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Бесспорно важной и справедливой в гончаро-
ведении является мысль об особой значимости 
комического в романной поэтике И. А. Гончаро-
ва [3; 4; 7; 11; 12]. Малая проза писателя, за не-
большими исключениями, обойдена вниманием 
исследователей [1; 2; 6; 9]. Целью статьи являет-
ся выявление некоторых приемов комического  
в раннем произведении писателя малой формы – 
«Счастливой ошибке» (1839).  

В современном отечественном литературове-
дении комическое означает «вызывающее смех» 
[9, стлб. 384]. Способы его создания разнообраз-
ны, но так или иначе они способствуют созда-
нию явлений, отклоняющихся от общепринятой 
нормы и тем самым порождающих комическое.  

В «Счастливой ошибке» выявляются следую-
щие приемы, создающие комическое:  

1. Эффект недоразумения [6]. Причиной недо-
разумений может послужить непонимание пер-
сонажем сущности услышанного, увиденного, 
истинных причин происходящего: он дает свое 
толкование событий, как правило, резко расхо-
дящееся с истинным положением вещей. Напри-
мер, в «Счастливой ошибке» такой прием недо-

разумения становится сюжетообразующим: но-
веллистическая фабульная развязка разрешается 
за счет ошибки кучера, который привез Егора 
Адуева вместо бала в Коммерческом клубе на бал 
к неаполитанскому посланнику.  

Эффект недоразумения может иметь ретроспек-
тивный характер, то есть вызывать смех лишь  
с момента раскрытия недоразумения: «В дверях 
ему попался тот же старик и опять обратился  
к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцу-
ет. (…) – Что он пристает ко мне? – пробормотал 
Егор Петрович, отходя прочь, – Верно, я понравил-
ся ему. Да нет, вон, он и за другими ухаживает. 
Так … добрый человек. Ведь есть этакие старики, 
что ко всякому лезут. Чудак должен быть; уж не 
помешанный ли? в публичных местах иногда яв-
ляются такие. Надо спросить, кто это такой»  
[4: I, c. 92–93]. Комизм создается за счет узнава-
ния: «помешанный» старик, пристававший к нему, 
был сам хозяин, неаполитанский посланник.  

2. Деформация – изменение формы явлений 
и характеров [6]. Деформация фактов и явлений 
обладает разнообразными формами проявления. 
Преувеличение дает возможность писателю  
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глубоко охарактеризовать изображаемый тип. 
Например: «…зимой в сумерки совершается 
важный, а для некоторых наиважнейший, про-
цесс нашей жизни – обед; у первых он состоит  
в наполнении, у вторых в переполнении желуд-
ков и нагревании черепов искусственными пара-
ми – сообразите следствие этих двух последних 
обстоятельств» [4: I, с. 66]. Комический эффект 
создается интертекстуальными гоголевскими ал-
люзиями («Невский проспект»); отношением ав-
тора-повествователя к чрезмерности роли еды  
в человеческой жизни.  

Преувеличение как один из приемов дефор-
мации явлений может иметь отношение к внеш-
нему виду; поведению (манера разговаривать, 
жесты, мимика) и пр. Например, этот художе-
ственный прием создает портрет барона: «Вооб-
разите огромную лысину, которая по бокам во-
оружена двумя хохолками редких, седых стоячих 
волос, очень похожими на обгоревший кустар-
ник; вскоре после лысины следовал нос: то был 
конус значительной величины, в который упира-
лась верхняя губа, помещенная у самого его ос-
нования, а нижняя, не находя преграды, уходила 
далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; 
по бокам носа и рта бежали две глубокие мор-
щины и терялись в бесчисленных складках под 
глазами. Сверх того, все лицо было испещрено са-
мыми затейливыми арабесками. Таков был дейст-
вительный тайный советник барон Карл Осипо-
вич Нейлейн, владелец этого дома» [4: I, с. 68].  

3. Неожиданность – прием комического, вне-
запно проявляющийся в любой точке сюжетной 
линии и не связанный с нормальными ситуация-
ми (с той или иной точки зрения) [6]. Данный при-
ем связан как с явлениями, событиями, одеждой, 
поведением, действиями и взаимоотношениями 
героев, так и с речевыми средствами. Например: 
«Любя сильно, страстно, он думал, что женщина 
должна совершенно посвятить себя ему одному, 
так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков 
внимательности и нежности другим, а приносить 
их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви; 
не знать удовольствия, которое не относилось бы  
к нему, считать его горе своим и проч. … Сущий 
варвар!– скажут читательницы…» [4: I, с. 80]. 
Комический эффект возникает взаимопересече-
нием гендерно-антитетических точек зрения: 
внутренний монолог Адуева неожиданно преры-
вает несобственно-прямая речь автора, выража-
ющая женскую точку зрения, противоположную 
главному герою повести Гончарова. Полученный 
эффект усиливает и употребление слова «вар-

вар» в контексте высокопарной лексики Адуева: 
драгоценные дары, сокровищница любви.  

