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Русский писатель - Николай Васильевич Гоголь известен такими произведениями, как:
«Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души», однако в 1847 году он опублико-
вал свою последнюю повесть – «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой
Гоголь подробно описал свои социально-политические воззрения на преобразование госу-
дарственных институтов и порядков в России. Важно отметить, что «Выбранные места»
представляют собой труд, состоящий из писем, ранее предназначенных для ближайшего
круга писателя, и содержащих, как житейские идеи и советы, так и социально-полити-
ческие взгляды о том, как необходимо перестроить социально-политические порядки в
России. Так, исследователь Мочульский отмечал, что «Выбранные места» представляют
собой бюрократическую, патриархальную утопию [7]. По этой причине содержание по-
следнего произведения Гоголя необходимо рассмотреть подробнее.

В содержании самого произведения можно выделить такие социально-политические
концепты, идеалы, как: идеал семьи, отношения между помещиками и крестьянами, иде-
ал государственного служащего и концепция государственного управления. В первую оче-
редь, необходимо начать с семейного идеала, так как он представляет собой основу обще-
ства и государства. Устройство семьи Гоголь рассматривал в патриархальном ключе [1].
Он считал, что все хозяйственные заботы и нужды должны лечь на плечи жены, когда,
в свою очередь, муж должен заниматься исключительно службой. Роли в семье должны
быть распределены так, чтобы жена освобождала мужа от всех бытовых дел, а муж тра-
тил свои физические и духовные силы на службу, результат которой будет направлен на
укрепление государства. Гоголь также отмечал, что членам семьи необходимо тщательно
подходить к совместному бюджету, по этой причине он считал необходимым разделить
его на семь равных частей [3]. Каждая из этих частей (куч) выполняет свою практи-
ческую функцию: ремонт и отопление дома, еда, экипаж, гардероб, карманные деньги,
чрезвычайные ситуации, милостыня – помощь Богу. Таким образом, в семейном идеале
Гоголя существует строгая иерархия, предписанные роли и указания, которые должны
соблюдаться членами семьи во благо процветания государства.

Что касается идеала отношений между помещиком и крестьянами, то его, как и семей-
ный идеал, Гоголь выстраивает по консервативной модели. В первую очередь, Гоголь не
был сторонником отмены крепостного права, а наоборот, защитником старых порядков [5].
Однако он считал, что эти порядки должны быть несколько скорректированы. Так, по его
задумке помещик выступает в роли наставника и мудрого руководителя, который распо-
ряжается всеми видами деятельности крестьян. Изначально помещик должен объяснить
крестьянам, что их сословная иерархия и отношения обусловлены Божественной идеей, и
каждый обязан выполнять свои обязанности должным образом, так как это воля не земной
руки, а божественной. Действия помещика и крестьянина должны быть также мотивиро-
ваны божественным писанием, к которому должны обращаться и помещик, и крестьянин.
Также Гоголь подробно описывает механизм, согласно которому будут трудиться помещик
и крестьянин. В первую очередь, помещик не должен сторониться физического труда, а
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наоборот быть основным идейным вдохновителем для крестьян и служить для них при-
мером [2]. Помещик должен быть в связке с крестьянами: заниматься совместным трудом,
молиться, участвовать в праздниках. Также, по мнению Гоголя, помещик должен брать
на себя роль учителя, священника и отца. Такая модель устройства крестьянского мира
имеет некоторые сходства с устройством общины. Так, исследователь Мюллер отмечал,
что крестьянский идеал Гоголя имеет сходства со славянофильскими взглядами И.В. Ки-
реевского, который видел жизнеустройство крестьян в рамках общины и созидательного
труда [8].

Что касается взглядов Гоголя на государственного служащего и модель государствен-
ного управления, то, по его мнению, губернатор (чиновник) должен быть таким же ак-
тивным и деятельным, как и помещик. Он должен интересоваться делами в городе, сфор-
мировать дружеские отношения с теми, с кем ему придется работать. Для Гоголя осново-
полагающим фактором формирования успешного государственного управления является
коммуникация. Так он считает, что губернатор должен спросить у каждого чиновника
о том, сколько добра и зла он может совершить на своей должности. Что касается про-
блемы взяточничества, то к ее разрешению Гоголь подходит с нравственной стороны [4].
Он считает, что казнокрадов не нужно преследовать и судить. Гоголь наоборот видит
необходимость в поощрении и пестовании хороших чиновников и работников в назида-
ние нарушителям. Что касается соотношения духовной и светской власти, то, как и в
крестьянской модели, Гоголь считал, что церковь должна быть подчинена губернатору;
губернатор должен интересоваться всеми чаяниями людей у священников для того, чтобы
лучше узнать население, которым он будет управлять.

Социально-политическая концепция Гоголя в «Выбранных местах» представляет со-
бой патриархальный идеал, в котором действие каждого человека мотивировано и обу-
словлено божественным предписанием и отведенным Богом местом на земле. Юрий Манн
отмечал, что Гоголь тоже выступал за гуманизацию, за совершенствование и облагоражи-
вание человеческих отношении, но в рамках существующих помещичьих хозяйств, когда
владетели крепостных душ будут заботиться о них, как о своих родных [6]. Все усилия
людей направлены на процветание государства, так как оно есть высшая божественная
цель каждого человека. Действия индивида закреплены страхом прегрешения перед Бо-
гом, поэтому на земле, по замыслу Гоголя, все люди должны подходить ответственно и с
большой любовью к исполняемой работе в миру.
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