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ческая идея Церкви окончательно осознается 
как идея преображения через внутреннее обнов-
ление человека” [6, 55].

Искусству же, считает МГоголь, “предстоят 
теперь другие дела” – воодушевлять человече-
ство в борьбе за Царство Божие (но не “земное”, 
а трансцендентное по отношению к миру), то 
есть связать свое творчество с тем служением 
миру, какое присуще Церкви [6,168]. Церковь 
Н.В. Гоголь все время понимает, как живое со-
единение мистической силы с ее историческим 
воздействием на мир. “Сам Гоголь, – отмечает 
В.В.Зеньковский, – выдвигал именно “всемир-
ность человеколюбивого закона Христова” – его 
приложимость ко всему, его освещающее дей-
ствие на каждом месте, во всех явлениях жиз-
ни”. Н.В. Гоголь полагал, что ныне человечество 
“не в силах прямо встретиться с Христом”, и в 
пробуждении душ к этой встрече Н.В. Гоголь ви-
дел церковное служение искусства.

Программа такой встречи была глубоко пе-
реосмыслена русской религиозной философией 
в лице В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Бул-
гакова, Б.П. Вышеславцева, кн. С.Н. и Е.Н. Тру-
бецких, П.А. Флоренского и многих других. Так, 
в философских системах и логико-понятийных 

конструкциях, с одной стороны, и литературно-
художественных образах, с другой, но объеди-
ненных общей идеей религиозно-философского 
восприятия мира слились между собой русская 
литература и русская религиозная философия.
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Наследие Гоголя – одна из самых ярких и не 
до конца разгаданных страниц русской литерату-
ры. Художественный мир Гоголя необыкновенно 
своеобразен и сложен.

“Вечера на хуторе близ Диканьки” – пер-
вый сборник, принесший известность Гоголю, –  
большинство исследователей определяет как со-
брание романтических произведений, с оговор-
кой, что есть в них переплетение фантастиче-
ского и реального [1, 2]. «Слияние фантастики с 
реальностью у Гоголя заключает в себе глубокий 

поэтический смысл… усиливает и комизм “Ве-
черов…”» [3, 76].

Характер гоголевской фантастики, особен-
ности фантастических образов поэтического 
мира Гоголя представляют особый интерес для 
исследователя. 

В литературе романтизма фантастика зани-
мает особое место. “Фантастика (от греч. phan-
tastice – способность воображать) – мир необы-
чайных представлений и образов, порожденных 
воображением художника [4, 887].
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Романтики особенно ценили силу ее воздей-
ствия на читателя, ее познавательные возможно-
сти. Тяготение к фантастике, условность форм, 
смешение высокого и низкого, комического и 
трагического, обыденного и необычного – это 
черты, присущие романтизму и как литератур-
ному направлению, и как художественному ме-
тоду. 

В “Вечерах…” Гоголь нарисовал пленитель-
ный образ милой и дорогой его сердцу Украины, 
воспроизвел во всем ее многообразии народную 
жизнь, попытался раскрыть сущность нацио-
нального характера народа: его храбрость, сво-
бодолюбие, незлобливость, доверчивость, весе-
лость, простодушие. Он поведал о поэтических 
сторонах народной жизни. Патетика народного и 
национального чувства выражена здесь с исклю-
чительной проникновенностью, она становится 
близкой, понятной любому читателю в любое 
историческое время.

Гоголевский романтизм в “Вечерах…” ха-
рактеризуется гармонией мира и человека. Пи-
сатель рисует жизнь, исполненную согласия, 
которое нарушают враждебные силы. Эти силы 
и воплощены в фантастических образах: черта, 
ищущего красную свитку (“Сорочинская ярмар-
ка”), Басаврюка, “сатаны, принявшего человече-
ский образ” (“Вечер накануне Ивана Купала”), 
русалок и ведьм – мачехи (“Майская ночь, или 
Утопленница”), Солохи (“Ночь перед рожде-
ством”), – колдуна, разной нечисти (“Страшная 
месть”), они олицетворены в целом ряде героев, 
близких к нечистой силе: в Хивре, цыганах из 
“Сорочинской ярмарки” и многих других. Зло 
персонифицировано, потому бороться с ним лег-
че. Если назван носитель, то зло преодолимо.