Или: «Все бытописатели, которым приходи-
лось писать о бале, не забывали никогда упомянуть 
о самом ничтожном и само собою разумеющемся 
обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко 
освещены, а улицы перед домами заперты эки-
пажами. Да разве может обойтись без этого хоть 
один съезд порядочных людей?» [4: I, с. 89]. 
Комизм, создаваемый употреблением определен-
ных лексических единиц, связан с изменением 
обычных стилистических условий функциониро-
вания слов.  

Слова, относящиеся к различным функциональ-
ным стилям (научному, официально-деловому, 
художественному, обиходно-разговорному и т. д.), 
употребляясь в совершенно «чуждой» среде, пре-
вращаются в источник смеха. Этот прием иссле-
дователи выделяют как некий подвид приема 
неожиданности, так как лексика одного стиля 
неожиданно проявляется в ином стилистическом 
контексте. Например: «Кажется, так, mesdames, 
эта добродетель вашего милого пола – окружать 
себя толпою праздных молодых людей и – из жа-
лости к их бездействию – задавать им различные 
занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев 
(он иногда страдал желчью), род подписчиков  
на внимание избранной женщины: подписавшие-
ся платят трудом, беготней, суматохой и полу-
чают взамен робкие, чувствительные, пламенные, 
страстные взоры, хотя, конечно, искусственные, 
но нисколько не уступающие своею добротою 
природным» [4: I, с. 71]. В пределах одного кон-
текста автором намеренно употребляются слова 
с противоположной стилистической окраской – 
высокая лексика (робкие, чувствительные, пла-
менные, страстные взоры) сталкивается с про-
заической – трудом, беготней, суматохой.  

4. Несоответствие [6]. Одним из основных 
приемов комического является взаимодействие 
совершенно противоположных, различных, раз-
нородных явлений. В художественном языке не-
соответствие может проявляться в различных 
формах. Например, в «Счастливой ошибке» этот 
прием реализуется в эпизоде сватовства Адуева. 
Когда Егор спрашивает согласия на брак у отца 
Елены, тот отвечает: «Ба! Что это тебе вздума-
лось теперь? Чего ты смотрел прежде? Отложи 
хоть до утра. И так ты нашу игру расстроил.  
А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь:  
у меня был туз, король сам-третей, у адмирала…» 
[4: I, с. 96]. Комичность возникает из-за несоот-
ветствия важности момента в жизни дочери  
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барона Нейлейна Елены, серьезности намерений 
Егора Адуева и непониманием этого отца Елены 
и его желанием поиграть в вист.  

5. Нарушение логических норм [6]. Для выра-
жения комического автор использует и такой 
прием, как алогичность вывода, нахождение ка-
ких-то причинно-следственных связей между пред-
метами, которые такими связями не обладают. 
Например: «Елена Карловна была мила и любез-
на. Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что 
судьба свела их в маленькой зале? Кому же после 
того и сходиться, как не им? Ужели старому баро-
ну с женой?.. Фи! Как это можно! Они сами чувст-
вовали все неприличие, всю гнусность такого 
поведения и оставались каждый на своей поло-
вине, а если сходились, то только за обедом, да 
при гостях, и то в приличном друг от друга рас-
стоянии, как следует благоразумным и степен-
ным супругам» [4: I, с. 72].  

Таким образом, художественные приемы об-
ладают широкими возможностями формирования 
комического эффекта. Они могут быть связаны  
с сюжетом произведения; проявляться на уровне 
системы персонажей; могут порождаться их по-
ведением и действиями; комизм могут создавать 
портрет, интерьер, те или иные детали и подроб-
ности. Нередко в пределах одного небольшого 
контекста (предложение, абзац) автор совмещает 
различные приемы, тем самым усиливая смехо-
вой эффект. Специфика комического у Гончаро-
ва такова, что зачастую трудно провести грань 
между различными видами комического: юмор, 
ирония, сатира. Категория комического является 
одной из эстетических доминант художественно-
го мира писателя.  
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COMIC ART RECEPTIONS IN THE “HAPPY MISTAKE” BY I. GONCHAROV 

The authors refer to the little-studied aspect in the work of Goncharov - study comical aspect in a small 
prose. It is the aesthetic dominant of the artistic world of the writer. The object of the study was the early 
work by Goncharov – “Happy mistake”. The purpose of the article is to identify some of the artistic 
techniques that contribute to the creation of comic situations in the story. The ways to create the comical 
aspect are various, but one way or another, they help to create events that deviate from the standard rules. 
The article discusses the following methods of the comical: the effect of misunderstandings; deformation; 
exaggeration; surprise; inconsistency; violation of the rules of logic. Furthermore, the comical is created  
using different artistic means at both forms, and the content level. The important observation from the 
author of the article is that comical beginning of the “Happy mistake” interacts with the serious one. 
The authors conclude that the comic is not only the shaping factor, but also an important indicator of 
an aesthetically perfect prose. Specificity of the comical by Goncharov is that it is often difficult to 
distinguish between different types: humor, irony, satire. Due to comical the story becomes easy, 
laughter brings order in the artistic picture of the world and creates a unique author's narrative style. 
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tion of art receptions 
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