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Аннотация. Русская эмиграция уделила Н. В. Гоголю исключительное 
внимание (сравнимое, может быть, только с А. С. Пушкиным и Ф. М. Дос
тоевским). Тематика и проблематика гоголеведческих исследований, 
написанных в Русском зарубежье, чрезвычайно разнообразна. При этом 
преимущественное внимание в них уделено поэтике произведений Го
голя и религиозному миросозерцанию писателя. Гоголь и Достоевский, 
Гоголь и христианское отношение к смеху, проблема пошлости в творче
стве Гоголя, поэтика страха в повести Гоголя «Вий», театральная эстети
ка Гоголя, эволюция Гоголя как писателя, ритм прозы Гоголя, проблема 
человека у Гоголя — все эти вопросы поэтики Гоголя впервые поставле
ны в критике Русской эмиграции и получили дальнейшее развитие в от
ечественной науке. Благодаря работам К. В. Мочульского, В. В. Зеньков
ского, Д. М. Чижевского, С. Л. Франка впервые были опровергнуты 
укоренившиеся в литературоведении ложные концепции личности Го
голя. Эмигрантское гоголеведение органично вошло в научный оборот 
современного литературоведения. Несмотря на ограниченную источни
коведческую базу, работы авторов Русского зарубежья знаменовали собой 
новый, важнейший этап в освоении творческого наследия Гоголя.
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Русская эмиграция уделила Н. В. Гоголю исключительное 
внимание (сравнимое, может быть, только с А. С. Пушки

ным и Ф. М. Достоевским). В эмиграции не раз издавались 
как отдельные произведения Гоголя, так и собрания его со
чинений. Отметим лишь некоторые из них. В 1921 г. в Берли
не в издательстве «Слово» вышло в свет Полное собрание 
сочинений писателя в 10 томах с предисловием Н. Яковлева1. 
В 1922 г. берлинское издательство «Геликон», продолжившее 
свою деятельность, начатую в России, напечатало повесть 
Гоголя «Нос» с рисунками художникаграфика В. Н. Масюти
на (издание отличается особой тщательностью полиграфи
ческого исполнения и было репринтно переиздано в 1989 г.)2. 
В 1952 г. издательство им. Чехова в НьюЙорке выпустило 
«петербургские» повести Гоголя с предисловием В. В. Набо
кова3. В том же году иждивением СвятоТроицкого монасты
ря в Джорданвилле издана книга Гоголя «Размышления 
о Божественной Литургии»4. Это было первое отдельное из
дание за границей сочинения Гоголя, ставшего для него ито
говым и занимающего особое место в его творчестве. В Со
ветской России оно не печаталось даже в академическом 
Полном собрании сочинений писателя «как не имеющее 
прямого отношения к литературной деятельности Гоголя 
и представляющее узко биографическое значение…» [Гоголь, 
1952: 743].

Из коллективных трудов о Гоголе, изданных в Русском за
рубежье и не утративших своего значения и поныне, следует 
назвать сборник «Великий россиянин», выпущенный в свет 
Российской колонией в Аргентине к 100летней годовщине со 
дня смерти Гоголя (см.: [Сборник статей, посвященных памя
ти Н. В. Гоголя…]) и 17 том Записок русской академической 
группы в США, приуроченный к 175летию со дня рождения 
Гоголя (см.: [Записки русской академической группы в США]). 
В сборник, вышедший в Аргентине, включены статьи митро
полита Анастасия (Грибановского), архимандрита Констан
тина (Зайцева), И. М. Андреева, Б. Башилова, Ф. В. Вербицко
го, Н. Н. Воейкова, М. В. Зызыкина, Н. Д. Тальберга, Н. Федо
рова и др.
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Архимандрит (в ту пору игумен) Константин (Зайцев) 
в философском эссе «Гоголь как учитель жизни» поставил 
проблему христианского отношения к смеху. «Смеха не слы
хали окружавшие Спасителя. Можно ли представить себе 
смеющейся Деву Марию?» — вопрошает автор [Константин, 
игумен (Зайцев): 35]. «Остережемся, однако, этот запрет сме
ха переносить из мира духа в область явлений душевных». 
В будничной жизни смех живет в разных качествах. «Когда 
человек предает себя жизни духа — «умирает в нем смех» 
[Константин, игумен (Зайцев): 36]. Искусство — дело душевное. 
Гоголь «пронизан душевностью». В его распоряжении два 
основных средства — «фантастика и смех». Порываясь к ду
ховному, Гоголь ломает «рамки искусства, не вмещаясь в них» 
[Константин, игумен (Зайцев): 36]. «Беззаботен гоголевский 
смех, беспечна гоголевская фантастика. Но как много уже 
содержат в себе и как многому учат даже и этот смех и эта 
фантастика» [Константин, игумен (Зайцев): 38]. В плане ду
шевном гоголевский смех уже отчасти обладает «великой 
религиозноморальной силой, неизменно бóльшей, чем гого
левская фантастика» [Константин, игумен (Зайцев): 38–39].

