
(первое действие вполне, за исключением небольшого пробела, и начало 
второго действия) трагедии из английской истории. Автор «Записок» напечатал
его в числе приложений к своей книге, поместив другие отрывки, меньшего 
объема, в текст книги. Заглавие драмы остается неизвестным, потому что в 
черновых тетрадях Гоголь не надписывал заглавий. Действие, происходит в 
эпоху нападений датских морских удальцов на Англию, во времена Альфреда, 
который и есть главное лицо пьесы. Идея драмы была, как видно, изображение 
борьбы между невежеством и своеволием вельмож, угнетающих народ, среди 
своих мелких интриг и раздоров забывающих о защите отечества, и Альфредом, 
распространителем просвещения и устроителем государственного порядка, 
смиряющим внешних и внутренних, врагов. Все содержание отрывка наводит на 
мысль, что выбор сюжета был внушен Гоголю возможностью найти аналогию между
Петром Великим и Альфредом, который у него невольно напоминает читателю о 
просветителе земли русской, положившем основание перевесу ее над соседями, 
прежде безнаказанно ее терзавшими. Его Альфред несомненно был бы 
символическим апотеозом Петра. Если Гоголь сам не захотел докончить или 
напечатать эту драму, то, конечно, придавал ей менее значения, нежели своим
другим произведениям. Но ошибся бы тот, кто, основываясь на нелепых 
повериях о невежестве и т. д. Гоголя, вздумал бы предположить, что он не 
сладил с предметом, ему мало известным, и что написанный им отрывок есть 
что-нибудь уродливое в историческом или художественном отношении. Напротив,
в нем видно положительное достоинство, и, сколько можно судить по началу, в
этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным «Сценам из рыцарских 
времен» Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении 
сцен, уменье живо выставлять характеры и черты быта не изменили Гоголю и в 
этом случае. Историческая верность строго выдержана. В той же тетради 
находятся рецензии, из которых составилось библиографическое отделение в 
первой книжке пушкинского «Современника» (1836). Некоторые из этих рецензий
доселе приписывались Пушкину. В основании журнала Гоголь принимал очень 
деятельное участие, как видим из письма его к г. Плетневу в 1846 г. Вот 
начало:

«Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал… 
Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не 
ожидал от него большой пользы. Получив разрешение на издание его, он уже 
хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещал быть
верным сотрудником… Моя настойчивая речь и обещание действовать его 
убедили.
Напечатав «Ревизора», Гоголь уехал из России и только в последние годы 
своей жизни решился снова поселиться в отечестве. Кроме мысли поправить 
здоровье, за границею удерживал его расчет, что это лучше для его 

Страница 202



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
литературной деятельности. Из «прекрасного далека», по его выражению, он 
лучше понимал и живее представлял себе русскую жизнь. Туманность фраз, в 
которых он выражал это побуждение, заставляла многих обманываться 
относительно истинного их смысла. Из сравнения фактов, обнародованных ныне 
биографом Гоголя, смысл этот становится очевиден. Вот, например, что? писал
он М. С. Щепкину весною 1836 года, когда г. Щепкин хлопотал о постановке на
московскую сцену «Ревизора», который только что явился на петербургской:

Мочи нет. Делайте что хотите с моею пьесою, но я не стану хлопотать о ней. 
Мне она сама так же надоела, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею,
было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные 
кричат, что для меня нет ничего святого, когда я так дерзнул говорить о 
служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы 
против меня. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была 
бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. 
Теперь я вижу, что? значит быть комическим писателем. Малейший призрак 
истины – и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. 
Досадно видеть против себя людей тому, кто их любит, между тем, братскою 
любовью.
(Письмо от 29 апреля 1836 г.)

…Еще раз повторяю: тоска! тоска! Я устал душою и телом. Клянусь, никто не 
знает и не слышит моих стараданий! Бог с ними со всеми! мне опротивела моя 
пьеса. Я хотел бы бежать теперь бог знает куда, и предстоящее мне 
путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только 
освежить меня. Я жажду их, как бог знает чего.
(Письмо от 25 мая.)

Надобно прибавить к этому отчасти уже данные прежнею редакциею, отчасти 
новые письма Гоголя о неприятностях, которые предшествовали изданию 
«Мертвых душ», надобно прибавить многие другие факты того же рода, – 
например, то, что в 1839 году ехал он в Петербург совершенно здоровый и 
веселый, а по приезде туда, вследствие различных столкновений и 
неприятностей, тотчас же лишился хорошего расположения духа, – и тогда мы 
согласимся с очень простым замечанием автора «Записок», что «Гоголь жил за 
границею для собственного спокойствия»: этим словом объясняется все, даже и
смешная для многих фраза его, что покинул он Россию затем, чтобы вернее и 
лучше описывать ее. Художнику нужна некоторая степень душевного 
спокойствия: иначе ему очень трудно писать, и еще труднее писать 
беспристрастно.

Те стороны Гоголева характера и образа мыслей, следствием которых были 
«Выбранные места из переписки с друзьями», сделались разительно заметны для
его близких знакомых еще с 1840–1841 годов; развитию их содействовал 
какой-то особенный случай, до сих пор остающийся необъясненным, вероятно 
находившийся в связи с жестокою болезнью, которую он вынес в это время, как
писал (если только под «болезнью» надобно понимать не одни душевные 
страдания). Первое письмо, полученное от него после этого загадочного 
перелома С. Т. Аксаковым, странно отличалось от прежних тоном и содержанием
в духе «Выбранных мест». После того это настроение духа постоянно 
господствовало в Гоголе, – и, однакоже, оно не помешало ему докончить и 
напечатать I том «Мертвых душ». Автор «Выбранных мест», как видим, вовсе не
убивал в Гоголе прежнего великого писателя, не заставлял его в 
художнической деятельности изменять прежнему автору «Ревизора». Каждый 
помнит, что публика и литераторы обвиняли Гоголя в двуличности, 
притворстве, ханжестве, когда в 1847 году явились «Выбранные места». В том 
же самом винили его в 1841 году (перед изданием «Мертвых душ») ближайшие и 
лучшие его друзья, семейство гг. Аксаковых, когда он начал присылать им 
странные письма в духе этой книги. Они откровенно высказывали ему свое 
грустное подозрение и упрекали его, как видно, за все то, что? позднее 
осуждала публика.

Вот как оправдывается перед ними Гоголь:

Скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. Внутренне я не 
изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, 
возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь в 
мнениях главных. И теперь могу я сказать, что в существе своем все тот же.
(Письмо к С. Т. Аксакову от 16 мая 1844 г.)

В письме к другой особе, упомянув с прискорбием, что лучшие друзья стали 
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его чуждаться, он продолжает:

Это до сих пор неразрешимая загадка как для них, так и для меня. Но 
настоящего сведения об этих делах не дала мне до сих пор ни одна живая 
душа. Вот уже два года я получаю такие странные и неудовлетворительные 
намеки, и так противоречащие друг другу, что у меня просто голова идет 
кругом. Все точно боятся меня. Никто не имеет духу сказать, что я сделал 
подлое дело и в чем состоит именно его подлость. А между тем мне все, что 
ни есть худшего, было бы легче понести этой страшной неизвестности.
(Письмо к А. О. См[ирнов]ой от 24 октября 1844 г.)

И однакоже, понимая, что его осуждают, он не покидал своей новой роли и, 
несмотря ни на что, напечатал «Выбранные места», хотя друзья умоляли его не
делать этого. Справедливы ли были его оправдания? Действительно ли образ 
понятий, выразившийся «Выбранными местами», был искренним его убеждением, а
не маскою, надетою по расчету? И действительно ли этот образ мыслей не был 
в нем новостью, а с детства постоянно жил в нем и только сильнее прежнего 
овладел его душою вследствие различных душевных страданий? Надобно думать, 
что это было действительно так. Все в том убеждает: многочисленные 
проблески подобного настроения в прежних сочинениях и прежних письмах и 
природная наклонность, которая очень обыкновенна между малороссами, и 
твердость, с какою он его держался, самая смерть его и многие другие факты.

Путешествие в Иерусалим было решено в его уме еще в 1842 году, если не 
раньше.

Ханжество возможно только для людей с сухим сердцем, которые рассчитывают 
каждый шаг свой для достижения пользы и не пренебрегают никакими выгодами, 
особенно денежными. Хладнокровие к деньгам может служить лучшим 
доказательством, что человек не ханжа. В Гоголе было это качество. При всей
своей нищете он очень легко прощал своим знакомым ошибки, имевшие 
следствием потерю денег, проходивших через их руки. Он, не имевший никакого
обеспечения для жизни, беспрестанно больной и при болезни нуждающийся в 
деньгах, уступил сестрам свою часть наследства; нищему и больному 
отказаться от порядочного имения, в обеспечение участи сестер – это черта 
не дурная. Ханжа не мог бы тут поступить иначе, как выбрать на свою долю 
все лучшие участки, обсчитать и обобрать девушек, не знающих толку в 
денежных делах. Часть своих доходов, почти постоянно скудных, он употреблял
на то, чтобы помогать нуждающимся. Что же касается его понятий о 
необходимости или излишестве просвещения, они хорошо доказываются фактом, 
который до сих пор был очень мало известен. В конце 1844 года он вздумал, 
что часть суммы, выручаемой от продажи его сочинений, надобно обратить на 
помощь «молодым талантливым людям, воспитывающимся в Петербургском 
университете». Сумма эта должна была проходить через руки посредника, 
одного из друзей Гоголя, и этот посредник должен был, конечно, хранить в 
глубокой тайне имя жертвователя. Тот, который избран был служить 
посредником в раздаче денег, почел такую мысль безрассудством со стороны 
человека, во всем нуждающегося, и просил совета у одной из уважаемых 
Гоголем особ, А. О. См[ирнов]ой; вместе они старались отклонить Гоголя от 
его намерения, говоря, что им кажется это не только безрассудным делом, но 
и внушением дурного, самолюбивого чувства. Дело осталось неисполненным, 
потому что посредник не соглашался принять деньги, передаваемые ему для 
раздачи. Относительно Московского университета результат был 
удовлетворительнее для жертвователя, хотя С. Т. Аксаков, которого Гоголь 
просил быть посредником, также сначала старался доказать ему, что лучше 
бросить эту мысль. В Москве до сих пор хранятся у одного из друзей Гоголя 
банковые билеты на 2500 р. сер., положенных в приращение процентами «для 
помощи бедным талантливым студентам Московского университета». В то самое 
время, когда шло дело о печатании «Выбранных мест», он хотел издать в 
пользу бедных «Ревизора» с прибавлением новой пьесы «Развязка ревизора». 
Друзья отклоняли его от этого намерения, потому что находили «Развязку» еще
более неуместною в печати, нежели «Выбранные места». Дело затянулось, и 
падение «Выбранных мест» заставило Гоголя отказаться от «Развязки», а 
вместе и от нового издания «Ревизора». Друзья Гоголя были чрезвычайно 
огорчены намерением Гоголя издать «Выбранные места» из тех странных писем, 
которые присылал он им с 1841 года. Приводим относящийся к этому делу 
отрывок из мемуара, составленного С. Т. Аксаковым для «Записок о жизни 
Гоголя».

В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что
в Петербурге печатается «Переписка с друзьями»: мне даже сообщили по 
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нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к 
Гоголю большое письмо, и котором просил его отложить выход книги хоть на 
несколько времени. На это письмо я получил от Гоголя ответ уже в 1847 году.
Вот он:
«Неаполь, 1847, января 20, нов<ого> ст<иля>.

Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за 
него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и
ограничиться, но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо 
мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь повторяю вам еще 
раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От
ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только 
скрытен, потому что был неглуп, – вот и все. Причиной нынешних ваших 
выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, 
что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость 
свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще 
немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и 
ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне 
следовало еще несколько времени поработать в тишине, еще жечь то, что? 
следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не 
откликаться ни на что?, особенно не давать никакого ответа моим друзьям 
насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их,
отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего 
воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух 
ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление 
книги моей, содержащей переписку со многими замечательными людьми в России 
(с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в 
России и оставался в Москве), нужно будет многим, несмотря на все 
непонятные места, во многих истинно существенных отношениях. А еще более 
будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех 
сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком 
нужны: они покажут мне более меня самого и покажут мне в то же время вас, 
то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что? такое в настоящую минуту я 
сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать 
дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это 
просто на веру: вы чрез то останетесь о барышах. А чувств ваших от меня не 
скрывайте никаких. По прочтении книги, тот же час, покуда еще ничто не 
простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь 
тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего: я 
даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее и искреннее, тем в 
больших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам 
подвернется. Кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня
в этом отношении нет никаких –
Друг мой, вы не взвесили как следует вещи и слова ваши вздумали подкреплять
словами самого Христа. Это может безошибочно делать один только тот, кто 
уже весь живет во Христе, внес его во все дела свои, помышления и 
начинания, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа христова. А 
иначе – во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в 
котором оно сказано.
Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни 
относится в мыслях ваших до меня».
Из этого ответа видно (говорит С. Т. Аксаков), что если мое письмо и 
поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться: а что он поколебался, 
это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с 
изданием «Ревизора с развязкой». На них я нападал всего более, но об этом 
говорить еще рано. Между тем мне прочли кое-как два раза его книгу (я был 
еще болен и ужасно страдал). Я пришел в восторженное состояние от 
негодования и продиктовал к Гоголю другое, небольшое, но жесткое письмо. В 
это время N*N* в письме ко мне сделал несколько очень справедливых 
замечаний. Я послал и его письмо вместе с своим к Гоголю. Вот его ответ на 
оба письма:
«1847 г., 6 марта. Неаполь.

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и
чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго N*N* и 
скажите ему, что я всегда дорожу замечаньями умного человека, высказанными 
откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне. В письме его есть 
точно некоторая жестокость, которая была бы неприлична в объяснениях с 
человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом к вам он открыл
себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то,
что? высказывал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее 
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письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило
меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно 
устроены, что до тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут 
нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в 
соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде; а 
именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так
ловит все суждения и так умеет дорожить замечаниями умных людей даже тогда,
когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в полном и 
совершенном самоослеплении. А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не 
сердитесь: уговор был принимать не сердясь взаимно друг от друга упреки. Не
слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? 
Делать замечания – это другое дело; это имеет право делать всякий умный 
человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний 
заключение обо всем человеке – это есть уже некоторого рода 
самоуверенность».
Через несколько времени после своего отца послал Гоголю строгий разбор его 
книги К. С. Аксаков. Гоголь защищался следующим образом:

Июля 3 (1848) Васильевка.

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были 
откровенны и сказали в вашем письме все, что? было на душе, то и я должен 
сказать о тех ощущениях, которые были во мне при чтении письма вашего. 
Во-первых, меня несколько удивило, что вы, наместо известий о себе, 
распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо
по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и 
она предана забвению. Я, однакоже, прочел со вниманием три большие ваши 
страницы.
Вот мысль, которая пришла мне в голову в то время, когда я прочел слова 
письма вашего: «Главный недостаток книги есть тот, что она – ложь». Вот 
что? я подумал. Да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме 
разве того, который уверен, что он стоит на верху истины? Как может 
кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что? ложь и что? 
истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу 
заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле? Как может 
он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую
бы то ни было душевную исповедь, он, который и сам есть ложь, по слову 
апостола Павла? Неужели вы думаете, что в ваших суждениях о моей книге не 
может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне 
казалось, что я ради одной истины издаю ее; а когда прошло несколько 
времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не 
стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того же и с вами? 
Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд 
непогрешителен в верен или что вы не измените его никогда?
Мы видим, Гоголь уже сознается, что многого в своей книге стыдится. Никакие
оправдания и извинения не помогли: надобно было согласиться, что книга, с 
равным негодованием принятая всеми образованными людьми, действительно 
принесла своему автору позор. Тогда он писал к бедному уездному священнику 
отцу Матвею, бывшему ему посредником при вспоможениях бедным, – отец Матвей
также осудил «Выбранные места», – следующие слова:

Все слова ваши – святая истина… Скажу вам нелицемерно и откровенно, что 
виной множества недостатков моей книги не столько гордость и 
самоослепление, сколько незрелость моя. Я начал поздно свое воспитание, – в
такие годы, когда другой человек уже думает, что он воспитан. Обрадовавшись
тому, что удалось в себе победить многое, я вообразил, что могу учить и 
других, издал книгу – и на ней увидел ясно, что я – ученик. Желание и жажда
добра, а не гордость подтолкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя 
книга, я увидел на ней то же, что есть во мне, и гордость, и 
самоослепление, и много того, чего бы я не увидел, если бы не была издана 
моя книга… вы сами, верно, знаете, что от людей близких не услышишь 
осуждения.
Но когда раздадутся со всех сторон крики по поводу какого-нибудь публичного
нашего действия и разберут по нитке всякую речь нашу и всякое слово и 
когда, руководимые и личными нерасположениями и недоразумениями, станут 
открывать в нас даже и то, чего нет, тогда и сам станешь искать в себе 
того, чего прежде и не думал бы искать. Есть люди, которым нужна публичная,
в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал 
еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне 
оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную; я 
краснел от стыда и закрывал лицо себе руками при одной мысли о том, как 
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неприлично и как дерзко выразился я о многом…
Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей 
распространился вред на них. За что богу так ужасно меня наказывать? Нет, 
он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных 
молитв, то ради молитв тех, которые ему молятся обо мне и умеют угождать 
ему, – ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в 
молитву.
Фраза из «Выбранных мест», применяемая здесь к себе Гоголем, была публично 
брошена в глаза ему одним из наших критиков, более всех остальных 
содействовавшим утверждению колоссальной славы Гоголя как автора «Ревизора»
и «Мертвых душ». В его полной негодования статье о «Выбранных местах» было 
сказано после всех жарких опровержений:

«Теперь вопрос: зачем написана эта книга?

Это так же трудно решить, как и то, зачем написаны автором эти строки: «О, 
как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!»

(«Современник», 1847, № 2. Библиография, стр. 124.)

Эта критика чрезвычайно сильно подействовала на Гоголя, вероятно сильнее 
всего, что когда-либо он слышал в осуждение себе. Она послужила причиною, 
что Гоголь написал в оправдание себе «Авторскую исповедь». Но «Авторская 
исповедь» есть уже вторая, позднейшая редакция оправдания; прежде Гоголь 
хотел дать ему форму обширного письма, – письмо это было им изорвано, но 
издатель «Записок» нашел разорванные лоскутки, сложил их и таким образом 
восстановил очень важный факт для истории нашей литературы.*

Публика давно решила спор, признав «Выбранные места» пятном на имени Гоголя
как писателя. Приговор так единодушен и положителен, опирается на таких 
бесспорных фактах и внушен такими справедливыми понятиями об обязанностях 
писателя, что нет возможности противоречить ему. Но публика не знает еще – 
не знаем и мы – Гоголя как человека настолько, чтобы с достаточною 
точностью решить, должно ли это пятно клеймить его как человека, по внешним
соображениям или обстоятельствам решившегося играть роль, жалкие стороны 
которой он понимал, но надеялся прикрыть блеском своей славы; или его книга
свидетельствует только о слабости характера, не выдержавшего обольщений 
славы, но искреннего в своем заблуждении, думавшего переучить всех, 
заставить всех силою своего таланта и славы признать справедливым то, что 
прежде казалось им несправедливым; или, наконец, он предвидел насмешки, 
которым подвергнется, но совершал высокий, как ему казалось, подвиг, 
подвергая себя нападениям, лишь бы только исполнить долг, возлагаемый на 
него совестью. Поступал ли он в этом деле как Чичиков, или гордец, или 
энтузиаст? Кажется, и то, и другое, и третье вместе, но с решительным 
перевесом на стороне двух последних элементов – гордого самообольщения и 
особенно энтузиазма. Энтузиазм его несомненен. Как велико было участие 
расчета? И было ли оно? Об этом пока ничего еще нельзя сказать 
решительного, кроме только того, что искренность его убеждений едва ли 
подлежит сомнению; и что если в нем, как во всяком человеке, к чистым 
побуждениям примешивались расчеты, то все-таки в основании лежало 
бескорыстное (хотя ошибочное и по своим следствиям вредное) убеждение, а не
расчет; что, совершая поступок, повредивший его литературной славе и могший
иметь вредное влияние на литературу, он в сущности действовал как честный 
(хотя и заблуждающийся) энтузиаст. Должно жалеть о нем, но едва ли 
возможно, несмотря на слабости, развитые в нем различными отношениями, не 
уважать его, потому что натура его была, как то по всему видно, чрезвычайно
благородна и в самом падении сохраняла свою высоту. Кого из пылких людей 
жизнь не увлекала часто в поступки, недостойные их характера? И, каковы бы 
ни были некоторые поступки Гоголя и даже некоторые стороны его характера, 
все-таки нельзя не видеть в нем одного из благороднейших людей нашего века.
Лейпциг и Ватерлоо не мешают нам признавать в Наполеоне величайшего 
полководца своего времени. С жизнью не всегда сладит самый сильный человек,
– а Гоголь, при чрезвычайно пылкой натуре, был одарен, как по всему видно, 
довольно слабым характером. Настолько мы уже знаем этого человека, чтобы 
извинять ему все, в чем еще не можем оправдать его; и все вероятности 
убеждают нас, что многого мы не можем еще оправдывать только потому, что 
многого еще не знаем. Гоголь принадлежит к числу людей, которые тем более 
выигрывают, чем ближе узнаешь их.

Возвращаясь к его обширному оправдательному письму, должны мы заметить, что
в сущности защита его против критика, изобличавшего «Выбранные места», 
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ограничивается тем же аргументом, который противопоставлял он г. К. 
Аксакову: «не ваше дело судить об этом; человеку не дано силы безошибочно 
различать истину от неправды; вы обижаете меня вашими подозрениями; вы не 
знаете моих побуждений; вы не поняли моей книги; вы не имеете столько 
знаний, чтобы судить о подобных вещах; я в вас не признаю авторитета», и т.
п. – доводы, к сожалению, очень слабые. Более сильных Гоголь и не мог 
представить, пока дело шло о том, что? напечатано в книге; книгу его нельзя
оправдать: она лжива. Можно только понять из его жизни, каким образом дошел
он, вовсе не по своей воле, до странных заблуждений, которые казались ему 
истиной, – и теперь это уже довольно ясно.

Мы не воспользовались еще и десятою частью тех новых материалов, которые 
хотели указать читателю, как особенно важные в «Записках о жизни Гоголя». 
Но чрезвычайная важность их уже видна из немногих примеров, нами 
приведенных.

Повторяем: «Записки о жизни Н. В. Гоголя», по высокому интересу содержания,
заслуживают самого внимательного изучения со стороны каждого, хотя 
сколько-нибудь интересующегося историею нашей литературы.

Сочинения Гоголя, томы V и VI*

Томы V и VI. Москва. 1856

Перепечатывая вторым изданием прежние четыре тома «Сочинений Гоголя» г. 
Трушковский объявил, что надеется со временем присоединить к ним пятый том,
в котором будут собраны не вошедшие в прежнее издание статьи Гоголя, 
помещенные в «Арабесках» и разных периодических изданиях. Вместо одного 
тома г. Трушковский дает теперь два, присоединив к этим статьям «Выбранные 
места из переписки с друзьями» и несколько неизданных произведений и 
отрывков, найденных в бумагах Гоголя. «Таким образом, – говорит г. 
Трушковский, – эти шесть томов, вместе с «Мертвыми душами», составят почти 
полное собрание сочинений Гоголя». Действительно, только «почти», но еще не
совершенно полное. Из напечатанных произведений Гоголя пропущены издателем 
две статьи, указанные г. Геннади («Список сочинений Гоголя», «Отечественные
записки», 1853, № 9): 1) Разбор «Утренней зари» в «Москвитянине», 1843, и 
2) «Письмо к М. С. Щепкину из Венеции о постановке пьесы: «Дядька в 
затруднительном положении». Кроме того, г. Кулеш указал, что Гоголю 
принадлежат многие из рецензий, помещенных в пушкинском «Современнике»; без
сомнения, некоторые другие статьи могли бы быть указаны друзьями Гоголя и 
библиографами, например г. Тихонравовым, которому обязаны мы открытием 
«Ганца Кюхельгартена». Из ненапечатанных отрывков в издание г. Трушковского
не вошли отрывки, отысканные и напечатанные г. Кулешом в «Записках о жизни 
Н. В. Гоголя». Нет сомнения, что при внимательном разборе бумаг, 
сохранившихся у родственников и друзей Гоголя, найдется еще многое. 
Содействие библиографов, – особенно г. Тихонравова, могло бы, как видим, 
быть полезно для г. Трушковского. Со временем, конечно, опущения, теперь 
сделанные, будут пополнены; но для публики и самой литературы было бы 
лучше, если бы за один раз дали нам все, что отчасти уже найдено, отчасти 
могло бы быть найдено

Пересмотрим пока то, что вошло в изданные два тома. Пятый том разделен на 
три отдела: 1) статьи из «Арабесков». 2) две статьи из «Современника» 
1836–1837 годов: «О движении журнальной литературы» и «Петербургские 
заметки», 3) неизданные сочинения: «Отрывок неизвестной повести», «Развязка
Ревизора», «Отрывок из Мертвых душ». В шестом томе перепечатаны «Выбранные 
места из переписки с друзьями», и к этим письмам, под именем «Юношеских 
опытов», присоединены: поэма «Ганц Кюхельгартен», стихотворение «Италия», 
два отрывка из повести «Страшный кабан» и отрывок «Женщина».

Со временем о каждом из этих произведений и отрывков мы будем говорить 
подробно, когда будем рассматривать всю литературную деятельность Гоголя. 
Теперь же, ограничиваясь извещением о содержании вновь изданных томов, 
взглянем только на статьи, которые являются в печати в первый раз.

«Отрывок из неизвестной повести» принадлежит, по замечанию издателя, к 
самым ранним произведениям Гоголя и написан им, быть может, еще до «Вечеров
на хуторе». Сюжет повести заимствован из малороссийской истории, из времен 
казацких войн с поляками. Главное действующее лицо знаменитый предводитель 
казаков Остраница. В художественном отношении отрывок слабее «Вечеров на 
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хуторе», но тем не менее многие страницы его таковы, что могли быть 
написаны только автором «Тараса Бульбы». Приводим две небольшие сцены из 
первой главы.

Все православные собрались к обедне на светлый праздник. Между народом 
особенно заметен высокий казак с смелым, одушевленным, но покойным лицом. С
церковной паперти слышится крик. Народ бросается узнать, в чем дело, – дело
в том, что жиды, которым отданы на откуп русские церкви, обижают старика, 
принесшего к церкви пасху для освящения.

Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего, как лунь, козака пасху, яйца и 
барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось 
двое стоявших около него; к ним пристали еще, и наконец целая толпа 
готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого 
росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил 
одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь? У вас, 
видно, нет ни на волос божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы 
тут чорт знает что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, 
разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откудова оно 
взялось и с какой стати ввязывается он, когда его не просят, и отчего он 
хочет, чтобы слушались. Но это каждый только подумал, а не сказал вслух. 
Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были 
повелительны. Один жид стоял только не отходя, и как скоро оправился от 
первого страха, незванною помощью, начал было снова приступать, как тот же 
самый и схватил его могучею рукой за ворот так, что бедный потомок Израилев
съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще 
мало, что душа осталась в галанцях? Ступай же, тебе говорю, поганая 
жидовина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид 
расстлался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился 
бежать; спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан. 
Это был довольно рослый поляк, с глупо дерзкою физиономиею, которая всегда 
почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство, 
теремтете? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! 
Разве? Что вы?.. Что тут драка? Порвала бы вас собака!..» Блюститель 
порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих 
наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старому 
козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. 
«Что ты, глупый холоп, вздумал? Что, ты драку начал, драку? Пасе мазепято, 
гунство! Знаешь ты, что? жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода 
поповская не стоит подошвы? Чорт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него 
оломец краше, чем ваша холопска вяра…» Тут он схватил за волосы старца и 
выдернул клок серебряных волос его…
Глухое стенание испустил старый козак.
– Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет им потерял. 
Сто лет, а может и больше, тому назад меня драли за чуб, когда я был 
хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои. 
Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!.. – При 
сих словах стодвадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, 
сложенные крестом на палке, и, подперевшись ею, долго стоял в живописном 
положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что 
многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид стольких усатых уланов 
на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять 
положение молельщиков и креститься.
– Что ты врешь, глупый мужик, теремтете! Чтобы я на тебе руки поганил, 
гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него 
пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговеется. Вишь, гунство 
проклятое!» говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и 
ущипнув одну из них за руку. «Что за драка? Ох, славная девка! Вишь 
драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик… порвала бы его 
собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!.. – Блюститель порядка верно себе 
позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. 
В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие уже стали 
расходиться. Несколько только народу обступило козака, так 
заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание 
алгвиазила.
«– Славный у тебя ус, пан! – проговорил он, подступив к нему близко.
«– Хороший! У тебя, холопа, не будет такого, – произнес он, расправляя его 
рукою. – Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно 
крутить!» – Мощный казак дернул сильною рукою так, что половина уса 
осталась у него. Старый волокита захрапел и заревел от боли. Лицо его 
сделалось цвета вареной свеклы. «Рубите его, рубите лайдака!» – кричал он, 
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но почувствовал себя в руках высокого козака и, увидя насмешливые лица 
всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил.
– Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего 
старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты 
обесчестил старейшего из всех нас? Что тогда? Весело тебе было бы терпеть 
это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не 
выпустил живого. – Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом 
повалил народ. Между тем козак, отвязавши коня, привязанного к церковной 
ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, 
поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и 
заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит
ядущего хлеб. «Добродию! ведь я вас знаю». – «Может быть и правда». – 
«Ей-богу знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу знаю! Чи вы Остраница, чи
вы Омельченко?» – «Может, и он». – «Ну так! Я стою в церкви и говорю: вот 
тот, что стоит возле его, то Остраница. Ей, ей, Остраница. Да может быть и 
нет, может быть и не Остраница. Нет, Остраница. Ей, тебе так показалось. Ну
как нет? Остраница да и Остраница. Как только послушал голос, ну тогда и 
рукою махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка. Пусть ему легко икнется
на том свете! Так же разумно, бывало, каждое слово ответит».
Остраница узнает в старике удалого казака Пудька. Они вместе едут на хутор 
Остраницы. Проезжая мимо площади, Пудько замечает, что народ весь столпился
в кучу. «Верно что-нибудь произошло между народом», говорит он своему 
спутнику.

В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в 
одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, 
тотчас увидел причину: на шесте был повешен, вверх ногами, жид, тот самый, 
которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу 
тащили храбреца с оборванным усом. Остраница ужаснулся, увидев это. «Нужно 
поспешить, – говорил он, пришпорив коня. – Народ не знает сам, что делает. 
Дурни! Это на их же головы рушится. – Стойте, козаки, рыцарство и 
посполитый народ! Разве этак по-козацки делается?» – произнес он, возвыся 
голос. «Что смотреть его! – послышался говор между молодежью. – В другой 
раз хочет у нас вытащить из рук». – «Послушайте, у кого есть свой разум». –
«Он правду говорит», – говорило несколько умеренных. «Молоды вы еще, я вам 
расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех, то 
бравый козак против десяти – еще лучше! Один против одного не штука. Когда 
ж три на одного нападут, то все не козаки. Бабы они тогда, то, что… плюнуть
хочется, для святого праздника не скажу срамного слова. Как же хочете 
теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую 
крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, – продолжал Остраница, заметив 
внимание, – как назвать тех?..» – «А чем назвать его, – заговорили многие 
вполголоса. – Что ж, есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать, 
мы не знаем?» – «Э, не к тому речь, паноче, своротил, – произнесло в голос 
несколько парубков. – Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль 
топтала нас ногами?» – «Глупы вы еще, не велик ус у вас, – продолжал 
Остраница. При этом многие ухватились за усы и стали подкручивать их, как 
бы в опровержение сказанного им. – Слушайте, я расскажу вам одну присказку.
Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово божье. 
Верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его 
поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется 
проклятая дубина», – сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. 
«Постой же ты», – сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною в оглоблю и так
погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват, дубина 
разве?» – «Нет, нет, – кричала толпа: – Тут виноват король!..»
Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница 
выехал из местечка и пришпорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет 
Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество 
скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и 
притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, 
когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И 
потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать 
его там; а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил 
с дороги.
Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только 
принял на себя такой вид, потому что через это нимало не изменял любимой 
привычке своей говорить. Вся разница, что, вместо Остраницы, он все это 
пересказывал своему гнедко… «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, 
гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он 
славную им дал перепайку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на 
Запорожье. А правда, не важно жид болтается на виселице. А пана напрасно 
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было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в 
голове, ну да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь,
за что ж жида повесили, ведь и он от короля поставлен? Гм! ведь ты дурак, 
гнедко! Он зато враг Христов, нашего бога святого». Тут он ударил хлыстом 
своего скромного слушателя, который, убаюкиваемый его россказнями, развесил
уши и начал ступать уже шагом. «Оно не так далеко и хутор, а все лучше 
раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, 
мол, мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес,
и пшеницы дам вволю, и сивухою попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, 
гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну и будешь же век 
молчать, потому что бог повелел только человеку, да еще одной маленькой 
пташке…»
При этом он опять хлестнул гнедка, заметив, что он заслушался и стал 
выступать попрежнему…
Очевидно, повесть оставлена недоконченного потому, что Гоголь нашел в 
«Тарасе Бульбе» сюжет, более удобный для осуществления его идеи – 
представить Запорожье и казачество в полном разгаре борьбы за веру и 
народность. Некоторые эпизоды «Тараса Бульбы» сохранили следы близкого 
родства с найденным теперь отрывком.

«Развязка Ревизора», написанная в 1847, представляет мало новых мыслей 
после «Театрального разъезда» и «Выбранных мест». Гоголь выводит на сцену 
артистов, игравших в пьесе, и трех любителей театра, отдавая главную роль –
«главного комического актера» – г. Щепкину, которому актеры подносят венок 
за игру его в роли городничего. Любители театра высказывают о «Ревизоре» 
мнения, сходные с теми, какие уже были подмечены Гоголем в «Разъезде»; 
главный комический актер разрешает их недоумения размышлениями в духе 
«Переписки с друзьями». Гоголь заходит так далеко, что хочет даже выставить
«Ревизора» не комедиею из общественных нравов, а аллегориею. Один из 
любителей театра говорит, что автор оскорбляет зрителей, изобличая своею 
комедиею их недостатки, заставляя зрителей видеть в самих себе нравственных
уродов. «Нет, возражает ему главный комический актер, автор имел вовсе не 
ту цель:

Нет, Семен Семеныч, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в 
самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не 
окончилась бы такой трагедией, какою кончилась эта комедия, которую только 
что сыграли мы Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у 
дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться! Ревизор
этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом 
взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не 
укроется, потому что по именному высшему повеленью он послан, и возвестится
о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется 
перед тобою, в тебе же откроется такое страшилище, что от ужаса подымется 
волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что? ни есть в нас, в начале жизни,
а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы 
собой да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в 
несколько раз хуже всякого другого города, в котором бесчинствуют наши 
страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В 
начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что? ни есть в
нас, настоящего ревизора, не подложного! не Хлестакова! Хлестаков – 
щелкопер, Хлестаков ветреная светская совесть, продажная обманчивая 
совесть, Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, 
страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. 
Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и 
оправдался. Вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого 
плута-чиновника каждая страсть наша, и не только страсть, даже пустая 
пошлая какая-нибудь привычка? Так ловко перед нами вывернется и 
оправдается, что еще почтешь ее за добродетель и даже похвастаешься перед 
своим братом и скажешь ему: «Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем
все прибрано и чисто!» Лицемеры наши страсти, говорю вам, лицемеры потому, 
что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не 
разглядишь в себе, и ее самую они надуют, и она надует их, как Хлестаков 
чиновников, и потом пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. 
Останешься, как дурак-городничий, который занесся уже было нивесть куда, и 
в генералы полез, и наверняка стал возвещать, что сделается первым в 
столице, и другим стал обещать места, и потом вдруг увидел, что был кругом 
обманут и одурачен мальчишкою верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобья
не было с настоящим ревизором. Нет, Петр Петрович, нет, Семен Семеныч, нет,
господа, все, кто ни держитесь такого же мненья, бросьте вашу светскую 
совесть. Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь, 
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душевный город наш сто?ит того, чтобы подумать о нем.
Это натянутое объяснение, конечно, нимало нейдет к делу, и замечательно 
только своею странностью. Вообще, «Развязка Ревизора» есть следствие того 
же настроения духа, которое побуждало Гоголя напечатать «Завещание» и 
«Выбранные места»; пьеса эта так же слаба, как худшие страницы в «Выбранных
местах».

Отрывок из «Мертвых душ» был напечатан в 1-й книжке «Русского вестника». 
Произведения, собранные издателем под названием «Юношеских опытов», все 
напечатаны Гоголем до издания «Вечеров на хуторе», но могут считаться почти
совершенно неизвестными публике, кроме стихотворения «Италия», которое 
недавно было приведено г. Тихонравовым в одной из его статей. О том, что 
«Ганц Кюхельгартен» поэма очень слабая даже и для тогдашнего времени (1829 
г.), не может быть ни малейшего спора; но она интересна в том отношении, 
что по сюжету не походит на тогдашние кровавые поэмы с небывалыми 
злодействами и трескучими катастрофами: Ганц, увлеченный идеальными 
стремлениями, начинает тосковать в скромной и тихой доле, которую дает ему 
судьба; он покидает любящую его кроткую невесту, чтобы предаться науке, 
искусству, утолить жажду кипучей юношеской деятельности, но, утомленный 
бесплодною погонею за мечтами, возвращается в свой мирный и прозаический 
городок, к своей милой Луизе, и поэма кончается веселою свадьбою; и 
насколько поэма Гоголя в художественном отношении ниже других тогдашних 
поэм, настолько же сильнее их она тем, что есть в ней некоторые проблески 
чего-то похожего на сочувствие к действительной жизни, а не к одним только 
вычитанным из непонятого Байрона мелодраматическим грезам.

Отрывки из рассказа «Страшный кабан», напечатанные в «Литературной газете»,
должны быть поставлены выше отрывка из исторической повести, о которой 
говорили мы выше, – если бы «Страшный кабан» был докончен, он был бы разве 
немногим слабее «Сорочинской ярмарки» или «Ночи перед рождеством».

Заметки о журналах. Февраль 1856 года*

«Москвитянин», долго медливший объявлением о том, что будет продолжаться в 
следующем году, порадовал нас, известив своих читателей, что не намерен 
прекращать своего существования, бывшего и остающегося не бесполезным для 
русской литературы. Вместе с объявлением о предполагаемом продолжении 
своего журнала в наступившем году г. Погодин выдал 19 и 20 нумера (в одной 
книжке) его за прошедший год. Кроме «Крымских писем» г. Берга и двух сцен 
из «Мессинской невесты» Шиллера, переведенных г. Ф. Миллером, заметим в 
этой (октябрьской) книжке «Москвитянина» интересную статью г. Костомарова: 
«Иван Свирговский, украинский гетман XVI века». Впрочем, мы заговорили об 
октябрьском двойном нумере «Москвитянина» не ради этих статей, а потому, 
что г. Погодин обогатил его истинною драгоценностью для каждого 
интересующегося русскою литературою: письмами, полученными им от Гоголя с 
1832 по 1840 год. Из корреспонденции Гоголя, вообще интересной, не было еще
обнародовано ничего столь важного, как эти письма. Они чрезвычайно во 
многом поясняют нам и обстоятельства жизни и самый характер Гоголя и по 
справедливости должны быть причислены к самым капитальным материалам для 
его биографии, даже для составления верного взгляда на некоторые места его 
сочинений, до сих пор остающиеся загадочными. Здесь не место вдаваться в 
отрывочные замечания и мелочные исследования. Скажем только два-три слова о
впечатлении, которое производят эти письма, и поспешим поделиться с 
читателем любопытнейшими отрывками. Мы всегда были того мнения, что Гоголь,
казавшийся большинству людей, видевших его в обществе, человеком сухим и т.
п., был наделен натурою кипучею, пламенною. Только из такой натуры могли 
родиться его творения. В письмах, ныне напечатанных, все дышит движением, 
порывом, все горит огнем. Этого убеждения довольно, чтобы понять если не 
все, то почти все странности в его поступках, поражавшие многих до того, 
что иные хотели приписывать их болезни, другие – какому-то эгоистическому 
расчету. Последнее предположение, признаемся, всегда возмущало нас, как не 
сообразное ни с понятием о впечатлительности характера, без которой 
невозможно жизненное направление, ни с высоким благородством души, без 
которого также невозможно было бы создать «Ревизора» и «Мертвые души». Кто 
неспособен понимать, что такое страстная натура, тот никогда не поймет 
Гоголя. Впрочем, для него это и не будет горем, потому что и творения 
Гоголя для такого человека – книга с семью печатями, а имя автора этой 
книги – пустой звук. При страстной натуре неизбежны увлечения и ошибки; но 
и в самых увлечениях отчасти она чиста и в самых ошибках возвышенна и 
симпатична. Раннею мечтою Гоголя была жажда славы, и жажда, не утолявшаяся 
не только достижением посредственного успеха, – нет, не удовлетворявшаяся 
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никаким успехом. Люди с мелочным самолюбием не поймут этого, но без 
неутолимости, ненасытности жажды нет истинной жажды славы. Такое славолюбие
дается самою натурою: его не сообщат ни похвалы, ни успехи, если оно не 
пожирало душу раньше всяких похвал и успехов. Гоголь был одарен этим 
орлиным стремлением к неизмеримой высоте: ему все казалось мало и низко, 
чего достигал он или что создавал он. Кого из мелких людей, кого даже из 
очень даровитых юношей не удовлетворил бы громадный успех первого 
произведения, какой имели «Вечера на хуторе»? Кто не порадовался бы на свое
первое произведение, удостоившееся столь громких похвал от «великого» 
Пушкина? Гоголь, двадцатитрехлетний юноша, писал в 1833 году:

Вы спрашиваете об Вечерах Диканьских. Чорт с ними! я не издаю их. И хотя 
денежные приобретения были бы не лишние для меня, – но писать для этого, 
прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными 
оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих вечеров, и вы только напомнили
мне об этом. Впрочем, Смирдин отпечатал полтораста экземпляров 1-ой часта, 
потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что не больше. Да
обрекутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, 
художническое не изыдет из меня.
Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не 
выдумывается. Пожалейте обо мне и пожелайте мне!
Обнимая и целуя вас, остаюсь ваш Гоголь.
Февраля 20-го

Я не знаю, отчего на меня нашла тоска. Корректурный листок выпал из рук 
моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается! Не с тем 
вдохновенно полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и 
что-нибудь совершу из Истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, 
что не взял шире, огромней объему. То вдруг зиждется совершенно новая 
система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, 
эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и 
тот один друг. Но не могу, не в силах. Чорт побери пока труд мой, 
набросанный на бумаге, до другого спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего 
я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу.
Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на 
комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не 
выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет 
было на-днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой
тетради; и сколько злости, смеху, соли!.. Но вдруг остановился… А что из 
того, когда пьеса не будет играться. Драма живет только на сцене. Без нее 
она как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу не конченное
произведение? – Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый 
невинный… Но что комедия без правды и злости? И так за комедию не могу 
приняться. Примусь за Историю – передо мною движется сцена, шумит 
аплодисмент; рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают 
зубы, и – История к чорту. – И вот почему я сижу при лени мыслей.
Укажите мне человека с такою жаждою совершенства, и я вам скажу: он или не 
создаст ничего, или создаст нечто великое, он или Тантал, или Прометей. 
Через пять лет он, уже творец «Ревизора», говорил:

1838 г. Август 20. Неаполь.

У меня забилось сердце, когда я прочитал твою записку, где ты говоришь, что
будущею весною будешь в Италии. И так мы увидимся. Обнимемся, может быть, 
еще раз. Благодарю тебя за это. О себе ничего не могу (сказать) слишком 
утешительного. Увы, здоровье мое плохо! И гордые мои замыслы… О друг! если 
бы мне на четыре, пять лет еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться
тому… Много думал я совершить… Еще доныне голова моя полна, а силы, силы – 
но бог милостив. Он верно продлит дни мои. Сижу над трудом, о котором ты 
уже знаешь, я писал к тебе о нем, но работа моя вяла, нет той живости. 
Недуг, для которого я уехал, и который было казалось облегчился, теперь 
усилился вновь. Моя гемороидальная болезнь вся обратилась на желудок. Это 
несносная болезнь. Она меня сушит. Она говорит мне о себе каждую минуту и 
мешает мне заниматься. Но я веду свою работу, и она будет кончена, но 
другие, другие… О друг! какие существуют великие сюжеты. Пожалей о мне! – 
Но я с тобою увижусь. Я к тебе теперь обращу одну очень холодную и 
прозаическую просьбу. Ты был так добр, что предлагал мне сделать заем, если
я нуждаюсь. – Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен
до того. Если ты богат, пришли вексель на 2000. Я тебе через год, много 
через полтора, их возвращу. Сочинение мое велико, у нас же товар продается 
по величине, и потому я думаю за него получить столько, что в состоянии 
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буду заплатить этот (долг) в конце будущего года. Мои обстоятельства 
денежные плохи, и все мои родные терпят то же, но чорт побери деньги, если 
бы здоровье только; год как-нибудь смогу, с помощью твоей… как-нибудь 
проплетется.
Если будешь посылать вексель, пожалуйста вели банкиру своему послать прямо 
к римскому банкиру Валентини на его имя, еще лучше кредитивным письмом, и 
письма ко мне адресуй тоже банкиру Валентини в Рим.
1833 г. Декабрь 1. Рим.

Я получил твое письмо, милый мой, писанное тобою от сентября на имя 
Валентини вместе с секундами векселей.
Благодарю тебя, добрый мой, верный мой! Много, много благодарю тебя. 
Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше беспокойство о мне! Сколько
любви, сколько забот! За что это меня так любит бог? Но грустно вместе с 
этим мне было видеть, но тяжело, невыносимо тяжело для сердца чувствовать…
Боже! я не достоин такой прекрасной любви. Ничего не сделал я! Как беден 
мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что в этой голове 
и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хотя половину 
его? Признаюсь: я плохо надеюсь на свое здоровье. Но в сторону об этом. Мне
было очень грустно узнать из письма твоего, что ты живешь не без 
неприятностей и огорчений… Литературные разные пакости и особливо теперь, 
когда нет тех, на коих почиет надежда, в состоянии навести большую грусть, 
даже, может быть, отравить торжественные и вдохновенные минуты души. Ничего
не могу сказать тебе в утешение. Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести 
тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против
тех, которые вооружены дубинами и дрекольями. Поле должно остаться в руках 
буянов. Но мы можем, как первые христиане в катакомбах и затворах, 
совершать наши творения.
Удивительно ли, если подобный человек, всегда считавший созданное им 
ничтожным сравнительно с тем, что думал еще создать в будущем, назвал, в 
минуту скорби, всю свою деятельность чем-то ничтожным и неудачным? Кто не 
носил в своей груди смертельной тоски совершенства, тот не совершит ничего 
колоссального, по крайней мере на поэтическом поприще. И какою грустною, 
какою страшною обстановкою окружены у Гоголя эти высокие помыслы: 
изнурительная, не дающая даже мысли покоя и силы болезнь, и нищета… вечная 
нищета, и, быть может, убийственнее всего, вражда от тех, кого любил, для 
избавления которых от пошлости и низости страдал он душою, и необходимость 
бежать от этой вражды, и страстная дума на чужбине о милой родине.

Мая 10-го 1836 г. СПБ.

После разных волнений, досад и прочего мысли мои так рассеяны, что я не в 
силах собрать их в стройность и порядок. Я хотел было ехать непременно в 
Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что 
теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком 
тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту
тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель 
современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от 
своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно 
восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, 
грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же 
соотечественников, которых от души любишь. Когда видишь, как ложно, в каком
неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за 
правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на 
сцену двух-трех плутов, тысяча честных людей сердится, говорит: мы не 
плуты. Но бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтоб не умел перенести 
этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, 
развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать 
хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с бо?льшим размышлением.
Мая 15. СПБ,

Я получил письмо твое. Приглашение твое убедительно. Но никаким образом не 
могу. Нужно захватить время пользования на водах. Лучше пусть приеду к вам 
в Москву обновленный и освеженный. Приехавши, я проживу с тобою долго, 
потому что не имею никаких должностных уз и не намерен жить постоянно в 
Петербурге. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся 
и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные 
черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, 
продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, грустно, когда 
видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя 
действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в 
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каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет
никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель, он 
бунтовщик!» и «то же это говорит? Это говорят люди опытные, люди, которые 
должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтобы понять дело в настоящем виде, 
люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере 
русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в 
ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты, но 
сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта 
невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества. 
Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников 
провинциальных, что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя 
слегка ее собственные нравы. Я огорчен не нынешним ожесточением против моей
пиесы: меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется 
в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь петербургская ярка перед моими
глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее – и как 
тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди 
просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь 
невежества. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом 
государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту – 
значит в переводе опозорить все сословие и вооружить против него других или
его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем 
сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть 
небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли
это его? Москва больше расположена ко мне, но от чего? Не от того ли, что я
живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что 
наконец… но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту 
минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду 
разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои 
будущие творения, и возвращусь к тебе верно освеженный и обновленный. Все 
что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, 
все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И 
ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он верно необходим
для меня. Целую тебя несчетно. Пиши ко мне, еще успеешь.
Женева. Сентября 22/10.

Здравствуй, мой добрый друг! Как живешь? что делаешь? Скучаешь ли? 
веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь 
тебе, если занят делом. Пусть весело горит перед тобою свеча твоя!.. Мне 
жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял 
у себя приятных минут… Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож,
что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, 
когда об них вспомню.
1840 г. Генваря 25 (в Москве).

О, выгони меня ради бога и всего святого вон в Рим, да отдохнет душа моя! 
Скорее, скорее. Я погибну. Еще, может быть, возможно для меня освежение! Не
может быть, чтобы я совсем умер, чтобы все возвышенное застыло в груди моей
без вызова. Спаси меня и выгони вон скорее, хотя бы даже я сам просил тебя 
повременить и обождать.
Рим. Октября 17, 1840.

Со страхом я гляжу сам на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. 
Теперь… Боже! Столько пожертвований сделано для меня моими друзьями – когда
я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, 
которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей 
бессовестной совести. Что передо мною впереди? Боже! Я не боюсь малого 
срока жизни, но я был уверен по такому свежему, доброму началу, что мне два
года будет дано плодотворной жизни. И теперь от меня скрылась эта сладкая 
уверенность. Без надежды, без средств восстановить здоровье. Никаких 
известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове? По 
намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому 
что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств.
Он хотел иметь немца Шадова, директора Дюссельдорфской академии художеств, 
которому тоже хотелось, а потом даже хотел предложить Овербеку… Но бог с 
ним, со всем этим. Я равнодушен теперь к этому. К чему мне это послужит. На
квартиру да на лекарство разве? на две вещи, равные ничтожностью и 
бесполезностью. Если к ним не присоединится наконец третья, венчающая все, 
что влачится на свете.
Часто в теперешнем моем положении мне приходит вопрос: зачем я ездил в 
Россию? по крайней мере меньше лежало бы на моей совести. Но как только я 
вспомню о моих сестрах, – нет, мой приезд небесполезен был. Клянусь, я 
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сделал много для моих сестер. Они после увидят это. Безумный, я думал, 
ехавши в Россию: ну хорошо, что я еду в Россию, у меня уже начинает 
простывать маленькая злость, так необходимая автору, против того-сего, 
всякого рода родных плевел, теперь я обновлен, и все это живее предстанет 
моим глазам, и вместо этого что я вывез? Все дурное изгладилось в моей 
памяти, даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со 
мною, все, что удалось мне еще более узнать в друзьях моих, и я в моем 
болезненном состоянии поминутно делаю упрек себе: зачем я ездил в Россию. 
Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол, ни на 
воздух, ни на все, глядеть всеми глазами. Глаза мои видят другое, мысль моя
развлечена. Она с вами. Боже! как тяжело мне писать эти строки. Я не в 
силах более. Прощай. Боже благослови тебя во всех предприятиях и предоставь
наконец тебе поле широкое, великое, без препятствий. Ты рожден и определен 
на большое плаванье. Я хотел бы наскоро переписать куски из Ревизора, 
исключенные прежде, и другие переделанные, чтобы поскорей хотя его издать и
заплатить великодушному, как и ты, Сергею Тимофеевичу, и этого не мог 
сделать. Впрочем, я соберу все силы и, может быть, на той же неделе 
управлюсь с этим. Я не имею никаких известий из Петербурга. Напиши. Правда 
ли, что будто бы Жуковский женится? Я не могу никак этому верить. Прощай. 
Целую тебя миллион раз! Друг!
Обними Шевырева за меня несколько раз. Я бы писал к нему, но не в силах. К 
Сергею Тимо[феевичу] я бы тоже хотел писать… Но что мне писать теперь. Я не
в силах… Мне бы хотелось скрыть от моих друзей мое положение. – Письмо мое 
издери в куски; я храбрюсь всеми силами.
Говорят иные, будто у Гоголя было эгоистическое, неспособное привязываться 
сердце: скажите, такое ли убеждение внушают вам эти письма? Но вот еще 
письмо после получения вести о смерти Пушкина:

1837. Март 30. Рим.

Я получил письмо твое в Риме. Оно наполнено тем же, чем наполнены теперь 
все наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех 
больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я… я и сотой доли не могу 
выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои 
светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, 
я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на 
презренную чернь; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не
предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня 
хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. 
Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без 
того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как 
будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему. И это было моею высшею
и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что 
теперь жизнь моя?.. Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того 
ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине? Или ты нарочно сделал 
такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать 
еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого 
сборища наших просвещенных невежд. Ты пишешь, что все эти люди, даже 
холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были делать ему 
при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые 
приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что сам монарх (буди за то
благословенно имя его) почтил талант. О! когда я вспомню наших судий, 
меценатов, ученых, умников… сердце мое содрогается при одной мысли. Должны 
быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы 
не хотел решиться. Или ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы, 
отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной 
русской земли! Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, 
мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать
предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я 
чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему. И наш бедный, неяркий мир
наш, наши курные избы, обнаженные пространства, предпочел я небесам лучшим,
приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей 
отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость… людей, которые будут передо
мною дуться и даже мне пакостить, – нет, слуга покорный. В чужой земле я 
готов все перенести, готов нищенски, протянуть руку, если дойдет до этого 
дело. Но в своей – никогда! Мои страдания тебе не могут вполне (быть) 
понятны: ты в пристани, ты как мудрец можешь перенесть и посмеяться. Я 
бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь 
гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы, сложить мне голову свою 
на родине. Если ты имеешь желание ехать освежиться и возобновить свои силы,
увидеть меня – приезжай в Рим. Здесь мое всегдашнее пребывание. На июнь и 
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июль еду в Германию на воды и, возвратившись, провожу здесь осень, зиму и 
весну. Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир. Напиши мне 
что-нибудь про ваши московские гадости. Ты видишь, как сильна моя любовь: 
даже гадости я готов слышать из родины.
Ужели все это поддельные чувства? Попробуйте подделаться так, и мы увидим, 
успеете ли вы обмануть нас хотя на один день; но если вы наложите на себя 
роль на всю жизнь, – неужели это возможно? Нет, натура ежеминутно будет 
вырываться наружу из-под личины.

И характер и самая судьба Гоголя представляют чрезвычайно много общего с 
характером и судьбою Руссо, этого нищего, оклеветанного, бежавшего от 
родины и нежно, тоскливо любящего родину, подозрительного, неизмеримо и 
справедливо гордого, чрезвычайно скрытного и не умеющего ничего скрыть, 
пренебрегающего всем и всеми, нуждающегося во всех, впадавшего во многое 
непростительное и пагубное для других менее высоких по природе своей натур 
и все-таки оставшегося чистым в душе, невинным и наивным, и, при всей своей
наивности, и хитреца и глубочайшего сердцеведца, загадочного для 
современников, очень понятного для потомства, гениального и благородного 
мизантропа, полного нежной любви к людям. Оба они, если хотите, были 
странные люди; но, – говорит Гоголь, – оба они имели право быть такими, 
какими были, потому что были необыкновенными людьми и по уму и по душе.

1840. Декабря 28 Рим.

Утешься! Чудно милостив и велик бог: я здоров. Чувствую даже свежесть, 
занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых душ». Вижу,
что предмет становится глубже и глубже. Многое совершилось во мне в 
немногое время; но я не в силах теперь писать о том, не знаю почему, может 
быть потому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе ничего 
такого, что бы оправдало меня перед тобою во многом. Когда-нибудь, в 
обоюдной встрече, может быть на меня найдет такое расположение, что слова 
мои потекут, и я с чистой откровенностью ребенка поведаю состояние души 
моей, причинившей многое вольное и невольное. О! ты должен знать, что тот, 
кто создан сколько-нибудь творить в глубине души, жить и дышать своими 
творениями, тот должен быть странен во многом. Боже! другому человеку, 
чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы. Как
это тягостно иногда! Но довольно. Целую тебя! Письмо твое утешительно. 
Благодарю тебя за него! растроганно, душевно благодарю. Я покоен. Свежий 
воздух и приятный холод здешней зимы действуют на меня животворительно. Я 
так покоен, что даже не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. 
Живу кое-как в долг. Мне теперь все трын трава.
Мы не боимся наскучить читателю выписками, потому соберем еще отрывки, 
касающиеся такого эпизода в служебной деятельности Гоголя, обыкновенные 
слухи о котором всегда казались нам странны. Сличив отзывы самого Гоголя с 
некоторыми местами в «Авторской исповеди», припомнив некоторые общие истины
о легкости удовлетворить многим требованиям, если только захотеть 
удовлетворять им, о том, как легко овладевают апатия и отвращение человеком
с пылкою натурою, когда он встречает равнодушие и т. д., мы будем 
снисходительнее судить об этом эпизоде в жизни Гоголя.

Ты не гляди на мои исторические отрывки: они молоды, они давно писаны, не 
гляди также на статью о средних веках в Д. журнале. Она сказана только так,
чтобы сказать что-нибудь, и только раззадорить несколько в слушателях 
потребность узнать то, о чем еще нужно рассказать, что оно такое. Я с 
каждым месяцем и с каждым днем вижу новое и вижу свои ошибки. Не думай 
также, чтоб я старался только возбудить чувства и воображение. Клянусь! у 
меня цель высшая. Я, может быть, еще мало опытен, я молод в мыслях, но я 
буду когда-нибудь стар. Отчего же я через неделю уже вижу свою ошибку. 
Отчего же передо мною раздвигается природа и человек. Знаешь ли ты, что 
значит не встретить сочувствия; что значит не встретить отзыва. Я читаю 
один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на 
одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я 
решительно бросаю теперь всякую художническую отделку, а тем более желание 
будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю в даль, я 
вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою (sic) через год. 
Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный… Но 
в сторону все это.
Я рас…лся с университетом, и я через месяц опять беззаботный казак. 
Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора 
года, годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит: что я не за 
свое дело взялся; в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в 
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сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих 
сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли 
волновали меня. Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня 
божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не
знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы 
исторгнетесь с большей силою, и не посмеет устоять бесстыдная дерзость 
ученого невежи, ученая, а неученая чернь, всегда соглашающаяся публика… и 
пр. и проч. Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: меня назовут 
хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий 
воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в 
кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует
комедия! Одну, наконец, решаюсь давать на театре.
Примеры удивительной меткости, проницательности взгляда и чрезвычайной 
верности понимания людей и житейских дел рассеяны на каждой странице писем.
Приведем только одно суждение, высказанное по поводу намерения г. Погодина 
написать драматические пьесы из эпох Бориса Годунова и Петра Великого.

Если вы хотите непременно вынудить из меня примечания, то у меня только 
одно имеется. Ради бога прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это 
необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны… Через это небольшой 
ум между ними уже будет резок. Об нем идут речи, как об разъученой голове. 
Так бывает в государстве…
Какая смешная смесь во время Петра… один сам подставлял свою бороду, 
другому насильно брили. Вообразите, что один бранит антихристову новизну, а
между тем сам хочет делать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать 
ужимку французокафтанника…
Какая проницательность исторического взгляда!

Искренно благодарим г. Погодина за напечатание драгоценных писем Гоголя и 
надеемся увидеть продолжение этой чрезвычайно любопытной корреспонденции в 
следующей книжке «Москвитянина».

Сочинения и письма Гоголя*

Издание П. А. Кулиша. Шесть томов. Спб. 1857

Очень долго наша критика, при каждом новом издании сочинений того или 
другого знаменитого писателя, должна была жаловаться на неполноту и 
неудовлетворительность этого издания. Наконец дожили мы до хороших изданий,
составленных внимательно людьми знающими. Издание сочинений Гоголя, 
сделанное г. Кулишом, конечно, не свободно от некоторых недостатков. Многие
из них уже указаны г. Лонгиновым,* другие, вероятно, будут указаны другими 
нашими библиографами. Но все эти недостатки – опущение некоторых, впрочем 
вовсе неважных, мелких статеек, некоторые отступления от хронологической 
системы, некоторые опечатки и т. п. – совершенно незначительны в сравнении 
с достоинствами издания, за которое нельзя не благодарить г. Кулиша. Оно 
уже известно большей части наших читателей, и нет надобности описывать его.
Читатель знает, что в четырех первых томах собраны сочинения, бывшие до сих
пор рассеянными в одиннадцати книгах (шесть томов сочинений в издании г. 
Трушковского, два тома «Мертвых душ», два тома «Арабесков» и «Переписка с 
друзьями»); два последние тома составились из писем Гоголя, и о них-то мы 
преимущественно будем говорить в этой статье, заметив только, что г. Кулиш 
сделал очень хорошо, поместив в обеих редакциях те сочинения Гоголя, 
которые были в значительной степени переделаны автором, именно: «Тараса 
Бульбу», «Портрет» и сохранившийся отрывок второго тома «Мертвых душ». 
«Тарас Бульба» и «Портрет» равно известны публике как в первоначальном, так
и в исправленном своем виде; но отрывок «Мертвых душ» в первый раз является
теперь в двух редакциях, сравнение которых чрезвычайно интересно. Оно 
показывает, каким образом Гоголь давал все больше и больше развития тому, 
что называл в последние годы своей жизни высоким лирическим порывом и что 
казалось довольно неловкою напыщенностью людям; сожалевшим о том 
болезненном направлении Гоголя, из которого возникла «Переписка с друзьями»
и «Развязка Ревизора».

