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Повесть «Петушков» (1848 г.) относится к раннему периоду творчества И.С. Тургенева. В это 
время происходило становление личности писателя, поэтому обращение к представителям своего 
времени (в повести указывается 182… год) объясняется желанием не только объективно оценить 
прошлое, но и разобраться в самом себе. Создавая тот или иной портрет героя, автор невольно приот-
крывает свою душу и детально познаёт собственный внутренний мир. 

Принято считать, что повести Тургенева 1840–1850-х гг. описывают путь героя. Не исключени-
ем является и «Петушков». Рассмотрим, как изменяется судьба главного персонажа данного произве-
дения, какими личностными качествами наделяет его писатель, и попытаемся показать трансформа-
цию его зависимостей (пищевая – любовная – алкогольная), являющуюся результатом инволюции.  

Образ поручика Ивана Афанасьевича Петушкова, безусловно, продолжает гоголевскую тради-
цию изображения «маленького человека». О его сходстве с Акакием Акакиевичем («Шинель») упо-
минает П.Г. Пустовойт: «В своих поступках, поведении, чувствах Петушков так же жалок и одновре-
менно смешон, как и гоголевский Башмачкин. Чувства Петушкова к Василисе мелки и робки; его 
мелкотравчатая ревность производит в высшей степени комическое впечатление, а его поведение от-
личается целым рядом странностей и нелепостей. Всё это Тургенев мастерски облекает в соответст-
вующую форму – отражает в языке героя. Язык, которым Петушков изъясняется с людьми, напоми-
нает косноязычие Акакия Акакиевича Башмачкина» [4]. Подобие Петушкова Башмачкину отмечает 
С.М. Петров: «Смешон и жалок Петушков с его ничем не просветленной любовью и тупой ревно-
стью, с его косноязычной речью, с его бессмысленной жизнью, напоминающей жалкое существова-
ние гоголевского Акакия Акакиевича. Как и Башмачкину, тургеневскому герою присущи самоуни-
жение и интеллектуальная бедность, боязливость и растерянность перед «значительным лицом» [3]. 
Даже идею выбора фамилии для своего героя И.С. Тургенев заимствовал у Н.В. Гоголя: она образо-
вана не от слова «петух» (у Гоголя – не от слова «башмак»), а от слова «петушок» (у Гоголя – от сло-
ва «башмачок») – «маленькому человеку» дана и фамилия с уменьшительным суффиксом. Однако 
образ тургеневского героя описан и в индивидуально-авторской манере. Как пишет Е.М. Сокол, «ка-
ждый писатель “натуральной школы”, интерпретировав гоголевскую “Шинель”, создаёт свою моди-
фикацию типа “маленького человека”» [5].  

Знакомясь с судьбой Петушкова, следует принять во внимание одну важную деталь, о которой 
сообщает автор в начале произведения: «Петушков по утрам, за чаем, любил кушать свежую белую 
булку. Без этого лакомства он жить не мог» [6, с. 121]. Безобидной эта привычка остается до опреде-
ленного момента, у героя возникает нездоровая зависимость от нее. Петушков отказывается от пред-
лагаемого слугой завтрака: «Иван Афанасьевич прошёлся по комнате, оделся и сам отправился в бу-
лочную» [6, с. 122]. Однако и в булочной его постигает разочарование: на предложение хозяйки взять 
«крендель» или «паплюху» Петушков обижается. И когда племянница хозяйки заведения кокетливо 
угощает его булкой, он вновь обретает жизнерадостность и покой. После этого случая судьба Петуш-
кова кардинально меняется. Однообразный, спокойный, размеренный образ жизни исчезает. Герой 
оказывается в любовном плену у молоденькой мещанки Василисы. 



 Трансформация аддикции главного героя повести И.С. Тургенева «Петушков» 1269
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2021. Т. 31, вып. 6 
 

И.С. Тургенев изображает внешне ничем не примечательную девушку. У нее «полное, круглое 
лицо», «нос, несколько вздёрнутый», «русые волосы», «глаза карие, небольшие». Но Петушков с пер-
вого взгляда влюбляется в Василису, и впадает в «ребяческое» состояние: «Целый день ему было не-
ловко, и даже вечером он, против обыкновения, не пустился в разговор с Онисимом» [6, c. 124]. Слу-
чайная встреча с 17-летней мещанкой приводит к тому, что герой впадает в зависимость от ежеднев-
ного общения с Василисой: «Петушков страстно привязался к Василисе. Он был счастлив вполне. Его 
душа согрелась» [6, с. 133]. Между героями завязывается роман, однако без счастливой развязки. Ва-
силиса не отвечает офицеру взаимностью. Ей вскоре наскучивают встречи с 40-летним поручиком. 
Она негативно воспринимает оказываемые им знаки внимания и предпринимаемые для ее развития 
занятия: не хочет учиться грамоте, скучным и неинтересным ей кажется чтение книг. Наконец, Васи-
лиса изменят Петушкову. И герой в порыве гнева дает ей адекватную оценку: «Да ведь она деревяш-
ка, совершенная деревяшка, необразованная мещанка!» [6, с. 143]. Тем не менее он переживает чув-
ство ревности, когда Василиса уходит из дома, страдает от неразделённой любви. Живя в задней 
комнате при булочной, Петушков понимает ещё не совсем затуманенным разумом своё жалкое поло-
жение униженного влюблённого, однако ничего не может с собою поделать – его словно магнитом 
тянет к булочнице. Он не раз удивляется своему необъяснимо сильному чувству, которое не возвы-
шает, а унижает его, преобразует из самодовольного офицера в нелепое существо: «По бледному его 
лицу катились слёзы, косичка волос торчала на темени, глаза глядели мутно… искривлённые губы 
дрожали… голова упала на грудь» [6, с. 147]. 

