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ццяся черты его личности и литературной его деятельности, 
мы испытываемъ, однако, немалыя затруднешя въ выборе 
ближайшаго предмета своихъ настоящихъ размышленш, опа
саясь утрудить внимаше читателя обозргЬшемъ всего обшир- 
наго поля душевной и литературной жизни Гоголя. Душевная 
жизнь и литературная деятельность этого писателя такъ 
сложна, настолько во многихъ отношешяхъ затруднительна 
для обстоятельнаго анализа, что о полномъ осуществлен»! по
следней задачи въ пред'Ьлахъ краткаго очерка нельзя и меч
тать.

Представляя себе некоторую возможность, даже въ нре- 
делахъ настоящей краткой работы и безъ особеннаго обреме- 
неш я настроешя читателей, проелЬдить наиболее интересную 
для меня въ  данный моментъ сторону предмета, я  прошу чи
тателя направить внимаше, вм есте со мною, на замечательную 
судьбу этого писателя, которая даетъ основашя и поводы 
намъ унести съ литературныхъ поминокъ вечную  и благодар
ную намять о Гоголе и содержательные мотивы для нашей 
настоящей жизни, а на дорогую могилу великаго печальника 
земли русской возложить посильный поминальный венокъ.

II.
Гоголь у себя дома—до выступления на ли

тературный жизненный путь.

Николай Васнльевичъ Гоголь родился 19 Марта и заии- 
санъ въ приходскихъ метрнкахъ 20 Марта 1809 года.

Мирно, весело и покойно шло его детство въ обезпечен- 
ной помещичьей семье подъ любящимъ крыломъ доброй, впе
чатлительно]! и необычайно релипозной мате])и, женщины 
«золотаго сердца», ц подъ воспитательнымъ вл!яшемъ сердеч- 
наго, добраго, живаго и отзывчиваго отца.

Естественно и быстро развивается наблюдательность 
мальчика къ  жизни—подъ вл^яшемъ отца, углубляется и креп- 
нетъ въ немъ релипозное тяготей ie души къ  идеальному



Mip y—  подъ BJiifliiieMb матери. Окружающая жизнь въ  томгь и 
другомъ отношенш даетъ не мало содержашя маленькому на
блюдателю: онъ впитываетъ виечатлеш я богатой и ласкающей 
природы, чутко прислушивается къ  жизни людской—кресть
янской и помещичьей, переживаетъ в;пяш?г народной песни, 
сказки и быта.

Въ нем'ь рано развивается чуткость къ  окружающей 
жизни и глубокое внимаше къ  себе, къ  своему внутреннему 
Mipy, не всегда ясному для носторонняго наблюдателя. Его 
взоръ схватываетъ не только ближайппе впечатлг1;шя настоя- 
щаго, но—на кры льяхъ мощной фантазш  уносится: и въ т а 
инственную даль прошлаго, и въ загадочных! туманъ маня- 
щаго будущаго. Онъ живетъ, растетъ и развивается, до самаго 
вы стунлеш я въ действительную  жизнь, въ среде впечатленШ  
родныхъ и близкихъ, у себя дома и изъ этой уютной обста
новки пока приглядывается къ  внешнему общечеловеческому.

Съ такимъ общимъ характеромъ ироходятъ первые десять 
лгЬтъ жизни Гоголя Съ десяти лгЬтъ огь роду начинается об- 
разовательный нершдъ его жизни, который идетъ до 1828 го
да. П олтавская гимназгя и особенно Н/Ъжинскш И нститутъ, не 
стесн яя свободы Гоголя, хотя и  не привнося особо сущ ествен
ных!, изменены  и содержашя въ строй его душевной жизни, 
давали ему полную возможность итти но тому же пути разви- 
т1я запавш ихъ ему въ душу подъ кровлею родительской 
свойствъ—жизненной наблюдательности и душевной впечатли
тельности, усиливъ ириродныя и родныя внечатлеш я вл 1я- 
шями литературы, театра, товарищества, расширеннаго мас
штаба жизни и углубившейся вдумчивости даровитаго юноши. 
Въ это время, веселый и остроумный на людяхъ, Гоголь пе
реживаетъ настроения тихой грусти, волнуется широкими воп
росами жизни, мечтаетъ объ утверждеши правды на земле, 
хочетъ найтн и определить эту правду. А зам ечая, какъ  мало 
люди жизни заняты  этими искаш ями правды, погружаясь 
въ практичесш е интересы, Гоголь думаетъ о себе—идеалисте 
и искателе правды, какъ  о натуре загадочной, назначенной 
Провидешемъ осуществить какое то свое особое жизненное
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иризваше, онъ мыслитъ себя высшимъ въ сравненш съ «жал
кими существователями», какъ представляются ему люди, ему 
кажется, что онъ призванъ совершить «трудъ важный, благо
родный на пользу отечества»,—«я вспыхиваю огнемъ гордаго 
самосознашя», пишетъ онъ, «черезъ годъ я вступаю на службу 
государственную». Пусть въ этихъ мечтахъ о своей особой 
высокой миссш въ Miplj много юношеской мечтательности, въ 
этихъ нопыткахъ самооиред'Ьлешя—проглядываетъ горделивая 
самоуверенность, для насъ важно здесь то, какъ Гоголь но- 
нималъ себя, съ какими взглядами и намерешями онъ всту- 
паетъ въ действительную жизнь.

Къ концу 1828 года Гоголь, иередавъ свою часть им!;- 
шя матери, самоуверенно пргЬзжаетъ въ Петербургъ—завет
ный городъ, служа въ которомъ, можно, по нредставлешю Го
голя, быть нолезнымъ для родины. Мечты Гоголя сбылись:— 
онъ—въ Петербурге; мечты Гоголя разрушены:—заветный 
Петербургъ оказался другимъ въ действительности, чемъ онъ 
былъ въ мечтахъ будущаго писателя. Онъ мечталъ о светлой 
веселой комнатке съ окнами на Неву,—ему пришлось занять 
скромное иомещеше въ весьма неинтересной улице. Онъ меч
талъ о значительной роли и государственномъ вл1янш,—въ 
Петербурге онъ видитъ людей, въ которыхъ «никакой духъ 
не блеститъ, все погрязло въ трудахъ, въ которыхъ безнлодно 
издерживается жизнь» ц самому ему угрожаетъ та-же участь. 
И это общая и постоянная участь Гоголя: жить мечтой и 
идеаломъ, итти къ нему, радостно смеяться, уверенно и ре
шительно приближаться и неизменно переживать скорбь и ра- 
зочароваше, въ самомъ смехе своемъ и радости слышать 
ноты грусти и слезливость тона!

Несмотря на значительный постигийя его испы таш я, на 
тревогу и разочароваше, вызвавипя его кратковременную по
ездку за границу, онъ веритъ, что Провидеш е иутемъ нсиы- 
таш й ведетъ его на высшую ступень, «откуда бы былъ въ 
состоянш разсеевать благо и работать на пользу Mipa», онъ 
мечтаетъ найти счастье, «не личное счастье, а возможность 
посвятить свою жизнь для счастья и блага себе иодобныхъ».



Масштабт. жизненный у будущаго писателя расширился, жиз
ненные запросы усилились, мечта объ идеале и счастьи для 
всбхъ занимаетъ его всецело. Въ такомъ настроенш не могла 
удовлетворить его ни кратковременная служба въ Департа
менте Уделовъ. ни неудачное профессорство и преподаватель-' 
ство, въ которомъ онъ хотелъ художественнымъ изложешемъ 
и силою вдохновешя затмить вялыхъ ирофессоровъ, но самъ 
долженъ былъ признать въ себе недостаточность научной 
подготовки и неспособность къ  усидчивой кабинетной работе.

Въ поискахъ своего 'жизненнаго иризваш я, въ стремле- 
нш самоопределешя онъ выходитъ на самостоятельную дорогу 
лишь въ 1831 году издашемъ «Вечеровъ на хуторе близъ Ди- 
каньки» и вступлешемъ подъ воспитательное вл1яше всесто
ронне руководившаго имъ П уш кина и др. литературныхъ дру
зей. Рано и верно определивъ природный талантъ Гоголя, его 
характер!, и направлеше; ценя и понимая Гоголя, какъ  плохо 
образованный, но замечательный самородокъ, великш П уш -- 
кпнъ существенно новл1ялъ на его самообразоваше, онъ же 
открылъ безценный кладъ въ душ е Гоголя, оиределилъ его 
ценность, указалъ ему дорогу писателя—сатирика, далъ ему 
сюжеты для лучш ихъ его произведенШ и своею чистою душой 
приветствовал!. появление въ светъ  его трудовъ.

Съ указаннаго времени Гоголь идетъ по трудной■дороге 
поэта въ поискахъ своего высокаго идеала и блага другихъ, 
пока не кончаетъ возвратом!, къ  простым!., но вечно новымъ 
виечатлеш ямъ детства, разочаровавшись въ пройденномъ пути 
и оставаясь ве.ренъ своей всегдашне!! мечте о надземности 
идеала, полный чрезмерныхъ упрековъ себе за то, что мечта 
не удержана въ рукахъ, что она не заключена въ клетку 
реальности.

Кратко обобщая сказанное о иервомъ перюде жизни Го
голя, мы можемъ определить этотъ первый перюдъ жизни 
писателя, съ 1809 г. по 1831 г., какъ  время нребывашя у себя 
дома—въ пределахъ домашней, школьной и, отчасти, чинов1- 
ничьей обстановки и жизни въ себе,— въ стремленш къ  само- 
определешю.
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Мирно сиятъ жалгае существователи, тускло мерцаетъ 
лампада нхъ жизни; дымно, темно и неясно кругомъ. При 
этих!. услов1яхъ не представляется ясно и окружающая обста
новка:—слабо теплится огонь въ  очаИ; жизни; питающш че
ловека хлМ ъ слабо ш ииитъ въ  гЬсныхъ, предоставленныхъ 
ему рамкахъ и пред'Ьлахъ; успокоена стихшная сила жизнен
ной воды; npiflTHafl сторона жизни не представляется ясною; не 
понятно,—гд'[; верны й другь, гд1’> коварный и льстивый врагъ, 
имгЬющ1й личину дружбы; лишь изредка слышатся звуки живой 
жизни, музыка радости. Доносятся вести о возможномъ жиз- 
ненномъ обил! и и довольстве, и наиболее чуткая душа чело
века пробуждается къ  этимъ неведомымъ впечатлеш ямъ, ра
дуется им'ь, старается разумно ответить на ноющш голосъ 
тоскливой зависти и готова примириться съ малосодержатель
ностью и бедностью настоящего. Но вотъ является добрая 
фея, она будитъ готовую заснуть душу, убеждаетъ ее въ воз
можности общаго счастья, лиш ь бы создать для этого необхо
димый услов1я, лишь бы найти и словить синюю птицу об
щаго счастья; она указываетъ человеку что жизнь, счастье и 
разумность разлиты кругомъ, что во все.хъ явлеш яхъ окружа
ющей жизни человекъ можетъ видеть проблески разумности 
и, определяя степень этой разумности въ  окружающемъ, неук
лонно итти въ поискахъ общечеловеческаго счастья, сле
дуя ближайшимъ указаш ям ъ «души света»— своего нытли- 
ваго разума и ве.чнымъ идеальнымъ стремлешямъ, не стра- 
ш ась ужасовъ жизни.