Яркий комический эффект производит пре-
жде всего гоголевский прием “обытовления” 
фантастического. Чертям, русалкам, ведьмам 
придаются вполне реальные, определенные че-
ловеческие свойства. Так, черт из повести “Ночь 
перед Рождеством” “спереди совершенный не-
мец”, а “сзади он был настоящий губернский 
стряпчий в мундире” [5, 1, 156]. И, ухаживая за 
Солохой, он нашептывал ей на ухо “то самое, 
что обыкновенно нашептывают всему женско-
му роду” [там же]. Черти и ведьмы в “Вечерах” 
перенимают ухватки, манеру поведения обыкно-
венных людей, вернее – комедийных персона-
жей. “Черт … не на шутку разнежился у Солохи: 
целовал ее руку с такими ужимками, как заседа-
тель у поповны, брался за сердце, охал и сказал 
напрямик, что если она не согласится удовлетво-
рить его страсти и, как водится, наградить, то он 

готов на все: кинется в воду, а душу отправит в 
пекло” [5, 1, 169]. 

Фантастическое и реальное смешано у Го-
голя в каком-то причудливом гротеске. Фанта-
стическим перипетиям удивляются не только 
читатель, но и сами персонажи: в “Ночи перед 
Рождеством” Вакула недоуменно глядит на ис-
кусство Пацюка, глотающего вареники, предва-
рительно окунающиеся в сметану. 

Фантастика, вплетенная писателем в реаль-
ную жизнь, приобретает в “Вечерах” прелесть 
наивно-народного воображения и, несомненно, 
служит поэтизации народного быта. Человек не 
только не боится “нечистой силы”, он заставляет 
ее служить себе. Так, кузнец Вакула заставляет 
черта выполнять всевозможные свои требования. 

В исследованиях по творчеству Н.Гоголя 
существюет различные мнения о том, что стало 
источником появления фантастических образов 
в художественном мире Гоголя: фольклор, под-
ражание немецким романтикам, русская литера-
турная традиция или традиции житийной и аске-
тической литературы? 

Создавая радостный мир мечты, Гоголь не-
редко обращается к “нестрашной”, комической 
фантастике, так часто встречающейся в на-
родных сказках. Фантастические персонажи в 
“Вечерах” могут помогать человеку (панночка-
утопленница в “Майской ночи”) или же пы-
таются ему навредить, но при этом чаще всего 
оказываются побежденными смелостью, умом, 
смекалкой гоголевских героев так, как это про-
исходит в фольклорных произведениях. Кузнец 
Вакула, к примеру, смог подчинить себе “нечи-
стую силу”, оседлал черта и отправился на нем в 
Петербург добывать черевички у самой царицы 
для гордой Оксаны. 

По мнению большинства литературоведов1, 
источником фантастических образов стали ле-
генды, сказки, элементы народной фантастики, 
отсюда и ведьмы, русалки, колдуньи, черти. И 
нет ничего в них таинственного, мистического, 
потустороннего. В этом отношении Гоголь ко-
ренным образом отличается от Жуковского или 
немецких романтиков, например Тика или Гоф-
мана. Автор “Вечеров…” придает своей “демо-
нологии” реально-бытовые черты [6, 75], о чем 
говорилось выше. Она у Гоголя нисколько не 
страшна, она смешна и искрится великолепным 
народным юмором. Черт и ведьмы пытаются 
навредить человеку, причинить ему ущерб. Но, 

1 Среди них Храпченко М.Б., Поспелов Г.Н., 
Машинский С.И. и др.
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в конце концов, их старания оказываются тщет-
ными. И недаром каждое появление этой чер-
товщины сопровождено лукавой гоголевской 
усмешкой. Человек сильнее всякой чертовщины. 
Вся жизненная философия писателя одухотворе-
на верой в человека, в народ и его силы, в конеч-
ную победу добра над злом. 

Если сопоставить фантастические образы 
Гоголя и те, которые рождены народной фантази-
ей сказок, можно обнаружить и отличие. Мотив 
использования черта человеком иногда обретает 
в народной сказке трагедийную окраску. Можно 
вспомнить, например, сказки “Горшечник” или 
“Беглый солдат и черт”. Человек оказывается 
здесь жертвой своей беспечности, наивной веры 
в благость существа, которому он доверяется. И 
чем больше его беспечность, тем трагичнее за 
нее расплата. 

