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Существуют разные 
варианты изготовления 
гоголя-моголя. Общий 
компонент во всех 
вариантах – желтки, 
сбитые с сахаром.
К ним могут добавляться 
коньяк, ром или вино, 
молоко, фруктовые соки 
или свежие ягоды, взбитые 
белки, мёд, ванилин, 
мускатный орех
и другие пряности.
Гоголь-моголь помогает 
при простуде и потере 
голоса.

В оформлении обложки 
использована ксилография 
Н.Алексеева «Мёртвые души» 
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Александр ЛИФШИЦ , 
доцент НИУ–ВШЭ,
Москва

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», кажется, известна нам как свои пять пальцев. 
Тем удивительнее становятся новые наблюдения над текстом пьесы, которые 
касаются, на первый взгляд, частностей, но в результате дают нам пищу
и для более глубоких размышлений и обобщений. И главное – приучают внима-
тельнее читать…

над текстом «Ревизора»
 Два наблюдения

1. О чём говорит фамилия Ива-
на Александровича Хлестакова?

Говорящие имена и фамилии – традиционный
и как будто сам собою разумеющийся элемент клас-
сицистической комедии, данный зрителю как под-
сказка, раскрывающий амплуа и характеры персо-
нажей: Жеронт – обязательно старик, а Гарпагон – 
непременно скряга.

В русских комедиях имена персонажей также не 
оставляют сомнений в том, что Милон – герой-
любовник, персонаж комедии В.В. Капниста «Ябеда» 
Прямиков – прямодушен. От Кривосудова из той же 
пьесы ожидать справедливости стоит не больше, 
чем от Скотинина – соблюдения правил приличия. 
Совершенно ясно, чего можно ждать от Вральмана, 
а чего – от Правдина.

Следующая литературная эпоха нередко предпо-
читает предлагать читателю и зрителю более затей-
ливые ребусы. Фамусов с Репетиловым и Чацкий в 
этом смысле заметно отличаются от Стародума. Эти 
имена не столь прозрачны, их смысл может быть 
понят или при помощи средств чужого языка, или 
же требует от читателя/зрителя некоторых умствен-
ных усилий. Но и при этом уверенности в однознач-
ном понимании содержащейся в фамилии инфор-
мации может и не быть.

Чацкий произносит свои речи в чаду? Или, быть 
может, его фамилия содержит намёк на Петра Яков-
левича Чаадаева, как это услышал, находясь в Одес-
се, Пушкин? В начале декабря 1823 года Александр 
Сергеевич в письме князю Петру Андреевичу
Вяземскому интересуется: «Что такое Грибоедов? 
Мне сказывали, что он написал комедию на Чаа-
даева…».

Иными словами, фамилии из знака нередко об-
ращаются в символ, работать начинают всевозмож-

ные коннотации и ассоциации, в том числе акусти-
ческие.

Особый случай – такие фамилии как Скалозуб. 
Языковое чутьё современного читателя может ока-
заться недостаточным, чтобы с лёгкостью опознать 
в жизнерадостном полковнике рядового зубоскала. 
Следовательно, стоит проверить, всегда ли мы пони-
маем авторский замысел или его постижению долж-
на предшествовать исследовательская работа.

Одна из лучших русских комедий – «Ревизор» 
Н.В. Гоголя – даёт немало поводов задуматься об име-
нах её героев. Например, что за фамилию носит го-
родничий? А другие герои этого драматического 
произведения? Наконец, сам принятый за ревизора 
Иван Александрович – что означает его фамилия?

Несмотря на то, что о фамилии Хлестакова ска-
зано много, одна важная мотивация, лежащая в осно-
ве наречения персонажа, как кажется, была упуще-
на исследователями.

Близкая знакомая писателя А.О. Смирнова-Россет 
в 1877 году записывает воспоминания о своём раз-
говоре с Гоголем, состоявшемся в Париже зимой 
1837 года, то есть менее чем через год после поста-
новки «Ревизора» на петербургской сцене. Не отка-
жем себе в удовольствии привести этот занятный 
анекдот почти полностью, выделив курсивом важ-
ное, с нашей точки зрения, место:

«Раз говорили о разных комфортах в путешествии, 
и он сказал мне, что на этот счёт всего хуже в Пор-
тугалии, и ещё хуже в Испании, и советовал мне ту-
да не соваться с моими привычками. “Вы как это зна-
ете, Николай Васильевич?” – спросила я его. “Да я 
там был, пробрался из Испании, где также очень гад-
ко в трактирах. Все едят с прогорклым прованским 
маслом. Раз слуга подал мне котлетку, совсем холод-
ную. Я попросил его подогреть её. Он преспокойно 
пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. 
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Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который 
оказался очень хорошим, и ушёл”. – “Неправда, Ни-
колай Васильевич, вы там не были, там все дерутся... 
все в смуте, и все, которые оттуда приезжают, мно-
го рассказывают, а вы ровно ничего”. На всё это он 
очень хладнокровно отвечал: “Вы привыкли, чтобы 
вам все рассказывали и занимали публику, чтобы
с первого раза человек всё выложил, что знает, что 
пережил, даже то, что у него на душе”».

Эти воспоминания неоднократно переиздава-
лись, выдержки из них нетрудно найти и в Интер-
нете.

Для нас не так важно, бывал ли Гоголь в Испании 
и Португалии, или его описание нравов Пиреней-
ского полуострова оказывается анекдотом вполне 
в духе поэтического вранья Ивана Александровича 
Хлестакова. Интересна в этом рассказе декларация 
гоголевского нежелания делать себя, свои чувства, 
мысли и воспоминания непременным и как будто 
естественным достоянием публики – черта лично-
сти писателя, которую так часто отмечали знавшие 
его современники.

Ещё замечательнее, что двадцатью годами ранее, 
чем Александра Осиповна Смирнова-Россет дове-
рила бумаге свои воспоминания о встречах и раз-
говорах с Гоголем, в 1856 году, тот же рассказ публи-
кует один из первых биографов писателя Пантелей-
мон Александрович Кулиш в изданных им в двух то-
мах и не утративших своего значения до сих пор 
«Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя, со-
ставленныя из воспоминаний его друзей и знако-
мых и из его собственных писем».

Рассказ он, разумеется, записывает со слов той же 
А.О. Смирновой-Россет и ссылается на то, что он по-
лучил «позволение представить здесь с её слов не-
которые её воспоминания о Гоголе». Но, пересказы-
вая слова мемуаристки, Кулиш воспроизводит фи-
нальную реплику писателя несколько по-другому:

«На что ж всё рассказывать и занимать собою 
публику? Вы привыкли, что человек с первого раза 
всё выхлестал, что знает, даже и то, что у него на 
душе» (т. 1, с. 208).

Помимо куда менее сглаженного и менее ней-
трального синтаксиса в тексте, записанном и опу-
бликованном П.А. Кулишом, обращает на себя вни-
мание экспрессивный глагол выхлестать, которо-
му в записках Смирновой-Россет соответствует как 
будто синонимичный, но заметно уступающий
в выразительности глагол выложить.

Полагаем несомненным, что нацеленный на как 
можно более точную фиксацию всего, что связано 
было с личностью писателя, Пантелеймон Кулиш 
не стал бы приукрашать речь Гоголя ярким словом, 
а значит, мог услышать его только от Смирновой-
Россет. Александра Осиповна, в свою очередь, едва 
ли может быть заподозрена в подобной речевой экс-
прессии (собственно, её записки как раз подтверж-
дают приверженность мемуаристки к литератур-

ной пристойности). А значит, в записи П.А. Кулиша 
мы читаем, по всей видимости, то самое слово, ко-
торое было произнесено Гоголем.

Глагол выхлестать в значении, употреблённом 
Гоголем, производен от глагола хлестать в значе-
нии «бежать с великим стремлением», которое за-
свидетельствовано, например, в шестом томе «Сло-
варя Академии Российской» (1794). Писатель упо-
требляет его для описания потока рвущихся нару-
жу слов, которые человек не может или не желает 
удержать в себе. Именно глагол выхлестать, таким 
образом, является гоголевским словом для обозна-
чения публичного и неудержимого речевого изъ-
явления всего того, чем полон человек, что он зна-
ет и даже того, что у него на душе.

Очевидно, это весьма подходящая мотивировка 
для фамилии Хлестакова. Ведь этот чрезвычайно 
легкомысленный персонаж комедии болтает, что 
только взбредёт ему на его скромный ум. И из не об-
ременённого излишним умом коллежского реги-
стратора Хлестакова хлещет всё, особенно же как 
раз то, что у него на его душе.

