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В статье рассматривается талант Гоголя как критика и журна-
листа. Наиболее явное выражение его идеи нашли в статье                
«О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году». 
Взгляды автора тесно связаны с культурно-философской про-
блемой «судейства». Эта категория изменяется от субъективного 
мнения журналиста до понимания справедливости вообще. 
 
N.V. Gogol’s Ambitions as a Literary Critic: Article «About Trends 
in the Press, 1834 – 1835» 
 
A.A. Suvorov 
 
The article reflects on the nature of Gogol’s journalistic and critical 
talent. The article «About trends in press, 1834 - 1835» is a manifesto 
of Gogol’s ideas. The author’s thought is shown to be closely con-

nected with the problem of judgment, philosophically and culturally 
charged. Meanings of «judgment» in the article range from a report-
er’s opinion to a concept of justice.  

 
Статья «О движении журнальной лите-

ратуры, в 1834 и 1835 году» была опублико-
вана в первом томе пушкинского «Современ-
ника» в 1836 году. Период с 1834 по 1836 г. в 
творчестве Н.В. Гоголя характеризуется био-
графами как время глубокой вовлечённости 
писателя в литературный процесс. И.П. Золо-
тусский пишет: «Почти в год Гоголь создает 
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“Тараса Бульбу” (первую редакцию), “Старо-
светских помещиков”, “Портрет”, “Невский 
проспект”, повесть о Поприщине, “Вия”, 
“Женихов” (будущую “Женитьбу”), статьи. 
Все это начинается и обдумывается в 1833-м 
и завершается в 1834 году, ибо в самом нача-
ле 1835 года и “Арабески” и “Миргород” уже 
выходят в свет»1. В этот же период Гоголь 
штудирует литературу, которую впоследст-
вии назовёт «журнальной». 

В 1834-1836 гг. проблемы, исконно 
близкие жанрам периодики, и журнальная 
тематика в целом становятся актуальными 
для творчества Гоголя. Эта тенденция прояв-
ляется уже на биографическом «перевале» - 
в 1833 г. - в первую очередь в «Записках су-
масшедшего», где воспроизведена «атмосфе-
ра газетных суждений»2 того времени.  

Обратимся к статье «О движении жур-
нальной литературы, в 1834 и 1835 году». По 
признанию исследователей, это одна из важ-
нейших журнальных публикаций писателя, 
если и не программная для пушкинского 
«Современника»3, то для самого Гоголя – 
принципиальная. В ней автор определил 
свою позицию по ряду острых проблем, как 
собственно журналистских, так и эстетико-
философских.  

С первых строк Гоголь-журналист опре-
деляет само понятие «журнальная литерату-
ра»: «Она волею и неволею захватывает и 
увлекает в свою область девять десятых все-
го, что делается принадлежностию литерату-
ры. Сколько есть людей, которые судят4, 
говорят и толкуют потому, что все суждения 
поднесены им почти готовые, и которые са-
ми от себя вовсе не толковали бы, не судили, 
не говорили»5. Далее Гоголь неоднократно 
прокомментирует, объяснит и переформули-
рует эту мысль. Можно признать приведён-
ное определение ключевым для понимания 
всего текста публикации. Что же такое для 
Гоголя «журнальная литература»?  

В первую очередь – это сообщество лю-
дей, объединённых общими заботами, общи-
ми возможностями и общей высокой целью. 
Журнальная литература формирует общест-
венное мнение, втягивает «в свою область» и 
художественную литературу, и научную 
публицистику, и саму себя. Возможности 

журнальной литературы почти безграничны, 
а потому почти безгранична и её власть. Ка-
ков же механизм реализации этой власти?  

Ответ очевиден: журнальная литература 
представляется Гоголю как «судебный» про-
цесс. И дело не только в словах, которые он 
как журналист подбирает для характеристи-
ки этого процесса («судить», «приводить су-
ждения», «осуждать» и др.). Важно и мнение 
автора о высокой цели журнальной деятель-
ности, которую большинство современников 
не видит: «Ничего не сказано о том, что 
предполагал себе целью автор разбираемого 
сочинения, как оное выполнил и, если не вы-
полнил, как должен был выполнить» (с.160). 
В статье можно найти много подобных автор-
ских замечаний наставительного характера.  

Цель обычного критического разбора 
видится несоизмеримо более высокой после 
упоминания об ответственности журналиста: 
«…мнения его разносились чрезвычайно бы-
стро, вместе с четырьмя тысячами экземпля-
ров журнала, по всему лицу России» (с.167). 
Таким образом, к высокой цели должно под-
ходить с высокой ответственностью. Гоголь 
понимает публичность как ответственность 
перед лицом всей России.  