Неуместный и неловкий идеализм, столь сильно отразившийся на втором томе 
«Мертвых душ» и бывший главной причиной не только потери Гоголя для 
искусства, но и преждевременной кончины его, до сих пор составляет 
интереснейший вопрос в биографии нашего великого Поэта. «Записки о жизни 
Гоголя», изданные в прошедшем году,* доставили людям, не знавшим лично 
Гоголя, первые материалы для того, чтобы судить о причинах и характере 
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этого направления, столь прискорбным образом изумившего публику при издании
«Переписки с друзьями». «Письмами Гоголя», ныне изданными, число этих 
материалов значительно увеличивается, но и в настоящее время публика далеко
еще не имеет всех биографических данных, нужных для совершенно точного 
решения сомнений и подозрений, возбужденных тем настроением, какое 
обнаруживал Гоголь в последние десять лет своей жизни. Воспоминаний о 
Гоголе напечатано довольно много, но все они объясняют только 
второстепенные черты в многосложном и чрезвычайно оригинальном характере 
гениального писателя. Мы знаем теперь из этих воспоминаний, что в молодости
он был большим забавником и балагуром; мы знаем, что уже и в молодости он 
не любил говорить о мыслях и чувствах, наиболее занимавших его душу, 
стараясь шутками придать разговору легкое, смешное направление, отклонить 
разговор от таких предметов, говорить о которых не мог бы без волнения; мы 
знаем, что в молодости он любил франтить и франтил очень неудачно; мы 
знаем, что в молодости он два или три раза испытывал чувство страстной 
любви, в способности к которому иногда отказывали ему до издания записок о 
его жизни; мы знаем, что болезненность его происходила главным образом от 
гемороидального расположения и от хронического расстройства желудка. Все 
эти сведения, конечно, не совершенно ничтожны, но они совершенно 
недостаточны для разрешения вопросов, имеющих наиболее важности в 
нравственной истории Гоголя. «Писем Гоголя» напечатано г. Кулишем уже очень
много. Корреспонденция самого Пушкина, собранная полнее, нежели переписка 
какого бы то ни было другого русского литератора, далеко уступает своим 
объемом собранию «Писем Гоголя», напечатанному в нынешнем издании. Но эти 
письма во многих случаях остаются еще непонятными отчасти потому, что мы 
все еще очень мало знаем факты жизни Гоголя, отчасти потому, что ответы его
друзей, долженствующие служить необходимым дополнением к его собственным 
письмам, остаются до сих пор и, вероятно, довольно долго еще останутся 
ненапечатанными; отчасти, наконец, потому, что эти письма напечатаны по 
необходимости очень неполно: в издании пропущены многие отрывки, из которых
иные должны быть интереснее всего напечатанного, – пропущены, кажется, и 
некоторые письма. Надобно также прибавить, что о людях, бывших в близких 
сношениях с Гоголем, кроме одного Пушкина, не напечатано до сих пор почти 
ничего; почти ничего не напечатано до сих пор и об общем характере тех 
кружков, к которым принадлежал Гоголь, и тех сословий, среди которых он 
жил. Таким образом материалы для биографии Гоголя, хотя и имеют объем очень
обширный, далеко недостаточны. Публика до сих пор почти ничего прямым 
образом не знает о том, какими именно стремлениями руководился Гоголь. 
«Желание изобличать общественные раны», – по выражению, осмеянному самим 
Гоголем, это желание слишком неопределительно. Тут нужно бы знать, что? 
именно казалось Гоголю дурным в современном обществе. «Но, кажется, мы это 
очень хорошо знаем: ему казалось дурно, что у нас существует взяточничество
и неправосудие, апатия, развлекаемая только сплетнями и преферансом, и так 
далее и так далее». Все это так, но из всего этого еще ничего не следует. 
На взяточничество и тому подобные пороки нападал не один Гоголь, нападали 
чуть ли не все наши писатели от Державина (чтоб не заходить слишком далеко 
в древность) до г. Бенедиктова. Щедрину и графу Соллогубу одинаково 
неприятно, что у нас существует взяточничество. Оба они нападают на этот 
порок, но между тем как Щедрина все прославляют, над графом Соллогубом все 
посмеялись:* почему так? потому, что вражда против взяточничества возникает
у этих двух писателей из убеждений совершенно различных; потому что порок, 
на который нападают эти писатели, понимают они совершенно различно. Мало 
того, чтобы знать, что? нравится или что? не нравится писателю, – важно 
также знать, на основании каких убеждений этот предмет ему нравится или не 
нравится; нужно знать, от каких причин производит он недостаток, на который
нападает, какими средствами считает он возможным истребить злоупотребление 
и чем предполагает он заменить то, что хочет искоренить. Нужно знать образ 
мыслей писателя. Каждый знает образ мыслей Пушкина, Жуковского; но образ 
мыслей Гоголя до сих пор еще недостаточно известен. «Как не известен? По 
крайней мере очень хорошо известно то направление, какое получила его мысль
в последние годы. Аскетизм подавил в нем всякие другие начала». Будто и 
довольно знать это? Повторим: все это слишком неопределительно; аскетизм 
выражение слишком общее; аскетическое направление имеет совершенно 
различный смысл, смотря по тому, из каких идей и стремлений вытекает. 
Аскетизм проповедывал Иоанн Златоуст, и каждый благомыслящий человек отдает
полную справедливость здравости его проповеди, возникающей из благородного 
негодования на развратную и пустую роскошь тех людей, к которым была 
обращена она. Этим людям, губившим родину и тиранившим свой народ для 
удовлетворения своих пошлых страстей, действительно нужно было напоминание 
о власянице и черством хлебе. Аскетизм проповедывал также Массильон при 
дворе Людовика XIV, и каждый согласится, что проповедь Массильона была 
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благородна и справедлива; действительно нужно было говорить этим развратным
и жестокосердным вельможам об огне вечном и скрежете зубовном. Таких 
проповедников аскетизма нельзя смешивать с какими-нибудь иезуитами, у 
которых цель проповеди об аскетизме состоит в приучении несчастных и 
голодных к мысли, что они вечно должны быть голодны и должны радоваться 
тому, что такова их судьба; [состоит в том, чтобы в людях, подавленных 
несправедливостями и оскорблениями, подавлять всякую мысль о борьбе против 
несправедливостей и притеснений]. Вы сказали: «аскетизм» и думаете, что 
этим уже все решено. Одно слово само по себе ничего не значит. Скрываются 
часто самые, пагубные стремления под самым прекрасным слогом. Прочитайте 
речи южных ораторов Северной Америки: они отвергали выбор Фримонта* во имя 
законности, во имя отцовской любви, во имя просвещения. Впрочем, к чему нам
ходить далеко? [Припомните статейки г. Бланка: каких прекрасных слов не 
положил он в основание своего желания! Тут и патриотизм, тут и законность, 
тут и справедливость, тут и общее благо, тут и заботливость о тех меньших 
братьях, о которых велел заботиться Христос.] С другой стороны, еще чаще 
стремления благородные и действительно полезные были в глазах многих 
унижаемы теми неблаговидными словами, к которым защитники этих стремлений 
прибегали или по одностороннему увлечению, или по стечению неблагоприятных 
обстоятельств. Как часто говорили об ожесточенной вражде и кровавых распрях
и насильственных переворотах люди, всей целью жизни которых было всеобщее 
примирение, любовь и тишина! Слова еще ничего не значат; нужно знать, из 
каких стремлений возникают слова.

«Письма Гоголя» и напечатанные до сих пор воспоминания о нем людей к нему 
близких не знакомят нас с его образом мыслей настолько, чтобы можно было 
прямым образом решить по ним, каков именно был этот человек, одаренный 
характером, исполненный, невидимому, противоречий, какою общею идеею была 
проникнута его нравственная жизнь, представляющаяся на первый взгляд столь 
нелогическою, бессвязною и даже нелепою. Мы хотим попробовать, нельзя ли за
недостатком положительных свидетельств сколько-нибудь приблизиться к 
решению вопроса о нравственной жизни Гоголя путем соображений.

Догадки и сображения никогда не должны иметь притязания на безусловную 
основательность. Гипотеза остается гипотезою, пока факты не подтвердят ее, 
и надобно сказать, редко гипотеза подтверждается фактами во всех своих 
подробностях, так, чтобы не измениться при переходе в достоверную 
фактическую истину. Довольно уже и того, если она близка к истине.

За недостатком прямых сведений о нравственной жизни Гоголя мы прежде всего 
постараемся отгадать, с какими влияниями мог он встречаться в тех 
обществах, среди которых жил.

Мы не будем много говорить о жизни Гоголя до самого переселения в 
Петербург. Он скоро вышел из-под влияний, которыми окружен был в домашнем 
быту и потом в школе. Переехав в Петербург, он с самого начала, как человек
совершенно темный, не нашел близких, знакомых ни в ком, кроме нескольких 
бывших сотоварищей по школе и знакомой с ними вообще молодежи, бедной и 
безвестной. Этот кружок юношей, оживленных веселостью среди житейских 
недостатков, живших нараспашку, был, без сомнения, наилучшим из всех тех 
кружков, к которым впоследствии примыкал Гоголь. Но кроме веселости, 
соединенной с молодостью, едва ли мог найти что-нибудь Гоголь между этими 
людьми. [То было самое жалкое и пустое время для молодого поколения, 
особенно в Петербурге.]

За десять лет перед тем, десятью годами позже того, в петербургской 
молодежи было одушевление так называемыми возвышенными идеями. Около 1830 
года ничего такого не оказывалось. Молодежь восхищалась Пушкиным, да и то 
без прежнего энтузиазма; кроме восхищения Пушкиным, едва ли можно было 
найти в ней какие-нибудь стремления, переходившие за границу молодых 
развлечений. В Москве молодежь с жадностью читала «Телеграф», в Петербурге 
вместо «Телеграфа» были «Сын отечества» и «Отечественные записки» Свиньина.
Было время, когда и «Сын отечества» имел в себе живую струю, но это время 
кончилось задолго до 1829 года, и «Сын отечества» был пуст и бездушен. 
«Отечественные записки» Свиньина с самого начала до самого конца были 
бездушны. Таково было чтение, более или менее удовлетворявшее тогдашнюю 
петербургскую молодежь. Нельзя было услышать в кругу ее ни одного из тех 
громких слов, над которыми так легко смеяться, но без увлечения которыми 
бедно и пусто сердце юноши. Конечно, и тогдашняя молодежь не была бы 
враждебна к заоблачным мыслям о судьбах человечества, о мировых вопросах, о
благе России и т. п., если б что-нибудь услышала об этих идеях. Но дело в 
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том, что неоткуда и не от кого было ей слышать о подобных предметах. Она 
знала только, что Пушкин прежде писал превосходные поэмы вроде «Кавказского
пленника», а теперь пишет поэмы вроде «Графа Нулина», которым нельзя так 
восхищаться, но что, впрочем, тот, кто не восхищается и теперь Пушкиным, 
есть презренный зоил. Она думала также, что Языков, Баратынский, Дельвиг и 
т. д. и т. д. пишут стихи ничуть не хуже Пушкина, но знала также, что они 
не должны быть считаемы такими великими поэтами, как он, хотя и они также 
великие поэты. Что хорошего в стихах Пушкина, кроме звучности и легкости, 
этого никто в Петербурге и не знал около 1830 года; прежде находили в нем 
какой-то романтизм, который во времена критики Марлинского объяснялся как 
что-то живое; но к 1830 году в Петербурге забыли даже о критике 
Марлинского, и романтизм казался чуть ли не просто причудливостью. Если 
таковы были литературные понятия тогдашней петербургской молодежи, легко 
себе вообразить, каково было ее отношение к другим живым идеям: она, 
бедная, и не подозревала их существования.

Скоро Гоголь сделался литератором, и случайность, которая до сих пор 
называется необыкновенно счастливой и благотворной для развития творческих 
сил Гоголя, ввела его в кружок, состоявший из избраннейших писателей 
тогдашнего Петербурга. Первым был в этом кружке человек с талантом 
действительно великим, с умом действительно очень быстрым, с характером 
действительно очень благородным в частной жизни. Пушкин ободрял молодого 
писателя и внушал ему, каким путем надобно итти к поэтической славе. Но 
каков мог быть характер этих внушений? Известен образ мыслей, вполне 
развившийся в Пушкине, когда прежние его руководители сменились новыми 
друзьями и прежняя неприятная обстановка заменилась благосклонностью со 
стороны людей, третировавших Пушкина некогда, как дерзкого мальчишку. До 
конца жизни Пушкин оставался благородным человеком в частной жизни: 
человеком современных убеждений он никогда не был; прежде, под влияниями, о
которых вспоминает в Арионе, – казался, а теперь даже и не казался. Он мог 
говорить об искусстве с художественной стороны, ссылаясь на 
глубокомысленного Катенина; мог прочитать молодому Гоголю прекрасное 
стихотворение «Поэт и чернь» с знаменитыми стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв
и т. д. мог сказать Гоголю, что Полевой – пустой и вздорный крикун; мог 
похвалить непритворную веселость «Вечеров на хуторе». Все это, пожалуй, и 
хорошо, но всего этого мало; а по правде говоря, не все это и хорошо.

Если мы предположим, что в общество, занятое исключительно рассуждениями об
артистических красотах, вошел человек молодой, до того времени не имевший 
случая составить себе твердый и систематический образ мыслей, человек, не 
получивший хорошего образования, должны ли мы будем удивляться, когда он не
приобретет здравых понятий о метафизических вопросах и не будет приготовлен
к выбору между различными взглядами на государственные дела?

Привычки, утвердившиеся в обществе, имеют чрезвычайную силу над действиями 
почти каждого из нас. У нас еще очень сильно то мелкое честолюбие, которое 
мешает человеку находить удовольствие в среде людей менее высокого ранга, 
как скоро открывается ему доступ в кружок, принадлежащий к более высокому 
классу общества. Гоголь был похож почти на каждого из нас, когда перестал 
находить удовольствие в обществе своих прежних молодых друзей, вошедши в 
кружок Пушкина. Пушкин и его друзья с таким добродушием заботились о 
Гоголе, что он был бы человеком неблагодарным, если бы не привязался к ним,
как к людям. «Но можно иметь расположение к людям и не поддаваться их 
образу мыслей». Конечно, но только тогда, когда я сам уже имею твердые и 
приведенные в систему убеждения, иначе откуда же я возьму основание 
отвергать мысли, которые внушаются мне целым обществом людей, пользующихся 
высоким уважением в целой публике, – людей, из которых каждый гораздо» 
образованнее меня? Очень натурально, что если я, человек малообразованный, 
нахожу этих людей честными и благородными, то мало-помалу привыкну я и 
убеждения их считать благородными и справедливыми.

Нет, кажется, сомнения, что до того времени, когда начало в Гоголе 
развиваться так называемое аскетическое направление, он не имел случая 
приобрести ни твердых убеждений, ни определенного образа мыслей. Он был 
похож на большинство полуобразованных людей, встречаемых нами в обществе. 
Об отдельных случаях, о фактах, попадающихся им на глаза, судят они так, 
как велит им инстинкт их натуры. Так и Гоголь, от природы имевший 
расположение к более серьезному взгляду на факты, нежели другие писатели 
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тогдашнего времени, написал «Ревизора», повинуясь единственно 
инстинктивному внушению своей натуры: его поражало безобразие фактов, и он 
выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают 
эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, с которой 
встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, 
гражданской, государственной жизни, он не размышлял много. Например, 
конечно, редко случалось ему думать о том, есть ли какая-нибудь связь между
взяточничеством и невежеством, есть ли какая-нибудь связь между невежеством
и организацией различных гражданских отношений. Когда ему представлялся 
случай взяточничества, в его уме возбуждалось только понятие о 
взяточничестве и больше ничего; ему не приходили в голову понятия 
[произвол], бесправность, [централизация] и т. п. Изображая своего 
городничего, он, конечно, и не воображал думать о том, находятся ли в 
каком-нибудь другом государстве чиновники, круг власти которых 
соответствует кругу власти городничего и контроль над которыми состоит в 
таких же формах, как контроль над городничим. Когда он писал заглавие своей
комедии «Ревизор», ему, верно, и в голову не приходило подумать о том, есть
ли в других странах привычка посылать ревизоров; тем менее мог он думать о 
том, из каких форм [общественного устройства] вытекает потребность [нашего 
государства] посылать в провинции ревизоров. Мы смело предполагаем, что ни 
о чем подобном он и не думал, потому что ничего подобного не мог он и 
слышать в том обществе, которое так равнодушно и благородно приютило его, а
еще менее мог слышать прежде, нежели познакомился с Пушкиным. Теперь, 
например, Щедрин вовсе не так инстинктивно смотрит на взяточничество – 
прочтите его рассказы «Неумелые» и «Озорники», и вы убедитесь, что он очень
хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно 
поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не
найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы. Он видит только 
частный факт, справедливо негодует на него, и тем кончается дело. Связь 
этого отдельного факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращает на
себя его внимания.

Виноват ли он в этой тесноте своего горизонта? Мы не вздумаем оправдывать 
его избитою фразою, что он, дескать, был художник, а не мыслитель: недалеко
уйдет тот художник, который не получил от природы ума, достаточного для 
того, чтобы сделаться и мыслителем. На одном таланте в наше время не далеко
уедешь; а деятельность Гоголя была, кажется, довольно блистательна, и, 
вероятно, было у него хотя столько ума, сколько найдется у каждого из нас, 
так прекрасно рассуждающих о вещах, на которых запнулся Гоголь. Дело в том,
что мы с вами, читатель, воспитались в обществе гораздо более развитом, 
нежели Гоголь. Вспомните, было ли в вашей жизни время, когда не знакомо 
было вам, например, хотя бы слово «принцип»? А Гоголь, в то время, когда 
писал «Ревизора», по всей вероятности и не слыхивал этого слова, хотя был 
знаком уже несколько лет и с Пушкиным и со многими другими знаменитыми 
людьми тогдашнего времени. Или другой пример: вероятно, с незапамятных лет 
вы, читатель, наслышались, что префект во Франции не имеет никакого участия
в судебной власти, а имеет только административную; а Гоголь, когда писал 
«Ревизора», очень может быть и не слышал о существовании французских 
префектов, а если и слышал, то, вероятно, предполагал, что круг власти 
префекта тот же самый, как круг власти губернатора; а не подлежит никакому 
сомнению то, что он решительно не знал о так называемой теории разделения 
судебной власти от административной. Слышали ли вы о трудолюбивом и 
почтенном нашем историке Ертове? Он написал Всеобщую историю во множестве 
томов, руководствуясь исключительно русскими источниками. Факты изложены у 
него точно так же, как и у всякого другого историка. И у него римляне 
разоряют Карфаген, а не карфагеняне Рим, и у него трогательными красками 
описан героический патриотизм карфагенян во время осады. И все это очень 
подробно и верно. Но есть у него целые периоды, оставшиеся как будто бы 
пробелом, – что ж делать, он не виноват: не нашлось для этих периодов 
материалов в русских книгах. Но интереснее всего его рассуждения о причинах
и последствиях событий; мало он говорит об этом, зато чрезвычайно 
оригинально. Тут вы у него найдете такие соборажения, от которых не 
поздоровилось бы ни Маколею, ни Шлоссеру: путаница невообразимая. А между 
тем, как по всему видно, сам по себе Ертов был ничуть не глупее многих 
французских или немецких историков: но что ж делать, когда у него под 
руками не было сносных мыслей о причинах и последствиях исторических 
событий и когда начитался он в единственных доступных ему книгах такого 
вздора, которого не в состоянии был бы распутать и сам Нибур.

«Но каким же образом Гоголь, при своем гениальном уме, мог останавливаться 
на отдельных фактах, не возводя их к общему устройству жизни? Каким образом
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мог он удовлетвориться вздорными и поверхностными объяснениями, какие 
мимоходом удавалось ему слышать? Наконец, каким образом не сошелся он с 
людьми, серьезность взгляда которых, невидимому, более гармонировала с его 
собственною натурою?»

На последний вопрос было б очень затруднительно отвечать, если б во время 
своей молодости Гоголь мог знать каких-нибудь людей, имевших образ мыслей, 
более соответствовавший инстинктивному направлению его натуры, нежели 
взгляды, господствовавшие в пушкинском кружке; но в том и дело, что около 
1827–1834 годов (когда Гоголю было 18–25 лет) никто и не слышал в 
Петербурге о существовании таких людей, да, вероятно, их и не существовало.
В Москве был, правда, Полевой; но Полевой тогда находился в разладе с 
Пушкиным, и надобно по всему заключать, что в кругу Пушкина считался он 
человеком очень дурным и по своим личным качествам и по образу мыслей, так 
что Гоголь с самого начала проникся нерасположением к нему; правда, был 
тогда в Москве Надеждин, но Надеждин выступил злым критиком Пушкина и долго
внушал негодование всему пушкинскому кружку. Если бы Полевой и, Надеждин 
жили в одном городе с юношею Гоголем, быть может в личных сношениях он 
научился бы ценить их личности и научился бы сочувствовать их понятиям. Но 
он знал их в то время только по статьям, которые каждый день приучался 
считать нелепыми и отвратительными.

Через много лет, – в те годы, когда уже готов был первый том «Мертвых душ» 
(1840–1841), сделались известны массе публики, – вероятно, только теперь 
сделались известны и Гоголю, – люди другого направления:* но в то время 
Гоголю было уже тридцать лет; в то время он был окружен ореолом 
собственного величия, был уже великим учителем русской публики, – ему 
поздно было учиться у людей, несколько младших его по летам, стоявших в 
тысячу раз ниже его и по общественному положению и по литературному 
авторитету. Если б даже Гоголь не примыкал к пушкинскому кружку, он не стал
бы заботиться о сближении с ними; а для человека, принадлежавшего к 
пушкинскому кружку, это было решительно невозможно.

Но, главное, с 1836 года почти постоянно Гоголь жил за границею и, конечно,
мог только продолжать сношения с теми людьми в России, с которыми был уже 
знаком прежде.

«Как он мог, при сильном уме, останавливаться на частных явлениях, не 
отыскивая их связи с общею системою жизни? Как мог довольствоваться 
объяснениями, ходившими в кругу, среди которого он жил в Петербурге?» Но 
вспомним, что когда Гоголь переселился за границу (1836), ему не было еще 
двадцати семи лет, а жил он в этом кругу с 20-летнего возраста. Удивительно
ли, что как ни гениален и проницателен юноша, вступающий в круг знаменитых 
людей, далеко превосходящих его образованностью, он на некоторое время 
остается при том мнении, что эти люди, признанные всем образованным 
обществом своей страны за передовых людей века, действительно передовые 
люди и что образ их мыслей соответствует требованиям современности? Даже 
люди, получившие философское образование, не в 20–25 лет делаются 
самостоятельными мыслителями; даже люди, наиболее расположенные от природы 
пренебрегать частными фактами из любви к общим принципам, не в 20–25 лет 
самобытно возводят к общим принципам впечатления, производимые на них 
отдельными фактами. Юность – время жизни, а не теорий; потребность теории 
чувствуется уже позднее, когда прошло первое, поглощающее всю энергию мысли
увлечение свежими ощущениями жизни.

Но вот Гоголь за границею; вот он уже близок к тридцатому году жизни, из 
молодого человека он становится мужем, чувствует потребность не только жить
и чувствовать, но и мыслить: ему нужна уже теория, нужны общие основания, 
чтобы привести в систематический взгляд на жизнь те ощущения, которые 
влагаются в него инстинктивными внушениями природы и отдельными фактами. 
Каково-то будет его сознательное миросозерцание?

Мы говорили, что эту часть нашей статьи читатель может считать, пожалуй, 
гипотезою; но эта гипотеза очень точно сходится с теми свидетельствами, 
которые оставил о себе Гоголь в «Авторской исповеди». Мы приведем из этой 
статьи одно место:

«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, 
показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На 
меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая, 
происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать 
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себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. 
Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые 
смешные положения…» (изд. П. А. Кулиша, том III, стр. 500).

Гоголь тут воображает, что рассказывает о себе что-то необыкновенное, 
неправдоподобное; а на самом деле комические писатели большею частью были 
люди с грустным настроением духа; в пример укажем на Мольера. Они прибегали
к шутке, к насмешке, чтобы забыться, заглушить тоску, как другие заглушают 
ее житейским разгулом. Чему приписать свою тоску, Гоголь не знает; болезнь 
сам он считает объяснением недостаточным. Не ясно ли уж из одного этого, 
что он не был похож на людей нынешнего времени, очень хорошо понимающих 
причину своей грусти? Он, создавший Чичикова, Сквозника-Дмухановекого и 
Акакия Акакиевича, не знает, что грусть на душу благородного человека 
навевается зрелищем Чичиковых и Акакиев Акакиевичей! Это странно для нас, 
привыкших думать о связи отдельных фактов с общею обстановкою нашей жизни; 
но Гоголь не подозревал этой связи.

«…выдумывать целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в 
самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, для чего это и кому от 
этого произойдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на 
ум никакие вопросы, подталкивала».

Некоторые вздумали говорить, что Гоголь сам не понимал смысла своих 
произведений, – это нелепость, слишком очевидная; но то справедливо, что, 
негодуя на взяточничество и самоуправство провинциальных чиновников в своем
«Ревизоре», Гоголь не предвидел, куда поведет это негодование: ему 
казалось, что все дело ограничивается желанием уничтожить взяточничество; 
связь этого явления с другими явлениями не была ему ясна. Нельзя не верить 
ему, когда он говорит, что испугался, увидев, какие далекие следствия 
выводятся из его нападений на плутни провинциальных чиновников.

Стройные и сознательные убеждения развиваются в человеке не иначе, как или 
под влиянием общества, или при помощи литературы. Кто лишен этих 
вспомогательных средств, тот обыкновенно на всю жизнь остается при 
отрывочных мнениях об отдельных фактах, не чувствуя потребности придать им 
сознательное единство. Такие люди до сих пор составляют большинство у нас 
даже между теми, которые получили так называемое основательное образование.
Об отдельных случаях они судят более или менее справедливо, но вы бываете 
поражены бессвязностию и внутреннею разладицею их суждений, как скоро речь 
пойдет о каких-нибудь общих и обширных вопросах. Двадцать лет тому назад 
представлялось еще гораздо меньше средств и внешних побуждений выйти из 
этого состояния. Литература в то время представляла гораздо меньше, нежели 
ныне, для развития стройного образа мыслей; мнения лучших писателей 
оказывались вообще очень шаткими, как скоро дело доходило до общих 
вопросов, о которых говорили вообще наудачу. Читая, напри<ер>, прозаические
статьи Пушкина, вы удивляетесь тому, как один и тот же человек мог на двух,
трех страницах соединить так много разноречащих мыслей. В обществе тогда 
было очень мало наклонностей к размышлению: это доказывается уже 
чрезвычайным успехом «Библиотеки для чтения», не имевшей никакого образа 
мыслей [, между тем как в настоящее время журнал, не имеющий образа мыслей,
был бы никому не нужен]. Очень извинительно было бы Гоголю, если бы он 
остался навсегда на той ступени умственных потребностей, на какой 
оставались во всю жизнь почти все писатели, бывшие у нас двадцать лет 
назад. Но он едва пережил первую пору молодости, как уже почувствовал 
непреодолимую потребность приобрести определенный взгляд на человеческую 
жизнь, приобрести прочные убеждения, не удовлетворяясь отрывочными 
впечатлениями и легкими бессвязными мнениями, которыми довольствовались 
другие. Это свидетельствует о высокости его натуры. Но одного инстинкта 
натуры мало для того, чтобы пойти верным путем к справедливому решению 
глубочайших и запутаннейших вопросов науки; для этого нужно также или иметь
научное приготовление к тому, или надежных руководителей. Припомним же 
теперь, в каком положении находился Гоголь, когда был застигнут 
потребностью создать себе прочный образ мыслей.

В обществе, среди которого он жил, пока оставался в России, он не находил 
заботы размышлять о тех задачах, которые теперь занимали его. О них 
говорилось так мало, что он не имел даже случая узнать, к каким книгам 
следует ему обратиться при исследовании вопросов современной жизни; он не 
знал даже того, что как бы ни были достойны уважения люди, жившие за 
полторы тысячи лет до нас, они не могут быть руководителями нашими, потому 
что потребности общества в их время были совершенно не таковы, как ныне, их
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цивилизация была вовсе не похожа «а нашу. Общество оставило его под 
влиянием уроков и рекомендаций, какие слышал он в детстве, потому что это 
общество никогда не занималось теми высокими нравственными вопросами, о 
которых слышал некогда ребенок от своей матери. И вот теперь, когда 
двадцатисемилетний человек вздумал искать в книгах решения задач, его 
мучивших, он не знал, к каким книгам обратиться ему, кроме тех, какие 
некогда советовали ему читать в родительском доме. Положение странное, 
неправдоподобное, но оно действительно было так. Много лет спустя, когда 
случилось Гоголю, по поводу своей «Переписки с друзьями», вступить в спор с
человеком иного образа мыслей,* он наивно ссылался на авторитеты, 
завещанные ему детством, никак не предполагая, чтобы его противник или кто 
бы то ни был в мире мог иначе думать о них или итти к истине не при 
исключительном их руководстве. Еще позднее, когда он писал свою «Авторскую 
исповедь», он столь же наивно оправдывался от обвинений в заблуждениях 
опять-таки ссылками на эти авторитеты и воображал, что несомненно убедит 
всех в истинности своего пути, как скоро объяснит, какими авторитетами он 
руководился: ясно видишь, когда читаешь «Авторскую исповедь», что Гоголю не
приходит и в голову мысль о возможности такого возражения: «Ты читал не те 
книги, какие нужно было тебе читать». Он воображает, что все будут согласны
с ним, когда он утверждает, что нет иной истины, кроме истины, 
заключающейся в книгах, завещанных ему детскими воспоминаниями.

В настоящее время такая умственная беспомощность едва ли была бы возможна; 
но двадцать лет тому назад многое было иначе. Теперь наша литература, 
какова бы она ни была, проникнута мыслию. Около 1835–1837 годов этого не 
было; теперь в обществе вы очень часто слышите разговоры «о предметах, 
вызывающих на размышление», тогда это случалось несравненно реже. Но кому 
покажется слишком невероятной наивность Гоголя, тот может присмотреться к 
своим знакомым и тогда поверить ей: как часто и теперь вы встречаете людей,
которые и русские журналы и даже иностранные газеты читают, а между тем в 
сомнительных случаях обращаются за справкою к своим школьным урокам! 
Разница между ними и Гоголем не слишком значительна.

Если бы Гоголь жил в России, вероятно он встречал бы людей, противоречащих 
ему во мнении о методе, им избранной, хотя и тут едва ли могло бы влияние 
этих людей устоять против громких имен, одобрявших путь, на который стал 
он. Но он жил за границею в обществе трех, четырех людей, имевших одинакие 
с ним понятия об авторитетах, которыми вздумал он руководствоваться. Как 
видно из его писем, ближайшими его друзьями были Жуковский и Языков. Тон 
писем показывает, что эти два знаменитые писателя могли только усиливать 
наклонность, развивавшуюся в Гоголе. Тот и другой далеко превосходили 
Гоголя своею образованностью; тот и другой в частной жизни были людьми, 
внушавшими к себе уважение и доверие. Кроме того, Языков имел много случаев
оказывать Гоголю важные услуги; еще больше добра сделал Гоголю Жуковский; 
человек всегда бывает расположен с особенною симпатиею принимать мнения 
людей, которых считает хорошими людьми в частной жизни.

Из друзей, оставшихся в России, довереннейшим лицом Гоголя был г. Шевырев. 
Сочинения этого ученого доказывают, что он должен был одобрять наклонности,
которые овладевали умственной жизнью Гоголя.

Этим знакомствам надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя
того взгляда на жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями». По всем 
соображениям, особенно сильно должно было быть в этом случае влияние 
Жуковского.

Направление, принятое мыслями Гоголя, давно охарактеризовано словом 
«аскетизм». В благородной душе наклонность к аскетизму развивается скорее 
всего при зрелище праздной роскоши. Именно в этом случае получает 
справедливый смысл проповедь о воздержании, о борьбе с прихотями и 
страстями. Гоголь за границею был именно в таком положении. Еще в 
Петербурге, благодаря посредничеству литературных друзей, началось его 
сближение с людьми высшего общества. За границею он почти исключительно 
встречал русских путешественников из высшего круга. Говорить им о 
необходимости отречения от ветхого человека значило говорить о сочувствии к
бедным и страждущим, и если мы, будем помнить, к какому классу принадлежали
люди, которым старался внушить Гоголь презрение земных благ, то многие из 
его речей приобретут смысл более разумный, нежели как могло бы показаться, 
если бы мы забыли, что речи эти порождены были сношениями с счастливцами 
земли. Проповедывать умеренность бедняку, и без того уже лишенному всяких 
излишеств, – дело бессмысленное, внушаемое холодным сердцем. Но говорить о 
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смирении и сострадании людям знатным и сильным чувствует наклонность 
каждый, желающий блага обществу.

Гоголя обвиняли за то, что он в последние годы жизни сближался почти 
исключительно с людьми знатными и богатыми. Почти каждому из нас легче 
упрекать в этом других, нежели оправдать себя. Нелепою клеветою было бы 
думать, что в характере русского человека от природы лежит черта, столько 
раз осмеянная Гоголем. Но, описав Петрушку и Селифана, Гоголь недаром 
замечает, что «весьма совестится занимать так долго читателей людьми 
низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими 
сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, 
который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом 
или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений». 
Действительно, эта страсть до того распространена в обществе, что обвинять 
за нее того или другого отдельного человека почти так же несправедливо, как
негодовать на даму, прекрасную во всех отношениях, за то, что она носила 
корсет. Быть может, носить корсеты – вредная привычка; быть может, иметь 
страсть к знатным знакомствам – дурная привычка. Но как осуждать отдельного
человека за то, в чем виновато все общество?

Была в характере Гоголя другая черта, имеющая довольно тесное отношение с 
наклонностию к знатному кругу и также несообразная с идеалом человеческого 
характера. Те, которые говорили о Гоголе дурно, называли его человеком 
подобострастным, искательным. Беспристрастный судья едва ли согласится на 
такой резкий отзыв. Но то справедливо, что заметна в Гоголе какая-то 
гибкость, какое-то излишнее желание избегать противоречий, говорить с 
каждым в его тоне, вообще приноровляться к людям более, нежели следовало 
бы. Но и эта слабость принадлежит не отдельному человеку, а всему обществу.
Избитая латинская поговорка Saeculi vitia, non hominis, – «пороки эпохи, а 
не человека», – эта поговорка может быть очень полезна не только для 
оправдания личностей, но, что гораздо важнее, для исправления нравов 
общества. Совершенно напрасно подражать тому, который, увидев своего 
знакомого, имеющего часть любезности и оборотливости Павла Ивановича, 
«толкнет (по выражению Гоголя) под руку своего соседа и скажет ему, чуть не
фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» и потом, 
как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за 
ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, 
Чичиков!» Вместо этого напрасного глумления Гоголь предлагает каждому из 
нас посмотреть на себя с запросом; «А нет ли и во мне какой-нибудь части 
Чичикова?» Это дело, конечно, очень хорошее, но опять едва ли не 
бесполезное: пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся
кому-нибудь из нас, при всех возможных анализах собственной души, изменить 
и собственные привычки: они поддерживаются требованиями общества, 
обстановкою нашей жизни; отказаться от дурных привычек, господствующих в 
обществе, точно так же трудно, как и нарушать хорошие привычки, 
утвердившиеся в обществе. Никто из нас не решится отравить своего приятеля,
как отравляли в. старину; едва ли многие из нас в состоянии много превзойти
Гоголя стоицизмом в обращении с людьми, пока общество не будет требовать 
благородной прямоты в обращении. Итак, лучше всего подумать о том, какими 
обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются в нашем обществе 
пороки, которыми мы недовольны, и каким образом можно было бы отстранить 
эти обстоятельства и улучшить эти отношения.

Как развитием всех хороших своих качеств человек бывает обязан обществу, 
точно так и развитием всех своих дурных качеств. На удел человека достается
только наслаждаться или мучиться тем, что дает ему общество. С этой точки 
мы должны смотреть и на Гоголя. Напрасно было бы отрицать его недостатки: 
они слишком очевидны; но они были только отражением русского общества. 
Лично ему принадлежит только мучительное недовольство собой и своим 
характером, недовольство, в искренности которого невозможно сомневаться, 
перечитав его «Авторскую исповедь» и письма; это мучение, ускорившее его 
кончину, свидетельствует, что по натуре своей он был расположен к чему-то 
гораздо лучшему, нежели то, чем сделало его наше общество. Лично ему 
принадлежит также чрезвычайное энергическое желание пособить общественным 
недостаткам и своим собственным слабостям. Исполнению этого дела он 
посвятил всю свою жизнь. Не его вина в том, что он схватился за ложные 
средства: общество не дало ему возможности узнать во-время о существовании 
других средств.

Мало мы знаем о наших гениальных людях прошлых поколений, но вообще все, 
что мы знаем о них, наполняет нас каким-то неудовольствием. Ни одному из 
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них не доставалось счастия, так часто замечаемого в истории людей других 
стран: соединить безукоризненность частного характера с великими заслугами 
обществу, и те недостатки, которые прискорбнее всего в характере Гоголя, 
принадлежали почти всем другим гениальным людям прошлых поколений. Примером
этого пусть служит Суворов: в нем также слишком много было гибкости 
характера. Мы не хотим приводить других примеров, но их можно набрать 
десятки. Только в самое последнее время стали являться у нас между людьми, 
замечательными по уму, такие, которые не делают уступок в своих словах, 
которые говорят всегда действительно то, что думают, без всяких умолчаний и
хитрых оговорок. До последнего времени в устах умного человека «да» значило
у нас не то, что значит во всей остальной Европе. «Я в душе согласен с 
вами», это слово значило только: «Я не считаю приличным или удобным 
противоречить вам».

Общность этого недостатка прямоты доказывает, что были какие-то общие 
обстоятельства, подчинявшие своему влиянию все личности, за очень немногими
исключениями.

Но мы далеко уклонились от речи об аскетизме, которому предался Гоголь. 
Людям того поколения, которое приобрело господство в нашей литературе после
отъезда Гоголя за границу, аскетизм этот казался так несообразен с их 
понятием о следствиях, естественно вытекающих из прежних сочинений Гоголя, 
что вообще распространилась мысль, будто Гоголь «Перепиской с друзьями» 
отказывается от своей прежней деятельности и даже должен осуждать тот огонь
негодования против общественных пороков, который давал жизнь «Ревизору» и 
первому тому «Мертвых душ». Многие неловкие выражения о прежних своих 
сочинениях, со стороны самого Гоголя, подтверждали эту догадку. Но чтение 
писем, теперь изданных, заставляет нас согласиться с уверениями Гоголя, что
новое направление не помешало ему сохранить свои прежние мнения о тех 
предметах, которых касался он в «Ревизоре» и первом томе «Мертвых душ». 
Сущность перемены, происшедшей с Гоголем, состояла в том, что прежде у него
не было определенных общих убеждений, а были только частные мнения об 
отдельных явлениях; теперь он построил себе систему общих убеждений. При 
этом деле человек обыкновенно сохраняет те частные мнения, какие имел 
прежде, и если они логически не подходят под общий принцип, им вновь 
принимаемый, он скорее обманет себя, допустит логическую 
непоследовательность, допустит очевидное противоречие, нежели найдет нужным
отказаться от прежних мнений. С так называемыми нравственными обращениями 
почти такая же история, что с променом одного языка на другой. Эльзасский 
немец вздумал быть французом и действительно употребляет французские слова,
но выговор остался у него прежний, весь склад речи прежний, и по одной 
фразе, по одному слову вы тотчас узнаете, что перед вами все-таки немец, а 
не француз. Идолопоклонники-китайцы вздумали быть буддистами, и по общим 
фразам их кажется, будто они стали монотеистами; но они сохранили всех 
своих идолов и все свои прежние понятия.

С того времени, как Гоголем овладело аскетическое направление, письма его 
наполнены рассуждениями о таких предметах, которыми прежде он мало 
занимался. Но если вы, преодолев скуку, наводимую однообразием этих писем, 
всмотритесь в них ближе и точнее, сравните их с письмами прежних годов, вы 
увидите, что во втором периоде сохранилось, кроме молодой веселости, все 
то, что было в письмах первого периода, и наоборот, в письмах первого 
периода вы найдете уже те черты, которые, повидимому, должны были бы 
принадлежать второму периоду. Это убеждение нам самим долго казалось 
сомнительно; предполагая, что оно может показаться сомнительно и читателю, 
мы считаем нужным подтвердить его выписками довольно многочисленными. Если 
читатель найдет их излишними, тем лучше: значит, он уже убежден, что Гоголь
если и заблуждался, то не изменял себе и что если мы можем жалеть о его 
судьбе, то не имеем права не уважать его.

Одною из самых странных особенностей, которыми поразила «Переписка с 
друзьями» и предисловие ко второму изданию первого тома «Мертвых душ», была
просьба, с которою обращался Гоголь к своим читателям: присылать ему 
замечания о русских нравах. Это желание казалось так странно, что многие 
сомневались в его искренности. Но после издания писем она не подлежит 
сомнению: всех своих друзей Гоголь заклинает доставлять ему замечания о 
русской жизни. Иногда предмет требований странен до невероятности; так, 
например, одну даму, жившую в провинции, он просит составить для него 
записку о раскольниках той губернии, совершенно забывая, что дама эта 
совершенно не имеет понятия о деле, которое на нее возлагается. И мы 
ошиблись бы, если бы приписали только последнему периоду жизни Гоголя 
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требование материалов для своих сочинений. Эта привычка была у него с 
самого начала и только развилась впоследствии. Вот, например, отрывок из 
письма к матери, посланного еще в 1829 г., при самом начале литературной 
карьеры Гоголя, когда он приготовлял «Вечера на хуторе»:

1829 г. апреля 30.

Теперь, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу
в свою очередь сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий 
наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и 
потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне
очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного 
наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с 
поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, 
самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, 
носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними 
замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, 
носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви 
одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить 
старожилов: я думаю, Анна Матвеевна или. Агафия Матвеевна много знают 
кое-что из давних годов. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская 
наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так 
его зовут, прозвания не помню), которого мы видели учредителем свадеб и 
который знал, повидимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов
о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо 
духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами. Множество 
носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных 
анекдотов и пр., и пр., и пр. Все это будет для меня чрезвычайно 
занимательно. На этот случай и чтобы вам не было тягостно, великодушная, 
добрая моя маменька, советую иметь корреспондентов в разных местах нашего 
повета. Александра Федоровна, которой сметливости и тонким замечаниям я 
всегда удивлялся, может и в этом случае оказать вам очень большую помощь 
(том V, стр. 81).
В этом отрывке тот же патетический тон, как и в просьбах о «Мертвых душах»,
будто бы дело идет о предмете первой необходимости, будто без присылки 
замечаний от матери Гоголь не в состоянии описывать малорусскую жизнь. Та 
же самая странность и в том, что сведения, требуемые Гоголем, кажутся 
иногда излишними не только человеку, проведшему все детство в Малороссии, 
но прожившему хотя неделю в этой стране. Например, неужели Гоголь мог не 
знать «полного наряда сельского дьячка»? Наконец та же самая обширность 
обязанностей, налагаемых Гоголем: он просит мать набрать особенных 
корреспондентов по разным местам для доставления ему сведений. Разница 
только в одном: пока Гоголь думает, что достоинство его сочинений важно 
только для людей, близких к нему, он обращается с просьбою только к людям 
близким; потом он просит без различия всех своих читателей, – но зато ведь 
он уже полагает, что достоинство его сочинений важно для каждого читателя.

Странною чертою в «Переписке с друзьями» казалось уверение, что нужно 
только укрепиться в вере, и тогда легко будет переносить самые прискорбные 
утраты. Это было принято даже за лицемерие, по пословице «чужую беду по 
пальцам разведу». Но вот что пишет Гоголь на семнадцатом году жизни, 
получив известие о смерти отца:

1825 г. апреля 23 дня.

Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью 
истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; 
однакож не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я
предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, 
но бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе только печаль, но
уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную 
меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко всевышнему (том V, стр. 
19).
Затем Гоголь продолжает рассуждать, что «благословляет священную веру, в 
которой находит утоление своей горести», так что теперь он спокоен. Неужели
в самом деле не был опечален шестнадцатилетний мальчик смертию отца? 
Странна казалась в «Переписке» манера утверждать, что самые тяжелые потери 
надобно считать за радостные события, потому что ими очищается душа и 
доказывается благоволение промысла. Но что это не было притворством, а 
действительным убеждением Гоголя, видим из письма к матери, по случаю 
жестокой горести, поразившей одного из ближайших друзей Гоголя:
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1838 г. мая 16.

Я получил ваше письмо и уже хотел было отвечать на него, как вдруг мне 
принесли еще одно ваше письмо, в котором вы извещаете о смерти Татьяны 
Ивановны. Мне было тоже прискорбно об этом слышать. Мне еще более было 
жаль, что мой добрый Данилевский не со мною в это время, чтобы я мог 
сколько-нибудь облегчить участием его потерю и утешить его в ней. Я, однако
ж, написал ему об этом в Париж, где он теперь находится и где, может быть, 
уже получил это печальное известие без меня. Частые потери, наконец, так 
приучают сердце и ум к мысли о смерти, что она, наконец, не имеет для нас 
ничего ужасного. Истинный христианин радуется смерти близкого своему 
сердцу. Он, правда, разлучается с ним, он не видит уже его, но он утешен 
мыслию, что друг его уже вкушает блаженство, уже бросил все горести, уже 
ничто не смущает его; и в этом-то состоит глубокое самоотвержение, какое 
может только быть и какое может только внушить одна христианская религия 
(том V, стр. 325).
В письме к матери о постороннем человеке Гоголю не было нужды надевать 
маску; поэтому можно верить искренности его мления, когда он в письме к 
самому А. С. Данилевскому толкует, что «может быть, горесть, постигшая 
тебя, есть перелом, который высшие силы почли для тебя нужным, и эти 
исполненные сильной горести слезы были для оживления твоей души». А надобно
заметить, что эти письма относятся к 1838 году, когда Гоголь еще не 
предавался аскетическому направлению.

Чертою лицемерной гордости, под маскою смирения, казались рассуждения 
Гоголя о том, что в каждом событии своей жизни видит он руку промысла; но 
вот отрывок из письма его к матери, оно нимало не уступит «Переписке с 
друзьями», хотя относится еще к 1829 г.:

1829 г. июля 24.

Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит
в руке моей; мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой 
места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами 
и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня 
справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего; но как ужасно это 
наказание. Безумный! я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым 
желаниям души, которые один бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, 
ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю 
чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме 
вечного труда и деятельности, чтоб я сам по нескольким ступеням поднялся на
высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу 
мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в 
столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. 
Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается 
даром, где каждая минута – богатый запас опытов и знаний; но изжить там 
век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, 
проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, – это 
убийственно!
Несмотря на это все, я решился, в угодность вам больше, служить здесь во 
что бы то ни стало; но богу не было этого угодно. Везде совершенно я 
встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было 
ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали
то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть. Не явный ли 
был здесь надо мною промысл божий? Не явно ли он наказывал меня этими всеми
неудачами, в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут 
упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец… какое ужасное
наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не 
могу, я не в силах написать… Маменька, дражайшая маменька! я знаю, вы одни 
истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уже не тем 
заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. 
Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарен твердостию, 
даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной 
слабости? Но я видел ее… нет, не назову ее… она слишком высока для всякого,
не только для меня… Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение
печатлеется в сердце; глаза, быстро пронизывающие душу; но их сияния 
жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, 
если бы вы посмотрели на меня тогда!.. правда, я умел скрывать себя от 
всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в 
груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам 
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уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была… Я по крайней 
мере не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных 
терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного 
взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз – вот бывало одно-единственное 
желание, возраставшее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски. С 
ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в 
мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не 
могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от 
самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в 
истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, 
и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он
послал лишить меня покоя, расстроить шаткосозданный мир мой, не была 
женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не 
могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений… Но, ради бога, не 
спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока (том V, стр. 84–86).
В этом отрывке тот же самый мистический тон, как и в письмах аскетического 
периода.

Высокомерным ханжеством казались требования Гоголя, чтобы каждый непременно
читал его «Переписку с друзьями» для душевной пользы своей, и предписания, 
как именно читать ее, и приказания передавать ее для чтения другим. Каковы 
бы ни были эти советы и требования, но Гоголь давал их от чистого сердца, 
по твердому убеждению в их великой пользе; это доказывается письмами к 
матери, из которых вот отрывок одного:

1843 г. 1 октября.

Письма ваши и вместе с ними письма сестер моих я получил. Сказать поистине,
все они вообще меня несколько изумили, изумили меня именно в следующем 
отношении: я не ожидал ничего более насчет моего письма, как только одного 
простого уведомления, что оно получено. Вместо того получил я целые 
страницы объяснений и оправданий, точно как будто бы я обвинял кого-нибудь.
Если кто ощущает желание оправдаться в чем-либо, пусть оправдывается перед 
своею совестью или перед духовником своим. А я не могу и не хочу быть 
обвинителем никого. Многие даже позабыли, что все до последнего слова в 
письме следует взять на свой счет, а не одно то, что более забирает за 
живое. Другим вообразилось, что я вследствие неудовольствия написал это 
письмо. На это скажу вам, что ни одно письмо не было к вам в духе такой 
душевной любви, как это письмо. Но оставим об этом всякие изъяснения. 
Исполните теперь мою просьбу, о которой вас буду просить: оставьте мое 
письмо, не читайте его, не заговаривайте о нем, даже между собою, до самого
великого поста. Но зато дайте мне все слово во все продолжение первой 
недели великого поста (мне бы хотелось, чтобы вы говели на первой неделе) 
читать мое письмо, перечитывая всякий день по одному разу и входя в точный 
смысл его, который не может быть доступен с первого разу. Кто меня любит, 
тот должен все это исполнить. После этого времени, то есть после говения, 
если кому-нибудь придет душевное желание писать ко мне по поводу этого 
письма, тогда он может писать и объяснять все, что ни подскажет ему душа 
его.
Теперь я должен еще вам сделать замечания насчет двух выражений в письме 
вашем. В одном вы говорите, что я теперь истинный христианин. Прежде всего 
– это неправда. Я от этого имени далее, чем кто-либо из вас, и все эти 
упреки, которые каждая нашла в письме моем как направленные собственно на 
нее, все эти упреки, собрав вместе, можно сделать одному мне, и такое 
действие будет справедливо вполне. В другом месте вы говорите, что редкий 
брат сделал столько для сестер, как я. На это я вам скажу искренно: истинно
полезного я не сделал ничего для моих сестер. Одно только я сделал истинно 
полезное дело, написавши это письмо. Но и тут не мой подвиг: без помощи 
иной я бы не мог этого сделать. К тому же это письмо, в истинном смысле 
своем, осталось не понятно. Стало быть, я ничего не сделал. Но ни слова 
больше об этом предмете, как бы не зашевелился у кого-нибудь язык 
заговорить о нем. Только этими словами отвечайте на письмо это: просьба 
насчет письма будет исполнена, и ничего более. Предметов у вас, верно, 
найдется поговорить и кроме этого письма (том VI, стр. 27–28).
Удивительны распоряжения о том, как читать письмо; не менее удивительно и 
чрезвычайно высокое мнение о необыкновенном благодеянии, которое он 
оказывает матери и сестрам этим письмом. Для родных своих Гоголь сделал в 
самом деле много: он воспитал своих сестер, он уступил им свое именье, мать
хвалит его за это. «Нет, отвечает он, это все пустяки, а вот за письмо это 
вы действительно можете считать меня своим благодетелем, но я не горжусь 
тем: не сам собою, а по внушению высшей силы написал я это, да и не может 
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человек сотворить такого великого дела без помощи высшей силы».

Много у Гоголя во втором периоде писем, производящих очень невыгодное 
впечатление; но из всех самое тяжелое чувство наводится теми, в которых он 
своей матери проповедует правила жизни хозяйственной и даже нравственной. 
Мы защищаем добрую славу великого писателя, но не будем молчать о фактах, 
даже наиболее способных поколебать доверие к его сердцу. Вот отрывки из 
этих писем, перед которыми очень слабым свидетельством против Гоголя 
кажутся все остальные его слова и поступки:

1847 г. января 25.

Пишу к вам вновь, по поводу ваших писем, перечитавши их снова. Сначала мне 
было очень неприятно, что письмо мое, пришедши не вместе с книгой, ввело 
вас в заблуждение и тревожное состояние духа. Теперь я вижу, что случилось 
это не без воли божией. Письмо мое нечаянным образом послужило пробою 
вашего состояния душевного и обнаружило предо мною, на какой степени любви 
и веры и вообще на какой степени христианских познаний и добродетелей 
находитесь вы все, тем более что по письмам, писанным по приезде из Киева, 
мне уже было показалось, что сестры мои поняли, что такое христианство и 
чем оно необходимо в делах жизни. Я обманулся. Духовное распоряжение, 
которое я сделал во время тяжкой болезни, от которой меня бог своею 
милостию избавил, – распоряжение, которое делает в такие минуты всяк, – 
распоряжение, которое, по-настоящему, всяк христианин должен сделать 
заблаговременно, и без болезни, хотя бы надеялся на свои силы и совершенное
здоровье, потому что не мы правим днями своими – человек сегодня жив, а 
завтра его нет, – это самое распоряжение сделало такое впечатление на вас 
всех, кроме одной Ольги, как бы я уже умер и меня нет на свете. Я изумился 
только тому, как могут упасть духом те, которые только молятся богу, а не 
живут в нем, как бог наказывает их помрачением рассудка; потому что так 
перетолковать строки письма моего может один тот, у которого в затмении 
рассудок (том VI, стр. 330–331).
1847 г. февраля 16.

Повторяю вам всем вновь, что, относительно денежных расходов, нужно более, 
чем когда-либо, наблюдать бережливость и благоразумие, чтобы уметь не 
только содержать самих себя, но еще прийти в возможность помогать другим, 
потому что теперь более, чем когда либо прежде, нуждающихся. Если вам 
вообразилось, что вы уже распоряжаетесь очень умно я хозяйничаете 
совершенно так, как следует истинно хорошим хозяйкам, и достигнули уже 
такой мудрости, что умеете чувствовать границу между излишним и необходимым
и не издерживаете ни на что, как только на самое нужное, то знайте, что дух
гордости овладел вами и сам сатана подсказывает вам такие речи, потому что 
и наиопытнейший хозяин и наиумнейший человек делает ошибки. Счастлив тот, 
кто видит свои ошибки и перебирает в мыслях все сделанные дела свои именно 
затем, чтобы отыскать в них ошибки; он достигнет совершенства и во всем 
успеет. Горе тому, кто самоуверен и не рассматривает прежних поступков в 
убеждении, что они все умны: ему никогда не добыть разума; бог его оставит 
(том VI, стр. 342).
1847 г. февраля 16.

Пишу к вам так часто теперь потому, что мне улучилось иметь свободное 
время, и потому, что вижу надобность хоть сколько-нибудь вас укрепить в 
деле жизни. Я никогда не думал до сих пор, чтобы вы были так мало 
христианки. Я думал, что вы все-таки сколько-нибудь понимаете существо 
христианства. А вы, как видно, мастерицы только исполнять наружные обряды, 
не пропускать вечерни, поставить свечку да ударить лишний поклон в землю. А
на практике и в деле, где нужно именно показать человеку, что он живет 
точно во Христе, вы, как говорится, на попятный двор. Вот почему я написал 
к вам сряду два длинных письма, нынешнее и предыдущее, еще не получивши 
ответа на прежние, чтобы мне не быть за вас в ответе перед богом. Но 
теперь, в продолжение целого года, вы не будете от меня получать писем, 
кроме разве изредка самых маленьких, с извещением, что, слава богу, жив, 
потому что у меня есть дело, которым следует заняться и которое важнее 
нашей переписки. А потому советую вам почаще перечитывать мои прежние 
письма во все продолжение года так, как бы новые (том VI, стр. 344).
При чтении таких писем трудно было бы удержаться от негодования, если бы 
самая неуместность и неприличность их не свидетельствовала о том, что они 
порождены совершенно особенным настроением духа: экстаз тут доходит до 
совершенного самоослепления; весь проникнутый идеею о том, что «всяк 
человек есть ложь», нуждается в обличениях и укоризнах нравственных, Гоголь
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забывает для идеи, его ослепляющей, о естественных отношениях сына к 
матери, о том, что, как бы то ни было и что бы то ни было, не сыну быть 
обличителем матери… Состояние ужасное, нечеловеческое… Но в чем же 
заключается особенность, которою так тяжело действуют эти письма? В том ли,
что сын оскорбляет мать? Нет, примеров тому так много видим мы на свете, 
что они не изумляют нас; если бы Гоголь только оскорблял мать, мы оказали 
бы, что он был дурной сын, и внимание наше не остановилось бы на этом 
грустном замечании: мало ли на свете дурных сыновей? Ужасно здесь то, что 
Гоголь вовсе не думает нарушать своих обязанностей относительно матери; 
напротив, он воображает, что исполняет их самым доблестным образом: видите 
ли, он воображает, что заботится о спасении души ее, что ведет ее к вратам 
царства небесного. Слышали ли вы когда-нибудь на рынке песню убогих слепцов
о том сыне, который скрылся из отцовского дома, пришел назад одетый во 
вретище и поселился, как незнаемый нищий, в конуре под порогом 
родительского дома, и каждый день слышал вздохи отца, стоны матери о 
погибшем возлюбленном сыне, и, укрепляясь духом, молчал, и только через 
много лет, в минуту смерти открылся им, что он сын их? Читали ль вы недавно
в наших газетах рассказ о том, как одна мать зарезала двух своих детей, 
зарезала с любовью, с ласкою, чтобы сделать двух мучеников и самой спасти 
душу спасением двух душ от земного соблазна? В аскетических письмах Гоголя 
веет тот же самый дух ослепленного экстаза, – дух, побуждавший некогда 
сибирских раскольников сожигаться добровольно в домах своих, с 
восторженными гимнами о спасении, ими приобретаемом через муки смертные? 
Страшно именно это изуверство в письмах, отрывки из которых привели мы. 
Невозможно не удивляться силе души этих сожигавших себя изуверов, этой 
несчастной женщины, убийцы детей своих; но невозможно и не проклинать 
лжеучения, давшего такое противоестественное, такое пагубное направление 
энергии, которая могла бы совершить столько прекрасного и великого, если бы
направлена была к разумным целям. Эти люди, сожигавшие себя, имели в себе 
все качества души, которыми прославляли себя и спасали отечество Муций 
Сцевола и Деций Мус или те страдальцы новой цивилизации, которые погибали, 
прививая к себе чуму для испытания средств спасать людей от чумы, которые 
поражаемы бывали молниею, устраивая громоотводы. И не вздумайте говорить, 
что Гоголь только других учил страдать, не прилагая к себе своих изуверских
учений; после описания его предсмертной болезни, напечатанной доктором, его
лечившим,[213] невозможно сомневаться в том, что он уморил себя. В одном 
человеке какие несообразные крайности! Человек [двинувший вперед свою 
нацию] мучит себя и морит, как дикий изувер Брынских лесов! Да, [пока не] 
пришли годы, в которые человек, вместо инстинкта природы, должен принять 
своим руководителем разум, [он был вождем своего народа благодаря мощному и
благородному инстинкту своей натуры; но] когда пришло время разуму овладеть
инстинктом, когда по-настоящему должна была бы начаться плодотворнейшая 
эпоха его деятельности, – оказалось, о горе, о стыд нам! – оказалось, что 
жизнь среди нас исказила светлый дар его разума так, что он послужил только
на погибель ему! Страшна и нелепа эта жизнь!