III.
Гоголь въ стран* воспоминанШ:

1. <Вечера на xyropii близъ Диканьки» (воспоминания 
б-i нжийшаго);

2. «Миргородъ»: а) «Тараоъ Вульба> (воспоминанш отда- 
лениаго прошлаго'; б) «Старосветские помещики»; в) <Пов’Ьсть 
о томь, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никн- 
форовичемъ» (Boappanienie къ действительности).

И Гоголь, давно, съ  дней детства своего «внимавшШ въ 
ш уме и въ тиши роптанье вечное души», услыш алъ этотъ



—  11 —

голосъ «души света»—CBoeii разумно—идеальной души, а роль 
доброй феи выполнили при немъ П уш кинъ и Ж уковскш , осо
бенно первый; и пошелъ Гоголь по литературной дороге иска- 
Hi>i и воилощешя идеала. ПослгЬдуемъ за нпмъ, являясь вер 
ными его спутниками, и мы будемъ свидетелями его о тк р ы тт  
и наблюденш, поб)1;дъ и разочарован1]1, прюбретонш и потерь— 
а) въ стране воспоминанш, б) въ царстве жизненной ночи и в) 
въ стране будущаго -  предверш иолнаго осу ще ст вл ен i я идеал а.

1. Въ «заветномъ» но ожидашямъ, въ хмуромъ и непри
ветливом!, ио действительности Петербурге Гоголь чувство
вала, себя неудовлетворенным!, и личными служебно—жизнен
ными условиями, и общественной жизныо «существователей», 
и контрастами богатства и бедности, забитости и высокомер!я.

Творческая фантаз1я, руководимая разумно—идеальнымъ 
стремлешемъ «души света», повела его въ родную Малоросслю, 
отъ места, «где люди въ кучахъ за оградой не дыш атъ ут
ренней прохладой, ни вешнпмъ запахомъ луговъ», —въ «тотъ 
край, где все обнльемъ дышетгь, где реки  лью тся чище се
ребра, где ветерокъ стенной ковыль колышетъ, въ вишне- 
выхъ рощахъ тонутъ хутора,... туда, где сердцу было такъ 
легко, где изъ цве.товъ вг1',нокъ плетстъ Маруся, о старине 
поетъ слепой Грицько» (Л. Толстой). Продукты творческой 
фаптазш, воспомпиашя и наблюдени/* де,тства, факты и мате- 
pia.'ii,i, доставленные Гоголю въ письмах!,, все это, одухотво
ренное и объединенное, предстало нрецъ читателями въ виде 
волшебной сказки «Вечеровъ на хуторе близъ Диканьки».

И переходя вместе съ автором!, въ эту стран// бли-жят- 
шихъ ооспомитшш его, мы поражаемся своеобразнымъ MipoM!, 
народной мечты, темнымъ MipoM!, cyeirhpiii, преданш, приметь, 
легендъ и миеовъ, мы созерцаем!, здесь (фантастическое и 
невозможное, какъ реальное и осуществленное. Мечта и прав
да, вымыселъ и действительность переплетены такъ тесно, 
что мы и не пытаемся различать ихъ, отдаваясь непосред
ственному впечатление.

МистическШ Mipi, потусторонней жизни сошелъ на землю, 
черти и ведьмы, русалки и оборотни, колдуны и утопленники
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вошли въ человеческое общество и составляютъ въ немъ съ 
людьми договоры и обязательства; въ ночь на Ивановъ день 
цветстъ иапоротникъ и добывшш его человекъ можетъ отыс
кать клады. Величественныя и ирекрасныя картины природы 
даны въ  «Вечерахъ на хуторе»... Припомним!, прекрасно— 
фантастичесш я картины природы въ с Майской ночи», описа- 
Hie летняго дня въ  Малоросс,]и («Сороч. ярмарка»), чудный 
Д непръ при тихой погоде («Страшная месть»), картину ночи 
(«М айская ночь» и «Ночь предъ Рождествомъ»), и мы, по 
м ере яркости нашихъ воспоминанш, иочувствуемъ себя пере
селившимися въ волшебное царство фантазш , въ загадочный 
М1ръ разнородныхъ и своеобразныхъ впечатлепш , тем ь  более, 
что въ созерцанш этихъ картинъ, авторъ заставляетъ насъ 
жить его настроешями и мы охотно подчиняемся ему, какъ 
чудодейственному волшебнику. И въ этомъ Mipe фантазш  
Mi pi, человеческш реальный тоже приподнимается надъ зем
лей. Я ркля картины ярмарки, деревенской жизни зимой и ле- 
томъ, своеобразныхъ бытовыхъ отношен1й раздвечены  инте
ресными, но общими и сливающимися типами людей, въ ко
торыхъ любовь и вражда, важность и лень, самомнеше и уп
рямство, гращ я и нежность -в с е  идеализировано и представ
лено въ виде привлекательном1!,, интересномъ и мягкомъ. II 
надъ всемъ этимъ м1ромъ счастья и довольства, страшнаго и 
обычнаго, за немногими исключешями, несется радостный и 
легши, беззаботный и бодрый, веселый и здоровый смехъ ав
тора, какъ  бы чувствующаго, что синяя птица счастья обще- 
человеческаго—здесь, близко, она должна быт], въ этой стране 
воспоминанш, она уже какъ  будто въ рукахъ автора. Но 
смешное и веселое мигомъ обратится въ печальное и грустное, 
какъ  только мы остановимъ на немъ свое пристальное вни
маше. И среди возвышенно—романтическихъ и весело—ласка- 
ющихъ впечатленш  «вечеровъ на хуторе»... мы видимъ реали
стическую незаконченную картинку помещичьей жизни благо- 
нравнаго И вана бедоровича Ш поньки, не менее благонрав
ной его невесты  и его исполинской тетуш ки Василисы Каш- 
паровны, которыхъ жизненныя заботы сведены къ  подсчету
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дынь и арбузовъ, а идейные разговоры и впечатления украин- 
скаго лета  подменены соображешями о множестве мухъ ле- 
томъ: несмотря на то, что «братецъ нарочно сделалъ хло
пуш ку изъ стараго маменькннаго башмака, ихъ все еще 
очень много».

Въ душу читателя, вм есте съ авторомъ, закрадывается 
невольное подозреше къ  поэтически нарисованной въ  «Вс- 
черахъ на хуторе»... красивой картине природы и быта: мо- 
жетъ ли быть подлинное человеческое счастье тамъ, где ловля 
мухъ летомъ и ii36ieHie ихъ иосредствомъ стараго маменьки- 
наго башмака составляетъ заш ш е neppseiimeii важности, и не 
есть ли эта картина только миражъ, который разсеется, если 
взглянуть на него поближе.

2. Летомъ 1832 года Гоголь нобывалъ на своей родине и 
увиделъ непосредственно, взоромъ зрелаго человека, ту природу 
и быть, которые онъ раньше рнсовалъ на основанш данныхъ 
воспоминашя и воображеш я,- и въ его смехъ, веселый и жизне
радостный, вошла заметно слыш ная нота ноющей скорби и 
подъ конецъ онределешя подлинной действительности его ви
димый Mipy сме.хъ зазвучалъ уже сквозь незримыя для Mipa 

слезы. При общенш съ живой подлинной действительностш  
родного края и русской жизни вообще—романтпко-фантасти
чески! элементъ возвышеннаго п ирекраснаго на глазахъ ав 
тора сталъ бледнеть и реальная обстановка праздника жизни 
угрожала предстать предъ своимъ нытливымъ наблюдателемъ 
въ самой будничной прозаичности. Но человекъ идеала и воз- 
выш енныхъ стремленiii, подобно великимъ мдеалистамъ-мысли- 
телямъ всехъ временъ ГПлатонъ, К антъ, Ш еллингъ, Гегель и 
др.), не склоненъ преклониться иредъ буднями жизни и ско
рее готовъ признать эту, признаваемую толпою, реальность за 
миражъ, чем'!, отказаться отъ необходимой идеальной, должной 
реальности—вечнаго праздника идейно настроеннаго духа. И Го
голь былъ такнмъ идеалис/гомъ, и сумерки жизни были невы 
носимы для него. Его разумъ, его душа света повела его въ стра
ну восполшнант ошдаленнаю мрошмио, от'ь с'Ьрой и однообразной 
будничности X IX  в1;ка къ  идейному празднику героическаго

—  13 —
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прошлаго ХУ в'Г.ка, когда жили не приторно-благонравные, до 
40 л’Ьтъ дети ,—Ш ионьки, а велише борцы за веру, народ- 
ность и родину Тарасы и Остапы. Явилась пов1;сть „Тарасъ 
Бульба“.

