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Аннотация. Простое и понятное на вид название последней книги Гоголя раскрылось с неожиданной стороны в ходе под-
готовки текста для академического издания собрания сочинений писателя. Статья продолжает комментирование го-
голевского названия, ранее сосредоточенное на понятии «переписка» [Падерина 2022], и представляет результаты 
анализа заголовка в проекции на реальную историю создания текста. В центре внимания данной статьи гоголев-
ское определение отобранных из эмпирической переписки компонентов – «места». Обнаружилось, что под «вы-
бранными местами» подразумеваются не письма или их фрагменты, поскольку подавляющее число глав написано 
без эпистолярных источников текста. Значение многозначного в языке и частотного в книге слова конкретизирует-
ся в разных речевых контекстах глав, оно участвует в формировании значительных мотивов книги. В заголовке оно 
одновременно указывает на структуру и композицию, на архитектонику произведения и на «все, что более отно-
сится к вопросам, занимающим ныне общество», по выражению Гоголя в предисловии к «Выбранным местам…».
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Название последней книги Гоголя – «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» – прямо указы-
вает на жанрово-стилевую и структурную организа-
цию текста. Оно, как и задумывал Гоголь, было «не 
шумным»1 для современников, отсылая к привыч-
ным литературным явлениям – распространенной 
практике выхода на страницы печати реальных эпи-
столярных документов (с разного типа фрагмента-
цией) и выборочному принципу составления целого 
из готовых компонентов2. Как простое и привычное 
оно воспринималось до нашего времени и не обсуж-
далось за отсутствием, как казалось, в том необходи-
мости. Однако при комментировании произведения 
для новейшего академического собрания сочинений 
и писем Гоголя (ИМЛИ РАН), по определению пред-
усматривающем описание заголовочного комплекса, 
выяснилось, что простой на вид заголовок требует 
особого, не формального внимания.

В плане эпистолярной основы книги гоголевское 
название, надо сказать, только кажется совершенно 
привычным для своей эпохи. В обычном случае, ког-
да в эпистолярной форме в журнальной и книжной 
печати появлялись статьи, заметки или обзоры о за-
граничных впечатлениях, размышления философ-
ского, религиозного и публицистического характера 
одного автора, в заголовке или в подзаголовке содер-
жалось слово «письмо» (или «письма»), но – не «пе-
реписка», как у Гоголя. А гоголевское определение 
источника выборки как «переписки» выглядит па-
радоксом3, кажется избыточным, поскольку собран-
ные под одной обложкой, отобранные или фрагмен-
тированные, его письма все равно воспринимаются 
как сборник высказываний, адресованных читателю. 
И редактор книги П.А. Плетнев сообщал С.П. Ше-
выреву в сентябре 1846 г., отвечая на вопрос о печа-
таемой «переписке», что «новая книга Гоголя содер-
жит просто отрывки из его писем к друзьям» [Лит. 
наследство: 687], и современники по выходе книги 
из печати в своих письмах часто употребляли раз-
ные парафрастические варианты с ключевым словом 
«письма» и присоединением имени Гоголя4. Чаще 
всего, впрочем, такие упоминания носили аллюзив-
ный характер и не выделялись на письме графиче-
ски, но они свидетельствуют о потребности несколь-
ко подправить авторский заголовок. 

Между тем сам Гоголь использовал только три 
типа сокращения своего заголовка: в 1846 г., пока 
книга печаталась, – «Выбранные места», а в 1847 г., 
когда разразился скандал и посыпались упреки за не-
уместную для светского писателя проповедь и/или 
непозволительную в печати исповедь, – «Перепис-
ка» и «Переписка с друзьями»5, последним из двух 
вариантов он также назвал книгу в <Авторской ис-
поведи> и в предназначенном для печати пись-
ме к В.А. Жуковскому «Искусство есть примире-

ние с жизнью». Заметим, что в первом случае Гоголь 
буквально сократил длинное название, и такой «эко-
номичный» способ номинации был и остается закон-
ным и привычным в печатной сфере, а во втором – 
выделил ключевые слова, которые и закрепились, 
наряду с полным и сокращенным книжным заголов-
ком, в биографической, критической и научно-анали-
тической литературе. 