И не вздумайте сказать, что пример Гоголя – одинокое явление; нет. Правда, 
ни в ком не было столько энергии, как в нем, потому ничья погибель и не 
была так страшна, как его погибель. Но лучшие люди, так или иначе, 
изнемогали под тяжестью жизни, едва пришла им пора, опомнившись от 
страстного увлечения свежею молодостью, обозреть проницательным взглядом 
мужа жизнь, все они погибли. Легок и весел был характер Пушкина, а на 
тридцатом году, подобно Гоголю, изнемогает он нравственно [теряет силу быть
руководителем своей нации] и умирает через несколько лет [не по 
какому-нибудь случайному сцеплению обстоятельств, – нет], потому что 
невыносимо было ему оставаться на свете, и он искал смерти. Лермонтов? – 
Лермонтов [тоже] рад был расстаться поскорее с жизнью:

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За ложь врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был…
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Не долго я еще благодарил…
Как вы думаете, напрашивался ли бы он на ссоры и дуэли, если бы легче 
казалась ему жизнь, нежели смерть? А Кольцов? О, у этого судьба была 
заботлива, она хотела избавить его от желания смерти, предупредив всякие 
желания: железного здоровья был человек, а нехватило его железного здоровья
больше, чем на тридцать два года; заботлива была судьба, хотела 
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предупредить его желания, а все-таки не успела:

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.
Только тешилась мной
Злая ведьма судьба,
Только силу мою
Сокрушила борьба… (и т. д.)
Жизнь! зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал,
Я разбил бы тебя!
Не вспомнить ли еще Полежаева, который, по всему видно, был не хуже других,
но

Не расцвел, и отцвел
В утре пасмурных дней…
Но долго бы было вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей,
все они годятся в этот список. Что же вы, милостивый государь, претендуете 
на Гоголя за то, что был

Жизнью измят он…
Такова была ж его натура; не ему одному, всем была такая участь: 
нравственное изнеможение, ведущее за собою преждевременную, почти 
умышленную, во всяком случае желанную смерть. Мир тебе, человек слишком 
высоких и слишком сильных стремлений. [Не мог ты остаться здоровым и 
благоразумным среди нас]

Мир тебе во тьме Эреба!..
Ты своею силой пал…
Но мы уклонились от предмета; мы хотели сказать, что если нарушал Гоголь 
законы благоразумия и гуманности в своем аскетизме, то и не даром 
обходились ему эти нарушения. Вот, например, едва ли он был злым и 
бесчувственным сыном, это по всему видно, даже по тем изуверским письмам, в
которых он так жестоко оскорбляет чувство сыновней почтительной любви 
своими назиданиями матери, – скажите же, легко ли было ему потом 
опомниться, видеть вдруг, какую дикую сумятицу наделал он, как грубо и 
неуместно он проступился, – увидеть все это из жалоб, которые ему на него 
справедливо принесла огорченная им мать.

1847 г. 3 мая.

Я получил письмо ваше от 12 марта, исполненное упреков. Простите меня: я 
перед вами виноват. Виноват также и перед моими добрыми сестрами, которые 
меня искренно и нелицемерно любят и которым я показал, как бы вовсе не 
замечаю любви их. У меня был некоторый свой умысел: получая сам отовсюду 
упреки и находя неоцененную пользу для души моей от всяких упреков (даже и 
несправедливых), я хотел попрекнуть вас, особенно сестер, с тем чтобы уже 
никогда ни в чем не попрекать. Я не имел намерения оскорбить их. Поверьте, 
что я совсем не думаю, чтобы кто-нибудь из них был бестолков в делах жизни.
Если бы я вам сказал откровенно, что я о каждой из вас думаю; то слова мои 
могли бы даже оскорбить вашу скромность. Скажу вам откровенно, что я 
горжусь вами; вами горжусь, что вы мать моя, сестрами – что они сестры мои.
Но, зная по себе, как способны мы задремать, когда окружающие нас люди 
говорят нам об одних только наших достоинствах и. ни слова не упоминают о 
недостатках наших, я принял на себя, на время, мне не принадлежащую 
должность, видя, что никто другой, кроме меня, не отважился бы взять ее. 
Упрек мой в распоряжениях и расходах экономических был совершенно 
несправедлив. Это я увидел ясно из вашего письма, где вы означили 
обстоятельно, на какие именно потребности забираются товары у разносчиков и
в лавках. Я имел в виду не столько попрекнуть сестер за сделанное дело, 
сколько напомнить вообще об аккуратности впредь, которой вообще у всех нас,
грешных русских людей, очень мало, начиная с меня. Еще раз прошу прощения 
как у вас, маменька, так равно и у всех сестер. Отныне не только вы, 
которой, как матери, я не имею права давать упреков, но даже никто из моих 
сестер не получит от меня ни за что выговора. И скажу вам искренно, что я 
очень рад, сложивши с себя, наконец, эту неприятную и мне не принадлежащую 
должность. Не сердитесь же на меня. Помните только то, что перед вами вновь
стоит благодарный и признательный сын ваш. Вновь повторяю вам, если вы 
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думаете, что я уверен в совершенстве моем и в том, что я могу учить других,
вы впадаете в то же самое заблуждение, в которое впали и другие. Никогда 
еще я не чувствовал так живо, что я ученик, что мне нужно многому учиться, 
и никогда еще не страдал я таким желанием учиться. Письмо ваше, исполненное
мне выговоров, я принял с благодарностью. Говорю вам это искренно и 
перечитываю его несколько раз, потому что мне это очень нужно. Не сердитесь
же на меня. Меня это очень огорчит, тем более что я и без того неспокоен. Я
чувствую уже и без того упреки совести на душе своей… (том VI, стр. 
387–389).
Иной скажет: «Это притворство, Гоголь вовсе не чувствует раскаяния, он 
только притворяется смирившимся». Положим; но если он считал себя правым, 
тем тяжеле была ему необходимость принять на себя унизительную роль 
провинившегося в нарушении самых первых обязанностей; чем меньше 
искренности в просьбе о прощении, тем тяжеле просить его. Но, читая письма 
Гоголя из аскетического периода, мало-помалу отвергаешь мысль, что тут 
говорит лицемер (как ни вероятно кажется такое предположение сначала), и 
убеждаешься, что он большею частью писал в состоянии увлечения, не говоря 
уже о том, что в самом тоне слышится часто что-то задушевное, чтобы быть 
притворным; все свидетельствует о том: совершенное забвение ловкости и 
условных приличий, о которых никогда не забывает лицемер, нелогичность 
объяснений и оправданий и вместе с тем постоянное повторение одной и той 
же, неловкой и неизменной мысли в десятках писем к разным лицам: выдумщик 
говорил бы связнее и правдоподобнее и не оставался бы так однообразен в 
своих выдумках, даже самых неловких. Нет, видно, что в голове Гоголя 
действительно слишком упорно засели мысли, им выражаемые.

Не относительно родных только нарушал он в своем аскетическом назидании 
всякие условия житейской осмотрительности: всем писал он такие вещи, 
которыми оскорблялся каждый его корреспондент; со всеми своими друзьями 
ссорился он из-за назиданий, слишком бесцеремонно раздаваемых от него всем 
и каждому; все его приятели бывали вынуждаемы или напоминать ему, что он 
нарушает в своем проповедничестве правила скромности и приличия, или 
прекращать сношения с ним, – и каждый раз он скорбел о малодушных и 
маловерных и удивлялся, что его нравственные обличения принимаются как 
оскорбления. Вот одно небольшое письмо, которое, кажется нам, внушено уже 
никак не притворством, – в нем действительно говорит душевная скорбь:

1849 г.

Какие странные мне привез от вас Аксаков слова! Вы потому ко мне не пишете,
что не в силах принять от меня советов. Друг мой, N. F., если б вы знали, 
как я далек от того, чтобы суметь кому-либо дать умный совет! Я весь 
исстрадался. Я так болен и душой и телом, так расколебался весь, что одна 
состраждущая строчка вашего доброго участия могла бы быть мне освежающей 
каплей; а вы вместо (того) приказали передать мне такие слова, точно как бы
в насмешку надо мной. Добрый друг мой, я болен… (том VI, стр. 498).
Но как же принимал Гоголь те оскорбления, которым подвергался сам? Конечно,
каковы бы ни были его убеждения, человек не может совершенно заглушить в 
себе самолюбия; особенно невозможно было это Гоголю, справедливо думавшему 
о себе очень высоко. Но, очевидно, он и сам старайся подчинить свои чувства
тем правилам смирения, которые внушал другим, старался принимать 
оскорбления как справедливые наказания или как очистительные страдания; 
часто ему, кажется, удавалось это. Вот, например, отрывок из письма его к 
Жуковскому, после того как он узнал о строгой критике, которою была 
бстречена его «Переписка с друзьями»:

1847 г. 6 марта.

Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге 
моей, получено мною только третьего дня, то есть 4 марта. Появление книги 
моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха 
друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я 
очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся 
школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в 
моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не 
менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное 
зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое 
неряшество и меньше грешить вперед (том VI, стр. 350).
Эта манера резким образом отзываться о самом себе не может быть сочтена 
ханжеством уже и потому, что с самой молодости Гоголь имел привычку 
выражаться о себе подобным языком. Свою неудачу на университетской кафедре 
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он излагал одному из своих друзей так:

1835 г. декабря 6.

Я расстался с университетом и через месяц опять беззаботный казак. 
Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора 
года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за 
свое дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в 
сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих 
сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли 
волновали меня… Мир вам, мои небесные гостьи, наводившие на меня 
божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не
знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы 
исторгнетесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость 
ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика… и 
проч. и проч…. Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: меня назовут 
хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! (том V, стр. 246–247).
Тут (1835 г.) уже перемешаны презрительные и гордые выражения о себе точно 
таким же образом, как в письмах по поводу «бесславия», нанесенного 
впоследствии «Перепискою с друзьями».

В «Переписке» изумительно показалось то неуважение, с которым Гоголь 
говорит о своих сочинениях, – эта черта была вовсе не новостью в его 
характере. Изумительно в «Переписке» показалось и то, что несправедливые и 
вовсе неприличные нападения некоторых журнальных врагоз на «Ревизора» и 
«Мертвые души» называет он не лишенными основательности и т. д. – все это 
говорил он и гораздо прежде. В 1838 году, за два или три года до развития 
аскетического направления, он уже писал своей матери:

1838 г. декабря 10

Мне было точно приятно читать, что вы встретили там своих старых знакомых 
и, как кажется, провели время не скучно. Мне даже было смешно несколько, 
когда я добрался до того места вашего письма, где поспорили за меня с 
некоторыми вашими приятелями. Пожалуйста, вы обо мне не очень часто 
говорите с ними и особенно не заводите из-за меня никаких споров. Гораздо 
лучше будет и для вас и для меня, если на замечания и толки о моих 
литературных трудах вы будете отвечать: «я не могу быть судьею его 
сочинений, мои суждения всегда будут пристрастны, потому что я его мать, но
я могу сказать только, что он добрый, меня любящий сын, и с меня довольно».
И будьте уверены, что почтение других усугубится и к вам вдвое, а вместе с 
тем и ко мне, потому что такой отзыв матери есть лучшая репутация человеку,
какую только он может иметь… Я об этом потому заикнулся, что в моих 
сочинениях очень, очень много грехов, и те, которые с вами спорят, иногда 
бывают очень, очень справедливы. Я вам советую иногда прочесть разборы в 
«Библиотеке для чтения» и «Северной пчеле» о моих сочинениях, и вы увидите,
что их вовсе не так хвалят, как вы об них думаете, и почти всегда эти 
замечания справедливы. Но когда-нибудь в другое время поговорим об этой 
статье (том V, стр. 350–351).
Странно также показалось в «Переписке» уверение Гоголя, что его 
литературные заслуги достойны гораздо меньшего уважения, нежели какого были
бы достойны хорошие нравственные качества, если б имел их. Но и это говорил
он издавна: так, еще в 1835 году он писал матери:

1835 г. апреля 12.

…Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением. Как бы это ни было, 
но это очень странно. Меня, доброго, простого человека, может быть, не 
совсем глупого, имеющего здравый смысл, и называть гением! Нет, маменька, 
этих качеств мало, чтобы составить его; иначе у нас столько гениев, что и 
не протолпиться. Итак, я вас прошу, маменька, не называйте меня никогда 
таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь! Не изъявляйте 
никакого мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих качествах. 
Скажите только просто, что он добрый сын, и больше ничего не прибавляйте и 
не повторяйте несколько раз. Это для меня лучшая похвала (том V, стр. 239).
Кстати о сочинениях Гоголя. Есть люди, воображающие, будто он, когда писал 
«Ревизора», вовсе не имел в виду нападать на взяточничество [и не понимал, 
что нападает на взяточничество], – он будто бы просто хотел написать 
смешную комедию. Эта нелепая выдумка почти не стоит того, чтобы и 
опровергать ее; приведем, однакоже, несколько отрывков из писем, в которых 
Гоголь говорит о «Ревизоре», – из них не видно, не только хотел ли <он> 
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смешить или заставить содрогнуться публику «Ревизором», но также и то, что 
он хотел бы, если бы позволяли ему обстоятельства, брать предметами своих 
горьких произведений предметы более важные, нежели мелкие плутни 
провинциальных чиновников:

Я не написал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в 
дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей; но до сих пор я
ничего не написал. Уже и сюжет было на-днях начал составляться, уже и 
заглавие написалось на белой толстой тетради: «Владимир 3-й степени», и 
сколько злости, смеху, соли!.. Но вдруг остановился – что из того, когда 
пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она – как 
душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу неоконченное 
произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый 
невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без 
правды и злости! (том V, стр. 173–174).
1836 г. апреля 29.

…Я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, 
которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силах удержать 
поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо… Мочи нет. Делайте что 
хотите с моею пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела 
так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и 
шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня
нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; 
полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня. Бранят 
и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если 
бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на 
сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, 
что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины – и против 
тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было 
бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и 
лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя 
людей тому, который их любит между тем братскою любовью (том V, стр. 254).
1836 г. мая 10.

Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои 
соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель 
нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. 
Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь 
этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо 
восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда 
видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное 
принимать за общее, случай – за правило! Что сказано верно и живо, то уже 
кажется пасквилем. Выведи на сцену двух, трех плутов – тысяча честных людей
сердится, говорит: «Мы не плуты». Но бог с ними! Я не оттого еду за 
границу, чтоб не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется 
поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши 
несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие (том V, 
стр. 255–256).
1836 г. мая 15.

Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и 
отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные 
черты и бранят меня, не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, 
продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее 
столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и 
оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос; 
грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас 
писатель. Все против него – и кто же говорит? Это говорят опытные люди, 
которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтобы понять дело в 
настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по 
крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты,
и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; 
но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта 
невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, 
разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены 
нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы 
выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним 
ожесточением против моей пьесы; меня заботит моя печальная будущность. 
Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны; но жизнь 
петербургская ярка перед моими глазам краски ее живы и резки в моей памяти.
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Малейшая черта ее – и как тогда заговорят мои соотечественники! И то, что 
бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое 
возмущает желчь невежества, а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что
он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать 
какую-нибудь только живую и верную черту – значит, в переводе, опозорить 
все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотри 
положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих 
соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, 
глядящий на него другими глазами, – утешит ли это его? Москва больше 
расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от нее,
что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец… но не хочу на 
этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено 
благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою 
тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения, 
и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Все, что ни делалось 
со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности 
посылались мне высоким провидением на мое воспитание, я ныне я чувствую, 
что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня (том 
V, стр. 260–261).
Да, мы видим из этого, что Гоголь не только понимал необходимость быть 
грозным сатириком, понимал также, что слаба еще и мелка та сатира, которою 
он должен был ограничиться в «Ревизоре». В этой, оставшейся 
неудовлетворенною, потребности расширить границы своей сатиры надобно 
видеть одну из причин недовольства его своими произведениями. В период 
аскетизма это недовольство высказывал он странным языком, объясняя 
странными источниками; но та причина, которая высказана в приведенных нами 
отрывках, обнаруживает в Гоголе то глубокое понимание обязанностей и 
предметов сатиры, которое только теперь начинает переходить в общее 
убеждение.

Не знаем, нужно ли было в настоящее время доказывать, что Гоголь, каковы ни
были его заблуждения в по следний период жизни, никогда не был отступником 
от стремлений, внушивших ему «Ревизора»; доказывать, что как бы ни были 
странны многие мнения и поступки его с 1840 года, он действовал вообще не 
по расчетливому лицемерству, – если в этом уже были убеждены все наши 
читатели, тем лучше, хотя в таком случае статья наша лишилась бы всякого 
значения. Но взявшись за изложение об этом предмете мнений, давно уже 
подтверждавшихся «Авторскою исповедью» и отрывками корреспонденции, 
помещенными в «Записках о жизни Гоголя», и ныне еще более подтверждаемых 
изданием его писем, мы должны привести из этих писем еще несколько 
отрывков, кажущихся нам интересными.

В последние годы жизни Гоголя все друзья увидели в нем меланхолика, между 
тем как прежде этого не думал о нем никто. Мы уже привели из «Авторской 
исповеди» свидетельство самого Гоголя о том, что всегда, с самых детских 
лет, он был человеком грустного характера. Но, быть может, воспоминание 
обманывало его? Неужели в самом деле только судорожною шутливостью его 
обманывались друзья, принимавшие его некогда за человека с веселым 
характером? Да, они обманывались. На 18 году он уже был задумчив и печален;
ему уже нужно было уверять своих родных, что он вовсе не так печален, как 
кажется; но среди этих уверений о веселости своего характера он сам выдает 
себя, замечая, что часто думает о том, как быть веселым. Плоха веселость 
этого юноши, который видит уже надобность придумывать, как бы ему стать 
веселым.

1827 г. февраля 26.

…Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что
под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание 
веселости (разумеется, не буйной), и часто, в часы задумчивости, когда 
другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне 
признаки сантиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, 
счастливой жизни, удивлялся, как люди жадные счастья немедленно убегают 
его, встретившись с ним (том V, стр. 47).
Не надобно дивиться тому, что слишком много было ошибочных суждений о 
характере Гоголя, – этот характер был так многосложен, что еще в ранней 
молодости уже казался загадочным. По выходе из Нежинского лицея он писал 
матери:

1828 г. марта 1.
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Я не говорил никогда, что утерял целые 6 лет даром; скажу только, что нужно
удивляться, что я мог столько узнать еще. Вы изъявляли сожаление, что меня 
вначале не поручили кому; но знаете ли, что для этого нужны были тысячи? Да
что бы из этого было? Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному 
себе. И потому не нужно удивляться, если надобились деньги иногда на мои 
учебные пособия. Если не совершенно достиг того, что мне нужно, у меня не 
было других путеводителей, кроме меня самого; а можно ли самому, без помощи
других, совершенствоваться? Но времени для меня впереди еще много; силы и 
старания имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны нимало; 
напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением, и будут также 
служить им и в моей службе, в часы, свободные от других занятий.
Что же касается до бережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я 
буду уметь пользоваться малым. Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы 
думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать 
рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обижался, что
мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, 
несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. 
Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже
всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех,
никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, 
каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на 
другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою 
вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, началом кротости и 
терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом – 
угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем – болтлив и докучлив до
чрезвычайности, у иных – умен, у других – глуп. Как угодно почитайте меня, 
но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер. 
Верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда 
не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу. Вы меня не 
называйте мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся 
над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, 
которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они – верная 
порука моего счастия. Вы увидите, что со временем за все их худые дела я 
буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось 
в добро. Это непременная истина, что ежели кто порядочно обтерся, ежели 
кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет 
счастливейший (том V, стр. 70–71).
Многосложен был характер Гоголя. Например, неоспоримо то, что в нем сильно 
развилась уклончивость, столь неизбежно поселяемая почти в каждом из нас 
обстановкой нашей жизни; но в то же самое время он часто действовал с 
прямотою, редкою в нашем обществе; из множества примеров этого приведем 
только один. У многих ли достало бы прямодушия так откровенно объясняться с
друзьями, которые имели причину быть недовольными.

1847 г. 28 августа.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей 
Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, – тем более что я 
на нее не имел никакого права; я никогда не был особенно откровенен с вами 
и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что
вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и 
этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш, Константин 
Сергеевич. В противность составившейся обо мне сказке, которой вы так 
охотно верите, что я, то есть, люблю угождения и похвалы каких-то знатных 
Маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем 
привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами 
обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы 
других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все; как обольщает 
себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит 
в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя в великодушных мечтах 
своих и любезный сын ваш Константин Сергеевич, как обольщаем мы себя все до
единого грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше
себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, 
раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется 
(том VI, стр. 418–419).
Гоголь предался направлению, которое обыкновенно делает человека 
равнодушным к бедности других. Но именно в то время, как предался ему, он 
сделался человеком более заботливым и сострадательным, нежели когда-нибудь.
Не говорим ни о его пожертвовании своим наследством, «и о его (намерении 
положить в банк сумму для поддержания талантливых молодых людей, – эти 
факты знакомы каждому; приведем два случая, из менее известных. В 1847 
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году, в эпоху «Переписки с друзьями», он пишет одному да московских 
литераторов, который был его казначеем:

1847 г. сентября 2.

Еще прошу особенно тебя наблюдать за теми из юношей, которые уже выступили 
на литературное поприще. В их положение хозяйственное стоит, право, взойти.
Они принуждены бывают весьма часто из-за дневного пропитания брать работы 
не по силам и не по здоровью. Цена пять рублей серебром за печатный лист 
просто бесчеловечная. Сколько ночей он должен просидеть, чтоб выработать 
себе нужные деньги. Особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и 
думает о своем добром имени. Не позабудь также принять в соображение и то, 
что нынешнее молодое поколение и без того болезненно, расстроено нервами и 
всякими недугами. Придумай, как бы прибавлять им от имени журналистов 
плату, которые будто бы не хотели сделать это гласно, словом – как легче и 
лучше придумается. Это твое дело. Твоя добрая душа найдет, как это сделать,
отклоня всякую догадку и подозрение о нашем с тобою теплом личном участии в
этих делах (том VI, стр. 424).
Вот одно из его писем 1849 года:

1849 г. мая 12.

Посылаю, добрая матушка, полтораста рублей сер<ебром> не для вас 
собственно, но для раздачи тем бедным мужичкам нашим, которые больше всех 
других нуждаются, на обзаведение и возможность производить работу в текущем
году, и особенно тем, у которых передох весь скот. Авось они помолятся обо 
мне. Молитвы теперь очень нужны. Я скорблю и болею не только телом, но и 
душою. Много нанес я оскорблений. Ради бога, помолитесь обо мне. О, 
помолитесь также о примирении со мною тех, которых наиболее любит душа моя.
На следующей неделе буду писать к вам… (том VI, стр. 585).
Эти факты не нуждаются в комментариях. Тот, кто, сделавшись аскетом, 
продолжает быть человеком сострадательным, никогда не только не был, но и 
не мог быть дурным человеком.

Сомневались в его искренности и намерениях, ради странности его заблуждений
(возвращаемся в последний раз к этому предмету), но возможно ли это 
сомнение после таких писем, как, например, следующее:

1847 г. 25 мая.

Статья Павлова говорит в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги.
Я бы очень желал видеть продолжение этих писем: любопытствую чрезмерно 
знать, к какому результату приведут Павлова его последние письма. Покуда 
для меня в этой статье замечательно то, что сам же критик говорит, что он 
пишет письма свои затем, чтобы привести себя в то самое чувство, в каком он
был пред чтением моей книги, и сознается сам невинно, что эта книга (в 
которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) 
сбила, однакоже, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) 
нормального. Хорошо же было это нормальное положение! Он, разумеется, еще 
не видит теперь, что этот возврат уже для него невозможен и что даже в этом
первом своем письме сам он стал уже лучше того Павлова, каким является в 
своих трех последних повестях. Пожалуйста, этого явления не пропусти из 
виду, когда восчувствуешь желание сказать также несколько слов по поводу 
моей книги (том VI, стр. 401).
Читатель помнит превосходные письма г. Павлова;* он знает, возможно ли 
человеку, хотя сколько-нибудь понимающему точку зрения, с которой разбирает
«Переписку» критик, полагать, что «Переписка» может принести какое-нибудь 
назидание г. Павлову? Разве не очевидно, что она кажется ему и не может не 
казаться набором пустых общих мест, лживость которых равняется только их 
напыщенности? Каждому, сколько-нибудь понимающему образ мыслей критика, 
очевидно это, – Гоголю это не приходит и в голову, напротив, ему 
воображается, будто «Переписка», которая в критике вызвала только скорбь о 
заблуждениях автора, чему-то очень многому и очень полезному научила этого 
критика! Наивность этой мечты поразительна; то, что Гоголю могла прийти в 
голову подобная мысль, уже одно может совершенно доказать, что заблуждения 
Гоголя никак не могли быть не чем иным, как развитием воспоминаний, 
оставленных в нем детскими уроками. Он, как видим, совершенно не понимал, 
что могут быть для убеждений иные основания, кроме тех, которые были 
вложены в него уроками детства.

Часто говорят: Гоголь погиб для искусства, предавшись направлению 
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«Переписки с друзьями». Если это понимать в том смысле, что новые 
умственные и нравственные интересы, выраженные «Перепискою», отвлекали его 
деятельность от сочинения драм, повестей и т. п., в этом мнении есть часть 
истины: действительно, при новых заботах у него осталось менее времени и 
силы заниматься художественною деятельностью; кроме того, и органическое 
изнеможение ускорялось новым направлением. Но когда предположением о 
несовместимости его нового образа мыслей с служением искусству хотят 
сказать, что он в художественных своих произведениях изменил бы своей 
прежней сатирической идее, то совершенно ошибаются. Хотя в уцелевшем 
отрывке второго тома «Мертвых душ» встречаются попытки на создание 
идеальных лиц, но общее направление этого тома очевидно таково же, как и 
направление первого тома, как мы уже имели случай заметить при появлении 
2-го тома, два года тому назад.* Кроме того, надо вспомнить, что, когда 
явился первый том «Мертвых душ», Гоголь уже гораздо более года, быть может 
года два, был предан аскетическому направлению, – это обнаруживается 
письмами, – однакож оно не помешало ему познакомить свет с Чичиковым и его 
свитою.

Если этих доказательств мало, вот прямое свидетельство самого Гоголя о том,
что он в эпоху «Переписки» не видел возможности изменять в художественных 
произведениях, своему прежнему направлению. Странные требования и ожидания 
относительно присылки ему замечаний на «Переписку с друзьями» убеждают, что
эти строки писаны во время самого преувеличенного увлечения ошибочными 
мечтами «Переписки» и «Завещания», – и тем большую цену приобретают слова 
Гоголя о невозможности изобразить в художественном произведении жизнь с 
примирительной точки зрения.

1847 г. 27 апреля.

Появление моей книги, несмотря на всю ее чудовищность, есть для меня 
слишком важный шаг. Книга имеет свойства пробного камня: поверь, что на ней
испробуешь как раз нынешнего человека. В суждениях о ней непременно 
выскажется человек со всеми своими помышлениями, даже теми, которые он 
осторожно таит от всех, и вдруг станет видно, на какой степени своего 
душевного состояния он стоит. Вот почему мне так хочется собрать все толки 
всех о моей книге. Хорошо бы прилагать при всяком мнении портрет того лица,
которому мнение принадлежит, если лицо мне незнакомо. Поверь, что мне нужно
основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во 
время бала или гулянья: иначе у меня долго еще будет все невпопад, хотя бы 
и возросла способность творить. А этих вещей никакими просьбами нельзя 
вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая 
заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека, покуда не 
рассердишь, не заставишь заговорить. Он все будет лежать на боку и 
требовать, чтобы автор попотчивал его чем-нибудь примиряющим с жизнью (как 
говорится). Безделица! Как будто можно выдумать это примиряющее с жизнью. 
Поверь, что какое ни выпусти художественное произведение, оно не возьмет 
теперь влияния, если нет в нем именно тех вопросов, около которых 
ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые 
нам нужны теперь и в нынешнее время. Не будет сделано этого – его убьет 
первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма. Слова твои о том, как 
чорта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с 
давних пор только и хлопочу о том, чтоб после моего сочинения насмеялся 
вволю человек над чортом (том VI, стр. 375–376).
Мы кончили наши извлечения из «Писем» Гоголя, – уже слишком много приведено
нами выписок, большею частью утомительных своею монотонностью и тяжелою 
странностью мыслей, но показавшихся нам не лишенными важности для того, 
чтобы хотя несколько разъяснить вопрос о Гоголе как о человеке. Чтение 
писем его с 1840 г. чрезвычайно утомительно и очень неприятно; но мнение, 
внушаемое ими о Гоголе, выгодно, насколько может быть выгодно мнение о 
человеке, вдавшемся в заблуждения, пагубные для него самого, грустные для 
всех поклонников его великого таланта и ума. Мы уже сказали, что сведения, 
до сих пор обнародованные, слишком еще не полны и вовсе недостаточны для 
того, чтобы составить о характере и развитии Гоголя, как человека, точное 
понятие без опасности ошибиться. Но насколько мы можем судить о Гоголе по 
этим недостаточным материалам, мы думаем, что наиболее близкое к истине 
мнение будет следующее.

Родившись среди общества, лишенного всяких прочных убеждений, кроме 
некоторых аскетических мнений, дошедших до этого общества по преданию 
старины и нимало не прилагающихся этим обществом к жизни, Гоголь ни от 
воспитания, ни даже от дружеского кружка своих сверстников не получил 
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никакого содействия и побуждения к развитию в себе стройного образа мыслей,
нужного для каждого человека с энергическим умом, тем более для 
общественного деятеля. Потом, проведя свою молодость в кругу петербургских 
литераторов, он мог получить от «их много хорошего для развития формальной 
стороны своего таланта, но для развития глубоких и стройных воззрений на 
жизнь и это общество не доставило ему никакой пищи. Между тем инстинкт 
благородной и энергической натуры обратил его к изображению общественной 
жизни с той стороны, которая одна могла в то время вдохновлять истинного 
поэта, поэта идеи, а не только формы. Литературная известность сблизила его
с некоторыми литераторами, не принадлежащими к петербургскому кружку, в 
котором он жил, но пользовавшимися в этом кружке репутациею замечательных 
ученых и мыслителей.* В то время Гоголь еще мало заботился об общих 
теориях, и знакомство с этими мыслителями пока еще не оказывало на него 
особенного влияния: его мало занимали мысли, занимавшие их; они только 
западали, более или менее случайным образом, в его память, в которой 
хранились некоторое время без всякого развития и употребления. Как мнение 
петербургского литературного кружка, в котором жил Гоголь, содействовало 
сближению его с этими учеными, так оно воспрепятствовало сближению его с 
другими тогдашними литераторами, которые одни могли бы иметь полезное 
влияние на его умственное развитие: Полевой и Надеждин не пользовались 
уважением людей, среди которых жил Гоголь.

Юноша поглощен явлениями жизни; ему не время чувствовать потребность общих 
теорий, если эта потребность не развита в нем воспитанием или обществом. 
Гоголь писал о тех явлениях, которые волновали его благородную натуру, и 
довольствовался тем, что разоблачает эти вредные явления; о том, откуда 
возникли эти явления, каково их отношение к общим принципам нашей жизни, 
никто ему не говорил, а самому ему еще рано было для таких отвлеченностей 
отрываться от непосредственного созерцания жизни. Собственно говоря, он не 
имел тогда никакого образа мыслей, как не имели его в то время никто из 
наших литераторов [, кроме двух журналистов,* от которых отстранялся он 
своими литературными связями, и нескольких молодых людей, которых не мог он
знать по их безвестности]. Он писал так, как рассуждает большая часть из 
нас теперь, как судили и писали тогда почти все: единственно по внушению 
впечатления. Но впечатление, производимое безобразными явлениями жизни на 
его высокую и сильную натуру, было так сильно, что произведения его 
оживлены были энергиею негодования, о которой не имели понятия люди, бывшие
его учителями и друзьями. Это живое негодование было вне круга их понятий и
чувств – они смотрели на него довольно индиферентно, не ободряя и не 
осуждая его мыслей слишком решительно, но совершенно сочувствуя формальной 
стороне таланта Гоголя, которым дорожили за живость его картин, за верность
его языка, наконец за уморительность его комизма.

Слабость здоровья, огорчения, навлеченные «Ревизором», и, быть может, 
другие причины, остающиеся пока неизвестными, заставили Гоголя уехать за 
границу и оставаться там много лет, почти до конца жизни, посещая Россию 
только изредка и только на короткое время. Вскоре после отъезда за границу 
начался для молодого человека переход к зрелому мужеству.

При развитии, подобном тому, какое получил Гоголь, только для очень 
немногих, самых сильных умом людей настает пора умственной возмужалости, та
пора, когда человек чувствует, что ему недостаточно основываться в своей 
деятельности только на отрывочных суждениях, вызываемых отдельными фактами,
а необходимо иметь систему убеждений. В Гоголе пробудилась эта потребность.

Какими материалами снабдило его воспитание и общество для утоления этой 
потребности? В нем ничего не нашлось из нужных для того данных, кроме 
преданий детства; те умственные влияния, о которых вспоминал он и с 
которыми встречался он в заграничной жизни, все склоняли его к развитию 
этих преданий, к утверждению в них. Он даже не знал о том, что могут 
существовать иные основания для убеждений, могут быть иные точки воззрения 
на мир.

Так развивался в нем образ мыслей, обнаружившийся перед публикою изданием 
«Переписки с друзьями», перед друзьями гораздо ранее, до издания первого 
тома «Мертвых душ».

В статье о сочинениях Жуковского* мы говорили об одном из тех людей, вместе
с которыми, отчасти под руководством которых, жил теперь Гоголь. 
Теоретические основания были одни и те же у них, но результаты, 
произведенные этою теориею, вовсе не одинаково отразились и на 
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нравственной, и на литературной, и даже на органической жизни Гоголя и его 
сотоварищей – учителей, потому что его натура была различна от их натур. 
То, что оставалось спокойным, ничему не мешающим и даже незаметным во 
внешности у них, стало у него бурным, все одолевающим, неудобным для 
житейской и литературной деятельности и невыносимым для организма. В этом 
отношении все другие, кроме Гоголя, были сходны с Жуковским, которого мы и 
берем для сравнения с Гоголем, ссылаясь на нашу статейку о сочинениях 
Жуковского, вышедших в нынешнем году.

Умеренность и житейская мудрость – вот отличительные черты натуры 
Жуковского по вопросу о применении теории к жизни. При таких качествах 
теория оказывалась содействующею у Жуковского мудрому устроению своей 
внутренней жизни, мирных отношений к людям, нимало не стесняющею сил и 
деятельности таланта.

У Гоголя было не то. Многосложен его характер, и до сих пор загадочны 
многие черты его. Но то очевидно с первого взгляда, что отличительным 
качеством его натуры была энергия, сила, страсть; это был один из тех 
энтузиастов от природы, которым нет средины: или дремать, или кипеть 
жизнью; увлечение радостным чувством жизни или страданием, а если нет ни 
того, ни другого – тяжелая тоска.

Таким людям не всегда безопасны бывают вещи, которые всем другим легко 
сходят с рук. Кто из мужчин не волочится, кто из женщин не кокетничает? Но 
есть натуры, с которыми нельзя шутить любовью: стоит им полюбить, они не 
отступят и не побоятся ни разрыва прежних отношений, ни потери 
общественного положения. То же бывает и в отношении идей. Человек «разумной
середины» может держаться каких угодно теорий и все таки проживет свой век 
мирно и счастливо. Но Гоголь был не таков. С ним нельзя было шутить идеями.
Воспитание и общество, случай и друзья поставили его на путь, по которому 
безопасно шли эти друзья, – что он наделал с собою, став на этот путь, 
каждый из нас знает.

Но все-таки что же за человек был он в последнее время своей жизни? Чему 
верил он, это мы знаем; но чего теперь хотел он в жизни для тех меньших 
братии своих, которых так благородно защищал прежде? Этого мы до сих пор не
знаем положительно. Ужели он в самом деле думал, что «Переписка с друзьями»
заменит Акакию Акакиевичу шинель? Или «Переписка» эта была у него только 
средством внушить тем, которые не знали того прежде, что Акакий Акакиевич, 
которому нужна шинель, есть брат их? Положительных свидетельств тут нет. 
Каждый решит это по своему мнению о людях. Нам кажется, что человек, так 
сильно любивший правду и ненавидевший беззаконие, как автор «Шинели» и 
«Ревизора», не способен был никогда, ни при каких теоретических убеждениях 
окаменеть сердцем для страданий своих ближних. Мы привели выше некоторые 
факты, кажущиеся нам доказательствами того. Но кто поручится за человека, 
живущего в нашем обществе? Кто поручится, что самое горячее сердце не 
остынет, самое благородное не испортится? Мы имеем сильную вероятность 
думать, что Гоголь 1850 г. заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835
г.; но положительно мы знаем только то, что во всяком случае он заслуживал 
глубокого скорбного сочувствия;

Спасите меня! возьмите меня!.. Дом ли то мой синеет вдали, Мать ли моя 
сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Посмотри, как 
измучили они его! Прижми ко груди своей бедного сиротку! Ему нет места на 
свете!
То, что у алжирского бея под самым носом шишка, вы, вероятно, знаете; «о, 
быть может, вы еще не читали окончания «Повести о капитане Копейкине»? Оно 
помещено в новом издании. Прочтем же эти страницы: согласитесь, не годится 
кончать грустью воспоминания о Гоголе:

Можете себе представить, министр вышел из себя! В самом деле до тех пор, 
может быть, еще не было в летописях мира, так сказать, примера, чтобы 
какой-нибудь Копейкин осмелился так говорить с министром. Можете себе 
представить, каков должен быть рассерженный министр, так сказать, 
государственный человек, в некотором роде! «Грубиян! – закричал он – Где 
фельдъегерь? Позвать, – говорит, – фельдъегеря, препроводить его на место 
жительства!» А фельдъегерь уже там, понимаете, за дверью и стоит: 
трехаршинный мужчина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой 
натурой устроена для ямщиков, словом – дантист эдакой… Вот его, раба божия,
в тележку, да с фельдъегерем. «Ну, – Копейкин думает, – по крайней мере не 
нужно платить прогонов, спасибо и за то». Едет он, судырь мой, на 
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фельдъегере, да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, 
рассуждает сам себе: «Хорошо, – говорит, – вот ты, мол, говоришь, чтобы я 
сам себе поискал средств и помог бы»; – «хорошо, – говорит, – я, – говорит,
– найду средства!» Ну, уж как там его доставили на место и куда именно 
привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане 
Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют 
поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить 
завязки романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете
представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка 
разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой, как наш
капитан Копейкин. Набрал из разных беглых солдат, некоторым образом, банду 
целую. Это было, можете себе представить, тотчас после войны. Все привыкло,
знаете, к распускной жизни, всякому жизнь – копейка, забубен везде такой – 
хоть трава не расти. Словом, судырь мой, у него просто армия. По дорогам 
никакого проезда нет, и все это собственно, так сказать, устремлено на одно
только казенное. Если проезжающий по какой-нибудь своей надобности, спросят
только, зачем, да и ступай своей дорогой. А как только какой-нибудь фураж 
казенный, провиант или деньги, словом – все, что носит, так сказать, имя 
казны, – спуска никакого! Ну, можете себе представить, казенный карман 
опустошается ужасно. Услышит ли, что в деревне приходит срок платить 
казенный оброк, – он уж там. Тот же час требует к себе старосту: «Подавай, 
брат, казенные оброки и подати!» Ну, мужик видит – такой безногий чорт, на 
воротнике-то у него, понимаете, жар-птица, красное сукно, пахнет, чорт 
возьми, оплеухой… «На, батюшка! вот тебе, отвяжись только!» Думает: «Уж, 
верно, какой-нибудь капитан-исправник, а может, еще и хуже». Только, судырь
мой, деньги, понимаете, примет он, как следует, и тут же крестьянам пишет 
расписку, чтобы, некоторым образом, оправдать их, что деньги точно, мол, 
взяты и подати сполна все выплачены, и принял вот такой-то капитан 
Копейкин, еще даже и печать свою приложит. Словом, судырь мой, грабит да и 
полно. Посылали было несколько рот команды изловить его, но Копейкин мой и 
в ус не дует. Голодеры, понимаете, собрались все такие… Но, наконец, может 
быть, испугавшись, сам видя, что дело, так сказать, заварил не на шутку и 
что преследования ежеминутно усиливались, а между тем деньжонок у него 
собрался капиталец порядочный, он, судырь мой, за границу, и за границу-то,
судырь мой, понимаете, в Соединенные Штаты! и пишет оттуда, судырь мой, 
письмо к государю, красноречивейшее, как только можете себе вообразить. В 
древности Платоны и Демосфены какие-нибудь, все это, можно сказать, тряпка,
дьячок в сравнении с ним. «Не подумай, государь, – говорит, – чтобы я того 
и того… (круглоту периодов запустил такую)… Необходимость, – говорит, – 
была причиною моего поступка. Проливая кровь, не щадил, некоторым образом, 
жизни, и хлеба, как бы сказать для пропитания, нет теперь у меня. Не 
наказуй, – говорит, – моих сотоварищей, потому что они невинны, ибо 
вовлечены, так сказать, собственно мной; а окажи лучше монаршую свою 
милость, чтобы впредь, то есть, если там попадутся раненые, так чтобы 
примером, за ними эдакое, можете себе представить, смотрение…»
Словом, красноречиво необыкновенно. Ну, государь, понимаете, был тронут. 
Действительно, его монаршему сердцу было прискорбно… Хотя он точно был 
преступник и достоин, в некотором роде, смертного наказания, но видя, так 
сказать, как может невинно иногда произойти подобное упущение… Да и 
невозможно, впрочем, чтобы в тогдашнее смутное время все было можно вдруг 
устроить. Один бог, можно сказать, только разве без проступков. Словом, 
судырь мой, государь изволил на этот раз оказать беспримерное великодушие, 
повелел остановить преследование виновных, а в то же время издал строжайшее
предписание составить комитет, исключительно с тем, чтобы заняться 
улучшением участи всех, то есть раненых. И вот, судырь мой, это была, так 
сказать, причина, в силу которой положено было основание инвалидному 
капиталу, обеспечившему, можно сказать, теперь раненых совершенно, так что 
подобного попечения действительно ни в Англии, ни, в разных других 
просвещенных государствах не имеется. Так вот кто, судырь мой, этот капитан
Копейкин. Теперь, я полагаю, вот что. В Соединенных Штатах денежки он, без 
сомнения, прожил, да вот и воротился к нам, чтобы еще как-нибудь 
попробовать, – не удастся ли, так сказать, в некотором роде, новое 
предприятие…
Да, как бы то «и было, а великого ума и высокой натуры человек был тот, кто
первый представил нас нам в настоящем нашем виде, кто первый научил нас 
знать наши недостатки и гнушаться ими. И что бы напоследок ни сделала из 
этого [великого] человека жизнь, не он был виноват в том. И если чем смутил
нас он, все это миновалось, а бессмертны остаются заслуги его.

Мертвые души. Окончание поэмы Гоголя «Похождения Чичикова» 
Ващенко-Захарченко*
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Окончание поэмы. Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова» Ващенко-Захарченко. 
Киев. 1857

Что это за подделка, являющаяся так нагло? Что это за г. 
Ващенко-Захарченко, так дерзко заимствующий для своего изделия заглавие 
книги и имя Гоголя, чтобы доставить сбыт своему никуда не годному товару.

Г. Ващенко-Захарченко не какой-нибудь несчастный, доводимый до всяких 
проделок необходимостью; это не то, что А. А. Орлов или Сигов,* которым 
когда-то лавочники толкучего рынка, торгующие бумажным товаром, заказывали 
книжечки в два-три листа, печатавшиеся под заглавием романов, имевших 
успех, например «Графиня Рославлева или супруга-героиня, отличившаяся в 
знаменитую войну 1812 г.», – эти подделки хотя сколько-нибудь извиняются 
крайним невежеством поддельщика.

Но книга г. Ващенко-Захарченко приводит к другим мыслям. Это довольно 
большой том, напечатанный на порядочной бумаге, довольно сносным шрифтом, –
видно, что г. Ващенко-Захарченко имеет некоторое понятие о том, каковы 
бывают порядочные книги; что всего хуже, видно, что он человек, имевший 
случай посещать порядочное общество: он знает, по какому порядку происходят
дворянские выборы, какие кушанья подаются на стол у богатых помещиков, он, 
кажется, имеет даже некоторое понятие об университетском образовании. Как 
же он, человек, имеющий, вероятно, некоторое понятие о том, что такое 
литература, отважился на пошлое дело?

Расчет г. Ващенко-Захарченко был не совсем ошибочен: мы слышали уже от 
двух-трех человек вопрос о том, какова его книга; вероятно, найдутся такие 
ловкие продавцы, которые будут пытаться высылать ее в провинции как 
сочинение Гоголя. Журналы должны предупредить этот обман, и потому мы 
решаемся сказать несколько слов о книге, написанной г. Ващенко-Захарченко.

Вот предисловие, по которому читатель может видеть, что г. 
Ващенко-Захарченко воображает владеть юмористическим слогом:

Павел Иванович Чичиков, узнав о смерти Н. В. Гоголя и о том, что его поэма 
«Мертвые души» осталась неоконченною, вздохнул тяжело и, дав рукам и голове
приличное обстоятельству положение, с свойственною ему одному манерою 
сказал: похождения мои – произведение колоссальное касательно нашего 
обширного отечества, мануфактур, торговли, нравов и обычаев. Окончить его с
успехом мог один только Гоголь. Родственники генерала Бетрищева просили 
меня письменно уговорить вас окончить «Мертвые души». Из моих рассказов (т.
е. «с моих рассказов», «по моим рассказам» – г. Ващенко-Захарченко мог бы 
выучиться употреблению русских предлогов прежде, чем писать окончание 
«Мертвых душ») вам легко будет писать, а как я вдвое старее вас, то вы, 
верно, будете видеть, чем кончится мое земное поприще. Исполните же просьбу
генерала Бетрищева и его родных. Я знаю, что они первые будут ругать вас; 
но я утешу вас мыслию, что окончание «Мертвых душ» будет не только приятно,
но и полезно в гемороидальном отношении. А. Ващенко-Захарченко.
Господин А. Ващенко-Захарченко так восхищен своею остроумною выдумкою, что 
на обороте заглавного листа, под цензорским разрешением печатать книгу, 
приложил свою подпись, обведенную кольцом в виде печати. Он не ошибся: 
действительно, интересно видеть почерк, интересно было бы видеть и лицо 
человека, отважившегося на такой подлог.

Книга написана с остроумием и смыслом сочинений г. Анаевекого;* разница 
только в том, что г. Анаевский не ошибается в употреблении предлогов и 
буквы ы, а г. Ващенко-Захарченко пишет «из моих рассказов» вместо: «по моим
рассказам», «бариня», «баришня»; «рижий», «порижеть».

Смысла в книге нет ни малейшего: но если вы хотите знать, о чем в ней 
говорится без смысла, то знайте, что остроумный г. Ващенко-Захарченко 
рассказывает, как Чичиков, освободившись из острога, куда его посадили 
неизвестно зачем и по какому делу, едет навестить родственников генерала 
Бетрищева, продает свои мертвые души на вывод какому-то скупцу Медяникову, 
получает за них 60 000 р. серебром, женится на богатой помещице и умирает, 
поглупев от старости. На каждой странице есть несколько фраз, безграмотным 
и бессмысленным образом вытащенных из «Мертвых душ» и прикрашенных 
остроумием самого г. Ващенко-Захарченко. Так, например, беспрестанно 
упоминается о фраке цвета наваринского дыма с пламенем, на каждой странице 
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Чичиков говорит, что он ездит по России, навещая родственников генерала 
Бетрищева и отыскивая климат, удобный в гемороидальном отношении; кроме 
того, автор от себя придумывает разные вариации на фразу, что Чичиков 
кланяется с ловкостью военного человека, – «Чичиков поклонился с ловкостью 
танцмейстера», «Чичиков поклонился с ловкостью гусара» и т. д., – в этих 
фразах и состоит остроумие г. Ващенко-Захарченко. Для образца таланта и 
смысла его мы берем наудачу следующий отрывок, исправляя грамматические 
ошибки, – которые, очевидно, принадлежат не корректору, а самому г. 
Ващенко-Захарченко:

Чичиков приказал везть себя к Распузину.
Распузин был не богат, но тороват и умел копейку на ребро ставить. 
Выписывал он все русские журналы и не только читал их с удовольствием, но 
ссужал даже ими тех, которые брали книги и газеты для тона, а не имели 
охоты заняться новостями политики и литературы, быв погружены в животный 
сон и разговоры о хозяйстве и скотном дворе. (Что за бессмыслица? зачем же 
они брали книги, если не имели охоты читать их?) Соседи Распузина были два 
брата, богатые люди, вдовцы, толстяки, скупцы, без всякого образования и 
желаний. У них было одно в голове: как бы побольше уничтожить свою и 
покупную в овощной лавке провизию. Кулебяки и буженина были у них 
настольными яствами. Объемистые и эластические их желудки были постоянно 
полны в противоположность голове, вечно пустой.
– Не люблю этих животных, ненавижу их: не умеют детей воспитать. Это скоты 
и невежды. – Так говорил Распузин гостю, сидевшему против него и 
перелистывавшему иллюстрированное издание.
– Ну, ты не знал их жен. Умора просто, да и конец. Одна из супруг ходила 
вечно в перчатках, ее называли m-me Чесотье, – сказал, положа книгу, 
приятель Распузина: – а другая была зла, как пантера, и, к счастию всего 
деревенского народонаселения, все свое время свободное употребляла она на 
драку с мужем. Прислугу оставляла в покое, а все этого барина беспокоила. 
Вечно у него были подбиты глаза, исцарапаны рожа и руки.
– Я не могу их двух равнодушно видеть. Не мое дело, конечно, но я не 
утерпел и в разговоре, подошедшем кстати, сказал, что пора уже нам 
стряхнуть с себя невежество, а если мы в нем загрубели, окаменели, то 
станем воспитывать детей наших так, чтобы они сделались полезными 
гражданами государству и человечеству. Поняли ли они? Я думаю, что нет.
– Они не поняли, но были там и те, которые отлично все постигают, но 
притворяются и скрывают свои мысли под видом простоты. А! – обратился 
хозяин к вошедшему господину довольно серьезной наружности: – collega! – 
Тут Распузин пожал гостю руку и сказал, обратясь к прежнему: – Рекомендую 
тебе магистра, Петра Иваныча Кулисновикова, моего товарища по естественному
факультету. Оринтогнозию и ботаническую систематику мы слушали вместе. Я 
был своекоштным и учился плохо; а он был казенным студентом и не даром 
носил это имя.
Хозяин взглянул в окно и увидел въезжавшего на паре во двор Чичикова. 
Селифан как-то неловко правил парой, и Петрушка тоже немного конфузился, 
сидя на козлах.
– Едет ко мне еще кто-то, да незнакомый должен быть. Добро пожаловать! 
прошу покорно сюда! – кричал хозяин вошедшему Павлу Ивановичу, который 
скидал галоши и шинель и вместе с этим ловко раскланивался.
– Я Павел Иванович Чичиков, – сказал новый гость, вошедши в столовую, где 
были все, и, пожимая хозяину руки, прибавил: – езжу я уже не один год по 
пространной России как для посещения родных моего друга, генерал-лейтенанта
Бетрищева, так и для наблюдений над тем воздухом, который благораствореннее
в гемороидальном отношении.
– Покорнейше прошу садиться, очень рад, очень рад, – сказал хозяин и, дав 
знак магистру глазами, чтоб он занял нового гостя, сам вышел.
– Должно быть, вы, окончивши курс, еще несколько лет занимались 
естественными науками, – спросил прежний гость магистра: – и в них далеко 
подвинули все новые открытия?
– Конечно, я был посылан на счет университетских сумм за границу и обогатил
естественные науки важными открытиями.
«Вот куда я попал, – подумал Павел Иванович: – вот здесь узнаю я многое и 
многому научусь полезному и даже необходимому». Чичиков с явным 
предпочтением смотрел на магистра, бывшего на казенный счет за границей.
– Я, право, не припомню, – сказал магистр, обратись к Чичикову: – мне 
послышалось, что и вы наблюдали что-то, так позвольте узнать, не с собратом
ли я имею честь познакомиться? Не вы ли трудились (т. е. вы не трудились 
ли, – г. Ващенко-Захарченко не выучился и слов располагать сообразно 
грамматическому смыслу) на поприще естествоиспытания? Вы, вероятно, 
занимались…
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– Отчасти занимался и всем понемногу, – сказал озадаченный Чичиков, – но, к
сожалению, не знаю новейших открытий; а вот вы только что приехали из-за 
границы, вероятно сообщите, нам результаты вашей поездки.
– С удовольствием. Первые три года я наблюдал жизнь и строение мхов в 
понтийских болотах. Труд мой был напечатан на суммы университета. Другие 
три года я посвятил зоологии. Сочинение мое «Зоотомия улиток» заслужило 
первую премию и бросило особенный взгляд на жизнь этих тварей. Теперь я 
тружусь над зоологией щупальцевых насекомых, думая обратить все внимание на
тараканов и тому подобных домашних насекомых. Наука будет обогащена новыми 
по этой части открытиями. – Магистр важно понюхал табаку и утерся платком.
«Толкует он о мхах, а на кой чорт они мне? Мхи, тараканы, улитки и… много 
он пользы принесет поездкой за границу! Бил, верно, баклуши! Лучше бы там 
мне этакую зоотомию пеньки представил или оринтогнозию льну. Мхи, мхи! На 
кой чорт они нам твои мхи, хоть они и понтийские!» – Павел Иванович, 
выслушав речи магистра, рассердился не на шутку, купил у хозяина гнедую 
упряжную лошадь, дал ей имя заседатель, в воспоминание павшего коня, 
попрощался (т. е. простился) с Распузиным и поехал в город, очень 
недовольный светом и людьми.
«Где счастье обитает? Где его можно найти? Вот, слава богу, и деньги есть, 
и, слава богу, я здоров, но все чего-то недостает, а недостает счастья. 
Буду его искать! Только бы оно не бежало по свойственной ему гадкой 
привычке. И жениться пора мне не только пришла, но даже проходит. Испытаю, 
может быть это и есть подлинное счастье: хорошенькая, кругленькая девочка, 
невинная как ангел, с приличными красотами тела, с приятными глазками и 
ротиком, манящим поцелуй. Приволокнуться разве при удобном случае? Человек 
я солидный, довольно сносной наружности, все, что нужно для супружеского 
спокойствия, у меня есть, отчего же не составить приличной партии? Даю себе
слово, при первом случае, не откладывать, а приступить решительно к делу. 
Мифология говорит о Гименее как о добром божестве, а о злых богах 
супружества умалчивает. Может быть, тогда на счет спокойствия семейной 
жизни были совсем другие правила, и эти неприятели общего благополучия были
содержаны взаперти, и вот причина тогдашнего кроткого удовольствия, которое
заключало супружество. Злые люди, в особенности холостяки, завидуя счастию 
женатых друзей и приятелей, видя, как жены ухаживают за ними, хлопочут, 
чтобы им был подан суп с пирожками, соусы, жаркие и малина со сливками, 
густыми как сметана, – позавидовали. Не питая сами надежд надеть цепи 
супружества, они хлопотали у богов, и те послушали и выпустили: моду, 
фасон, волокитство и другие сим подобные бичи семейного благополучия». 
Павел Иванович, давно достигнув средств содержать себя и семейство 
прилично, ту минуту женился бы, но Неонила Ивановна сделала его 
поосторожнее и прохолодила. (Неонила Ивановна – девица, на которой г. 
Ващенко-Захарченко собирался женить Чичикова и которая хотела его высечь 
перед самым отправлением под венец. – Эта сцена очень остроумна у г. 
Ващенко-Захарченко.) «Терпел ты, пузантик, – думал Павел Иванович, – долго 
плыл ты по бурному океану жизни, видна гавань, как бы не разбиться о 
подводные камни. Осторожность была матерью всех счастливо оканчивающихся 
предприятий, она одна полезна во многих отношениях, не исключая и 
гемороидального».
Не говорим о том, есть ли хотя искра таланта у автора, – конечно, человек 
хотя с малейшим признаком таланта не подумал бы о пошлой проделке, к 
которой прибег г. Ващенко-Захарченко; не говорим о том, понимает ли он 
сколько-нибудь мысль творения, заглавие которого ставит на заглавном листе 
своей книги, или характер лица, приключения которого хочет досказывать, – 
разумеется, напрасно и говорить о том: если бы г. Ващенко-Захарченко 
сколько-нибудь понимал «Мертвые души» и Чичикова, он не решился бы выкинуть
штуку, которая в своем роде ее лучше проделок Чичикова и отличается от них 
только тем, что Чичиков свои проделки вел как человек умный, а г. 
Ващенко-Захарченко – вовсе не так. Нет, мы хотим спросить не о том, может 
ли быть какое-нибудь литературное достоинство в книге, состоящей из 
отрывков, подобных приведенному нами, а только о том, есть ли хотя малейший
смысл в нелепых страницах, нами выписанных?

Если имя «Ващенко-Захарченко» не настоящая фамилия автора подделки, от 
которой мы предостерегли читателя, – если это не истинная фамилия, а 
псевдоним, мы очень рады тому: автор проделки или раскаивается уже, или 
скоро будет раскаиваться в своей наглости, – если «Ващенко-Захарченко» 
псевдоним, автор, быть может, успеет укрыться от посрамления, переселиться 
куда-нибудь в такой уголок, где не знают подлинной фамилии, скрывшейся под 
псевдонимом; если же «Ващенко-Захарченко» – не псевдоним, а подлинное имя 
человека, сделавшего эту недостойную дерзость, мы искренно сожалеем о его 
судьбе: он своею безрассудной наглостью навек испортил свою репутацию.
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Заметки о журналах. [1857] <Отрывок>

<1>*

…В декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» также помещена повесть гр. 
Толстого «Встреча в отряде с московским знакомцем». Но о «Библиотеке для 
чтения» мы будем говорить в другой раз, а теперь возвращаемся к 
«Отечественным запискам», последняя книжка которых представляет, кроме 
рассказа, о котором мы говорили, еще две замечательные статьи, – одна из 
них – «Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя», из воспоминаний г. 
А. Т. Т-ва,* чрезвычайно интерсена по своему предмету, а другая и по 
ученому достоинству – это критический разбор книги г. Чичерина: «Областные 
учреждения России в XVII веке», написанный г. Кавелиным. Уже давно г. 
Кавелин ничего не печатал; блистательная роль, которую он играл в 
исследованиях о русской истории, заставляла сожалеть о том, что он покинул 
деятельность, столь полезную и для науки и для публики. Ему бесспорно 
принадлежит одно из первых мест между учеными, занимающимися разработкою 
русской истории; его статьи, которыми в течение нескольких лет постоянно 
украшались «Отечественные записки» и «Современник», отличались редкими 
достоинствами изложения при капитальном значении для науки и пролили свет 
на многие затруднительнейшие вопросы ее. «Взгляд на юридический быт древней
России», критические разборы сочинения г. Соловьева «Об отношениях между 
князьями Рюрикова дома», книги г. Терещенко «Быт русского народа», «Чтение 
в Обществе истории и древностей российских» и многие другие его статьи 
принадлежат к небольшому числу тех изысканий, на которые опираются 
господствующие ныне понятия о ходе и характере русской истории. Для 
внутренней истории быта никто из нынешних наших ученых не сделал более, 
нежели г. Кавелин. Потеря, понесенная наукою от его безмолвия, 
продолжавшегося уже несколько лет, очень велика. Мы не виним его за это 
безмолвие, очень хорошо зная, что у «его, как и у многих других, могли быть
на то причины очень уважительные. Но мы не можем не радоваться, что наконец
он решился возобновить свою литературную деятельность. Статья, помещенная 
им теперь в «Отечественных записках», очень замечательна по проницательному
объяснению причин и смысла учреждений, развившихся в течение московского 
периода, и отношений этого порядка дел к прежнему быту русской земли.

Статья г. А. Т. Т-ва драгоценна для истории нашей литературы потому, что 
представляет довольно полное изложение хода загадочной болезни, имевшей 
своим следствием кончину Гоголя.