Христианское отношение Гоголя к смеху и сегодня остает
ся одной из дискуссионных проблем его поэтики. В Право
славии преобладает отношение к смеху как явлению грехов
ному. Святость допускает аскетическую суровость и благост
ную улыбку, но исключает смех. «…Предание, согласно 
которому Христос никогда не смеялся, с точки зрения фило
софии смеха представляется достаточно логичным и убеди
тельным. В точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо 
излишен» [Аверинцев: 9]. Смех уходит из поздних сочинений 
Гоголя. При всем том писатель позитивно оценивал смех 
и, очевидно, не считал его несовместимым с христианской 
позицией. В своих художественных произведениях Гоголь
христианин смеется сострадательно. Он высмеивает грех, но 
сочувствует грешнику. Без этого внутреннего содержания 
смех становится осуждением. В этом, в частности, проявилась 
органическая связь творчества Гоголя с народной культурой. 
Недаром пословица назидает: «С грехом борись, а с грешником 
мирись». Эта важная особенность отношения Гоголя к смеху 
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была отмечена его современниками. «На какой бы низкой 
степени ни стояло лицо у Гоголя, — писал К. С. Аксаков, — вы 
всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по 
образу и подобию Божиему» [Аксаков: 82].

В сборнике, изданном в Аргентине, также опубликована 
(впервые за пределами России) стихотворная молитва Гоголя 
ко Пресвятой Богородице, широко распространенная в руко
писной традиции под названием «гоголевская молитва» и став
шая едва ли не самым известным его произведением в сла
вянских (и не только) странах (см.: [Гоголь, 2009–2010, т. 6: 415, 
736–738], [Стихотворный альманах…], [Воропаев, 2016 a]).

В 17й том «Записок русской академической группы в США» 
вошли работы на русском и английском языках, посвященные 
различным аспектам поэтики Гоголя. Так, Н. Жернакова со
поставила две редакции повести «Портрет» (1835 и 1842 гг.) 
в аспекте эволюции эстетических воззрений Гоголя. Автор 
полагает, что во второй редакции «общее направление повести 
теряет свой фантастичноромантический характер и приоб
ретает черты более тонкого психологического анализа» [Жер
накова: 28]. По мнению исследователя, ряд художественных 
образов в повести, скорее всего, почерпнут писателем из соб
ственной жизни.

В статье З. Юрьевой и В. Филипп «О поэтике страха в по
вести Гоголя “Вий”» анализируются эстетические категории 
«страх» и «страшное», которые, как считают исследователи, 
«были в центре творческого внимания Гоголя» [Юрьева, Фи
липп: 3]. В этом отношении особо примечательна повесть 
«Вий», которая «как бы воплощает и символизирует страх, 
становится почти его синонимом» [Юрьева, Филипп: 4]. В ста
тье рассмотрена «лексика страха» и связанные с ней синтак
сические и стилистические приемы, использованные Гоголем.

Н. Каухчишвили проанализировала некоторые художе
ственные приемы у Гоголя, «на которых строится стилисти
ческая и композиционная выразительность авторской речи». 
Такими приемами, считает исследователь, Гоголь «достигает 
необычной внутренней свободы и независимости от тради
ционных норм» [Каухчишвили: 50].



142 В. А. Воропаев

В томе «Записок» также помещены статьи В. Терраса «“Ши
нель” Гоголя в критике молодого Достоевского» (см.: [Террас], 
Н. Натовой «Михаил Булгаков и Гоголь: Опыт сопоставитель
ного анализа» (см.: [Натова] и В. Крупича «Гоголь и Аполлон 
Григорьев» (см.: [Крупич]. Здесь же Н. П. Полторацким впер
вые напечатано изложение лекции известного русского фило
софа И. А. Ильина на немецком языке «Gogol der grosse russische 
Satyriker, Romantiker und Lebensphilosoph», прочитанной 
в 1944 г. в Цюрихе (см.: [Полторацкий, 1984; Ильин]).

