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Глава I. Семья и школа

 
 

Родительский дом. – Даровитый отец и домовитая мать. – Страсть
к театру в семье Гоголя. – Лицей князя Безбородко. – Отсутствие

друзей у Гоголя в школе. – «Таинственный Карло». – Ранние
проблески наблюдательности. – Слабая постановка преподавания
в лицее. – Невежественные учителя. – Леность Гоголя. – Домашние

спектакли. – Маленький библиотекарь. – Первые стихотворные
опыты Гоголя в школе. – Он делается редактором школьного

журнала. – Мечты о службе в Петербурге. – Дружба с Высоцким
 

Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 19 марта 1809 года в местечке Соро-
чинцах, на границе Полтавского и Миргородского уездов. Отец его был небогатый полтав-
ский помещик, и раннее детство Николай Васильевич провел в кругу семьи, в родовом име-
нии отца, селе Васильевке. Картины природы и быта Малороссии, которые впоследствии
наполнили живыми образами произведения Гоголя, окружали его в первые годы жизни,
будили первые впечатления его души.

Низенький, ветхий домик с затейливыми зубцами вдоль крыши, с боковыми башен-
ками и остроконечными окнами по углам, вокруг него старый тенистый сад, за садом на
холме белая одноглавая церковь, у подножия ее село с маленькими домиками и группами
высоких деревьев – вот та обстановка, среди которой рос и развивался от природы мечта-
тельный ребенок.

Отец его, Василий Афанасьевич, был человек очень неглупый, необыкновенно остро-
умный, много видавший и испытавший на своем веку, неистощимый балагур и рассказчик.
В Васильевку беспрестанно собирались близкие и дальние соседи; гостеприимный хозяин
радушно угощал их произведениями малороссийской кухни и потешал рассказами, приправ-
ленными солью чисто малороссийского юмора. Тут-то, среди этих соседей, нашел Нико-
лай Васильевич прототипы своих Афанасиев Ивановичей, Иванов Никифоровичей, Шпонек,
Голопузей и проч., и проч.

Недалеко от Васильевки, в селе Кибинцах, жил в то время известный Д.Н.Трощин-
ский. Отставной министр, богатый вельможа, он устроился в своем сельском уединении на
широкую ногу. Его окружал целый штат всевозможной прислуги, шутов, приживальщиков,
бедных родственников. В доме его собиралось многолюдное общество, беспрестанно дава-
лись пиры, празднества, и между прочим устроен был домашний театр. Василий Афанасье-
вич, дальний родственник Трощинского, был своим человеком в его доме. Бывший государ-
ственный деятель успел оценить оригинальный ум и редкий дар слова соседа. Кроме того,
Василий Афанасьевич, страстный театрал, принимал самое деятельное участие в постановке
спектаклей его театра. В то время только что появились «Наталка Полтавка» и «Москаль
Чаривнык» Котляревского; пьесы эти восхищали малороссов и возбуждали в них желание
заменить переводы французских и немецких комедий сценами, взятыми из родной действи-
тельности. Василий Афанасьевич написал несколько комедий из малороссийского быта для
театра Трощинского, сам дирижировал постановкой их и исполнял в них разные роли. Не
знаем, присутствовал ли маленький Никола, как звали Николая Васильевича в семье, на
представлении этих пьес в доме богатого родственника, но, во всяком случае, он слышал
толки и разговоры о них, был свидетелем всей той веселой суеты, которая обыкновенно
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сопровождает устройство домашних спектаклей, и это зародило в душе его вкус к театру, к
драматическим представлениям.

От отца Николай Васильевич унаследовал юмор, дар увлекательного рассказчика,
любовь к искусству вообще и к театру в особенности; мать передала ему горячее религиоз-
ное чувство и стремление приносить пользу окружающим, если нельзя делом, то хоть сове-
том, хоть словом утешения и одобрения. Марья Ивановна Гоголь была, по отзывам всех
знавших ее людей, в высшей степени симпатичная личность. После раннего замужества она
почти безвыездно жила в деревне, сосредоточив все свои интересы на тесном круге семьи
и хозяйства. Василий Афанасьевич умер, когда старший из детей, Николай Васильевич, еще
учился в лицее, а кроме него дома было пять девочек; воспитание детей и все заботы по
хозяйству в имении лежали исключительно на Марье Ивановне.