У Гоголя этот мотив, продажа души чело-
века черту, значительно трансформируется. Его 
Петро (“Вечер накануне Ивана Купала”) оказы-
вается жертвой черта менее всего вследствие 
наивной веры в его благость. Басаврюк, встре-
тив в шинке Петра, обещает ему деньги в обмен 
на одну услугу, но тот, завидев червонцы, нетер-
пеливо перебивает его: “На все готов”. А в пер-
вой редакции повести, напечатанной в “Отече-
ственных записках”, – еще более выразительно: 
“Хоть десять дел давай, только скорее деньги”. 
Так начинается грехопадение Петра, завершаю-
щееся катастрофой. И она – результат не наи-
вной беспечности героя, а его порочной жажды 
денег. Совершенно очевидно, что сатирическая 
интерпретация этого мотива у Гоголя иная, чем 
в народных сказках. Фантастическое в “Вече-
рах” соседствует и пересекается с фольклорно-
сказочным. Свои повести Гоголь буквально со-
бирает из фольклорных блоков. Этой теме по-
священы десятки, если не сотни, исследований.

В “Пропавшей грамоте”, к примеру, исполь-
зована легенда о запроданной душе, за которой 
отправляются в ад. (Гоголь, сознательно путая 
фантастическое и комическое, подменяет в пове-
сти “душу” – “шапкой”.) В основе повести “Ве-
чер накануне Ивана Купала” – предания об Ива-
не Купала, а в “Сорочинской ярмарке” – легенда 
о черте, выгнанном из пекла, и легенда о поиске 
чертом своего имущества. 

Как же Гоголь распоряжался фольклорными 
источниками? “…На другую же ночь и тащится 
в гости какой-нибудь приятель из болота, с ро-
гами на голове, и давай душить за шею, когда 
на шее монисто, кусать за палец, когда на нем 
перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в 

нее лента” [5, 1, 96]. Даже по одному этому от-
рывку из “Вечера накануне Ивана Купала” вид-
но, насколько авторская проза далека от перво-
источника. Во-первых, Гоголь пользуется круп-
ным планом (монисто на шее; лента, вплетенная 
в косу). Во-вторых, придает происходящему 
конкретно-чувственный характер. В-третьих, 
вводит элемент пародии (“кусать за палец, когда 
на нем перстень”). 

В каждой повести “Вечеров…” взаимодей-
ствуют сразу несколько фольклорных сюжетов. 
Концентрация сказочного материала в них гро-
мадна. Гоголь сжимает целые сказки до размеров 
эпизода. В “Сорочинской ярмарке” сварливая 
Хивря, услышав стук в дверь, прячет кокетливо-
го поповича на доски под потолком. Этот фраг-
мент – усеченный сюжет народной сказки “Поп”. 
Кстати говоря, в сказке конкретно-чувственное 
начало, несмотря на игривость ситуации, пол-
ностью отсутствует. У Гоголя же оно играет не 
меньшую роль, чем сам сюжет: “Вот вам и при-
ношения, Афанасий Иванович! – проговорила 
она, ставя на стол миски и жеманно застегивая 
свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, –  
варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, 
товченички!” [5, 1, 78]. 

Фольклорная фантастика представлена в 
гоголевской прозе не только на сюжетном – са-
мом очевидном – уровне. Вода, огонь, лес игра-
ют в “Вечерах” ту же роль, что и в фольклоре. 
А.Н.Афанасьев в статье “Ведуны, ведьмы, упы-
ри и оборотни” отмечает, что в разных регионах 
подозреваемых в ведовстве пытали по-разному: 
жгли каленым железом, вешали на деревьях. В 
Литве колдуний приманивали на кисель, который 
варили на святой костельной воде, испытывали: 
настоящая ведьма плавала поверх воды вместе с 
привязанным камнем. Тех, которые признаны бы-
ли ведьмами, заколачивали насмерть и топили си-
лою. В “Майской ночи” Гоголь, оставаясь верным 
украинскому обычаю, превращает ведьму в уто-
пленницу, которая живет в пруду. В “Вечере нака-
нуне Ивана Купала” девушки бросают бесовские 
подарки – перстни, монисто – в воду: “…Бросишь 
в воду – плывет чертовский перстень или монисто 
поверх воды, и к тебе же в руки” [5, 1, 96].

Воспринимал ли Гоголь фольклор как фоль-
клор, т.е. филологически? В известном смысле, 
да. В письмах он просил мать и близких присы-
лать ему в Петербург фольклорные материалы. 
Самым внимательным образом писатель шту-
дирует “Грамматику малороссийского наречия” 
Павловского. Он выписывает оттуда десятки 
украинских имен и, как отмечает Г. Шапиро,  
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136 пословиц и поговорок. Некоторые из них Го-
голь использует в “Вечерах”.