Была ли это болезнь чисто физическая или телесное расстройство происходило 
от душевного расстройства? И, какова бы ни была эта болезнь, действительно 
ли Гоголь умер от болезни или смерть была приведена самопроизвольною его 
решимостью не принимать пищи? Г. А. Т-в – доктор, который посещал и по 
возможности лечил Гоголя в последний период этой таинственной агонии. Все 
симптомы ее, все действия Гоголя в это время так странны, что автор не 
отваживается ни одного из этих предположений отрицать решительным образом. 
Он только рассказывает факты, свидетелем которых был, – это, конечно, 
лучшее из всего, что можно сказать в настоящее время. Но в примечаниях он 
склоняется к тому млению, что психические причины более, нежели физические 
страдания, участвовали в разрушении организма Гоголя и что самою сильнейшею
из этих причин было слишком продолжительное воздержание от пищи. Конечно, 
мы не имеем возможности с достоверностью решать вопрос, которым 
затрудняется врач и очевидец. Но, сколько можно судить по фактам, которые 
он представляет, надобно, кажется, считать ближайшим к истине то ужасное 
предположение, что Гоголь сам уморил себя голодом, – не бессознательно, не 
вследствие психической болезни, а сознательно и, быть может, даже 
преднамеренно. Вот, по рассказу г. А. Т. Т-ва, факты, которые, кажется нам,
ведут к такому заключению:

Давно мне не случалось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слыхал ничего о 
его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною 
и объяснили, что происходило с Гоголем. Озабоченный положением больного, 
хозяин дома (граф Т-ой) желал, чтобы я видел и сказал свое мнение о его 
болезни.
Однакож Гоголь на этот раз не изъявил желания меня видеть. Наконец 
посещавший его врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял
на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «напрасно, но пожалуй».
Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой 
недели поста.
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Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он 
казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь
передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или 
доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного 
изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались 
тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, 
язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое.
Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел протянув ноги, не 
двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была 
несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к 
нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с 
заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупатв пульс и 
посмотреть язык; пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела 
натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет 
горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать 
отсутствию аппетита…
Я настаивал, чтоб он, если не может принимать плотной пищи, то по крайней 
мере непременно употреблял бы поболее питья и притом питательного – молока,
бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как последнее средство; она 
осталась без действия: разве надобно пить, чтобы прогнать ее», – сказал он.
Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье 
нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб 
укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, 
больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал 
говорить и удалился вместе с графом наверх.
Испуганный, встревоженный мыслью, что Гоголь может скоро умереть, я должен 
был собраться с силами, чтобы прийти в спокойное положение, в каком должно 
разговаривать с больным. Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти 
опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Чрез 
служителя я выпросил у него позволения войти к нему еще на минуту. Мне 
вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что
Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему,
я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все 
усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в 
болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем 
более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с 
добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает 
преступление перед самим собою. Говоря это, я обратил свое внимание на лицо
страдальца, чтобы подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его 
лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как
прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и 
тени. Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое 
чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. 
Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с 
расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я 
знаю, врачи добры; они всегда желают добра»; но вслед за этим опять 
наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания – не знаю. Я не смел 
его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним; 
вбежал к графу, чтобы сказать, что дело плохо и я не предвижу ничего 
хорошего, если это продолжится.
Как и чем было действовать при таком необыкновенном случае на эту 
исключительную личность? Граф употреблял все, что возможно было для его 
исцеления. Советовался с духовными лицами, знакомыми своими и друзьями 
Гоголя, призывал для совещания знаменитейших московских докторов. Одно 
духовное лицо подало совет убеждать Гоголя, что его спасение не в посте, а 
в послушании, и просило его непрекословно исполнять назначения врачебные во
всей полноте. Духовник навещал его часто; приходский священник являлся к 
нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и 
проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним.
Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал 
молитвы, читаемые священником. Какие молитвы вам читать? – спрашивал он. 
«Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него 
приветом, сердечным расположением, умственным влиянием: но не было лица, 
которое могло бы взять над ним верх, не было лекарства, которое бы 
перевернуло его понятия; а у больного не было желания слушать чьи-либо 
советы, глотать какие-либо лекарства. В воскресенье приходский священник 
убедил больного принять ложку клещевинного масла, и в этот же день он 
согласился было употребить еще одно медицинское пособие (clysma), но это 
было только на словах, а на деле он решительно отказался, и во все 
последующие дни он уж более не слушал ничьих увещаний и не принимал более 
никакой пищи (три дня), а спрашивал только пить красного вина.
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Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что 
постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в 
креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и 
сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к 
напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения.
Спешить с медицинскою помощью теперь казалось еще нужнее. Приезжали врачи; 
каждый высказывал свое мнение. Думали, судили, толковали; никто не 
присоветовал ничего решительного, да и не видно еще было близкой опасности.
Между тем трудно было предпринимать что-нибудь с человеком, который в 
полном сознании отвергает всякое лечение. Уже раз спасен он был от болезни 
в Риме без медицинских пособий, он приписывал это чуду. И в настоящее время
сказал он одному из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно богу, чтоб
я жил еще, – буду жить»…
Во вторник являюсь я и встречаю гр. Т., чрезвычайно встревоженного сверх 
ожидания. «Что Гоголь?» – «Плохо, лежит. Ступайте к нему, теперь можно 
входить».
Меня пустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь
лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на 
боку, с закрытыми глазами. Против его лица – образ богоматери; в руках 
четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не
отвечал ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтоб 
пощупать пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошел, 
расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких 
объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание, как 
теперь, так и во все эти дни не обнаруживалось.
Между тем врачи, один за другим, приезжали проведывать больного и узнавали,
что с ним происходит. Один из почтенных врачей предложил магнетизировать 
больного, чтоб покорить его волю и таким образом заставить его делать что 
нужно. На следующий день положили собрать большой консилиум из опытнейших 
врачей, чтоб приступить к мерам энергическим.
Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая внимания 
на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, 
всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто 
просил пить красного вина и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. 
Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. Повидимому,
он уже не ясно различал качества питья, потому что сказал только: «Зачем 
подаешь мне мутное?», однакож выпил. С тех пор ему стали подавать для питья
бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: 
«подай, подай!» Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, 
приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано.
Вечером этого же дня пришел врач для магнетизирования. Когда он положил 
свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь 
сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать 
магнетизирование было нельзя.
На следующий день, в среду утром, больной находился почти в таком же 
положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так
что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надобно будет прибегнуть
к средствам возбуждающим (moschus). Около полудня собрались вместе 
приглашенные доктора (пятеро), а также несколько друзей Гоголя и множество 
знакомых. Предложен был вопрос: оставить ли теперь больного без пособий, 
которые он отвергает сам, или поступать с ним как с человеком, не владеющим
собою? Решили: лечить больного, несмотря на его нежелание лечиться.
Все врачи вошли к больному, стали осматривать и расспрашивать. Когда давили
ему живот, который был так мягок и пуст, что чрез него легко можно было 
ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим 
частям тела, вероятно, [также] было для него болезненно, потому что также 
возбуждало стон или крик. На вопросы докторов больной или не отвечал 
ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, 
при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не 
тревожьте меня, ради бога!»
Кроме исчисленных явлений, ускоренный пульс и носовое кровотечение, 
показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили 
показанием к приставлению пиявок в незначительном числе. Было поставлено 
восемь пиявок к ноздрям, приложены холодные примочки на голову, а потом 
сделано обливание головы холодной водою в теплой ванне. Когда больного 
раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это 
делают напрасно. После ванны его опять положили в постель, обернув в 
простыню. Видно, он прозяб, потому что проговорил: «Покройте плечо, 
закройте спину!» Во время приставления пиявок, он повторял неоднократно: 
«Не надо, не надо!» Когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки,
поднимите (ото рта) пиявки!» и стремился их достать рукою, которую удержали
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силою. Один из консультантов, приехавший позже других и знавший лично 
Гоголя, выслушав историю его болезни, назвал болезнь gastro-enteritis ex 
inanitione, объявил дурное предсказание, сказав, что «навряд ли что-либо 
успеете сделать с этим больным при таком его нежелании лечиться»; но другие
врачи не теряли надежды на его спасение и в шесть часов вечера опять 
собрались у больного.
Гоголь лежал молча, как бесчувственный, и как будто не обращал внимания или
не понимал того, что около него происходило, несмотря на громкий разговор 
окружающих. Предлагали ему вопросы, называли его по имени, но не добились 
ни одного слова. Тут положили ему на голову лед, на руки и на ноги 
горчичники, поддерживали кровотечение из носа, внутрь давали лекарство. Но 
и эти деятельные пособия не оказали благоприятного действия. Пульс делался 
все слабее; дыхание, затрудненное уже утром, становилось еще тяжелее. 
Вскоре больной перестал сам поворачиваться и продолжал лежать смирно на 
одном боку. Когда с ним ничего не делали, он был покоен; но когда ставили 
или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон или 
вскрикивал; по временам он явственно произносил: «давай пить!», уже не 
разбирая, что ему подают.
Позже вечером он, повидимому, стал забываться и терять память. «Давай 
бочонок!» – произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали 
прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать 
рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтобы он был в состоянии 
выпить поданное.
Еще позже он по временам бормотал что-то невнятное, как бы во сне, или 
повторял несколько раз «давай, давай! ну что ж?» Часу в одиннадцатом он 
закричал громко: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» Казалось, ему 
хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он 
уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала 
машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку. Во все 
это время он не глядел и беспрерывно стонал. Когда его опять укладывали в 
постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться, он захрипел,
глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает 
смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс 
возвратился вскоре, но сделался едва приметным.
После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться;
постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова.
В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею 
водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, повидимому, его 
оживило; однакож вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное;
кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо опустилось, 
как у мертвеца. В это время приехал доктор, который распоряжался лечением. 
Он продолжал почти во всю ночь давать лекарства и употреблять разные 
медицинские меры. Больной только стонал, но не произносил более ни слова.
На другой день, в четверг 21-го февраля 1852 года, доктора не успели 
устроить нового совещания, которое предполагали возможным. Приехав в 
назначенный час, они нашли не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов 
утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни…
Если действительно Гоголь сам был причиною своей смерти – в чем, кажется 
нам, трудно сомневаться после рассказа г. А. Т. Т. – ва, – если 
действительно он остался бы жив и сделался бы здоров, когда захотел бы о 
том позаботиться, не отвергал бы и пищу и медицинские пособия, то в самом 
безрассудстве, с которым он губил себя, все-таки обнаруживается высокая и 
сильная натура. Какое жалкое, дикое убеждение, – но какая высокая жертва 
ради убеждения! Какое поразительное свидетельство с одной стороны – 
слабости, с другой стороны – высоты этого человека…

<2>*

…До последнего времени не предполагалось возможным, чтобы мог существовать 
большой журнал исключительно благодаря статьям серьезного содержания. 
Теперь это очевидно для всякого. Есть даже многие, которые думают, что 
беллетристика становится в нашей литературе на второе место, – положим, это
мнение пока еще преждевременно; «о каждый знает, что пять-шесть лет тому 
назад статьи серьезного содержания не имели и половины той публики, какую 
имеют ныне.

До сих пор единственными журналами, нужными массе публики, были журналы 
энциклопедические. Теперь каждый видит, что начинается возможность 
существовать журналу, не только ограничивающемуся одними серьезными 
статьями, но и статьями, принадлежащими к одной определенной области наук. 
Никто, конечно, не усомнится ныне, что, кроме журнала 
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политико-экономического (существование которого есть уже факт), мог бы 
существовать журнал исторический.

Люди еще не старые пережили на своем веку все эти различные эпохи нашей 
журналистики. Двадцать лет тому назад почти не существовало в наших 
журналах русской беллетристики. Пятнадцать лет назад были еще очень 
малочисленны в наших журналах самостоятельные статьи серьезного содержания,
имеющие положительное достоинство или заслуживающие, по нынешним понятиям, 
имя общеинтересных статей. Еще менее лет прошло с той поры, когда публика 
стала обращать на серьезные статьи столько же внимания, сколько и на 
беллетристику, и приучилась быть сколько-нибудь разборчивой относительно 
этих статей. Критика, правда, явилась в наших журналах действительно 
заслуживающею внимания раньше, нежели беллетристика или ученый отдел, – но 
и тому прошло только с небольшим тридцать лет, – до «Телеграфа» она была 
ничтожна, как и самые журналы были незначительны.

А между тем давно уж публика наша читает преимущественно журналы; задолго 
до «Телеграфа» слышались мнения, что журналы – главная отрасль нашей 
литературы, и повторялись слова:

И вижу наконец в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной.*
Спрашивается теперь: с давнего ли времени наша литература стала 
действительно заметным элементом нашей народной жизни?

Часто жаловались у нас на то, что в прежнее время не заботились о 
сохранении материалов для биографии наших писателей, – эта небрежность, 
конечно очень прискорбная для историка литературы, происходила от причины 
очень естественной и даже основательной. Литература не была важным явлением
народной жизни, – какая же могла представляться потребность собирать и 
сохранять сведения, относящиеся до литературы и до литераторов? В последнее
время небрежность эта стала мало-помалу уступать место заботливости о 
собирании биографических данных. Такую перемену приписывали различным 
причинам, иногда великолепным, иногда очень незавидным. По нашему мнению, 
проще и вернее других объяснений то, что собиратели фактов обратили 
внимание на нашу литературу (и, следовательно, на ее деятелей) с того 
времени, как важность ее стала очевидна. После Пушкина и во время Гоголя 
приобрела она важность, – с Пушкина и Гоголя и начинается ряд писателей, 
жизнь которых кажется их современникам достойной того, чтобы современники и
потомство знали о ней. И прежде литераторы превозносили друг друга, – даже 
гораздо усерднее превозносили, нежели ныне. Но до последнего времени 
общество не верило в важность их дела, – и они сами невольно, инстинктивно 
сомневались в его важности. В Пушкине общество в первый раз признало 
писателя великим историческим лицом, – очень натурально, что о нем стали 
собирать биографические данные, как и о всяком важном лице в народной 
истории. Гоголем серьезное внимание общества занялось еще сильнее, – о нем 
пишут еще более.

В самом деле, о Гоголе теперь собрано уж едва ли не более биографических 
сведений, нежели о всех знаменитых наших писателях до Пушкина. Г. Николай 
М*** издал два толстые тома «Записок»* о его жизни, – публика не утомилась 
этими двумя томами, – напротив, в ней только пробудилось ими желание узнать
о его жизни еще более, и люди, бывшие к нему близкими, спешат удовлетворить
этому желанию, – за одной статьей о жизни Гоголя следует другая. В 
январской книжке «Отечественных записок» г. Тарасенков рассказал нам, как 
медик, историю последних дней великого писателя; в февральской книжке 
«Библиотеки для чтения» – г. Анненков свои воспоминания о Гоголе.*

Г. Анненков был одним из близких знакомых Гоголя в период его петербургской
жизни, до отъезда за границу в 1836 году. Потом в Риме он был в самых 
коротких отношениях с ним. Воспоминания такого человека должны были быть 
очень интересны, – и действительно они очень интересны. Статья, 
напечатанная в февральской книжке «Библиотеки», доводит рассказ только до 
встречи г. Анненкова с Гоголем в Риме в 1841 и, конечно, будет иметь 
продолжение. Теперь мы скажем только, что факты, сообщаемые г. Анненковым, 
значительно объясняют нам Гоголя как человека и что вообще взгляд г. 
Анненкова на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие
только высказывались до сих пор. Г. Анненков не усиливается, о противность 
правде и правдоподобию, воображать или изображать Гоголя человеком без 
всяких слабостей, без всяких недостатков, как то делали другие; он 
откровенно признается, что в Гоголе была частица притворства, частица 
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искательства, частица хитрости, – но, понимая эти недостатки, г. Анненков 
понимает также, что они с избытком вознаграждались другими качествами его 
натуры, прекрасными и благородными. Он не делает нашего великого писателя 
идеалом всевозможных добродетелей, но видит в нем человека, которого трудно
было не полюбить, сошедшись с ним, и нельзя было не уважать, поняв его, – и
читатель верит тому. Это не панегирик и не апология – это просто правдивый 
рассказ, который для доброй славы человека бывает лучше всяких панегириков 
и апологий.

Г. Анненков, кажется, хочет представить нам целый ряд воспоминаний и 
биографических этюдов о замечательных людях русской литературы последних 
десятилетий, – в то самое время, как в «Библиотеке для чтения» печатает он 
свой рассказ о Гоголе, в «Русском вестнике» (№ 3-й) является первая часть 
написанной им биографии Н. В. Станкевича, этого юноши, об 
очаровательно-возвышенной личности которого не могут без умиления 
вспоминать люди, имевшие счастье знать его, о чрезвычайно сильном и 
благотворном влиянии которого на развитие избранных наших писателей вечно 
будет с признательностью говорить история нашей литературы.

В примечании к этому этюду г. Анненков уведомляет нас, что письма 
Станкевича, послужившие ему главным материалом для составления биографии, 
приготовляются к изданию. Этюд г. Анненкова, вместе с этими письмами, 
познакомит русского читателя с одним из самых светлых и самых важных 
эпизодов истории умственной жизни нашей родины. Мы надеемся возвратиться к 
этому предмету.

Нельзя не желать, чтобы г. Анненков, который более, нежели кто-нибудь, 
имеет средств для обогащения нашей литературы такими трудами, как его 
«Материалы для биографии Пушкина», «Воспоминания о Гоголе» и биография 
Станкевича, неутомимо посвящал свои силы этой прекрасной деятельности, 
которая доставила ему уже столько прав на благодарность русской публики. 
После славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность – быть 
историком таких людей…

<О сочинениях Гоголя>*

…Они (критические статьи. – Ред.) не являлись, конечно, не по недостатку 
желания критики высказать свои понятия о Гоголе – напротив, очевидно, что 
критика сочувствовала ему более, нежели кому бы то ни было из [великих] 
русских писателей, – но по трудности изложить эти понятия в такой форме, 
какая требовалась русскою публикою, – хотя, по-видимому, ничего не было 
легче и проще, как написать эти статьи, постоянно обещаемые и никогда не 
являвшиеся, потому что определенное понятие о значении Гоголя составить 
гораздо легче, нежели, например, о неуловимом, эфирном характере поэзии 
Пушкина; здесь не нужно было освобождать и себя и читателей от каких-нибудь
неточных взглядов, как это приходилось делать, говоря о Пушкине, – 
напротив, можно сказать, что верное понятие об отличительных чертах 
деятельности Гоголя уже было не только в критике, но и в. публике. Сам 
Гоголь, прекрасно охарактеризовавший себя во многих местах своих сочинений,
исполнил большую часть задачи, предстоявшей критику. Оставалось только 
развить эти мысли, высказать их с необходимыми пояснениями, высказать 
сильно и жарко – но это самое и было затруднительно. Таким образом, о 
Гоголе не было написано ясных и подробных статей, как о Пушкине; суждения о
нем ограничивались рецензиями, прекрасными и верными, но не достаточно 
обширными и ясными. Еще не успели они достичь той массивности, которая 
необходима для прочного действия на нерешительные умы, как явились 
«Выбранные места из переписки с друзьями» – и Гоголь, к сожалению, стал в 
новые отношения к литературе и публике, противоположные прежним. Критика 
должна была доказывать, что эти отношения ложны. Без сомнения, это было 
только временною необходимостью, которая, будучи раз исполнена с надлежащею
твердостью, не могла впоследствии мешать критике обратиться с прежнею или 
еще более жаркою любовью к «Ревизору», «Мертвым душам» и другим дивным 
произведениям Гоголя. Но вскоре после выхода «Выбранных мест из переписки с
друзьями» в русской критике водворилась мелочность и вялость, продолжающая 
господствовать до сих пор. Тут уже нечего было ожидать широкой и 
проникающей в массу оценки Гоголя, то есть целой литературной эпохи, можно 
сказать, целой исторической эпохи в развитии русского самопознания, но и 
более сподручные явления не были оценены надлежащим образом – не только о 
Гоголе не была в силах сказать ничего замечательного критика последних 
годов – что дельного и нужного успела она сказать о гг. Григоровиче или 
Писемском, о гг. Полонском, Фете или Щербине? Потому последним памятным для
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публики приговором о Гоголе остались суждения, вызванные его «Перепискою с 
друзьями». Они не могли производить впечатления, выгодного для 
литературного значения Гоголя. Убеждение в его величии было во многих его 
почитателях ослаблено этими последними впечатлениями, а во всех почти 
остается, как было десять лет тому назад, робким, нерешительным, не имеющим
веры в собственную основательность инстинктивным сочувствием, еще ожидающим
себе доказательств и внушения несомненности от критики.

Если бы нынешняя критика могла, то должна была бы исполнить относительно 
Гоголя обязанность, которой не успела исполнить современная ему критика, 
оставившая нам, впрочем, прекрасные указания, которые нуждаются только в 
развитии. Мы не уверены, что и это будет ею сделано, как должно. Тем менее 
можно ожидать удовлетворительной оценки Гоголя от нашей статьи, которая и 
по спешности, с которою написана, и по самому объему не более как простое 
извещение о выходе в свет творений писателя, замечательнейшего из всех, 
каких доселе представляла русская литература. Мы только должны сказать, 
каково новое издание его повестей и драматических произведений, 
перепечатанное с издания 1842 года, и дать читателям отчет в содержании 
произведений, которые под названием «Сочинений Н. В. Гоголя, найденных 
после его смерти», являются ныне в печати в первый раз.

Четыре тома «Сочинений» – точное повторение прежнего издания – в этом 
состоит их существенное достоинство. Мы слышали многих, находящих неизящным
формат и шрифт нового издания, которые сохранены совершенно те же, какие 
были в прежнем, так что на вид трудно отличить их одно от другого. Выбор 
шрифта и формата нисколько не зависел от нынешнего издателя г. 
Трушковского, который нашел более двух томов «Сочинений» уже отпечатанными,
еще при жизни самого Гоголя, и по необходимости должен был докончить 
издание точно так, как оно было уже начато. Конечно, издание 1842 года и 
новое дагерротипное повторение не могут быть названы образцами 
типографского изящества, но в этом отношении не уступают они большей части 
русских книг. Притом, сочинения Гоголя имеют достаточно внутренней 
привлекательности, чтобы быть драгоценными в каком бы то ни было издании. 
Точно так же и второй том «Мертвых душ» по необходимости должно было 
напечатать шрифтом и в формате двух изданий первого тома, чтобы не вводить 
разнокалиберности в одну и ту же книгу.

Этот второй том «Мертвых душ» заключает в себе пять глав, которых старые 
черновые тетради нечаянным счастием уцелели от сожжения; и, кроме того, так
называемую «Авторскую исповедь» Гоголя. Необыкновенный интерес, 
возбужденный во всей русской публике этими рукописями, – интерес, которому 
не было примеров с того времени, как явилось лет тридцать тому назад «Горе 
от ума», – служит лучшим доказательством того, как драгоценно для всех нас 
имя великого писателя. Едва ли даже должны мы говорить об этих только что 
напечатанных произведениях, как о новых для публики. Они новы только для 
критики, которая действительно еще не имела случая рассуждать о них.

Что? же должно сказать об этих произведениях? Достойны ли они великого 
таланта Гоголя по литературным своим качествам? И, принадлежа той эпохе 
жизни автора, которая ознаменовалась «Перепискою с друзьями», напоминают ли
они прежнего Гоголя, или только сочинителя этой переписки? Каково было 
направление художественной деятельности его после страшной перемены в его 
личных отношениях к своим почитателям? И действительно ли его «Авторская 
исповедь» есть нелицемерная исповедь и насколько уясняет нам она загадочную
личность великого писателя, бывшего также не совсем обыкновенным человеком 
по уму и характеру?

На пяти-шести страничках нашей статьи невозможно обстоятельно исследовать 
этих вопросов. Но читатель вправе сказать, что мы не должны были и 
упоминать имени Гоголя, если хотим совершенно уклониться от них, и хотя в 
кратких намеках мы должны отвечать на них.

Пять глав второго тома «Мертвых душ» уцелели только в черновой рукописи. 
Это обстоятельство, уже само по себе отнимающее возможность положительно 
решить, ниже, наравне или выше первого тома «Мертвых душ» в художественном 
отношении было бы их продолжение, окончательно обработанное автором, не так
еще важно, чтобы заставить нас совершенно отказаться от суждения о том, 
потерял или сохранил всю громадность своего таланта Гоголь в эпоху нового 
настроения, выразившего[ся] «Перепискою с друзьями». Но общее суждение о 
всем сохранившемся от второго тома делается невозможным потому, что этот 
отрывок сам в свою очередь есть собрание множества отрывков, написанных в 
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различное время под влиянием различных настроений мысли, и, как кажется, 
написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечерканных без 
пополнения вычеркнутых мест, отрывков, еще не приведенных в соответствие 
между собою, разделенных пробелами, часто гораздо более значительными, 
нежели самые отрывки, наконец, тем, что многие из напечатанных ныне страниц
были, как видно, отброшены в сторону самим автором, как неудачные, и 
заменены или должны были быть заменены другими, написанными совершенно 
вновь и погибшими для нас. Все это заставляет рассматривать каждый такой 
отрывок порознь и произносить суждение о не пяти главах «Мертвых душ» ? ? ?
этой потери единственного интереса, который возбуждал еще его к жизни. 
Тентетников проводил время следующим образом:

Набирать петитом стр. 8, 9, 10 от # до S., потом стр. 34, 35, 36, 37 и одну
сторону с стр. 38 до слов: «в осветившихся комнатах», т. е. от знака # до 
S., и далее стр. 39, 40, 41 от # до S. Разведав от прислуги о любви 
Тентетникова к Бетрищевой и ссоре с ее отцом, Чичиков вздумал помирить их и
устроить свадьбу, чтобы совершенно втереться в благосклонность и к 
Тентетникову и к Бетрищеву, склонить их на продажу мертвых душ, а если 
можно, извлечь из друзей и другие выгоды, какие представятся. Он приступил 
к делу следующим образом:

набирать стр. 46, 47, 49, 50, 51 и от # до S. с таким опустившимся, 
потерявшим всякую волю человеком, как Тентетников, легко было сладить; 
посмотрим, каков человек Бетрищев и как Чичиков успел забрать в свои мягкие
руки этого упорного и упрямого человека, привыкшего, повидимому, 
командовать всеми, его окружающими:

набирать стр. 56, 57, 58, 59, 60, 61 от знака # до S. Услышав имя 
Тентетникова, дочь генерала вошла в комнату

набирать стр. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 от знака # до S. И Чичиков 
приступает к изложению своих просьб, на которые, конечно, не получит отказа
от очарованного генерала.

После таких отрывков невозможно и думать о том, что Гоголь когда-нибудь мог
сделаться недостойным своей великой и благородной славы. Что же сказать, 
например, о речи генерал-губернатора, этой речи, столь знаменательно 
заключающей собою неоконченные страницы великого произведения и уже 
знаменательно прерывающейся на средине возвышеннейшего воззвания? Чичиков 
пойман в составлении подложного завещания; но в его деле замешано столько 
людей, что ужас обнимает благородного начальника, и он, созвав своих 
подчиненных, говорит им, что судьба их всех в его руках, что он может 
предать их всех заслуженной участи. Но, продолжает он, я предлагаю вам в 
последний раз возможность спастись.

набирать стр. 240, 241, 242 от знака # до S. Тут нечего хвалить: кто не 
преклонится перед человеком, последними словами <которого> к нам была эта 
речь, тот недостоин быть читателем Гоголя.

«Авторская исповедь», которая напечатана в виде приложения ко второму тому 
«Мертвых душ», представляет чрезвычайно важные материалы для уяснения не 
только странной, обнаруженной «Перепискою с друзьями», перемены в 
отношениях Гоголя к публике и критике, но и вообще для характеристики 
чрезвычайно оригинальной и загадочной личности Гоголя. Статья эта написана 
по поводу неблагоприятных для автора отзывов о «Переписке с друзьями» с 
целью служить ему оправданием, объяснением происхождения его книги и 
органической связи, соединяющей это странное явление с его прежними 
произведениями, которых отрицание видела критика во многих письмах. Было бы
и слишком долго и, быть может, трудно входить здесь в разбор того, 
насколько основательны оправдания Гоголя и насколько справедливо было 
осуждение, заслуженное его книгою. Но весь тон этой статьи убеждает, что 
исповедь, в ней заключающаяся, добросовестна, что в ней Гоголь искренно, 
без всяких прикрас, изображает свою личность, как сам понимал ее. Тяжелая 
обязанность, им на себя принятая, не может быть исполняема иначе как в 
патетическом настроении духа, и потому все слова его проникнуты жаром 
увлечения, которому многое, быть может, представляется в слишком темных 
красках, – таковы всегда бывают искренние признания – они необходимо бывают
проникнуты характером самоотрицания, самообвинения даже тогда, если 
делаются с целью оправдания. И, быть может, Гоголь представляет себя во 
многих отношениях худшим, нежели каков он был на самом деле. И однакоже, 
быть может, потому, что сила самоотрицания дается только высотою и силою 
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нравственной личности человека, вы, прочитав эту странную исповедь, 
говорите: «Как велик и благороден был этот человек, несмотря на все свои 
слабости и странные заблуждения!» Впечатление, произведенное исповедью 
Гоголя, можно сравнить с тем суждением, которое вы невольно произносите, 
дочитав «Confessions» Руссо, в которых так беспощадно отдает он на общий 
позор свои пороки и ошибки: «Да, прав был этот человек, гордо и смело 
говоря: каков бы я ни был, но я был одним из лучших людей в мире!» Правда, 
Гоголь был горд и самолюбив, но он имел право быть горд своим умом, своим 
страстным желанием блага родной земле, своим гением, своими заслугами перед
всем русским обществом. Он сказал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, к
чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся его жизнь была 
страстною борьбою с невежеством и грубостью в себе, как и в других, вся 
была одушевлена одною горячею, неизменною целью – мыслью о служении благу 
своей родины.

Но искренна ли эта исповедь? Ведь Гоголя называют человеком скрытным, даже 
любившим притворяться, пускать пыль в глаза? Ну да, он сам говорит, что, 
подобно всякому человеку с глубокой натурой и великим умом, не любил 
выдавать на превратный людской суд своих задушевных мыслей. Но содержание и
тон «Авторской исповеди» ручаются за глубокую правдивость признаний. 
Высказав их в часы увлечения желанием представить свою жизнь и стремления, 
ею управлявшие, в истинном свете и тем оправдаться от обвинений, его 
подавлявших, он говорит: «Как случилось, что я должен обо всем входить в 
объяснение с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что 
никогда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет 
сокровеннейших моих помышлений… Но, начавши некоторые объяснения по поводу 
моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что 
сочинения тесно связаны с делом моей души»… И вот, увлекшись по своей 
страстной натуре, он рассказал нам все: как с первой юности самым 
задушевным его желанием было служить родине; как он сначала понимал это 
служение как гражданскую службу по какому-нибудь ведомству, как бился, 
чтобы найти в этой службе место по себе, как, мучимый постоянною тоскою, 
возбуждаемою и природным расположением характера, и житейскими опытами, и 
всем окружающим, он, чтобы убить свою тоску, начал писать, передавая бумаге
все, что его мучило, и усиливаясь хохотать сквозь слезы…как просветлело 
перед ним сознание, что эти произведения, написанные не в надежде авторской
славы, разоблачая перед его соотечественниками их собственное положение, 
составляют уже служение на пользу общую, и он со страстью предался этому 
служению; как потом, опять мучимый сознанием, что мало приготовлен к этому 
служению, мало знает и человека, и идеал, на который должно указывать 
человеку, и родину, которую изображает, он начал учиться и размышлять, не 
превратно ли он взялся за дело своего учения, мы не хотим рассматривать; и 
как при этом было не впасть в тяжелые ошибки человеку, которому ни 
образование, ни окружавшее его общество не указывало ни истинной исходной 
точки, ни истинного пути? И чем сильнее был ум этого человека, тем резче 
были и его заблуждения, чем с большею ревностью стремился он, тем более 
вовлекался в ошибки… Но дело в том, что стремление его было пламенно, 
неутомимо, что цель, к которой он стремился, была благородна и высока, – и 
мы, жалея об ошибках, осуждая их следствия, не можем не преклоняться перед 
прекрасною, пламенною и благородною личностью этого нового Фауста, 
пожираемого жаждою высокого и благого знания и благородной деятельности…

Как ни велики твои ошибки, мученик скорбной мысли и благих стремлений, но 
ты был одним из благороднейших сынов России, и безмерны твои заслуги перед 
родиной.

(На этом рукопись обрывается).

Н. А. Добролюбов

Александр Сергеевич Пушкин <Отрывок>*

<Отрывок>

…Мы ограничились только общими замечаниями о характере поэзии Пушкина, 
особенно лирической, которая представляет более возможности следить за 
направлением и духовным развитием самого поэта, и, перечитав его, мы можем 
сказать теперь с полным уважением к славному имени: Пушкин оказал 
благотворное влияние, обративши взор народа на дорогу, по которой должны 
были пройти другие. Он не высказал полного смысла явлений русской природы и
жизни, но зато со стороны формы он сделал из них все, что можно было 
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сделать, не касаясь внутреннего содержания их. И оттого-то после Пушкина 
уже не могло удовлетворять простое изображение предмета; от поэта 
потребовали, чтобы он дал смысл описываемым явлениям, чтобы он умел 
схватить в своих творениях не одни видимые отличия предмета, но и самый его
внутренний характер. Вследствие этих требований явился новый период 
литературы, которого полнейшее отражение находим в Гоголе, но которого 
начало скрывается уже в поэзии Пушкина.

«Мишура». Комедия в 4-х действиях Алексея Потехина <Отрывок>*

…Отчего же мы смеемся над Софьей Павловной в ее мечтах о Молчалине, который
проводит с ней целые ночи, вздыхая из глубины души и не позволяя себе ни 
слова вольного, а над Дашенькой не смеемся, когда она рассуждает о 
благородстве Пустозерова и предается ему? Отчего ни сам Пустозеров, ни даже
Анисим Федорович не смешны для нас в комедии г. Потехина? Вина этого, нам 
кажется, лежит не только на таланте г. Потехина, но и на самом обществе 
нашем. Ведь Пустозеров нам страшен; ведь мы не можем презирать его, как 
Молчалина, Хлестакова и прочих, ведь мы не можем стать выше его настолько, 
чтобы совершенно заглушить в себе ненависть к нему и оставить место только 
для смеха. И вот отчего мы не умеем смеяться над ним. Оттого это, что, 
может быть, сегодня же вы найдете подобного Пустозерова в одном из своих 
школьных товарищей, из бывших друзей своих; оттого, что завтра, может быть,
вы будете под влиянием этого человека и, будучи правы перед ним, по 
законной форме будете им осуждены, будучи близки к нему, вдруг будете 
нахально отвергнуты; оттого, что этот человек грозит вам стать смрадным и 
мрачным препятствием на вашей дороге всякий раз, как вы захотите сделать 
добро; оттого, что окружающие вас его хвалят, начальство возвышает, ваша 
жена, сестра, дочь влюбляются в него. Он возмущает самые святые ваши 
чувства, самые чистые убеждения, и на самом деле он опасен для них. Можно 
ли смеяться над ним после этого? Можно; но для этого надо найти в себе 
столько героизма, чтобы презирать и осмеивать все общество, которое его 
принимает и одобряет.

Но, с другой стороны, виноват и сам г. Потехин. Он воспитал в душе своей 
чувство желчной ненависти к тем гадостям, которые вывел в своей комедии, и 
подумал, что этого достаточно. Оттого комедия вышла горяча, благородна, 
резка, но превратилась в мелодраму. Самое комическое место в ней составляет
рассказ старика Зайчикова, выписанный нами выше. Остальное как-то сурово и 
мрачно действует на душу читателя. Недурно, пожалуй, и это; но все-таки 
главное впечатление пьесы – нервическое негодование, которое не может быть 
так постоянно присуще нашей душе, как чувство ровного, спокойного презрения
и отвращения, являющееся после смеха, например, над героями Гоголя. Что, 
если бы Пустозеров, не теряя всей своей гадости, был выставлен притом в 
комическом свете? Что, если бы вся пьеса, вместо сдержанно-озлобленного 
тона, ведена была в тоне комическом? Какое бы великолепное произведение 
имели мы и какой бы страшный удар был нанесен этим всем Пустозеровым, 
которые теперь не узнают себя в лице героя пьесы г. Потехина, имеющем 
действительно несколько пасквильный оттенок… Как сделать это, мы не умеем 
сказать, да и едва ли можно рассказать это, не показавши на деле. Гоголь 
обладал тайной такого смеха, и в этом он поставлял величие своего таланта. 
Посмотрите в самом деле, как забавны все эти Чичиковы, Ноздревы, 
Сквозники-Дмухановские, и пр., и пр. Но меньше ли от того вы их презираете?
Расплывается ли в вашем смехе хоть одна из гадостей этих лиц? Нет, 
напротив, – этим смехом вы их только конфузите как-то, так что смущенные и 
сжавшиеся фигуры их так навсегда и остаются в вашем воображении как бы 
скованными во всей отвратительности. Для того, чтобы таким образом 
представить негодяев и мерзавцев, подобных Пустозерову, нужно стать не 
только выше их, но и выше тех, между кем они имеют успех, и даже выше 
всякой ненависти, всякого раздражения против тех и других. Возвышение до 
этой нравственной степени составляет первое и необходимое условие для 
комического таланта. Без него можно сочинить великолепную сатиру, желчный 
пасквиль, ряд раздирательных сцен, потрясающую диссертацию в лицах, – но 
нельзя создать истинной комедии. А делая лица, подобные Пустозерову, и 
положения, подобные любви Дашеньки, предметом серьезных драм, мы только 
делаем слишком много чести этим негодяям и слишком мало – всему 
современному нашему обществу.

Поденщина. Сатирический журнал Василия Тузова, 1769… <Отрывок>*
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…Зато библиография вполне удовлетворяет у нас самым взыскательным 
требованиям (если не упоминать о «Библиографических записках», в которых 
она иногда сбивается с своего пути). Библиографы русские успели возвыситься
до того научного величия, при котором мелки и ничтожны становятся обыденные
интересы простых смертных. Библиограф русский, принимаясь за свой труд, 
отрешается от всего житейского; для него исчезают пространство и время, 
звания, полы, возрасты, все различия предметов; он носится в 
библиографических сферах, видя перед собою только буквы, страницы, 
опечатки, оглавления и не различая ничего более. Примеры и результаты 
подобной аскетической преданности своей науке и отрешенности от всего 
земного поистине достойны благоговейного изумления. Когда при вас говорят, 
напр<имер>, о Гоголе, то вам приходят на ум прежде всего «Мертвые души» и 
«Ревизор», оттого что вы преимущественно к этим его произведениям 
привязываете разные литературные и общественные интересы. Для библиографа 
никаких интересов подобного рода не существует! Для него важна его наука, 
требующая указания страниц, года, формата и т. п. Библиограф погрешил бы 
против своей науки, если бы «Мертвым душам» отдал преимущество пред 
«Развязкой ревизора» или «Перепиской». Он совершил бы страшное 
преступление, если бы «Мертвые души» предпочел «Гансу Кюхельгартену». 
Помилуйте, что за невидаль «Мертвые души»! А «Ганс» – библиографическая 
редкость… И так тверда у библиографов эта точка зрения, что один из них, 
составляя список сочинений Гоголя, действительно пропустил «Мертвые души», 
а другой библиограф, услышав об этом, сказал в оправдание своего собрата: 
«Один пропуск – не велика важность; нельзя же обойтись совсем без 
пропусков». Так сильно в библиографах отрешение от всяких интересов, 
посторонних для их науки!..

О степени участия народности в развитии русской литературы <Отрывок>*

…Вспомним, какие люди действовали у нас на литературном поприще в сороковых
годах и до 1847 года включительно. Хотя в этом году Гоголь уже издал 
«Переписку», но все же он был жив, и надежды на него не покидали его 
почитателей. За Гоголем возвышался гениальный критик его, энергически 
громко и откровенно объяснивший России великое значение ее национального 
писателя. За Белинским высились еще два-три человека, возбуждавшие внимание
публики к вопросам философским и общественным. Под их знаменем ратовала 
тогда литература против неправды и застоя; от них заимствовала она свою 
энергию и жизнь…

…Из новых же деятелей нет никого, кто бы по своему таланту и влиянию 
равнялся Гоголю или Белинскому. Теперь нет литературных вождей, подобных 
прежним: они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый
год смерти Белинского или недолго спустя. Некоторые из них продолжали 
действовать и после, даже еще в бо?льших размерах, чем прежде; но для 
большинства русской публики труды их оставались неизвестными в эти года. 
Так, Гоголь до конца жизни не переставал работать над своим созданием; но 
только немногие близкие к нему люди знали, какое произведение готовит он. 
До прочих едва доходили темные, неопределенные слухи о продолжении «Мертвых
душ». Так было и с некоторыми из других литературных деятелей. Так и до сих
пор, после смерти Гоголя и прекращения деятельности Белинского и некоторых 
его сподвижников, продолжается у нас отсутствие громкого имени, от которого
приходила бы в движение литература, которым бы направлялась известным 
образом ее деятельность…

…Жизнь все шла вперед; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый 
им так очаровательно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нем 
осмелились замечать недостатки уже не во имя отвлеченных идей и заоблачных 
мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы 
умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким 
Пушкин умел выставить ее прелести. За людьми дело не стало: явился Гоголь. 
Он изобразил всю пошлость жизни современного общества; но его изображения 
были свежи, молоды, восторженны, может быть, более, чем самые задушевные 
песни Пушкина.

…Более сил нашел в себе Гоголь, которого значение в истории русской 
литературы не нуждается уже в новых объяснениях. Но и он не смог итти до 
конца по своей дороге. Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не 
сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее 
нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить 
дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не
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мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, 
шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, 
благодетельного крестьянина, его Уленька – бледная копия с бедной Лизы. 
Нет, и Гоголь не постиг вполне, в чем тайна русской народности, и он 
перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой
взаймы цивилизации, с стройностью простой, чистой народной жизни, мало 
испорченной чуждыми влияниями и еще способной к обновлению на началах 
правды и здравого смысла.

…Мы видим, что и Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошел 
к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической 
ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо итти дальше и уже 
все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши 
всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным 
образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему 
бездной, от которой надобно отбежать поскорее, и он отбежал от нее и 
предался от влеченнейшему из занятий – идеальному самоусовершенствованию. 
Несмотря на то, художническая его деятельность оставила глубокие следы в 
литературе, и от нынешнего направления можно ожидать чего-нибудь хорошего, 
потому что нынешние деятели начинают явно стыдиться своего отчуждения от 
народа и своей отсталости во всех современных вопросах.

Литературные мелочи прошлого года <Отрывок>*

…В гласных проявлениях общественной жизни России в последнюю четверть века 
произошло обстоятельство, довольно замечательное по своей странности: в 
этих проявлениях почти нисколько не отражалась внутренняя работа жизни. По 
газетам, по отчетам, по статистическим выводам, по официальным сведениям 
журналов, издаваемых разными ведомствами, по историческим исследованиям 
Фаддея Булгарина, по риторике и философии академика Ивана Давыдова, по одам
графа Хвостова – можно видеть только одно: что «все обстоит благополучно». 
Между тем на деле далеко не все обстояло так благополучно, как можно было 
подумать, судя по официальным рапортам. Это хорошо знали и решились прямо 
сказать некоторые благородные и энергические люди, желавшие, чтобы жизнь 
нашла свое отражение в печатном слове всеми своими сторонами, хорошими и 
худыми, и всеми своими стремлениями, близкими и далекими. Изобразителем 
этих сторон явился Гоголь, истолкователем этих стремлений – Белинский; 
около них группировалось несколько десятков талантливых личностей. Все они 
дружно принялись за свое дело и явились пред обществом действительно 
передовыми людьми, руководителями общественного развития. Большинство, 
поклонявшееся тогда глубокомыслию барона Брамбеуса, учености Греча и Ивана 
Давыдова, патриотическим драмам Кукольника и т. д., туго поддавалось на 
убеждения энергических деятелей гоголевской партии; но, одушевляемые 
Белинским и лучшими из друзей его, эти люди неутомимо продолжали свое дело.
Успех их был велик в обществе: к концу жизни Белинского они решительно 
овладели сочувствием публики; их идеи и стремления сделались 
господствующими в журналистике; приверженцы философии Булгарина и Давыдова,
литературных мнений Ушакова и Шевырева, поэзии Федора Глинки и барона 
Розена были ими заклеймены и загнаны на задний двор литературы. Русское 
печатное слово действительно шло к тому, чтобы сделаться верным и живым 
выражением русской жизни. Но в 1848 году Белинский умер, многие из его 
друзей и последователей рассеялись в разные стороны, Гоголь в то же время 
резко обозначил перемену своего направления, и начатое дело остановилось 
при самом начале.

Темное царство <Отрывок>*

…Мы уже замечали, что общие идеи принимаются, развиваются и выражаются 
художником в его произведениях совершенно иначе, нежели обыкновенными 
теоретиками. Не отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а 
живые образы, в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже 
неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо 
прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и вовсе не 
дойти до смысла того, что он сам же изображает; но критика и существует 
затем, чтобы разъяснить смысл, скрытый в созданиях художника, и, разбирая 
представленные поэтом изображения, она вовсе не уполномочена привязываться 
к теоретическим его воззрениям. В первой части «Мертвых душ» есть места, по
духу своему близко подходящие к «Переписке», но «Мертвые души» от этого не 
теряли своего общего смысла, столь противоположного теоретическим 
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воззрениям Гоголя. И критика Белинского не трогала гоголевских теорий, пока
он являлся пред нею просто как художник; она ополчилась на него тогда, 
когда он провозгласил себя нравоучителем и вышел к публике не с живым 
рассказом, а с книжицею назидательных советов…

Стихотворения Ивана Никитина <Отрывок>*

…Простые явления простой жизни, насущные требования человеческой природы, 
неукрашенное, нормальное существование людей неразвитых – мы не умеем 
воспринять поэтически: нам нужно, чтобы все это непременно облимонено было 
разными сентиментами и подсахарено утонченным изяществом, – тогда мы 
примемся, пожалуй, за этот лимонад. До Пушкина отвращение от всякого 
естественного чувства и верного изображения обыкновенных предметов 
простиралось до того, что самую природу старались искажать согласно 
извращенному вкусу образованной публики. Пушкин долго возбуждал негодование
своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в 
самом предмете, как он есть. Но сила его таланта, уменье чуять, ловить и 
воссоздавать естественную красоту предметов победили дикое упорство 
фантазеров, и в этом-то приближении к реализму в природе состоит величайшая
литературная заслуга Пушкина. После него мы стали требовать и от поэзии 
верности изображений; после Гоголя это требование усилилось и перенесено от
явлений природы и к явлениям нравственной жизни.

Забитые люди <Отрывок>*

ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ 1

< Отрывок >

…Г. Достоевский в первом же своем произведении явился замечательным 
деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гуманическим. В
«Бедных людях», написанных под свежим влиянием лучших сторон Гоголя и 
наиболее жизненных идей Белинского, г. Достоевский со всею энергией и 
свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей
бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко гуманный
идеал. Идеал этот не принадлежал ему исключительно и не им внесен в русскую
литературу. В виде сентенций о том, как «самый презренный и даже преступный
человек есть тем не менее брат наш» и т. п., – гуманический идеал 
проявлялся еще в нашей литературе конца прошлого столетия, вследствие 
распространения у нас в то время идей и сочинений Руссо. Но эти привозные 
сентенции плохо тогда ладили с русской жизнью, и мало было людей, которые 
бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державин все воспевал 
ничтожество людей вообще и величие некоторых сановников в особенности; о 
правах же человеческих думал так мало, что умиленно восторгался тем, как 
ему –

И знать и мыслить позволяют!..*
Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видеть, до какой степени 
сознание общих человеческих прав и интересов было ему чуждо, довольно 
перелистовать его «Письма русского путешественника», особенно из Франции. У
Пушкина проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как
человеку, но и то большею частию в эпикурейском смысле. Вообще же он был 
слишком мало серьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в 
своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Он 
во всем видел только прекрасное и рисовал только поэтические стороны: 
прелесть роскошного пира, стройность колонн, идущих в битву, грандиозность 
падающей лавины, «благоухание словесного елея», пролившегося на него с 
какой-то «высоты духовной», и пр. и пр. Только Гоголь, да и то не вдруг, 
вносит в нашу литературу гуманический элемент: в «Старосветских помещиках» 
выразился он уже очень ясно, но, как видно, важность его не вполне оценил 
тогда сам Гоголь. По крайней мере «Ревизор» обработан в этом отношении 
довольно слабо, что и подало повод некоторым назвать всю комедию фарсом и 
все лица – карикатурами. Но чем далее, тем сильнее выказывалась у Гоголя 
гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей воле, в ожидании 
светлых и чистых идеалов, он все изображал своим могучим словом «бедность, 
да бедность, да несовершенство нашей жизни». По этому-то пути направился и 
г. Достоевский…
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Д. И. Писарев

Николай Яковлевич Прокопович и отношения его к Гоголю. П. В. Гербеля*

(Современник, 1858 г., февраль) 1

Дорого русскому сердцу имя Гоголя; Гоголь был первым нашим народным, 
исключительно русским поэтом; никто лучше его не понимал всех оттенков 
русской жизни и русского характера, никто так поразительно верно не 
изображал русского общества; лучшие современные деятели нашей литературы 
могут быть названы последователями Гоголя; на всех их произведениях лежит 
печать его влияния, следы которого еще долго, вероятно, останутся на 
русской словесности. Все, что может объяснить подробности жизни Гоголя, 
условия, при которых он развивался, характер его, как частного человека, 
все, что было к нему близко и приходило с ним в соприкосновение, 
заслуживает нашего полного внимания. Статья Гербеля содержит в себе краткую
биографию Н. Я. Прокоповича, лучшего друга и школьного товарища нашего 
великого поэта.* Прокопович вместе с Гоголем воспитывался в Нежинском 
лицее, подружился с ним в молодости и остался близок к нему на всю жизнь. 
Гоголь часто виделся с ним, когда жил в Петербурге, где Прокопович служил 
после окончания лицейского курса; во время разлуки они вели между собою 
постоянную переписку, откровенную, товарищескую беседу, которая бросает 
яркий свет на личность Гоголя как человека. За границею, в Париже, в Риме, 
Гоголь любил забывать на время свои заботы, душевные волнения и физические 
болезни, любил переноситься воображением в веселый кружок прежних 
товарищей. В письмах своих к Прокоповичу, проникнутых задушевным, теплым 
чувством, он часто вспоминает лицейские годы и с искренним участием 
расспрашивает о своих сверстниках. Гоголь видел в Прокоповиче замечательный
творческий талант и в письмах своих часто уговаривает его взяться за перо; 
в литературных опытах Прокоповича действительно заметны проблески истинного
таланта, но талант этот никогда не получил полного развития.* Прокопович 
довольствовался скромной должностью учителя, печатал мало и неохотно и 
решительно не оправдал тех надежд, которые возлагал на него Гоголь. Опыты 
его прошли незамеченными, и Прокопович как писатель решительно неизвестен в
русской литературе. Зато имя его занимает важное место в биографии Гоголя; 
он помогал нашему поэту делом и советом; в отсутствие его он заведывал 
изданием его сочинений; ему поручено было высылать Гоголю деньги за 
границу; его спокойная веселость разгоняла при свидании меланхолию Гоголя; 
в доме Прокоповича собирался кружок нежинских товарищей, и в этом обществе 
Гоголь был весел, шутил и сочинял на общих знакомых разные песни и куплеты.
В разлуке письма Прокоповича поддерживали в Гоголе веселое расположение 
духа и служили ему истинной отрадой на чужой стороне. В своей статье 
Гербель приводит целиком несколько писем Гоголя к Прокоповичу. Письма эти 
показывают нам, как тесны были их отношения. Гоголь с полной откровенностью
говорит в них о своих нуждах, о своих планах и надеждах. Впрочем, в этих 
дружеских отношениях лучшая роль принадлежала не Гоголю. В большей части 
своих писем, особенно в тех, которые относятся ко времени печатания 
«Мертвых душ», Гоголь требует от Прокоповича разного рода услуг и 
одолжений; видимо злоупотребляет его дружеской предупредительностью и даже 
иногда, в случае какой-нибудь неудачи или ошибки Прокоповича, дает ему 
почувствовать свое неудовольствие в каком-нибудь косвенном намеке.* 
«Дельною перепискою» Гоголь называет только такую, в которой дело идет о 
«Мертвых душах» и об издании его сочинений; во всех письмах он говорит о 
себе, о своих нуждах и только изредка, для приличия, покровительственным 
тоном убеждает Прокоповича взяться за перо и развивать свой литературный 
талант. Гоголя в то время занимали чисто практические, промышленные 
интересы; в письмах, относящихся ко времени издания сочинений, целые 
страницы наполнены рассуждениями о шрифте, о бумаге, о цене. Более 
замечательны другие письма Гоголя, в которых он говорит о состоянии своей 
души, – письма, относящиеся к последующим годам его жизни, проникнутые 
унынием, болезненной грустью, полным недоверием к собственным силам. 
Приводим последнее его письмо, писанное за год до смерти и носящее на себе 
следы этого мрачного настроения духа:

На твое письмо не отвечал, в ожидании лучшего расположения духа. С нового 
года напали на меня всякого рода недуги. Все болею и болею; климат 
допекает. Куда убежать от него, еще не знаю; пока не решился ни на что. 
Рад, что ты здоров и твое семейство также. По-настоящему следует позабыть 
свою хандру, когда видишь, что друзья и близкие еще, слава богу, 
здравствуют. Впрочем, и то сказать: надобно знать честь. Мы с тобой, слава 
богу, перешли сорок лет и во все это время ничего не знали, кроме хорошего,
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тогда как иных вся жизнь – одно страдание. Да будет же прежде всего на 
устах наших благодарность. Болезни приостановили мои занятия «Мертвыми 
душами», которые пошли было хорошо. Может быть, болезнь, а может быть, и 
то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые 
ценители, какое отсутствие вкуса… просто не подымаются руки. Странное дело,
хоть и знаешь, что труд твой не для какого-нибудь переходного… современной 
минуты, а все-таки современное неустройство отнимает нужное для него 
спокойствие. Уведоми меня о себе. Все же и в твоей жизни, как дни ее, 
повидимому, ни походят один на другой, случится что-нибудь не ежедневное: 
или прочтется что-нибудь, или услышится, или сама собой, как подарок с 
неба, почувствуется такая минута, что хотел бы благодарить за нее долго и 
быть вечно свежим и новым в своей благодарности. Адресуй попрежнему; в дом 
Талызина, на Никитском бульваре. Супругу и деток обними.
Твой весь Н. Гоголь.

Только в дружеском письме могло так полно обнаружиться состояние души 
нашего поэта. В каждом слове Гоголя видна болезненная внутренняя пустота, 
неудовольствие на себя и на других; видно, что в Гоголе уже совершился 
горестный переворот, вследствие которого он вдался в ханжество и отрекся от
лучших своих произведений. Отсюда происходят жалобы его почитателей, 
которые, конечно, не могли понять его «Переписки с друзьями», показавшей в 
нем совершенную перемену основных убеждений. В статье Гербеля на первом 
плане стоит личность Гоголя, заслоняя собою личность Прокоповича. Это 
довольно понятно. Для биографии Прокоповича нет других материалов, кроме 
переписки его с Гоголем, к тому же сам Прокопович важен для нас только как 
друг великого поэта, и потому письма Гоголя, приведенные Гербелем, 
составляют главный интерес статьи, тем более что они напечатаны в первый 
раз и до сих пор не были известны.

 
И. С. Тургенев

«Племянница, роман, соч. Евгении Тур…» <Отрывок>*

…Бывают таланты двоякого рода: таланты сами по себе, независимые, как бы 
отделенные от личности самого писателя, и таланты, более или менее тесно 
связанные с нею. Мы не хотим этим сказать, чтобы таланты, названные нами 
независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связи с жизнию 
вообще – этого вечного источника всякого искусства – и с личностию писателя
в особенности. Мы не верим в эти так называемые объективные таланты, 
которые будто сваливаются бог весть откуда в чью-нибудь голову и сидят себе
там, изредка чирикая, как птица в клетке; но, с другой стороны, мы не можем
не чувствовать, что, например, лица Гоголя стоят, как говорится, на своих 
ногах, как живые, и что если есть между ними и творцом их необходимая 
духовная связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение 
которой подпадает уже не критике, а психологии. В талантах же второго 
разряда, или, говоря безобиднее, в талантах другого рода, связь эта 
чувствуется читателем, произведения их, пожалуй, тоже могут стоять на своих
ножках, но рука, их поставившая, от них не отнимается, пульс их бьется не 
своею кровью, вера в их существование сопрягается с некоторым усилием. Они 
живы не потому, чтобы в них самостоятельно сосредоточивалось живое начало, 
а потому, что их пустил в ход все-таки живой человек; зато эти произведения
обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и теплотою; недостаток 
мастерства и оконченности выкупается другими интересами. В них, может быть,
меньше истины, но сочувствия они часто возбуждают больше, особенно если в 
них есть то, без чего все в искусстве ничтожно, – если в них есть личная 
правда.

…Исторический, вальтер-скоттовский роман – это пространное, солидное 
здание, со своим незыблемым фундаментом, врытым в почву народную, с своими 
обширными вступлениями в виде портиков, со своими парадными комнатами и 
темными коридорами для удобства сообщения, – этот роман в наше время почти 
невозможен: он отжил свой век, он несовременен… У нас, может быть, его пора
еще не пришла, – во всяком случае он к нам не привился даже под пером 
Лажечникова. Романы «a la Dumas»,[214] с количеством томов ad libitum,[215]
у нас существуют, – точно; но читатель нам позволит перейти их молчанием. 
Они, пожалуй, факт, но не все факты что-нибудь значат. Остаются еще два 
рода романов, более близких между собой, чем кажется с первого взгляда, 
романов, которые, во избежание разных толкований, не везде удобных, мы 
назовем по имени их главных представителей: зандовскими и диккенсовскими. 
Эти романы у нас возможны и, кажется, примутся; но теперь спрашивается, 
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настолько ли высказались уже стихии нашей общественной жизни, чтобы можно 
было требовать четырехтомного размера от романа, взявшегося за их 
воспроизведение? Успех в последнее время разных отрывков, очерков, кажется,
доказывает противное. Мы слышим пока в жизни русской отдельные звуки, на 
которые поэзия отвечает такими же быстрыми отголосками. Пример Гоголя тут 
ничего не значит: во-первых, для таких людей, как он, эстетические законы 
не писаны, и он без всякой гордыни мог говорить об устремленных на него 
очах всей России; а во-вторых, в том, что он свои «Мертвые души» назвал 
поэмой, а не романом, – лежит глубокий смысл. «Мертвые души» действительно 
поэма – пожалуй, эпическая, а мы говорим о романах…

Гоголь*

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего 
посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в
доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно
нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и
я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в 
темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до
того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе
бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим 
беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему
защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною 
Ф.* Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это
движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, 
происшедшая в нем с 41-го года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи 
Петровны Е-ной.* В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; 
теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на 
порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то 
грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению 
его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав 
мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я – 
рядом с ним, на широком диване, Михаил Семенович – на креслах, возле него. 
Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от 
висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет 
молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба 
попрежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам
веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их 
казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто 
хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, 
мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях 
выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его 
характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд 
нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный 
галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское,
а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных 
институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» 
невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и 
ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого 
что-то тронулось в голове… Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил 
Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении 
«Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно 
трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого 
разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как 
ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой 
беседе – а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не 
знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, 
окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы 
сосредоточиться общее внимание.

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь несловоохотлив; на деле вышло иначе.
Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая 
каждое слово, что? не только не казалось неестественным, но, напротив, 
придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он 
говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей 
малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и 
метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, 
которое он сперва произвел на меня, исчезло. Он говорил о значении 
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литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к 
собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о 
самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии 
сочинительства; и все это – языком образным, оригинальным – и сколько я мог
заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает 
у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не 
возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе 
сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других 
христианских и светских добродетелей, – только тогда мне показалось, что он
черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом 
необходимость цензуры – не значило ли рекомендовать и почти похваливать 
хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта:
«Si, servi siam; ma servi ognor frementi»;[216] но самодовольное смирение и
плутовство рабства… нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях 
и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ 
высшего полета, которым посвящена бо?льшая часть «Переписки»; оттуда шел 
этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между 
миросозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы 
ненавидели, не одно любили; но в ту минуту в моих глазах все это не имело 
важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на 
него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру;* о первом 
из них, об его письме к нему, он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы.
Но в то время только что появилась – в одном заграничном издании – статья 
Искандера, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя 
в отступничестве от прежних убеждений.* Гоголь сам заговорил об этой 
статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о! какую услугу оказал
бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или, по крайней 
мере, все те, которые писаны к светским дамам… более противной смеси 
гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и 
прихлебательского тона – в литературе не существует!), – из писем Гоголя мы
знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его 
«Переписки» – это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из 
немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы с 
покойным М. С. Щепкиным были свидетелями – в день нашего посещения, – до 
какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас – внезапно 
изменившимся, торопливым голосом, – что не может понять, почему в прежних 
его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, 
чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же 
религиозных и охранительных начал – и в доказательство того готов нам 
указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге… 
Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и 
побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горе? – и 
указательный палец поднял… «Никогда таким его не видал», – шепнул он мне.

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках и начал читать на выдержку 
некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно пустых статей,
которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого
порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот видите, – твердил 
Гоголь, – я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал 
убеждения, так и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в 
отступничестве?.. Меня?» И это говорил автор «Ревизора», одной из самых 
отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным 
молчали. Гоголь бросил наконец книгу на стол и снова заговорил об 
искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в 
«Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пьесу с 
начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда
читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору
с вынутой частицей. Мы удалились.

Дня через два происходило чтение «Ревизора»* в одной из зал того дома, где 
проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. 
Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и, если не 
ошибаюсь, Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, 
участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя: им показалось 
обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. 
Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его
предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. 
Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно 
насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся
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читать – и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза 
расширились и просветлели. Читал Гоголь превосходно… Я слушал его тогда в 
первый и в последний раз. Диккенс, также превосходный чтец, можно сказать, 
разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное: в 
одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют
вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной 
простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной 
искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что? они 
думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в 
предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное 
впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, 
юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым 
смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью
и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело, и
лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка
мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую
фразу городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и
пошли прочь». Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения 
такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, 
поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно 
разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное 
умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он 
продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, 
как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, 
промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно 
назойливый литератор* – и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место
в углу. Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем 
заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» 
Молодой литератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смутился 
нисколько. Гоголь отпил немного воды – и снова принялся читать; но уж это 
было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать 
слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное 
появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали 
малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, 
Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему
роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно 
затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и 
правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и 
окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, 
что врет, и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, 
сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его
самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, тридцать пять тысяч 
эстафетов скачет – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, 
бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление 
производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение 
«Ревизора» в тот день было – как Гоголь сам выразился – не более как намек,
эскиз; и все по милости непрошенного литератора, который простер свою 
нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого 
Гоголя и втерся за ним в его кабинет.

В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его 
личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.

В последних числах февраля месяца следующего, 1852 года я находился на 
одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных –
в зале Дворянского собрания – и вдруг заметил И. И. Панаева, который с 
судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно 
сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо
тотчас выражало удивление и печаль. Панаев наконец подбежал и ко мне и с 
легкой улыбочкой, равно душным тоном промолвил: «А ты знаешь, Гоголь помер 
в Москве. Как же, как же… Все бумаги сжег – да помер», – помчался далее. 
Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренно скорбел о 
подобной утрате – притом же и сердце он имел доброе, – но удовольствие быть
первым человеком, сообщающим другому опрашивающую новость (равнодушный тон 
употреблялся для большего форсу), – это удовольствие, эта радость заглушали
в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные 
слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым 
впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую 
статью:*

ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА[217]
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Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. 
Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей 
верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит 
наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые
ожидания, – пришла эта роковая весть! – Да, он умер, этот человек, которого
мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; 
человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; 
человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! – Он умер, 
пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого 
дела, подобно благороднейшим из его предшественников… Его утрата 
возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает 
боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах – 
это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и 
оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, 
которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до 
того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, 
которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам 
хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе… самый
любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами… В день, 
когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку – 
соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в 
последний раз на его безжизненное лицо, но мы шлем ему издалека наш 
прощальный привет – и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и 
нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно 
москвичам, бросить горсть родимой земли! – Мысль, что прах его будет 
покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, 
пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и 
так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не
чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! 
Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые 
плоды его гения погибли для нас невозвратно, – а мы с ужасом внимаем 
жестоким слухам об их истреблении.