«Мало что езжу по хозяйственным делам, и дрожки никогда не откладываются, а
только переменяют лошадей», – описывала она свое времяпровождение одному родствен-
нику, – «надобно еще смотреть за порядком в доме, за детьми маленькими смотреть и о
больших думать». Эти хлопоты не мешали ей строго исполнять все религиозные обряды и
вести деятельную переписку с родными и знакомыми, а особенно с сыном. Николай Васи-
льевич был уже в Петербурге и хлопотал о поступлении на государственную службу, а она
все еще считала необходимым писать ему «несколько строк морали», так как он «еще не
установился». Во всей переписке Марьи Ивановны беспрестанно выказывается ее смирен-
ная покорность воле Провидения, ее искренняя любовь к окружающим, ее практический,
здравый смысл, странно соединявшийся с самым наивным незнанием людей и обществен-
ных отношений. Гоголь до конца жизни относился к матери с самой нежной любовью; она
обожала его и гордилась им. Его первые ученические сочинения хранились как драгоцен-
ность в Васильевке, малейшая невзгода его мучительно тревожила мать, она хвастала его
литературными успехами и в кругу своих знакомых прямо называла его гением. К ней, как
имеющей «тонкий наблюдательный ум», обращался Гоголь из Петербурга с просьбой сооб-
щить ему названия разных частей малороссийских костюмов, разные народные предания и
поверья, разные малороссийские обряды и обычаи.

Книжное обучение Николая Васильевича началось довольно рано. Восьми лет он уже
учился грамоте у учителя-семинариста, а на следующий год отец отвез его и младшего брата
Ивана в Полтаву и поместил их у одного учителя, который должен был приготовить их
к поступлению в гимназию. У этого учителя дети прожили недолго. В следующем году,
когда их взяли на каникулы домой, маленький Иван заболел и умер, а родителям жалко
было отправлять к чужим людям Николу, сильно скучавшего о брате, и они оставили его на
несколько месяцев дома. В это время в Нежине открылась «Гимназия высших наук», или
Лицей князя Безбородко, и в начале 1821 года Василий Афанасьевич поместил туда сына.

Гимназия была еще плохо организована, в ней насчитывалось всего около 50 воспи-
танников, разделенных на три отделения; учебный персонал был не в полном составе. Но
зато помещение ее было просторное, в больших классных и спальнях много света и воздуха,
а вокруг расстилался густой, тенистый сад, почти лес, и протекала тихая речка, полузарос-
шая камышом. В этом саду дети проводили все время, свободное от классных уроков. Над-
зор за ними был очень слабый, и им предоставлялось самостоятельно развивать свои нрав-
ственные и умственные силы, без руководства старших, исключительно в кругу товарищей.
Многие проводили все время в праздности и шалостях, но более даровитые личности не
удовлетворялись ребяческими играми. В обширном саду им было где уединиться от шумных
товарищей; в укромном тенистом уголку они углублялись в книгу, впервые пробудившую в
них любовь к мысли и знанию; взгромоздясь на сук какого-нибудь старого дерева, они обду-
мывали и даже набрасывали на бумагу свои первые опыты литературных произведений.
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Когда Гоголя привезли в лицей, это был худенький, болезненный 12-летний мальчик;
лицо его поражало прозрачной бледностью, вследствие золотухи у него была частая течь из
ушей. Он дичился новых товарищей, устранялся от их шумных игр. Такого рода новички
обыкновенно не нравятся школьникам, и Гоголь долго был жертвою их насмешек и разных
проделок. Чтоб Николе было не так жутко среди чужих, родители отправили с ним вместе
своего крепостного лакея, Симона, который должен был исполнять роль слуги в пансионе
при гимназии, а главное – ухаживать за «барчонком». Первое время Гоголь сильно скучал по
семье и родном доме; тоска эта особенно усиливалась вечером, когда он ложился в постель.
Часто Симон просиживал над ним целые ночи, утешая его, уговаривая не плакать.

Мало-помалу мальчик привык к школьной жизни, перестал чуждаться товарищей, с
одним из них сблизился, на насмешки других отвечал такими меткими и едкими сарказмами,
что шутникам приходилось прикусить язык. Гоголь никогда не был резвым шалуном. Сла-
бый и тихий от природы, он не принимал участия не только в буйных шалостях мальчиков,
но даже в играх, требовавших напряжения физических сил; одурачить учителя, запустить
гусара в нос сонному товарищу, снабдить кого-нибудь метким прозвищем – это было по его
части. Одного лицеиста, часто нападавшего на него, он прозвал за коротко остриженные
волосы: «Расстригою Спиридоном», и вот вечером, в день именин его, он уставил в гимнази-
ческом зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша,
и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище дервишей всех
И… строптивой
Расстрига, сотворивший грех
И за сие то преступленье
Достал он титул сей
О чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

Один раз, чтобы избежать наказания, Гоголь так ловко прикинулся сумасшедшим, что
обманул и перепугал все гимназическое начальство.

Ни учителя, ни товарищи не считали Гоголя талантливым, многообещавшим мальчи-
ком. Его с ранних лет проявлявшаяся тонкая наблюдательность не обращала на себя их вни-
мания; его способность не только подмечать все характеристические черты наружности и
обращения окружающих, но и поразительно верно передавать их забавляла мальчиков, а
взрослым представлялась просто шутовством, глупым передразниванием.