Однажды Петушков всё-таки решил окончательно расстаться с Василисой, но «…чуть не со-
шёл… с ума от тоски, ревности и скуки» [6, с. 155]. Любовь разрушает и губит его: офицер «раззнако-
мился с своими товарищами», равнодушно выслушивал советы слуги бросить хождения к булочнице. 
Не изменил ситуацию даже разговор с начальством. Вызвав Петушкова к себе, майор пытался всячески 
его пристыдить: «Сидит день-деньской в булочной; а ещё благородный! Юбка там завелась – вот он и 
сидит. Ну пусть бы её, юбку, к чёрту! А то, говорят, сам хлебы в печь сажает. Мундир марает…да»  
[6, с. 151]. Для Петушкова Василиса стала непостижимой роковой привязанностью, от которой он не 
имел возможности избавиться. Даже «…одни разговоры с Онисимом о Василисе доставляли ему неко-
торую отраду» [6, с. 155]. Повествователь неоднократно называет героя «бедным», сочувствуя его бе-
зысходному положению. «Бедный» Петушков осознаёт убийственную, роковую силу любви: «Я? Как 
видишь! Убит. И кем убит? Тобой убит, Василиса» [6, с. 159]. Аддикция приводит героя к дальнейшей 
деградации. Он начинает употреблять спиртное. Тут уместно вспомнить мысль Л.Б. Шнейдера о том, 
что любая аддикция/девиация – это «процесс маргинализации и направленных необратимых деструк-
тивных изменений личности, разрушения и отмирания её смысловых образований» [8, с. 66]. 

В финале повести Петушков превращается в жалкого, потерявшего собственное достоинство, 
больного, никому не нужного пьяницу: «Стал он худеть и бледнеть, ел неохотно и торопливо, трубки 
вовсе не курил» [6, с. 156]. При этом герою легче существовать в каморке при булочной, продолжать 
любить и ревновать уже замужнюю Василису, «запивая» свою боль алкоголем, чем жить порознь с 
ней. Алкогольная зависимость героя развивается стремительно. В начале предпоследней главы пове-
ствователь намекает о том, что нёс домой под шинелью Петушков, а потом описывает стоящую на 
окне пустую тёмно-зелёную бутылку с надписью «Ром Ямайский самый лучший». А в последней 
главе изображается «красненький носик» и лишь одна слабость повзрослевшего на десять лет Ивана 
Афанасьевича: «…любил выпить, впрочем, вёл себя смирно» [6, с. 160].  

Мы рассмотрели, как трансформировалась пищевая аддикция героя к концу повести. Потреб-
ность в булке по утрам, описанная в начале произведения, перешла в тяжелую любовную зависи-
мость от женщины. Безответная любовь приводит Петушкова к новой – алкогольной зависимости.  

Как правило, аддикции разного рода возникают вследствие слабохарактерности и безволия че-
ловека. Именно эти качества «слабого», «бесхребетного», «смешного» (по словам П.Г. Пустовойта) 
существа явились первопричиной зависимостей Петушкова. Однако влияние «демоничности» жен-
ского образа на судьбу поручика нельзя упускать из вида. Рассмотрим подробнее образ Василисы и 
попытаемся соотнести её с разными типами тургеневских героинь.  

Как уже говорилось, автор не только не наделил свою героиню примечательной внешностью, но 
и показал её недалёкой умом. В лице Василисы писатель явно хотел передать черты умственной и ре-
чевой ограниченности мещанской среды. Все интересы героини связаны с низменно-бытовой стороной 
жизни человека: погулять да блинов на печи поесть. Однако в описание прозаичной внешности Васи-
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лисы Тургенев добавил «великолепные плечи», которые притягивали взоры многих «любезных» и 
«развязных» молодых людей типа Бублицына и были, вероятно, одной из причин ревности Петушкова. 