Еще в 1847 г. П.А. Вяземский в рецензии на «Вы-
бранные места…» отметил, что гоголевское «заглавие 
изъясняет историю книги» [Вяземский: 175]. В ака-
демическом комментарии эта история реконструи-
руется в двух аспектах – как творческий процесс (от 
замысла до завершенной концепции, сюжета и т. п.) 
и как процесс подготовки текста (стадиальность ав-
торской работы с текстом и ее отражение в последо-
вательности рукописных источников). В этом отно-
шении вторая часть названия, указывая на источник 
выборки («переписка с друзьями»), в большей мере 
ориентирует комментатора в творческой истории 
книги, а первая («выбранные места»), давая типоло-
гическую характеристику предъявленных фрагмен-
тов, является авторской навигацией в истории тек-
ста. Взгляд комментатора творческой истории книги 
на авторский заголовок мы обозначили ранее в ста-
тье «”Не шумное по названию” произведение Гоголя: 
“Выбранные места из переписки с друзьями”» [Па-
дерина 2022], поставив вопрос об особом значении 
в восприятии жанра книги употребленного автором 
слова «переписка». Обратимся теперь к той части на-
звания книги, в которой Гоголь дал общее определе-
ние отобранным компонентам «переписки с друзья-
ми» – «выбранные места».

Кажется, что под «местами» подразумеваются 
конкретные письма, только очищенные от излиш-
ней (эмпирической) приватности и мелочей событий-
но-биографического плана. Это вполне согласуется 
и с подзаголовками к большему числу глав – «пись-
мо» или «из письма». Более того, к такой трактов-
ке подводит автор в «Предисловии»: «Выбираю сам 
из моих последних писем, которые мне удалось по
лучить  назад, все, что более относится к вопро-
сам, занимающим ныне общество» (курсив наш. – 
Е. П.) [Гоголь 1937–1952 8: 215]. Логично при этом 
предположить, что Гоголь использовал слово «ме-
ста» вместо «письма» во избежание тавтологиче-
ского эффекта со значением важного для него сло-
ва «переписка».

Однако фронтальный просмотр писем Гоголя 
за 1843–1846 гг. (в соответствии с выставленными им 
датами к главам) в поисках эпистолярных источников 
текста разных глав книги привел текстологов нового 
академического издания к другому и неожиданному 
результату: понятийное наполнение многозначного 
слова «место» локализуется в предметно-тематиче-
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ском и хронологическом, а не жанрово-речевом пла-
не. По наблюдению Ю.В. Балакшиной, подавляющее 
число глав, имеющих эпистолярную форму, было на-
писано им в 1846 г. для задуманной книги, а не пе-
ремещено из эмпирической сферы письменной речи 
в литературную с помощью той или иной обработ-
ки стилевого и стилистического характера [Балак-
шина: 46]. Подчеркнем при этом, что мы говорим 
не о мыслях, суждениях, идеях и концепциях, а о ра-
боте Гоголя с текстами реальных писем указанно-
го периода. «Не исключено, что не все письма Гого-
ля, предшествующие книге, до нас дошли; возможно, 
не все письма были возвращены писателю адресата-
ми по его просьбе» [Балакшина: 46]6, но на данный 
момент фактически подтвержденных исключений 
из обнаружившейся тенденции только три. То есть 
мы располагаем эпистолярными источниками текстов 
следующих глав (по хронологии подготовки): «Ка-
рамзин» (гл. XIII; адресована Н.М. Языкову), «Что та-
кое губернаторша» (гл. XXI; адресована А.О. Смир-
новой), «Предметы для лирического поэта в наше 
время» (гл. XV; адресована Языкову). 