Русскими эмигрантами написано несколько диссертаций 
о Гоголе. В 1933 г. В. М. Горлин в Берлине защитил диссерта
цию «N. V. Gogol und E. Th. A. Hoffman», вышедшую отдель 
ной книгой (см.: [Gorlin]). Исследователь первым заговорил 
о полемике Гоголя с европейским романтизмом. Отмечая 
замствования из поэтики Гофмана, Горлин указывает на са
мобытность писательской манеры русского классика. Эта 
проблема получила дальнейшее развитие в отечественном 
литературоведении (см., напр.: [Ботникова]).

Книгу высоко оценил В. В. Вейдле: «…превосходная рабо
та молодого русского историка литературы <…> заново рас
сматривает вот уже сто лет существующий вопрос о влиянии 
Гофмана на Гоголя» [Вейдле: 464]. Горлин очень хорошо по
казал, как Гоголь «постепенно отходит от Гофмана — возвра
щается к самому себе» [Вейдле: 464]. Впоследствии иследова
тель, по всей видимости, продолжил свои гоголеведческие 
штудии. По словам А. В. Бахраха, он даже пытался реконстру
ировать задуманную Гоголем комедию «Владимир третьей 
степени», «работая над этим с той тщательностью, с какой 
музейные реставраторы стараются собрать воедино уцелевшие 
черепки какойнибудь античной вазы» [Бахрах: 353]. Об этой 
работе Горлина сведений не сохранилось: вероятно, она не 
была завершена. Реконструкция замысла незаконченной ко
медии Гоголя попрежнему остается одной из актуальных 
проблем его поэтики. На основе написанных сцен «Владими
ра третьей степени» им созданы драматические отрывки «Утро 
делового человека», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок» (см.: 
[Гоголь, 2009–2010, т. 7: 131–137, 672–674]; см. также: [Захаров], 
[Бельтраме]).
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Широкую известность в Русском зарубежье получило из
данное в 1953 г. Институтом Восточной Европы в Западном 
Берлине диссертационное исследование на немецком языке 
В. М. Сечкарева (см.: [Setschkareff]), переведенное в 1965 г. на 
английский язык (см.: [Setchkarev]). Жизнь и творчество Го
голя исследователь рассматривает в религиозном и психопа
тологическом плане в русле декадентских толкований (Д. С. Ме
режковский, В. В. Розанов). Повесть «Тарас Бульба» оценива
ется им как проявление «сентиментального патриотизма» 
и характеризуется как «переведенная в новое время “Илиада”, 
но без ее человеческого дыхания» [цит. по: Шлаин: 62, 77]).

В 1955 г. под руководством Сечкарева З. Юрьева защитила 
диссертацию «Gogol as Interpreted by the Russian Symbolists» 
(см.: [Yurieff]). Определенную научную ценность имеет при
ложение к диссертации «Отражение новой интерпретации 
Гоголя в иллюстрациях и в театральных постановках». (Оцен
ку работы с позиций современной науки см.: [Сугай: 10–11].)

Из неизвестных ранее автографов Гоголя, опубликованных 
в эмиграции, обращают на себя внимание два. В 1925 г. 
М. Л. Гофман в статье «Последние дни Гоголя (новые матери
алы)» по рукописям Онегинского архива в Париже напечатал 
(без атрибуции текста) несколько разрозненных фрагментов, 
в том числе выписки Гоголя из «Лествицы» преподобного 
Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы (см.: [Гофман], 
[Гоголь, 2009–2010, т. 6: 297–299, 663–668]). Сохранились сви
детельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал 
из нее подробные выписки. Образ лестницы, соединяющей 
землю с небом, — один из любимейших у Гоголя. Он встре
чается уже в одном из самых ранних его произведений — в по
вести «Майская ночь, или Утопленница» (1829). Этот же образ 
находим и в заключительной главе «Светлое Воскресенье» из 
«Выбранных мест из переписки с друзьями» — последнем 
напечатанном при жизни произведении Гоголя (см. подробнее: 
[Воропаев, 2018]). В данной связи уместно привести свиде
тельство Т. И. Филиппова в письме к К. Н. Леонтьеву из Санкт
Петербурга от 22 февраля 1888 г.: «С высоты “Лествицы”, ко
торая особенно его (Гоголя. — В. В.) восхищала и которую он 
переписал своею рукой, желая глубже запечатлеть в своей 



144 В. А. Воропаев

памяти ее божественное содержание, все его произведения, 
в особенности комические, естественно должны были пред
ставиться в их относительном ничтожестве» [Пророки Ви
зантизма: 492–493].