Настоящих друзей у Гоголя никогда не было. С самого детства в нем не замечалось
простодушной откровенности и сообщительности, всегда был он как-то странно скрытен,
всегда в душе его оставались уголки, куда не смел заглядывать ничей глаз. Часто даже о
самых обыкновенных вещах он говорил неспроста, облекая их какой-то таинственностью
или скрывая свою настоящую мысль под маской шутки, балагурства. Со свойственною
детям проницательностью, лицеисты скоро подметили эту черту в характере Гоголя, и долго
носил он у них прозвание «таинственный Карло». Из общей массы школьников он выделял
трех-четырех (Г.Высоцкий, А.Данилевский, Н.Прокопович), с которыми был дружнее чем с
остальными, которым иногда поверял свои детские затеи, свои юношеские мечты и думы.

Свыкшись с лицейской жизнью, войдя в ее интересы, Гоголь не переставал рваться
душой домой, в круг семьи, в свою родную Васильевку. Поездки в деревню на каникулы
были во все время школьной жизни истинным праздником для него. Обыкновенно за ним
и его двумя товарищами, соседями по имению, присылали поместительный экипаж; маль-
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чиков снабжали разной домашней провизией, и они отправлялись в путь на долгих, с кре-
постным кучером и лакеем. Дня три тянулось путешествие, во время которого они могли
и проказить сколько угодно, а Гоголь, кроме того, изощрял свою наблюдательность на всех
встречных предметах. Всякое здание, всякий прохожий – все возбуждало его детское любо-
пытство, заставляло работать его воображение. «Уездный чиновник пройди мимо», – вспо-
минает он в «Мертвых душах» (т. I, гл. II) – я уже и задумывался: куда он идет, на вечер
ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса
на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с
женой, с сестрой жены и всей семьей; и о чем будет веден разговор у них в то время, когда
дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную
свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика,
я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную
деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень,
красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока раздадутся
на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь, со своею тогда, увы! вовсе не
пошлой наружностью, и по нему старался я угадать: кто таков сам помещик, толст ли он,
и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и
вечной красавицей меньшой сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или
хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для
юности рожь и пшеницу».

Научное преподавание в лицее было поставлено весьма слабо. По количеству препо-
даваемых предметов программа была широка и разностороння. В нее входили кроме закона
Божия, русского языка, математики, физики, истории и географии, еще: нравственная фило-
софия и логика, римское право, русское гражданское и уголовное право, государственное
хозяйство, начала химии, естественная история, технология, военные науки, языки: латин-
ский, греческий, французский и немецкий, рисование, музыка, пение, танцы, фехтование. Из
одного этого перечня предметов, которые ученики должны были усвоить себе в течение семи
лет, видно, что об основательном прохождении курса не могло быть и речи. К этому надобно
прибавить, что большинство преподавателей не удовлетворяли самым скромным педагоги-
ческим требованиям. Классный журнал, в котором записывались проступки учеников, пора-
жает своей безграмотностью; учитель русской словесности Никольский не признавал поэтов
после Державина и Хераскова: Пушкина он глубоко презирал, хотя никогда не читал. Один
из учеников представил ему под видом собственного сочинения отрывок из «Евгения Оне-
гина», и он не заподозрил обмана. Школьная дисциплина, даже просто порядок очень слабо
поддерживались в заведении. Директор лицея И. С. Орлай, вообще человек мягкий, склон-
ный смотреть сквозь пальцы на недостатки своих воспитанников, особенно снисходительно
относился к Гоголю, с родителями которого был соседом по имению и познакомился в доме
Трощинского.

Так, Гоголь часто во время урока выходил из класса и спокойно прогуливался по кори-
дорам. Завидя издали директора, который очень не любил подобные проступки, он не пря-
тался, как другие воспитанники, а употреблял иного рода уловку. Он прямо подходит к И. С.
Орлаю и говорит ему: «Ваше превосходительство! я сейчас получил от матушки письмо. Она
поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести,
что по вашему имению все идет очень хорошо». – «Душевно благодарю, – отвечал обыкно-
венно директор, – будете писать матушке, не забудьте поклониться ей от меня и поблагода-
рить ее».

Гоголь мог беспрепятственно лениться и действительно ленился, не обращая внима-
ния на такие мелкие неприятности, как плохая отметка в журнале, наказание без обеда
или без чая, стояние в углу за дурно отвеченный урок. Способности у него были хорошие;
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наскоро проглядев предыдущую лекцию, он почти всегда мог довольно удовлетворительно
передать ее, а засев за книги в последний месяц перед экзаменом, успевал приготовиться
настолько, что беспрепятственно переходил в следующий класс. Из всех предметов препо-
давания одним только рисованием Гоголь занимался усердно. Он охотно слушал теоретиче-
ские рассуждения об искусстве своего учителя Павлова, человека, преданного делу, и сам
много рисовал и карандашом, и красками.