В первых двух случаях мы имеем дело с реаль-
ными письмами 1846 г., сознательно ориентирован-
ными при написании на литературную будущность, 
то есть письмами с двойной (приватной и публичной) 
адресацией: к Языкову от 5 мая н. ст. 1846 г. (по по-
воду установления в Симбирске в 1845 г. памятника 
Н.М. Карамзину и произнесенной тогда М.П. Погоди-
ным речи) и к Смирновой от 6 июня н. ст. 1846 г. (по 
поводу ее непростой роли губернаторши). То и дру-
гое письмо всего лишь стилистически обработано 
для книги (суждения о Карамзине из письма к Язы-
кову еще и несколько расширены), и в обоих случаях 
Гоголь работал не с присланными ему обратно пись-
мами, а с оставленными себе текстами отосланных 
писем – предшествующими черновиками или повто-
ряющими письма более или менее точно копиями (см. 
подробный сравнительный анализ эпистолярного 
и литературного источников обоих писем: [Балак-
шина: 39–46]).

Иначе обстоит дело с использованными в рабо-
те над главой «Предметы для лирического поэта» 
двумя письмами к Языкову, написанными по поводу 
и под впечатлением от его стихотворения «Землетря-
сение» и возвращенными адресатом в копиях. Стихи 
восхитили Гоголя («Какое величие, простота и какая 
прелесть внушенной самим Богом мысли!» [Гоголь 
1937–1952 12: 377]), и он дважды писал другу об их 
программном значении для последующего творче-
ства поэта и современной лирической поэзии в це-
лом (от 2 и 26 декабря 1844 г.), а 22 июля н. ст. 1846 г. 
попросил вернуть ему эти письма «по поводу “Земле-
трясения”» [Гоголь 1937–1952 12: 89]. При этом пер-
вое из двух (от 2 декабря) насыщено текстуальными 

совпадениями и сближениями с вышеназванной гла-
вой «Выбранных мест…», а второе (от 26 декабря) 
почти нет. Глава разделена на два «письма» (что обо-
значено и в подзаголовке), и последовательность те-
зисов, их распределение между двумя высказывани-
ями на одну тему в реальных и литературном текстах 
разные, а словесная форма выражения во второй ча-
сти главы сильно отличается от эпистолярных источ-
ников по стилю, приняв вид своеобразного «лириче-
ского воззвания» в прозе.

В целом авторская работа над этими тремя гла-
вами при всех текстологических подробностях со-
вершенно соответствует той логичной и привычной 
трактовке слова «место» в гоголевском заголовке, 
которую имел в виду Вяземский, говоря об «исто-
рии книги» (см. выше), и первый биограф Гоголя 
П.А. Кулиш, кратко эту историю обозначивший (ср.: 
«он собрал у друзей своих лучшие свои письма и вы
брал из них то, что, по его мнению, “искупит беспо-
лезность всего дотоле им написанного”» [Кулиш: 61; 
курсив наш. – Е. П.]), а также всякий задумавшийся 
над названием книги, но не осведомленный о реаль-
ных источниках читатель. 

Еще одна глава «Выбранных мест…» – «Об Одис-
сее…» – требует источниковедческого примечания. 
Она должна была попасть в перечисленные исклю-
чения, поскольку Гоголь, отправляя Плетневу 4 июля 
1846 г. статью для предваряющей публикации в «Со-
временнике», сообщил, что выработал ее из реаль-
ного письма к Языкову 1845 г. [Гоголь 1937–1952 13: 
84]. Но такого письма в эпистолярном наследии Гого-
ля нет, и Языков, судя по всем данным, такого письма 
не получал. Н.С. Тихонравов по этому поводу отме-
тил, что и в ответных письмах Языкова «нет указаний 
на получение того первоначального письма об Одис-
сее» [Тихонравов 1889: 488], в то время как обычно 
поэт чутко откликался на затронутые Гоголем в пись-
мах вопросы, а «Одиссеей» Жуковского живо инте-
ресовался на протяжении 1843–1844 гг. Однако в са-
мом начале 1845 г. этот интерес был удовлетворен 
самим Жуковским, чье объяснение о цели, специфи-
ке и ходе работы (в форме письма к А.П. Елагиной) 
было обнародовано в № 1 «Москвитянина» за тот год, 
и Гоголь был осведомлен об этом объяснении лучше 
других еще в предшествующем декабре (см. его пись-
мо к С.Т. Аксакову от 21 декабря н. ст. 1844 г.). Сло-
вом, у Гоголя не было ни повода, ни причины изъяс-
няться в личном письме к другу на эту тему. Добавим, 
что сам Языков, прочитав присланную ему в 1846 г. 
для публикации в московских периодических изда-
ниях статью, отозвался о ней как о замечательной, 
«прекрасно написанной», но совершенно для него но-
вой [Переписка Гоголя 2: 432]. Ссылка Гоголя на ре-
альное письмо легко объяснима: Плетнев должен был 
стать и стал издателем книги, но и он, и все другие 
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друзья (и друзья-адресаты) оставались для Гоголя чи-
тателями, которым предстояло оценить произведе-
ние, рожденное из реального эпистолярного диалога, 
чему осведомленность в лабораторных, так сказать, 
подробностях могла лишь помешать. Реальные усло-
вия создания текста «Выбранных мест…» знал, судя 
по всему, только Жуковский7.