Сложна и величественна жизнь человека по этой довести. 
Человекъ разностороненъ: его умъ пытлив’!, и изобр'Ьтателснъ; 
взгляды и убежден!я не сложны, но тверды и определенны; 
его сердце широко и отзывчиво, тепло и бодро; живетъ ие 
личными, а альтруистическими чувствами вг1;ры въ Бога, 
лю бви  къ  родии* и полно святого одушоллеиш по отношение 
къ  товариществу, оно любить свою святыню такъ, „какъ мо- 
жетъ любить русская душ а,—любить не то, чтобы умомъ или 
чемъ другимъ, а всемъ чем ъ далъ Богъ, что ни есть въ те
бе". Воля человека стихшно-непоколсбима и не нризнаетъ пре- 
нонъ къ  охране святы нь свонхъ, а если препоны эти 
пытаются сломить железную мощь человека, то человекъ го- 
товъ умереть за веру, родину и товарищество и „ужъ если 
на то пошло, чтобы умирать, такъ  никому же изъ враговъ не 
доведется такъ умирать! Никому, никому! Не хватить на то 
мышиной натуры и х ъ “!—Незамечательный семьянинъ, суро
вый мужъ и отецъ, презрительно относящ шся къ  женщ ине, 
иолагающш самую большую опасность для героя въ возмож 
ности .обабиться", не счнтаю щ ш ся съ материнскими чувства
ми своей забитой, скорбной, но великой въ своемъ материн
стве жены, съ чертами жестокости вообще, Тарасъ Бульба 
представляется, однако, въ образе богатыря—титана, какъ  ге- 
рой-воинъ за веру, родину и товарищество: онъ уменъ, смет- 
ливъ, сообразителенъ и находчивъ; дииломатъ и тонкш  исихо- 
логъ; личное начало подчинено въ немъ общественнному, лич
ной жизни въ  немъ очень мало. Презирая физическую боль 
вообще, Тарасъ съ прибитыми къ дереву руками, подпаливае
мый огнемгь, не думаетъ объ огне и предстоящей смерти, а 
следитъ за отстунлешемъ своихъ казаковъ, зычнымъ и реш и- 
тельнымъ голосом'ь иодаотъ имъ последше полезные советы, 
за что получаетъ отт> враговъ «ударъ обухомъ но голове, 
который иереворотилъ все въ  его глазахъ», а когда очнулся
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Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на ДнЪстръ, где плыли 
изб'Ькавппе погони казаки, «вспыхнули радостно очи у ста
раго атамана. Прощайте товарищи», крикнулъ онъ имъ 
сверху. «Есть ли на свете что нибудь, чего бы побоялся ка- 
закъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, 
что такое православная русская вера»! «Уже и теперь чуютъ 
дальше и близше народы: подымется изъ русской земли свой 
царь, и не будетъ въ Mipe силы, которая бы не покорилась ему»... 
А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ ноги Та
раса и разостлался пламенемъ по дереву... Да разве найдутся 
на cisf/rf; татие огни, муки и такая сила, которая бы переси
лила русскую силу»! А великое сердце, глубокая скорбная ду
ша Тараса разве не вызываетъ ,въ насъ необычайное и бла
гоговейное удивлеше, когда выздоравливающей отъ ранъ сво- 
ихъ Тарасъ равнодушенъ ко всему, сурово и равнодушно 
глядитъ на все, п на неподвюкномъ лице его выступаетъ не
угасимая горесть и тихо, понуривъ голову, говоритъ онъ: 
«сынъ мой, Остаиъ мой»! Но еще сильнейшее наше изумлеше 
вызываетъ великая картина мучительной смерти Остапа: 
мертвая тишина многотысячной толпы, переламыванье костей 
Остапа, хряскъ и треста, ихъ; потупленный, но гордый взглядъ 
Тараса и это отечески-героическое: «добре, сынку, добре»!, по
требность Остапа въ разумномъ утешенш при кончине, когда 
«упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: «Бать- 
ко! Где ты? Слышишь ли ты все это»?... «Слышу»!—раздалось 
среди всеобщей тишины, и весь мшшонъ народа въ одно 
время вздрогнулъ». Вотъ какъ величественна картина жизни 
человеческой на началахъ идейности, вотъ они титаны-герои, 
богатыри—-не мы, и, пусть имъ досталась недобрая доля,—они 
велики въ своей любви къ родине, недосягаемо высоки въ 
своей верности убежден!имъ, лучезарно обвеяны радужнымъ 
шппемъ нел ицемерной веры въ Бога, удивительно красивы въ 
своей готовности сложить голову за родину, веру и товарище
ство, въ своей решимости принести все личное въ жертву об
щему благу и, ради иоследняго, вытерпеть жесточайния 
муки.
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И разы скавъ ихъ въ стрпшь воспоминант отдалсннаго 
прошлаго,— Гоголь, мы ионимаемъ, былъ счастлнвъ, ибо, но 
его же словамъ,— «счастлнвъ писатель, который мимо характе- 
ровъ скучныхъ, н ^ ти в н ы х ъ , поражающих!, печальною своею 
действительности), приближается къ  характерамъ, являющ нмъ 
высокое достоинство человека... Вдвойне завидеи'ь прекрасный 
уделъ его: онъ среди ихъ, какъ  въ родной семье, а между 
TfiM'b далеко и громко разносится его слава. Онъ окурнлъ 
удивительнымъ куревомъ людскгя очи; онъ чудно нольстилъ 
имъ, сокрывъ печальное въ  жизни, показавъ имъ ирекраснаго 
человека. Все рукоплеща несется за нимъ и мчится всл1;дъ 
за торжественной его колесницей. Великимъ всеапрнымъ по- 
этомъ именуютъ его, парящ имъ высоко надъ Hct.Mii другими 
гешями Mipa, какъ  нарнтъ орелъ надъ другими высоколотаю- 
щими. При одномъ имени его уже объемлются трепетомъ мо- 
лодыя пылш я сердца; ответны я слезы ему блещутъ во всехъ 
очахъ... Шугъ равнаго ему вл> силе—онъ Богъ»! И эту судьбу 
писателя, наиболее симпатичную автору, Гоголь унаследовал!, 
и закреиилъ за собою въ данный моментъ, показавъ намъ, 
какимъ великим!, и прекрасным!,, даже при некоторых!, не- 
достаткахъ, можетъ быть человекъ, когда онъ обвеянь сля- 
HieM'b идеи.

Въ смратъ воспоминанш Гоголь нашелъ и заключил!, въ 
клетку своей чудной ноэзш синюю птиц// человеческаго 
счастья н, любуясь ней, определил!, ея основныя черты 
и свойства: человекъ, признавши! идейныя стремленш своего 
богоподобнаго разума за главное начало своих!, действш , 
определенный н твердый въ своихъ убеждеш яхъ, живо чув
ствующей прекрасное и великое въ Mipe и готовый отдать 
себя всецело на благо родины и, въ случае надобности, по
жертвовать собою за Bf,py, народность и свою святыню, ве- 
рующш въ велнксе будущее своей родины и не размениваю 
щей свою душу на жалше гроши меркантильной расчетли
вости—вотъ какимъ представляется Гоголю разысканный имъ 
въ enipawb воспоминанш отдаленнто прошмио челов>ькъ, не 
«существоватсль», а деятельны й гражданин!, боредъ. И если
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этотъ должный челов'Ькъ изъ отдаленнаго прошлаго перейдетъ 
преемственно въ ближайшее настоящее, если синяя птица 
счастья изъ страны воспомиманШ, при помощи поэтически соз
данной клетки вдохповеннаго творчества, невредимо перенесет
ся Вт. тусклую действительность настоящего и совьетъ въ Heii 
постоянное гнездо, действительность преобразится: существо- 
иатели станутъ героями, эгоисты—братьями, равнодупие см е
нится сердечнымъ горе.шемъ, сухой расчетъ— служешемъ 
идее и задрожитъ въ жизненной атмосферг1’. радостный см'Ьхъ,— 
CMf.x'i, счастья счастливаго человека!

И Гоголь нонесъ «синюю птицу» изъ страны воспоминанш 
в'ь родную современность и, переведя свой поэтическш взоръ 
на эту реальность, посмотр'Ьлъ, какъ  выглядит'], въ ней доро
гая и трудно добываемая птица разумнаго человЪческаго 
счастья,— герой и идейный борецъ въ  прошломъ какъ выгля- 
дптъ челов'Ькъ въ услов1яхъ настоящаго, какъ онъ хранитъ 
свое вековое наследство, не разм'Ьнялъ ли его на мелочи, не 
растратилъ ли его, и остался ли въ немъ утвержденный восно- 
мннашями прошлаго привлекательный колорптъ героя-борца 
за веру, народность и счастье? Явились повести Гоголя «Ста- 
pooBf.TCKie помещики» и «Повесть о томъ, какъ  поссорились 
И ванъ Иванович'!, съ Пваномъ И'икифоровнчемъ». Въ мечтахъ 
no.i)iu, вгь воспоминашяхъ прошлаго—величественные и ярю е 
образы Тараса Нульбы и его сыновей ,— въ действительности 
и современности—на смотръ писателя поэта выходятъ, что то 
пожевывая беззубыми ртами, ci. скромными, безобидными на
ивными лицами .Лоанасш Ивановичъ и Пульхернг Ивановна, 
за ними—герои знаменитой ссо]>ы: И ванъ И вановичъ—высо- 
Kiii, худощавый, въ высокомъ картузе, въ своей славной бе
кеше, которая сш ита еще до начала Миргородскаго летосчи
сления, «когда Агафья ведосеевна не ездила въ  Ш евъ, та 
самая, что откусила ухо у заседателя», дальше И ванъ Н ики- 
форовичъ— въ халате, очень полный и съ большою наклон
ностью «распространиться въ ширину».

Старички Лоанасш Ивановичъ и Иульхер1я Ивановна съ 
недоум'Ьшемъ иосмгусрцщщсъ,- на цдеа:имыь.т* аачемъ онъ ихъ
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потревожилъ: что онъ—гость, или—по казенной надобности? 
Въ томъ и другомъ случай они рады и готовы принять его и 
угостить всеми своими чудодейственными настойками и уни
версальными закусками, занять наивнымъ разговоромъ о поли
тике, о возможности, иопущешемъ Божшмт., пожара въ доме 
или поездки Аеанасля Ивановича на войну на страхъ врагамъ; 
они непременно оставятъ своего случайнаго гостя ночевать, 
предоставивъ въ его расноряжеше жарко натопленную комнат
ку и перину, настолько пышную, что нужно подставлять 
лисенку, чтобы взл+.стт, на нее. Но больше—съ пихъ не спра
шивай. Широта Руси имъ не видна. Воспоминанш прошлаго 
у нихъ нйтъ: они обходятся безъ прошлаго и безъ б уд ущ аго , 

они не нойдутъ съ писателемъ ни в'ь страну воспоминанш, нн 
въ царство будущаго, они побоятся ужасовъ жизненной ночи. 
«Это все выдумки» скажутъ старички: «что еще нужно, чего 
еще желать»? Разве ч'(;мъ либо не хороша жизнь?! «Ни одно 
желаше не иерелетаетъ за частоколъ, окружающш небольшой 
дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблоками и сливами». 
Жизнь тиха и безмятежна. Комнатки ужасно теплы. Въ хо
зяйстве безпрпмерное обшпе: «комната Пульхерш Ивановны 
была вся уставлена сундучками, ящиками, ящичками и сунду- 
чечками... Солешя, сушешя, варешя обращаютъ домъ старич- 
ковъ въ химическую лабораторно». Подъ деревомъ кучеръ веч 
но перегонялъ водку на персиковые листья, на черемуховый 
цветъ и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ со- 
стоянш поворотить языкомъ, болталъ TaKoii вздоръ, что Пуль- 
xepifl Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на 
кухню спать. Большая часть заиасовъ съедалась дворовыми 
девками, который, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ 
объедались, что целый день стонали и жаловались на животы 
свои». Въ этомъ хозяйственному, обилш, въ Mi ре душовныхъ 
движенш, ограниченныхъ хозяйственными частоколами, не мо- 
жетъ быть простора широкимъ идеямъ, мысль о служен!и роди
не мало имеетъ места. Оставимъ Aeamiciio Ивановичу и Пуль
херш Ивановне доживать свой довольный векъ, безобидные 
и милые старички заслуживаюсь покоя за свою доброту, не
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будемъ пугать пхъ призывом!, къ  идейному освещ енш  и об
новлен™ жизни!

Пошцемъ людей, готовыхъ воспринять идею обновлешя 
и доблестнаго служешя родине, среди людей, более молодыхъ, 
кр'Ьпкихъ и не растративш пхъ свои силы на жизненную борь
бу!—Предъ глазами Гоголя и нашими являю тся И ванъ И ва
новича, и И ванъ Никифоровичъ—честь и украшеше Миргорода 
«Прекрасный челов'Ькъ И ванъ Ивановичъ! Какой у него домъ 
въ Миргороде! Вокругъ него, со всЛ;хъ сторонъ, нав^съ на 
дубовыхъ столбахч,, подъ нав'Ьсомъ везд'1; скамейки. И ванъ 
Иванович'!., когда сделается слишком'!, жарко, сниметъ съ се
бя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ  одной рубаш ке 
и отдыхаетъ подч, навесомъ и глядитъ, что делается во дворе 
и на улице. • Прекрасный челов'Ькъ И ванъ Ивановичъ! Онъ 
очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. К акъ  только 
отоб'Ьдаетъ и выйдетъ въ одной рубаш ке подъ нав'Ьгъ, сей- 
часъ нриказываетъ Г ан ке  принести две, дыни, и уже самъ 
разр'Ьжетъ, соберетъ семена въ особую бумажку и начнетъ 
куш ать. Потомъ велитъ Г ан ке принести чернильницу и самъ, 
собственною рукою, сделаетъ надинсь надъ бумажкою съ се
менами: «с1я дыня съедена такого то числа». Если при этом 
былъ какой либо гость, то: «участвовал!, такой—то». И ванъ 
Ивановичъ любитъ говорить, Иванъ Никифоровичъ, напротив!,, 
больше молчитъ; но за то, если влеиитъ словцо, то держись 
только: отбреетъ лучше всякой бритвы. Голова Ивана Ивано
вича похожа на редьку хвостомъ внизъ, голова И вана Н ики
форовича—на редьку хвостомъ вверхъ. И ванъ Ивановичъ 
очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха: онъ тог
да выходитъ изъ себя —и тарелку кинетъ, и хозяину достанется 
И ванъ Никифоровичъ чрезвычайно любить купаться, и, ког
да сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду 
столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чан въ такой про
хладе. Не смотря на н'Ькоторыя несходства, какъ  И ванъ И ва
новичъ, такъ  и И ванъ Никифоровичъ—прекрасные люди».