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся 
преувеличенными или даже вовсе неуместными… Смерть имеет очищающую и 
примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения – все смолкает 
перед самою обыкновенного могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. 
Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы 
уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его 
праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

Т? ? ?в[218]

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то 
время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор… 
Подобные «crescendo»[219] происходили довольно часто – и для постороннего 
зрителя – так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в 
эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. 
Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило. 
«Видите, какая погода, – отвечал он мне иносказательною речью: – и думать 
нечего». – «Да ведь статья самая невинная!» – заметил я. «Невинная ли, нет 
ли, – возразил издатель, – дело не в том; вообще имя Гоголя не велено 
упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого
здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из 
Москвы письмо, наполненное упреками. «Как! – восклицал он. – Гоголь умер, и
хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» В
ответе моем я объяснил – сознаюсь, в довольно резких выражениях – моему 
приятелю причину этого молчания и в доказательство, как документ, приложил 
мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение 
тогдашнего попечителя Московского округа генерала Назимова и получил от 
него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях». Это происходило в 
половине марта, а 16 апреля я – за ослушание и нарушение цензурных правил –
был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я 
провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным 
полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в 
Летнем саду и об «аромате птиц»), а потом отправлен на жительство в 
деревню.* Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство: 
попечитель С.-Петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, 
представил – из неизвестных мне видов – все дело как явное неповиновение с 
моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что он призывал
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меня лично и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою 
статью (одно цензорское запрещение не могло помешать мне – в силу 
существовавших постановлений – подвергнуть статью мою суду другого 
цензора), а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним 
объяснения не имел. Нельзя же было правительству подозревать сановника, 
доверенное лицо, в подобном искажении истины! Но все к лучшему; пребывание 
под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно 
сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном 
ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнил, что первое мое свидание с 
Гоголем происходило гораздо раньше, чем я сказал вначале. А именно: я был 
одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в 
С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, 
происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций 
непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он
не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие 
гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и 
все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались),
что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор 
(он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем
Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На 
выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы 
от зубной боли, с совершенно убитой физиономией и не разевал рта. Спрашивал
студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, 
длинно носую фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами 
черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь 
комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в 
отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я 
на кафедру – и непризнанный схожу с нее!» Он был рожден для того, чтоб быть
наставником своих современников, но только не с кафедры.

Из писем И. С. Тургенева

Тургенев И. С. – Виардо П., 21 февраля 1852*

С.-Петербург. 21 февраля 1852 г.

…Нас поразило великое несчастие: Гоголь умер в Москве, – умер, предав все 
сожжению, все – 2-й том «Мертвых душ», массу оконченных и начатых вещей, – 
одним словом, все. Вам трудно будет оценить, как велика эта столь жестокая,
всеобъемлющая потеря. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью
в настоящую минуту. Для нас это был более чем только писатель: он раскрыл 
нам себя самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра 
Великого. Быть может, вам покажутся слова эти, – как написанные под 
влиянием горя, – преувеличением. Но вы не знаете его; вам известны только 
самые незначительные из его произведений; но если б даже вы знали их все, 
то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть 
русским, чтобы это чувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, 
как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста на английский манер.
Его историческое значение совершенно ускользает от них. Повторяю, надо быть
русским, чтобы понимать, кого мы лишились…

Тургенев И. С. – Феоктистову Е. М., 26 февраля 1852*

26 февраля 1852 г. Вторник.

[С.-Петербург]

Вы не можете себе представить, друзья мои, как я вам благодарен за 
сообщение подробностей о смерти Гоголя, – я уже писал об этом Боткину. Я 
перечитываю каждую строку с какой-то мучительной жадностью и ужасом, – я 
чувствую, что в этой смерти этого человека кроется более, чем кажется с 
первого взгляда, и мне хочется проникнуть в эту грозную и горестную тайну. 
Меня это глубоко поразило, так глубоко, что я не помню подобного 
впечатления. Притом я был подготовлен другими обстоятельствами, которые вы,
вероятно, скоро узнаете, если уже не узнали. Тяжело, Феоктистов, тяжело, и 
мрачно, и душно. Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска 
сомкнулись над моей головой, – и иду я на дно, застывая и немея.

Страница 266



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org

Но об этом когда-нибудь при личном свидании… А оно будет довольно скоро, 
если ничего не случится, – около 10 апреля я в Москве, на Фоминой неделе.*

Вы мне пишете о статье, которую я должен написать в «Современник», – не 
знаю, удастся ли мне… В этом случае нельзя сесть и писать не обдумавши, – 
надо попасть в тон, а уже думать о необходимости попасть в тон, когда 
говоришь о смерти Гоголя, тяжело и жестоко.

Я рад, что его хоронили в университетской церкви, и действительно нахожу 
вас счастливыми, что удостоились нести его гроб. Это будет одно из 
воспоминаний вашей жизни. Что вам сказать о впечатлении, произведенном его 
смертью здесь? Все говорят о ней, но как-то вскользь и холодно. Однако есть
люди, которых она глубоко огорчила. Другие интересы тут все поглощают и 
подавляют.

Вы мне говорите о поведении друзей Гоголя. Воображаю себе, сколько дрянных 
самолюбий станут вбираться в его могилу, и примутся кричать петухами, и 
вытягивать свои головки – посмотрите, дескать, на нас, люди честные, как мы
отлично горюем и как мы умны и чувствительны, – бог с ними… Когда молния 
разбивает дуб, кто думает о том, что на его пне вырастут грибы, – нам жаль 
его, его силы, его тени…

Я послал Боткину стихи, внушенные Некрасову вестью о смерти Гоголя; под 
впечатлением их написал я несколько слов о ней для «Петербургских 
ведомостей», которые посылаю вам при сем письме, в неизвестности, пропустит
ли их и не исказит ли цензура. Я не знаю, как они вышли, но я плакал 
навзрыд, когда писал их.

Прощайте, мой добрый Евгений Михайлович. Скоро напишу вам опять. Жду от вас
и от Боткина всех подробностей, которые вы только услышите…

P. S. Кажется, нечего и говорить, что под статьей о Гоголе не будет 
выставлено моего имени. Это было бы бесстыдством и почти святотатством…

Тургенев И. С. – Аксакову И. С., 3 марта 1852*

Петербург, 3 марта 1852 г.

…Скажу вам без преувеличения: с тех пор, как я себя помню, ничего не 
произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная 
смерть – историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжелая, 
грозная тайна – надо стараться ее разгадать, но ничего отрадного не найдет 
в ней тот, кто ее разгадает… все мы в этом согласны. Трагическая судьба 
России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам, – 
ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу 
целого народа, и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что
решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления 
«Мертвых душ»… Что касается до впечатления, произведенного здесь его 
смертью, да будет вам достаточно знать, что попечитель здешнего 
университета гр. Мусин-Пушкин не устыдился назвать Гоголя публично 
писателем лакейским. Это случилось на днях по поводу нескольких слов, 
написанных мною для «С.-Петербургских ведомостей» о смерти Гоголя (я их 
послал Феоктистову в Москву). Гр. Мусин-Пушкин не мог довольно надивиться 
дерзости людей, жалеющих о Гоголе. Честному человеку не стоит тратить на 
это своего честного негодования. Сидя в грязи по горло, эти люди принялись 
есть эту грязь – на здоровье. Благородным людям должно теперь крепче чем 
когда-нибудь держаться за себя и друг за друга. Пускай хоть эту пользу 
принесет смерть Гоголя.

  
В. Г. Короленко

Трагедия великого юмориста*

(Несколько мыслей о Гоголе)

I

Кто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба… «От удара смычком
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музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к
единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век
не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами… Все 
неслось, все танцовало»…

Но вот:

«Гром, хохот, песни слышатся все тише и тише, смычок умирает, слабея и 
теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то
похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо… Не так 
ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно 
одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже 
грусть и пустынно и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и 
вольной юности, по одиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют,
наконец, одного старинного брата их… Скучно оставленному! И тяжело и 
грустно становится сердцу, и нечем помочь ему»…

Это написано в 1829 году. Значит, этот крик щемящей тоски вслед за кипучим 
и бьющим через край весельем вырвался из груди двадцатилетнего юноши!

Таких смен настроения в произведениях Гоголя очень много, и они указывают 
на глубокую, прирожденную черту темперамента. Именно прирожденную: это было
наследство, полученное великим русским юмористом от отца.

Уже биография Василья Афанасьевича Гоголя дает черты таких же смен 
меланхолии и веселья. Здоровье его с детства было ненадежно. «Васюта, слава
богу, по силе своих сил и дарований, успевает, – писал о нем, малолетке, 
его учитель. – Я его понуждаю к учению, соображаяся всегда силам его 
телесным, которые усматриваются невелики». В одном письме к Д. П. 
Трощинскому сам Василий Афанасьевич объясняет свое отсутствие на службе в 
почтамте, где он числился, какими-то тягостными и продолжительными 
припадками. Отголоски этих жалоб звучали даже в письмах к невесте: «Милая 
Машенька, – слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое 
отчаяние терзает мое сердце».[220]

Во внешних обстоятельствах личной жизни как будто не было никаких причин 
для такого «лютого отчаяния». Наоборот, судьба щадила хрупкое создание: 
существование Василья Афанасьевича складывалось спокойно и счастливо. 
Полюбив Марью Ивановну Косяровскую, он стал ухаживать за нею поэтично и 
робко. Об этой идиллии сама Марья Ивановна следующим образом рассказывает в
своих воспоминаниях:

«Когда я, бывало, гуляю с девушками по реке Пслу, то слышала приятную 
музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был 
он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне
до самого дома…» Бесхитростное ухаживание увенчалось успехом. Василий 
Афанасьевич женился, имел детей и жил мирною жизнью украинского помещика. 
Вопросы высшего порядка, повидимому, не тревожили простую душу. Он был 
прекрасный рассказчик, гостей умел смешить анекдотами, легко подмечал 
смешные черты у людей, но смеялся безобидно и благодушно. Легко сочинял 
стихи, но никогда не брался за это серьезно. Писал на малорусском языке 
комедии, в которых являлся смешной украинский чорт, дьячок в долгополом 
хитоне, неповоротливый дядько, лукавая молодица и т. д. Это был наивный 
репертуар первоначального украинского театра. «Шутка и песня для приятного 
провождения времени, – говорит биограф, – вот все, что мог искать тогдашний
писатель в родном быту. И Гоголь-отец очень умело и искусно почерпал из 
него элементы для своей комедии». В мозгу отца роились, очевидно, те же 
юмористические образы, с которых сын впоследствии начал свою писательскую 
карьеру…

Так шла жизнь Василья Афанасьевича Гоголя, тихо и безмятежно. «Амуры 
венчали» его семейное счастие в той самой усадьбе, где под звуки «приятной 
музыки» зародилась его любовь. Простодушные соседи считали его 
анекдотистом, рассказчиком, весельчаком. Ни служебное, ни писательское 
честолюбие не смущали его настроения. Но вместе с тем припадки «странного 
воображения» и «лютого отчаяния» сменяли веселые шутки. Он был страшно 
мнителен, часто впадал в меланхолию и умер на сорок пятом году. Гоголь 
писал впоследствии, что отец его умер не от какой-нибудь определенной 
болезни, а только единственно «от страха смерти».

Этот «страх смерти» Николай Васильевич Гоголь получил от отца, как роковое 
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наследство. Вообще в организации и темпераменте сына Гоголь-отец повторился
довольно точно, только в сильно увеличенном и более ярком виде. Так 
маленькая картинка, запертая в ящик волшебного фонаря, светится, 
увеличенная на огромном экране…

Уже с детства сказываются в темпераменте сына те же неровности и 
противоречия: он бывал то заразительно весел, остроумен, отлично играл на 
сцене, то впадал в ипохондрию и отчаяние. «Я почитаюсь загадкою для всех, –
писал он матери, – никто не разгадал меня совершенно…» «Под видом иногда 
для других холодным таилось у меня желание кипучей веселости», и часто «в 
часы задумчивости разгадывал я науку веселой, счастливой жизни».

Маленький талант Гоголя-отца был бессознателен. Он употреблял его на 
увеселение соседей и на украшение праздников вельможного родственника 
Трощинского. Сын уже с детства ощущает в душе присутствие гениальности, 
которая должна сделать его жизнь не заурядной жизнью простых 
«существователей». Но наряду с этим его сторожит и отцовский страх смерти, 
которая может помешать ему выполнить свое «предназначение». «С самых лет 
почти непонимания, – пишет Гоголь своему дяде Косяровскому, – я пламенел 
неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я 
кипел принести хоть малейшую пользу. Холодный пот проскальзывал на лице 
моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив
своего имени ни одним прекрасным делом… Быть в мире и не означить своего 
существования – это было бы ужасно…»

Впоследствии в своих сочинениях Гоголь дал поразительные описания этого 
ощущения, и это чуть не единственные места, которые носят явно 
автобиографический характер.

Читатель, конечно, помнит смерть Пульхерии Ивановны в «Старосветских 
помещиках», но я все-таки приведу здесь вкратце эту замечательную картину.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая почти всегда лежала, 
свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и 
щекотала пальцами по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как 
можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но 
просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть.

За садом старосветских помещиков находился большой запущенный лес. В этом 
лесу обитали дикие коты, которых не следует смешивать с котами 
цивилизованными. Это народ большей частью мрачный, ходят они тощие, худые и
мяукают грубым, необработанным голосом. Вообще никакие благородные чувства 
им не известны. Эти-то дикари сманили у Пульхерии Ивановны ее 
цивилизованную кошечку, как отряд разнузданных солдат-мародеров сманивает 
глупую крестьянку…

Прошло три дня, и кошка явилась опять, худая, тощая… Пульхерия Ивановна 
позвала ее в комнату, накормила, хотела погладить, но… кошка выпрыгнула в 
окно, и никто ее уже не мог поймать.

Это непонятное поведение баловницы, отдавшей предпочтение голодному, дикому
существованию перед обеспеченностью и сытым покоем, поражает старушку. Ее 
воображение, давно привыкшее к простоте и, так сказать, полной прозрачности
окружающей жизни в ограниченном круге, не может вместить странного явления,
и она решает, что это за нею приходила ее смерть.

Весь день она была скучна… Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать,
отчего она так загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала 
совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На 
другой день она заметно похудела и объявила Афанасию Ивановичу, что она 
скоро умрет. Эта идея укоренялась все сильнее. Через несколько дней она 
слегла, не могла уже принимать никакой пищи, а затем «после долгого 
молчания хотела что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело».

Нужно ли напоминать, что совершенно так же умер и Афанасий Иванович. 
Однажды он вышел прогуляться по саду. Когда он шел по аллее, – ему вдруг 
показалось, что кто-то позвал его: «Афанасий Иванович!..» Он оборотился, но
никого совершенно не было… День был тих, и солнце сияло. Он на минуту 
задумался, а потом решил, что «это его зовет Пульхерия Ивановна». «Он весь 
покорился этому своему убеждению, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и 
наконец угас так же, как она, когда уже ничего не осталось, что могло бы 
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поддержать бедное ее пламя…»

Итак, – это уже другая смерть от душевного угнетения. Третью мы знаем: 
Гоголь-отец тоже умер не от какой-нибудь «соматической болезни», а только 
от страха смерти.

Наконец, в том же рассказе Гоголь говорит уже прямо о себе: «Вам, без 
сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, 
который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и 
призывает его, после которого неминуемо следует смерть. Признаюсь, мне 
всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто 
его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. 
День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в 
саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время
переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая 
бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня среди непроходимого 
леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди ясного дня. Я
обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием и тогда 
только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, 
вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

Это – не простая работа объективно художественного воображения. Нет, это 
живое, осязательное ощущение. И замечательно, что оно беспричинно и 
беспредметно. Оно не вызывается особыми внешними обстоятельствами; 
наоборот: для него нужно исключительное однообразие существования, полное 
душевное и внешнее затишье… Ни лист не шелохнется, ни кузнечик не закричит.
А внутри сердечная пустыня. И в этой пустыне, лишенной и других внутренних 
ощущений и впечатлений внешнего мира, подымается из бессознательной глубины
предчувствие какого-то рокового, бессмысленного, непонятного, 
беспричинного, то есть чуждого душевной организации, расстройства, которое 
будет давить на мозг и звать непонятными голосами мировой тайны…

В самых ранних юношеских письмах Гоголь выражает убеждение, что жизнь его 
будет коротка. «Исполнятся ли высокие предначертания? Или неизвестность 
зароет их в мрачной туче своей?»[221] – спрашивает Гоголь-юноша, еще не 
выбравший жизненной дороги. «Я дорожу минутами жизни, потому что не думаю, 
чтобы она была долговечна», – пишет он В. А. Жуковскому в 1837 году… «Увы! 
здоровье мое плохо, а гордые замыслы… О друг, если бы мне на пять лет еще 
здоровье»… Это писано в 1838 году, то есть за четырнадцать лет до смерти. 
Таких мест можно бы цитировать из переписки Гоголя очень много. И все они 
доказывают, что «страх смерти» сопровождает гениального писателя от юности 
до ранней могилы…

В прекрасной работе д-ра Баженова («Болезнь и смерть Гоголя», «Русская 
мысль», февраль 1902 г.) диагноз этой болезни поставлен научно: Гоголь 
страдал тем, что в психиатрической медицине называют теперь «депрессивным 
неврозом». Беспричинное душевное угнетение врачи объясняют физиологически 
тем, что сосуды, питающие корковое вещество мозга, сжимаются, и часть 
мозга, именно та, от которой зависит настроение, становится обескровленной.
Причина, так сказать, чисто механическая. Гоголь по наследству получил этот
аппарат несколько испорченным. Отсюда склонность к меланхолии, отсюда 
частая подавленность и печаль… Доктор Баженов, еще не знавший биографии 
Гоголя-отца, искал наследственности со стороны матери. Мы теперь знаем, что
это ошибка: это была точная копия болезни отца, от которой он умер.

Таково научное, почти механическое объяснение. Механизм подавляет душевное 
настроение. Да. Но мы знаем, что и душевное настроение в свою очередь может
побеждать механизм. Представим себе человека, находящегося в состоянии 
депрессивного невроза, то есть в беспричинно подавленном настроении, 
которому почталион приносит письмо с каким-нибудь радостным известием. Это 
– привет от любимой девушки, или от друга, или известие о победе 
единомышленников по общественному делу, или новое доказательство дорогой 
этому человеку отвлеченной идеи. И вот угнетение исчезает, глаза загораются
огнем, в лице – радостное оживление. В этом случае чисто психический 
душевный мотив очевидно победил механическую, причину угнетения…

У Гоголя был именно такой почталион, который постоянно доставлял ему 
подобные известия и помогал бороться с роковым наследием. Этим постоянным 
источником радости было творчество.

II
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У нас есть одно замечательное в этом отношении признание самого Гоголя.

«Причина той веселости, которую заметили в первых моих сочинениях, – пишет 
он в «Авторской исповеди», – заключалась в некоторой душевной потребности. 
На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая 
происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать 
самого себя, я… выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их 
мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для
чего и кому выйдет от этого какая польза. Молодость, во время которой не 
приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых 
моих произведений, которые одних заставляли смеяться как-то беззаботно и 
безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как 
могли человеку умному приходить в голову такие глупости».

Итак, мы видим, что Гоголь бессознательно прибегает к своему таланту для 
борьбы с угнетением и болезнью. Сначала воображение действует стихийно и 
безотчетно в направлении непосредственно юмористическом. В августе 1831 
года Пушкин писал Воейкову:

«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая 
веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А 
местами какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что когда 
издатель[222] вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики 
начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость,
признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер
и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю 
публику с истинно веселою книгою».

Скоро, однако, тот же Пушкин, обладавший действительно орлиным критическим 
взглядом, заметил всю сложность гоголевского смеха. «Гоголь – веселый 
меланхолик», – определил он темперамент своего младшего товарища, а 
Белинский первый применил к нему в литературе термин «смех сквозь слезы».* 
Гоголь довольно долго еще не понимал всего значения своего смеха. Видя, что
он нравится, заражает, доставляет успех, он давал волю стихийной 
способности. Даже о самом глубоком из своих произведений он вначале писал 
Пушкину: «Начал «Мертвых душ». Сюжет… кажется, будет сильно смешон». И его,
повидимому, удивило, что на Пушкина смешной сюжет подействовал иначе.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы «Мертвых душ», – пишет Гоголь в 
«Авторской исповеди», – то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении… 
начал понемногу становиться все сумрачнее… Когда чтение кончилось, он 
произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!»

Вообще, Пушкин первый заставил Гоголя, по его собственному признанию, 
«взглянуть на дело серьезно», указал глубокое значение его смеха. И после 
этого ученик даже преувеличил значение сознательного элемента в своем 
творчестве: о стихийных произведениях своей юности он стал отзываться с 
пренебрежением. «Я не издам их («Вечеров на хуторе»), – писал он Погодину в
1838 году. – Я даже позабыл, что я – творец этих вечеров. Да обрекутся они 
неизвестности, пока что-нибудь великое, художническое не изыдет от меня». И
не только о «Вечерах», но и о таких произведениях, как «Ссора Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем», он отзывался впоследствии как о 
произведениях незрелых, нравящихся только широкому кругу; но истинные 
ценители (сам автор, Пушкин, Жуковский) не могут не видеть их недостатков.

Это странное пренебрежение к своим молодым произведениям становится, 
пожалуй, понятным: Гоголь не мог как будто забыть личного узко служебного, 
так сказать санитарного значения своих молодых вдохновений. Почему он 
должен уважать посыльного, которого сам отправляет за «веселыми 
известиями», как мы посылаем за порошком хины в аптеку?.. Он чувствует 
только, что когда приходит смех, бодрый, веселый и светлый, – ему 
становится легче, темные тучи, нависающие неизвестно откуда над его 
душевным горизонтом, – рассеиваются. Он его любит, пускает часто в ход и 
таким образом инстинктивно развивает стихийную способность. Но любить не 
значит еще уважать…

Но вот Пушкин указывает Гоголю, что его веселый посыльный человек не 
совсем-то простой. С его приходом меняется настроение не одного автора. 
Все, кого автор знакомит с ним, не только смеются, а порой восторгаются, и 
грустят, и негодуют, и умиляются, и затем принимаются обсуждать важные 
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вопросы жизни. Около него вспыхивают новые чувства, новые мысли… Он 
приводит к своему хозяину самых выдающихся людей того времени. Ему 
навстречу закипает молодой критический талант Белинского. Пушкин испытывает
приступы глубокой печали сознательного гражданина бесправной и рабской 
страны…

Беззаботный смех, освобождающий от меланхолии, превращается из простого 
посыльного в благодетельного чародея. Он становится нужным, близким, 
полезным, интересным для всех… Вся Россия «вперяет в него полные ожидания 
очи»…

Мы видели, что уже в юности Гоголь с непонятною в заурядном человеке 
страстностью мечтал «означить чем-нибудь свое существование». Сначала он не
связывал этого стремления с литературой и мечтал только о какой-то особенно
осмысленной «службе государству»… «Неправосудие, величайшее в свете 
несчастие, больше всего разрывало его сердце». Теперь работа воображения, 
доставляющая радость сама по себе, становится средством приносить пользу, 
«означить свое существование». Он нападет на проявления неправосудия, 
«собранные в одно место», пронижет их пламенем своего гнева, покроет 
всенародно раскатами общего смеха…

Это – исполнение мечты, это – элементы великой душевной гармонии. Это – 
неустающий поток той самой психической силы, которая своим живым напором 
побеждает враждебные механико-физиологические влияния. Прежде юноша Гоголь 
для забавы и развлечения пускал в свою душу ручейки весело журчавшего 
смеха, и они каждый раз прогоняли темную душевную накипь и уныние. Теперь 
это – могучее течение, выносящее его на вершину общественного признания и 
славы, дающее надежду на исполнение «великого предназначения». Самое 
предчувствие этого наполняет его восторгом.

«У ног моих, – пишет он в своем дневнике, – шумит прошедшее. Надо мною 
сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей 
(хранитель, ангел), мой гений! О, не скрывайся от меня… не отходи от меня 
весь этот так заманчиво начинающийся для меня год… Я совершу! Я совершу! 
Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновленны. Над ними будет веять 
недоступное земле божество!»[223]

Это писано в 1834 году, когда, по мнению д-ра Баженова, роковая болезнь уже
определилась. Определились, значит, две противоположные силы, вступающие в 
борьбу в «хрупком составе писателя»: радость творчества против 
неблагоприятных органических влияний.

III

24 июля 1829 года, через полгода с небольшим после приезда в Петербург из 
Полтавской губернии, Гоголь писал своей матери:

«Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении этого 
письма, но знаю только то, что вы будете неспокойны… Перо дрожит в руке 
моей… непонятная сила нудит и вместе отталкивает высказать всю глубину 
истерзанной души».

За этим следует целая страница туманных излияний, после которых Гоголь 
сообщает матери, что он влюблен.

«Я видел ее… нет, не назову ее… она слишком высока для меня, не только для 
меня… Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, 
которого поразительное блистание печатлеется в сердце; глаза, быстро 
пронзающие душу, но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не 
вынесет ни один из человеков… Нет, это не любовь была… В порыве бешенства и
ужаснейшей тоски я жаждал, кипел упиться одним только взглядом… С ужасом 
осмотрелся и разглядел я свое ужаснейшее состояние… Я увидел, что мне нужно
бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень 
покоя в мою истерзанную душу».

Впрочем, вслед за этими риторическими излияниями юный Гоголь высказывает 
мнение, что необыкновенная женщина послана ему Провидением не напрасно: он 
не должен пресмыкаться по канцеляриям; настоящий его путь – путь новых 
наблюдений, новых знаний и опыта. Как указание свыше, Провидение и 
поставило перед ним эту – не женщину, а «божество, Им созданное, часть Его 
самого». Ему необходимо было бежать. Куда же? За границу. По этой причине, 
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получив деньги для внесения в опекунский совет и узнав, что возможна 
отсрочка, он денег не внес, а купил пароходный билет и очутился в Любеке.

Письмо это впоследствии вводило в заблуждение биографов… У Петрарки была 
Лаура, у Данте – Беатриче, у Гете – Фредерика Брион и г-жа фон Штейн, у 
Гейне, Пушкина, Лермонтова – целый ряд поэтических женских образов, 
вдохновлявших воображение и заставлявших сильнее биться сердца… В 
таинственном божестве, «облеченном слегка в человеческие страсти», взгляда 
которого «не вынесет ни один из человеков», биографы Гоголя хотели видеть 
Александру Осиповну Смирнову…

Но Марья Ивановна Гоголь была проницательнее биографов. Она была женщина 
умная, знала сына и сама любила когда-то своего Василья Афанасьевича. Она 
помнила, как он играл ей за речкой нежные мелодии и писал любовные письма. 
Напыщенный, неискренний и холодный стиль в письме сына не мог обмануть ее: 
это, очевидно, не любовь к живой женщине, а что-то другое. Что же именно? 
Просто попытка объяснения того обстоятельства, что опекунские деньги 
самовольно употреблены на поездку за границу. Зачем? Марья Ивановна знала, 
что за границу ездят лечиться. Петербург – город соблазнительный. Итак, ее 
сын поехал лечиться от… дурной болезни.

Как это часто случается с умными и практическими людьми, Марья Ивановна 
превосходно угадала очень многое. Но вывод сделала грубо ошибочный: 
ответное письмо матери поразило сына как громом. «В первый раз в жизни, – 
писал он 24 сентября 1829 года, – и дай бог, чтобы в последний, я получил 
такое страшное письмо». Упрекая мать за ее предположения, он прибавляет: 
«Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекавшие из
пламенного желания быть полезным, завлекли меня слишком далеко»… В своем 
слишком простом объяснении Марья Ивановна, действительно, ошиблась: за 
границу увлекала Гоголя не любовь и не болезнь, а писательский инстинкт.

В 1829 году Гоголь был двадцатилетним юношей. Через три года в письме к 
школьному товарищу А. С. Данилевскому Гоголь прямо признается, что чувства 
сильной любви он не испытывал, и радуется этому: сильное чувство 
«превратило бы в прах» его слабый организм. А еще лет десять позже, почти 
уже перед смертью, больной, огорченный, усталый, он попытался, повидимому, 
сделать предложение А. М. Виельгорской, с которой вел знакомство и 
дружескую переписку без всяких намеков на какое-нибудь более нежное 
чувство. На предложение последовал отказ, не вызвавший, повидимому, особого
огорчения.

И это все: ни Лауры, ни Беатриче, ни Натальи Гончаровой. Ни семьи, ни 
профессии, ни даже службы в те времена, когда все на Руси служило, не 
исключая писателей: Державин был губернатором, И. И. Дмитриев – министром, 
Карамзин и Жуковский – царедворцы. Даже Пушкин с горечью и нетерпением, но 
напрасно стремился скинуть придворный мундир и сошел в могилу 
камер-юнкером. Николай I не хотел понять, что можно быть только Пушкиным и 
ничем более. Гоголь все-таки остался только Гоголем. «Могу сказать, – писал
он в 1836 году В. А. Жуковскому, – что никогда не жертвовал свету своим 
талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не могла овладеть моей душою
и отвлечь меня от моей обязанности»… «Не писать для меня значило бы не 
жить», – говорил он позже в «Авторской исповеди».

Гоголь был только писателем и не знал ничего другого в жизни. Вся трагедия 
его короткого, блестящего и многострадального существования была целиком и 
исключительно трагедией творчества: в нем были его радости, его страдания, 
с ним связана ранняя гибель…

Тяжелая, запутанная и удручающая трагедия… Перечитать четыре тома его 
переписки, тщательно собранной В. И. Шенроком, – переписки темной, часто 
неискренней, как приведенное выше письмо к матери, – значит пережить 
отраженно настоящую душевную пытку. Задавшись несколько лет назад этой 
трудной задачей, я помогал себе особым приемом: прочитав ряд писем, за 
известный период, я обращался затем и к Гоголю-художнику и прочитывал то, 
что он написал в это же время. Точно светлый луч пронизывал мутную мглу, 
точно струя свежего воздуха врывалась в больничную палату, и можно было 
итти дальше темными закулисными путями этой страдальческой души: они 
получали объяснение, освещение и оправдание.

Каждое произведение Гоголя является не только художественным перлом, но и 
победой, вырванной у роковой болезни, победой человеческого духа над 
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болезненным предопределением. И эта борьба и эти победы шли на арене, 
совершенно расчищенной от всех жизненных условий, которые могли бы 
усложнить ее. Можно сказать определенно, что это был настоящий поединок 
гения с роковым недугом, где каждая победа гения отмечалась новым 
торжеством русской литературы.

IV

Первым замечательным произведением, в котором Гоголь поставил себе (под 
влиянием Пушкина) определенную общественную задачу, был «Ревизор». «В 
«Ревизоре», – пишет он в «Авторской исповеди», – я решился собрать все 
дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делают в 
тех местах и тех случаях, где больше всего требуется от человека 
справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».

О первом представлении «Ревизора» мы имеем противоречивые свидетельства 
современников. Одни говорят о колоссальном успехе: театр дрожал от хохота. 
Другие считают успех далеко неполным и сомнительным. По свидетельству П. В.
Анненкова, высоко-чиновная и аристократическая публика первого 
представления недоумевала. «Как будто находя успокоение в том, что дается 
фарс, большинство зрителей остановилось на этом предположении. Раза два или
три раздавался общий смех. Но уже к четвертому акту смех становился робким,
пропадал. Аплодисментов почти не было. Напряженное внимание к концу 
четвертого акта переродилось почти во всеобщее негодование… Общий голос, 
слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: это невозможность, 
клевета, фарс»… В огромном большинстве печатных отзывов автора упрекали за 
то, что в его комедии одни отрицательные типы: нет добродетельного 
человека, на котором могло бы «успокоиться нравственное чувство». 
Крепостнический строй требовал от автора своего оправдания, а в комедии 
чувствовалось одно глубокое художественное отрицание.

Во время первого представления «Женитьбы Фигаро» происходило то же. 
«Французы, как дети, – сказал один из зрителей, глядя на беснующийся против
автора театр: – брыкаются, когда их умывают». И, однако, это не помешало 
комедии Бомарше стать бессмертной истинно национальной сатирой, до сих пор 
не утратившей своего значения. Такое же веяние бессмертия можно было 
угадать и в этом все стихающем смехе, и в напряженном внимании, и в 
недовольстве «избранной публики», которую «умывал» Гоголь.

Были люди, которые сразу поняли великое значение «Ревизора» и отдали автору
свои симпатии именно за беспощадность его сатиры. Белинский, тогда 
малоизвестный критик не особенно распространенной «Молвы», написал 
восторженный отзыв, в котором с чрезвычайной глубиной оценил значение 
комедии. «Удивительно, – говорил он, – как это никто не замечает того 
благородного лица, которого требуют и не находят в пьесе. Оно в ней есть. 
Это смех, очищающий душу». И меньшинство, которого Белинский был 
выразителем, с сознательным восторгом приветствовало гениального сатирика. 
Вокруг комедии кипели страстные споры, она давалась при переполненном 
театре, актеры вырабатывали все яснее бессмертные гоголевские фигуры, их 
изречения становились стереотипными, как некоторые стихи Грибоедова, и 
созданные Гоголем образы врастали в понятия… Комедия явно становилась 
сокровищем русской литературы и русской сцены.

А в это время сам автор чувствовал себя угнетенным и подавленным… неудачей 
«Ревизора»… Правда, он заметил статью Белинского, и в своем «Театральном 
разъезде», защищаясь против нападок, он приводит в числе других и мысль 
Белинского о благородном смехе. Но в глубине его души были недовольство и 
тоска. В письме к Пушкину Гоголь винит в своем настроении 
«соотечественников»: «Я устал душою и телом. Клянусь, никто не знает и не 
видит моих страданий». И в другом: «Еду за границу, там размыкать тоску, 
которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, 
писатель комический, писатель нравов должен быть подальше от своей родины».
Но в материалах Шенрока приведено письмо к «одному литератору», написанное 
по поводу первого представления,* и в нем Гоголь так изображает свое 
нравственное состояние. «С самого начала… я уже сидел в театре скучный. О 
восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех 
бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал 
упреки и ропот против своей же пьесы, которые заглушали все другие…»

Итак, «единственный судья» осудил пьесу, вокруг которой закипела борьба 
старой и новой Руси. В споре друзей и врагов своего гениального 
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произведения Гоголь, после некоторых колебаний, склонился… на сторону 
врагов.[224]

Вскоре после первого представления «Ревизора» Гоголь уезжает за границу. 
Зачем? Мы видели уже в его письмах, что сам он объясняет это отношением 
соотечественников, и впоследствии много раз он повторяет этот мотив: 
«комическому писателю не место на родине».

В действительности, однако, причина была другая. Он увозил с собою начало 
«Мертвых душ» и для работы над этим величайшим произведением своей жизни 
вперед уже сосредоточивал все свои жизненные силы. Сознание «недуга» 
заставляет его быть экономным. Живое, чрезвычайно восприимчивое воображение
полно образов. В их разработке и воплощении – задача жизни и средство 
спасения. На это направляются все усилия гениального человека. Он, 
повидимому, совершенно сознательно отстраняет приток разнородных 
впечатлений, которые, расширяя душу для большей полноты жизни, вместе с тем
могли бы ослабить ее сосредоточенную силу. Он рад, что не испытал любви: 
она взяла бы у него слишком много настроения, нужного для главного дела. 
Живая, яркая и разнородная реакция общества на его сатиру ему тоже не по 
силам. За границей он суживает круг новых впечатлений, отдаваясь 
исключительно обработке художественного материала, вынесенного из 
отечества. Д. Н. Куликовский в своей работе о Гоголе отмечает, что мимо 
него за границей проходили захватывающие события и великое движение мысли, 
совершенно его не задевая. В то время как Пушкин смотрел на современный мир
широко и жадно раскрытыми глазами, ловя каждое новое явление и усваивая 
каждую новую мысль, – Гоголь в своей обширной переписке почти не оставил 
следов подобной любознательности. Острая от природы, но мало тронутая 
культурой, мысль его работала в узком круге.

«Боже! какие есть сюжеты!» – то и дело пишет Гоголь своим друзьям и 
неизменно прибавляет: «хватит ли силы!..» «Столько еще жизни, чтобы 
закончить «Мертвые души». Больше не прошу у бога ни часу!» «Ничего не пишу 
тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь, – говорит он в
одном из писем к Данилевскому (авг. 1841). – Я уже ничего не вижу перед 
собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что 
мне нужно было, я забрал и заключил в себе, в глубину души моей»… «Нет, 
клянусь грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня».[225] Не ясно ли 
состояние души, устремившей все свои способности к одной цели и не желающей
кидать по сторонам ни одного лишнего, бесцельного взгляда. Зачем хватать на
лету новые явления и новые мысли, когда все это кажется лежащим вне точно 
намеченного круга его жизни? Ослабить напряженность воображения, радостно и
страстно созерцающего определяющиеся образы далекой родины, – значит 
сделать вычет в строго рассчитанной экономии сил, от которой зависит 
выполнение главной задачи жизни и даже продолжение самой жизни.

Во все это время, когда Гоголь, окончательно расставшись с безотчетным 
творчеством, отдается идее «Мертвых душ», судьба его странным образом 
вызывает в памяти судьбу Хомы Брута, вернее – историю его всенощных бдений 
в заколдованной часовне. Бедный философ очертил около себя круг и весь 
заполнил его сиянием свечей. В этом кругу все свое внимание и все 
напряжение воли он направляет на чтение священной книги. Эти слова одни 
способны прогнать страшные порождения враждебного мира…

Такая же тесная часовня для Гоголя – его заграничная жизнь. Сам он в письме
к Уварову говорил, что в ней он «обрек себя на уединение», обратив все 
способности на создание «Мертвых душ»… Около него тоже тесный круг, 
освещенное место во тьме обширного мира. Здесь точно в светлом луче роятся 
перед ним яркие образы, летающие в воображении на крыльях оздоровляющего и 
защищающего смеха. Это истинные создания дня и света… А по сторонам 
роились, сгущались и тянулись к нему кошмарные порождения тьмы и страха. И 
в глубине, скорее угадываемое, чем видимое зрению, неопределенное и 
страшное гнездилось чудовище – страх смерти, готовое взглянуть, как Вий, на
одинокого подвижника своим мертвящим взглядом. Чтобы защититься от этого 
враждебного мира, Хома Брут читает священную книгу над гробом зачарованной 
красавицы… А Гоголь все пишет о России, тоже зачарованной рабством.

И пока работало воображение, пока он мог творить, – он жил. А мог он 
творить, пока ложная мысль не связала крылья его гениального, 
оздоровляющего и целебного смеха…

V
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Все время, пока писались за границей «Мертвые души», здоровье Гоголя 
подвергалось колебаниям. Уже раньше, в Москве, в 1833 году Гоголь часто 
впадал в мрачное настроение. Он был мнителен, нередко считал себя 
неизлечимо больным, хотя по наружности казался свежим и бодрым. Из-за 
границы он часто шлет жалобы на свое состояние. «На мозг мой точно 
надвинулся колпак, который мешает мне думать и туманит мои мысли…»[226] 
«Голова часто покрыта тяжелым облаком, который (sic) я должен беспрестанно 
стараться рассеивать».[227] «Здоровье мое плохо. Занятие самое легкое 
отяжелевает мою голову. Италия, прекрасная моя ненаглядная Италия продлила 
мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вторгшуюся в 
состав мой, она не в силах… Что, если я не окончу труда моего?» (Князю 
Вяземскому, 1838.) «Недуг, который, казалось, было облегчился, теперь 
усилился вновь… Но я веду свою работу, и она будет окончена» (Погодину, 
тогда же). В 1840 году в Вене Гоголь подвергся очень бурному нервному 
припадку, последовавшему за периодом возбуждения. «Я почувствовал, – писал 
он впоследствии, – то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ,
пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительное приятное 
чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести 
природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, 
мучительную печаль, и потом следовали обмороки и столбняк…»[228]

Любопытно, что это течение душевной болезни Гоголя было совершенно 
независимо от его телесного здоровья или чисто физических недугов. В 
некоторых позднейших письмах Гоголь очень определенно описывает свои 
болезненные состояния, при которых, однако, чувствует и голову и мысли 
совершенно свежими и поэтому не испытывает никакого душевного угнетения… 
Можно ли вообще установить неуклонное возрастание душевной болезни в 
течение того времени, когда создавался первый том «Мертвых душ», то есть в 
десятилетие 1833–1842 года?

Было бы чрезвычайно интересно проследить подробно с этой точки зрения всю 
переписку Гоголя, это помогло бы установить связь основной болезни Гоголя с
успехом или неудачами его работы. Но уже и то, что мы знаем, позволяет, 
кажется, отвергнуть неуклонную последовательность в росте болезни: в 
переписке Гоголя за все эти годы жалобы на состояние здоровья то и дело 
сменяются нотами удовлетворения и торжества. «Мертвые души» текут живо, – 
пишет он Жуковскому в 1836 года из Парижа: – свежее и бодрее, чем в Вене, –
и мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мною все наше: наши 
помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, – словом, 
вся наша православная Русь. Мне даже смешно, когда подумаю, что я пишу 
«Мертвых душ» в Париже… Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его…
Еще восстанут на меня новые сословия и много разных господ… Но что же мне 
делать? Уже судьба моя враждовать с моими соотечественниками. Терпение! 
Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом…»

В воспоминаниях Н. В. Берга сохранился рассказ самого Гоголя о том, как в 
биллиардной одного жалкого трактира между Дженцано и Альбано ему удалось 
при страшном шуме и среди удушливой атмосферы написать за один присест 
целую главу «Мертвых душ». В. И. Шенрок относит этот факт к 1838 году. В 
том же 1838 году Гоголь в письме к Погодину опять делает указания на успех 
своей работы. «Вообще, – говорит В. И. Шенрок, – настроение Гоголя в это 
время (т. е. к концу десятилетия) было самое счастливое. Хандра, временами 
посещавшая его в Париже и Женеве, была забыта надолго, и порой свое 
настроение он характеризует словами: «В душе моей небо и рай». «У меня 
теперь а Риме мало знакомых, вернее почти никого (Репнины во Флоренции), но
никогда я не был так весел, так доволен жизнью…» «…Я не скажу, что я 
здоров, – сообщает Гоголь в письме к Жуковскому уже в 1841 году. – Нет, 
здоровье, может быть, еще хуже. Но я более, нежели здоров. Я слышу часто 
чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне
самом, и никакого блага и здоровья не взял бы».

Не ясно ли, что последние четыре года (1838, 39, 40 и 41-й) не только 
нельзя считать периодом особенного усиления «депрессивного невроза», но, 
наоборот, это необычно долгий период сравнительной душевной бодрости и 
подъема, лишь отчасти нарушаемого болезнью. А если вспомнить вдобавок, что,
по словам самого д-ра Баженова, уже в начале тридцатых годов душевная 
болезнь Гоголя вырвала у него целый год жизни, то мы должны будем признать,
что какая-то сила ворвалась в развитие болезни, ослабляя ее успехи и 
совершенно нарушая ее «цикличность».
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Какая это сила – совершенно ясно. Именно в эти годы Гоголь заканчивал 
первый том самого важного из своих созданий – «Мертвые души», – течение 
которого уже совершенно определилось…

Художественная идея, уже нашедшая свой образ, обладает чем-то вроде 
собственной органической жизни, движется дальше по собственным законам. 
Созерцание этого стройного движения – процесс почти стихийный, служащий для
творца источником высокого удовлетворения. Не забудем, что, по точному 
показанию Гоголя, первые его юмористические образы даже рождались в минуты 
душевного угнетения. Теперь, когда окрепшее воображение гения несется в 
сильной струе живой художественной идеи, его творчество является могучей 
оздоровляющей силой… Таинственный недуг, все значение которого в вызываемом
им душевном угнетении, отступает перед потоком необыкновенного подъема, 
плавно стремящимся к намеченной цели…

В это время в Гоголе назревали уже идеи «Переписки». В письмах к 
великосветским друзьям, к «благодатным» Аннам Михайловнам или 
«благоуханнейшим» Александрам Осиповнам звучали уже странные мысли; слог 
писем – деланный, искусственный, то напряженно учительный, то неприятно 
смиренный и слащавый… А чудное художественное произведение подвигается 
глава за главой в собственном цельном стиле, точно светлое здание над 
болотистой и мглистой равниной. И нигде в этом создании не заметно ни 
малейшей трещины. Гениальный смех совершал над туманами свой неудержимый 
полет. И ни разу его крыло не сделало неверного или слабого взмаха…

VI

И вот победа одержана: в ноябре 1841 года первая часть «Мертвых душ» была 
закончена. Гоголь почувствовал себя переполненным какой-то возвышенной 
радостью и придал ей формы, согласные с укоренявшимися в нем мистическими 
идеями. «Шлю тебе братский поцелуй, – пишет он Данилевскому, – и молю бога,
да снидет на тебя хоть часть той свежести, которою объемлется ныне душа 
моя, восторжествовавшая над болезнями хворого тела».[229]

Он одержал великую победу духа над слепою силою непонятного недуга, он 
создал великое творение и веяние спасительного гения считает признаком 
особенной, лично на него направленной, благодати Провидения. Он допускает 
даже, что теперь эта благодать непосредственно изливается от него на 
других. «Я думал о тебе, – пишет он больному Языкову месяца за два до 
окончания «Мертвых душ», – и мысли мои были светлы…» «Несокрушимая 
уверенность насчет тебя засела в мою душу… Ничего не в силах я тебе более 
сказать, как только: «верь словам моим». Есть чудное и непостижимое… Отныне
взор твой должен быть светло и бодро устремлен горе?: для сего была наша 
встреча…»[230] «Теперь самое главное – крепитесь! – советует он художнику 
Иванову: – идите бодро! Не падайте духом, иначе будет значить, что вы не 
помните и не любите меня: а помнящий меня несет силу и крепость в 
душе».[231] По адресу друга своего Данилевского он часто выражается еще 
решительнее: «Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне 
властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего
слова…» «Властью высшего облечено отныне мое слово…»[232] «Если же что в 
жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, 
и при одном уже твоем напоминании отделится сила в твою душу. Иначе не 
сильна дружба и вера, обитающая в душе твоей!»[233] И даже В. А. Жуковского
он обнадеживает: «Ждите меня! Много расскажу вам прекрасного. Если вы 
смущены чем-нибудь и что-нибудь земное и преходящее вас беспокоит, то 
будете отныне тверды и светлы верою в грядущее…»[234]

Экзальтация Гоголя может быть понята и без предположений о религиозной 
мании: религиозное настроение было ему присуще с детства, и теперь он 
только облекает в привычные формы переполняющее его благодатное ощущение 
«победы духа» над угнетением и страхом смерти. Гордый, радостный, уверенный
в своей силе, он едет в Петербург с рукописью «Мертвых душ». В ней, 
повидимому, нужно было еще кое-что закончить, а затем печатать ее Гоголь 
думал в Москве. «Да, друг мой, я глубоко счастлив! – писал он из Рима С. Т.
Аксакову: –…создание чудное творится и совершается в душе моей, и 
благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои… Здесь явно видна святая
воля бога: подобное внушенье не происходит от человека… О, если бы еще три 
года с такими свежими минутами…» Теперь ему нужно спокойствие «и самое 
счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души. Меня теперь 
нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил 
Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков)… Они привезут с собой 
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глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и 
еле держится; но в этой вазе заключено сокровище».[235]

К сожалению, московская цензура не поцеремонилась с «хрупкою вазой», и на 
родине больного писателя, так боязливо оберегавшего свою душу от 
заграничных впечатлений, – ждали более сильные впечатления русской жизни. 
Письма этого времени из Москвы – это настоящий стон гения, спустившегося с 
высот творчества на родную землю и терзаемого властным невежеством и 
самодурством.

«Как только Голохвастов (исполнявший обязанности президента моск<овского> 
ценз<урного> комитета) услышал название «Мертвые души», – писал Гоголь П. 
А. Плетневу в январе 1842 года, – то закричал голосом древнего римлянина: 
«Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. Мертвой души не 
может быть. Автор вооружается против бессмертия!» В силу, наконец, мог 
взять в толк умный президент, что дело идет о ревизских душах. Как только 
взял он в толк и взяли в толк, вместе с ним, и другие цензора, что 
«мертвые» значит ревизские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет! – 
закричал председатель, а с ним и половина цензоров: – этого и подавно 
нельзя позволить… Это, значит, против крепостного права». На замечание 
цензора Снегирева, что в книге «о крепостном праве нет и намеков, что даже 
нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным 
людям», – последовали новые возражения: «Предприятие Чичикова, – стали 
кричать все, – есть уже уголовное преступление». – «Да, впрочем, и автор не
оправдывает его», – замечает опять Снегирев. «Да, не оправдывает, а вот он 
выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души»…
– «Что ни говорите, – сказал молодой цензор Крылов, побывавший недавно за 
границей, – цена два с полтиной, которую Чичиков дает за душу, возмущает 
душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена 
дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это – душа, душа
человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и 
нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не 
приедет!..» В одном месте цензуру остановило то обстоятельство, что «один 
помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе». – «Да ведь и 
государь строит в Москве дворец», – сказал по этому поводу цензор 
Каченовский. «Тут… – прибавляет Гоголь, – завязался у цензоров разговор 
единственный в мире и… дело кончилось тем, что рукопись оказалась 
запрещенной, хотя комитет прочел только два-три места».[236]

«Невероятная глупость» цензурного синклита так поразила Гоголя, что он 
предположил какую-то особенную, направленную лично против него, интригу. 
«Цензора не все же глупы до такой степени», – замечает он совершенно 
справедливо, забывая только, что цензура в целом очень часто бывает глупее 
своего среднего состава. И это потому, что ее действия определяются не 
аргументами самых умных из подчиненных (как, напр<имер>, в данном случае 
Снегирева), а страхом перед самыми глупыми из власть имущих…

Совершенно понятно, какое действие должно было произвести это бессмысленное
запрещение на хрупкую душу писателя. – «Принимаюсь за перо писать тебе, – 
говорит он в письме к В. О. Одоевскому (янв. 1842 г.), – и не в силах… Я 
очень болен и в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Проделка и причина 
запрещения – все смех и комедия… Но у меня вырывают мое последнее 
имущество…»[237] «Я был так здоров, когда ехал в Россию, а здесь от всех 
этих неприятностей стал опять болен такими страшными припадками, каких еще 
не бывало…»[238] «Припадки, которые было совершенно оставили меня вне 
России, теперь возвратились».[239] В письме к М. П. Балабиной, в переписке 
с которой Гоголь часто прибегал к шутливым формам, он говорит (1842 г.): 
«Много глупостей, мне самому непонятных, чудится в моей ошеломленной 
голове. Но что ужасно – в этой голове нет ни одной мысли, и, если вам нужен
болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку, я весь теперь к вашим 
услугам. Вы можете надеть на меня и шляпку и все, что хотите, и можете с 
меня сметать пыль, мести у меня щеткой под носом, и я не чихну, даже не 
фыркну, не пошевелюсь…»[240]

Из письма к министру нар<одного> просвещения Уварову видно, что эти 
цензурные истязания длились целые месяцы. «Милостивый государь, Сергей 
Семенович, – говорит великий писатель властному министру: – Все мое 
имущество и состояние заключено в труде моем. Для него я пожертвовал всем, 
обрек себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел, переносил, 
пересиливал, сколько мог, свои болезненные недуги, в надежде, что, когда 
совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба и просвещенные 
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соотечественники преклонятся ко мне с участием, оценят посильный дар, 
который стремится всякий русский принести своей отчизне. Я думал, что 
получу скорее ободрение от правительства, доселе благородно ободрявшего все
благородные порывы, и что же?

Вот уже пять месяцев меня томят мистификации цензуры, то манящей 
позволением, то грозящей запрещением, и, наконец, я уже сам не могу понять,
в чем дело…» «Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить 
воспомоществования и милости, я прошу правосудия… У меня отнимают мой 
единственный, мой последний кусок хлеба…»[241]

Всесильный министр, снисходивший с своей высоты до прямой вражды к писателю
Пушкину, ничего не ответил на письмо Гоголя. Но через Плетнева автор был 
извещен, что его рукопись передана цензору Никитенке.

Наконец 9 марта 1842 года на «Мертвых душах» поставлена разрешительная 
помета. В цензурном пленении оставался еще некоторое время один капитан 
Копейкин, которому Гоголь вынужден был придать черты «дурного характера» и 
строптивости, чтобы было видно, что, отправив его из столицы с 
фельдъегерем, «высшее начальство поступило хорошо».

21 марта 1842 года одно из величайших творений русской литературы появилось
в свет, и в умственный обиход читателя вошли навсегда бессмертные фигуры 
Маниловых, Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Чичиковых, чтобы уже никогда
не расставаться с воображением всякого грамотного русского человека…

А автор, в процессе великого создания почти исцелившийся от душевного 
угнетения («припадки было совершенно оставили меня»), увозил опять за 
границу свой «хрупкий состав», вновь тяжко израненный российской цензурой, 
чтобы приняться за новую работу, с которой так тесно была связана его 
личная судьба. Эта работа была вторая часть «Мертвых душ»…

VII

Здесь критический момент рассматриваемой нами трагедии, ее поворотный 
пункт… Гоголь, как былинный герой, стоит на распутье перед двумя различными
дорогами.

Первую часть своего великого труда он выполнил превосходно. Его книга вся 
точно отлита из однородного металла, и к концу первого тома (за исключением
некоторых страниц) он дошел тем же твердым шагом великого и уверенного 
художника. Сцена с Ноздревым на балу у губернатора, зловещий проезд по 
спящим улицам города дребезжащего тарантаса помещицы Коробочки, смятение 
чиновничьего мира, разговор двух дам, поведение Собакевича при расспросах 
прокурора о продаже мертвых душ, смерть этого губернского сановника и 
встреча уезжающего Чичикова с похоронной процессией – все это проникнуто 
истинно гоголевской силой воображения, а юмор его одновременно звучит и 
смехом и небывалой высотой какого-то особенного скорбного раздумья.

Итак, до самого порога дальнейшей своей работы Гоголь пронес все ту же силу
таланта, и душевное состояние его, временно, правда, ослабленное терзаньями
московской цензуры, было лучше, чем при самом начале работы… Появление 
книги вновь подняло его настроение, и некоторые самоуверенно благодатные 
письма, приведенные нами выше (напр<имер>, к Жуковскому), помечены уже маем
1842 года…

Наконец, и в тех обрывках, которые остались нам от второго тома «Мертвых 
душ», встречаются опять превосходно набросанные фигуры: Петр Петрович 
Петух, генерал Бетрищев, отчасти предшественник Обломова Тентетников, 
отчасти также помещик Кашкарев с его бюрократической сельской экономией… Не
надо забывать, что это только эскизы и что в окончательной редакции герои 
первого тома тоже сильно отличались от первоначальных набросков… Павел 
Иванович Чичиков, заехавший «для познания всякого рода вещей» в новые места
и к новым людям и очутившийся в роли устроителя чужого счастия, – сверкает 
все той же обворожительной разносторонностью и находчивостью. Наконец, 
новый пейзаж, среди которого знакомый нам тарантас, «в каких ездят 
холостяки», с кучером Селифаном и лакеем Петрушкой на козлах, появляется 
опять в пределах нашего зрения, – набросан смелыми, широкими и совершенно 
новыми чертами…

Философия первого тома в главных своих чертах являлась тоже здоровой 
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философией смеха, признающего свое право и с горечью отмечающего 
предрассудки общества. Кто не помнит замечательной параллели между 
сатириком и «лирическим писателем», который прославляет национальные 
добродетели и льстит национальному самолюбию: «Счастлив писатель, который 
мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею 
действительностью, приближается к характерам, являющим высочайшее 
достоинство человека, который не изменял ни разу возвышенного строя своей 
лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям… 
Вдвойне завиден прекрасный удел его… далеко и громко разносится его слава. 
Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв 
печальное в жизни, показав им прекрасного человека… Нет равного ему в силе 
– он бог! Но не таков удел, другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать 
наружу все, что ежеминутно перед глазами и чего не зрят равнодушные очи, – 
всю страшную тину мелочей, опутавших нашу жизнь… Ему не собрать народных 
рукоплесканий; ему не зреть признательных слез и единодушного восторга 
взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка
с закружившеюся головой и геройским увлечением… ему не избежать, наконец, 
современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные 
создания… отнимет у него сердце и душу и божественное пламя таланта. Ибо не
признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом
с высоким лирическим движением»…

Трудно яснее выставить «права высокого восторженного смеха» по сравнению с 
«упоительным куревом» лирической лести. Есть и еще несколько мест, в 
которых Гоголь высказывает те же мысли. Между прочим, он зло смеется над 
чисто маниловским спросом на «добродетельного человека» и сознательно 
дразнит читателя образом своего «героя»:

«Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям… Самая 
полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком 
случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «фи, 
какой гадкий!» Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может 
взять в герои добродетельного человека»… «И можно даже сказать, почему: 
потому что пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку, потому что 
праздно вращается на устах слово добродетельный человек, потому что 
обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не 
ездил на нем, понукая кнутом и всем, чем ни попало; потому что изморили 
добродетельного человека до того, что теперь нет в нем и тени 
добродетельного человека, а остались только кости да кожа… Нет, пора, 
наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!»

Но уже в первом томе рядом с этими взглядами, подсказанными сознанием 
своего стихийного гения, порой даже в непосредственном соседстве с ними 
стоят другие, прямо противоположные взгляды. Так, тотчас же за словами о 
правах «великого восторженного смеха» следуют такие строки:

«И долго еще определено мне чудною властью итти об руку с моими странными 
героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и 
незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом 
грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в священный ужас и 
блистанье главы и почуют в священном трепете величавый гром других речей…в 
дорогу! В дорогу!»

А вслед за сарказмом по адресу «добродетельного героя» какое-то роковое 
побуждение диктует Гоголю следующие чисто «лирические» обещания:

«…Но, может быть, в сей же самой повести почуются иные, доселе еще не 
браные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, 
одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать
нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного 
стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все 
добродетельные люди иных племен, как мертва книга перед живым словом!»

Итак, на одной и той же странице Гоголь дает всенародное обещание послужить
тому, над чем тут же так зло смеется. На пороге новой работы, новой борьбы 
и, быть может, новой победы в душе великого писателя уже готов роковой 
разлад между самыми коренными свойствами его таланта и заблудившейся в 
умственном одиночестве мыслью.

VIII
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Есть одно произведение Гоголя, далеко не лучшее в художественном отношении,
но чрезвычайно характерное для выяснения некоторых его взглядов на задачи 
искусства. Оно дает также ключ к уяснению его трагедии как писателя.

Это «Портрет». Написан он еще в 30-х годах, много раз значительно 
переделывался и появился в окончательном виде в начале 40-х годов, то есть 
в то самое время, когда Гоголь закончил первую часть «Мертвых душ» и 
готовился ко второй. Таким образом, мы имеем здесь как бы художественную 
исповедь Гоголя на пороге новой работы. Это – увы! – те же взгляды, которые
мелькали в настроении Гоголя уже во время первого представления «Ревизора»,
определялись с годами и выразились окончательно в «Портрете» и «Переписке с
друзьями».

Талантливый молодой художник получает заказ: написать портрет ростовщика, 
которого все население Коломны считает колдуном, чем-то даже вроде 
антихриста. Художник соглашается, но по мере работы чувствует непонятную 
тяжесть, которая мешает ему воспроизводить интересную натуру. Портрет 
пугает его самого поразительной правдивостью изображения. В конце концов он
бросает свою работу, успев вполне закончить одни глаза; зато эти глаза 
глядят с полотна, тревожат и не дают покоя. Ростовщик с непонятною 
страстностью умоляет художника закончить его изображение. От этого зависит 
его жизнь. В портрете он будет жить мистической жизнью. Теперь ему 
предстоит жить только наполовину. Художник решительно отказывается, портрет
остается незаконченным, и колдун умирает. Но его предсказание исполняется: 
портрет переходит из рук в руки, принося несчастие и гибель, порождая 
вокруг себя дурные стремления.

Сознавая, что своей гибельно-правдивой картиной он совершил тяжкий грех, 
художник удаляется в далекую пустыню и делается монахом. Узнав, что в мире 
он был живописцем, настоятель предлагает ему написать запрестольный образ 
богоматери. Художник отказывается: слишком реальным и правдивым 
изображением зла он осквернил свой талант и теперь неспособен к высокому 
идеальному творчеству, которое одно является целью искусства. Ему нужно 
предварительно очиститься от этого великого греха. Только после трудных 
духовных подвигов он приступает к работе и создает чудное святое 
произведение, после чего и сам являет все признаки святости… Сыну, тоже 
художнику, который разыскал его незадолго перед смертью, этот святой старец
преподает высшую мораль искусства. Для него нет ничего низкого. «Исследуй, 
изучай все, что ни увидишь, покори все своей кисти. Но во всем умей 
находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну 
создания». Задача искусства в примирении… «Для успокоения и успокоения всех
нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в 
душу, но звучащей молитвой стремится вечно к богу… Но есть минуты… темные 
минуты…»

Инок рассказывает сыну о великом преступлении своей кисти, когда он 
«насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным 
природе. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют
всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, не чувства художника, 
ибо художник и в тревоге дышит покоем»… Инок заключает свой рассказ 
просьбой: если сыну случится увидеть этот роковой портрет, при создании 
которого он старался быть верным природе без мысли о примирении, – он 
должен его уничтожить.