В 1972 г. Р. Якобсон и Б. Арутюнова опубликовали запись 
Гоголя в альбом М. А. Власовой («Как ни глуп Индейский 
петух…») (см.: [Jakobson, Aroutunova], [Гоголь, 2009–2010, т. 9: 
474, 843–844]). Авторы применили комплексный подход к ис
следованию новонайденного текста Гоголя, охватывающий 
все важнейшие аспекты поэтики. По их мнению, данная аль
бомная запись является «шедевром точного, изысканно от
точенного, ясно организованного и гармоничного с точки 
зрения архитектоники, причудливого словесного творчества» 
(перевод с англ. М. С. Антоновой [Антонова, 2019b: 34]). 

Следует отметить, что альбомная проза Гоголя до послед
него времени не изучалась в литературоведении, если не 
считать публикации его записей в рукописных альбомах со
временников и комментарии к ним в Полном собрании со
чинений и писем Гоголя в 17 томах (см.: [Гоголь, 2009–2010, 
т. 9: 473–475, 842–846]). В настоящее время на кафедре истории 
русской литературы Московского государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносова представлена к защите диссер
тация М. С. Антоновой, где данная проблема впервые постав
лена в контекст альбомной культуры первой половины XIX в. 
Особое внимание в работе уделено изучению альбома М. А. Вла
совой, сестры княгини З. А. Волконской, архив которой ныне 
находится в Рукописном отделе библиотеки Гарварда (см.: 
[Антонова, 2019a; 2019b]).

Из всего многообразия литературы о Гоголе, созданной 
русскими эмигрантами первой волны, наибольшую извест
ность получили книги К. В. Мочульского «Духовный путь 
Гоголя» (1934), В. В. Набокова «Николай Гоголь» (1944) и про
топресвитера В. В. Зеньковского5 «Н. В. Гоголь» (1961). Они во 
многом определили гоголеведческую мысль не только на За
паде, но и в России. Наряду с этими исследованиями есть 
целый ряд менее объемных трудов, которые также внесли свой 
вклад в изучение поэтики и религиозного миросозерцания 
великого русского писателя. Это работы вышеупомянутых 
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К. В. Мочульского и В. В. Зеньковского, а также Ю. И. Айхен
вальда, Н. А. Бердяева, П. М. Бицилли, В. В. Вейдле, В. Н. Ильи
на, С. Л. Франка, Д. М. Чижевского. Назовем еще публикации 
Ю. П. Анненкова, А. Ф. Бема, Г. И. Газданова, Б. К. Зайцева, 
Г. А. Мейера, Р. В. Плетнева, А. М. Ремизова, Н. И. Ульянова, 
В. Ф. Ходасевича — статьи и очерки, в которых имеются су
щественные для науки о Гоголе наблюдения.

Гоголиана Русской эмиграции обследована далеко не 
полностью. Вместе с тем в современном литературоведении 
существует ряд специальных работ и даже диссертаций, по
священных осмыслению творческого наследия Гоголя в кри
тике Русского зарубежья (см.: [Моисеев], [Евфимий (Моисеев), 
иеромонах], [Евтихиева, 1999, 2001], [Воропаев, 2002, 2003, 
2006], [Злочевская, 2005], [Гольденберг, 2006, 2010], [Гусев], 
[Ермишин]).

В 2005 г. в Доме Русского зарубежья в Москве в рамках 
ежегодных Гоголевских чтений прошла международная на
учная конференция «Н. В. Гоголь и Русское зарубежье». По 
материалам конференции издан сборник статей, освещающих 
различные аспекты рецепции Гоголя в культуре Зарубежной 
России: Гоголь в поэзии Русской эмиграции; эсхатологическая 
проблематика творчества Гоголя; поэтика Гоголя в исследо
ваниях А. Ф. Бема, П. М. Бицилли, В. В. Зеньковского, В. Н. Ильи
на, архимандрита Константина (Зайцева), Г. А. Мейера, 
К. В. Мочульского, Р. В. Плетнева, Г. В. Флоровского, С. Л. Фран
ка и др. (см.: [Н. В. Гоголь и Русское зарубежье]).