Вообще же, занятие науками или тем, что читалось в классе под именем науки, при-
влекало очень немногих лицеистов. Некоторые из них проводили время в шалостях, даже
кутежах, производивших в городе скандалы; другие придумали себе более благородное раз-
влечение – устройство домашних спектаклей. Инициатором этих спектаклей был, по всей
вероятности, Гоголь, который, возвратясь после каникул в училище, с увлечением рассказы-
вал о домашнем театре Трощинского и привез пьесы на малороссийском языке. В первых
представлениях участвовали немногие воспитанники; они играли в классе без подходящих
постановок и декораций, без занавеса, взамен которого просто расставляли классные доски.
Но мало-помалу страсть к театру распространилась среди лицеистов. Они сложились, устро-
или себе костюмы и кулисы. В январе 1824 года Гоголь пишет отцу:

«…Прошу вас покорнейше прислать мне комедии, как то: „Бедность и благородство
души“, „Ненависть к людям и раскаяние“, „Богатонов, или Провинциал в столице“, и ежели
каких можно прислать других, за что я вам очень буду благодарен и возвращу в целости.
Также, ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у
нас будет представлена „Эдип в Афинах“, трагедия Озерова. Я думаю, дражайший папенька,
вы не откажете мне в удовольствии сем и прислать нужные пособия, так если можно при-
слать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть один, получше ежели бы
побольше; также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой
просьбе. Когда же я сыграю свою роль, о том я вас извещу».

Начальство гимназии покровительствовало этой затее воспитанников, находя, что она
отвлекает их от вредных шалостей и служит развитию их эстетического вкуса. И. С. Орлай
вздумал воспользоваться ею, чтобы побудить лицеистов прилежнее заниматься иностран-
ными языками, и требовал, чтобы они время от времени ставили у себя в театре французские
пьесы. Они согласились, но предпочитали представления на русском языке. Мало-помалу
театр в лицее так усовершенствовался, что на него стали приглашать и городскую публику.

В феврале 1827 года Гоголь пишет матери: «Масленицу всю неделю мы провели так,
что желаю всякому ее провести, как мы: всю неделю веселились без устали. Четыре дня
сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно, что из провинциальных
театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно. Декорации были
отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все приезжие, и все с отличным
вкусом».

Лучшими актерами в этом лицейском театре считались Гоголь и Кукольник, будущий
автор пьесы «Рука Всевышнего отечество спасла». Гоголь возбуждал общий восторг в коми-
ческих ролях, Кукольник – в трагических. Женские роли исполнялись также лицеистами.
Роль Простаковой из «Недоросля» была одной из лучших в репертуаре Гоголя; приятель его
Данилевский, хорошенький, грациозный мальчик, изображал Моину, Антигону и вообще
всяких нежных красавиц.

Кроме театра, Гоголь стал рано увлекаться и чтением. Он доставал книги от своего
отца, от учителей, из библиотеки Трощинского, тратил на них значительную часть своих кар-
манных денег и в складчину с несколькими товарищами выписывал сочинения Жуковского
и Пушкина, «Северные цветы» Дельвига и другие журналы и альманахи. «Евгений Онегин»,
выходивший тогда по частям и считавшийся до некоторой степени запретным плодом, при-
водил в восторг юных лицеистов. Гоголь выбран был хранителем книг, выписываемых в
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складчину. Он выдавал их для чтения, строго наблюдая очередь; получивший книгу должен
был с нею усесться чинно на определенное место и не вставать с него, пока не возвратит.
Мало того, так как руки читателей редко отличались чистотой, то библиотекарь, прежде чем
выдать книгу, оборачивал каждому бумажкой большие и указательные пальцы.

Увлекаясь чтением, лицеисты и сами пробовали писать. Первые литературные опыты
Гоголя были написаны в стихотворной форме.

В одном из младших классов гимназии он читал своему товарищу Прокоповичу бал-
ладу «Две рыбки», в которой изобразил себя и своего рано умершего брата. Позднее он напи-
сал пятистопными ямбами целую трагедию: «Разбойники». Но главное содержание его сти-
хотворений было сатирическое: он осмеивал в них не только товарищей и учителей, но и
других обывателей города. Один из школьных приятелей Гоголя имел в руках довольно объ-
емистую сатиру его на жителей Нежина: «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан». В
ней изображались типические лица разных сословий при торжественных случаях, и разде-
лялась она на следующие главы: 1) Освящение церкви на Греческом кладбище. 2) Выбор в
городской магистрат. 3) Всеедная ярмарка. 4) Обед у Предводителя дворянства. 5) Роспуск
и съезд студентов.