В этом варианте, который, нужно сказать, сильно попортил первоначальную 
редакцию «Портрета» в художественном отношении, мы видим настроение Гоголя 
в самый критический период его жизни. В «Ревизоре» и в «Мертвых душах» он 
изобразил тогдашнюю Русь, и она взглянула на всех тем же страшным взглядом,
едва прикрытым покровом смеха, каким портрет даже сквозь занавес глядел на 
бедного Черткова. И эта страшная правда не несла примирения. Наоборот, она 
будила в современниках «смятение и мятеж»… Он, как его художник инок, 
считает это тяжким грехом. Ему тоже предстоит сначала искупить этот грех 
покаянием, а затем «высоким произведением искусства» примирить смятенные 
души своих соотечественников со всем, что он осмеял ранее…

Если же это не удастся, то… он, по завету святого инока, уничтожит 
собственное произведение.

Таким образом, ко времени работы над вторым томом Гоголь окончательно 
осудил свои «несовершенные» и грешные произведения, которые могут быть 
оправданы лишь тогда, когда он сумеет вновь возвеличить Россию в целом. 
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Первая часть «Мертвых душ» должна служить лишь преддверием величественного 
Пантеона российских добродетелей.

К этому глубокому разладу между органическими склонностями сатирического 
гения и глубоко ошибочным взглядом на задачи искусства присоединился 
другой, тоже роковой мотив. «Мысль о службе, – писал Гоголь в «Исповеди», –
никогда меня не покидала». Одно время он мечтал, что для него создадут 
какую-то особую, небывалую должность «примирителя». Но, во-первых, такой 
должности по штатам не полагалось, а во-вторых, Гоголь пока еще ничем не 
доказал, что он может занять эту должность с успехом. Гоголь окончательно 
покидает мысль о «службе» в обычном значении этого слова и приходит к 
заключению, что его великий дар сам по себе есть тоже вольная служба. И он 
стал смотреть на себя, как на состоящего уже фактически на этой службе.

Кому? Конечно, государству. Идея «общества» и народа, как самостоятельных 
элементов нации, тогда еще не определилась. В начале столетия Павел 
Петрович считал, что самое слово «общество» выражает понятие крамольное, 
занесенное с запада, и что его можно уничтожить простым изгнанием из 
лексикона. В дореформенной России были чиновники, военные, были помещики, 
которые рассматривались как сорок тысяч деревенских полицеймейстеров; был, 
наконец, простой народ, безгласный, безличный и порабощенный. Начиная 
снизу, где помещик являлся патриархальным владыкой с неограниченным 
фактически правом над судьбой крестьян, и доверху – Россия представляла 
огромное поместье, с верховным патриархом-государем на вершине. Служить 
этому государству значило, в сущности, состоять «на царской службе». Гоголь
и считал поэтому, что со своим художественным гением он должен стать чем-то
вроде «писателя Его Императорского Величества».

Служба предполагает, конечно, жалование по праву. И действительно, в 1837 
году Гоголь, работавший в Риме над «Мертвыми душами», пишет Жуковскому: 
«Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, 
живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся при 
нашей церкви… Найдите случай указать как-нибудь государю на мои повести: 
«Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»… Все недостатки, какими они 
изобилуют, вовсе неприметны для всех, кроме вас, меня и Пушкина… Если бы их
прочел государь. Он же так расположен ко всему, где есть теплые чувства»…

Уже в самом выборе повестей, которые Гоголь предлагает вниманию государя, 
заметна, кроме некоторого пренебрежения к нему, как к ценителю, также и 
система: царь уже знал «Ревизора» и даже очень верно оценил его силу 
(известна его историческая фраза, сказанная после первого представления: 
«Досталось всем, а больше всех мне»). И, однако, служебные права свои 
Гоголь видит не в «Ревизоре» и даже не в «Мертвых душах», над которыми 
работал, а в теплых, то есть «примиряющих чувствах». Это условие 
писательской службы, как мы видели, совпадало со взглядами самого Гоголя, 
которые, быть может, и выработались отчасти под влиянием представления о 
службе «государству» в лице такого государя, каким был Николай I.

«Шекспиры и Мольеры, – говорит его инок-художник, – процветали под 
великодушным покровительством, между тем как Дант не мог найти угла в своей
республиканской родине; истинные гении возникают во время блеска и 
могущества государей и государств, а не во время безобразных политических 
явлений и терроризмов республиканских»… «Государям нужно отличать поэтов, 
ибо один только мир и благодатную тишину низводят они в душу, а не волнение
и ропот». Поэтому «ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и 
бриллианты в императорской короне. Ими красуется и получает еще больший 
блеск эпоха великого государя».

В ноябре того же года Гоголь радостно сообщает, что его обращение услышано,
и 5 тысяч рублей, жалованные великодушным государем, дадут ему возможность 
работать 1? года. Через некоторое время по выходе первого тома, когда 
(вследствие запоздания выхода книги) Гоголь опять чувствовал нужду в 
деньгах и среди знакомых возникла мысль о новом обращении к государю, – 
умный Катенин не советовал Гоголю обращаться к этому источнику. «Тут каждая
копейка обратится в алтын», – говорил он предостерегающе, разумея, конечно,
те идейные обязательства, которые заключаются в самом факте обращения. 
Наоборот, самый близкий Гоголю человек великосветского круга, А. О. 
Смирнова, горячо рекомендует ему это средство, откровенно подчеркивая его 
характер. «На эту помощь, – говорит В. И. Шенрок, – Смирнова смотрела как 
на предоставление Гоголю возможности окончить «Мертвые души» (в новом 
направлении)». «Мне как-то делается за вас страшно, – писала она: – 
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смотрите, не скройте вашего таланта, то есть того, настоящего, вам богом 
данного не даром. Не оставьте нам только первые плоды незрелые или выходки 
сатирические огорченного (!) ума»… В другой раз она писала еще резче: «Ваши
грехи уже тем наказаны, что вас непорядочно ругают и что вы сами 
чувствуете, сколько мерзостей вы пером написали».

Замечательно, что такого же взгляда держался даже… Жуковский, 
прекраснодушный поэт, плававший в то время в атмосфере великосветского 
благоволения. Он только защищал перед высшими кругами «добрые намерения» 
Гоголя.[242]

Итак, очевидно, автор «Ревизора» и «Мертвых душ» в глазах влиятельных и 
высокопоставленных лиц был все еще только творцом незрелых плодов 
огорченного ума, написавшим до тех пор почти только «мерзости», требующие 
искупления. Едва ли можно сомневаться, что эти отзывы придворных кругов 
были отголосками мнений государя. Николай I был человек цельный. Он готов 
был признать, что гениальные писатели действительно полагаются по штату в 
благоустроенном государстве, как одна из изящных принадлежностей короны. 
Ввиду этого он приковал Пушкина к придворному этикету и делал подарки 
Гоголю. Но писатели – народ недисциплинированный. Когда умер Карамзин, царь
осыпал щедротами его семью. Жуковский попросил того же для семьи убитого на
дуэли Пушкина. Николай ответил, что тут есть разница: «Карамзин умер как 
ангел», а Пушкин и жил и умер строптивцем. Гоголь тоже не совсем годился в 
бриллианты. Он все только обещает прославить российскую державу, а пока с 
его произведений глядят страшно правдивые и мрачные глаза рабской и темной 
страны… И потому, когда Гоголь умер, а Тургенев позволил себе в печатном 
некрологе назвать его великим писателем, то он был арестован, а затем 
выслан с фельдъегерем в свое имение.

Но это было впоследствии, а пока гениальный сатирик, – впрочем, по 
собственному вызову и согласно своему теоретическому пониманию искусства, –
принимал своеобразную командировку в страну примиряющего идеализма, с целью
принести оттуда новые украшения российской короне и российскому 
«государству»…

А Пушкин, который «чуть не плакал от горя и злости» на представлении 
«Ревизора» и в этом горе и в этой злости видел великое значение 
гоголевского смеха, – был уже в могиле. Его погубила та же великосветская 
среда, которая теперь убеждала Гоголя отречься от своего смеха, то есть от 
своего гения и от своей жизни.

IX

В «Исповеди» Гоголь говорит прямо, что в продолжении «Мертвых душ» он имел 
в виду развить в образах те идеи, которые изложены в переписке с друзьями: 
«Я имел неосторожность заговорить в ней кое о чем из того, что должно было 
мне доказать в лице введенных героев повествовательного сочинения».[243] 
Поэтому нам остается хоть немного остановиться на идеях этой книги, которую
теперь пытаются вновь реабилитировать и которая, в действительности, 
сыграла такую печальную роль в гибели гоголевского таланта…

Борьба с индивидуальными пороками и уважение к самым основам рабского строя
– такова, несомненно, общая «гражданская» идея этой книги. Поле борьбы – 
каждая отдельная человеческая душа. Что же касается до основ самого строя, 
то здесь все должно остаться неприкосновенным. Начальник и подчиненный, раб
и помещик должны стать добрыми христианами, – в этом и только в этом 
решение вопроса. Рабская зависимость хорошего мужика от превосходного 
помещика не есть зло и не унижает человеческого достоинства в том и другом.

Правда, даже в той уединенной часовне, в какую Гоголь превратил свою жизнь 
за границей и куда имели доступ не только явные друзья его «личности», но 
злейшие враги его таланта, – он не мог не слышать отголосков того, что уже 
назревало в русской жизни. Атмосфера дореформенной Руси была уже полна 
смутной тревогой, как это бывает перед грозой, когда на томительно ясном 
горизонте не видно еще никаких признаков близкой бури, но в воздухе уже 
разлито беспокойство и напряжение. В «Исповеди» он нашел для этого 
напряжения очень яркие слова:

«Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным, – 
говорит он, – все чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже не на 
ночлеге, не на временной станции или отдыхе… Везде обнаруживается более или
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менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего 
порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею… Всяк 
чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен
быть, хотя не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние».

Гоголь, конечно, не может не видеть, что и в общественной, а не только в 
частной жизни есть много несовершенств, что в ней господствует тот «вихрь 
возникших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли 
почти у каждого простор делать добро». Видит он также «повсеместное 
помраченье и всеобщее уклонение всех от духа земли своей», «видит 
бесчестных взяточников и плутов, продавцов правосудия и грабителей, 
которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело»… 
Он признает даже больше: «во многих местах незаконный порядок обратился 
почти в законный», а это уже несомненный признак разложения самого 
государства, делающий понятным возрастание общего недовольства. Но ему 
кажется, что все это трагедия не общества, задержанного в своем развитии и 
начинающего сознавать безнравственность существующих форм жизни, а только 
драма отдельных душ, лично уклонившихся от добродетели.

Отсюда та глубокая трещина в настроении великого художника, которая 
обнаружилась после первого представления «Ревизора». Гоголя испугало то, 
что многие видят в его комедии попытки осмеять не только пороки, но и лиц и
даже (о ужас!) самые должности. «Ревизор», – писал Гоголь впоследствии В. 
А. Жуковскому, – был первое мое произведение, замышленное с целью 
произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии 
стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные 
формы, тогда как у меня намерение было осмеять только самоуправное 
отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка». «Я был 
сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной 
того, что меня не поняли».

Такая сатира совершенно не входила в его сознательные планы. В 
действительности в России все превосходно, и в письме к занимающему видное 
место (губернатору, мужу А. О. Смирновой-Россет) Гоголь предостерегает его 
от стремления к каким бы то ни было переменам. По его мнению, «чем более 
всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься 
мудрости учредителей. Слышно, что сам бог строил незримо руками Государей. 
Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в 
добрых действиях, подавая друг другу руку, и останавливать только на пути к
злоупотреблениям… Всякое нововведение тут ненужная вставка».[244]

На протяжении всей переписки Гоголь развивает эту мысль о совершенстве, 
неприкосновенности и святости тогдашнего строя (который сам «бог строил 
руками государей») Дворянство есть «сословие в истинно русском ядре 
прекрасное»… «Дворянство есть как бы сосуд, в котором заключено 
нравственное благородство». Ему предстоит воспитать крестьянское сословие 
таким образом, чтобы оно стало образцом этого сословия для всей Европы, 
потому что теперь не в шутку задумались многие в Европе над древним 
патриархальным бытом, которого стихии исчезли повсюду, кроме России, и 
начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, 
испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их 
улучшения» (177). Учреждение должности прокурорской тоже приводит Гоголя в 
умиление, а глава о «сельском суде и расправе» заключает в себе совет 
судить всякого двойным судом. Один суд должен быть человеческий, другой же 
суд сделайте божеский (!) «и на нем осудите и правого и виноватого»… Именно
так, как весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская
дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, 
подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею 
«Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» (154).

Во многих письмах Гоголь прямо иронизирует над «страхами и ужасами России»,
стоявшей уже у порога катастрофы. «Слышу только о каких-то неизлечимых 
болезнях, – пишет он «губернаторше» (А. О. Смирновой), – и не знаю, кто чем
болен»… «Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то 
угрожающего в будущем, – поучает он «близорукого приятеля», мечтающего о 
каких-то финансовых реформах. – Ты горд, ты самоуверен… Ты думаешь, что все
знаешь… Моли бога, чтобы случилась тебе какая-нибудь крупнейшая 
неприятность (на службе)!..» Она «будет твой истинный избавитель и 
брат…»[245]

Таким образом необыкновенно яркая фраза Гоголя о том, что «мир в дороге», 
Страница 284



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
является, в сущности, недоразумением. Мир не в дороге, мир должен остаться 
на месте. В дороге только отдельные пиетически вздыхающие души, которые 
должны, однако, заботиться о том, чтобы в своем движении не нарушить 
как-нибудь предустановленного совершенства существующего строя. Он убежден 
даже, что самая тревога, которая больше и живее чувствуется именно в 
рабской России, указывает не на большие грехи русского строя, а лишь на 
большее совершенство русской души. Вздохи своих знакомых великосветских 
пиетистов он принимает за признаки и средства общественного оздоровления. 
Общее спасение не в отрицании, не в критике, не в его гениальном смехе, не 
в реформах. Общее спасение в службе существующему строю: «Всяк должен 
спасать себя в самом сердце государства. На корабле своей должности службы 
должен всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто 
даже и не в службе, должен теперь вступить на службу» (156).

В этой глубокой уверенности Гоголь принимается даже пророчествовать, и в 
письме к графине С-ой он предсказывает, что еще пройдет десяток лет, и вы 
увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за 
покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.[246]

X

Гоголь был удивлен действием, какое произвела на всех читателей неожиданная
исповедь… Уже из этого болезненного удивления видно, до какой ужасающей 
степени дошло его отчуждение от истинного движения умов и душ в среде 
тогдашнего читающего и мыслящего русского общества.

Теперь, по истечении шести десятков лет, мы уже не можем ошибаться в 
вопросе, что составляло главную причину замеченного и Гоголем настроения и 
откуда происходило ощущение, что «мир в дороге». Для нас ясно также, куда 
пролегала эта дорога: первым ее этапом должно было стать освобождение 
крестьян от рабства, а русского общества – от крепостнических форм жизни; 
что именно в этой стороне лежала идеальная линия тогдашнего движения – это 
теперь уже не вопрос взглядов или партий; это объективная историческая 
истина, которую не смеют уже оспаривать даже наши Собакевичи и Маниловы.

С большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и в эту
именно сторону обращались все взгляды, у одних со страхом, у других с 
надеждой. Государство объявило институт рабства одним из своих устоев… 
Очевидно, идеальная линия пролегала также через отрицание современного 
государственного строя…

Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь в бесконечности, то есть реально не 
достижимы. Но идеальное постоянно просачивается в нашу жизнь, откладываясь 
в общественных формах. Его «предчувствие» веет на небосклоне каждого 
поколения, как облачный столб перед Израилем в пустыне. Только легендарный 
столб был поставлен извне. В действительности он слагается из 
неопределенных общих желаний и предчувствий, из новых, только рождающихся 
мыслей лучших умов, из задушевных стремлений лучших сердец. И все эти атомы
общественного творчества невидимо слагаются в идеальный образ, веющий как 
знамя на умственном горизонте поколений…

Для поколения сороковых годов прошлого века эти идеальные формы были не 
вполне еще определенны и ясны. Русское общество не имело никаких форм для 
их проявления. Литература была задавлена гнетом цензуры и по разным 
причинам облекала свои стремления в туманные метафизические формулы. 
Положительное определение освободительных идей было невозможно. С тем 
большею силой они искали отрицательного выражения… Как иудеи в ассирийском 
плену, – молодая русская интеллигенция заботилась об одном: ни словом, ни 
намеком не присоединяться к преклонению перед идолами чужой, торжествующей 
веры. Отрицание становилось началом почти религиозным…

Оно стало господствующим настроением всего живого и мыслящего в России. 
Известен, между прочим, такой факт из биографии В. Г. Белинского. 
Запутавшись в гегелевской философии, он принял формулу о «разумности 
действительного». Под «действительным» по этой терминологии разумелось все,
что веками стихийных процессов вырастало из почвы, слагаясь коллективным 
разумом народов как бы без вмешательства чисто рациональных процессов и 
критики. Перед силой этой «действительности» все умствования отдельных 
людей и протесты отдельных совестей являются детски легкомысленными и 
преступными… С этой точки зрения республика Северо-Американских Штатов, с 
ее избираемым президентом – есть «призрак». Только монархия, возникшая в 
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тьме стихийно-исторических процессов, – есть реальная личность. «Образ 
государя есть личность государства», и подданный не может служить отечеству
иначе, как служа государю. Само же государство «не имеет причины в нужде и 
пользе людей: оно есть самоцель, в самом себе находящая причину».[247]

Как видите, это очень близко к идеям «Переписки», но Белинский жил среди 
постоянного кипения мысли и споров в просыпавшемся и живом обществе. 
Впоследствии он не мог без глубокого страдания вспомнить об этих своих 
статьях и с тем большею страстностью обрушился на «Переписку».

Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод. Около того 
времени, когда появились эти статьи о преклонении перед действительностью, 
ему хотели как-то представить в одном обществе молодого инженерного 
офицера. «Это автор статьи о Бородинской годовщине?» – спросил офицер и, 
получив утвердительный ответ, сухо отказался от знакомства. Белинский, 
слышавший этот разговор, сам быстро подошел к молодому человеку и горячо 
пожал ему руку: «Вы благородный человек, я вас уважаю», – сказал он с 
обычной своей прямотой. Теперь в молодом инженере он почувствовал 
единомышленника по своей новой религии, и эта религия было страстное 
«отрицание действительности».*

В 1846 году Ив. С. Аксаков, объезжавший Россию, писал родным о настроении 
тогдашнего общества: «Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь 
мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота 
провинциальной жизни. «Мы обязаны Белинскому счастьем», – говорили мне 
везде молодые, честные люди в провинции». И затем Аксаков прибавляет: «Если
вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям 
угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на 
борьбу, – ищите таковых между последователями Белинского»…

И, наверное, впоследствии на столе у каждого такого молодого человека, 
наряду с портретом автора «Ревизора» и «Мертвых душ», можно было найти 
письмо Белинского к автору «Переписки». Гоголь сильно ошибался в оценке 
современности, когда думал, что «молодой восторг» его современников 
устремлялся только навстречу «лирическому поэту», окуривающему читателя 
упоительным куревом лести. Нет, всему молодому, восторженно героическому в 
тогдашней России был дорог отрицатель-критик и гениальный поэт-сатирик. 
Молодой России нужен был именно смех Гоголя, беспощадный до конца. От 
упоительного курева даже гоголевской идеализации она отвернулась с 
негодованием.

XI

Теперь нам остается проследить до конца печальный последний акт трагедии, 
связанной со вторым томом великого произведения…

Перед нами опять дорога, опять знакомый тарантас с Петрушкой и Селифаном на
козлах. И в тарантасе все та же благополучная фигура Павла Ивановича 
Чичикова, отправляющегося «для познания всякого рода мест» в новые страны.

И кругом опять все та же бедность, и бедность, и несовершенства нашей 
жизни.

Павел Иванович пережил в уездном городе некоторые тревоги, и кроме того он 
имеет основание чувствовать себя несколько обиженным автором, который 
сообщил в конце первого тома его биографию.

И в самом деле, даже сторонний читатель чувствует, что в этой биографии 
Гоголь не вполне справедлив к своему герою: после нее так хорошо знакомое 
лицо Павла Ивановича как будто слегка изменилось, или вернее: точно кто-то,
к большому вреду Павла Ивановича, подменил его послужной список. Из 
человека умеренной полноты и приятной наружности он превращен в какого-то 
мрачного злодея: с самой юности он проявляет совершенно исключительную 
черствость души по отношению к учителю и благодетелю. А затем пускается в 
самые рискованные, чисто даже уголовные предприятия… Мы знали только, что 
Павел Иванович где-то и как-то «пострадал за правду». Теперь мы узнаем, что
это было в таможенном ведомстве. В этом ведомстве, как и всюду в те 
времена, царили известные порядки, которые, впрочем, никто не считал 
предосудительными. Но вдруг, благодаря «несчастной случайности», был 
назначен на место начальника «человек военный, строгий, враг взяточников и 
всего, что зовется неправдой». К тому же этот строгий начальник был 
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совершенно бестолков и не знал порядков гражданского управления. «На другой
же день он пугнул всех до одного, увидел на каждом шагу недостающие суммы, 
заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры (настроенные 
взяточниками), и пошла переборка»… «Чиновники отставлены, дома красивой 
гражданской архитектуры поступили в казну», одним словом, «все распушено в 
прах!»

И прежде всех пострадал Чичиков. Пострадал глупо, случайно: «Лицо его 
вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику… Иногда, – 
замечает автор, – просто бывает это без причины». И вот Павел Иванович 
вылетел со службы. И без сомнения всякий средний чиновник обычной тогда 
добродетели, то есть как и Павел Иванович не очень тонкий, но и не то чтобы
очень толстый, с величайшим сочувствием выслушал бы историю о том, как 
человек пострадал за правду, тем более что затем весь поход закончился 
бестолково и бесплодно. Так как военный человек был, естественно, 
совершенный невежда в деле гражданском, то через некоторое время очутился 
«в руках еще больших мошенников, которых он вдобавок не почитал таковыми и 
даже хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники 
вдруг постигли дух его и характер, и все, что ни было под его начальством, 
сделалось страшными гонителями неправды»… И все, конечно, быстро затянулось
прежним налетом, как затягивается крыловское болото, в которое шлепнулся с 
неба владыка-чурбан… Если бы сюда прибавить еще преследование этой 
добродетельной шайкой тех немногих людей, которые действительно пытались 
бороться за закон и правду, то перед нами была бы схема, пригодная, 
пожалуй, и для нынешних дней…

Но автору было почему-то недостаточно этой умеренно-плутовской истории для 
характеристики своего героя, и он привлекает еще историю с каким-то 
наследством; для нее требуются уже не только подлоги, но и чрезвычайно 
рискованные переодевания и тому подобные предприятия, как будто уже не 
вполне свойственные солидному Павлу Ивановичу. И вдобавок, совершив все 
это, аккуратный Павел Иванович напивается пьян, ссорится в пьяном виде со 
своим сообщником, называет его поповичем, чем и вызывает со стороны этого 
сообщника донос.

Итак, Павел Иванович Чичиков – не только злодей, но и пьяница. И это тот 
самый Чичиков, вполне благопристойный и приличный, который «никогда не 
позволял в речи непристойного слова и оскорблялся всегда, когда в речах 
других видел отсутствие должного уважения к чину или званию». Читателю было
так приятно «узнать, что он всякие два дня переменял на себе белье, а 
летом, во время жаров, даже и всякий день». И каждый раз, «когда Петрушка 
(со своим запахом) приходил раздевать его, – клал себе в нос гвоздичку»… И 
этот Павел Иванович пьяный пускается в опасную ссору!.. Нет, положительно 
это какой-то другой Павел Иванович, а не тот приятный господин, не то чтобы
худой, но и не очень полный во всех смыслах, с которым читатель успел уже 
сжиться с первого момента его появления.

– Наконец, почему же непременно подлец? «Зачем быть так строгу к другим? – 
может он спросить у автора его же собственными словами (из первого тома): –
Ведь теперь у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные и 
приятные», которые просто стремятся к приобретению. «Зачем он (в самом 
деле) добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, 
непрожитое оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, 
для службы отечеству…»[248] Вот для чего он ухищрялся, вот для чего 
уподобил свою судьбу судну среди волн, вот для чего странствовал, скупая 
«мертвые души». А это цели вполне благонамеренные. Спросите кого угодно из 
средних, не то чтоб очень тонких, но и не очень толстых современников Павла
Ивановича: разве это злодейство? Ведь он хотел только взять из ломбарда за 
мертвые души, совершенно так, как бы они были живые. Из ломбарда, то есть 
из казны, то есть, в сущности, ни у кого…

Для знакомого нам Павла Ивановича именно эта серединность во всех смыслах, 
– эта приятная округлость форм и манер, это отсутствие углов не только в 
фигуре, но и в глубинах совести, – являлась самой характерной чертой всего 
облика. Чичикову биографии как будто более шла бы хищная худоба, 
беспокойные манеры, настороженная алчность, беспокойно-хищные взгляды… И 
тогда он, пожалуй, казался бы менее страшен: Пушкин наверное потому и 
говорил: «Боже, как грустна наша Россия», что в этой дореформенной России 
Чичиковы были не злодеи, а просто люди, близкие к среднему бытовому типу. 
Этот средний калибр Павла Ивановича Чичикова есть, быть может, самая 
страшная черта того «Портрета» тогдашней России, которая так неприятно 
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смотрела со страниц первого тома «Мертвых душ».

Мне кажется, что от всей биографии веет некоторой искусственностью и 
преднамеренностью: Гоголь как будто принижает Чичикова, чтобы подготовить 
контраст своих добродетельных героев, с которыми он сведет Павла Ивановича.
Чичиков едет теперь от Петра Петровича Петуха к помещику Кашкареву. И при 
этом случайный спутник Платонов предлагает познакомить его со своим зятем… 
Это человек истинно замечательный, и Платонов говорит о нем как о «первом 
хозяине, какой когда-либо бывал на Руси»: «Он в десять лет с небольшим, 
купивши расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до 
того, что теперь получает двести тысяч».

«– А, почтенный человек! – (говорит Павел Иванович): – Вот этакого человека
жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям… А как по фамилии?

– Скудронжогло.

– А имя и отчество?

– Константин Федорович.

– Константин Федорович Скудронжогло. Очень приятно познакомиться. 
Поучительно узнать этакого человека…»

Гоголь не описывает выражение лица Чичикова в эту минуту, но читатель, 
знакомый с Павлом Ивановичем, видит его и без описания. Глазки «будущего 
родоначальника» сверкают радостным оживлением, в его лице благоволение. В 
Константине Федоровиче Скудронжогло он чувствует нечто родственное. Это 
тоже «приобретатель», только на широкую ногу и вполне добродетельный. А 
теперь, во втором томе, нельзя уже смеяться над добродетельным человеком. 
Надо уважать добродетельного человека. Даже более: надо перед 
добродетельным человеком преклоняться. Добродетельный человек – опора 
общества. Он не увлекается химерами юности, не мечтает о реформах 
крепостного строя и смеется над умниками, которые заводят для мужиков 
богоугодные заведения (391), и над Дон-Кихотами, которые открывают для них 
школы, мешающие мужицким детям заниматься прямым делом… (стр. 392). Он 
стоит «на прочном основании». И основание это… приобретение.

Скудронжогло – настоящий идеолог приобретения. Почуяв в Чичикове 
родственную натуру, он с радостью дает ему десять тысяч, без процентов, без
поручительства, просто под одну расписку. «Так был он готов помогать 
всякому на пути к приобретению»[249] – поучительно заключает Гоголь 
«Переписки». В стиле его, теперь обесцвеченном и искусственном, находятся 
для добродетельного человека возвышенные обороты. То «сумрачное облако 
осеняет его чело», когда он видит плохое хозяйство (406), то, наоборот, 
изображая картину хозяйства хорошего, он «сияет, как царь в день 
торжественного венчания своего…» (397). И Павел Иванович Чичиков 
заслушивается его, как пения райской птички.

«– Сладки ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, – говорит он. –
Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по 
уму!

Скудронжогло улыбнулся. – Нет, Павел Иванович, – сказал он: – уж если 
хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором 
точно можно сказать: умный человек, которого я и подметки не стою…

– Кто это? – с изумлением спросил Чичиков.

– Это наш откупщик Муразов…

– Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. Десять 
миллионов, говорят, нажил!

– Какое десять! перевалило за сорок! Скоро половина России будет в его 
руках.

– Что вы говорите! – вскрикнул Чичиков, оторопев.

– Всенепременно… У кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так
вдвое и втрое против себя… С ним некому тягаться. Какую цену чему назначит,
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такая и останется: некому перебить.

…– Скажите, – (произносит Чичиков, мысль которого «каменела» от страха и 
благоговения): – ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?..

– Самым безукоризненным путем и самыми безукоризненными средствами… 
Миллионщику незачем прибегать к кривым путям. Прямой-таки дорогой так и 
ступай и бери все, что ни есть перед тобою…»

В этом разговоре, в сущности, выступает единственное различие между 
Чичиковым первого тома и идеальными героями второго. Это прежде всего 
размеры приобретения и, во-вторых, его источник: у Павла Ивановича он не 
безгрешен вообще, а Гоголь еще усиливает это различие, без особенной 
надобности превращая его из «приобретателя» в злодея.

Скудронжогло честно пользуется сознанной тогда уже многими неправдой 
крепостного строя, а Муразов честно наживается на откупах, освобождение от 
которых Россия через несколько лет приветствовала как вторую эмансипацию.

Но мы помним, что Гоголь в первом томе защищал Павла Ивановича от названия 
подлец. Он прямо говорил, что справедливее всего назвать его 
«хозяин-приобретатель». В то время «приобретение» являлось для него виной 
всему: из-за него-то произошли дела, которым свет дает название не очень 
чистых, хотя, как известно, они часто истекают из благонамереннейших 
побуждений, например семейных. «Такой (в самом деле) чувствительный 
предмет!..» Из-за него-то «будущий родоначальник, как осторожный кот, 
покося только одним глазом, – не идет ли откуда хозяин, – хватает поспешно 
все, что к нему поближе».

Вообще в первом томе над этим добродетельным понятием витал гениальный 
смех. Вспомним замечательную сцену в палате, куда Чичиков и Собакевич 
являются с купчими крепостями на мертвые души. «Крепости произвели, 
кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что 
всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в 
глаза Чичикову с выражением почти полного удовольствия и, наконец, сказал: 
«Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели!»

– Приобрел, – сказал Чичиков скромно.

– Благое дело! Право, благое дело!

– Да, я вижу, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни 
было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, 
твердою стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную 
химеру юности».

Да, вот что делает грешный смех! Люди совершенно солидные говорят о 
предмете благонамеренном: о приобретении. Автор точно воспроизводит 
разговор, лишь пропустив его сквозь какую-то незаметную призму… И над 
«приобретением» витает невидимо какое-то особенное осуждение. Это суд не 
уголовный: это суд смеха… Он совершается во имя какого-то идеального 
представления об истинном достоинстве человека, при сопоставлении с которым
одно только, хотя бы и скрепленное казенной печатью, приобретение само по 
себе является смешным и жалким.

Во втором томе этот смех порой опять готов к услугам автора. Когда Павел 
Иванович предлагает увековечить «жизнеописанием» добродетельного 
приобретателя-помещика, читателю так и кажется, что смех уже порхает над 
расцветшей физиономией Чичикова и готов перепорхнуть с нее на фигуру 
Константина Федоровича Скудронжогло… «Так вот как! Этаким-то образом, 
Константин Федорович! Так вы и приобрели! Рабским трудом?..» – «Приобрел…»

Но бедному смеху нет воли во втором томе: бедный смех лежит со связанными 
крыльями. Порой, быть может, он пытается напомнить о «так называемых 
патриотах, которые сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними
делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других» 
(IV, стр. 276). Или о том, что «миллионщик имеет ту выгоду, что может 
видеть кругом себя подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не 
основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не 
получат от него… но непременно хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть 
напросятся на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик». Или, 
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наконец, о том, что от собственных добродетельных героев не осталось уже ни
костей, ни кожи, а торчит из них одно «приобретение» (хотя бы и «законными 
средствами»). И тогда гениальный сатирик, обладавший все-таки замечательным
критическим чутьем, сжигал в тоске свои рукописи с портретами 
добродетельных Чичиковых. А пока в раздвоенной душе художника происходила 
эта борьба художественного гения и заблудившейся мысли, роковой недуг рос 
на просторе, не сдерживаемый попрежнему целительным потоком свободного, не 
связанного ложными идеями, сатирического творчества…

Что Гоголь сжигал также и превосходные страницы, которыми дарил его далеко 
еще не угасший талант, это подтверждается многими несомненными 
свидетельствами. И между прочим тем, что некоторые главы он читал в 
обществе. А все, что он решался читать в обществе, всегда было окончательно
продумано и сделано образцово.

«До сих пор не могу еще прийти в себя, – писал, например, С. Т. Аксаков 
сыну Ивану Сергеевичу в 1849 году: – Гоголь прочел нам с Константином 
вторую главу («Мертвых душ»)… вторая глава несравненно выше первой».[250] 
Смирновой Гоголь еще раньше читал отрывки из второго тома, в которых, по ее
словам, «юмор был возведен до высшей степени художественности». Некоторые 
эпизоды были потом восстановлены в передаче лиц, слышавших чтение Гоголя. 
Особенно подробно излагались сцены у генерала Бетрищева, роман Тентетникова
и участие Чичикова в этом романе. С. Т. Аксаков восхищается патетическими 
сценами, от которых, и по словам Смирновой, захватывало дыхание…

Но и эти главы не избегли общей участи. Гоголь сжег их в разное время. И 
это понятно: и юмористические и патетические сцены были нейтральны, ничего 
не вносили в развитие заданной идеи.

XII

Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который
мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло 
предполагалось не в порядке, а только в душах, то, очевидно, нужен такой 
рычаг, который, не трогая форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с 
места все русские души, передвинуть в них моральный центр тяжести от зла к 
добру.

Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в образах его 
возможность, такова именно была задача второго и третьего тома «Мертвых 
душ». Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идее тот опыт, по которому 
затем пойдет вся Россия. Добродетельные герои вроде Скудронжогло должны 
служить материалом, указывающим, что в русском народе есть силы, готовые 
для великого движения…

В интересной работе Алексея Ник. Веселовского указывается на основании 
вполне убедительных материалов, что все герои первого тома, по мысли 
Гоголя, должны были исправиться. Чичиков, исчезающий во втором томе, после 
новой катастрофы, должен был явиться в третьем томе уже преображенным. 
Энергия Чичикова, избытку которой удивляется Муразов, направляется на 
служение ближним. Только в таком случае будет понятно (и, прибавим, 
оправдано с точки зрения примиряющего искусства), что «недаром такой 
человек избран героем». Рядом с Чичиковым предстояло снова явиться и 
Плюшкину, под своим ли именем, или передав свое страшное прошлое другому 
лицу, которое должно изгладить былое зло благодеяниями. По крайней мере на 
это есть любопытнейшее указание в словах самого Гоголя (в письме к 
Языкову): «О, если бы ты мог сказать ему то, что должен сказать мой 
Плюшкин, если доберусь до третьего тома «М<ертвых> Душ».[251]

Если бы, вдобавок, как это тоже следует предполагать, исправились и 
Собакевич, и Манилов, и все чиновники, и вообще все персонажи первого тома,
то, мечтал Гоголь, чудесное преображение нарисованного им страшного 
«Портрета» тогдашней России было бы достигнуто и смертный грех его смеха 
заглажен.

Какая же сила произведет это чудо, откуда придет тот толчок, который 
повернет весь этот мир Плюшкиных и Коробочек, Маниловых, Собакевичей, 
Чичиковых и Ноздревых около его оси?

Гоголь «Переписки с друзьями» видит эту силу не «в европейских выдумках» и 
не «в реформах», но исключительно – в поучении!
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К этой мысли Гоголь возвращается на страницах «Переписки» с особенной 
настойчивостью. «Конечно, – говорит он в письме к П. А. Толстому, – сказать
человеку: не крадите, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и 
давайте милостыню, – теперь ничто… Всякий скажет: да ведь это уж известно».
Но Гоголю кажется, что это нужно и можно сказать каким-то особенным 
образом. Для этого следует «приподнять перед грешником завесу», показать 
ему все последствия его грехов. Тогда он несомненно исправится. «Нет, 
человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только покажешь ему дело,
как оно есть. Теперь он подвигнется еще более, чем когда-либо, потому что 
природа его размягчена»… «Он, как спасителя, облобызает того, который 
заставит его обратить взгляд на самого себя»…[252]

Кто же скажет это нужное слово именно так, как его нужно сказать? Гоголь 
мучительно ищет людей для этой спасительной проповеди. Церковные 
проповедники, помещики?.. Да, отвечает Гоголь: «Это относится к церковным 
проповедникам. То же должен делать и помещик». – «Мужика не бей, – советует
он одному из своих приятелей-помещиков: – съездить его в рожу еще не 
большое искусство; это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже 
староста… Но умей пронять его хорошенько словом, ты же на меткие слова 
мастер» (132).

Увы! Гоголь-юморист в первом томе уже осмеял эти собственные проекты. Их он
вложил тогда в уста Плюшкина:

– Приказные – такие бессовестные, – говорит Плюшкин Чичикову, собираясь 
совершить не вполне одобрительную сделку. – Прежде, бывало, полтиной меди 
отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную
бумажку прибавь, – такое сребролюбие! Я уж и не знаю, как никто другой не 
обратит на это вниманья. Ну, сказал бы ему как-нибудь душеспасительное 
слово! Ведь словом хоть кого проймешь. Кто что ни говори, а против 
душеспасительного слова не устоишь…

«Ну, ты-то устоишь», – подумал тогда умный Павел Иванович.

Но иного выхода Гоголь «Переписки» все-таки не видит и потому обращает свои
взоры к начальству. Оно первое должно прибегнуть к спасительному средству. 
«Очень знаю, – пишет он «занимающему важное место», – что теперь трудно 
начальствовать в России: завелись такие лихоимства, которых истребить нет 
никаких сил человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход 
действий мимо законов государства и обратился почти в законный, так что 
законы остаются только для вида»… Но «дело примет совсем другой оборот, 
если покажешь человеку (в данном случае плуту-чиновнику), чем он виноват 
перед самим собою. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг 
отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша 
русская порода даже и в плуте…»

В поучении, которое Гоголь диктует знакомому генерал-губернатору, есть 
совет: «священнику пригрозить архиереем»… Дворянам следует указать на 
великое дело, которое они могут сделать, «воспитавши сословие крестьян». 
Вообще, если к поучению приступить с чистой душой, какая была, напр<имер>, 
у Карамзина, – «тогда все тебя выслушает, начиная от царя до последнего 
нищего в государстве»… (V, 63).

XIII

Мы уже видели, что II том «Мертвых душ» должен был в «сочинении 
повествовательном» развить те идеи, которые Гоголь излагал в «Переписке». И
действительно, мы находим во втором томе всю эту программу в лицах. 
«Занимающий важное место», сиятельный князь генерал-губернатор приходит в 
ужас, когда перед ним раскрылась картина страшных злоупотреблений, каким-то
неведомым образом сосредоточившихся около приятной фигуры Павла Ивановича 
Чичикова (наброски второго тома дошли до нас лишь в отрывках). Чичиков 
окончательно уличен и валяется в ногах у представителя грозной власти.

«– Ваше сиятельство, – говорит он голосом отчаяния. – Я действительно лгал,
я не имел ни детей, ни семейства; но вот бог свидетель, я всегда хотел 
иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом
заслужить уважение граждан и начальства… Но – что за бедственные 
обстоятельства!.. Вся жизнь точно судно среди морских волн…
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Слезы вдруг хлынули из глаз его, и он повалился в ноги князю так, как был, 
в сюртуке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете и в чудесно 
сшитых штанах»… И при этом бедный приобретатель почувствовал удар 
княжеского сапога «в щеку, в прекрасно выбритый подбородок и зубы».

Злополучное судно приобретательской судьбы опять на мели: Павел Иванович 
заперт в «промозглом сыром чулане с запахом сапогов и онуч гарнизонных 
солдат… Не дали даже ему взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости 
на мертвые души – все было в руках чиновников»… Одним словом, Павел 
Иванович погибает, и над его грешной душой, как в старинных драмах, идет 
спор темных и светлых сил.

Первым является в темницу добродетельный откупщик Муразов. Повидимому, у 
него есть какой-то план спасения России при помощи откупных денег, которые 
дадут возможность командировать по всей стране благотворительных 
проповедников с особыми поручениями. В Чичикове он заметил необычайную 
энергию и намерен направить ее на выполнение своих благих намерений. Павлу 
Ивановичу вначале эта программа новой жизни очень улыбается. Он считает, 
что, в столь тесных обстоятельствах, ему не остается ничего, кроме 
добродетели, тем более что она связана с получением обратно шкатулки и 
нисколько не мешает мечтам об «осуществлении предназначения»: о «бабенке и 
будущих чичонках» (так ласкательно называл Павел Иванович свою будущую 
семью). И вот Павел Иванович дает Муразову торжественное обещание 
исправиться.

Но не успела закрыться дверь за добродетельным откупщиком, как на сцену 
является темная сила в лице чиновника Самосвитова.

Этот Самосвитов – тип совершенно новый в чиновничьей коллекции Гоголя. 
«Добрый малый, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, в военное время
он наделал бы чудес… Но за неимением военного поприща подвизался на 
штатском и на место подвигов – пакостил и гадил. С товарищами был хорош, 
никого не продавал никому и, давши, слово держал. Но высшее над собой 
начальство считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно
пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом и упущением». Дело 
Чичикова заинтересовало этого своеобразного чиновного анархиста именно 
возможностью одурачить начальство, и он предлагает Павлу Ивановичу сделку: 
«Все будем работать за вас, все – ваши слуги. Тридцать пять тысяч на всех –
и ничего больше»…

Павел Иванович был реалист. Он не мог не чувствовать, что Самосвитов 
человек живой и его предложение совершенно «реально». Тогда как муразовские
добродетельные фантазии – плохая и нежизненная выдумка. Поэтому он тотчас 
склоняется вновь на сторону порока. И вот «не прошло часу после этого 
разговора (с Самосвитовым), как к Чичикову принесена была драгоценная его 
шкатулка: бумаги, деньги, все было в совершенном порядке». Было очевидно, 
что на слово Самосвитова можно положиться и что «правосудие» непременно 
останется в дураках…

Между тем Муразов отправляется к негодующему князю и развивает перед ним 
свою систему борьбы с окружающим злом. Это именно система «Переписки»: он 
защищает перед генерал-губернатором и чиновников и Чичикова, убеждая, что 
«все они люди», что они не так уже виновны и что делу (в котором оказались 
замешанными все «от губернатора до титулярного советника!») совершенно 
незачем давать законный ход. Будет гораздо лучше, если генерал-губернатор 
соберет всех чиновников, исповедается перед ними и… скажет им поучение!..

Грозный представитель власти, напавший на след страшного комплота чиновных 
воров, как-то очень быстро соглашается с Муразовым. Чичикова просто 
отпускают на все четыре стороны, с его шкатулкой, с его купчими и с его 
благонамеренными мечтами, а на следующий день в генерал-губернаторском доме
происходит торжественная сцена.

«В большом зале собралось все чиновное сословие города, начиная от 
губернатора до титулярного советника; правители канцелярий и дел, 
советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвитов, не бравшие, 
бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, – все ожидало
с любопытством, не совсем спокойным, выхода князя. Князь вышел ни мрачный, 
ни ясный: спокойной твердостью был вооружен его шаг и взор. Все чиновное 
собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, он начал…»
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Мы, разумеется, не станем здесь приводить всю эту речь, в которой на 
страницах второго тома «Мертвых душ» звучат (порой буквально) слова и идеи 
«Переписки». Князь кается сам («он, может быть, виноват больше всех», «он 
принял их слишком сурово вначале» и т. д.), а затем, опять по рецепту 
«Переписки», сильными чертами рисует перед чиновниками положение России, 
охваченной разложением и неправдой. «Дело в том, что гибнет уже земля наша 
не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих, что уже, мимо
законного управления, образовалось другое, гораздо сильнейшее всякого 
законного… Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И 
никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, 
не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях чиновников 
приставлением в надзиратели других чиновников… Я обращаюсь к тем из вас, 
кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей… Я 
приглашаю вас ближе рассмотреть свой долг, который на всяком месте 
предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность 
земной своей должности, потому что это уже нам всем темно предоставляется и
мы едва…»

На этой полуфразе прерываются «Мертвые души». И это очень характерно. 
Гоголь отлично чувствовал всякую фальшь, всякую надуманность. Критическое 
чутье подсказало ему, вероятно, что все это мертвые слова, лишенные силы и 
значения. Может быть, смех Гоголя-сатирика напомнил Гоголю-моралисту 
саркастическое замечание Павла Ивановича о Плюшкине («ну, ты-то устоишь»). 
Может быть, он вспомнил грозного начальника из первого тома и подумал, что 
и тут «все чиновники могут превратиться в страшных гонителей неправды», с 
теми же последствиями; может быть, он увидел, что сам он преклонился перед 
миллионами Муразова и потому возлагает на него великие надежды… Как бы то 
ни было, но поучение оборвалось на полуфразе.

Оставалось еще одно последнее средство. Есть большие основания думать, что,
попытавшись в своем воображении превратить в проповедников богатых 
откупщиков и властных генерал-губернаторов, – Гоголь обратил свои последние
надежды к царю.

В письме «о лиризме русских поэтов», первую (неизвестную нам) редакцию 
которого почему-то очень строго осудил Жуковский, Гоголь высказывает свои 
взгляды на это именно значение монарха: «Все полюбивши в своем государстве,
до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть
в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, 
рыдая, молясь день и ночь (sic) о страждущем народе своем, государь 
приобретет тот всемогущий голос любви, который: один только может внести 
примирение во все сословия государства».

Но… «чем выше достоинство взятого лица, – пишет Гоголь в «Исповеди», – тем 
ощутительнее, тем осязательнее нужно выставить его перед читателем. Для 
этого нужны те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что 
данное лицо действительно жило»… И вот Гоголь требует у Смирновой самых 
мелочных подробностей из жизни государя и его семьи, настойчиво прибавляя 
каждый раз, что это ему «очень нужно». Он устанавливает, при помощи той же 
Смирновой, какой-то особый полумистический надзор за Николаем Павловичем. 
«Государя я поручаю вам», – отдает он ей решительный приказ после какого-то
несчастья в царской семье. И Смирнова от времени до времени пишет точные 
доклады об исполнении этого, как бы служебного, поручения. Невольно 
приходит на мысль, что дело идет о каких-нибудь «благодатных» влияниях на 
Николая Павловича (припомним письма Данилевскому: «отделится сила в душу 
твою»), при помощи которых он «приобретет (в будущем времени, – значит, еще
не приобрел) всемогущий голос любви», нужный, вероятно, для какого-то 
потрясающего, центрального, с высоты трона исходящего, способного загреметь
на всю Россию, «поучения»…

Впрочем, это, конечно, только предположение, для которого, однако, есть 
некоторые основания. Во всяком случае понятно, что никакие «религиозные 
упражнения», никакие влияния через пиетисток-фрейлин не в силах были 
повлиять на Николая Павловича и обратить его в желаемого натурщика хотя бы 
и для гениального писателя. Со стороны Гоголя было слишком самонадеянно 
предписывать царю, в своих собственных морально-художественных целях: 
«скорбеть, рыдать и молиться день и ночь», чтобы затем потрясти свой народ 
поучением во вкусе «Переписки».

Для этого фигура Николая Павловича была во всяком случае слишком «реальна».
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XIV

«Мертвые души» остались незаконченными. Гоголь не оправдал возлагаемых на 
него надежд, он «не совершил». Первая часть поэмы, которая, по мысли своего
творца, должна была составлять только крыльцо величественного здания, 
осталась одна. Во второй части все, что Гоголь хотел выставить как 
идеальное, было мертво. Жили и светились порой со всей силой гения лишь 
типы чисто отрицательные. Но Гоголь подавлял свой юмор, как преступление 
против искусства, и признал себя бессильным закончить дело своей жизни. И 
его «хрупкий состав» не выдержал этого крушения.

Какое трагическое недоразумение! В сущности, первый том был уже тем 
величественным в художественном смысле зданием, о котором Гоголь мечтал и 
которое обещал России, «вперившей в него полные ожидания очи». И если бы он
понимал мыслью истинное свое назначение, он бы видел, что для «завершения 
здания» остается сделать не так уж много, во всяком случае не больше, чем 
уже сделано: быть может, поднять фронтон и покрыть крышу.

В самом деле, каково могло быть «логическое» продолжение «Мертвых душ»? 
Было бы, разумеется, верхом самонадеянности навязывать великому художнику 
свои планы для воплощения его идеи. Это пытались сделать в шестидесятых 
годах некоторые авторы, имена которых теперь совершенно забыты, как и их 
попытки. Но самая идея произведения, достаточно наметившаяся уже в первой 
части, хотя, быть может, помимо сознания автора, есть общее достояние, и не
будет дерзостью попытка угадать ее логическую линию далее того, что сделано
самим автором.

В сущности синтез дореформенной и рабской России – был уже дан. И если бы 
Гоголь захотел остаться верным до конца своему гениальному смеху, если бы 
он не истратил силы на отыскание выхода без потрясения основ тогдашней 
жизни, если бы он признал, что правда не освобождает зло, а, наоборот, 
убивает его… Если бы он не испугался выводов из своей сатиры и не побоялся 
осудить не только лица и не только должности, но и самый порядок, сверху 
донизу пораженный бессилием и маразмом, – то ему оставалось только 
изобразить свободной кистью сатирика торжество чичиковского идеала.

Мирная помещичья усадьба на новых местах, купленная на деньги из ломбарда. 
Миловидная хозяйка, не то чтобы худая, но и не очень полная, маленькие 
Чичиковы, с веселыми, остро и пытливо бегающими отцовскими глазками, рабы, 
трудящиеся над созиданием благополучия нового помещика, и сам Павел 
Иванович, который смотрит ясными очами «в глаза всякому почтенному отцу 
семейства», потому что он «приобрел» и значит не даром бременит землю. 
Таковы общие очертания конца «Мертвых душ», логически продолжающие линию 
гоголевской сатиры, как ее понимали и друзья и враги гоголевского таланта. 
Великое здание было бы завершено последовательно и встало бы пророческим 
символом страны, зачарованной в безоглядном самодовольстве рабства.

И над этой идиллией на ее пока безоблачном горизонте чувствовалось бы, 
может быть, приближение грозовой тучи, которой суждено было потрясти 
гоголевскую Россию в самых ее основаниях.

Но он испугался «страшной правды»… Под влиянием ложных идей, развившихся в 
отдалении от жизни, он изменил собственному гению и ослабил полет 
творческого воображения, направляя его на ложный и органически чуждый ему 
путь. С этим вместе он подавил в себе всегдашний источник бодрости, 
помогавший ему бороться с страшным недугом… И «Вий» взглянул на него своим 
убивающим взглядом.

В мучительных поисках дороги, которая одновременно была бы выходом для него
лично и для его несчастной страны, гениальный писатель метался еще девять 
лет, то опускаясь в низы русской жизни («Образ величавого русского человека
в простом народе»), то возносясь к ее вершинам. Умер он в 1852 г. (через 
десять лет по окончании первого тома), не от определенной болезни, а от 
глубокого и все возраставшего душевного угнетения. «Он пал под бременем 
взятой на себя невыполнимой задачи», – писал об этом Сергей Тимофеевич 
Аксаков. Умер он совершенно так же, как умер его отец, Пульхерия Ивановна и
Афанасий Иванович, – «таял, как свечка, сохнул и наконец угас, как она, 
когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее жизнь».

А через несколько лет после этого мучительного заключения трагедии великого
русского сатирика – грянула историческая катастрофа, доказавшая 
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правильность его художественного диагноза и роковое заблуждение его мысли…

Теперь над тревогой и смятением нашего современного дня встает с новою 
ясностью величавый и скорбный образ поэта. «Знаю, что память моя после меня
будет счастливее меня, – пророчески говорил он в одном из писем к 
Жуковскому, – и потомки тех же моих современников быть может со слезами 
умиления произнесут примирение моей тени».

О «примирении» давно уже нет речи… Горечь, вызванная идеями «Переписки», 
очень живая в первые годы, – давно стихла, а скорбный образ поэта, в самой 
душе которого происходила гибельная борьба старой и новой России, – стоит 
во всем своем трагическом обаянии. Даже ошибки его мысли, преждевременно 
погубившие великий талант, – становятся только лишней чертой, дополняющей 
его мучительные искания. Трудно представить себе более возвышенное 
понимание значения и роли литературы, чем то, которое сказалось так полно –
и в великих образах, отвоеванных у роковой болезни, и даже в роковых 
ошибках его «Переписки».

 
Вл. Немирович-Данченко

Тайна сценического обаяния Гоголя*

В одном из своих писем Гоголь говорит:

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в 
соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести 
тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, может 
вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться 
одним всеобщим смехом».
И затем прибавляет:

«Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».*
В этих строках вся сущность психологии театра. Какие бы течения ни увлекали
драматическое творчество, в какие бы формы ни отливались сценические идеалы
времени, – для театра остается неизменным закон единого общего переживания.

Всякое отдаление автора от этого закона угрожает ему равнодушием, а всякое 
приближение к нему дает автору огромную власть над театральной толпой.

Достижения этой власти так же бесконечно разнообразны, как разнообразны 
приемы творчества. Существует заблуждение, что так называемая сценичность 
не относится к области творчества, а лишь к умному, внимательному и 
расчетливому использованию условий сцены. Золя, как известно, решительно 
утверждал, что всякий умный писатель может быть драматургом. Но если это 
неверно само по себе, то относительно Гоголя такой взгляд был бы тяжким 
грехом неблагодарности.

Когда вдумываешься в психологию творчества такого произведения, как 
«Ревизор», тогда не знаешь, чему больше удивляться, какая из духовных сил, 
создавших эту комедию, возбуждает больше поклонения: та ли, которая 
вдохновляла поэта вылавливать из русской жизни ее самые типичные черты… та 
ли, которая углубляла его взор до самых мелких и острых рисунков быта и 
сообщала автору радость правдивого, чистого, заразительного смеха? Или же 
та, которая складывала все эти черты в гармоническую картину характеров и 
столкновений, разбитую на акты, сцены и диалоги, та духовная сила, которая 
вводила эти акты, сцены и диалоги в неразрывную связь с театральной залой и
которая есть гениальное чувство сцены, вдохновенное чувство театра?

Кто может уловить, где находится творческий первоисточник той или другой 
сцены «Ревизора»? Отлилась ли эта сцена в такую форму потому, что автор 
нашел ее наиболее соответствующей содержанию, или, наоборот, – сама 
сценическая форма вызвала из памяти поэта бытовую черту и самый сценический
эффект сообщил ей определенное освещение?..

Тем, что я называю сейчас чувством театра, Гоголь обладал в величайшей 
степени.

Чувством русского, реального театра.

На протяжении всей огромной работы над «Ревизором» он не перестает жить 
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этой неразрывной связью своего замысла с театральной залой. Вдохновенно 
проникая в эту связь, он дает ей беспрерывное тепло, жизнь, вносит в нее 
волны возбуждения и подъемов и сам постоянно загорается ею. Только 
разгоряченный чувством театра, он дает волю темпераменту, который и 
увлекает его фантазию до высших сценических эффектов – эффектов новых, им 
самим создаваемых, а не заимствованных у французской драмы…

С какой силой, с какой простотой, с какой гениальной экономией происходит 
завязка пьесы! Вы знаете, что по теории драмы первое действие посвящается 
завязке, второе – развитию, третье доводит пьесу до кульминационного 
пункта, четвертое подготовляет развязку, которая заключается в пятом 
действии. Самые замечательные мастера театра не могли завязать пьесу иначе,
как в нескольких первых сценах. В «Ревизоре» же – одна фраза, одна первая 
фраза:

«Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное 
известие: к нам едет ревизор».

И пьеса уже начата. Дана фабула и дан главнейший ее импульс – страх. Все, 
что могло бы соблазнить писателя для подготовки этого положения, или 
беспощадно отбрасывается, или найдет себе место в дальнейшем развитии 
фабулы. Как сценически крепко надо было овладеть замыслом комедии, чтобы 
так смело и в то же время так просто приступить к ней!

Если бы вы взялись проследить шаг за шагом, сцену за сценой развитие этой 
не сложной, не загроможденной фабулы, проследить не с точки зрения 
заложенных в пьесу нравственных проблем и не со стороны того общественного 
значения, какое имеют для нас нарисованные в комедии нравы, а исключительно
со стороны ее сценической формы, то вас ни на минуту не покидало бы то 
радостное изумление, какое посылает нашей душе истинное искусство.

Нет возможности, даже в самых подробных догадках, охватить тот громадный, 
разбросанный, разорванный жизненный материал, который мелькал перед 
напряженным умственным взором поэта во все время его творчества. Встречи, –
постоянные и случайные, – наблюдения, воспоминания, образы фантазии, 
размышления, мечты – все, что питает дух великого человека, все это, 
мелькая, попадает в этот лучистый сноп внутреннего света, «второго зрения».
Мелькает и исчезает с быстротой мысли. И только то задерживается, только то
движение человеческой души, бытовая краска, жест, выражение лица, слово – 
только то останавливает на себе упорное и едкое внимание поэта, что 
поражает, волнует и радует его близостью, родственностью с его замыслом. 
Происходит непрерывный контроль в выборе материала. И если вообще этот 
контроль устанавливается тем, что мы называем «художественной идеализацией»
и принадлежит всякому роду изящной литературы, то в комедиях Гоголя, и в 
«Ревизоре» по преимуществу, этот контроль дважды, трижды, во сто раз 
усугубляется чувством сцены. Отсюда вся фабула, развивающаяся в такой 
простоте и последовательности, как будто бы это была сама жизнь, сами 
житейские будни, под напряженным напором чувства сцены получает сжатость, 
сочность и компактность. Когда следишь за сценическим рисунком комедии, то 
иногда положительно думаешь, что это чувство театра руководило всеми 
духовными силами поэта.

Пока пьеса развивается еще в покое, чисто сценическое творчество еще не 
нуждается в особенном напряжении. В самом юморе Гоголя, в колорите, в 
красках, в миросозерцании, склонном всегда к обобщениям, – во всем заложено
то, что вызывает «чудо театра», то обаяние, которое заражает аудиторию.

Как Пушкин одной своей сценой в корчме был провозвестником огромного цикла 
русских драм… как женские образы Тургенева вдохновляли русскую сцену, – так
Гоголь своими повествовательными сочинениями создавал сценический язык 
пьес, его остроту, меткость и красочность. Всякий драматург испытывал на 
себе обаяние сценичности гоголевского юмора.

И чувство театра удовлетворяется в полной мере, когда, несмотря на 
отсутствие так называемого сценического движения, на некоторый застой в 
развитии фабулы, писатель с увлечением отдается подробностям, согревая их 
своим юмором. Чувство театра удовлетворяется, потому что юмор этот, освещая
подробности светом истины, имеет беспредельную власть над толпой, которая 
может «смеяться одним всеобщим смехом».

Но с развитием фабулы сцена требует учащенного темпа, ее температура, 
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поднимается, пульс усиливается. Всеми своими нервами поэт чувствует, что 
для того, чтобы держать власть над театральной залой, нельзя уже оставлять 
действующих лиц в покое бытовых подробностей, смех может застояться, зал 
может остыть. Драматург с жестокостью хирурга отрезает все, что ему кажется
лишним. (Охватить все далеко не так легко. Многое он заметит только гораздо
позднее, когда комедия уже будет окончена.) Требуются сценические толчки…

И вот тут-то с особенным блеском обнаруживается сценический гений Гоголя. 
Он находит эти толчки не в событиях, приходящих извне, – прием всех 
драматургов мира, – откуда эта бедная событиями жизнь небольшого русского 
городка может давать интересные внешние события – Гоголь находит 
сценическое движение в неожиданностях, которые проявляются в самих 
характерах, в многогранности человеческой души, как бы примитивна она ни 
была. Только человеческая душа дает ему материал для сценического развития 
фабулы. Углубляясь в определенные характеры, поставленные в известные 
условия, великий комик находит в них такие неожиданности, и эти 
неожиданности так поражают и наполняют душу художника таким радостным 
волнением, что он с непоколебимой убежденностью пользуется ими для 
сценического движения комедии. Он как бы ведет зрителя по пути того самого 
углубления, какое пережил сам, стараясь сохранить свежесть своих 
непосредственных находок, – и в этом самом пути полагает радостное 
удовлетворение чувства сцены. Тогда поэту уже нет надобности сдерживать 
свой темперамент в известных границах.

До сих пор он не давал ему полной воли, потому что это могло внести 
поспешность там, где требовалось эпическое спокойствие, соответствующее 
эпическому застою русской жизни. Теперь же как бы ни разыгралась его 
фантазия, – все ее источники покоятся в области найденной им правды. 
Никакие преувеличения, никакая сгущенность красок, никакая быстрота в смене
настроений не изменят высшей, художественной правде. И если в четвертом 
действии этот кипучий искрящийся темперамент выливается в ряд быстрых и 
шаловливых сцен, то в последнем он весь сгущается для того, чтобы 
сосредоточиться на большом финале комедии. Этот финал представляет одно из 
самых замечательных явлений сценической лите ратуры. Вы его отлично знаете.
Пользуясь теми же неожиданностями, которые гениальны по своей простоте и 
естественности, Гоголь выпускает сначала почтмейстера с известием, что 
чиновник, которого все принимали за ревизора, был не ревизор, потом, 
углубляясь в человеческие страсти, доводит драматическую ситуацию до 
высшего напряжения и в самый острый момент разгара страстей дает одним 
ударом такую развязку, равной которой нет ни в одной литературе. Как одной 
фразой городничего он завязал пьесу, так одной фразой жандарма он ее 
развязывает, – фразой, производящей ошеломляющее впечатление опять-таки 
своей неожиданностью и в то же время совершенной необходимостью.