Какова же связь работы над текстами всех осталь-
ных глав-писем с названным Гоголем общим источ-
ником фрагментации, то есть с его «перепиской 
с друзьями»? Очевидно, что структура гоголевской 
работы над книгой в целом была явно сложнее и раз-
нообразнее вычитываемой из названия при трактовке 
слова «места» как «письма» или отрывки «из писем». 
К примеру, специфичным, судя по историко-биогра-
фическим данным, было рождение глав, обращенных 
к Жуковскому, А.П. Толстому и М.Ю. Виельгорско-
му. Эти главы ничем не подкреплены в гоголевских 
письмах к названным адресатам, между тем «пред-
метам» рассуждений и описаний в таких главах (на-
пример, «О лиризме наших поэтов» с обращением 
к Жуковскому или «Значение болезней» с обраще-
нием к Толстому) посвящены многие строки и целые 
периоды в письмах к другим корреспондентам8. Зато 
с названными выше адресатами Гоголь вместе и/или 
рядом не раз проживал за границей, так что темы об-
ращенных к ним глав обсуждались, как можно пола-
гать, в живых разговорах, каковых было достаточно9. 
Авторский выбор для соответствующих глав конкрет-
ного адресата – особый и отдельный вопрос.

Обращает на себя внимание и то, что, судя по со-
держанию не подкрепленных эпистолярными источ-
никами текста глав-писем (даже тех, реальные адре-
саты которых легко угадываются по указанным 
Гоголем криптонимам10), работа над ними вовсе 
не требовала опоры на свои же эпистолярные фор-
мулировки прошлых лет. Логика заставляет усом-
ниться, в частности, в необходимости эмпирического 
материала для подготовки текста в тех случаях, ког-
да в главе выражено отношение к событию, как по-
ступок Погодина-журна листа с гоголевским пор-
третом (возмутивший Гоголя еще в 1844 г., о чем 
он писал Языкову 26 октября того года, и эта обида 
долго его не отпускала), или к явлению современно-
сти, типа «состояния текущей литературы», тоже об-
суждавшегося с Языковым (и не только) письменно, 
а с Жуковским устно. Еще естественней применить 
эту логику к таким предметно-тематическим векто-
рам книги, пронизывающим, можно сказать, реаль-
ные гоголевские письма к разным друзьям (и родным) 
с начала 1840-х годов, как религиозное мировоззрение, 
пафос необходимого каждому духовного роста, убеж-
дение в промыслительности всякого события и в боже-
ственных истоках искусства, идея служения на разных 
поприщах и др. Идеи власти просвещенного монарха 

и сословной организации государства, например, уко-
ренены в гоголевских высказываниях 1830-х годов – 
в печатном виде в «Арабесках»11 (сам Гоголь, кста-
ти, связи «Выбранных мест…» с этим циклом из вида 
не упускал12), из незавершенных замыслов – в траге-
дии об английском монархе-просветителе Альфреде 
Великом13. Наконец, вспомним главу «Четыре пись-
ма к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», об-
разы эпистолярных собеседников в которой являют-
ся результатом типизации многих реальных примеров, 
в том числе и в дружеской переписке, а сами реплики 
автора «Мертвых душ» о проблемах восприятия и по-
эмы, и характера авторской работы над ней, и сути 
творческого процесса как такового также не зависе-
ли от прежних формулировок и не нуждались в них. 