Гоголь не придавал никакого значения всем этим шуточным стихотворениям, считал
их простой забавой; он и все его товарищи находили, что настоящие сочинения должны
касаться предметов серьезных и быть написаны торжественным, высоким слогом. Пример
«Вестника Европы» Карамзина, книжки которого Гоголь получал от отца, соблазнил лицеи-
стов, и они решили издавать свой собственный журнал. Гоголь был выбран редактором этого
журнала, носившего заглавие «Звезда». Мальчикам хотелось придать своему изданию вид
печатных книг, и Гоголь просиживал целые ночи, разрисовывая заглавные листы. Сотруд-
ники держали статьи свои в величайшей тайне от прочих товарищей, и они знакомились с
ними только 1-го числа, когда вся книжка была готова, «выходила в свет». Гоголь, и тогда
уже отличавшийся умением очень хорошо читать, часто громко прочитывал всему классу
свои и чужие произведения. Он поместил в «Звезде» несколько своих стихотворений и боль-
шую повесть: «Братья Твердиславичи», подражание повестям Марлинского. К сожалению,
ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не уцелело, и о самой «Звезде», издавав-
шейся недолго, сохранилось у бывших лицеистов очень смутное воспоминание. Одно только
помнят они, что все статьи их журнала были написаны самым напыщенным слогом и пре-
исполнены риторики; только такой род писания считали они делом серьезным, настоящей
литературой.

Подобный взгляд ясно виден и в переписке Гоголя за время его ученичества. В письмах
к товарищам, даже иногда к дяде, он шутит, балагурит, вставляет крепкие словечки и про-
стонародные выражения. Ничего подобного не видим мы в его письмах к матери, на кото-
рые он, очевидно, смотрел как на дело серьезное. Все они «сочинены» в благородно-возвы-
шенном тоне, все переполнены напыщенными фразами. Даже при известии о смерти отца,
сильно поразившей его, он не может выразить свои чувства просто, без риторических при-
крас и преувеличений! «Не беспокойтесь, дражайшая маменька, – пишет 16-летний маль-
чик, – я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был пора-
жен ужасно сим известием, однако ж 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 порыв-
ную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с
чувством благоговения ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! в тебе только
я нахожу источник утешения и утоления моей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь
покоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего дра-
гоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что бы меня привязывало к жизни?
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Разве я не имею еще чувствительнейшей, нежной, добродетельной матери, которая может
мне заменить и отца, и друга, и всего? Что есть милее? Что есть драгоценнее?»

Мысль о том, что делать, как устроить свою жизнь по выходе из лицея, рано стала
занимать Гоголя. Литературным попыткам своим он не придавал никакого значения и нико-
гда не мечтал быть писателем. Ему казалось, что только состоя на службе государственной,
человек может приносить пользу ближним и отечеству. Вот что он писал в октябре 1827 года
дяде своему по матери, П. П. Косяровскому:

«Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания я пламенел неугаси-
мою ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства, я кипел желанием прине-
сти хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу,
что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уны-
ние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется
погибнуть в пыли, не означив имени своего ни одним прекрасным делом – быть в мире и не
означить его существования – это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния,
все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции, я видел, что здесь работы
будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно
полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разры-
вало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав
блага».

И в этом письме, как во всех «серьезных» письмах Гоголя того времени, есть много
преувеличений и в то же время много детского незнания жизни, но оно ясно показывает,
какие мечты, какие стремления наполняли душу юноши. Поверенным этих стремлений был
товарищ Гоголя по лицею, ученик старшего класса Г. Высоцкий. Из всех лицеистов Гоголь
был, кажется, всего дружнее с ним. «Нас сроднила глупость людская», – говорит Гоголь
в одном из своих писем. Действительно, Высоцкий отличался, подобно своему младшему
товарищу, способностью подмечать смешные или пошлые стороны в характерах окружаю-
щих людей и зло подсмеиваться над ними. В лазарете, где он часто сидел вследствие болезни
глаз, вокруг постели его собирался целый клуб, в котором сочинялись разные забавные анек-
доты, передавались с комической стороны лицейские и городские происшествия. Вероятно,
отчасти под его влиянием Гоголь стал вполне отрицательно относиться не только ко всему
гимназическому начальству, начиная с директора, которого раньше очень хвалил, но и к дру-
гим лицам, внушавшим ему в детстве благоговейное почтение, как, например, к Трощин-
скому. С Высоцким же вместе мечтали они тотчас по окончании курса ехать в Петербург,
поступить на государственную службу, сделаться полезными членами общества, а для себя
приобрести славу и общее уважение. Высоцкий кончил курс двумя годами раньше Гоголя и
действительно уехал в Петербург в 1826 году.