И эти замечательные люди, довольные собою, п своею 
жизнью, и другъ другомъ, и другими людьми, эти неразлуч
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ные друзья поссорились между собою изъ за того, что И ванъ 
Никифоровичъ назвалъ Ивана Ивановича гусакомъ, хотя ра
нее, въ знаменитомъ ихъ дружескомъ разговоре о ружье Ива
на Никифоровича, ими были сказаны более обидныя вещи. 
Друзья разошлись навеки. Не будемъ следить за всеми пери- 
иет1ями знаменито!! и грустной тяжбы Миргородскихъ друзей, 
ради которой забыты: аккуратно съедаемы я дыни, простор
ный халатъ, лежашс подъ навесомъ in. костюме Адама до 
гргЬхонадешя, дружесшя свидаш я съ нюхашемъ табаку, сла
достное питье чаю въ прохладной воде и пр. и проч. щнят- 
ны я прелести счастливой и сытой жизни Миргородскихъ су- 
ществователей. Вспомнимъ конецъ повести* где авторъ оии- 
сываетъ свою последнюю встречу съ Миргородскими друзьями: 
много л’Ьтъ прошло со времени ссоры, истрепались и разо
рились друзья, но оба неизменно заняты  тяжбой и надею тся 
на реш еш е ея каждый въ свою пользу. Сопоставивъ начало 
и конецъ повести: апатичное, сытое, животное прозябаш'е Мир
городскихъ друзей—съ одной стороны, и ихъ глупую, запол
нившую ихъ жалкое существоваше тяжбу—съ другой стороны, 
мы затруднимся сказать: что лучш е— первоначальная ли аиа- 
Tifl и прозябаше или позднейш ая безсодержательная и безсмы- 
сленная деятельность; въ одномъ согласимся—все грустно: и 
куда разумнымъ окомъ мы ио жизни не глядимъ, въ униже- 
IIiи глубокомъ человека всюду зримъ! Грустна жизнь тинич- 
наго Миргорода, какъ грустна погода, изображенная въ кон
це повести: серая липкая грязь, лязганье но ней лошадиныхъ 
копытъ, дождь ливмя льетъ, сырость иронимаетъ организыъ. 
«Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зелене
ющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезли
вое безъ просвету небо.—Скучно на этомъ свете, господа»!

Такъ грустно закончилась идейно задуманная экскурсия 
Гоголя въ страну воспоминанш и «синяя птица» героическихъ 
воспоминанш прошлаго, счастье идейнаго служешя родине, въ 
близкой Гоголю современности обратилась въ черную галку, 
въ  мокрую ворону жалкаго сущ ествовашя и глупой, безсмы- 
сленной и безцельной, жалкой борьбы. Судьба писателя из-
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Mf,пилась: ему суждено было дерзновенно «вызвать наружу все, 
что ежеминутно иредъ очами, и чего не зрятъ  равнодушныя 
очи,— всю страшную потрясающую тину мелочен, опутавшихъ 
нашу жизнь всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повсе- 
дневныхъ характеровъ, которыми киш итъ наша земная, под- 
часъ скучная и горькая дорога, и крепкою  силою неумолп- 
маго резца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на 
всенародяыя очи»!

И когда мы наблюдаемъ на жизненномъ поле скучную 
н горькую дорогу, повседневные характеры, рельефно изобра
женные силою неумолимаго р'Ьзца, мы подиадаемъ власти чу
додейственна™ художника: мы беззаботно смеемся надъ Мир
городскими друзьями, ихъ одЪяшемъ, времяпровождешемъ, 
пустого жизнью, случайной ссорой, но останавливая на этомъ 
см'Ьшномъ свое внимаше дольше, вдумываясь въ него, мы 
теряемъ свой смг1;хъ и смешное обращается въ печальное, осо
бенно, еели мы поставим!. себе предположительный вопросъ: 
а что, если эти образы Миргородскихъ друзей широко типич
ны, а если это безделье Миргорода есть безделье всероссшское 
и даже более—безделье и безделье м1ровое? Тогда скучно на 
этомъ свете , господа!— Но въ томъ то и дело, что разумъ 
человеческШ —идейная душа света, истины, добра и красоты 
никогда не примиряется съ так имъ выводомъ, потому что въ 
глубингЬ своего духа человекъ природно носитъ уверенность 
въ томъ, что 1., идейно существуют!, Богъ, истина, добро, 
прекрасное, справедливость, 2., м1ръ идейный и есть та под
линная реальность, которой суждено устранить мнимую реаль
ность фантома действительности. 3., что настоящ ая челове
ческая жизнь, какъ  бы ни сгущались ея сумерки, хотя бы до 
полной тьмы бсзнросветной ночи, можетъ быть, однако, по
ставлена на путь приближешя къ  идеалу, 4-., что въ жизни 
этой непременно есть отражешя идеала, есть люди и сторо
ны жизни, фактически осуществляющее великую задачу идей
ности. Поэз1я и философ1я въ разныхъ ихъ иредставите- 
ляхъ раскры ваю тъ намъ эти положешя. И творческому духу 
Гоголя естественно было желать вызвать на иоле ноэтическаго
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зргЬшя идеальные pyccK ie типы, иризвать къ  возрожденш и 
исправление даже порочныхъ и иошлыхъ героевъ своихъ. Но 
прежде этого ему суждено было вызвать наружу многое, чего 
не зрятъ равнодушный очи, могучимъ и яркимъ факеломъ 
вдохновешя осветить мракъ жизненной ночи. И Гоголь вошелъ 
въ  ночную тьму.

IV.
Гоголь въ царств* жизненной ночи.

1. Герои Петербургскихъ повестей: «Шинель», «Носъ» 
«Портретъ». «НевскШ проспектъ», «Записки сумасшедгааго.

2. Герои «Ревивора и дополпптельныхъ пьесъ».
3. Герои I т. «Мертвыхъ душъ» Воловни, призраки и 

ужасы живни.
4. Мертвое поле живни. Где жизнь?

Мрачна, безнросветна жизненная ночь, не видно опре
деленной дороги, не ясно, откуда занимается св'Ьтъ, но онъ 
долженъ быть, но онъ есть,—въ этомъ уб'Ькдаетъ пытливая 
мысль человека, къ  этому ведетъ человека идейный разумъ, 
побуждая сердце и волю усилить работу но раскрытие тайнъ 
жизни, а поэта и мыслителя убеждая войти въ жизнь съ  яр- 
кимъ светочемъ идеала, иредъ которымъ обратятся въ  по
стыдное бегство призраки и ужасы жизни. Царство мрака и 
невеж ества—жизненная ночь отстаиваетъ свою позищю, она 
ставитъ преграды человеческой пытливости, ревниво охра- 
няетъ свои мнимыя и временныя тайны. Но —факелъ зажженъ, 
человекъ-ноэтъ, наш ъ геш альный Гоголь наиравилъ на жизнь 
яркш  светъ  своего творчества и во мраке жизни предстали 
иредъ нимъ призраки и ужасы жнзни, ея болезни и недостат
ки и мы, вм есте съ поэтомъ, видимъ жизнь человеческую во 
всей ея неприглядной откровенности.

1. Вотъ фигуры изъ Нетербургскихъ повеете!! Гоголя: 
—Застенчиво и робко, съежившись и сгорбившись, идетъ 
въ  своемъ старенькомъ «капоте» герой «Шинели» ЛкакШ Ака- 
ю евичъ, въ приземистой ш ляпе, съ  случайнымъ украшеш емъ
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изъ арбузныхъ корокъ, съ  боязшй) на лице, какъ  бы его и 
здесь не осмеяли, не устроили бы надъ нимъ обидной шутки. 
Далее м а т р ъ  Ковалевъ, у котораго пропалъ носъ, сконфу
женно закрываетъ илаткомъ то место на лице, где ему быть 
полагается. А вотъ юный и талантливый художникъ Писка- 
ревъ изъ повести «Невский нросиектъ»,— человекъ съ пре
красной душой, съ ясной верой въ идеалъ, погибаетъ потому, 
что его вера въ идеалъ поругана и осмеяна, а. поручикъ Пи- 
роговъ въ  той же повести, не имея высшаго идеала, чуждъ и 
страданш , и, после изб!енш его немецкими ремесленниками, 
сначала хочетъ жаловаться Генералъ-Губернатору и въ воен
ный судъ, а иотомъ заедаетъ свое горе двумя слоеными пи
рожками. Титулярный советникъ Попршцинъ, съ болезнен- 
нымъ самолюб1емъ и невероятными нретенз1ями, тяготясь 
своимъ ничтожеством!., ириходитъ къ  победе фантазш  надъ 
разсудкомъ и сходитъ съ ума, воображая себя Фердинан- 
домь V III. Даровитый художникъ Чартковъ бодро идетъ къ  
идеалу, шлифуя алмазъ своего таланта подъ руководствомъ про
фессора, но онъ поддается соблазнительному голосу жизненной 
ночи, прельщ ается благами Mipa, начинаетъ смотреть на ис
кусство, какъ  на средство наживы и достнжешя славы, под
лаживается подъ вкусы  черни и погибаетъ, поздно понимая 
свою ужасную измену идеалу. Ж изнь всехъ  неречисленныхъ 
героевъ призрачна и по результатамъ жалка,—въ результате 
грусть и разочароваше. Ж изнь туманна и скользка, ея пути 
или неопределенны и неясны, или становятся ясными после 
многихъ ошибокъ.