Тематика и проблематика гоголеведческих исследований, 
написанных в эмиграции, чрезвычайно разнообразна. При 
этом преимущественное внимание в них уделено поэтике 
произведений Гоголя и религиозному миросозерцанию пи
сателя. Гоголь и Достоевский (А. Ф. Бем, Д. М. Чижевский, 
В. Террас), Гоголь и христианское отношение к смеху (архи
мандрит Константин (Зайцев)), проблема пошлости в твор
честве Гоголя (В. В. Набоков, В. В. Зеньковский), поэтика 
страха в повести Гоголя «Вий» (З. Юрьева и В. Филипп), теа
тральная эстетика Гоголя (Ю. П. Анненков, В. Ф. Ходасевич), 
эволюция Гоголя как писателя (Б. К. Зайцев), ритм прозы 
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Гоголя (Р. В. Плетнев), проблема человека у Гоголя (П. М. Би
цилли) — все эти вопросы поэтики Гоголя впервые поставле
ны в критике Русской эмиграции и получили дальнейшее 
развитие в отечественной науке.

Во многом благодаря работам К. В. Мочульского, В. В. Зень
ковского, Д. М. Чижевского, С. Л. Франка были опровергнуты 
укоренившиеся в литературоведении ложные концепции 
личности Гоголя. Несмотря на некоторые спорные суждения, 
встречающиеся в исследованиях этих авторов, они не утра
тили своего значения для гоголеведения и по сей день.

Вместе с тем нельзя не заметить вторичность и поверхност
ность большинства эмигрантских работ о Гоголе. Одна из 
причин этого заключается в том, что почти все писавшие 
о Гоголе в Русском зарубежье в качестве одного из основных 
источников использовали книгу В. В. Вересаева «Гоголь в жиз
ни», которая при всех своих достоинствах не содержит до
кументальных свидетельств в необходимой полноте. Вышед
шая в 1933 г. в издательстве «Academia», она значительно об
легчила труд биографов и исследователей творчества Гоголя, 
собрав под одной обложкой многие важные (и нередко труд
нодоступные, разбросанные по периодике) источники. «Гоголь 
в жизни» Вересаева —своеобразная биографическая летопись, 
составленная из документов и мемуарных свидетельств со
временников. Книга оказалась востребованной в эмигрантской 
среде. По словам одного из ее рецензентов, сборник составлен 
так мастерски и вдумчиво, что «интереснее и умнее многих 
биографий» [Словцов] (см. также: [Полнер]). Можно смело 
утверждать, что чего нет в книге Вересаева, нет в работах 
о Гоголе авторов Зарубежной России.

Между тем в последние годы в гоголеведении значительно 
обновилась источниковедческая база. Вышли в свет новые 
биографические труды, Летопись жизни и творчества Гоголя 
в семи томах, систематический свод мемуаров в трех томах. 
Опубликованы очередные тома нового академического из
дания (ИМЛИ РАН), издано Полное собрание сочинений 
и писем Гоголя в 17 томах, где впервые в полном объеме на
печатана переписка Гоголя (включая ответы его адресатов). 
С выходом этих изданий изучение гоголевского наследия 
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приобретает принципиально новый характер, дает возмож
ность поновому, с научной объективностью оценить вклад 
Русской эмиграции в науку о Гоголе.

Труды исследователейэмигрантов первой волны со всей 
очевидностью показали, что Гоголь не только гениальный 
художник, но и выдающийся религиозный мыслитель. Эта 
сторона творческого наследия писателя в советскую эпоху, 
как известно, не изучалась по идеологическим соображениям.

С. Л. Франк в статье на немецком языке «Nicolaj Gogol als 
religioser Geist» назвал Гоголя «первым представителем глу
бокого и трагического религиозного стремления, которым 
проникнута русская литература» [Франк: 311]. Статья долго 
оставалась незамеченной в гоголеведении, между тем в ней 
предвосхищены многие идеи о характере религиозного миро
созерцания Гоголя, высказанные впоследствии другими ис
следователями. В частности, философ отмечал, что в «Вы
бранных местах из переписки с друзьями» Гоголь выдвинул 
идеал воцерковления русской жизни — идеал, до сих пор 
глубоко значимый для России (см.: [Франк: 307]).