Заметим, что выбранному Гоголем для заголовка 
слову свойственна речевая универсальность – спо-
собность замещать множество самых разных пред-
метных, временных, пространственных, культур-
ных, социальных и других номинаций локализации 
или вычленения частей из целого. Ясно, что сло-
во «место» в названии книги, указывая на структур-
ную организацию целого и направляя нас в эмпири-
ческую историю рождения текста, имеет и второй 
план значения. Какой – отчасти проясняется из го-
голевского объяснения Языкову в упомянутом пись-
ме с просьбой о возврате некоторых писем: «Мне их 
нужно пересмотреть. Они, верно, очень вялы и не-
умны, как все мои письма, писанные прежде. Я даже 
любопытен знать, как я выразил ту мысль, кото-
рая бы могла иметь на тебя некоторое впечатление 
и не имела никакого. Она выразилась, верно, бес-
сильно, а может быть, даже не выступила вовсе из-
за неопрятных и неточных слов моих» [Гоголь 1937–
1952 13: 89–90]. То есть Гоголя в прежних письмах 
интересовали высказанные им мысли, и речь надо 
вести о тех значениях слова «место», которые, с той 
или иной степенью определенности в каждой главе, 
относятся к мыслям, идеям, суждениям и/или – в бо-
лее широком плане – к продуманным темам, к важ-
ным для него предметам осмысления, в конечном 
итоге – к сути своих реплик в диалогах разного вре-
мени с разными друзьями14. Кстати, Гоголь много-
кратно прибегает к обсуждаемому слову и в тексте 
книги. 

Это возвращает нас из зоны внимания к истории 
текста в творческую историю книги. Е.И. Анненко-
ва (один из ведущих комментаторов книги в новей-
шем академическом издании) пришла по этому по-
воду к следующему заключению: «Материал личных 
писем мыслился как некая основа, которая в процессе 
создания книги могла видоизменяться; “Выбранные 
места” призваны были придать максимальное обоб-
щение затрагиваемым проблемам, но непременно – 
при сохранении личной интонации; отобрать, отшли-
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фовать материал, но поддержать впечатление текста 
становящегося, рождающегося чуть ли не на гла-
зах у читателей, вызвать ощущение живого посла-
ния» [Анненкова 2019: 22]. 

В свете всего вышесказанного иначе прочитыва-
ется процитированное нами в начале статьи сооб-
щение Гоголя в «Предисловии» о том, что из своих 
«последних писем», которые ему «удалось получить 
назад», он выбрал «все, что более относится к во-
просам, занимающим ныне общество». Упоминание 
о возврате писем здесь (как и в письме к редактору 
от 30 июля н. ст. 1846 г.) адресовано читателю и ука-
зывает на тот самый привычный для 1840-х годов 
эпистолярный жанр, что и первый план «не шумного» 
заголовка. Второй, и более глубокий, смысловой план 
заглавия должен был открыться после многократно-
го прочтения всей книги как целого произведения, 
на чем, как известно, настаивал ее автор. Принимая 
во внимание частотность употребления слова «ме-
сто» в книге и разнообразие его контекстно-речевых 
значений, которые, в свою очередь, включены в мо-
тивы разной направленности и протяженности (ме-
сто как поприще, например), репрезентативность го-
голевской формулировки в заглавии книги следует 
признать абсолютной, охватывающей не только со-
став (целое, составленное из компонентов предше-
ствующего целого), композицию (четко продуманное 
место каждой главы и особое значение первой и по-
следней), всю структуру целого текста, но и архитек-
тонику содержательного наполнения произведения.

Примечания
1 Ср. в письме к А.О. Смирновой от 2 апреля 

н. ст. 1845 г.: «Это будет небольшое произведение 
и не шумное по названию в отношении к нынеш-
нему свету, но нужное для многих» [Гоголь 1937–
1952 12: 472–473].

2 Ср., например, названия подборок разного типа: 
«Выбранныя места из книг Блаженнаго Августина 
о православной кафолической церкви и о нерадящих 
о ней» (1795), «Учебная книга русской словесности, 
или Избранные места из русских писателей в прозе 
и стихах, с присовокуплением правил риторики и пи-
итики, и обозрение истории русской литературы, из-
данные Николаем Гречем» (1819–1822).