2. Вследъ за личными призраками и разочарованиями— 
выступаю тъ въ  творчестве Гоголя на иоетическую сцену, имъ 
созданную, типы жизненныхъ злоунотребленш и преступленш: 
въ комедш «Игроки» семь жуликовъ-артистовъ, карточныхъ 
шулеровъ, обыгрываютъ другъ друга на колоде картъ, нося
щей имя «Аделаиды Ивановны», состязаю тся въ самоуничто- 
женш. Далее въ старомодной гостиной у перезрелой купече
ской дочери, мечтающей о муже со всеми достоинствами, тол
пятся y6orie душой и гЬломъ, карикатурные женихи не менее
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странной невЬсты Агафш Тихоновны. За  ними идутъ герои 
«Ревизора» —шесть растерявш ихся чиновников!,, утратнвшихъ 
понимание смысла и цели жизни, угасивш ихъ въ себе искру 
Бож ш  н дрожащих'!, при мысли о ревизор'!;. Лнтонъ Антоно- 
вичъ Скво:ш1П,',ъ-Дмуханонскш справляет!, именины дважды 
въ год'!,, ирисванваегь казенны я деньги, иритесняетъ кунцоиъ, 
обижаетъ частныхъ люде!!, но считаетъ себя твердым-!, въ  ре
лиг] и, а на самомъ д ел е  онъ двоенг1;рньш и обрядоверный— 
это безпощадныи хш цникъ и илутъ, очень твердо уверенный 
в1!, томъ, что «н'Ьтъ человека, который бы не шгЬлъ за co6oii 
гр'Ьховъ. Это уже такъ самимъ Богомъ устроено,— н вольтерь
янцы  напрасно протнвъ этого говорят'!,». З а  нимъ—его жалюе 
сподвижники съ различной степенью нахальства, наивности и 
служебных!, злоупотребленШ. Рядомъ съ ними—уездные сплет
ники Бобчинскш и ДобчинскШ, впутавш1еся въ исторпо съ 
ревизором!, только отъ безделья и праздности. Д алее—жена и 
дочь городничаго—кокетки, ошал'Ьвпия отъ праздности и жи
зненной безсмыслицы, а съ ними рядомъ— случайная и дутая 
гроза чиновничья™ Mipa— мнимый ревизоръ, И ванъ Александро
вич!, Хлестаковъ, съ его неудержимой фантаз1ей и замеча
тельной легкостью въ мысляхъ. Тутъ же столичный лакей 
Осшгь, развивш ш  вкусь  къ  галантерейному обращение и оц'Ь- 
iiiiBuiiii практическую приложимость свЪд'кпШ о сквозных!, 
дворахъ.—ОмФ.хомъ сопровождаешь зритель вс!’, перипетш этой 
образцовой комедш, получая удовлетвореше, что непролазное 
невежество, дпкш  произвол!, и отчаянныя злоупотребления не 
остаются безнаказанными, а надутое чванство и бездонная, 
пустота лоиаютъ, какъ  мыльный, временно красивы й пузырь. 
Но смешное мигомъ обратится въ  печальное и сме.хъ— въ 
ноющую грусть, какъ  только мы иредставимъ широкую ти
пичность изображаемыхъ явлеш н, не только въ  смысле обще
ственном!,, но и психологическом!,, какъ  только мы вдумаемся 
въ заключительный авторскГя слова устами городничаго: «Чему 
смеетесь?— Надъ собой смеетесь!» И еще более грустно ста- 
нетъ на душ е, глубоко и печально задумаемся мы, еели мы 
въ иониманш картины «ревизора» иойдемъ за авторомъ: «Ну,
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а что, если этотъ городъ—наш ъ душевный городъ, и сидитъ 
онъ у всякаго изъ нась?... Взглянемгь хоть сколько-нибудь 
на себя глазами Того,. Кто позоветъ на очную ставку вс'Ьхъ 
людей, иередъ которымъ и наилучнпе из'ь насъ, не позабудьте 
этого, иотуиятъ отъ стыда вгь землю глаза свои... Страшенъ 
тотъ ревизоръ, который ждетъ насъ у дверей гроба»!— Где. 
тотъ прекрасный человекъ, сгь царственныыъ ореоломъ на челе 
своемъ, какъ  оггь вышел'г. изъ рукъ Творца; зач'Ьмъ затерян'ь 
Bbicmiii разумныii синтезъ? Скучно на этомъ свете , господа!

Я. че.мь больше погружается Гоголь въ глубь жизненной 
ночи, чемъ дальше нронизываетъ его поэтический светочъ 
мрак'ь грустной отрицательной действительности, тем ъ пе
чальнее становится его жизненный путь, т'Ьмъ сложнее ста
новится сопровождают,!]! его карикатурно-трагическш  кортежъ, 
теы-ь больше НОЮЩПХЪ ТОСКЛИВЫХ'!. НОТ'!, слыш ится въ его 
см'Ьх'Ь. Долог’!» путь скорбной жизни, дальняя дорога! И это 
сознаетъ Гоголь: »И долго еще определено ему чудной властью 
итти объ руку съ его странными героями, озирать всю гро- 
мадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный Mipy см'Ьхъ 
и незримыя, неведомыя ему слезы! И далеко еще то время, 
когда инымъ ключом!» грозная вью га вдохновешя подымется 
пзъ облеченной въ свящ енный ужасъ и въ блистанье главы, 
и почуемъ мы, въ смущенномъ трепете величавый громъ
другихъ р'Ьчей...»

По соображение съ общимъ характером!» нашей работы,
сократимъ пройденный Гоголемъ и ныне обозреваемый нами 
его жизненный путь, не останавливаясь на всехъ этапахъ Чи
чикова въ «Мертвыхъ душахъ», но лиш ь вы зы вая нредставле- 
Hie выведенныхъ имъ жизненныхъ типовъ печальной Руси, 
показанной въ этой поэме съ одного боку.

И, вотъ иередъ нами герой Гоголевской жизненной экс- 
иедицш, коллежскш советник!, П авелъ Ивановичъ Чичиковъ, 
поме.щнкъ по своимъ надобностямъ. Паспортъ въ  порядке. 
Въ неменыиемъ порядке его внешность: его щеки—настоящш 
атлась въ разсужденш гладкости и лоска», одетъ по—мод
ному— носить фрак'ь «брусничнаго цв'Ьта съ искрой» или «на-
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варинскаго дыму съ пламенемъ». Въ обращен!и Ч ичиковъ— 
челов'Ъкъ светскш , находчивый, щлятный. «О чемъ бы разго- 
воръ ни былъ, онъ всегда умгЬлъ поддержать его», челов'Ькъ— 
съ ишрокимъ инстинктом!) приспособляемости. Челов’Ькъ ум
ный и находчивый, съ легкой наклонностью къ поэзш, съ 
сильнымъ характе])омг[., съ ясно выраженными чертами зна
чительной даровитости; и при вс!;хъ этихъ задаткахъ—нлутъ, 
изобретатель, нршбретатель, широко применяющей принцппъ 
«цель онравдываетъ средства», цогрязшш вгь жизненно!! тине 
и погибающш въ ней окончательно. На его совести—много 
преступленш и злоуиотребленш, который, къ  нашему уте.ше- 
Hiio, приводятъ его къ  неизбежной каре, но, составляя конт- 
растъ его даровитости, заставляю сь насъ воскликнуть вм есте 
съ однимъ изъ ноложительныхъ тиновъ «мертвыхъ дунгь»: 
«Ах’ь, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Какой бы изъ 
васъ былъ человекъ, если бы такъ  же, и силою, и терие- 
шемъ да подвизались бы на добрый трудъ, имея лучшую 
цель! Боже мой, сколько бы вы наделали добра! Если бы хоть 
кто нибудь изъ техъ  людей, которые любить добро, да упот
ребили столько уснлш для него, какъ  вы для добывашя сво
ей копейки, да сумели бы такъ  пожертвовать для добра и 
собственнымъ самолюб1емъ и честолюб!емъ,—Боже мой, какъ 
процвела бы наш а земля! Павелъ Ивановичъ, Павелъ И ва
новичъ! Не то жаль, что виноваты вы  стали предъ другими, 
а то жаль, что нредъ собой стали виноваты, предъ богатыми 
силами и дарами, которые достались въ  уделъ  вамъ. Назна- 
чеше ваш е—быть великимъ человекомъ, а вы себя запропа
стили и погубили»!—Чичиковъ, несомненно, личность недю
жинная и чрезвычайно даровитая. Представьте его иолнымъ 
силъ, съ онежимъ, гпбкимъ умомъ, съ железной воле!! и со
поставьте съ тем ъ, что изъ него вышло, и вы, съ тоскою на 
сердце, невольно повторите слова Тараса Бульбы надъ уби- 
тымъ имъ сыномъ Андр1емъ:— «чем ъ  бы не казакъ  былъ? И 
станомъ высокш, и чернобровый, и лицо, какъ  у дворянина, 
н рука была крепка въ бою, а пропалъ безславно, какъ  иод- 
лая собака». И разве къ  одному Чичикову это приложимо?!—



Вотъ добренькш, слащавый М ан и ловт.-съ  книгой, два года 
заложенной на 14 страниц'!;, съ  мечтами о проведеши нспуж- 
наго подзсмнаго хода или объ устройстве воздуншпго моста, 
необычайно деликатный, мечтающш о томъ, чтобы «следить 
какую —нибудь этакую науку, чтобы этакъ разшевелило душу 
дало бы, такъ  сказать, паренье этакое»..., а на самомъ д еле 
разставляю щ ш  симметрично горки золы, вытрясенной изъ 
трубки. И смешно, н грустно..., а его нужная супруга, и дЪтп: 
вемистоклгосъ и Алкидъ. Д алее—лгун'ь н «исторически!» че
ловекъ Ыоздрев'ь, ищу mi й приложешя свонхъ силъ, скупаю
щей въ случай карточнаго выигрыш а всякую  дрянь и пытаю
щейся сбыть Чичикову знаменитую шарманку. Вотъ—коллеж
ская секретарша Коробочка, разсчетливо—гостеприимная ско
пидомка, предлагающая Чичикову на ночь почесать нятки, а 
ce6f> смазываю щ ая поясницу и ногу, «что повыше косточки»— 
свиным'ь саломч. и скипидаромъ, благочестивая и суеверная. 
На нею—обстоятельный хозяинъ Ообакевичъ, надъ отделкою 
котораго природа недолго мудрила, а просто: «хватила топо- 
ромъ раз'ь—выш елъ носъ, хватила вч. другой—вышли губы, 
большимъ сверломъ ковырнула глаза и, не обскобливши, пу
стила на све.тъ, сказавши: окнветъ»! — Человекъ медведь съ 
ужаснымъ аппетитом!, и во всякомъ человеке видящ ш  плута. 
Д алее—npopt.xa на человечестве, помещ икъ Плюшкнн'ь, къ 
которому нужно долго присматриваться, чтобы реш ить, му- 
жикъ ото или баба, человекъ, затворивши! окна и дома, и 
души своей, заполнивши! и домъ, и душу свою всякой гнилью 
и дрянью. Закончим ь обозр'Ьше этой жизненной галлереи: она 
нескончаема, и умственный взоръ утомляется однообраз1емъ 
однородныхъ внечатле.шй: Петрушка н Селифанъ, Анна Гри
горьевна, дама щ нятная во всехъ отношешяхъ ц Софья И ва
новна, дама просто нргятная, губернаторъ, выш ивающ ш по 
тюлю,прокуро1)Ъ съ подмигнваю щ пмъ глазомъ говорящим’!, какъ 
будто: «пойдемъ ка, брат'ь, въ другую комнату, тамъ я тебе 
что то скажу», и npouiH, и щкипя лица осложняют'!., по не 
изменяют'!, характера общей картины <■ Мертвыхъ душъ». В се 
эти Собакевичи, Ноздревы, Маниловы, Коробочки, Плю ш кины—
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они смешны въ своихъ одеяш яхъ и нравахъ, огш возмути
тельны въ своемъ духовном'!. убожеетвг1;, и мы, вм есте съ ве- 
ликимъ идеалистом-!. Пушкиным!., сперва очень см'Ьемся надъ 
ними, зат+.м'ь погружаемся въ глубокую думу и, наконецъ, 
вместе съ ним'ь же, тоскливо скажемъ: «Боже, какъ грустна 
паш а Poccbi», а шире и тнпично-нсихологичнео понимая эту 
грустную картину, дополнимъ: «Боже, какъ  грустна наша 
человеческая жизнь»! Предъ нами мертвыя души: те , кото- 
рыхъ иокуналъ Чичиковъ, и тгЬ у которыхъ онъ покуналъ, и 
самъ нрюбр'!;татель—мертвая душа. Люди такъ  же мертвы, 
какъ  вещи; вещи такъ же живы, какъ  люди. Люди и вещи 
ассимилировались. Мертвая жизнь, мертвые люди. К акъ  авто
маты, двигаются люди, не мертвее ихъ предметы: вотъ брич
ка Василисы К аш паровны —«та самая, въ которой еще ездилъ 
Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую бричку 
за Адамовскую, то это сущ ая ложь, и бричка непременно 
поддельная»; мужики невольно кланяю тся знаменитой бричк'!;; 
вотъ другая бричка Коробочки, похожая на толстощекш вы 
пуклый арбузъ, поставленный на колеса, передвижеше кото
рой по направлен™  небольшой приходской церкви Николы на 
Недотычкахъ, приводить въ бодрственное состоя Hie снящаго 
на другомъ конце города будочника; а шипяшдс часы Коро
бочки, стулья ( ’обакевпча, табакерка Петровича, знаменитый 
вывески, ноюиия двери въ доме «(’таросветскнхъ помещи- 
ковъ», салфетки и солонки трактировъ — все эти вещи такъ 
же живы, какъ и т е  люди, которых-!, можно характеризовать 
краткими выражешямн, вроде: «совершенный кофейникъ въ 
чепчике».