Цинизм журналистов, их желание дос-
тичь исключительно личных, неблагородных 
целей становятся объектом критики Гоголя. 
«Это обыкновенная политика петербургских 
журналов и газет. Как только кто-нибудь 
сделает им упрёк в корыстолюбии и в без-
действии, – пишет Гоголь, – они всегда жа-
луются публике на неприличие выражений и 
неблагородство духа своих противников, го-
ворят, что статья эта писана с целию только 
поддеть публику и забрать от читателя день-
ги…» (с.169). Журналы ангажированы опре-
делёнными людьми, они ругают и хвалят по 
указанию. Денежные и политические мотивы 
определяют направления изданий, поведение 
журналистов также подчинено этим «законам».  

Гоголь характеризует ситуацию как «от-
сутствие журнальной деятельности и живого 
современного движения» (с.156), несмотря 
на всю издательскую суету и журналистскую 
сутолоку. Осознание проблем журнального 
мира не означает для автора примирения с 
действительностью.  
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Связь между журналистом и публикой, 
по мнению Гоголя, должна осуществляться 
не только через текст самой статьи, вмеши-
ваться здесь должен не только редактор, и, 
конечно же, не третье заинтересованное ли-
цо. Нечто большее необходимо для проник-
новенного общения человека пишущего с ад-
ресатом. Гоголь, анализируя сцены журналь-
ных баталий 1830-х гг., приходит к форму-
лировке свода «законов» (нравственно-эсте-
тических принципов), которые должны стать 
для журналиста универсальным средством 
самопроверки. Эти законы – своеобразный 
моральный барьер, система условий и запре-
тов, гарантия поддержания высоких куль-
турных стандартов и, говоря современным 
языком, сохранения «качества» журналис-
тики.  

Положения, предъявленные Гоголем в 
статье «О движении журнальной литературы, 
в 1834 и 1835 году», особенно интересны                   
в свете остро актуальной сегодня проблемы 
журналистской этики. Сближает современ-
ную теорию журналистики и разбираемый 
текст сам характер гоголевских деклараций. 
Фактически в статье провозглашены прин-
ципы публичности и свободы слова, заявлено 
о равноправии сторон журнального процесса. 
Каждый журнал, литературная школа или 
партия могут выражать свою программу, бо-
лее того, автор статьи настаивает на провоз-
глашении такой программы. Обсуждение же 
любой точки зрения, любого произведения 
или поступка должно проходить с соблюде-
нием преференций каждой из сторон на ос-
нове социальной площадки, которая и есть 
журнальная литература.  

Статью «О движении журнальной лите-
ратуры, в 1834 и 1835 году» условно можно 
разделить на четыре части. В первой Гоголь 
дает определение понятия «журнальная ли-
тература», во второй разбирает (проверяет на 
соответствие своим принципам) заинтересо-
вавшие его за два года «повременные» изда-
ния, в третьей подводит предварительный 
итог, в четвёртой же переходит к прямому 
наставлению журналиста.  

Гоголь приводит четыре основных тези-
са, которые и определяют «главный харак-
тер» журнальной критики. Каждый из этих 
четырёх пунктов может быть рассмотрен                   
в двух плоскостях: с точки зрения критики 

журнальной литературы 1834 и 1835 г. и                    
с точки зрения эстетико-философских осно-
ваний журнального процесса. Попробуем 
провести такое соответствие: 

1. «Пренебрежение к собственному мне-
нию. Почти никогда не было заметно, чтобы 
критик считал своё дело важным и прини-
мался за него с благоговением и предвари-
тельным размышлением, чтобы, водя пером 
своим, думал о небольшом числе возвышен-
но образованных современников, перед ко-
торыми он должен дать ответ в каждом сво-
ем слове» (с.173).  

Последнее утверждение – декларация 
независимости озвученного (судейского) ре-
шения от личных, гражданских, бытовых и 
других «человеческих» интересов. Тот, кто 
выступает в роли журнального судьи, дол-
жен «благоговеть» перед «важностью дела» 
и, что самое главное, принимать решение в 
соответствии с мнением «небольшого числа 
возвышенно образованных современников». 
Таким образом, носителями нравственного 
закона должны быть лишь немногие «воз-
вышенно образованные», перед которыми 
критику (судье) и придётся держать ответ. 
Критик должен согласовывать все свои дей-
ствия с чувством, для того и нужно это 
«предварительное размышление». В своих 
тезисах Гоголь даёт подробный план созда-
ния журналистского текста. Причём речь 
идёт как о «правильном» умонастроении пи-
шущего, так и о чувствах – всё должно быть 
подчинено высокой идее.  

2. «Литературное безверие и литератур-
ное невежество. Эти два свойства особенно 
распространились в последнее время у нас               
в литературе. Нигде не встретишь, чтобы 
упоминались имена уже окончивших попри-
ще писателей наших, которые глядят на нас, 
в лучах славы, с вышины своей» (с.173-174).  

И снова Гоголь обращается к высоким 
авторитетам, утверждает непререкаемость об-
щепризнанной традиции. Апелляция к бли-
стательным поэтическим образцам прошлого 
как эталонам совершенно необходима для 
критического процесса. Незнание или непри-
знание авторитетов – есть «невежество», то 
есть несовместимое с возвышенной приро-
дой дела качество. Второй тезис определяет 
значимость категории памяти. Речь, в дан-
ном случае, идёт о памяти литературной. 
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Журнальная критика, таким образом, должна 
служить как для отбора произведений высо-
кого искусства, так и для сохранения этих 
образцов на благо новых поколений.  