Фантастическими сюжетами своих “Вече-
ров” Гоголь в какой-то мере все же перекликал-
ся и с романтическими балладами Жуковского, 
с такими, как “Людмила”, “Светлана”, “Ста-
рушка”, “Громобой” и т.д. [2, 44]. Он также по 
большей части строил свои сюжеты на мотивах 
общения людей с потусторонними силами, с та-
инственным и чудесным, будто бы существую-
щим за пределами человеческой жизни.

Но это было лишь частичное внешнее сход-
ство. У Жуковского средневековая фантастика 
выражала собственные религиозно-мистические 
настроения поэта и являлась основным содер-
жанием произведения. Вследствие такой твор-
ческой субъективности она не заключает в себе 
исторического подхода к изображаемой жизни, 
хотя Жуковский и заставляет общаться с при-
зраками людей различных стран, эпох не только 
простую крестьянскую девушку Людмилу, но и 
жену Смальмгольмского барона, и даже гоме-
ровского Ахилла под стенами Трои. 

Волшебно-сказочная фантастика отобража-
ется Гоголем не мистически, а более или менее 
очеловеченно. Только в двух повестях (“Вечер 
накануне Ивана Купала” и “Страшная месть”) 
фантастическое приобретает зловещий (в по-
следней – с оттенком мистического) характер. 
Фантастические образы здесь выражают суще-
ствующие в жизни злые, враждебные человеку 
силы, прежде всего, – власть золота. Однако и в 
этих повестях развертывается история не торже-
ства, а наказания зла, и таким образом утвержда-
ется конечная победа добра и справедливости.

Гоголь изображает жизнь, преображенную 
народной фантазией. Однако фантастическое – 
не просто “объект изображения”. Оно ценно для 
Гоголя свободным, творческим преображением 
мира, верой в его “чудесность” и поэтому сопри-
касается с определенными границами эстетиче-
ского идеала писателя. “В “Вечерах...” герои во 
власти религиозно-фантастических представ-
лений, языческих и христианских верований. 
В рассказах о недавних событиях, о современ-
ности демонические силы воспринимаются как 
суеверие. Отношение самого автора к сверх-
ъестественным явлениям ироническое. В изо-
бражение демонических сил Гоголь не вклады-
вает почти ничего мистического. Он любуется в 
своих повестях мифологическими преданиями 
своего народа, отзвуками его далекого историче-
ского “детства” в его “исторической неповтори-
мости”.

Интересно, что к традициям житийной, 
аскетической литературы возводит сюжет и об-
разы “Ночи перед рождеством” В. Розов. “Уже 
в житии одного из древнейших наших святых, 
св. Антония Новгородского, рассказывается, как 
черт…из страха перед крестным знамением дол-
жен был исполнить желание святого и свозить 
его на своей спине в течение одной ночи в Иеру-
салим и обратно в Новгород” [7, 118]. Известна 
и повесть о путешествии Иоанна Новгородского 
на бесе в Иерусалим. Вероятно, что традиции 
духовной литературы оказали определенное 
влияние на выбор сюжета для этой повести.

Благочестие у Гоголя играет определяющую 
роль в одолении зла. Вакула усмиряет черта 
многократным наложением креста. В “Пропав-
шей грамоте”, играя, “дед карты потихоньку под 
стол – и перекрестил: глядь, у него на руках туз, 
король, валет козырей…” [5, 1, 146].

Современный исследователь творчества 
Гоголя Владимир Воропаев в работе «Полтора 
века спустя. Гоголь в современном литературо-
ведении” подвергает критике авторов коммента-
риев к ранним произведениям писателя в новом 
академическом издании собрания сочинений 
Гоголя, утверждая, что авторы “неправомерно 
выводят поэтический мир гоголевских повестей 
из немецкого романтизма, где человек как бы не 
может противостоять мировому злу. При всей 
яркости и художественном богатстве первых 
произведений Гоголя в них присутствует твер-
дый и ясный взгляд на силы зла – взгляд право-
славного христианина. Они у Гоголя неизбежно 
оказываются попранными и побежденными Бо-
жественной силой… У Гоголя Бог всегда силь-
нее сатаны. Об этом свидетельствуют много-
численные эпизоды его ранних произведений, в 
которых крестное знамение разрушает все дья-
вольские козни (“Пропавшая грамота”, “Ночь 
перед Рождеством”)» [8]. Далее, полемизируя 
с оппонентами, Владимир Воропаев пишет: “И 
это вовсе не фольклорный мотив, как считают 
комментаторы нового академического издания. 
Да, я не оговорился, – прямо так и написано, что 
крестное знамение – это «типичный фольклор-
ный мотив, характерный также и для вертепного 
театра»” [Там же].