И вся эта ужасная картина мелочей, оиутавшихъ нашу 
жизнь, мертвыя души и ожпвакище предметы—вы зы ваю сь въ 
нашихъ глазахъ созерцаемый ветхоза«етнымъ пророкомъ ве
личественный н многозначущш образь ноля, которое полно 
костей человеческихъ, которыхъ много на поле жизни и ко- 
торыя сухи весьма. Передъ этой загадкой! омертвевшей жизни, 
мертвыхъ дунгь мы стоим1!, въ раздумьи. Ведь все  эти Плюш
кины, Собакевичн, Чичиковы, Ноздрсвы и сотни, и тысячи
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имъ подобных'!., развг!; не могли быть ш. жизни добрыми каза
ками? Разве. не имели, они въ спою пору крепкой для бою 
руки? Р азве  не были они вс'1; въ свое время *живыя души»?— 
II все это погибло. Все умерло, задохлось, сгнило... II мы не
вольно восклицаемъ со сказочным'!, героем-!. Hameii первой 
романтической поэмы: «< >, поле, поле! Кто тебя усФ.ялъ мертвы
ми костями»1? Эта картина мертвой жизни и живой мертве
чины невольно вызы ваетъ у наст, по адресу Великаго Реви
зора жизни, вм есте съ древним'!, пророком'!., роковой вонрост.: 
Оживутъ ли кости эти? И благо намъ, и отрада дупг!; нашей, 
если мы увндимъ продолжеше знаменито!! картины Тезекшля, 
тогда есть смыслъ и радость жизни, тогда есть надежда, что 
жизнь жива, и мы увидимъ стройный полкъ жизни, полкъ 
развивающихся и совершенствующихся человеческих!, лично
стей, и горе намъ и Гоголю, если картина ясновидца, созер
цаемая и нами въ глубин'!; разумно-идейнаго духа, не перей
дет!. изъ розовой дали будущаго къ  переживаемому настоя
щему и если ншрокнмъ планомъ возрожденья жизни суждено 
оставаться лишь заманчивыми гипотезами. Настоящей же 
экскурсией по царству жизненной ночи Гоголь убеждает!, 
насъ, что ужасы, пороки, печали и прсотуплешя жизни они 
бол'!;е смешны, ч1;мъ страшны, ч1;мъ вселяет!, въ наигь духъ 
энергпо жизненной борьбы, въ чем!, мы можем!, подражать 
Чичикову, но энергш этой нужно очень много, ибо, быть мо
жет!., много разъ придется терять с,!, трудом!, добываемую по
зиции и тысячи разъ убеждаться, что «синяя птица» счастья, 
данная каждому человеку Богомъ н лучезарною природой in. 
идеальных!, стремлешяхъ в'!;чной дущи, во мрак'1; и бездушьи 
жизни мертвг1;етъ и человек!, не сразу, и не всегда замК.чаетъ, 
что эта заветная и дорогая птица мертва.
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У.
Гоголь въ царства будущаго. Мечты и разо- 

чаровате.
1. Продолжение <Мертвыхъ душъ>,
2. <Выбранныя м^ста иаъ переписки ст. друзьями».
3. Смерть Гоголя.

Смеясь надъ своими странными героями, печалясь ,за ихъ 
мертвость, изображая «мертвыя души», Гоголь вйритъ въ Русь 
и живыя души. Въ глубин'!; холоднаго см1;ха у него скрыты 
горяч1я искры вечной могучей любви.—По плану Гоголя его 
поэма «Мертвыя души» должна дать въ своихъ продолжен inxb 
людей съ хорошими задатками и безъ иорочныхъ наклонностей; 
Гоголь мечтали., что въ  конц+> его поэмы «прсдстанутъ колос
сальные образцы, двинутся сокровенные рычаги широкой по
вести, раздастся далече ея горизонтъ и вся она приметь вели
чавое лирическое течеше. Почувствуются иныя, еще небран- 
ныя струны, нредстанетъ несметное богатство русскаго духа, 
иройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная 
русская дФ.вица, какой не сыскать нигд'Ь ni> Mipf., со всей див
ной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремле- 
ш я и самоотвержешя. И мертвыми покажутся иередъ ними net. 
добродетельные люди другнхъ илемен'ь, каю , мертва книга пе- 
редь живым'ь словомъ». А кончая Г томгь «Мертвыхъ дунгь», 
Гоголь вдохновенныхъ пророческим!, ясновидйшемъ представля- 
еть  прогрессивно-идеальный ростъ Руси in, образ'!; несущейся 
TpoiiK.ii: «Не такъ  ли* ты, Русь, что бойкая необгонимая трой
ка, несешься? Дымомъ дымится подъ тобой дорога, гремятъ 
мосты, все отстает'!, и остается позади. Остановился поражен
ный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молшя ли это, сброшен
ная съ  неба? Что значить это наводящее ужасъ д ви ж ете?  И 
что за неведомая сила заключена въ сихъ нев+.домыхъ свг1;томь 
конях'ь? Эх7>, кони, кони,—что за кони! Вихри ли сидятъ въ 
ваш ихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жил- 
к1;? Заслыш али съ  выш ины знакомую пЬсню—дружно и ра-
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зомъ напрягли м'Г.дныя груди и, почти не тронувъ копытами 
земли, превратились въ одне вытяпутыя лиши, летяшдя по 
воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда жъ 
несешься ты?—дай ответь. Не даетъ ответа. Чуднымъ звономъ 
заливается колокольчикъ; гремитъ и становится в+>тромъ ра
зорванный въ куски воздухъ; лститъ мимо все, что ни есть 
на земле, и, косясь, ностораниваются и даютъ eii дорогу дру- 
rio народы и государства».

Такова мечта, рисующая намъ Гоголя, какъ поэта пат- 
рюта и гражданина.

А действительность дала поэтическому творчеству Гого
ля другое.—Нотт. Андрей Ивановичъ Тентетниковъ—образован
ный, идеально-настроенный человекъ, съ добрыми намйре- 
шями, чувствительный, по болезненно самолюбивый и лишен
ный энергш волн, самъ сознающш свое безешпе; xopoinift, но 
бесполезный п страдающш человекъ—«коптитель неба».—Вотъ 
фантастическая У линька— дочь генерала Бетрищева; «необы
кновенно трудно определить ея нортретъ», говорить Гоголь: 
«она была миловидней чемъ красавица; лучше, чемъ умъ; 
стройней, воздушней классической женщины». Не вполне опре
деленно рисуется ея внешность, еще менее ясенъ ея внутрен
ней лпръ: идеально высокаго—достаточно, но жизненнаго—ма
ло; Улинька- существо жизненно—безкровное, это скорее вн- 
де Hie, чемъ реальны/г, человект.. Ея отецъ—гене рал ъ Бетри- 
щевъ. добродушны!!, болезненно—самолюбивый, сгь натрютиз- 
момъ въ душе, но н высокомерно—важный; носителемъ идеи 
быть не можетъ. Ндеаломъ помещика во II т. «Мертвыхъ душъ» 
выставленъ иолковникъ Кошкаревъ. «Все было у полковника 
необыкновенно. Вся деревня была въ разброску: постройки, 
перестройки, кучи извести, кирпича и бревенъ по всемъ ули- 
цамъ. Выстроены были KaKie то домы, въ роде нрисутствен- 
ныхъ мест-ь. На одномъ было написано золотыми буквами; 
«Депо земледельческихъ орудш», на другомъ: «Главная счет
ная экспедищя», на третьемъ: «Комитетъ сельскихт. делъ», 
«Школа нормальнаго просвещошя поселянъ»; словомъ, чортъ 
знаегь, чего не было! Чнчпковъ думалъ, не въехалъ ли онъ
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ВЪ губернски! городъ. ПОЛКОВНИК!, борется СЪ РУССКИМ!, HClif,- 
жествомъ и борьба эта направляется къ тому, чтобы русскаго 
мужика од'Ьть поне.мсцкн, а русскнхъ бабъ заставить надеть 
корсетъ, научить играть на фортешано и делать реверансы, 
а въ  его библютекй было много замечательных!, хозяйствен
но—научныхъ издашй подъ трогательными заглавшми, нанр. 
«Свиноводство, какъ  наука», или: «предуготовитольное всту- 
плеше къ  теорш мышлешя въ нхъ общности, совокупности и 
въ иримЪненш къ  уразум'Ънпо органических!, началъ обоюд- 
наго раздвоеш я общественной производительности», а налич
ность хозяйства Кошкарсва даетъ не мало иллюстрацш прак
тической приложимости указанны хъ руководств!,. Типъ идеаль- 
наго человека выставленъ въ лице откупщика Му района, на- 
жившаго болышя деньги на торговле водкой и пронзпосящаго 
гуманныя речи о любви къ  падшему человеку, о необходимо
сти кротко относиться къ  людямъ и т. д., и все въ томъ же 
роде. Такова действительность настоящего, таковы надежды 
будущаго. Здоровая жизненность человеческаго счастья утра
чена, синяя птпца счастья и всеобщаго благоустройства npi- 
обр'Ьла въ очертанш Гоголя лишь розовый цв1;гь утеш ающей 
надежды. Птнца-тройка, несущ аяся вперед!,, Русь,— предмет!, 
вдохновенных!, надеждъ 1''оголя,— въ осязаемой реальности 
обратилась въ  истрепанную тройку Павла Ивановича Чичико
ва: «и бричка, и кучеръ, и слуга, и лошади, и упряжь какъ 
бы поистерлись и поизносились и въ дорог!’, пришлось чшшть 
бричку». А если прибавить къ  этому ужасающую картину бю
рократической путаницы, которая явилась въ результат!; upi- 
обрЪтательской эпопеи Чичикова, въ которой не моп, разо
браться добродЬтельный и благородный Генералъ-Губернаторъ, 
мы нредставимъ и поймемъ невыносимо-ужасное душевное со- 
стояше великаго вдохновеннаго создателя всей этой, но м1;- 
стамъ, мельком!, лройденног! нами картины, поймемъ его от- 
чаяш е разобраться въ невероятной путанице жизни, поймемъ 
и неизбежный для него отсюда выход!,. Собравъ вместе, все 
винты и колеса бюрократической машины, Генералъ-Губерна
торъ говорить этимъ недостойным!, строителям'!» блага земли
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русской: «дело въ томъ, что пришло намъ время спасать на
шу землю; гибнетъ уже земля наш а не отъ нашестзйя двад
цати пнонломенныхъ язы ковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, 
мимо закоштаго управлеш я, образовалось другое правленье, го
раздо сильнейшее всякаго законнаго. Установились свои усло- 
1Йя, все оценено и цг1шы даже н1)иведены во всеобщую из
вестность. И никакой н])авитель, хотя бы онъ б!»1лъ мудрее 
вс'Ьхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить 
зла, какъ  не ограничивай онъ въ действ 1яхъ дурныхъ чинов- 
ппковъ. Все будетъ безуспешно, покуда не иочувствовалъ изгь 
насъ всякъ, что онъ такъ  же, какъ въ эпоху всеобщаго воз- 
стаШя народов!,, должен!, возстать нротивъ нонравды»... Не 
мудрено, что, при виде всехъ  злобъ, неправдъ и преступленш, 
при виде громадной толпы вызваннаго нмъ къ  жизни смеш 
ного и осмеяннаго, обиженнаго и обижающаго человечества, 
нашему великому Гоголю стало невыносимо тяжело, его душою 
овладело отчаяш е и раскаяш е: отчаяш е—воплотить идеалъ въ 
русскихъ ти пахъ , раскаяш е—за Русь угнетенную и обижен
ную нмъ. Счастье—въ легкой дымке облачка пронеслось надъ 
воспаленной головой Гоголя.— А между тем ъ оно такъ  близко, 
такъ  возможно... «Русь!... Чего жъ ты хочешь отъ меня»?, енра- 
шиваетъ Гоголь, «что пророчитъ твой необъятный просторъ? 
Здесь ли, въ тебе не родиться безпредельной мысли, когда 
ты сама безъ конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть 
место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ 
меня могучее пространство, страшною силою отразясь въ 
глубине моей; неестественной властью осветились мои очи... 
У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!... 
Русь!...» Но где тотъ, «кто бы крикнулъ живымъ, пробуждаю
щим!, голосомъ -кри кн улъ  душ е пробуждающее слово: «впе- 
редъ»!, котораго жаждетъ повсюду, на всехъ стуненяхъ стоя- 
щШ, всехъ  сословш. званШ и промысловъ pyccK iii чело
векъ».