Какими же силами могла так сильно привязать к себе простая булочница добропорядочного и 
«не бесчиновного» человека? Онисим, слуга Ивана Афанасьевича, считает власть Василисы над геро-
ем колдовской: «Зелья, что ли, она какого дала вам?», «Вот уж точно можно сказать: полюбится сата-
на пуще ясного сокола» [6, с. 146]. И это даёт все основания отнести данную героиню к типу «демо-
нической женщины». По мнению исследователя женских образов в повестях И.С. Тургенева  
О.В. Дедюхиной, образ «демонической женщины» «…обнаруживается в повестях, изображающих 
любовь как роковую власть, подчиняющую волю» [1, с. 105]. Именно это можно наблюдать в рас-
сматриваемой нами повести, героиня которой беззастенчиво демонстрирует свои инфернальные ка-
чества. Когда Иван Афанасьевич, после долгого отсутствия Василисы, ждал от нее каких-либо объяс-
нений, «…Василиса смело взглянула ему в глаза, нагло засмеялась и, не давши ему выговорить слова, 
проворно вошла в свою комнату и заперлась» [6, с. 146].  

В результате своей ограниченности Василиса не осознавала силу демонической власти над ге-
роем, она не понимала его роковой привязанности и не сочувствовала ему. Когда Онисим пришёл 
просить героиню навестить барина и хоть как-то посочувствовать ему, попытаться исправить его 
плачевное состояние, она высказала недоумение: «Так чем же я виновата? Чем же я помочь-то могу?» 
[6, с. 157]. Такие качества личности позволяют отнести героиню к типу «демонический женщины». 

Писатель в своих произведениях создал противоположный тип – «тургеневской девушки», полу-
чивший устойчивую номинативность еще при его жизни. Доминантными чертами «тургеневской де-
вушки» исследователи считают юность, нравственную чистоту, скромность, чувствительность, цель-
ность, стремление к саморазвитию и поиску высокой любви. Безусловно, в Василисе нет этих качеств. 
Но, как отмечает О.Б. Шакирова, одной из черт «тургеневской девушки» является отсутствие вырази-
тельной внешности: «Яркой красотой она не отличается, часто может восприниматься как дурнушка» 
[7, с. 5]. Тем не менее эта героиня притягательная, волевая и свободная в поступках. Василиса тоже 
лишена яркого внешнего облика. Ее нельзя сравнивать с «демоничскими женщинами», описанными, к 
примеру, в романе «Отцы и дети»: с самоуверенной красавицей Анной Сергеевной Одинцовой и «роко-
вой красавицей» графиней N, возлюбленной Николая Петровича Кирсанова, а также с надменной по-
мещицей, имевшей волевые черты лица, Аграфеной Ивановной из повести «Бригадир». Как пишет О.В. 
Дедюхина, «во внешнем облике Василисы автор подчеркивает простоту, обыкновенность и чувствен-
ную привлекательность» [1, с. 105]. Отсутствие внешней красоты, загадочная привлекательность, а 
также самоволие делают Василису образом, сочетающим черты разных женских типов, описанных И.С. 
Тургеневым, и не ставшим пока объектом пристального внимания исследователей. 

Два образа повести – мужской и женский можно рассматривать в качестве отдельных, самостоя-
тельных и в тесной взаимосвязи друг с другом. Показав в Петушкове психологический тип «маленького 
человека», И.С. Тургенев развил традицию Гоголя до прозрения будущего чеховского героя. Но драму 
падения личности, изображенную в повести, можно проецировать и на общественное неблагополучие. 
Справедливо заметила Л.М. Лотман, указав, что у Тургенева «личная трагедия, трагедия неудачной 
любви выступала как отражение трагических общественных противоречий» [2, с. 567]. С ее точки зре-
ния, писатель «…подвергал критике проявления покорности, слабости, трусости, неверия в собствен-
ные силы. Тургенев отмечал, что обиженные, обездоленные люди <…> тяжело переживают свое бесси-
лие в борьбе в тех случаях, когда они оказываются перед необходимостью «смириться» [2, с. 551]. На 
примере ранней тургеневской повести мы рассмотрели художественно воплощенное психологическое 
исследование слабохарактерности, которая может привести к разного рода аддикциям. Переходя от од-
ной зависмости к другой, герой впадает в наиболее тяжелую форму самоотчуждения и саморазруше-
ния. При этом, помимо природных черт характера, роковую роль в его судьбе играет внеличная сила 
любви, которая бессознательно внушена женщиной.  
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TRANSFORMATION OF DEPENDENCE OF THE PROTAGONIST OF IVAN TURGENEV's STORY  
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This article shows how in I.S. Turgenev's story "Petushkov" the life of the protagonist changes: he turns from a noble 
officer into a miserable sick person. The work talks about the influence of female "demonic" forces on the fate of the 
lieutenant. An attempt is made to show the female image as a combination of several types of Turgenev's heroines. The 
development of the theme of a "little man" is shown not only as the embodiment of the Gogol tradition, but also as the 
author's interpretation of it. 
 
Keywords: I.S. Turgenev, the story "Petushkov", "little man", dependence of the main character, "Turgenev's girl", 
"demonic woman". 
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