После его отъезда Гоголь стал еще более прежнего стремиться покинуть надоевший
ему Нежин, со всеми населяющими его «существователями», которые «задавили корою
своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека». Петербург
представлялся ему каким-то волшебным краем, с одной стороны открывающим поле для
широкой всесторонней деятельности, с другой представляющим возможность наслаждаться
всеми дарами искусства, всеми благами умственной жизни.

«Ты уже на месте, – пишет он товарищу в начале 1827 года, – уже имеешь сладкую
уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я?., зачем нам
так хочется скоро видеть наше счастье? зачем нам дано нетерпение? мысль о нем и днем, и
ночью мучит, тревожит мое сердце; душа моя хочет вырваться из тесной своей обители, и я
весь нетерпение. Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься
пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя, и эти полтора года длятся
для меня нескончаемым веком»…
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Убедясь на опыте, что петербургская действительность мало соответствовала их юно-
шеским мечтам, Высоцкий старался разочаровать товарища и представить ему те трудности
и неприятности, какие встретят его в столице, но на Гоголя эти предостережения произво-
дили мало впечатления.

«Ты ужаснул меня чудовищами разных препятствий, – пишет он в 1827 году, – но они
бессильны, или – странное свойство человека! чем более трудностей, чем более преград,
тем более он летит туда. Вместо того, чтобы остановить меня, они еще более разожгли во
мне желание».

Очевидно, неопытный юноша весьма смутно представлял себе «чудовища» мелких
неприятностей, дрязг, уколов самолюбия, неудач, сопровождающих первые шаги в практи-
ческой жизни. Прося мать выслать ему денег на покупку необходимых для занятий книг, он
самоуверенно заявляет, что все траты на его образование вернутся ей «утроенными с боль-
шими процентами», что ему придется просить у нее некоторого вспоможения разве в первые
два-три года петербургской жизни, а там он и сам прочно устроится и будет иметь возмож-
ность перевезти ее к себе, чтобы она была его «ангелом-хранителем».

Рассчитывая на успех в Петербурге, он упрашивает и мать и дядю устроить так, чтобы
его часть имения перешла к матери и она была бы самостоятельно обеспечена в материаль-
ном отношении.

От этих мечтаний о счастливой петербургской жизни Гоголю приходилось отрываться
и засаживаться за учебники. Выпускной экзамен приближался, надобно было отдать отчет
в тех знаниях, какие были приобретены за 6-летнее пребывание в лицее, а юноша с ужа-
сом видел, как ничтожны эти знания: по математике он был очень слаб; из иностранных
языков мог с грехом пополам понимать только легкие французские книги, по латыни в три
года выучился переводить только первый параграф хрестоматии Кошанского; из немецкого
пробовал с помощью словаря читать Шиллера, но этот труд оказался ему не под силу; даже
по-русски он писал далеко не правильно и в орфографическом, и в стилистическом отноше-
нии. – «Я теперь совершенный затворник в своих занятиях», – сообщает он матери в конце
1827 года. – «Целый день с утра до вечера ни одна праздная минута не прерывает моих глу-
боких занятий. О потерянном времени жалеть нечего; нужно стараться вознаградить его;
и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу вдвое больше, нежели во все время
моего здесь пребывания»…

Трудно себе представить, чтобы в какие-нибудь шесть месяцев Гоголю удалось в зна-
чительной степени пополнить пробелы своего образования. Во всяком случае в июне 1828
года он выдержал выпускной экзамен и мог осуществить свою мечту – ехать в Петербург.
Какие-то семейные дела задержали его до конца года в деревне, и только в декабре он вместе
со своим товарищем и соседом по имению А. Данилевским уселся в кибитку и двинулся в
дальний путь.
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Глава II. Приезд Гоголя в Петербург и
начало его литературной известности

 
 

Разочарование и неудачи, – Экспромтом в Любек. – Поступление
на службу и отставка. – Первые успехи на литературном

поприще. – «Вечера на хуторе». – Знакомство с Жуковским,
Пушкиным и Карамзиным. – В кругу нежинских товарищей. –

«Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Женитьба»,
«Ревизор». – Гоголь в роли неудачного адъюнкта по

кафедре истории. – Тяготение к литературе. – Белинский
предсказывает Гоголю славную будущность. – «Ревизор»