3 Именно так автор настоящей статьи и квалифи-
цировала это явление при первом обращении к назва-
нию [Падерина 2022: 94].

4 Ср., например, в письме Плетнева к Шевыреву 
от 1 ноября ст. ст. 1846 г.: «Печатание Писем Гоголя 
встречает препятствия на каждом шагу» [Гоголь. Ма-
териалы: 164]; Д.Н. Свербеев в письме к С.Т. Аксако-
ву от 16 января ст. ст. 1847 г. называет книгу «Избран-
ные письма Гоголя» [Шенрок: 520]; часто встречается 
вариант «письма к друзьям» (ср., например: [Лит. на-

следство: 700, 704, 710]); см. об этом подробно: [Па-
дерина 2022: 94–95].

5 См. его письма 1847 г. к Плетневу от 5 января 
и 10 июня н. ст. и письма к Шевыреву от 20 января, 
2 и 18 декабря н. ст.

6 По этому поводу надо отметить, что при всех 
утратах в двустороннем гоголевском эпистолярии 
сохранившаяся часть свидетельствует, что друзья 
и прочие корреспонденты Гоголя и без особых с его 
стороны просьб в 1840-е годы сберегали его письма, 
в отличие от него (вряд ли пренебрегавшего этим, 
но постоянно кочующего). Это не позволяет исклю-
чить скрытые от нас факты подобного рода, но сво-
дит к минимуму их вероятность.

7 О роли Жуковского в замысле и подготовке тек-
ста «Выбранных мест…» см.: [Георгиевский 1910].

8 Ср., например, рассуждения о сущности лириз-
ма в письмах к Н.М. Языкову от 15 февраля и 2 апре-
ля н. ст. 1844 г. или многие пассажи на тему благо-
творного значения болезней в письмах к нему же; см. 
также о наполнении главы «Русский помещик» «ма-
териалами» писем к родным и к А.С. Данилевскому 
1843 г.: [Анненкова 2019: 31–33].

9 См. предположения об устном характере обсуж-
дений, легших в основу глав с обращением к графу 
Толстому: [Воропаев 2014: 200; Анненкова 2019: 23].

10 Обзор разных типов адресации в «Выбранных 
местах…» см.: [Балакшина: 46].

11 Сопоставительный анализ текста «Ал Мамуна», 
в частности с разными главами последней книги Го-
голя, сделан в работе А.Б. Куделина («К характери-
стике исторических взглядов Гоголя: от “Арабесок” 
к “Выбранным местам из переписки с друзьями”»), 
пришедшего к выводу, «что некоторые принципиаль-
ные взгляды, получившие основательную разработку 
в “Выбранных местах”, в существенной мере созрели 
у Гоголя уже к осени 1834 г. в России до написания 
его главных художественных произведений и были 
тогда же впервые обнародованы» [Куделин: 312].

12 См., в частности, эпизод 1851 г. из воспомина-
ний И.С. Тургенева о том, как Гоголь для опроверже-
ния мифа о резком переломе в мировоззрении, якобы 
выразившемся в «Переписке с друзьями», цитиро-
вал мемуаристу и М.С. Щепкину «Арабески» [Турге-
нев 11: 60] (статью «О преподавании всеобщей исто-
рии», как полагают комментаторы [Тургенев 11: 359; 
Воропаев 2010: 38–39]).

13 На очевидную связь замысла трагедии с осмыс-
лением роли Петра I как строителя российского госу-
дарства указал еще в 1856 г. Н.Г. Чернышевский [Чер-
нышевский: 527].

14 Как Гоголь выразился в <Авторской исповеди> 
по поводу адресации высказываний в книге, «тут 
были письма, писанные к людям разных характеров, 
разных склонностей, и притом находившимся на раз-

«Выбранные места из переписки с друзьями»: об авторском заглавии и его прямом и переносном значении
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ных степенях своего собственного душевного состо-
яния» [Гоголь 1937–1952 8: 465].
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