Гоголь отмечает здесь одну из таких 
функций журнальной периодики, как спо-
собность служить хранилищем исторической 
информации, быть одной из форм коллек-
тивной памяти.  

3. «Отсутствие чистого эстетического 
наслаждения и вкуса <…> Разбираемые со-
чинения превозносятся выше Байрона, Гёте   
и проч.! Но нигде не встретит читатель, что-
бы это было признаком чувства, признаком 
понимания…» (с.174). 

Речь здесь идёт о ценностных ориента-
циях журнальной критики и о недопустимо-
сти эстетической путаницы, наблюдаемой 
Гоголем в периодических изданиях. Автор 
пытается утвердить реальную, действитель-
ную иерархию художественных достоинств, 
которая служила бы руководством для жур-
нальных «судей». Однако следовать эстети-
ческим системам даже самого высокого дос-
тоинства для критика недостаточно. В своих 
«суждениях» он должен опираться на собст-
венный внутренне-развитый вкус – «признак 
чувства».  

4. «Мелочное в мыслях и мелочное ще-
гольство. Мы уже видели, что критика не 
занималась вопросом важным. Внимание ре-
цензий было устремлено на целую шеренгу 
пустых книг…» (с.175).  

Выбор предмета журнального обсужде-
ния – первый и важнейший этап критическо-
го процесса, ошибки здесь быть не может. 
Только произведение высокого уровня долж-
но быть рассмотрено со всей необходимой 
внимательностью. «Мелочное в мыслях» оз-
начает и мелочное в деле. Само «внимание» 
критика (достойного судить) нельзя растра-
чивать на пустословное литературное «ще-
гольство».  

Гоголь пытается бороться не только с 
невежественными критиками и журналиста-
ми, его цель куда выше и значительнее – он 
хочет изменить представление широкой ау-
дитории о самом феномене журнальной ли-
тературы. Автора статьи не устраивают такие 
реалии, как тематическая ограниченность 
(злободневность) периодики, её сверх меры 
старательная ориентация на максимальное 

число читателей, ангажированность и финан-
совая зависимость издателей. Гоголь пытает-
ся искоренить такие явления, которые, увы, 
составляют характеристику не одной только 
современной ему журналистики. Без них 
нельзя не только реконструировать журналь-
ный процесс 30-х гг. XIX в., но и дать опре-
деление самому понятию «журналистика».  

Статья Гоголя стремится использовать 
властные полномочия журнальной литерату-
ры «против» неё самой, направить всех без 
исключения участников печатного диалога 
по единственно правильному пути и воспи-
тать новое поколение критиков.  

Цель автора – предъявить образец пра-
вильного журнального «суда» и научить су-
дить. Это глубокое внутреннее желание из-
менить, перенастроить публику на серьёзный 
лад в том, что является для неё лишь упраж-
нением ума, беспечным чтением на ночь.  

Статья, как и большинство литератур-
ных «проектов»6 Гоголя, не была воспринята 
современниками с той долей серьёзности, 
которую вложил в неё автор. То была не про-
стая полемика, а попытка совершить перево-
рот в журналистике, в журнальной литерату-
ре своего времени. И, что свойственно Гого-
лю, изменения, заложенные в его тексте –              
в пространстве культурно-эстетическом, долж-
ны были в кратчайшие сроки реализоваться 
на практике, в быту. Трагическое непонима-
ние широкой публики, которое сопровожда-
ло многие гоголевские произведения, нужно 
полагать, и объясняется слишком большой 
пропастью между писательским замыслом и 
реальной действительностью.  

Готовность по мановению своего пера 
изменить мир характеризует Гоголя-журна-
листа 1834-1836 гг. Максимализм был свой-
ствен писателю в моменты душевного и твор-
ческого подъёма, с подобным воодушевлени-
ем связаны все его основные работы. В пери-
од таких переживаний и чаяний создаётся 
статья «О движении журнальной литературы, 
в 1834 и 1835 году».  

1834-1836 годы – время необычайной 
активности Гоголя. В своих размышлениях 
писатель и журналист всё чаще обращается      
к идее суда. Она становится глубинным ос-
нованием сложных текстовых построений, а 
также мотивом личных переживаний автора, 
оправданием его творческих порывов. Су-
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дейские амбиции писателя находят реализа-
цию в нескольких литературных «проектах», 
главным из которых был «Ревизор». 
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В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию               
с указанием номера страницы в круглых скобках. 

6  Большинство принципиальных, «этапных» произведе-
ний писателя, по признанию биографов и литературо-
ведов, носило характер вселенских проектов. Вспом-
ним, например, какую кампанию по сбору средств пы-
тался устроить Гоголь после выхода в свет «Мёртвых 
душ». 

 