Но было бы легкомыслием считать этот финал только эффектным «театральным 
ударом». Еще после того, как письмо Хлестакова прочтено, несмотря на 
беспрерывный гомерический хохот, вы чувствуете, как комедия быстро, 
неуклонно и с изумительной правдивостью начинает вздыматься до трагических 
высот. Мало того, вы чувствуете, как конкретный, бытовой случай переживания
городничего и его окружающих, силою мощного темперамента и всеобъединяющей 
мысли поэта, вдруг освещается ярким, широким обобщением, которое в 
знаменитой «немой сцене» словно срывает внезапно все покровы быта и 
обнаруживает единую человеческую душу в ее огромном потрясении. Сколько раз
вы ни смотрели «Ревизора», как ни были вы подготовлены, вы всегда бывали 
захвачены этим финалом, поразительным по красоте, по силе экспрессии, по 
необычайности и совершенной неожиданности формы, по вдохновенному 
сценическому расчету. Вспомните хорошенько, как ваши нервы доходили до 
высшего напряжения именно потому, что немая картина держится долго, очень 
долго. Вся аудитория так же застывает в немом лицезрении, как и действующие
лица на сцене. Неразрывная связь сцены с театральной залой достигает здесь 
идеальной силы.

Автор в своей ремарке требует, чтобы сцена держалась полторы минуты. Кто 
знает, – быть может, много раз переживая эту сцену, стараясь испытать все 
впечатление, какое она должна произвести в театре, – поэт почти точно 
вычислил длительность ее. Но, насколько мне известно, не было случая, чтоб 
она длилась более 52 секунд. И когда я спрашивал суфлера, который должен 
давать занавес, чем он руководствуется, то он ответил: «Я даю занавес, 
когда если бы еще секунда – и мое сердце разорвалось бы».

Великий драматург достиг того, что «толпа, ни в чем не сходная между 
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собою», весь вечер «смеялась одним всеобщим смехом» и в конце «была 
потрясена одним потрясением».

 
А. В. Луначарский

Гоголь*

Страшная судьба Гоголя. Вообще трудно себе представить во всей истории 
русской литературы более трагический образ. Его острый черный силуэт тем 
более ранит, что ведь одновременно с этим Гоголь – царь русского смеха.

Несмотря на то, что при малейшем усилии памяти в вашем мозгу возникают 
сотни комических положений, карикатурных фигур и физиономий, уморительных 
словечек, все же крайне трудно, мне по крайней мере, представить себе 
веселого Гоголя.

Конечно, над его остроумием хохотала вся читающая Русь, от наборщиков, у 
которых шрифт валился из рук от смеха,* до Пушкина, и продолжает хохотать 
сейчас в лице каждого нового ученика школы первой ступени, у которого 
расплываются губки над книжкой Николая Васильевича.

Опираясь на портрет, стараешься представить себе украинца с узкими, 
смеющимися, орехового цвета, искрящимися лукавством и наблюдательностью 
глазами, с обильными, тщательно причесанными волосами, полного своеобразной
самоуверенности, готового подчас на хлестаковские выходки, вечно 
впитывающего в себя все курьезное и перерабатывающего этот материал в 
бессмертный смех.

И никак не можешь удержать перед собою этого образа. Он заслоняется вновь 
другим Гоголем: желтым, худым, как скелет, обтянутый кожей, с неестественно
вытянутым носом, с потухшими глазами, согбенным, угловатым, бесконечно 
скорбным, убитым, задумчивым, движением руки бросающим лист за листом свою 
рукопись в огонь, помешивающим щипцами, в то время как лицо его странно 
озаряется пожирающим его душу при виде этих листочков огнем, который играет
в глазах, потускневших, ушедших в себя и переставших даже быть печальными 
от бесконечной муки.

Конечно, с самого начала в Гоголе было много противоречий, с самого начала 
душа его была богата элементами мучительными.

Мы знаем, например, что он был болезненно, почти отвратительно честолюбив. 
Ум его был занят грандиозными мечтами, граничащими с манией и иногда 
делавшими его каким-то гениальным Недопискиным. Это честолюбие заставляло 
его все время браться за разрешение проблем, абсолютно не бывших ему по 
плечу. И свою болезненную развязность он сам распял потом не только со 
смехом, но и с внутренним страхом и раздражением в фигуре Хлестакова.

Это непомерное честолюбие, ревнивое и подозрительное, легко получало раны. 
Горестное положение «русского сочинителя» усугубляло такие возможности. Не 
будь даже в Гоголе этих хлестаковских замашек, то и тогда самолюбию его 
жизнь нанесла бы железные щелчки. А при своеобразном сдержанном 
«империализме» его щелчков таких приходилось переживать очень много. И тут 
вырисовывалась другая сторона Гоголя-Хлестакова – его огромная 
неуверенность в себе.

Это ведь часто бывает: много внешнего апломба, большие запросы, грандиозные
мечты, и за всем этим, рядом со всем этим, целая пропасть робости, робости 
провинциала, робости человека, у которого никогда не ладилась половая 
жизнь, робости, подчас повергавшей Гоголя в настоящую одичалость и грубую 
замкнутость.

Вероятно, часто бывало, что вспенившиеся порывы Гоголя, его волшебные 
постройки распадались от какого-нибудь толчка. Тогда он угасал весь, 
фейерверк портился, он становился похожим на какую-то мокрую ворону, 
забившуюся в угол и пугливо насупившуюся.*

Кто же не знает теперь, что Гоголь был романтик и вместе с тем натуралист. 
Его положительные типы даже в сказочных его произведениях всегда трафаретны
и лубочны; например: знаменитые описания его, припомним хотя бы «Днепр», не
имеют ничего общего с действительностью и сбиваются на велеречивые фразы.*
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Это не значит конечно, чтобы Гоголь-романтик был вообще слаб. Нисколько. 
Навеки и для всех живут в его произведениях многие поверья украинского 
народа, навеки и для всех созданы им сказки, то неудержимо смешные, то 
непобедимо страшные. И просто выбросить Гоголя-романтика и просто сказать, 
что живым и интересным он становится только тогда, когда опирается на 
конкретные, материальные рожи и сцены из помещичьей Печенегии, конечно 
нельзя.

Удовлетворяла ли романтика Гоголя какую-нибудь сторону его души? Конечно, 
это не было случайно, это не было какое-нибудь постороннее влияние, скажем,
Гофмана или других. Романтика и фантастика Гоголя были совершенно законным 
плодом его природы.

Гоголь, как и Горький, страстно хотел красоты. Это общая черта, присущая 
почти всем художникам, но можно сквозь их произведения прощупать, каков их 
рай, каковы пределы их мечты в области красивого в соответственном смысле 
этого слова.

Разве не чувствуется, например, за всеми произведениями Короленко 
гармоничного подъема к какой-то царственно эллинской мечте, к какой-то 
музыкальной, солнечной жизни, где мудрые и полные любви люди величаво 
мыслят, разговаривают и двигаются на фоне классического пейзажа. Над всем 
русским, что есть у Короленко, над всей его сердобольностью, над всеми его 
протестами или, вернее сказать, под всем этим и в качестве родника всего 
этого живет гармоничная, уравновешенная, на какой-то блестящий кристалл 
похожая душа Владимира Галактионовича, жаждущая в дополнение к себе такого 
же кристального, уравновешенного мира.

А Чехов? Для Чехова идеальный мир Короленко был бы, пожалуй, скучен. Он 
никогда не любил и не мог любить законченных форм. Его идеальный мир должен
был бы быть весь изящным, ажурным, полным каким-то трепетанием красок и 
ароматов, счастливым каким-то полупризнанием, каким-то угадыванием друг от 
друга таящихся в самом человеке или даже в природе многообещающих тайн…Это 
мир ночи с небом в алмазах, это мир беглых и тем более драгоценных 
наслаждений. Это не хорал, не спокойное дорическое молчание, но трепетно 
зовущая и загадочная музыка, какая развивалась от Шопена до Дебюсси.

По сравнению с этими глубокими эстетами новой русской литературы Горький 
грубоват. Его красота несколько аляповата, но ярка, и когда он описывает 
природу, он становится весь четкий, весь наливается красками, иногда 
наподобие олеографии.

Ему нужно синее небо, синее море, золотое солнце, яркие цветы и какие-то 
люди, смуглые и белозубые, огненноглазые, в ярких костюмах, в сплетениях 
пляски страсти, с вольными выкриками и дикой песней. Его рай – южный, 
цыганский.

Но каждый из этих трех писателей тем не менее тоскует по этому своему раю, 
который мы бледными намеками старались наметить здесь. И глубокое 
противоречие между этим раем, всегда покоящимся на внутреннем согласии и 
победе благого начала, и жизнью, как она есть, есть та мука, которая 
рождает художественные перлы.

Как я уже сказал, Гоголь несколько родственен Горькому в этом отношении. 
Если взять самые красивые описания природы у Гоголя, если взять его 
положительные типы, его кузнецов и казаков, его парубков и дивчат и 
противопоставить им подобные же элементы из сказок и полусказок Горького, 
известная родственность бросится в глаза. Но все равно, живет ли в мечтах 
Гоголя преклонение перед широкой казацкой стариной или смутно мерещится ему
какое-то счастливое будущее Украины, полное смеха, песен, могущее всей 
своей молодой грудью отдаться ласкам солнца и ветра, все равно – мечта эта 
целой пропастью отделена от кривляющейся жизни тогдашней идиотской России, 
в недрах которой должен был жить и развиваться Гоголь.

Сейчас я хочу обратить внимание читателя ее на самый факт противоречия 
мечты и действительности, а на особые мучительные комбинации в Гоголе. Все 
толкало его на то, чтобы быть только романтиком. В правильно развитом 
обществе Гоголь должен был бы стать автором широчайших сказочных фресок… 
Вскормленный грудью счастливого человечества, Гоголь, несомненно, был бы 
счастливым человеком и поэтом счастья, поэтом веселья и радости, разлитых в
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природе и ее здоровых детях.

Но в том-то и дело, что жизнь не позволила ему уйти в царство грезы, и 
Гоголь сам, конечно, сознавал, что этого нельзя. Не в том смысле, чтобы 
какая-нибудь цензура запрещала ему писать вещи в духе «Тараса Бульбы» или 
«Майской ночи», но в том смысле, что он сам понимал малую ценность таких 
произведений на фоне кошмарной действительности. Просто сказочником быть 
при этих условиях казалось Гоголю недостойным.

Кричащее противоречие между миром, жившим в его душе и звучавшим в унисон с
украинской природой, и пошлой действительностью манило к себе. Подлые рожи 
быта дразнили и звали к оплеухе.

Не только в русской литературе встречаем мы карикатуристов-бытописателей, 
злобных разоблачителей всей скверны буржуазного быта вследствие коренной 
романтики, коренного пафоса и чувства красоты в душе писателя. Укажу 
мимоходом на Флобера. Флобер всем своим существом был мечтатель и полностью
находил себя только в своих грандиозных картинах «Саламбо» и в «Видении 
святого Антония». Конечно, и эти произведения проникнуты горечью, но в них 
все грандиозно. Флобер в своем рае искал не счастья, а размаха, силы и 
целостности страстей, какой-то дух захватывающей насыщенности. Этого-то он 
и не находил в действительности, и отсюда не только его очаровательный 
реализм, странная и до сих пор еще, по-моему, не нашедшая достодолжной 
оценки «Госпожа Бовари», но прежде всего беспощадная, злая, сама своей 
осязательностью задушенная сатира «Бувар и Пекюше». Флобер превратил свое 
золотое перо в ядовитую стрелу и пустил ее в наглую рожу буржуазии за то, 
что она маячила перед ним, заслоняя собою все перспективы и отравляя все 
его сны.

Так и Гоголь от романтики повернулся к карикатуре вследствие ненависти к 
быту, а не вследствие любви к нему.

В людях тонкой организации есть некоторый инстинкт самосохранения в 
социальном порядке. Помните, Маркс на обвинение Гете в олимпийской 
холодности и в самоустранении от жизни сказал: «Надо быть благодарным Гете 
за то, что он спрятался, как черепаха, в свой звездоносный сюртук министра,
чтобы его не изранила и не убила мелкая действительность, его окружающая». 
Я не цитирую здесь точно Маркса, у меня нет под руками его статьи, 
опубликованной в свое время Струве в журнале «Начало», но я ручаюсь за 
правильность мысли и нахожу ее, эту мысль, чрезвычайно глубокой.

На примерах русской литературы мы можем видеть это беспрестанно. В самом 
деле, неужели Гоголь не понимал, что за всеми Плюшкиными, Собакевичами, 
Петухами, за всем этим отрепьем человечества, владевшим живыми душами, 
высится сверхпомещик – царь, что все они представляют собою элементы 
единого целого, царско-помещичьего самодержавия? Неужели Гоголь с его 
огромным умом не понимал, что над всеми его Сквозник-Дмухановскими, 
Тяпкиными-Ляпкиными, прокурорами высится сверхчиновник, сверхпрокурор – 
царь? Что все эти ужасные морды мелкой чиновничьей России, в цепких лапах 
зажавшей судьбу народа, есть только элементы одного громадного кошмара 
царско-чиновничьего самодержавия? Разумеется, он это прекрасно понимал, но 
он понимал также, что нельзя поднять свои глаза слишком высоко. Апеллес 
сказал сапожнику, осуждавшему его картину: «Не суди выше сапог». По совсем 
другим причинам и царская цензура говорила то же: держись ближе к земле. 
Пожалуй, что уже предосудительно говорить такие гадости о помещиках и 
чиновниках, пожалуй, уже тут нужно было бы поднять угрожающий перст и 
сказать сочинителю «цыц». Но если бы он решил дойти до архиереев, 
генерал-губернаторов, министров и крупных капиталистов и т. д., «с них 
намалевал бы такие каки», ведь это была бы уже злостная пропаганда.

Напрасно думает читатель, что каждый русский сочинитель просто разрешил эту
задачу, то есть говорил себе: что же тут поделаешь, нельзя заходить в своей
критике выше городничего, надо говорить эзоповским языком. Далеко не все 
русские сочинители были в этом отношении так честны с самими собою. Щедрин 
действительно был таким, но уже никак не Достоевский и равным образом не 
Гоголь. Искренен или неискренен был Достоевский, когда он, обожженный 
адовым огнем каторги, стал благословлять самодержавие и православие? Будет 
бесконечно грубо нечуток тот, кто скажет: Достоевский приспособился и лгал.
Будет простаком в психологии тот, кто скажет: Достоевский убедился и 
прославлял в самом деле. Достоевский действительно приспособлялся, но 
отнюдь не лгал. Он приспособлялся какой-то страшной внутренней судорогой 
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души, приспособлялся так, что переместил внутри себя свой полюс, сам себя 
загипнотизировал и заставлял себя быть искренним, заняв позиции, которые 
где-то, в самой глубокой глубине своей совести, не могли найти оправдания. 
И благо заключается в том, что сквозь все софизмы, которыми этот гений 
оправдывает себя и свое отношение к действительности, слышны завывающие 
голоса его ада, которые он не смог заставить замолчать. Как ни направлял он
свою ненависть в другую сторону, как ни благословлял торжествующее зло, 
ругал бесами и пачкал своих бывших товарищей протестантов, – все же 
какой-то революционный ветер веет сквозь Достоевского и оставляет его 
слишком великим для тех публицистических выводов, которые он делал.

Гоголь – фигура более от нас далекая по времени, а может быть, и по 
душевному типу, но не менее мученическая и мучительная. Если и его кисть 
внезапно стала ломаться, подло виляя, ломаться, задавшись целью нарисовать 
портреты миллионеров, откупщиков, царских архипастырей и вельмож, то и это 
делалось тоже в силу такого же коренного внутреннего сдвига. Ни на одну 
минуту не верю я, чтобы Гоголь при нормальных, скажем, просто нормальных 
конституционных условиях мог навлечь на себя громы Белинского и начать 
играть в руку реакции. Ничего глубоко реакционного в нем нет. Если у Гоголя
(менее, чем у Достоевского) находится иногда искренняя и глубокая нота в 
его реакционной музыке, то это потому, что он вообще талантлив, поэтому 
фальшивя всей душой, остается гением. Опять-таки, прошу заметить, фальшивя 
всей душой, но не потому, чтобы Гоголь сказал: плетью обуха не перешибешь, 
чтобы он сдался на власть сатаны, благословляя его и признав его богом, 
чтобы он сознательно чему-то изменил. Нет, просто этот самолюбивый и вместе
с тем болезненно-чуткий человек, этот человек, душа которого сплетена была 
из фибр жажды славы, доходившей до мании величия, и фибр сомнения, 
доходившего до мании преследования, внутренне, полусознательно убоявшийся 
кошмарной власти мира сего, пошатнулся, внутренно исказился весь так, что 
самая искренность его стала уже фальшью. Коренные критерии покосились, вся 
душа стала гримасой, но гримасой окаменевшей и превратившейся в личность. 
Так как не мог же в самом деле Гоголь пресечь весь таившийся в нем процесс 
против мелочности и безобразия жизни, то он не оставил его, но он облек его
в грозное проповедничество пустякового морального свойства, 
проповедничество от имени церкви и властей предержащих, против порочности 
малых сил. Как и Достоевский, внутренний запас едких кислот Гоголь выбросил
в противоположном направлении, против неверия, суемудрия интеллигенции и т.
д. И это подкашивало силы Гоголя как карикатуриста.

Какая судьба! Художник хотел создать себе мир южной красоты, какую-то 
мировую майскую ночь, полную чувственной прелести, буйной воли, 
человеческой ласки и ласки природы, а тут вокруг ужасные рожи, которые, как
лишаями, закрыли облик мира. Тогда с переливчатым смехом, в котором столько
сознания силы, что порою сам гнев кажется отсутствующим в нем, бросается 
Гоголь на этих кикимор и показывает им зеркало, глянув в которое, они 
должны были бы лопнуть от хохота и рассеяться в воздухе.

Но вот оказывается, что зеркало это смеет отражать только карликов, а за 
карликами идут средней величины и большой величины и колоссальные Вии, 
чудовища гороподобные, кошмарные, но это уже силы непреодолимые, и Гоголь 
чувствует, что стоит только ему, маленькому философу и художнику, прямо 
глянуть в глаза Виев, чтобы они в порошок его стерли. А хочется жить, 
хочется творить, и в страшной внутренней конвульсии природа его 
раскалывается. Глаза ему уже изменили. На месте кошмаров он видит какие-то 
далекие светлые образы, какие-то величавые туманные лики. Ему кажется, что 
гадкие карлики, ползающие вокруг него, не порождение и не подножие, не 
почва, из которой выросли эти ужасные лики, грозные лики чудовищ, а, 
наоборот, болото, не соответствующее величавым богам, в которые превратила 
вышеупомянутая судорога его души в самых глазах его миродержащих уродов.

И здесь, стало быть, нельзя. Что же делать? А между тем Гоголь не хочет 
пописывать. Между тем страстная жажда славы и величия колышет его душу. Эта
жажда уже получила свою пищу и в пути славы теплыми лучами озарила Гоголя. 
Он чувствует, что все взгляды обращены на него, что он – заместитель 
Пушкина, что он – главный жрец всероссийской литературы. Он высоко понимает
свою задачу. Он хочет быть учителем жизни. И он учит, он проповедует, он 
грозит, он гремит, – но – увы! – совсем не теми словами, совсем не в ту 
сторону, и все его проповеди, вместо того чтобы украсить его в вечности, 
чтобы сверкающим нимбом окружить лик его в Пантеоне русских писателей, 
превращаются в смрадное облако, в чадный дым, порой совершенно закрывающий 
от нас его все-таки дорогие нам черты.
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Последние годы жизни Гоголя с этим попом,[253] оплевывающим в нем все 
радостное, все творческое, с этим забитым, испуганным смирением, с этим 
сомнением и самосокрушением, – представляют собой действительную пытку.

Кто же это корчится перед нами, вот этот худой, длинноносый, с потухшими 
глазами? Кто это сжигает свою душу? Это великий писатель от природы, поэт 
счастья, царственный фантаст, волшебник искрометного смеха, получивший 
переломивший его пополам удар железной палицей самодержавия; самодержавие 
вкупе и влюбе со всем русским бытом, которого оно было и порождением и 
причиной, наступило на мозг и сердце Гоголя, потому он и корчится теперь, 
как червь, не смеет протестовать или протестует не против того, извивается,
желая защититься, но извивается бесплодно, нецелесообразно.

Почти у всякой русской писательской могилы, у могилы Радищева, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих и многих 
других, почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему 
против старой России, ибо всех их она либо убила, либо искалечила, обузила,
обгрызла, завела не на ту дорогу. Если же все же они остались великими, то 
вопреки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, 
ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она.

  
Комментарии

Литература о Гоголе необозрима. В сборниках, изданных до Великой 
Октябрьской социалистической революции (Зелинского, Покровского и др.), 
материалы подобраны применительно к казенно-монархическим учебным 
программам. Буржуазное литературоведение широко использовало писания 
реакционных критиков, искажавших подлинный идейный облик писателя. В 
настоящий сборник включены основные выступления русской прогрессивной 
критики о Гоголе и высказывания ряда русских классиков. Примечания в 
настоящем сборнике имеют исключительно справочный характер. Редакторские 
замечания и вставки даются в угловых скобках.

А. С. Пушкин

ИЗ ПИСЬМА А. Ф. ВОЕЙКОВУ

1 (Стр. 3) Впервые напечатано в «Литературных прибавлениях к «Русскому 
инвалиду», 1831, № 79, в статье Л. Якубовича, в форме письма к редактору А.
Ф. Воейкову. Следует отметить, что в самом «Русском инвалиде» № 239 от 20 
сентября 1831 г. появилось в отделе «Новая книга» сообщение о «Вечерах на 
хуторе»: «Легкой и приятной слог, веселость и остроумие – есть неотъемлемые
достоинства сей книги», и далее следовал совет прочесть ее всем, уверяя, 
«что господа читатели и покупатели поблагодарят нас за сей совет».

2 (Стр. 3) Пушкин пересказывает место из письма Гоголя к нему от 21 августа
1831 г.: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я 
просунулся в двери, наборщики завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать 
себе в руку, отвернувшись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к 
фактору, он после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что штучки, 
которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до 
чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву».

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

1 (Стр. 4) Впервые напечатано в журнале «Современник», 1836, т. I, стр. 
311–312 (ценз. разр. от 31 марта 1836), без подписи.

В. Г. Белинский

О РУССКОЙ ПОВЕСТИ И ПОВЕСТЯХ Г. ГОГОЛЯ

1 (Стр. 5) Впервые напечатано в «Телескопе», 1835, ч. XXVI, № 7 и 8, стр. 
392–417 и 536–603 (ценз. разр. 1 и 21 сентября 1835), за подписью: В. 
Белинский.

В марте 1833 г. началось сотрудничество Белинского в журнале профессора 
Московского университета Н. И. Надеждина «Телескоп» и издаваемой им же 
газете «Молва», вначале на положении переводчика, рецензента, а затем в 
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качестве критика и редактора. Появление «Литературных мечтаний» не только 
упрочило положение Белинского, но и привело к окончательному расколу в 
редакции «Телескопа». Будущие славянофилы Шевырев, Погодин, Андросов 
покинули журнал и вскоре создали свой собственный орган «Московский 
наблюдатель», проводивший идеи консервативного романтизма. С января 1835 г.
и особенно с марта 1835 г. «Телескоп» и «Молва» перешли в руки Белинского. 
С мая 1835 г., в связи с отъездом Надеждина за границу, Белинский был 
официально утвержден редактором «Телескопа» и «Молвы». До декабря 1835 г. 
Белинский единолично издавал журнал. Это был самый блистательный период 
«Телескопа». Эти номера «Телескопа» отличались непримиримой враждой к 
корпоративно-аристократическим и романтическим установкам «Московского 
наблюдателя».

В комментируемой статье, выясняя сущность и основные черты гоголевского 
творчества, Белинский выступает против программных статей С. П. Шевырева в 
«Московском наблюдателе» – «Словесность и торговля» и «Миргород» Гоголя» 
(«Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 1 и 2). Именно статьи Шевырева, 
внешне благожелательные, представлялись Белинскому главной опасностью в 
истолковании творчества Гоголя и определении главного пути всей русской 
литературы.

Статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» вызвала нападки всей 
реакционной критики. Прямо против Белинского и его понимания «гумора» была 
направлена рецензия О. Сенковского («барона Брамбеуса») («Библиотека для 
чтения», 1836, т. 15, № 3, отд. VI, «Литературная летопись»). В том же году
в рецензии на «Ревизора» барон Брамбеус снова припомнил статью Белинского и
нагло утверждал: «Кажется, одна из котерий, которая чрезвычайно нуждается в
примечательном таланте, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, 
избрала его <Гоголя> своим героем в условилась превозносить до небес каждое
его сочинение». «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» Воейкова 
поместили три враждебных отклика на статью Белинского (1835, № 83, 84, 86).
Друг Станкевича Я. Неверов, вскоре скатившийся на открыто реакционные 
позиции, выступает против взгляда Белинского на Гоголя. В «Обозрении 
русских газет и журналов за первую половину 1835 г.» он, рассматривая 
статью «О русской повести», не соглашается с высокой оценкой Гоголя и 
«реальной поэзии». «Достоинство, прелесть большой части повестей г. Гоголя 
неоспоримы, – писал Неверов, – но ставить их выше всего, наравне с 
драгоценнейшими, высочайшими творениями человеческого гения есть 
преувеличение» («Журнал министерства народного просвещения», 1836, кн. 
VIII, отд. IV, стр. 433). И естественно, что в своем обзоре русской 
литературы, напечатанном в «Отечественных записках» в 1839 г., он оставляет
Гоголя за рамками русской литературы.

2 (Стр. 6) Бездарная, полная «казенного» пафоса поэма П. Свечина (М., 
1827).

3 (Стр. 8) «Иван Выжигин» Булгарина появился впервые в отделе «Нравы» 
журнала «Северный архив» в 1825 г. (ч. XV, № 9). Отдельное издание (в 4 
частях) напечатано в 1829 г.

4 (Стр. 8) О повести, как основном жанре, который является «поэтическим 
представлением жизни, романом в миниатюре», писал Надеждин («Телескоп», 
1832, ч. XI).

Это рассуждение Белинского о романе и повести направлено против Шевырева 
(см. статью в «Московском наблюдателе», март, 1835, кн. 1).

5 (Стр. 14) Цитата из «Бориса Годунова» (сцена в Чудовом монастыре). 
Неточно; следует: «Так точно дьяк…».

6 (Стр. 15) Это развернутое определение реализма полемически заострено 
против Шевырева, который требовал изображать облагороженную 
действительность. В рецензии на повести Н. Павлова он призывал изображать 
героев такими, какими они должны быть («Московский наблюдатель», март, 
1835, кн. 1).

7 (Стр. 20) Это сказано в 1831 г. Надеждиным. Он писал, что повесть – 
«эскиз, схватывающий мимолетом одну черту с великой картины жизни, краткий 
эпизод из беспредельного романа судеб человеческих» («Телескоп», 1831, ч. 
I, № 3).
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8 (Стр. 22) Белинский имеет в виду свои статьи «Литературные мечтания» и «И
мое мнение об игре Каратыгина».

9 (Стр. 24) В первой четверти XIX в. появился ряд романов авантюрного типа.
Среди них замечательный роман Нарежного «Российский Жильблаз, или 
похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814); в 1832 г. вышел в 
Москве «Русский Жильблаз, или похождение Александра Сибирякова». Белинский 
имеет прежде всего в виду «Ивана Выжигина» Булгарина, сюжет которого 
пародийно, но точно он и пересказывает.

10 (Стр. 24) «Елладий, картина из светской жизни», напечатана в «Мнемозине»
(II, М., 1824). Первое произведение В. Ф. Одоевского напечатано в 
«Каллиопе» (ч. IV, 1820). – Г. Безгласный, Дедушка Ириней на стр. 25 – 
псевдонимы В. Ф. Одоевского.

11 (Стр. 26) М. П. Погодин, реакционный историк и журналист, вместе с 
Шевыревым являлся представителем правого крыла «любомудров». В конце 30-х 
годов они скатываются на позиции «официальной народности». Погодин 
редактировал «Московский вестник», опирался на романтическую эстетику (он 
переводил Шеллинга). «Повести Михаила Погодина» вышли в 1832 г. (в 3 
частях). Они состоят из романтических повестей с ярко автобиографической 
окраской («Русая коса», «Сокольницкий сад») и народных бытописательных 
повестей из жизни купечества, крестьянства и т. д.

12 (Стр. 28–30) Преувеличенно лестная характеристика Полевого связана с 
положительной оценкой значения его журнала «Московский телеграф», закрытого
правительством в 1834 г. Белинский писал 26 апреля 1835 г. Полевому, что 
ему «приятно иметь читателем того человека, который с таким благородным и 
беспримерным самоотвержением старался водрузить на родной земле хоругвь 
века, который воспитал своим журналом несколько юных поколений и сделался 
вечным образцом журналиста».

13 (Стр. 30) Сенковский обрушился на Павлова особенно за повесть «Именины»,
являющуюся протестом против крепостного права («Библиотека для чтения», 
1836, т. IX). Сенковский утверждает, что в этих повестях нет идеи, что они 
ничего не доказывают, потому что «все это частные случаи».

14 (Стр. 31) Цитата из статьи Шевырева о повестях Павлова, в которой он 
требует создания «светской повести» («Московский наблюдатель», 1835, кн. 
2).

15 (Стр. 34) Шевырев начал свои лекции по истории западных литератур в 1834
г. Члены кружка Станкевича с интересом следили за лекциями, но вскоре в них
разочаровались.

16 (Стр. 42) Белинский почти дословно повторяет здесь положение Гоголя: 
«Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него
необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная 
истина».

17 (Стр. 43) Эту пьесу Шекспира Белинский, вероятно, знал по французскому 
переводу Гизо (см. «Библиотека Белинского» – «Лит. наследство», т. 55). В 
русском переводе она явилась только в 1846 г.

18 (Стр. 44) Ушаков, примыкавший в это время к представителям 
«обывательского романтизма», ответил на «Литературные мечтания» 
клеветническим памфлетом «Пиюша», напечатанным в «Библиотеке для чтения» 
(1835). В нем он изобразил Белинского в лице Виссариона Кривошеина, или 
Висяши. Подробное изложение см. в статье Белинского «Ничто о ничем».

19 (Стр. 44) Цитата из поэмы «Цыганы» Пушкина.

20 (Стр. 45) Двустишие из «Онегина» (гл. 2, строфа XXXI), где эти стихи 
читаются так:

Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.
21 (Стр. 49) Белинский критикует Сенковского, пытавшегося отрицать значение
Гоголя и утверждавшего, что настоящая его сфера – малороссийские анекдоты 
(«Библиотека для чтения», 1835, т. IX, стр. 30).
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22 (Стр. 50) В статье о Гамлете в исполнении Мочалова Белинский отошел от 
этого понимания характера Гамлета.

23 (Стр. 51) Цитата из повести Гоголя «Невский проспект».

24 (Стр. 54) Цитата из повести В. Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца».

25 (Стр. 56) Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» появилась в русском 
переводе только в 1841 г. Белинский знал ее по французскому переводу в 
Издании Гизо.

26 (Стр. 59) Цитата из статьи Шевырева о «Миргороде» («Московский 
наблюдатель», 1835, март, кн. 1). Под влиянием Белинского Гоголь 
переработал вторую часть «Портрета» (весной 1837 г.), устранив почти все 
фантастические элементы. Новая редакция «Портрета» в значительной степени 
была ответом Гоголя на полемику Белинского и Шевырева по вопросам 
художественного творчества.

27 (Стр. 60) Время действия в повести указано неточно. В рукописи Гоголя – 
XV в., в печатном тексте – XVI в., а ряд деталей говорит о XVII в.

28 (Стр. 61) Русским Поль де Коком называли Гоголя Булгарин и Сенковский.

29 (Стр. 64) Белинский ошибался в оценке Гоголя-историка и в письме к 
Гоголю от 20 апреля 1842 г. резко критиковал себя за неверное понимание 
исторических статей великого писателя.

О КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРНЫХ МНЕНИЯХ МОСКОВСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ»

1 (Стр. 64) Впервые напечатано в «Телескопе», 1836, ч. XXXII, № 5, стр. 
120–154 (ценз. разр. от 21 марта). Подпись: В. Белинский.

«Критика в «Наблюдателе» так странна, так удивительна, что стоит особенно 
подробного рассмотрения», – так писал Белинский в заключении предыдущей 
статьи. С января 1836 г. о Шевыреве и его «странных» критиках речь идет в 
каждом номере «Телескопа», и, наконец, появляется настоящая статья, целиком
направленная против главного критика «Московского наблюдателя» – С. П. 
Шевырева.

Борьба с Шевыревым, провозглашавшим, что нашей литературе для преуспеяния 
нужно равняться на «светскость», на тон высшего общества, составляет 
содержание этой статьи.

Но она дополняется полемикой по историко-литературным вопросам. Шевырев 
призывал к отказу от всяких общих методологических предпосылок, философских
теорий в области литературы. С его точки зрения история литературы должна 
быть эмпирическим изложением фактов. В своей «Истории поэзии» он 
отказывается от периодизации истории литературы. Надеждин, опровергая 
Шевырева, вел борьбу против этой предубежденности против теории. «Истинная 
система, – заявляет Надеждин, – не только не исключает фактов, наоборот, 
требует самого подробного и полного их знания».

Белинский, не останавливаясь специально на этих проблемах, выразил полное 
согласие с точкой зрения Надеждина и решительно осудил «односторонних 
фактистов».

2 (Стр. 64) Об этой статье см. вступительную заметку к статье «О русской 
повести и повестях г. Гоголя» в настоящем сборнике.

3 (Стр. 64) Игра слов: по-французски «racine» означает корень.

4 (Стр. 64) Намек на куплеты П. А. Вяземского «Как бы не так».

5 (Стр. 64) Понятие «гумора» – комического – у Белинского не имеет ничего 
общего с романтической теорией комического. Романтики считали, что юмор – 
это субъективное отнешение писателя к жизненному материалу. Белинский 
указывает, что художник не привносит смешное в жизнь, не превращает 
произведение в остроумную игру предметами, наоборот, стремится к точному и 
трезвому изображению жизни, «рисует вещи так, как они есть». Юмор – это 
реалистическое изображение отрицательных сторон самой действительности в 
сочетании с определенным отношением писателя к изображаемому.
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6 (Стр. 65) Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834–1835 
гг.» писал о Сенковском: «То, что ему нравится сегодня, завтра делается 
предметом его насмешек».

7 (Стр. 65) Речь идет о Сенковском, писавшем о Гоголе: «Карикатура 
преимущество и недостаток его таланта» («Библиотека для чтения», 1835, т. 
IX).

«МОСКОВСКИЕ ЗАПИСКИ»

1 (Стр. 66) Впервые напечатаны в «Молве», 1836, ч. IX, № 8, стр. 209–211 
(ценз. разр. от 6 июня 1836), без подписи.

Настоящая рецензия занимает особое место в истории отношений Белинского и 
Гоголя, так как является первым откликом критика на постановку «Ревизора». 
В этой небольшой рецензии Белинский впервые определил исключительную роль 
Гоголя в создании национального реалистического театра и рассматривает 
постановку «Ревизора» как этапный момент в жизни русской сцены. Поводом к 
рецензии послужило первое представление «Ревизора» на сцене Московского 
Малого театра 25 мая 1836 г. По желанию Гоголя постановка «Ревизора» была 
поручена М. С. Щепкину. Но знаменитому актеру не довелось выступить в роли 
режиссера. Вследствие интриг постановка, в конце концов, была передана на 
общих основаниях под наблюдение московской дирекции, которую в эту пору 
возглавлял идейный враг Гоголя, драматург и романист Загоскин. Последний 
отнесся к постановке «Ревизора» на сцене с равнодушием и затаенным 
нерасположением. Знаменательно, что премьера «Ревизора», объявленная в 
Москве 24 мая «на Большом театре», дана была 25 мая в «Малом», да еще в 
абонемент, когда «публика была, – по словам Щепкина, – высшего тона, 
которой, как кажется, она многим не по вкусу». Все это вызвало критические 
замечания Белинского в данной заметке и затем в статье некоего А. Б. В. 
«Театральная хроника». В ответ на это в № 169 «Северной пчелы» появилось 
письмо «титулярного советника Ивана Евдокимова сына Покровского», 
написанное в лично заинтересованном тоне и принадлежащее если не самому 
Загоскину, то во всяком случае лицу близкому к нему, с грубыми выпадами 
против Белинского. Все это вызвало известную резкую отповедь Белинского 
(Полное собрание сочинений, т. III, стр. 55–58).

2 (Стр. 68) В спектакле участвовали лучшие актеры Малого театра: городничий
– Щепкин, Хлестаков – Ленский, Осип – Орлов, почтмейстер – Потанчиков и др.
М. С. Щепкин писал И. И. Сосницкому 3 июня 1836 г., что комедия 
«принималась чрезвычайно хорошо, принималась с громкими вызовами, и она 
теперь в публике общим разговором, и до кого она не коснулась – все в 
восхищении, а остальные – морщатся. Ленский в Хлестакове очень недурен, 
Орлов в слуге – хорош. Бобчинский и Добчинский – порядочны. Петр Степанов в
судье – бесподобен. Женщинами я вообще недоволен…» Особенно страстно и 
увлечение к «Ревизору» отнесся сам Щепкин. «Я живу новою жизнью», – писал 
он И. Сосницкому. Роль городничего была передана Щепкину самим Гоголем.

ГОРЕ ОТ УМА

1 (Стр. 68) Впервые напечатано в «Отечественных записках:», 1840, т. 8, № 
1, отд. V, стр. 1-56 (ценз. разр. от 14 января 1840), без подписи. Статья 
закончена не позже ноября 1839 г. Именно в этот период Белинский начинает 
отходить от ошибочных позиций «примирения с действительностью». Однако этот
перелом еще не завершился, и в области эстетики Белинский ратует за 
«беспристрастное» и «объективное» искусство. Отсюда осуждение комедии 
Грибоедова, от которого сам же критик вскоре откажется. Важно подчеркнуть, 
что в этой статье ложные эстетические принципы Белинского вступили в 
противоречие с его же собственными выводами и конкретным анализом 
«Ревизора». Белинский во многом правильно и глубоко вскрыл огромную 
обличительную силу сатиры в «Ревизоре».

2 (Стр. 89) Белинский вспоминает статью И. И. Панаева.

3 (Стр. 95) «Сумбека» – балет Блаша, «Фенелла» – опера Обера, упоминающаяся
в первой редакции «Ревизора».

4 (Стр. 100) В окончательной редакции «Ревизора» (1842 г.) это место и ряд 
других, цитируемых далее, были изменены Гоголем.
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5 (Стр. 100) Позднее Белинский иначе ставил вопрос о герое комедии. В 
письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. он писал: «Во мне много нового, с тех 
пор как в 1840 году в последний раз врал я о Ваших повестях и «Ревизоре». 
Теперь я понял, почему Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и 
понял, что он точно герой ее».

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1841 ГОДУ

1 (Стр. 106) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XX, № 
1, отд. V, стр. 1-52 (ценз. разр. от 31 декабря 1841), без подписи. 
Преодолев теорию «примирения с действительностью», Белинский выдвигает на 
первое место проблему общественной роли искусства. В связи с этим он 
намечает этапы развития гоголевского творчества. В основу художественных 
критериев он кладет реалистическое наследие Пушкина и Гоголя.

2 (Стр. 109) Этот взгляд на трагическую природу гоголевского комизма 
полностью совпадает с эстетическими принципами самого Гоголя. Знаменательно
также это восприятие крепостнической действительности по аналогии с домом 
умалишенных. Впоследствии оно ляжет в основу известного произведения 
Герцена «Доктор Крупов».

3 (Стр. 110) Цитата из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря». Следует:
«Гибель жизни моей».

4 (Стр. 111) Цитата из «Альбома Онегина» Пушкина.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ

1 (Стр. 112) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIII,
№ 7, отд. VI, стр. 1-12 (ценз. разр. от 30 июня 1842), без подписи.

«Мертвые души» задуманы Гоголем в 1835 г., первый том был окончен в Риме в 
1841 г. В сентябре этого года Гоголь привез свою поэму в Россию и сдал в 
Московский цензурный комитет, который не разрешил ее печатание. После этого
Гоголь попросил Белинского отвезти «Мертвые души» в петербургскую цензуру, 
которая и пропустила их. Таким образом Белинский пользовался не искаженной 
цензурой авторской рукописью поэмы. Сам Гоголь писал Прокоповичу 15 мая 
1842 г.: «Попроси Белинского, чтобы сказал что-нибудь о ней (т. е. о поэме)
в немногих словах, как может сказать не читавший ее» (Гоголь, Письма, II, 
стр. 171). В ответ Белинский написал целую серию статей, заметок, 
критических и полемических, о поэме Гоголя. В кругу сотрудников 
«Отечественных записок» отнюдь не было единодушия в положительной оценке 
«Мертвых душ». Либералы-западники скептически отнеслись к восторженным 
оценкам Белинского. Катков в письмах к А. Н. Попову в феврале 1843 г. 
иронизировал над Гоголем («Русский архив», 1888, № 8, стр. 482). К. Д. 
Кавелин в письмах к Д. А. Валуеву в 1842 г. прямо полемизирует с Белинским 
(«Русский архив», 1900, № 4, стр. 582).

2 (Стр. 112) По словам Анненкова, «Белинский сам вспоминал с некоторой 
гордостью об этом подвиге «прямой», как он говорил, критики», т. е. о том, 
что он сразу же оценил выдающееся значение Гоголя. Он не ограничился 
пропагандой Гоголя, но и разоблачил попутно казенно-патриотические драмы 
Полевого («первый») и нравоучительную «полицейскую» беллетристику и критику
Булгарина («другой»).

3 (Стр. 115) Речь идет о Н. Полевом, который начал свою деятельность 
изданием передового журнала «Московский телеграф», а закончил 
редактированием казенно-патриотических изданий. Он был противником 
гоголевского реализма.

4 (Стр. 115) Речь идет о Ф. Булгарине и его нравоучительной беллетристике. 
Белинский с первого же выступления в критике повел борьбу против 
нравственно-полицейского направления Булгарина и Греча.

5 (Стр. 117) А. Бестужев-Марлинский, автор многих романтических повестей, 
теоретик романтизма, пользовался огромной популярностью. Некоторые 
современники именовали его «Пушкиным в прозе». Белинский уже в 
«Литературных мечтаниях» нанес его славе смертельный удар. В особой статье 
в «Отечественных записках» критик дал глубокий анализ его творчества.

6 (Стр. 120) Именно в эту пору Белинский стремился привлечь Гоголя в 
Страница 307



Гоголь в русской критике. Д. И. Писарев filosoff.org
качестве сотрудника «Отечественных записок». 20 апреля 1842 г. он писал 
Гоголю с огорчением о том, что у последнего ничего не нашлось для 
«Отечественных записок». И. Аксаков сообщал: «Панаев с восхищением получил 
письмо Гоголя к Одоевскому: он обещает прислать повести в «Отечественные 
записки».

7 (Стр. 120) «Кузьма Петрович Мирошев» (М., 1842) нравоописательный 
исторический роман М. Н. Загоскина. Белинский в своей рецензии на этот 
роман разоблачил его реакционность. Он писал, что основная мысль романа – 
«превосходство нравов старины перед современными, разумность того времени, 
когда «не благоговели перед наукой, как святынею, и не поклонялись 
искусству», – удивительная вражда к просвещению».

8 (Стр. 120) Белинский говорит о своей статье «О русской повести и повестях
г. Гоголя». Анненков вспоминал, что «симпатичный Гоголю журнал был 
«Телескоп», где литературной критикой заведовал, как известно, Белинский.

9 (Стр. 122) Белинский имеет в виду огромное количество мелодрам, 
водевилей, романов и повестей, появившихся в 1842 г. «Недоносок» 
Марлинского – бездарный подражатель Марлинского Ф. Фан-Дим. В 1842 г. вышел
его роман из «светской жизни» – «Два призрака»; «шарлатанство французскою 
историею» Белинский находил в бездарном романе Нестора Кукольника «Эвелина 
де Вальероль», в котором изображается Франция эпоха Ришелье; «мусор и 
щебень» русской сцены – многочисленные творения Ободовского, Полевого и т. 
п. драмоделов.

10 (Стр. 124) Цитата из «Руслана и Людмилы» Пушкина.

ЖУРНАЛЬНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

1 (Стр. 129) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIII,
ч. 7, отд. VIII, стр. 51–55 (ценз. разр. от 30 июня 1842), без подписи.

2 (Стр. 129) Речь идет о статье Ф. Булгарина в «Северной пчеле» (1842, № 
137), в которой он выступил с нападками на «неприличие» и 
«неестественность» «Мертвых душ», в которых «многие картины» – «просто 
отвратительны».

3 (Стр. 129) Белинский напомнил возмутительную оценку VII главы «Евгения 
Онегина», данную Булгариным в 1830 г. Булгарин усмотрел в этой главе 
«совершенное падение» поэта.

4 (Стр. 130) Белинский вспоминает убийственный памфлет Пушкина на Булгарина
– «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831), 
подписанный псевдонимом «Феофилакт Косичкин».

5 (Стр. 130) «Черная женщина» – реакционно-мистический роман Н. Греча, 
напечатанный в 1834 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЭМЕ ГОГОЛЯ: «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ»

1 (Стр. 133) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIII,
№ 8, отд. VI, стр. 46–51 (ценз. разр. от 30 июля 1842), без подписи.

2 (Стр. 134) Речь идет о журнале «Москвитянин», который с 1841 г. издавался
славянофилами.

3 (Стр. 137) К. Аксаков, автор разбираемой брошюры, договорился до того, 
будто бы на Манилова читатель смотрит «без всякой досады, без всякого 
смеха, даже с участием».

4 (Стр. 142) Белинский указывает на различие между ним и К. Аксаковым. В 
1840 г. Белинский предупреждал К. Аксакова против односторонности и отрыва 
от жизни, «ибо действительность знания есть действительность жизни, но без 
последней она порождает (в науке) Тредьяковских и Шевыревых» («Белинский и 
его корреспонденты», под ред. Н. Л. Бродского, 1948, стр. 24).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ

1 (Стр. 142) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIV, 
№ 9, отд. VI, стр. 26–28 (ценз. разр. около 30 июня 1842), без подписи.
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2 (Стр. 142) Намек на реакционных издателей и литераторов (Сенковского и 
Греча).

3 (Стр. 143) «Написанная слогом афиш похвала» – рецензия Булгарина на 
«Героя нашего времени» Лермонтова («Северная пчела», 1840, № 246).

4 (Стр. 145) Речь идет об «Отрывке из письма, написанного автором вскоре 
после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Письмо, по 
утверждению Гоголя, было адресовано Пушкину в связи с его желанием написать
статью о «Ревизоре» для «Современника». Вполне возможно, что этот замысел 
Пушкина был связан с его неудовлетворенностью статьею П. А. Вяземского о 
комедии Гоголя.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР, ПОДСЛУШАННЫЙ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

1 (Стр. 145) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXIV, 
№ 9, отд. VIII, стр. 33–43 (ценз. разр. от 31 августа 1842), без подписи.

2 (Стр. 145) Цитата из оды Державина «Вельможа».

3 (Стр. 146) Речь идет о пасквильной статье Сенковского о «Мертвых душах» 
(«Библиотека для чтения», 1842, т. VIII).

4 (Стр. 148) Белинский неоднократно разоблачал смехотворные претензии 
Сенковского на реформу русской орфографии.

5 (Стр. 161) Белинский говорит о своем замысле «Критической истории русской
литературы». Это намерение было отчасти осуществлено им в его знаменитых 
одиннадцати статьях «Сочинения Александра Пушкина», которые появились в 
1843–1846 гг. Статьи о Гоголе и Лермонтове, которые должны были составить 
существенную часть его «Критической истории», написаны не были.

ОБЪЯСНЕНИЕ НА ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПОЭМЫ ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

1 (Стр. 163) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1842, т. XXV, №
11, отд. V, стр. 13–30 (ценз. разр. от 31 октября 1842), без подписи.

2 (Стр. 163) Речь идет о статье Плетнева «Чичиков или «Мертвые души» 
Гоголя», подписанной буквами «С. Ш.», в которой внешне благожелательное 
отношение сочетается с полным непониманием поэмы Гоголя.

3 (Стр. 164) Белинский иронизирует над статьями С. П. Шевырева, написанными
последним по просьбе Гоголя («Москвитянин, 1842, № 7–8). Две статьи 
Шевырева о «Мертвых душах» вызвали неприязненный отзыв яе только у 
Белинского, но даже в лагере славянофилов. По словам Ю. Самарина, все 
сказанное Шевыревым не только не разъясняет значения поэмы, но, напротив, 
«мутит его, заслоняет значение великого создания Гоголя и портит 
наслаждение» (Барсуков. Жизнь и труды Погодина, кн. VI).

4 (Стр. 164) Статья в «Библиотеке для чтения» принадлежала Сенковскому и 
объявляла «Мертвые души» «грязным», «сальным» произведением. «Московская 
брошюрка» была написана бывшим другом Белинского, славянофилом К. 
Аксаковым. К. Аксаков, недовольный статьею Шевырева, написал статью 
«Несколько слово поэме Гоголя…». Он в ней объявлял Гоголя Гомером нового 
времени, утверждал созерцательность искусства и основную задачу литературы 
видел в поэтизации покоя, неподвижности, эпической медленности жизни. 
Статья предназначалась для публикации в «Москвитянине», но Погодин 
отказался напечатать ее. Тогда К. Аксаков издал ее отдельною брошюрой. 
Белинский отозвался на нее помещенными в нашем сборнике полемическими 
статьями. Ниже Белинский подчеркивает родственность взглядов Шевырева и К. 
Аксакова.

5 (Стр. 164) Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. IV, строфа XVIII).

6 (Стр. 165) В рецензии Белинского «Несколько слов о поэме Гоголя 
«Похождения Чичикова или Мертвые души».

7 (Стр. 174) Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина.

ЖЕНИТЬБА
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1 (Стр. 191) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1843, т. XXVI, 
№ 1, отд. VIII, стр. 46–48 (ценз. разр. от 31 декабря 1842), без подписи.

«Женитьба» впервые поставлена на сцене Александрийского театра 9 декабря 
1842 г. Сосницкий играл Кочкарева, Подколесина – Мартынов, Яичницу – 
Григорьев 2-й, Агафью Тихоновну – Сосницкая и др. Спектакль был неудачен. В
письме к Боткину от 9-10 декабря 1842 г. Белинский писал: «Женитьба пала и 
ошикана. Играна была гнусно и подло. Сосницкий не знал даже роли. 
Превосходно играла Сосницкая (невесту), и очень, очень был недурен Мартынов
(Подколесин)».

СОЧИНЕНИЯ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

1 (Стр. 194) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1843, т. XXVI, 
№ 2, отд. VI, стр. 43–48 (ценз. разр. около 31 января 1843), без подписи.

2 (Стр. 197) Мнение Белинского о «Портрете» и «Риме» было высказано в 
«Объяснении на объяснение по поводу поэмы Гоголя». Журнал, в котором 
обругали Белинского, – «Москвитянин».

3 (Стр. 198) «Женитьба» впервые поставлена в бенефис И. И. Сосницкого на 
сцене Александрийского театра.

4 (Стр. 199) Цитата из «Отрывка из письма, написанного автором вскоре после
первого представления «Ревизора» к одному литератору».

ИГРОКИ

1 (Стр. 202) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1843, т. 
XXVIII, № 5, отд. VIII, стр. 31–33 (ценз. разр. от 30 апреля), без подписи.
Впервые «Игроки» поставлены в бенефис Н. И. Куликова 26 апреля 1843 г. в 
Александрийском театре.

2 (Стр. 205) «Игроки» впервые напечатаны в «Сочинениях Н. В. Гоголя», т. I,
1842. Утешительного играл Сосницкий, Ихарева – Мартынов, Швокнева – 
Самойлов, Кругеля – Смирнов 1-й, Глова-отца – Григорьев 1-й, Глова-сына – 
Максимов 1-й. Реакционные круги и критика встретили «Игроков» и «Женитьбу» 
отрицательно. Выражая их отношение, Н. Л. Боратынская писала: «Женитьба, 
которую здесь давали, была очень плохо принята, а грубость ее оскорбляет 
самых неприхотливых людей».

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1843 ГОДУ

1 (Стр. 206) Впервые напечатана в «Отечественных записках», 1844, т. XXXII,
№ 1, отд. V, стр. 1-42 (ценз. разр. 31 декабря 1843), без подписи.

ПЕРЕВОД СОЧИНЕНИЙ ГОГОЛЯ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

1 (Стр. 214) Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1845, т. XLIII,
№ 12, отд. VIII, стр. 115–116 (ценз. разр. около 30 ноября 1845), без 
подписи.

В 1845 г. один из передовых деятелей французской журналистики, редактор 
прогрессивного журнала «Независимое обозрение» Л. Виардо, при помощи И. С. 
Тургенева издал в Париже в своем переводе сборник повестей Гоголя. Эта 
книга была положительно встречена французской критикой. В журнале 
«Illustration» (1845, № 145) указывалось, что Гоголь принадлежит к 
оригинальнейшим русским писателям (вместе с Пушкиным и Лермонтовым). 
Особенно высоко оценил эти повести известный французский критик Сент-Бев 
(«Revue des Deux Mondes», 1845, t. XII). С этой поры имя Гоголя становится 
широко известным в прогрессивной французской журналистике. «Независимое 
обозрение», издававшееся Жорж Занд, Л. Виардо и П. Леру, в 1847 г. высоко 
оценило значение сатиры Гоголя («Revue Independante», t. X). Подробно о 
популярности Гоголя во Франции см. у М. П. Алексеева («Н. В. Гоголь. 
Материалы и исследования», I, 1936, стр. 266–281).

Белинский позже не раз возвращался к переводу Л. Виардо, ожесточенно 
полемизируя с оценкой Булгарина и Греча (см. Полное собрание сочинений под 
ред. Венгерова, т. X, стр. 89, 90, 139, 334–336, 385 и сл.). Об этом 
переводе Виардо говорил Гоголь при встрече с Тургеневым 20 октября 1851 г. 
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Именно к нему несомненно относится запись П. А. Кулиша со слов М. С. 
Щепкина: «Разговор с Тургеневым. Французский перевод. Гоголь знал, кто 
помогал переводчику (Тургенев)» («Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», 
I, стр. 147).

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ

1 (Стр. 216) Впервые напечатано в «Современнике», 1847, т. I, № 1, отд. 3, 
стр. 56–59 (ценз. разр. от 30 декабря 1846), за подписью: В. Б.

2 (Стр. 216) Полное ее название «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Статья
представляет переработку письма Гоголя Н. Языкову. Она была напечатана в 
1846 г. в «Современнике», «Московских ведомостях» и «Москвитянине». 
Впоследствии вошла в качестве главы в книгу «Выбранные места из переписки с
друзьями».

3 (Стр. 217) Бездарный писака – Е. Ф. Розен, реакционный критик, 
опубликовавший в «Северной пчеле» отзыв на статью Гоголя.

4 (Стр. 218) Цитата из «Женитьбы», действие II, явление XVII.

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

1 (Стр. 219) Впервые напечатано в «Современнике», 1847, т. 1, № 2, отд. 3, 
стр. 103–124 (ценз. разр. от 30 января 1847), без подписи.

Появление реакционной книги Гоголя вызвало огромное возмущение всей 
прогрессивной оппозиционно настроенной части русского общества. Однако 
ясный анализ политического пафоса книги Гоголя смог дать только Белинский. 
Белинский беспощадно осудил «странную книгу» Гоголя, проповеднический тон 
писателя, реакционный смысл его писаний. Белинский решительно отделил 
Гоголя-проповедника от Гоголя-художника. Однако в подцензурной статье он не
мог сказать всего. Кроме того, статья была искалечена цензурой, изъявшей из
нее около одной трети. «Статья о гнусной книге Гоголя, – писал Белинский 
Боткину 28 февраля 1847 г. – могла бы выйти замечательно хорошей, если бы я
в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству». Это 
поняли даже враги Белинского. С. Т. Аксаков писал к сыну И. С. 8 февраля 
1847 г.: «Белинский не так написал о книге Гоголя, как я ожидал. Впрочем, 
хорошенько подумав, я соглашаюсь, что так и следовало ему написать… Не мог 
<он> сказать голой правды о многих статьях…» В одном из своих писем 
Белинский разоблачил также и лицемерное поведение славянофилов, порицавших 
книгу Гоголя. Белинский показал, что Гоголь довел до крайних выводов их же 
собственные идеи. «А славянофилы московские напрасно на него сердятся, – 
писал он Боткину. – Им бы вспомнить пословицу: «Неча на зеркало пенять, 
коли рожа крива». Они подлецы и трусы, люди не консеквентные, боящиеся 
крайних выводов собственного учения; а он – человек храбрый, которому 
нечего терять, ибо все из себя вытряс, он идет до последних результатов».

2 (Стр. 229) Приятель наш П. – Гоголь имеет в виду редактора «Москвитянина»
М. П. Погодина.

3 (Стр. 230) Белинский имеет в виду многократно осмеянную в передовой 
печати книгу М. Погодина «Год в чужих краях. Дорожный дневник», М., 1844.

4 (Стр. 233) Языкову.

5 (Стр. 235) Четыре письма – попытка Гоголя истолковать в консервативном 
плане «Мертвые души». Эти четыре письма обрадовали Булгарина и Сенковского.

6 (Стр. 240) Это место было искажено цензурою. Белинский писал Боткину 6 
февраля 1847 г.: «Никитенко так поправил одно место в моей статье о Гоголе,
что я до сих пор хожу как человек, получивший в обществе оплеуху. Вот в чем
дело: я говорю в статье, что-де мы, хваля Гоголя, не ходили к нему 
справляться, как он думает о своих сочинениях, то и теперь не считаем 
нужным делать это, а он, добрая душа! в первом случае мы заменил словом 
«некоторые» – и вышло, во-первых, галиматья, а во-вторых, что-то вроде 
подлого отпирательства от прежних похвал Гоголю и сваления вины на других. 
А там еще цензора подрадели – и все это произвольно, без основания».

7 (Стр. 242) Цитата из басни Крылова «Щука и кот».
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ПИСЬМО К ГОГОЛЮ

1 (Стр. 243) Впервые напечатано на русском языке Герценом в «Полярной 
звезде», Лондон, 1855, кн. 1, стр. 66–75.

«Письмо» получило распространение уже при жизни Белинского. На это указывал
Герцен в своем предисловии к публикации «Письма» Белинского. В «Дневнике» 
Погодина мы находим следующие записи под 8 октября 1848 г.: «К Шев<ыреву> 
об письме Белинского к Гоголю… Приехал Гоголь. О Петерб<урге>» (Рукописный 
отдел Всесоюзной библиотеки им. Ленина, Пог., I, 33 I, л. 38 об.). От 
Погодина, очевидно, получил «Письмо» в это время Ап. Григорьев. С другой 
стороны, «Письмо» получает широкое распространение среди революционной 
молодежи, особенно в кругу петрашевцев. Под его влиянием Петрашевский пишет
«Проект освобождения крестьян» с землею. Близкий к петрашевцам член кружка 
Введенского педагог А. Чумиков впервые опубликовал «Письмо» в немецкой 
печати и передал русский текст Герцену.

Оригинал «Письма» потерян. Мы воспроизводим текст «Письма» по научно 
проверенной редакции, опубликованной в «Литературном наследстве», т. 56, 
стр. 571–581.

2 (Стр. 243) Белинский имеет в виду следующие слова Гоголя в его письме к 
Белинскому: «Я прочел с прискорбием статью Вашу обо мне в «Современнике», –
не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня 
поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня 
рассердившегося».

3 (Стр. 243) Намек на славянофилов. См. прим. к стр. 219*.

4 (Стр. 244) Гоголь писал критику 10 августа 1847 г.: «Мне показалось 
непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много изменилось с тех
пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все, что ни 
есть в ней теперь».

5 (Стр. 244) «Из прекрасного далека» – слова самого Гоголя («Мертвые души»,
т. I, гл. XI).

6 (Стр. 244) Белинский имеет в виду планы Л. А. Перовского в его записке 
«Об уничтожении крепостного состояния в России» (1845).

7 (Стр. 245) Кнут заменен плетью в 1845 г.

8 (Стр. 245) Белинский имеет в виду рассуждения Гоголя в XXV главе его 
книги о «суде божеском». Ср. в рецензии Белинского ня «Выбранные места» 
(наст. изд., стр. 230–231).

9 (Стр. 246) Этот тезис получил отражение в статье Герцена «Россия» (1849),
писавшего: «Русский крестьянин суеверен, но безразличен в религиозном 
смысле. Он в точности исполняет все обряды… чтобы остальные шесть дней не 
думать о церкви. Священников своих он презирает, как лентяев и жадных 
людей, которые живут на его счет. Во всех непристойных народных рассказах и
уличных песнях предметом насмешек и презрения служат всегда поп и дьякон 
или их жены» (Герцен. Полное собрание сочинений, т. VII, 1915, стр. 352).

10 (Стр. 248) С. А. Бурачек (1800–1876) с 1840 по 1845 г. редактировал 
журнал «Маяк», являвшийся крайним выражением идей казенного патриотизма и 
официальной народности.

11 (Стр. 249) Гоголь действительно писал в 1845 г. министру просвещения С. 
С. Уварову. Белинский в основном правильно передает содержание его писем.