ставится на сцену по личному желанию императора Николая 1
 

Сильно волновались молодые люди, подъезжая к столице. Они, как дети, беспрестанно
высовывались из экипажа посмотреть – не видны ли огни Петербурга. Когда, наконец,
замелькали вдали эти огни, их любопытство и нетерпение достигли высшей степени. Гоголь
даже отморозил себе нос и схватил насморк, беспрестанно выскакивая из экипажа, чтобы
лучше насладиться вожделенным зрелищем. Остановились они вместе, в меблированных
комнатах, и сразу должны были познакомиться с разными практическими хлопотами и мел-
кими неприятностями, встречающими неопытных провинциалов при первом появлении их
в столице. Эти дрязги и мелочи обыденной жизни удручающим образом подействовали на
Гоголя. В его мечтах Петербург был волшебной страной, где люди наслаждаются всеми мате-
риальными и духовными благами, где они делают великие дела, ведут великую борьбу со
злом – и вдруг, вместо всего этого грязная, неуютная меблированная комната, заботы о том,
как бы подешевле пообедать, тревога при виде, как быстро опустошается кошелек, казав-
шийся в Нежине неистощимым! Дело пошло еще хуже, когда он начал хлопотать об осу-
ществлении своей заветной мечты – о поступлении на государственную службу. Он привез
с собой несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам и, конечно, был
уверен, что они немедленно откроют ему пути к полезной и славной деятельности; но, увы –
тут снова ждало его горькое разочарование. «Покровители» или сухо принимали молодого,
неловкого провинциала и ограничивались одними обещаниями, или предлагали ему самые
скромные места на низших ступенях бюрократической иерархии – места, которые нимало
не соответствовали его горделивым замыслам. Он попробовал было вступить на литератур-
ное поприще, написал стихотворение «Италия» и послал его под чужим именем в редакцию
«Сына отечества». Стихотворение это, весьма посредственное и по содержанию, и по мысли,
написанное в романтически-напыщенном тоне, было, однако, напечатано. Этот успех при-
ободрил молодого автора, и он решил издать свою поэму «Ганс Кюхельгартен» (подражание
«Луизе» Фосса), задуманную и по всей вероятности даже написанную им еще в гимназии.
Втайне от самых близких друзей своих, скрываясь под псевдонимом В.Алова, напечатал
он свое первое большое литературное произведение (71 страница в 12 долю листа), роздал
экземпляры книгопродавцам на комиссию и с замиранием сердца ждал приговора о нем пуб-
лики.

Увы! Знакомые или совсем ничего не говорили о «Гансе», или отзывались о нем равно-
душно, а в «Московском телеграфе» появилась коротенькая, но едкая заметка Полевого, что
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идиллию г. Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот первый небла-
госклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души.

Он бросился по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев все экземпляры своей
идиллии и тайно сжег их.

Еще одна попытка добиться славы, сделанная Гоголем в это же время, привела к таким
же печальным результатам. Вспомнив свои успехи на сцене Нежинского театра, он вздумал
поступить в актеры. Тогдашний директор театра, князь Гагарин, поручил чиновнику своему
Храповницкому испытать его. Храповницкий, поклонник напыщенной декламации, нашел,
что он читает слишком просто, маловыразительно и может быть принят разве на «выходные
роли».

Эта новая неудача окончательно расстроила Гоголя. Перемена климата и материаль-
ные лишения, какие ему приходилось испытывать после правильной жизни в Малороссии,
повлияли на его от природы слабое здоровье, при этом все неприятности и разочарования
чувствовались еще сильнее; кроме того, в одном письме к матери он упоминает, что безна-
дежно и страстно влюбился в какую-то красавицу, недосягаемую для него по своему обще-
ственному положению. Вследствие всех этих причин Петербург опротивел ему, ему захоте-
лось скрыться, убежать, но куда? Вернуться домой, в Малороссию, ничего не добившись,
ничего не сделав – это было немыслимо для самолюбивого юноши. Еще в Нежине он меч-
тал о заграничной поездке, и вот, воспользовавшись тем, что небольшая сумма денег матери
попала ему в руки, он, недолго думая, сел на корабль и отправился в Любек.

Судя по его письмам этого времени, он не связывал с этой поездкой никаких планов, не
имел никакой определенной цели, разве полечиться немного морскими купаньями; он про-
сто в юношеском нетерпении бежал от неприятностей петербургской жизни. Вскоре, однако,
письма матери и собственное благоразумие заставили его одуматься, и после двухмесячного
отсутствия он вернулся в Петербург, стыдясь своей мальчишеской выходки и в то же время
решившись мужественно продолжать борьбу за существование.