Современные исследователи часто цитируют ставшие 
хрестоматийными слова К. В. Мочульского о том, что Гоголю 
«было суждено круто повернуть всю русскую литературу от 
эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь 
Достоевского» [Мочульский: 37]. Широко известны работы 
В. В. Зеньковского, в которых утверждается, что Гоголь вплот
ную подошел к основным темам русской религиозной фило
софии. По словам философа, «Гоголя можно без преувеличе
ния назвать пророком православной культуры. В этом вы
разилось его участие в развитии русской философской 
мысли…» [Зеньковский: 186]. Во многом остается справед
ливым замечание этого крупнейшего историка русской ре
лигиозной философии, что время «для исторической спра
ведливой оценки Гоголя как мыслителя все еще не настало» 
[Зеньковский: 189].

При всех несомненных заслугах авторов Русской эмиграции 
в изучении религиозного миросозерцания Гоголя нельзя не 
заметить, что многие важные вопросы, связанные с духовным 
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наследием писателя, ими не были поставлены. Опубликован
ные уже в наше время тетради выписок Гоголя из творений 
святых отцов и богослужебных книг, маргиналии на полях 
принадлежавшей ему Библии заставляют пересмотреть мно
гие традиционные представления о духовном облике писате
ля, открывают новое в его творческих устремлениях, помога
ют понять сокровенный смысл его произведений (см.: [Гоголь, 
2009–2010, т. 9: 7–419, 767–840, 941–945], см. также: [Воропаев, 
2017, 2018, 2020]). Изучение эсхатологической проблематики 
творческого наследия Гоголя, начало которому положили 
работы К. В. Мочульского, В. В. Зеньковского, Д. И. Чижев
ского, Н. И. Ульянова, также невозможно без обращения 
к новооткрытым материалам. Эсхатология Гоголя укоренена 
в апокалиптике Нового Завета и святоотеческом наследии. 
Карандашные пометы на полях принадлежавшей ему Библии 
свидетельствуют о его пристальном и неизменном интересе 
к эсхатологическим вопросам Священного Писания (см.: [Во
ропаев, 2016b], [Виноградов, 2019]).

В книге протоиерея Г. В. Флоровского «Пути русского бого
словия» (1937) предпринята попытка охарактеризовать основ
ные темы религиозных исканий Гоголя. Суть своих размыш
лений богослов формулирует следующим образом: «Религи
озный путь Гоголя был труден, в своих изгибах и надломах 
он не объяснен и вряд ли объясним» [Флоровский: 338]. Гово
ря о «Размышлениях о Божественной Литургии», Флоровский 
утверждает, что «Гоголь остается все время в кругу довольно 
неопределенного пиэтизма». В этой книге, по его словам, са
мому Гоголю принадлежит только «стиль трогательной и ис
кренней чувствительности» [Флоровский: 342]6. Вывод ис
следователя неутешителен: «В творчестве Гоголя проблема 
христианской культуры была показана с ее утопической сто
роны, в ее опасностях и неувязках, как некое искушение» 
[Флоровский: 344].

Труд известного религиозного философа Русской эмигра
ции вызвал серьезные возражения современных литературо
ведов. Так, И. А. Есаулов не нашел в работе Флоровского «ни 
тонкого, собственно богословского анализа гоголевского 
творчества, ни, тем более, глубокого литературоведческого 
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описания гоголевских произведений» [Есаулов: 226–227]. При
чину этого исследователь видит в том, что «само русское бого
словие как таковое» по отношению к произведениям светских 
авторов и во времена Флоровского, и в наше время «все еще 
не выработало адекватного своему предмету понятийного 
аппарата» [Есаулов: 227].

Поиному оценивают последнюю книгу Гоголя современные 
богословы. По наблюдению протоиерея П. В. Хондзинского, 
декана богословского факультета Православного СвятоТи
хоновского гуманитарного университета, «гоголевские “Раз
мышления” не являются простой компиляцией существующих 
толкований, а содержат оригинальные богословские идеи 
автора» [Хондзинский, 2016: 237]; «в своем переживании ли
тургии как центра церковнообщественной жизни Гоголь 
в своем роде уникален и может быть назван предтечей того 
“евхаристического возрождения”, которое приходит в русскую 
традицию в конце ХIХ — начале ХХ в.» [Хондзинский, 2016: 
238] (см. также: [Хондзинский, 2017]).