И Гоголю страшно хотелось крикнуть это пробуждающее 
слово, крикнуть его на все необъятное пространство родной 
земли, чтобы услышали его в с е —и ближше, н дальше; п
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мертвыя уже, и мертв'Ьгонця души, и, отряхнувъ спою мертвен
ность, ожили бы для новой жизни, согласной съ  идеалом'!,. 
Но это не дано было Гоголю и потому, когда онъ хот'Ьлъ ска
зать свое живое слово съ девпзомъ «впередъ», послышался 
лишь хрипящш голосъ нредсмертнаго бреда съ обрывками 
мыслей дорогихъ и возвышенныхъ, но, увы, мало связны хъ и 
не воплотившихся въ  идейный живой образъ. Ему дано было 
ПровидЬшемъ гешальное искусство поставить верный и от
четливый д1агнозъ болезней родной земли, но задача врачева- 
ш я ея недуговъ дана была другнмъ, которые вошли въ  трудъ 
многострадальнаго Гоголя. Явились «Выбранпыя места нзъ 
переписки съ друзьями» (1847г.). Исповедь кающагося греш - 
ника, какимъ считаетъ себя Гоголь, перемешивается въ этой 
книг* съ уверенною проповедью исправлеш я и обновлешя 
жизни. Продчувстше смерти ouaceH ie невыполнить додгъ, за
вещ анны й отъ Бога, созпаше затруднеш я вы сказать все, н а 
горевшее въ душ е,—отражаются на неровности тона этой кни
ги и значительной безночвенности предлагаемыхъ въ n eii со- 
ветовъ. По местамъ — наеосъ, местами— унадокъ настроешя, 
стремлеше морализовать жизнь, отказъ отъ предназначенной 
ему роли сатприка-идеалиста, все это, отразившись въ  содер- 
жаши «выбранныхъ м естъ изъ нерегшеки сгь друзьями, зна
чительно ш ш йяло на уиадокъ общественных'!, симпатш къ 
автору «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ». Содержаше этой книги 
сложно и необычайно разнообразно. Н адъ вс'Ьми отдельными 
суждешями доминирует'!, мысль о нреобладающемъ значенш 
въ  жизни человека «д'Ьла душевнаго». Б ъ  аскетической отр'Ь- 
шимости CBoeii отъ м1ровыхъ и жизненныхъ условш, Гоголь 
тщетно пытается заменить действительный кры лья жизненной 
птицы—бутафорскими обломками раскритикованной имъ, из
ветшавшей Чичиковской брички и высок1е идеалы победной 
жизни—основательными соображешями знамснитаго «прюбр'Ь- 
тателя». Подъ это общее положеше можно подвести почти все 
разнообразное содержаше «Выбранныхъ м'Ьстъ..., где онъ ста
рается воскресить строй иатр!архальной жизни въ духгЬ, ны 
не проповедуемом'!, Л. Н. Толстымь, иризнаетъ законность кре~
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постного права и подаетъ советы идеальному помещику, за- 
щищаетъ всю бюрократическую систему и определяет!, ея 
возможную спасительность въ связи съ деятельностью губер- 
наторши и губернатора. Онъ отказался отъ ломки настоящаго 
во имя будущаго и иризналъ безиорную самодовлеемость со- 
временностщ если только будеть преуспевать «дгЬло душевное». 
Но какъ выразитель этого «душевнаго дела», какъ носитель 
релипознаго идеала, какгь аскетъ-мо])алистъ, Гоголь великъ 
в'ь этой переписке и вызывает'!, въ отношен] и къ себе сочув- 
CTBie. Во многихъ, лучшихъ вгь релипозномъ отношен!!! ме
стах'!. его переписки онъ производить впечатлеше гражданина 
нотусторонняго Mipa, вгь трансцедентальности своихъ новыхъ 
восщлятШ имеющаго с мало д'Ьла до случайныхъ тревогъ и ра
достей земныхъ». Какъ человекъ, сознающш тщету всехъ сво
ихъ земныхъ заботь, Гоголь иредоставлястъ земле заботиться о 
земномъ, мертвымъ—погребать своихъ мертвецовъ и взглядомъ 
обитателя иного Mipa участливо и сочувственно смотритъ на 
бренную землю, не все, однако, понимая въ ея временныхъ за
ботах'!.. Велнкъ этотъ надземный идеалъ искренно релипознаго 
человека, но—въ форме яркаго выражешя въ художественно-жи- 
выхъ образахъ онъ не нашелъ себе места въ творчестве Гоголя, 
и строительство земли по небесному ему не удалось; небесный 
идеал’], ламе.чен'ь, но осязательные пути къ нему въ услмйяхъ 
быта человеческаго остались не вполне определенными.

И Гоголь чувствовалъ и сознавалъ это, и по несколько 
разъ сжигалъ носледше результаты своего творчества.

И Гоголь умеръ, изнемогъ подъ тяжестью своего писа- 
тельскаго креста, онъ—въ 43 года сгор'Ьлъ за болезни наши, 
за скорби земли русской, за тяготы человечества, и его любя
щей, горящей многострадальной душ е, веримъ мы, открылся 
рай и, представъ иредъ Великимъ Ревизором'!, жизни и помы- 
словъ человеческих!., онъ оказался чистымъ и нравымъ за 
свою великую любовь и безпре цельное страдаше.

Кончимъ свои восноминашя о Гоголе. Въ заключеше 
обратимся къ настоящей судьбе писателя, къ нашему совре
менному настоящему.
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VI.
3  c l  к  л  и ) ч  е  n i e .

Что уносимъ мы съ поминокъ великаго 
сатирика—идеалиста — судьба писателя въ 
нашихъ душахъ и современной русской дей

ствительности.

Заканчивая пашу поминальную речь, кратко иодведемъ 
итоги иройденнаго пути и определим!. свои отношеше къ вос
поминаемому писателю.

— 1. Многочисленный собрашя въ память Гоголя, въ 
столетнюю годовщину со дня рождешя его, по всему обшир
ному пространству любимой имъ земли Русской говорить о 
томъ, что великая Русь любитъ своего великаго бытописателя. 
И, приводя, съ поправкой, его же слова о судьбе писателя— 
сатирика, мы можемъ сказать: ему собрать народныя руконле- 
скашя, ему видеть иризпательныя слезы и единодушный вос- 
торгъ взволнованпыхъ имъ душъ, за нимъ все нризнаготъ ве
ликое сердце и чуткую душу и отъ него никто не носм1;етъ 
отнять божественное пламя таланта! Сурово его поприще, но 
и отрадно, и онъ не одинокъ въ настоящш номинальный день!

Неужели же не «писатель—гражданинъ тотъ, кто своими 
художественными произведениями подкопэлъ все здаше обще
ственной скверны и всг1,хъ призвалъ къ поправке обществен
на™ здашя»?

2. Но такъ ли мы цгЬнимъ этого «писателя—гражданина, 
достаточно ли известенъ онъ намъ и особенно въ широкихъ 
народныхъ массахъ, торная ли тропа ведстъ къ его дорогой 
могил Ь; или, быть можетъ, справляя урочные поминальные 
дни по своимъ писателямъ, отдаваясь восиоминашямъ о нихъ 
но обычаю и иоложенш, мы снова возвращаемся въ ряды 
мертвецовъ жизни и, слабо сознавая мертвость своей души, 
мало содействуем'!, оживленно души народной,—нашего мень- 
шаго брата; мало вбирая въ свою душу плодотворных!, зеронъ
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чисто человеческой жизни, мы оставляем’!, безплодною и душу 
народную, и «золото, золото—сердце народное» лежитъ подъ 
грязнымъ налетомт. невежества косности и лени—iiameii п 
своей?! Достаточно я p.'{ill ответь и наглядную иллюстрацию на 
возбуждаемые вопросы представляют!, дв'1; нижеследуюиця 
'картинки, указывающая, как!, знаю тъ Гоголя на м есте его 
посл'1;дняго унокоешя —въ Великоросс!и и насколько помнятъ 
его въ любимой имъ Малоросс!и.--Гоголь нохороненъ въ Мо
скве на Даниловскомъ кладбищ'!;. Совсемъ безвестные поклон
ники Гоголя по временам!, проникают!, на кладбище Дани- 
ловскаго монастыря, грустно застаиваю тся надъ могилой и 
украдкой записывают!, или вырезаю тъ своп имена и сочув- 
ственныя заявлеш я па кресте, возвышающемся надъ камен
ной глыбой, за надгробною плитой. Такое паломничество къ 
его могиле бывает!., однако, не часто. И, если доберешься до 
цели, не сразу найдешь, где схоронеиъ велнкш писатель. Вы 
спрашиваете одного сторожа, потомъ другого, какъ ближе прой
ти къ  могиле Гоголя, и они отвечают!,, что такой не знаютъ. 
Чисто одетая старуш ка отвешивает!, земные поклоны и пла
чет!, на могиле Гоголя, живо подтверждая, невидимому, горе 
народа надъ прахомъ великаго человека. Но, оказывается, она 
оилакиваетъ своего усопшаго благодетеля, какого то Алек
сандра Кирнллыча, и, узнав!., что это • могила Гоголя, быстро 
уходить, какъ  бы недовольная своей ош ибкой1) Э то —въ 
Москве.