В начале следующего 1830 года счастье, наконец, улыбнулось ему. В «Отечественных
записках» Свиньина появилась его повесть: «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала»,
а вскоре после того он получил скромное место помощника столоначальника в департа-
менте уделов. Давнишнее желание его приносить пользу обществу, состоя на государствен-
ной службе, исполнилось, но какая разница между мечтой и действительностью! Вместо
того, чтобы благодетельствовать целому государству, всюду распространять правду и добро,
искоренять ложь и злоупотребления, скромному помощнику столоначальника приходилось
переписывать да подшивать скучные бумаги о разных мелких, вовсе не интересовавших его
делах. Понятно, служба очень скоро надоела ему, он стал небрежно относиться к ней, часто
не являлся в должность. Не прошло и года, как ему предложено было выйти в отставку, на
что он с радостью согласился: в это время литературные работы поглощали все его мысли. В
течение 1830 и 31 годов в тогдашних повременных изданиях появилось несколько его статей,
почти все еще без подписи автора: «Учитель», «Успех посольства», отрывок из романа «Гет-
ман», «Несколько мыслей о преподавании географии», «Женщина». Среди холода и неуют-
ности петербургской жизни мысли его невольно неслись в родную Малороссию; кружок
товарищей-нежинцев, с которыми он с самого приезда сохранял дружескую связь, разде-
лял и поддерживал его симпатии. Каждую неделю сходились они вместе, говорили о своей
дорогой Украине, пели малороссийские песни, угощали друг друга малороссийскими куша-
ньями, вспоминали свои школьнические проделки и свои веселые поездки домой на кани-
кулы.

Поющие двери, глиняные полы, низенькие комнаты, освещенные огарком в старинном
подсвечнике, покрытые зеленой плесенью крыши, подоблачные дубы, девственные чащи
черемух и черешен, яхонтовые моря слив, упоительно-роскошные летние дни, мечтательные
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вчера, ясные зимние ночи – все эти с детства знакомые родные образы снова воскресли в
воображении Гоголя и просились вылиться в поэтических произведениях. К маю 31 года у
него были готовы повести, составившие первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В начале 31 года Гоголь познакомился с Жуковским, который отнесся к начинающему
писателю со своею обычной добротой и горячо рекомендовал его Плетневу. Плетнев с боль-
шим сочувствием взглянул на его литературные работы, посоветовал ему издать первый
сборник его повестей под псевдонимом и сам выдумал для него заглавие, рассчитанное на то,
чтобы возбудить интерес в публике. Чтобы обеспечить Гоголя в материальном отношении,
Плетнев, состоявший в то время инспектором Патриотического института, дал ему место
старшего учителя истории в этом институте и предоставил ему уроки в нескольких аристо-
кратических семействах, В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов в 1832 году на
празднике, который давал известный книгопродавец Смирдин по случаю перенесения сво-
его магазина на новую квартиру. Гости подарили хозяину разные статьи, составившие аль-
манах «Новоселье», в котором помещена и Гоголева «Повесть о том, как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».

С Пушкиным Гоголь познакомился летом 1831 года. Благодаря ему и Жуковскому, он
был введен в гостиную Карамзиных, составлявшую как бы звено между литературным и
придворно-аристократическим кругом, и познакомился с князем Вяземским, с семейством
графа Виельгорского, с фрейлинами, красою которых считалась Александра Осиповна Рос-
сети, впоследствии Смирнова. Все эти знакомства не могли не оказать на Гоголя влияния, и
влияния очень сильного. Молодой человек, обладавший скудным житейским опытом и еще
более скудными теоретическими знаниями, должен был подчиниться обаянию более разви-
тых и образованных людей. Жуковский, Пушкин – были имена, которые он с детства при-
вык произносить с благоговением; когда он увидел, что под этими именами скрываются не
только великие писатели, но истинно добрые люди, принявшие его с самым искренним дру-
желюбием, он всем сердцем привязался к ним, он охотно воспринял их идеи, и идеи эти легли
в основу его собственного миросозерцания. По отношению к политике убеждения того лите-
ратурно-аристократического круга, в котором пришлось вращаться Гоголю, могут быть оха-
рактеризованы словом: либерально-консервативные. Всякие коренные реформы русского
быта и монархического строя России отвергались им безусловно, как нелепые и вредонос-
ные, а между тем стеснения, налагаемые этим строем на отдельные личности, возмущали
его; ему хотелось более простора для развития индивидуальных способностей и деятельно-
сти, более свободы для отдельных сословий и учреждений; всякие злоупотребления бюро-
кратического произвола встречали его осуждение, но он отвергал как энергический протест
против этих злоупотреблений, так и всякие доискивания коренной причины их. Впрочем,
надобно сказать, что вопросы политические и общественные никогда не выдвигались впе-
ред в том блестящем обществе, которое собиралось в гостиной Карамзиных и группирова-
лось около двух великих поэтов. Жуковский и как поэт, и как человек чуждался вопросов,
волновавших жизнь, приводивших к сомнению или отрицанию. Пушкин с пренебрежением
говорил о «жалких скептических умствованиях прошлого века» и о «вредных мечтаниях»,
существующих в русском обществе, и сам редко предавался подобным мечтаниям.
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