Гоголевское разъяснение Литургии, в основание которого 
положено святоотеческое учение и в котором органично со
четаются богословская и художественная (главным образом 
стилистическая) стороны, представляет собой совершенно 
оригинальное произведение и один из лучших образцов рус
ской духовной прозы (см.: [Воропаев, 2019]). В этой связи со
шлемся на мнение Б. К. Зайцева об этом сочинении Гоголя: 
«Не берусь судить о нем со стороны богословской. Но как 
поэзия и литература это прекрасно, полно истинной гармонии, 
духовности и под скромным обликом описания церковной 
службы дает в самом напеве своем, в прозрачности, внутрен
ней просветленности как бы отражение в словесности духа 
Литургии. В “Размышлениях” Гоголь поступил как музыкант, 
в зрелом возрасте перешедший от сочинения светской музы
ки к созданию церковной» [Зайцев: 284–285].

Подводя итоги сказанному, еще раз подчеркнем, что эми
грантское гоголеведение органично вошло в научный оборот 
современного литературоведения. Несмотря на ограниченную 
источниковедческую базу, работы авторов Русского зарубежья 
знаменовали собой новый, важнейший этап в освоении твор
ческого наследия Гоголя.
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Примечания

*   Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 1911250197.

1 См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 10 т. / предисл. Н. Яковлева. [Бер
лин]: Слово, 1921.

2 См.: Гоголь Н. В. Нос: повесть / рис. В. Масютина. М.; Берлин: Геликон, 
1922. 69 с. Переиздано: Гоголь Н. В. Нос / рис. В. Н. Масютина; послесл. 
В. Ф. Муленковой. М.: Книга, 1989. Репринтное воспроизведение изда
ния 1922 г. с иллюстрациями В. Н. Масютина. 72 с. (Книжные редкости. 
Библиотека репринтных изданий).

3 См.: Гоголь Н. В. Повести / предисл. В. В. НабоковаСирина. НьюЙорк: 
Издво им. Чехова, 1952. VII, 257 с.

4 См.: Гоголь Н. В. Размышления о Божественной Литургии. Джордан
вилль: Издво СвятоТроицкого монастыря [Jordanville; N.Y.: Holy 
Trinity Monastery], 1952. 47 с. Изд. 3е: Jordanville; N.Y., 1965.

5 В литературе В. Зеньковского часто называют протоиереем, что не 
совсем правильно. В 1955 г. он был возведен в сан протопресвитера. 
В русской церковной традиции этот сан принадлежит к особым бого
служебноиерархическим наградам, право награждения которыми 
принадлежит исключительно первоиерарху Поместной Православной 
Церкви.

6 Ср. суждение митрополита Сурожского Антония (Блума): «…его 
(Гоголя. — В. В.) комментарий на Литургию — слащав, беден и бес
конечно хуже “Вечеров на хуторе близ Диканьки”» [Антоний Сурож
ский, митрополит: 331].
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Abstract. The Russian émigré community paid particular attention to Nikolai 
Gogol (possibly comparable only with Aleksandr Pushkin and Fyodor Dostoevsky). 
Themes and issues in Russian émigrés’ studies of Gogol are highly diverse, 
although they predominantly focus on Gogol’s poetics and religious views. 
Gogol and Dostoevsky, Gogol and Christian attitude to the laughter, Gogol’s 
theater aesthetics, Gogol’s progress as an author, rhythm in Gogol’s prose, 
problem of the man in Gogol — these are the issues in Gogol’s poetics have 
initially been posed by the literary critics in the Russian émigré community 
and subsequently developed by Russian scholars. Thanks to the works by 
Konstantin Mochulsky, Vasily Zenkovsky, Georgy Florovsky, Dmytro Chyzhevsky 
and Semyon Frank, it became possible to rebuff some deeply enrooted erroneous 
concepts of Gogol’s personality. Gogol studies conducted in the Russian émigré 
community are an essential part of contemporary literary criticism. Despite 
limited sources, works by Russian émigré authors marked a new and essential 
stage in Gogol studies.
Keywords: Gogol, Russian Emigration, religious outlook, biography, poetics, 
interpretation, comic, terrible, rhythmic organization of the text, motif, intertext, 
album prose
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