Таким образом, в тексте дважды записанных вос-
поминаний Смирновой-Россет мы видим, как Го-
голь старается представить себя полной противо-
положностью Ивану Александровичу.

 Неизвестный художник.
Портрет Н.В. Гоголя, 1830
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2. Куда делся купец Абдулин?

Продолжая наши наблюдения над текстом комедии 
Гоголя, обратим своё внимание к населяющему го-
род купечеству. Купцы время от времени появляют-
ся на сцене группой безымянных товарищей. У них 
нет имён, их никак не зовут. Если купец нужен, то 
ему приказывают, к нему посылают, но не зовут. Так 
для чего ж ему имя?

Единственный в комедии представитель этой 
важной части обитателей города, который хоть 
как-то выделяется среди других купцов, – купец 
Абдулин, получивший от автора если не имя, то хо-
тя бы фамилию. Вместо имени постоянным эпите-
том при фамилии оказывается обозначение рода 
его деятельности: «купчишка Абдулин» (действие I, 
явление 4), «купец Абдулин» (действие II, явление 2) 
и далее.

Фамилия купца указывает как будто на его татар-
ское (тюркское) происхождение, что кажется впол-
не естественным, поскольку многие представители 
татарской диаспоры активно занимались торгов-
лей в городах и городках России. Это вроде бы под-
крепляется словами жалобы одного из купцов на 
городничего: «…Схватит за бороду, говорит: “Ах 
ты, татарин!”» (действие IV, явление 10).

Однако это говорит именно что один из купцов. 
Самое замечательное, что нам не удастся найти
в комедии реплик купца Абдулина! От имени купе-
чества всегда говорит кто-то без имени, или же все 
купцы сразу перечисляют чинимые им обиды.

Но ведь в списке действующих лиц купец Абду-
лин существует! Он упоминается неоднократно
в тексте пьесы! Но кто из находящегося на сцене ку-
печества Абдулин – совершенно не ясно. Таковым 
может быть сочтён любой.

Но, собственно, что мы знаем про Абдулина, кро-
ме того, что он купец?

Абдулин – купец, лишённый индивидуальности 
и имени, как важнейшего атрибута этой индиви-
дуальности (не станем в краткой заметке распро-
страняться о том, насколько для Гоголя важно бы-
ло имя как знак принадлежности к христианскому 
миру).

Иными словами, Абдулиным может оказаться лю-
бой из выходящих на сцену купцов. То есть Абду-
лин – вообще-то любой купец городка. А значит, фа-
милия купца – буквально должна восприниматься, 
как родовое имя, обозначение фамилии – целого 
семейства.

Что же за семейственное имя носит купечество?
Мы точно не ошибемся, если скажем, что оно со-

звучно экспрессивному глаголу обдуть (ср.: надуть) 
со значением «обмануть, обыграть». Городничий 
весьма живо характеризует купечество и его стрем-
ление к неправедной наживе, не забывая использо-
вать и однокоренные глаголу обдуть слова (выде-
ляю их полужирным шрифтом):

«…Что, голубчики, как поживаете? как товар 
идёт ваш? Что, самоварники, аршинники, жало-
ваться? Архиплуты, протобестии, надувалы мир-
ские! жаловаться? <…> обманываете народ... Сде-
лаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь её, 
поставивши гнилого сукна, да потом пожертву-
ешь двадцать аршин, да и давай тебе ещё награду 
за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо су-
ёт вперёд: он купец, его не тронь <…> начинаешь 
плутнями, тебя хозяин бьёт за то, что не умеешь 
обманывать. Ещё мальчишка, “Отче наша” не зна-
ешь, а уж обмериваешь; а как разопрёт тебе брю-
хо да набьёшь себе карман, так и заважничал! Фу 
ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнад-
цать самоваров выдуешь в день, так оттого и важ-
ничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою 
важность!» (см.: действие V, явление 2).

Если мы вдруг и сомневались в моральных каче-
ствах городского купечества, то Гоголь устами Ан-
тона Антоновича Сквозника-Дмухановского забот-
ливо напоминает нам, с кем сталкивается покупа-
тель в этом городке.

Сделанное наблюдение лишний раз убеждает нас 
в том, что в уездном городе, в который авторский 
произвол забросил Хлестакова, хороши все. А обы-
денный ад пространства гоголевской пьесы полу-
чает дополнительные подтверждения своего суще-
ствования. ģģģ

 А.Костин. Иллюстрация к «Мёртвым душам»
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