12 (Стр. 251) Речь идет о статье П. А. Вяземского «Языков – Гоголь» 
(«Санкт-петербургские ведомости», 1847, № 90, 91). В этой статье прямо 
указывалось на Белинского и его партию, которые Гоголя «хотели поставить 
главой какой-то новой литературной школы», «олицетворить в нем какое-то 
черное литературное знамя».

13 (Стр. 251) В XXXI главе «Выбранных мест» Гоголь, определяя «существо 
русской поэзии», вспомнил и «тяжелый, как бы влачащийся по земле» стих 
Вяземского.
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14 (Стр. 252) Намек на предисловие Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ» 
(см. наст. изд., стр. 216 и далее).

15 (Стр. 252) Письмо Гоголя доставил, как видно из недавно опубликованного 
письма, Н. Н. Тютчев. Н. Н. Тютчев отправил письмо Гоголя к Белинскому 22 
июля 1847 г. («Белинский и его корреспонденты», 1948, стр. 250).

ОТВЕТ «МОСКВИТЯНИНУ»

1 (Стр. 253) Впервые напечатано в «Современнике», 1847, т. VI, № 11, отд. 
3, стр. 29–75 (ценз. разр. от 31 октября 1847), без подписи.

Эта статья была сильно искажена цензурою. Она занимает важнейшее место в 
истории борьбы Белинского с реакционно-дворянским лагерем. «Ответ 
«Москвитянину» направлен против статьи славянофила Ю. Самарина «О мнениях 
«Современника» исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. 2). 
Белинский писал 20 ноября 1847 г. Анненкову: «Самарин тиснул в 
«Москвитянине» статью (весьма пошлую и подлую) о «Современнике»; мне надо 
было отвечать ему». Самарин в своей статье безрезультатно пытался доказать,
что Гоголь не имеет ничего общего с писателями так называемой «натуральной 
школы», а «натуральная школа» не имеет никаких связей вообще с 
предшествующим развитием русской литературы. Еще в 1846 г. один из главарей
славянофильства А. С. Хомяков писал в «Московском сборнике», что Гоголь 
увлек подражателей на ложный путь обличения чиновничества. «Едва ли не 
Гоголь подал этот соблазнительный пример, за которым все последовали со 
всевозможным усердием», – замечает он и добавляет, что «пошлость 
подражания» доказывает, что они не поняли нравственного смысла произведений
Гоголя, заключающегося в том, что Гоголь якобы не нападает на существо 
бюрократической системы, на ее высших представителей. «Глядя с этой точки 
зрения, можно понять всю нравственную истину Гоголя и всю глубокость его 
хотя добродушной и беспечной иронии и всю незаконность и слабость его 
подражателей». А. Хомяков, таким образом, снова возрождает реакционную 
идейку о «безвредном» смехе Гоголя, в отличие от писателей гоголевской 
школы, «воспитанных чужеземною образованностаю» (Полное собрание сочинений 
А. С. Хомякова, т. I, 1878, стр. 62–64). Весь реакционный лагерь пытался в 
том же плане присвоить Гоголя. Так, известный сенатор К. Лебедев в своем 
дневнике отмечал, что он любит Гоголя, но ненавидит его последователей 
(«Русский архив», 1902). Белинский в своем памфлете блистательно вскрыл 
реакционную сущность высказываний Самарина и показал родство Гоголя и 
последующей гоголевской школы, т. е. Герцена, Некрасова, И. Панаева и др.

2 (Стр. 253) Речь идет о Булгарине, Грече и им подобных.

3 (Стр. 254) Здесь упоминаются персонажи романа Булгарина «Иван Выжигин».

4 (Стр. 262) Белинский имеет в виду Булгарина.

5 (Стр. 264) А. Д. Кантемир.

6 (Стр. 273) «Родственники» – повесть И. И. Панаева; «Помещик» – поэма И. 
С. Тургенева.

7 (Стр. 274) «Тарантас» – книга В. Соллогуба; «Последний визит» – повесть 
П. Н. Кудрявцева.

8 (Стр. 275) Речь идет о «Библиотеке для чтения» и «Северной пчеле».

9 (Стр. 275) Стихотворение П. Вяземского «Светит луна».

10 (Стр. 280) Белинский имеет в «иду намек в статье «Москвитянина» на 
большой альманах «Левиафан», который он собирался издать в 1846 г.

11 (Стр. 280) Намек на Надеждина и Шевырева. В письме к К. Д. Кавелину 
Белинский писал 22 ноября 1847 г.: «Я говорю о себе, что, опираясь на 
инстинкте истины, я имею на общественное мнение больше влияния, чем многие 
из моих действительно ученых противников. Подчеркнутые слова не пропущены, 
а для них-то и вся фраза составлена. Я метил на ученых ослов – Надеждина и 
Шевырева».

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА
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1 (Стр. 281) Впервые напечатано в «Современнике», 1848, т. VII, № 1, отд. 
3, стр. 1-39 (ценз. разр. от 31 декабря 1847), за подписью: В. Белинский. 
Текст статьи был серьезно изуродован цензурою. Более полный текст был 
опубликован в Полном собрании сочинений Белинского, изд. Щепкина и 
Солдатенкова (М., 1861, ч. 11), по которому и воспроизводится в настоящем 
издании.

2 (Стр. 282) Намек на Булгарина и Греча.

3 (Стр. 282) Цитата из статьи Ю. Самарина «О мнениях «Современника».

4 (Стр. 282) См. прим. к стр. 5*.

5 (Стр. 283) Речь идет о статье Н. И. Надеждина.

6 (Стр. 287) Белинский цитирует «Руководство к изучению истории русской 
литературы» В. Плаксина (1846).

7 (Стр. 290) Персонажи романа Булгарина «Иван Выжигин».

8 (Стр. 292) Белинский имеет в виду физиологические очерки Панаева, 
Григоровича, Некрасова и др. В частности здесь речь идет о повести 
Некрасова «Петербургские углы».

9 (Стр. 293) Намек на эпиграмму И. И. Дмитриева «Надпись к портрету».

10 (Стр. 295) Никита Федорович – действующее лицо повести Д. Григоровича 
«Антон-горемыка»

11 (Стр. 299) Намек на статьи против «Общественной благотворительности» К. 
Аксакова.

12 (Стр. 304) Речь идет о Гоголе.

13 (Стр. 311) «Пан Подстолич» – роман К. Массальского.

14 (Стр. 313) «Спекуляторы» – роман П. Сухотина.

А. Б. В.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1 (Стр. 316) Впервые напечатано в «Молве», 1836, № 9, стр. 250–264 (ценз. 
разр. от 25 июня 1836), за подписью А. Б. В.

Исследователи давно уже обратили внимание на эту замечательную статью, во 
многом развивающую взгляд Белинского на драматургию Гоголя. Высказывалось 
предположение, что она и написана Белинским. Однако сам критик, заявляя, 
что он согласен «с большею частью мнений, выраженных в этой статье с 
талантом, умением и знанием своего дела», отрицал свое авторство («От 
Белинского», 1836). Высказывалось также предположение, лишенное, однако, 
достаточных оснований, что автором статьи был Н. Селивановский.

2 (Стр. 318) «Пан Твардовский» – опера А. Н. Верстовского; «Жоко» – 
переводная мелодрама; «Фрейишц» – романтическая опера Вебера.

3 (Стр. 320) «Филатка и Мирошка, соперники» – водевиль Н. Г. Григорьева.

4 (Стр. 320) «Невеста» – опера французского композитора Обера; 
«Роберт-дьявол» – опера немецкого композитора Мейербера.

А. И. Герцен

Книга «О развитии революционных идей в России» привлекла внимание Гоголя. 
Гоголь не был знаком с Герценом, но его деятельность вызывала у Гоголя 
обостренный интерес. В 1847 г. писатель выражал желание встретиться с ним. 
«В вашем письме, – писал он 7 сентября 1847 г. Анненкову, – вы упоминаете, 
что в Париже Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего… Когда буду в 
Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он 
делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений» (Гоголь. 
Письма, т. IV, стр. 82–83). Вскоре, в декабре 1847 г., А. А. Иванов, 
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сообщая Гоголю, что Герцен в Риме, добавил, что он «сильно восстает» против
«Выбранных мест». Гоголь тотчас запросил, что делает Герцен и каков круг 
его интересов. Осенью 1851 г. знакомые сообщили Гоголю о выходе книги 
Герцена и интересе к ней царской полиции и самого Николая I («Н. В. Гоголь.
Материалы и исследования», I, стр. 133–138; 146–149).

Гоголь был поражен тем, что Герцен критикует его книгу с позиций «Письма к 
Гоголю» Белинского. В воспоминаниях Щепкина есть эпизод о встрече Гоголя с 
Тургеневым и Щепкиным: «Что я сделал Герцену, он [срамит] унижает меня 
перед потомством. Я отдал бы половину жизни, чтобы не издавать этой книги 
[Переписка]… – Для Герцена не личность ваша, а то, что вы передовой 
человек, который вдруг сворачивает со своего пути. «Мне досадно, что друзья
придали мне политическое значение» («Н. В. Гоголь. Материалы и 
исследования», I, стр. 147. Ср. М. А. Щепкин. Записки, его письма и 
рассказы. 1914, стр. 374). О том же рассказывает в своих воспоминаниях и 
Панаев. Эти мемуарные данные свидетельствуют, что под влиянием Белинского и
Герцена Гоголь по-новому оценил свою книгу «Выбранные места из переписки с 
друзьями».

ДНЕВНИК

1 (Стр. 323) Из дневника 11 июня 1842 г. (Полное собрание сочинений и писем
под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 29).

2 (Стр. 323) Герцен идет от слов Гоголя, что Чичиков был «хороший человек, 
т. е. весьма гаденький, обыкновенный, опрятный человек, без всяких резких 
выпуклостей».

II

3 (Стр. 323) Из дневника 29 июля 1842 г. (там же, т. III, стр. 34–35).

О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

1 (Стр. 324) Из книги «О развитии революционных идей в России», 1851 г. 
Здесь печатаются отрывки из V главы «Литература и общественная мысль после 
14 декабря 1825 г.» и VII главы «Московский панславизм и русский европеизм»
(печатаются по изданию: А. И. Герцен. Избранные сочинения. М., 1937, стр. 
406–416).

2 (Стр. 326) «Антон-Горемыка» – повесть Д. В. Григоровича. Герцен писал: 
«Кстати, мне «Антон-Горемыка» попался средь шума, вихря, блеска и 
сатурналий неаполитанского карнавала и тамошней конституции. Я, совершенно 
не приготовившись, взялся за эту повесть, и она меня задавила; за это 
memento patria <помни о родине>, за это угрызение совести я бесконечно 
благодарен автору».

3 (Стр. 326) Цензор и профессор А. В. Никитенко в своем дневнике 
зафиксировал отношение высших бюрократических кругов к «Ревизору»: «Комедия
Гоголя «Ревизор» наделала много шуму… Государь был на первом представлении,
хлопал и много смеялся… Впереди меня в креслах сидели князь А. И. Чернышев 
и граф Е. Ф. Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй 
только сказал: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу» (А. Никитенко. 
Записки и дневник, т. I, 1905, стр. 273–274).

4 (Стр. 327) Речь идет о статье М… З… К…, т. е. Ю. Ф. Самарина, «О мнениях 
«Современника» исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. 2).

5 (Стр. 328) Герцен ошибался, когда писал о возможной близости славянофилов
к социализму.

О РОМАНЕ ИЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ

1 (Стр. 328) Из статьи «О романе из народной жизни в России», написанной в 
1857 г. в форме письма к переводчице романа Д. Григоровича «Рыбаки», 
напечатанного в 1859 г. на немецком языке (изд. под ред. М. К. Лемке, т. 
IX, стр. 96–99).

2 (Стр. 330) Герцен высоко ценил «Шинель» Гоголя. В письме к И. С. 
Тургеневу от 2 марта 1857 г. он заметил: «А третьего дня я перечитал 
«Шинель» – это колоссальное произведение».
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3 (Стр. 331) Речь идет о первом рассказе Тургенева «Хорь и Калиныч», 
напечатанном в отделе «Смесь» «Современника» за 1847 г. (№ 1).

4 (Стр. 331) Во втором номере «Современника» за 1847 г. был напечатан 
рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев».

НОВАЯ ФАЗА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 (Стр. 332) Из статьи «Новая фаза русской литературы», 1864 («Избранные 
сочинения», 1937, стр. 418, 424, 425).

2 (Стр. 332) Лермонтов погиб в 1841 г., а «Мертвые души» вышли в 1842 г.

Н. П. Огарев

Выдающийся русский революционер и писатель Н. П. Огарев (1813–1877) был 
ближайшим другом Герцена и Белинского. Вместе с ними выступал он против 
самодержавия и в защиту угнетенного крестьянства. Ленинская «Правда» в 1913
г. писала: «Огарев и Герцен две крупных величины, ознаменовавшие собою 
целую эпоху в движении общественной мысли 40-х годов». Вслед за Белинским и
Герценом он вел борьбу за материалистическую эстетику, за укрепление 
критического реализма в русской литературе. В творчестве Гоголя он видел 
прежде всего великую общественную силу и ценил пафос критического 
разоблачения социальной действительности. В статье «Памяти художника» он 
писал о сторонниках «чистого искусства»: «Да где же они нашли 
общечеловеческое содержание помимо общественности, помимо взгляда художника
на общественность, помимо его участия в ней? Не у Шекспира ли? Не у 
Аристофана ли или у Гоголя? Не у Пушкина ли в Онегине или в Борисе 
Годунове? Ну, так пусть же они перечтут их и поймут, что все эти великие 
художники слова проникнуты участием к своей современной общественности» 
(Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 
1952, стр. 300).

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА»

1 (Стр. 333) Впервые напечатано в сборнике «Русская потаенная литература 
XIX века», который вышел из печати осенью 1861 г. в Лондоне. Печатаем по 
изд.: Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. 
М., 1952, стр. 456, 461–463.

2 (Стр. 334) Намек на стихотворение Некрасова «Муза» (1851):

Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей…
3 (Стр. 334) Цитата из стихотворения Некрасова «Замолкни, муза мести и 
печали» (1855).

4 (Стр. 334) Определение «суровый стих» взято, вероятно, из стихотворения 
«Праздник жизни – молодости годы» (1855).

5 (Стр. 335) В сборнике «Русская потаенная литература» была напечатана 
анонимная поэма «Жизнь чиновника» (автор – И. С. Аксаков).

Н. А. Некрасов

Гоголь сыграл исключительную роль в писательской судьбе Некрасова. Великий 
поэт революционной демократии формировался под влиянием произведений Гоголя
и статей Белинского. По статьям и рецензиям Некрасова, написанным вскоре 
после появления «Мертвых душ» и «Шинели», можно судить, сколь велико было 
значение Гоголя для него. Некрасов называет произведения Гоголя «истинно 
прекрасными», воспроизводящими действительность «с истинным юмором», «с 
живою и одушевленною речью» (Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, 
т. IX, стр. 78, 93–94, 157). Театру, пропагандировавшему реакционные идеи 
«официальной народности», Некрасов противопоставляет реалистическую комедию
Гоголя.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ ЗА ОКТЯБРЬ 1855 ГОДА

1 (Стр. 336) Впервые напечатано в «Современнике», 1855, № 11, отд. V, стр. 
71–87, без подписи. В настоящем сборнике воспроизводится по изданию: 
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Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, стр. 340–345.

2 (Стр. 336) Новое издание «Сочинений Гоголя» – речь идет об издании 
сочинений Гоголя его племянником Н. П. Трушковским. Им были изданы в 1855 
г. первые четыре тома «Сочинений Гоголя» и «Сочинения Н. В. Гоголя, 
обнаруженные после его смерти».

3 (Стр. 337) Точно так же оценил это суждение Писемского и Чернышевский. 
Последний писал в статье об «Очерках из крестьянского быта» Писемского 
(1857): «В своей критической статье о Гоголе г. Писемский выражал мнение, 
что талант Гоголя чужд лиризма. Про Гоголя, как нам кажется, этого сказать 
нельзя».

4 (Стр. 337) Имеется в виду пьеса Гоголя «Театральный разъезд после 
представления новой комедии».

5 (Стр. 337) Имеется в виду Белинский.

6 (Стр. 338) Речь идет о статье Белинского «О русской повести и повестях г.
Гоголя».

7 (Стр. 339) «Анекдот о черненьких и беленьких» находится в черновой 
редакции второй главы второго тома «Мертвых душ».

ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВУ

1 (Стр. 340) Печатается по изд.: Некрасов. Полное собрание сочинений и 
писем, 1952, т. X, стр. 232–233.

Н. Г. Чернышевский

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

1 (Стр. 341) Впервые напечатано в «Современнике», 1855, № 12, стр. 21–66 
(ценз. разр. 30 ноября 1855).

«Очерки» состоят из девяти статей, посвященных истории русской общественной
мысля и критики 30-40-х годов XIX в. Статьи печатались в «Современнике» в 
1855–1856 гг. и представляют первую часть задуманной Чернышевским истории 
русской литературы того периода. В этом отношении Чернышевский подошел к 
осуществлению известного замысла Белинского, хотевшего создать «Критическую
историю русской литературы», в состав которой должны были войти его 
известные статьи «Сочинения Александра Пушкина» и ненаписанные статьи о 
Лермонтове и Гоголе. «Очерки» Чернышевского должны были состоять из двух 
частей (см. вступ. статью). Вторая часть должна была быть посвящена целиком
сочинениям Гоголя, однако и в первых девяти статьях мы находим законченное 
и глубокое освещение деятельности Гоголя. Здесь печатается первая статья, в
основном посвященная анализу идейного содержания творчества Гоголя.

2 (Стр. 341) «Сельское кладбище» – переведенное Жуковским стихотворение 
английского поэта Т. Грея (впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1802); 
«Светлана» – баллада Жуковского, опубликованная в 1813 г.

3 (Стр. 342) Речь идет о журнальной критике после смерти Белинского.

4 (Стр. 345) Критика «Телеграфа» – «Московский телеграф» издавался с 1825 
по 1834 г. Н. А. Полевым и его братом К. А. Полевым. Журнал Полевых был, по
словам Белинского, «лучшим журналом в России». В отделе критики в нем 
сотрудничали Пушкин, Бестужев, Вяземский и др. В основном критический отдел
вел Н. Полевой. В своих статьях он выступал с критикою казенной литературы,
с проповедью гражданского романтизма. В конце 30-х годов, став на 
реакционные позиции, Полевой выступал на страницах реакционных журналов 
«Сын отечества» и «Русский вестник» с злобными нападками на Гоголя и 
Белинского.

5 (Стр. 345) Критика 1840-х годов – т. е. критика Белинского. После 
процесса петрашевцев в 1849 г. имя Белинского было запрещено упоминать в 
печати. Только с пятой статьи Чернышевский мог прямо назвать его. До того 
он называет его «автором статей о Пушкине» и т. п.
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6 (Стр. 347) Этот замысел Чернышевский не осуществил.

7 (Стр. 347) Над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь работал около двенадцати
лет с 1840 г. В 1852 г., незадолго до смерти, Гоголь сжег рукопись. До нас 
дошли случайно сохранившиеся черновики нескольких глав второго тома, 
впервые напечатанные в 1855 г.

8 (Стр. 348) Гоголь писал в «Авторской исповеди»: «Воображение мое до сих 
пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни 
одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре».

9 (Стр. 349) Речь идет о Белинском (см. вступ. статью).

10 (Стр. 349) Цитата из «Мертвых душ», т. I, глава XI.

11 (Стр. 353) Рецензия на роман Загоскина «Юрий Милославский», 
опубликованная в 1830 г. в «Литературной газете», принадлежала Пушкину.

12 (Стр. 353) «Якуб Скупалов, или исправленный муж. 
Нравственно-сатирический роман в 4-х частях» А. К. Бошняка (1830).

13 (Стр. 353) Имеется в виду статья Белинского «О русской повести и 
повестях г. Гоголя» (см. наст. изд., стр. 5-63).

14 (Стр. 353) «Необыкновенный поединок» – пародийная повесть А. 
Кульчицкого, писавшего под псевдонимом Говорилина. Повесть является 
своеобразным дополнением к статьям Белинского, в которых великий критик 
развенчивал романтическую повесть Марли некого и его последователей.

15 (Стр. 362) Слова, взятые в кавычки, цитата из стихотворения Некрасова, 
написанного на смерть Гоголя в 1852 г., «Блажен незлобивый поэт…».

16 (Стр. 364) Термин «юридический характер» означал в прогрессивной печати 
– политический донос!

17 (Стр. 364) «Русский вестник» издавался в 1841–1844 гг. Н. И. Гречем, 
фактическим же руководителем являлся Н. А. Полевой.

18 (Стр. 366) Т. е. Белинским.

19 (Стр. 366) Цитата из статьи «Несколько слов о современной русской 
критике» – «Русский вестник», 1842, № 1.

20 (Стр. 367) Речь идет об А. Григорьеве и его стихотворении «Искусство и 
правда», напечатанном в «Москвитянине» (1854).

21 (Стр. 371) Имеется в виду брошюра Белинского, вышедшая в 1846 г.

22 (Стр. 372) Цитата из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе 
В. Жуковского.

23 (Стр. 379) В журнальном тексте явная опечатка: «не лишен поэзии».

ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ

1 (Стр. 391) Впервые напечатано в «Современнике», 1856, № 5, стр. 26–39 
(ценз. разр. 5 мая 1856). Статья написана в связи с выходом двухтомных 
«Записок о жизни Н. В. Гоголя» (СПБ., 1856), выпущенных украинским 
писателем, поэтом, этнографом и публицистом реакционного направления П. 
Кулишом. Вместе с «Опытом биографии Н. В. Гоголя» (СПБ., 1854), 
составленным им же, «Записки» представляли для своего времени ценные 
материалы, теперь уже во многом устаревшие.

2 (Стр. 391) Ценнейшие мемуары С. Т. Аксакова «История моего знакомства с 
Гоголем» были впервые опубликованы полностью в журнале «Русский архив» за 
1890 г.

3 (Стр. 405) Речь идет о статье Белинского (см. наст. изд., стр. 219–242). 
Понятно, что по цензурным условиям Чернышевский не мог сказать о «Письме к 
Гоголю», которое фактически тут подразумевается. Именно об ответе Гоголя на
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письмо Белинского говорит здесь Чернышевский. Этот ответ написан 10 августа
1847 г.

СОЧИНЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ, ТОМЫ V И VI

1 (Стр. 407) Впервые напечатано в «Современнике», 1856, № 6, стр. 41–49 
(ценз. разр. 31 мая 1856).

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

Февраль 1856 года

1 (Стр. 415) Впервые напечатано в «Современнике», 1856, № 3, стр. 80–91 
(ценз. разр. 29 февраля 1856).

СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ

1 (Стр. 427) Впервые напечатано в «Современнике», 1857, № 8, стр. 87-132 
(ценз. разр. 31 июля 1857).

2 (Стр. 428) Речь идет о статье известного библиографа и реакционного 
деятеля М. Н. Лонгинова «Заметки по случаю нового издания сочинений и писем
Гоголя» («Московские ведомости», 1857, № 74).

3 (Стр. 428) См. прим. к стр. 391*.

4 (Стр. 430) Чернышевский говорит о либерально-обличительной комедии В. А. 
Соллогуба «Чиновник» (1857), поверхностность сатиры которой разоблачила 
революционно-демократическая критика. Уничтожающий анализ комедии дал Н. А.
Добролюбов в статье «Сочинения графа В. А. Соллогуба» («Современник», 1857,
№ 7).

5 (Стр. 431) Чернышевский ошибся, президентом был Мильяр-Фильмор, а не 
Фриммот.

6 (Стр. 438) «Люди другого направления» – Белинский и члены его кружка.

7 (Стр. 442) Речь идет о Белинском и его «Письме к Гоголю».

8 (Стр. 472) Имеются в виду статьи Н. Ф. Павлова о «Выбранных местах» 
(«Московские ведомости», 1847), перепечатанные по воле Белинского в 
«Современнике» (1847, № 5 и 8).

9 (Стр. 473) Характеристика второго тома «Мертвых душ» дана в первой главе 
«Очерков гоголевского периода…» (см. наст. изд., стр. 347–352).

10 (Стр. 475) Речь идет о славянофилах – Погодине, Шевыреве, Бодянском и 
др.

11 (Стр. 476) Имеются в виду Белинский и Герцен.

12 (Стр. 477) Статья «Сочинения В. Жуковского» была напечатана Чернышевским
в 1857 г. в «Современнике».

МЕРТВЫЕ ДУШИ. ОКОНЧАНИЕ ПОЭМЫ Н. В. ГОГОЛЯ «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА» 
ВАЩЕНКО-ЗАХАРЧЕНКО

1 (Стр. 481) Впервые напечатано в «Современнике», 1857, № 8, стр. 1–7. 
Ващенко-Захарченко – второстепенный писатель 50-х годов XIX в. Его 
окончание «Мертвых душ» критика единодушно оценила отрицательно.

2 (Стр. 481) А. А. Орлов и Д. Сигов – бездарные сочинители нравоучительных 
повестей в 30-х годах XIX в.

3 (Стр. 483) А. Е. Анаевский (1788–1866) – графоман, подвизавшийся в 50-х и
60-х годах.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

1 (Стр. 487) Впервые напечатано в «Современнике;», 1857, № 1, стр. 173–179 
(ценз. разр. 12 июля 1857).
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2 (Стр. 488) А. Т. Т-в – врач и писатель Тарасенков.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

1 (Стр. 495) Впервые напечатано в «Современнике», 1857, № 3, стр. 197–200 
(ценз. разр. 21 февраля 1857).

2 (Стр. 496) Неточная цитата из сатиры Д. П. Горчакова «Послание к князю С.
Н. Долгорукову», впервые опубликованной в начале 60-х годов.

3 (Стр. 497) См. прим. к стр. 391*.

4 (Стр. 497) «Воспоминания о Гоголе. Рим, летом 1841 года» – «Библиотека 
для чтения», 1857, № 2 и 11.

<О СОЧИНЕНИЯХ ГОГОЛЯ>

1 (Стр. 499) Впервые напечатано в «Избранных сочинениях» Чернышевского, т. 
IV, 1930, стр. 353–356, не полностью. Статья представляет первый вариант 
рецензии на «Сочинения Гоголя» в четырех томах (см. наст. изд., стр. 427 и 
дальше). Печатается по изд.: Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 
III, 1947, стр. 771–776.

И. А. Добролюбов

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

1 (Стр. 507) Отрывок из статьи «Александр Сергеевич Пушкин» (1857). 
Печатается по «Полному собранию сочинений в 6 томах», т. I, 1934, стр. 
117–118. Впервые напечатано в «Русском иллюстрированном альманахе», СПБ., 
1858 (ценз. разр. 10 мая 1857), с подписью Н. Лайбов.

МИШУРА. КОМЕДИЯ В 4-Х ДЕЙСТВИЯХ АЛЕКСЕЯ ПОТЕХИНА

1 (Стр. 507) Отрывок из рецензии: «Мишура». Комедия в 4-х действиях Алексея
Потехина» (1858). Печатается по «Полному собранию сочинений в 6 томах», т. 
I, стр. 422–423. Впервые напечатано в «Современнике», 1858, кн. 8, стр. 
203–231.

ПОДЕНЩИНА. САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВАСИЛИЯ ТУЗОВА, 1769…

1 (Стр. 509) Отрывок из рецензии: «Поденщина. Сатирический журнал Василия 
Тузова». Печатается по Полному собранию сочинений, т. I, стр. 483–484. 
Впервые напечатано в «Современнике», 1858, кн. 12.

О СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ НАРОДНОСТИ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 (Стр. 510) Отрывок из статьи «О степени участия народности в развитии 
русской литературы» (1858). Печатается по Полному собранию сочинений, т. I,
стр. 203–204, 236–237, 244. Впервые напечатано в «Современнике», 1858, кн. 
2.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА

1 (Стр. 512) Отрывок из статьи «Литературные мелочи прошлого года». 
Печатается по Полному собранию сочинений, т. IV, 1937, стр. 50–51. Впервые 
напечатано в «Современнике», 1859, № 1.

ТЕМНОЕ ЦАРСТВО

1 (Стр. 514) Отрывок из статьи «Темное царство» (1859). Печатается по 
Полному собранию сочинений, т. II, 1935, стр. 84. Впервые напечатано в 
«Современнике», 1859, кн. 7.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА НИКИТИНА

1 (Стр. 514) Отрывок из рецензии «Стихотворения Ивана Никитина» (1860). 
Печатается по Полному собранию сочинений, т. II, 1935, стр. 577. Впервые 
напечатано в «Современнике», 1860, кн. 4.
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ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ

1 (Стр. 515) Отрывок из статьи «Забитые люди» (1861). Печатается по Полному
собранию сочинений, т. II, стр. 382. Впервые напечатано в «Современнике», 
1861, кн. 9.

2 (Стр. 515) Цитата из оды Державина «К премудрой киргиз-кайсацкой царевне 
Фелице».

Д. И. Писарев

Один из выдающихся представителей революционно-демократической критики, Д. 
И. Писарев придавал исключительное значение художественному наследию 
Гоголя. В его творчестве он видел беспощадное разоблачение крепостнической 
действительности, исключительную силу художественного совершенства. 
«Сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, – писал он в статье «Схоластика XIX
века», – знают почти наизусть люди, одаренные эстетическим чувством и 
сколько-нибудь развитые в литературном отношении» (Писарев. Избранные 
сочинения, т. I, 1934, стр. 32). Особое значение придавал он «юмору» 
Гоголя, трагическому элементу в его комизме. В статье «Цветы невинного 
юмора» (1864) он писал, что к смеху должны примешиваться «те грустные и 
серьезные ноты, которые слышатся постоянно в смехе Диккенса, Теккерея, 
Гейне, Бернса, Гоголя и вообще всех не действительно-статских, а 
действительно замечательных юмористов» (там же, т. I, стр. 507). Писарев 
постоянно подчеркивал социальную значительность и глубокую типичность 
персонажей Гоголя. Он решительно разоблачил клеветнические выпады об 
отчужденности Гоголя от жизни. В своей статье 1865 г. «Пушкин и Белинский» 
он писал: «В некоторых журналах не раз высказывалось забавное мнение, что 
Гоголь не знал великорусской жизни. Если прибавить, что некоторые 
малороссийские писатели упрекают Гоголя в незнании малорусского быта, то 
окажется, что Гоголь совсем ничего не знал и что он произвел полный 
переворот в русской литературе именно своим незнанием» (там же, т. II, стр.
259). Писарев решительно отметал эту либерально-реакционную концепцию. «И 
Грибоедов и Гоголь стоят гораздо ближе, – утверждал он, – к окружающей «ас 
действительности, чем к мирным и тихим спальням романтиков и филистеров» 
(там же, т. II, стр. 260). Однако наряду с этим он резко критиковал 
«поползновения Гоголя представить идеального помещика Костанжогло и 
идеального откупщика Муразова» (там же, т. I, стр. 543).

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПРОКОПОВИЧ И ОТНОШЕНИЯ ЕГО К ГОГОЛЮ. П. В. ГЕРБЕЛЯ

1 (Стр. 517) Впервые напечатано в журнале «Рассвет». Печатается по изд.: 
Писарев, Сочинения, т. I, 1897, стр. 34–38.

2 (Стр. 517) Статья П. В. Гербеля «Николай Яковлевич Прокопович и отношения
его к Гоголю» впервые напечатана в «Современнике», 1858, т. 67, стр. 
274–275, а затем и отдельным изданием. Прокопович (1810–1857) – школьный 
товарищ Гоголя.

3 (Стр. 518) Прокопович оставил несколько баллад, сказок и мелких 
стихотворений, являющихся перепевами Пушкина, Жуковского и других.

4 (Стр. 518) Прокопович был редактором первого издания «Сочинений Гоголя». 
Гоголь остался неудовлетворен его работой (см. Е. Петухов. Письма Гоголя к 
Прокоповичу, Киев, 1895).

И. С. Тургенев

«ПЛЕМЯННИЦА, РОМАН, СОЧ. ЕВГЕНИИ ТУР…»

1 (Стр. 521) Впервые напечатано в «Современнике», 1852, № 1, Печатается по 
изд.: Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 119, 122.

ГОГОЛЬ

1 (Стр. 523) Для более полного уяснения взглядов Тургенева на Гоголя мы 
помещаем здесь его статью на смерть Гоголя (1852) в составе воспоминаний, 
которые были написаны в 1869 г. и опубликованы в «Сочинениях И. Тургенева»,
т. I, 1869. Здесь печатается та часть, которая непосредственно относится к 
Гоголю.
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2 (Стр. 523) Ф. – очевидно, приятель Тургенева Е. М. Феоктистов, позже 
ставший реакционером.

3 (Стр. 523) Речь идет об А. П. Елагиной, в доме которой собирались 
славянофилы. Гоголь вел с нею переписку.

4 (Стр. 525) Псевдоним Герцена.

5 (Стр. 525) Имеется в виду книга Герцена «О развитии революционных идей в 
России» (1851).

6 (Стр. 526) Неверно, ибо чтение происходило 5 ноября 1851 г.

7 (Стр. 527) Литератор – исторический беллетрист Г. П. Данилевский.

8 (Стр. 529) Сам Тургенев утверждал, что написал свою знаменитую статью о 
Гоголе под влиянием стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт».

9 (Стр. 531) Ссылка была результатом не только статьи о Гоголе, но и всей 
литературной деятельности Тургенева. Он писал к П. Виардо: «Я арестован при
полиции по приказанию государя за то, что напечатал в одном московском 
журнале статью, несколько строк о Гоголе. Это, конечно, только предлог, 
статья сама по себе совершенно ничтожна. На меня уже давно косились. 
Придрались к первому подвернувшемуся случаю. Желали положить конец всему, 
что говорилось о смерти Гоголя, и в то же время наложить запрещение на мою 
литературную деятельность».

ИЗ ПИСЕМ И. С. ТУРГЕНЕВА

1 (Стр. 533) Печатается по изд.: Тургенев. Собрание сочинений т. 11, 1949, 
стр. 93.

2 (Стр. 533) Печатается по изд.: Тургенев. Собрание сочинений, т. 11, 1949,
стр. 93–94.

3 (Стр. 534) Намерение это не было осуществлено.

4 (Стр. 535) Печатается по изд.: Тургенев. Собрание сочинений, т. 11, 1949,
стр. 95.

В. Г. Короленко

ТРАГЕДИЯ ВЕЛИКОГО ЮМОРИСТА

1 (Стр. 536) Впервые напечатано в «Русском богатстве», 1909, кн. IV и V.

Статья Короленко написана к столетней годовщине со дня рождения Гоголя. 
Гоголь принадлежал к числу тех великих писателей, которые оказали огромное 
влияние на творчество Короленко. Это особенно сказывается на тех 
произведениях, где он разрабатывает украинскую тематику. В анализе трагедии
Гоголя, его творческого пути Короленко неизменно останавливает внимание на 
реалистическом методе Гоголя. В письме к неизвестному от 1 марта 1917 г. он
писал: «Бледные сами по себе фигуры и чувства не обязательно должны давать 
бледное изображение. Уже чего тусклее фигуры Акакия Акакиевича у Гоголя. Но
изображение этой тусклой фигуры врезывается таким ярким пятном в память 
читателя. Это показывает, что трагедия самой тусклой жизни может быть в 
изображении чрезвычайно яркой, оставаясь в то же время вполне правдивой» 
(«Избранные письма», т. III, стр. 173).

2 (Стр. 543) Белинский первый применил – речь идет о статье «О русской 
повести и повестях г. Гоголя».

3 (Стр. 550) Имеется в виду письмо к Пушкину по поводу первого 
представления «Ревизора» (см. прим. к стр. 145*).

4 (Стр. 551) См. наст. изд., стр. 219–242.

5 (Стр. 576) Этот эпизод рассказан в XXV главе «Былого и дум» Герцена.

Вл. Немирович-Данченко
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ТАЙНАСЦЕНИЧЕСКОГО ОБАЯНИЯ ГОГОЛЯ

1 (Стр. 595) Из речи, прочитанной одним из основателей Московского 
Художественного театра Влад. Ив. Немировичем-Данченко (1858–1943) на 
заседании Общества любителей российской словесности в Москве 28 апреля 1909
г. Впервые напечатано в 1909 г. в «Ежегоднике императорских театров», вып. 
2, стр. 28–35 (здесь печатается с сокращениями).

В годы реакции Немирович-Данченко боролся за реалистический Художественный 
театр. Для него это был театр, хранивший важное идейно-творческое наследие 
русской классики – Грибоедова и Гоголя, Островского и Чехова. В 1908–1909 
гг. Немирович-Данченко вместе с К. С. Станиславским поставили в 
Художественном театре «Ревизора». В этой постановке они стремились к 
глубокому раскрытию обличительной сатиры Гоголя. Станиславский резко 
указывал участникам спектакля 2 февраля 1909 г., что «подчеркивание шаржа» 
– оскорбительно для Гоголя (К. С. Станиславский. Статьи. Речи. Беседы. 
Письма. М., 1953, стр. 214). В защиту критического реализма Гоголя написана
была и речь Немировича-Данченко. Впоследствии Станиславский и 
Немирович-Данченко говорили о величайшем значении Гоголя для русского 
театра. «Необычайно важно для нас, – говорил Немирович, – вдумчивое 
изучение Гоголя. Гоголевские типы требуют создания гомерического стиля 
спектакля, – гомерического в смысле громадности, преувеличенности образов» 
(В. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 1, 1952, М., стр. 225).
В другом месте он указывал: «В русской драматургии, в которой, в сущности 
говоря, эпохи театров делали авторы, реализм на сцену просачивался 
медленно. Вот чуть-чуть в «Недоросле», вот «Горе от ума», пушкинский «Борис
Годунов». Потом, как бы одним гигантским, мощным взмахом – Гоголь» (там же,
стр. 189).

2 (Стр. 595) Цитата из статьи Гоголя «О театре, об одностороннем взгляде на
театр и вообще о посредственности» («Выбранные места из переписки с 
друзьями»).

А. В. Луначарский

Н. В. ГОГОЛЬ

1 (Стр. 601) Впервые напечатано в «Красной нови», 1924, № 12, стр. 284–286.

2 (Стр. 601) См. прим. к стр. 3*.

3 (Стр. 602) Это несправедливая и ошибочная оценка.

4 (Стр. 603) Это неверная оценка и всего характера творчества Гоголя и его 
знаменитого описания Днепра.

Выходные данные

Подготовка текста А. К. Котова и М. Я. Полякова

Вступительная статья и примечания М. Я. Полякова
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Корректор А. А. Большаков
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4-я тип. им. Евг. Соколовой Союзполиграфпрома Главиздата Министерства 
культуры СССР.

Ленинград, Измайловский пр., 29.

Примечания

1

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, 
стр. 137. В дальнейшем цитируется по этому изданию.

2

«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 79 от 3 октября.

3

«Телескоп», 1831, № 20, стр. 560–561; 1832, № 17, стр. 107.

4

«Московский телеграф», 1831, ч. 41, № 17, стр. 94–95.

5

«Московский телеграф», 1831, ч. 41, № 17, стр. 95.

6

«Северная пчела», 1831, № 220.

7

«Московский телеграф», 1832, ч. 44, № 6, стр. 263–264.

8

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 346.

9

«Гоголь о литературе», М., 1952, стр. 233.

10

«Библиотека для чтения», 1834, т. III, отд. V, стр. 29–32; «Северная 
пчела», 1835, № 115, стр. 457–458.

11

«Северная пчела», 1835, № 73.

12

«Московский наблюдатель», 1835, т. I, кн. 2, стр. 402–403.
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13

Н. Г. Чернышевский, т. III, стр. 115

14

Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. Венгерова, т. II, стр. 
95.

15

Н. В. Гоголь. Сочинения, под ред. Н. Тихонравова, т. V, стр. 210.

16

Там же, стр. 209.

17

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 189.

18

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 221.

19

Там же, стр. 212–213.

20

«Гоголь о литературе», стр. 194.

21

П. Анненков. Литературные воспоминания, 1929, стр. 241.

22

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 346.

23

«Гоголь о литературе», стр. 229.

24

Н. В. Гоголь. Сочинения, т. V, стр. 511–512.

25

Там же, стр. 513.

26

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 3.
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27

«Белинский о Гоголе», М., 1949, стр. 93.

28

«Северная пчела», 1836, № 98.

29

«Библиотека для чтения», 1836, т. VI, отд. V, стр. 42–43.

30
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продолжение, окончательно обработанное автором», не может еще заставить нас
совершенно отказаться от суждения о том, потерял или сохранил Гоголь всю 
громадность своего таланта в эпоху нового настроения, выразившегося 
«Перепискою с друзьями». Но общий приговор о всем черновом эскизе, 
сохранившемся от второго тома, делается невозможным потому, что этот 
отрывок сам, в свою очередь, есть собрание множества отрывков, написанных в
различное время, под влиянием различных настроений мысли, и, кажется, 
написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечерканных без 
пополнения вычеркнутых мест, – отрывков, разделенных пробелами, часто более
значительными, нежели самые отрывки, наконец, потому, что многие из 
сохранившихся страниц были, как видно, отброшены самим Гоголем как 
неудачные и заменены другими, написанными совершенно вновь, из которых иные
– быть может, в свою очередь также отброшенные – дошли до нас, другие – и, 
вероятно, большее число – погибли. Все это заставляет нас рассматривать 
каждый отрывок порознь и произносить суждение не о «пяти главах «Мертвых 
душ», как цельном, хотя и черновом эскизе, а только о различной степени 
достоинств различных страниц, не связанных ни единством плана, ни единством
настроения, ни одинаковостью довольства ими в авторе, ни даже единством 
эпохи их сочинения. Многие из этих отрывков решительно так же слабы и по 
выполнению и особенно по мысли, как слабейшие места «Переписки с друзьями»;
таковы особенно отрывки, в которых изображаются идеалы самого автора, 
например, дивный воспитатель Тентетникова, многие страницы отрывка о 
Костанжогло, многие страницы отрывка о Мурязове; но это еще ничего не 
доказывает. Изображение идеалов было всегда слабейшею стороною в сочинениях
Гоголя и, вероятно, не столько по односторонности таланта, которой многие 
приписывают эту неудачность, сколько именно по силе его таланта, состоявшей
в необыкновенно тесном родстве с действительностью: когда действительность 
представляла идеальные лица, они превосходно выходили у Гоголя, как, 
например, в «Тарасе Бульбе» или даже в «Невском проспекте» (лицо художника 
Пискарева). Если же действительность не представляла идеальных лиц или 
представляла в положениях, недоступных искусству, – что оставалось делать 
Гоголю? Выдумывать их? Другие, привыкшие лгать, делают это довольно 
искусно; но Гоголь никогда не умел выдумывать, он сам говорит это в своей 
«Исповеди», и выдумки у него выходили всегда неудачны.* В числе отрывков 
второго тома «Мертвых душ» много выдуманных, и нельзя не видеть, что они 
произошли от сознательного желания Гоголя внести в свое произведение 
отрадный элемент, о недостатке которого в его прежних сочинениях так многие
и так много и громко кричали и жужжали ему в уши. Но мы не знаем, суждено 
ли было бы этим отрывкам уцелеть в окончательной редакции «Мертвых душ» – 
художественный такт, которого так много было у Гоголя, верно сказал бы ему 
при просмотре сочинения, что эти места слабы; и мы не имеем права 
утверждать, что стремление разлить отрадный колорит по сочинению пересилило
бы тогда художническую критику в авторе, который был и неумолимым к себе и 
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проницательным критиком. Во многих случаях эта фальшивая идеализация 
происходит, повидимому, чисто от произвола автора; но другие отрывки 
обязаны происхождением искреннему, непроизвольному, хотя и несправедливому 
убеждению. К числу таких мест относятся по преимуществу монологи Костан 
жогло, представляющие смесь правды и фальши, верных замечаний и узких, 
фантастических выдумок; эта смесь удивит своею странною пестротою каждого, 
кто не знаком коротко с мнениями, которые часто встречались в некоторых из 
наших журналов и принадлежат людям, с которыми Гоголь был в коротких 
отношениях. Чтобы охарактеризовать эти мнения каким-нибудь именем, мы, 
держась правила: nomina sunt odiosa [имена ненавистные, – т. е. не будем 
называть имен. – Ред.], назовем только покойного Загоскина, – многие 
страницы второго тома «Мертвых душ» кажутся проникнуты его духом. Мы не 
думаем, чтобы именно Загоскин имел хотя малейшее влияние на Гоголя, и даже 
не знаем, в каких отношениях они были между собою. Но мнения, проникающие 
насквозь последние романы Загоскина и имеющие лучшим из своих 
многочисленных источников простодушную и недальновидную любовь к 
патриархальности, господствовали между многими ближайшими к Гоголю людьми, 
из которых иные отличаются большим умом, а другие начитанностью или даже 
ученостью, которая могла обольстить Гоголя, справедливо жалующегося, что не
получил образования, соответственного его таланту и, можно прибавить, 
великим силам его нравственного характера. Их-то мнениям, конечно, 
подчинялся Гоголь, изображая своего Костанжогло или рисуя следствия, 
происшедшие от слабости Тентетникова (стр. 24–26). Подобные места, 
встречавшиеся в «Переписке с друзьями», более всего содействовали 
осуждению, которому подвергся за нее Гоголь. Впоследствии мы постараемся 
рассмотреть, до какой степени его следует осуждать за то, что он поддался 
этому влиянию, от которого, с одной стороны, должен был предохранять его 
проницательный ум, но против которого, с другой стороны, не имел он 
достаточно твердой подпоры ни в прочном современном образовании, ни в 
предостережениях со стороны людей, прямо смотрящих на вещи, – потому что, к
сожалению, судьба или гордость держала Гоголя всегда далеко от таких 
людей.* Сделав эти оговорки, внушенные не только глубоким уважением к 
великому писателю, но еще более чувством справедливого снисхождения к 
человеку, окруженному неблагоприятными для его развития отношениями, мы не 
можем, однакоже, не сказать прямо, что понятия, внушившие Гоголю многие 
страницы второго тома «Мёртвых душ», недостойны ни его ума, ни его таланта,
ни особенно его характера, в котором, несмотря на все противоречия, доныне 
остающиеся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы
должны сказать, что на многих страницах второго тома, в противоречие с 
другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатом закоснелости; 
впрочем, мы уверены, что он принимал эту закоснелость за что-то доброе, 
обольщаясь некоторыми сторонами ее, с односторонней точки зрения могущими 
представляться в поэтическом или кротком виде и закрывать глубокие язвы, 
которые так хорошо видел и добросовестно изобличал Гоголь в других сферах, 
более ему известных, и которых не различил в сфере действий Костанжогло, 
ему не столь хорошо знакомой. В самом деле, второй том «Мертвых душ» 
изображает быт, которого Гоголь почти не касался в прежних своих 
сочинениях. Прежде у него на первом плане постоянно были города и их 
жители, преимущественно чиновники и их отношения; даже в первом томе 
«Мертвых душ», где является так много помещиков, они изображаются не в 
своих деревенских отношениях, а только как люди, входящие в состав так 
называемого образованного общества, или чисто с психологической стороны. 
Коснуться не вскользь сельских отношений Гоголь вздумал только во втором 
томе «Мертвых душ», и новость его на этом поприще может до некоторой 
степени объяснить его заблуждения. Быть может, при ближайшем изучении 
предмета многие из набросанных им картин совершенно изменили бы свой 
колорит в окончательной редакции. Так или нет, но во всяком случае мы имеем
положительные основания утверждать, что каковы бы ни были некоторые эпизоды
во втором томе «Мертвых душ», преобладающий характер в этой книге, когда б 
она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее 
первый том и все предыдущие творения великого писателя. В этом ручаются нам
первые же строки изданных ныне глав:

«Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, 
выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж 
делать, если уже таковы свойства сочинителя, и, заболев собственным 
несовершенством, уже не может он изображать ничего другого, как только 
бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей из 
глуши, из отдаленных закоулков государства?..»

Очевидно, что это место, служащее программою второму тому, написано уже 
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тогда, как Гоголь был сильно занят толками о мнимой односторонности его 
произведений; когда он, считая эти толки справедливыми, уже объяснял свою 
мнимую односторонность собственными нравственными слабостями, – одним 
словом, оно принадлежит эпохе «Переписки с друзьями»; и однакоже программою
художника остается, как видим, прежняя программа «Ревизора» и первого тома 
«Мертвых душ». Да, Гоголь-художник оставался всегда верен своему призванию,
как бы ни должны мы были судить о переменах, происшедших с ним в других 
отношениях. И действительно, каковы бы ни были его ошибки, когда он говорит
о предметах для него новых, – но нельзя не признаться, перечитывая 
уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ», что едва он переходит в близко 
знакомые ему сферы отношений, которые изображал в первом томе «Мертвых 
душ», как талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей
силе и свежести. В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, 
которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, 
которые приводят в восторг своим художественным достоинством и, что еще 
важнее, правдивостью и силою благородного негодования. Не перечисляем этих 
отрывков, потому что их слишком много; укажем только некоторые: разговор 
Чичикова с Бетрищевым о том, что все требуют себе поощрения, даже воры, и 
анекдот, объясняющий выражение: «полюби нас черненькими, а беленькими нас 
всякий полюбит», описание мудрых учреждений Кашкарева, судопроизводство над
Чичиковым и гениальные поступки опытного юрисконсульта; наконец, дивное 
окончание отрывка – речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы 
не читали еще на русском языке, даже у Гоголя. Эти места человека самого 
предубежденного против автора «Переписки с друзьями» убедят, что писатель, 
создавший «Ревизора» и первый том «Мертвых душ», до конца жизни остался 
верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог 
заблуждаться; убедят, что высокое благородство сердца, страстная любовь к 
правде и благу всегда горели в душе его, что страстною ненавистью ко всему 
низкому и злому до конца жизни кипел он. Что же касается чисто 
юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименее удачная,
представляет доказательства, что в этом отношении Гоголь всегда оставался 
прежним, великим Гоголем. Из больших отрывков, проникнутых юмором, всеми 
читателями второго тома «Мертвых душ» были замечены удивительные разговоры 
Чичикова с Тентетниковым, с генералом Бетрищевым, превосходно очерченные 
характеры Бетрищева, Петра Петровича Петуха и его детей, многие страницы из
разговоров Чичикова с Платоновыми, Костанжогло, Каш каревым и Хлобуевым, 
превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизод поездки 
Чичикова к Леницыну и, наконец, множество эпизодов из последней главы, где 
Чичиков попадается под суд. Одним словом, в этом ряде черновых отрывков, 
которые нам остались от второго тома «Мертвых душ», есть слабые, которые, 
без сомнения, были бы переделаны или уничтожены автором при окончательной 
отделке романа, но в большей части отрывков, несмотря на их неотделанность,
великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с 
благородством направления, врожденным его высокой натуре.

201

«Г. Полевой хотел выразить в своем романе идею противоречия поэзии с прозою
жизни. Для этого он представил молодого поэта в борьбе с сухим, 
эгоистическим и прозаическим обществом. Но… во-первых, его поэт, этот 
Рейхенбах, есть то, что немцы называют «прекрасная душа» (schone Seele). 
Слова «прекрасная душа» имели у немцев то благородное значение, которое 
имеют они до сих пор у нас. Но теперь они у немцев употребляются как 
выражение чего-то комического, смешного. Так точно, еще недавно слова 
«чувствительность» и «чувствительный» употреблялись у нас для отличия людей
с чувством и душою от людей грубых, животных, лишенных души и чувства; а 
теперь употребляются для выражения слабого, расплывающегося, растленного и 
приторного чувства. Выражение «прекрасная душа» получило теперь у немцев 
значение чего-то доброго, теплого, но вместе с тем детского, бессильного, 
фразерского и смешного. Рейхенбах г. Полевого есть полный представитель 
такой «прекрасной души», – и он тем смешнее, что почтенный сочинитель 
нисколько не думал издеваться над ним, но от чистого сердца убежден, что 
представил нам в своем Рейхенбахе истинного поэта, душу глубокую, 
пламенную, могучую. И потому его Рейхенбах есть что-то уродливое, смешное, 
не образ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на серой и толстой
бумаге дурно очинённым пером. В нем нет ничего поэтического: он просто 
добрый малый, – и весьма недалекий малый, – а между тем автор поставил его 
на весьма высокие ходули. Люди оскорбляют его не истинными своими 
недостатками, а тем, что не мечтают, когда надо работать, и не восхищаются 
вечернею зарею, когда надо ужинать. Автор даже и не намекнул на истинные 
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противоречия поэзии с прозою жизни, поэта с толпою.

Рейхенбах любит Генриетту, простую девушку без образования, без 
эстетического чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не был
мальчиком и не влюблялся таким образом и в кузину, и в соседку, и в подругу
по детским играм? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, 
когда воротнички a l’enfant меняются на галстух? Рейхенбах думает об этом 
иначе и во что бы то ни стало хочет обожать Генриетту до гробовой доски. 
Она тоже не прочь от этого. Но в их отношениях нет ничего поэтического, 
невыговариваемого автором, но понятного для читателей. Вся любовь их 
испаряется в словах, в дерзких поцелуях со стороны поэта и в «ах, что вы 
это?» со стороны хорошенькой мещаночки. Вдруг Рейхенбаху предстает Леонора.
Это актриса – femme emancipee нашего времени, жрица искусства и любви. 
Любовница министра, дряхлого, развратного старичишки, она томится жаждою 
любви глубокой и возвышенной. В Рейхенбахе находит она свой идеал. И вот вы
думаете, что она перерождается, как баядера Гете, – ни чего не бывало! Она 
только говорит о перерождении, о восстании, о пламени любви своей. Вы 
думаете, что Рейхенбах оставляет для этой сильной, пламенной и страстной 
души, столь обаятельной для юношей, – оставляет для нее свою ребяческую 
любовишку к добренькой кухарочке – ничего не бывало! Он только колеблется 
между тою и другою, и в этом колебании выказывается вся слабость его 
слабенькой натуры. Наконец Генриетта решительно побеждает, особенно потому,
что Леонора впадает в бешенство и неистовствует, как пьяная гетера, вместо 
того чтобы представлять из себя плачущую слезами любви и раскаяния падшую 
пери. И чем же оканчивается любовь нашего великого поэта? а вот чем, 
послушайте: «Генриетта ни за что не хотела соглашаться с Вильгельмом, 
который уверял, что с этих пор он перестанет писать стихи. На усиленные 
просьбы Генриетты не оставлять стихов он отвечал, смеясь, что готов писать,
но – только колыбельные песни для своих детей. Тут нескромному Вильгельму 
зажали рот маленькою ручкою, краснели и не знали куда деваться, пока другие
собеседники смеялись громко…» О честное компанство добрых мещан! О великий 
поэт, вышедший из маленькой фантазии! Видите ли, как ложная натянутая 
идеальность сходится наконец с пошлою прозою жизни, мирится с нею на 
конфектных страстишках, картофельных нежностях и плоских шутках?.. Это не 
то, что на человеческом языке называется «любить», а то, что на мещанском 
языке называется «амуриться»…

Вообще, многое в романе г. Полевого может быть прочтено не без 
удовольствия, а иное и с удовольствием, но целое странно: теперь оно разве 
усыпит сладко и уж никого не увлечет. Когда, рисуя смешное, автор знает, 
что он рисует смешное, – картина может быть великим созданием; но когда 
автор изображает нам Дон-Кихота, думая изображать Александра Македонского 
или Юлия Цезаря, картина выйдет суздальская, лубочная литография с 
изображением райской птицы и наивною подписью:

Райская птица Сирен,
Глас ее в пении зело силен:
Когда господа воспевает,
Сама себя позабывает…
Поэзия, поэт, любовь, женщина, жизнь, их взаимные отношения – все это в 
«Аббаддонне» похоже на цветы, сделанные из старых тряпок…» 
(«Отеч<ественные> зап<иски»> 1841, том XV, библиограф<ическая> хроника).

202

В новейшей науке критикою называется не только суждение о явлениях одной 
отрасли народной жизни – искусства, литературы или науки, но вообще 
суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых 
достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении 
их с требованиями разума. Понимая слово «критика» в этом обширнейшем 
смысле, говорят: «Критическое направление в изящной литературе, в поэзии» –
этим выражением обозначается направление, до некоторой степени сходное с 
«аналитическим направлением, анализом» в литературе, о котором так много 
говорили у нас. Но различие состоит в том, что «аналитическое направление» 
может изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их под 
влиянием самых разнородных стремлений, даже без всякого стремления, без 
мысли и смысла; а «критическое направление», при подробном изучении и 
воспроизведении язлений жизни, проникнуто сознанием о соответствии или 
несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства. 
Потому «критическое направление» в литературе есть одно из частных 
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видоизменений «аналитического направления» вообще. Сатирическое направление
отличается от критического как его крайность, не заботящаяся об 
объективности картин и допускающая утрировку.

203

Мы говорим о направлении литературы, о ее духе, стремлениях, а не о 
развитии литературного языка – в последнем отношении, как уж тысячу раз 
было замечаемо в наших журналах, Крылов должен быть считаем одним из 
предшественников Пушкина.

204

Прежде Полевой говорил, что разрушение старых авторитетов было его делом, и
вообще ясно, что своего противника он считает своим учеником, в ослеплении 
зашедшим далее границ, поставленных учителем.

205

«Собор Парижской богоматери». – Ред.

206

«Русский вестник», 1842, № 1.

207

Из сравнения с предыдущими выписками очевидно, что под «прекрасными» должно
здесь понимать преимущественно «Вечера на хуторе» и слабейшие, по нынешнему
мнению публики, из следующих повестей.

208

Романы Диккенса исключаются из области изящного.

209

Здесь подразумеваются преимущественно романы Жорж Занда – они исключаются 
из области изящного!

210

Итак, романы Диккенса и Жорж Занда ниже самых грубых фарсов и буффонад, 
ниже даже поэмы «Елисей, или раздраженный Вакх», ниже «Энеиды», 
вывороченной наизнанку Н. Осиповым и А. Котельницким, – это все еще 
принадлежит хотя «низшему отделу» искусства, а произведения Диккенса и Жорж
Занда совершенно «исключаются из области изящного».

211

См. письмо Гоголя к Максимовичу, от 14 августа 1834 г., в «Опыте биографии 
Гоголя», г. Николая М., помещенном в «Современнике», 1854 г.

212

См. список сочинений Гоголя, составленный г. Геннади в «Отеч[ественных] 
зап[исках] 1853 года. Из этих статей большая часть, как, например, 
«Скульптура, живопись и поэзия», «Об архитектуре», «Жизнь», принадлежат еще
1831 году и написаны, конечно, прежде, нежели фамилия Гоголя упоминалась 
печатным образом.
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213

Доктор этот, г. А. Т. Тарасенков, находит («Московские ведомости», № 89), 
что мы вывели из его рассказа заключения, чрезвычайно далекие от выводов, 
какие бы должно сделать, когда сказали в январской книжке нынешнего года 
(«Заметки о журналах»), что из фактов, представленных им, следует: «Гоголь 
уморил себя голодом». По мнению г. Тарасенкова, следует сказать: «Причиною 
смерти Гоголя было пощение», – эти слова действительно гораздо точнее, 
нежели выражение, нами употребленное.

214

В духе Дюма. – Ред.

215

До бесконечности. – Ред.

216

Мы рабы… да; но рабы, вечно негодующие.

217

«Московские ведомости», 1852 года, марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

218

По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что
нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы с большим 
жаром) мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама – в 
Петербурге – находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, 
было незаслуженно – и, во всяком случае, слишком строго, жестоко. Словом, 
она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете, – доложил ей кто-то:
– он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» – «Не может быть»!»
– «Уверяю вас». – «А! в таком случае, я ничего не говорю. Je regrette, mais
je comprends qu’on ait du sevir». («Мне жаль, но я понимаю, что его 
следовало строго наказать»; франц.)

219

Crescendo (итал.) – в музыке: нарастающее усиление; здесь – в переносном 
значении. – Ред.

220

П. Е. Щеголев. Отец Гоголя – «Историч. вестн.», февр. 1902.

221

Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, I, 89.

222

«Издателем» в то время называли автора издаваемой книги.

223

Сочинения (под ред. Тихонравова, т. I, 114–115).
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224

Эту истинно роковую странность отметил еще Белинский в статье о «Переписке 
с друзьями».*

225

Письма, т. II, стр. 111 и 100 (последнее к С. Т. Аксакову).

226

1837 г. Письмо Прокоповичу.

227

Ему же; 1838 г. Г. Баженов отмечает здесь определенный симптом, называемый 
в медицине неврастенической каской.

228

Письма Гоголя, Ред. В. И. Шенрока. II, 148.

229

Письма, т. II, 111.

230

Письма, т. II, 117, 118 (курсив мой).

231

Ibid., 131.

232

Ibid., 110, 111.

233

Ibid., 168. Письмо писано в мае, когда «Мертвые души» вышли уже из печати.

234

Ibid, 169.

235

Письма, т. II, 97–99.

236

Письмо к П. А. Плетневу, 7 янв. 1842 г. См. «Письма Н. В. Гоголя», т. II, 
136–138.

237
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Письма, т. II, 134, 148.

238

М. Балабиной, стр. 147, 148

239

Языкову, 161.

240

Письма, т. II, 140.

241

Ibid., 151, 152.

242

В. И. Шенрок. Материалы к биографии Гоголя, т. IV, стр. 189 и примечание.

243

Сочинения, т. V, 267.

244

Сочинения, т. V, 126.

245

Сочинения, т. V, 160.

246

Сочинения, т. V, 156.

247

Сочинения Белинского: «Народ и царь» («Оч. Бородинского сражения Ф. И. 
Глинки») и «Бородинская годовщина».

248

Сочинения, т. IV, 448.

249

IV, стр. 550. Эта замечательная фраза сохраняется в обеих сохранившихся 
редакциях.

250

Материалы, IV, 177.

251
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«Вестник Европы», февр. 1891 г.

252

«Нужно проездиться по России», Сочинения, т. IV, 3.

253

Отец Матвей Ржевский.
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