 Божественное в концепции Гоголя – это 
естественное, это мир, развивающийся законо-
мерно. Наоборот, демоническое – это сверхъесте-
ственное, мир, выходящий из колеи. Но при этом 
христианское воззрение Гоголя постепенно меня-
ется (растет). Более полно, нежели в других про-
изведениях, оно выражается в повести “Страшная 
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месть”. Здесь в образе колдуна олицетворяется 
дьявольская сила. Но этой страшной силе проти-
вопоставляется православная религия. 

Определяя характер фантастики Гоголя, 
Юрий Манн, один из самых авторитетных иссле-
дователей творчества Н.В. Гоголя, считает, что 
все произведения, в которых так или иначе вы-
ступает фантастика, нужно разделить на два ти-
па по тому, к какому времени относится действие 
в произведении. Есть произведения о прошлом, 
их шесть, и есть произведения о настоящем. К 
первым относятся пять повестей из “Вечеров” – 
“Пропавшая грамота”, “Вечер накануне Ивана 
Купала”, “Ночь перед рождеством”, “Страшная 
месть”, “Заколдованное место” и “Вий” (послед-
няя повесть – из сборника “Миргород”). Все они 
имеют общие типологические черты [9]. 

Таким образом, в “Вечерах…” Гоголь довел 
до совершенства романтическое искусство пере-
вода обыкновенного в необыкновенное, превра-
щения действительности в сновидение, в сказку. 
Границы между действительным и фантастиче-
ским у Гоголя неуловимы – разве чуть усилива-
ется музыкальность и поэтичность авторской ре-
чи, она незаметно проникается переживаниями 
героя и как бы освобождается от конкретности и 
“телесности”, становится легкой, “невесомой”.

 И если судьба его героев – украинской кре-
стьянской и казацкой молодежи – в их личных, 
главным образом, любовных отношениях бывает 
при этом как-то таинственно связана с чудесны-
ми силами, живущими где-то в природе, – с чер-
тями, ведьмами, колдунами, или мешающими 
или помогающими их счастью, то и эти связи с 
демоническими силами только делают их жизнь 
многозначительнее, содержательнее, ярче [10]. 

Источником фантастических образов в ху-
дожественном мире Н.В. Гоголя стали легенды, 
сказки, элементы народной фантастики, отсюда 
и ведьмы, русалки, колдуньи, черти; менее – рус-

ская литературная традиция (В.А. Жуковский) и 
в какой-то степени – традиции житийной и аске-
тической литературы. К использованию источ-
ников Гоголь относится творчески. 

Фантастическим героям писатель придает 
вполне реальные, определенные человеческие 
свойства, используя прием обытовления, этот 
прием создает комический эффект.

Таким образом, фантастика, мистика – эти 
явления художественного мира Гоголя находят 
свое выражение уже в самом раннем сборнике 
Гоголя – “Вечерах…”, в дальнейшем они будут 
подвергаться трансформации, изменяться, но на-
чало им положено именно здесь, в сборнике по-
вестей об украинской жизни. 

Литература
1. Храпченко М.Б. Николай Гоголь. Литератур-

ный путь. Величие писателя. – М.: Современ-
ник, 1984.

2. Поспелов Г.Н. Творчество Н.В. Гоголя. – М.: 
Учпедгиз, 1954. 

3. Ермилов В.В. Гений Гоголя. – М.: Сов. Россия, 
1959.

4. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – 
Т. 7. – М.: Сов. энцикл., 1978. 

5. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. / Под ред. В.Р. 
Щербины. – М.: Правда, 1984.

6. Машинский С. Художественный мир Гоголя. – 
М.: Просвещение, 1971.

7. Розов В. Традиционные типы малорусского 
театра XVII–XVII вв. и юношеские повести  
Н.В. Гоголя // Памяти Н.В. Гоголя. Сборник 
речей и статей. – Киев, 1911.

8. Воропаев В. Полтора века спустя. Гоголь в со-
временном литературоведении / htth://www1.
pravmir.ru/author/78671abb79474410013f98db

9. Манн Ю. Поэтика Гоголя. – М.: Худ. литерату-
ра, 1978.

10. Материалы сайта http://www.nikolay/gogol.org.ru 

Е. Чернова. Фантастические образы в художественном мире Н.В. Гоголя