«Не знаю тъ у насъ Tjoro.yi», говоритъ случайный до
рожный собеседник!, сотруднику Киевской газеты, интересую
щемуся вышепоставленнымъ вопросом!, и предпринявшему 
ныне, по случаю Гоголевскаго юбилея, поездку въ Миргород!.

Знаю тъ кое что о Гоголе учашдеся въ школахъ и то 
больше по отрывкамъ въ учебниках!.

А что касается взрослых!,, то старшее п о ко л ете  совер
шенно не знаегт, Гоголя и даже о нем!, не слышало, а пзъ 
молодого, можетъ быть, одннъ только ироцентъ имеет!, пред-

---------------- I
]) ВссслонскШ. Этюды и характеристики, ивд. 2. М. ИЮЗ г. стр. 5<>1,
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ставлеше о томъ, кто такой Гоголь. 1То случаю юбплейнаго 
чествоваш я Гоголя крестьяне думаютъ, что Гоголь—это но
вый Святой, въ родгЬ Преи. Серафима Саровскаго и допыты
ваются, будутъ ли каждый годъ этого святого праздновать. 
В ъ Миргород!’, есть Гоголевское художественно-промышленное 
училище. Но р^дю е изъ опрошенныхъ путешественникомъ 
лицъ изъ народа знаю тъ что либо о Гогол!;. «Гоголь.., якъ  
же чув... чув... да це Tiit же самый, що училище его на ropi... 
кое кто знаетъ, что Гоголь «кныжки пысавъ». Но каю я 
именно книжки, почему Гоголю поставили памятник!. вгь Мир
город!;, отчего его чествую тъ—этого никто изъ оирошенныхъ 
не знаетъ и ничего ответить на это не могъ. Въ самой Ва- 
сильевк!, старики помнятъ о Гогол!-,. Но что? «Панъ такой 
былъ  въ  Васильевк'Ь, добрый панъ», «добрый, кажуть, панъ
бувь__ И скажите на милость—и не дуже щобъ богатый, а
яка память! Мабудь добры д]'ла д1лавъ»... П анъ добрый П т !  
Но Гоголь—поэтъ, Гоголь—писатель .. Веллкш Гоголь! Такимъ 
его не знаетъ и, в!;рно, не скоро еще узнаетъ народъ, даже 
въ самомъ сердц^ Гоголевщины,—даже вь  родной Гоголю 
Васиды'вк’Ь 1)! Это—въ Малоросс,] и.

И при состановленш этпхъ двухъ картпнокъ съ пере
живаемым!, нами повышенным'!, настроешемъ тю случаю ожив
лен 1я въ нашей памяти знаш й о Гогол!-, намъ невольно с т а 
новится досадно и грустно, невольно припоминается глубоко
лирическое восклицаше одного изъ нашихъ писателе!! народ- 
никовъ до поводу бедности духовнаго просв!;щешя народныхъ 
массъ и слабо!! осведомленности ихъ о своихъ писателяхъ: 
«Эхъ! Эхъ! прндетъ ли времячко,

Когда (приди желанное!..)
Дадутъ понять крестьянину, 
г1то книга книг!-, рознь?
Когда мужикъ не Блюхера 
И не Милорда глупаго—
Б !’>линскаго и Гоголя съ базара понесетъ»?!

’) K ie e . B3scth ва 1900 г .  № 77.
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Около 40 л'(;гь прошло съ гЬхъ поръ п мы не видимъ, 
чтобы отмеченный ножелашя вполне осуществились: книжный 
рынокъ нередко и ны не наводненъ издашями, мало отвечаю 
щими иотребностямъ народной души, а Гоголь, великш Гоголь 
и печальникъ народный все еще не имЯетъ должнаго распро
странения въ народныхъ массахъ. Что будетъ после н ы н е спра- 
вляемаго столетняго юбилея со дня рожден] я  Гоголя, неизве
стно: возвратимся ли мы къ  обычнымь занят1ямъ своимъ после 
поминокъ великаго писателя, съ забвешемъ его светлаго обли
ка, его печалей и его у ас луп , и самому Гоголю нредоставпмъ 
тонуть въ этомъ забвенш?...—Да не будетъ! Или, напротивъ, 
возвращаясь къ  обычной жизни нашей, нося въ  своемъ сер
дце светлые заветы  писателя, будемъ всеми силами бороться 
съ  изображенными имъ отрицательными сторонами жизни—  
«Гоголевщины»— въ насъ самихъ и въ жизни общественной?

— Буди, буди!
3. Соноставлеше будущаго,—-того, что впереди, и настоя- 

щаго,—того, что на лицо, п составляетъ основу жизненной дра
мы Гоголя. Гоголь горячо верит ь въ светлое будущее родины. 
Онъ чуетъ в'ь родномъ народе неизсякаемьш запасъ не только 
физических'!., но п нравствонныхъ, и умственныхъ силъ. По 
его глубокому убежден™ , русская душ а—неистощимый кладъ, 
способный обогатить всгЬ друпе народы. Но это дело будуща
го. Что же теперь? Картина наличной действительности близ
ка ли къ  грядущему светлому будущему? —Прошло сто летъ  
со дня рождешя Гоголя, 5*7 1етъ  со дня смерти его З а  это 
время великш авторь «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» давно 
уже сталъ у насъ для ннтеллигентнаго круга классическимъ 
писателемъ. Умеръ Гоголь, но не умерли, продолжаютъ жить 
Чичиковы, Маниловы, Плюшкины, Ноздревы и проч. и проч. 
И вспоминая ны не автора «Мертвыхъ душъ», мы не можемъ, 
однако, сказать, что въ жизни человеческой, въ  жизни рус
ской—съ «Гоголевщиной» покончено. Странные герои Гоголя 
долговечны, долго живутъ и слабо уменьшаются въ  числе. 
Безидейность и пустота жизни, бедность и убожество жизнен- 
ныхъ интересовъ, вся падаль и мертвечина души—продолжа-
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ютъ жить. Гоголь умерь, а гоголевсюе тины и до сихъ норъ 
съ нами, В7> нашей общественной жизни, нередко бъ  насъ са- 
михъ. По свидетельству современныхъ талантливых'], наблюда
телей нашей жизни, жизнь наша напоминаетъ жизнь типична- 
го Миргорода; съедаю тся души челов'Ьчеешя, какъ дыни въ 
Миргород!;; душа человеческая нередко я  ны не иредиочитаетъ 
лежать подъ нрохладнымъ навесомъ косности и лени, а душев- 
ныя богатства также глупо расходуются, какъ достояше Мир
городскихъ друзей, ввязавш ихся въ безконечную, безсмыслен- 
ную тяжбу. Въ изображен!!! и освещ енш  современныхъ писа
телей человеческая жизнь, наша русская жизнь является хму
рою, тоскливою, вялою. Народъ, меньшой братъ наш ъ, даетъ 
матер1алъ, по преимуществу, для «Мужиконъ» Чехова, или для 
«Бывш ихъ людей», людей «Дна» героевъ Горькаго, а въ пн- 
теллигенцш такъ  много до сего времени «Хмурыхъ людей», 
«человековъ въ  футляре»; въ народе царитъ «власть тьмы», 
а въ  интеллигенцш—нередко сомнительные «плоды просвеще- 
шя»; «три сестры»—но прежнему стремятся въ Москву, какъ 
будто все дело—въ Москве. Н игде не видно просвета и радо
сти. Мнопе современные писатели отражаютъ въ своихъ иро- 
изведеш яхъ хмурую, серую жизнь, сами хмуры и серы  и не 
въ силахъ преобразить жизнь. Пессимистично и тяжело, cf.po 
на душ е! Современный угрюмъ человекъ! Ж изнь не удовлетво
р я е м  въ своей очевидности и человекъ жадно хватается за 
манящую въ даль сказку символизма. Скучно на этомъ свете , 
господа!

4. Но не къ  этому звалъ и зоветъ насъ Гоголь, не хму
рость и тоску зав'Ьщалъ онъ намъ, а нризывъ къ  бодрой ра
достной работе надъ собою и жизнью, во имя истины, добра 
и красоты, на благо и славу великой необъятной Руси. Про
никнемся этой работой созидашя, начнемъ эту работу и, под
нявш ись на высоту напш хъ вечны хъ идеальныхъ стремленш, 
сказавъ себе вдохновенное «внередъ» «во имя мнлаго былого, 
во имя славнаго творца, дадимъ же мы д])угъ другу слово—не 
изменяться до конца» въ своей верности идеалу, чтобы, но 
секретному предписанш  Великаго Ревизора спустившись на
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нашу землю, вспоминаемый нами писатель увид'Ьлъ не «мер- 
твы я души», а неудержимо и победно несущуюся впередъ трой
ку и восторженный радостный см1;хъ победителя зла и не
правды да смЪнитъ великш, но скорбный см^хъ ночпвшаго 
велпкаго печальника земли русской! Настоящую же поминаль
ную р^чь свою закончимъ прославлешемъ Гоголевскаго види- 
маго Mipy скорбнаго смг1;ха, прославлешемъ геш я—творца 
этого см^ха.—

«Въ безстрашной дерзости нахально торжествуя, 
Гуляли по свЪту норокъ, уродство, rpfiX'b,—
И вдрутъ встревоженно попрятались, ночуя 
Опаснаго врага: то былъ всесильный см’Ьхъ

fie  ядовитый смйхъ слепого озлобленья,—
Н1>тъ, тотъ, вгь чьей глубин!’. б'Ьжитъ. чиста, светла, 
Струя широкая любви и сожал'Ьнья 
О Оратьяхъ, гибнущихъ въ оковахъ духа зла.

Еако Божьи вестники ,— снасительныя грозы 
Сметают'ь прочь съ небесь ряды зловещих!. тучъ, 
Такъ этотъ чудный слиьхъ, ваъмъ видимый —сквозь

слезы,
Никпмъ незримым, понесся см'Ьлъ могучъ.

И съ этихъ пор’ь все то, что не страшится кары 
Ни Божьей, hip л^одской, бл+.днгЬетъ и дрожитъ,
Когда, неся съ собой смертельные удары,
Вдругъ этотъ мощный см'Ьхъ победно загремитъ.

Съ нимъ сд’Ьлокъ— никакихъ, не знаетъ онъ по
щады,

И смотрятъ на него Bcf. эти слуги зла 
Съ безсильной злобою, какъ  изъ болота гады—
Н а царственный полетъ богатыря—орла.

Слава см-Ьху благородному,
Слава храброму воителю,
Прямодушному, свободному,
Тьмы и кривды разрушителю,
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Слава творческому генйо—
Этой силы воплощенно 
Средь соотичей своихъ,
Р г1;зк1шъ «словомт. отрицашя»,
В ъ царство св1;т;1, мира, зианш 
Призывающему ихъ! (IT. Вейиберьъ).

Леонидъ Соколовъ.

М огила Н. В. Гоголя.

20 Марта 1У09 года. 

KieBQ-Подольская Женская Гимпаяш.
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