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Аннотация. В статье излагается биография Михаила Александрови-
ча Языкова (1811–1885), близкого друга Белинского, основателя первой 
в России комиссионерской конторы, который входил в кружок Белинского, 
пародийно выведенный Некрасовым в неоконченной сатирической повести 
«В тот же день часов в одиннадцать утра…».

Ключевые слова: М. А. Языков, кружок Белинского, повесть Некра-
сова «В тот же день часов в одиннадцать утра…», К. И. Чуковский.

Abstract. The article describes the biography of M. A. Yazykov (1811–
1885), a close friend of Belinsky, the founder of the first commission office 
in Russia. It is shown how one of the “literary sympathizers” he turned out 
to be among the other members of the Belinsky circle, parodically brought 
out by Nekrasov in an unfinished satirical story “On the same day at eleven 
o’clock in the morning…”.

Keywords: M. A. Yazykov, Belinsky’s circle, the story of Nekrasov 
“On the same day at eleven o’clock in the morning…”, K. I. Chukovsky.

Выражение «литературные сочувствователи» в отношении 
«меньшей и неглавной части» кружка Белинского и «Современни-
ка» 1840-х гг. принадлежит Некрасову и использовано им в неза-

© Ипатова С. А., 2022
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вершенной и не публиковавшейся при жизни автора сатирической 
повести без названия, известной в академической традиции по на-
чальным строкам сохранившегося текста: «В тот же день часов 
в одиннадцать утра…» [11, с. 411–438, 766–780]. К. И. Чуковский, 
впервые опубликовавший в 1917 году эту черновую рукопись, 
дал повести название «Каменное сердце». В 1918 г. М. К. Лемке 
на основании собственного свидетельства о существовании некоего 
«пермского издания» (1884), до сих пор не найденного, настаивал 
на заглавии, якобы обозначенном на титуле этой книги: «Как я 
велик!» [21, с. 179–183].

Итак, произведение (черновик), имеющее условное название 
«В тот же день часов в одиннадцать утра…» (датируемое предполо-
жительно 1855–1856 гг.), — это связанные фрагменты, в которых 
пародийно излагается история литературного дебюта Достоевского — 
знакомство Белинского, Некрасова и других участников кружка с по-
вестью «Бедные люди» (памфлетно именуемой «Каменное сердце»). 
Однако едва ли не основной сюжетной линией этой пародии стала 
панорамная картина литературной жизни 1840-х гг., представленная 
в виде шаржированных портретов-характеристик участников литера-
турного кружка, составившегося вокруг Белинского, и выведенных 
под вполне прозрачными именами1. Единственный, кто не подвергся 
язвительной обрисовке, был Белинский. Кроме литераторов, как 
отмечал Некрасов, к кружку Мерцалова принадлежало также «не-
сколько лиц, ничего никогда не писавших», вступление их «в лите-
ратурный круг всегда оправдывалось какими-нибудь достоинствами»; 
особенно «много было таких, которые умели сочувствовать, почему 
их и можно назвать литературными сочувствователями»; по-
мимо готовности быть нужными они «держались в литературном 
кругу неистощимой подобострастной лестью, раболепством и угод-
ливостью» [11, с. 425]. Некрасов, свято чтивший память великого 
критика, к середине 1850-х гг. этой обличительной памфлетной 
повестью намеревался высказаться в отношении «плеяды» и осо-
бенно ее «неглавной части».

«Когда мы говорим “кружок Белинского”, — отмечал Чу-
ковский, — мы представляем себе Бакунина, Герцена, Боткина, 

1 Их прототипы были установлены К. И. Чуковским: Мерцалов (вариант: Вет-
лугин) — Белинский, Чудов (Тростников) — Некрасов, Глажиевский — Достоев-
ский, Решетилов (Мальчишка) — Тургенев, Спутник (Благородная личность) — 
П. В. Анненков, Томачевский — А. А. Краевский, Разбегаев — И. И. Панаев, 
Балаклеев — Д. В. Григорович и т. д. [20, с. 126–160].
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но то были звезды кружка», однако «фон, на котором сверкали» 
эти «светила», состоял из «второстепенных людей, которые 
плотной стеной окружали великого критика. Белинский играл 
с ними в преферанс, обедал у них по воскресеньям, катался с ними 
в лодке по Фонтанке, складывал у них свою мебель, когда уезжал 
из столицы, — и вообще столь близко ввел их в свою жизнь, что 
без них его кружок был неполон. Хотя многие из них не написали 
ни строчки» [20, с. 147].

Речь пойдет о Михаиле Александровиче Языкове (1811–1885), 
близком друге Белинского, основателе первой в России комиссио-
нерской конторы. Следует оговорить, что прямого фотографического 
соотнесения Языкова как прототипа нет ни с одним из персонажей 
обширной галереи «сочувствователей». Упоминание о хлебосольстве 
и приемах, регулярно устраиваемых для литературной компании, 
справедливо дало основание комментатору повести идентифи-
цировать среди прочих и Языкова [11, c. 774], запомнившегося 
многим своими дружескими обедами [19, с. 133–134], а также 
застольными остротами и каламбурами, о которых с восхищением 
вспоминали Герцен, Анненков, Панаев и др. Н. А. Тучкова-Огарева 
писала о Языкове: он «обладал необыкновенным даром веселить, 
смешить свой интимный кружок, сохраняя при том очень серьез-
ный вид, что придавало еще более пикантности его насмешкам 
и каламбурам» [18, с. 79].

Более подробно в повести Некрасов писал о другом «сочув-
ствователе» по имени Практическая голова, которая принимала 
«участие в одной акционерной компании, разошедшейся “вслед-
ствие неблагоприятного оборота дел”», и «брала тем, что помогала 
литераторам, как людям трудящимся и способным приобретать», 
она «зналась с книгопродавцами» и «хорошо знала моральный 
кредит каждого литератора» [11, с. 424–425]. «Портрет» явно 
не вызывает симпатии и едва ли соотносился с Языковым, одним 
из двух учредителей упоминаемой «акционерной компании». 
Чуковский справедливо предположил, что речь идет о Николае 
Николаевиче Тютчеве (1815–1878) – переводчике, сотруднике 
«Отечественных записок», однофамильце известного поэта, став-
шем осенью 1846 г. компаньоном Языкова в учреждении «Конторы 
агентства и комиссионерства М. А. Языкова и Ко» и книжного 
склада для снабжения провинции предметами обихода и книгами; 
через которую, как известно, в течение трех лет велась подписка 
на журнал «Современник» и его рассылка [12, с. 51, 99; 16, 
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С. 264–265]. Языков основал эту едва ли не первую в России 
комиссионерскую контору на собственные средства, вложив все 
свои деньги, вырученные от продажи родового имения в Тульском 
уезде. Как человек добрый, стеснительный и крайне непрактич-
ный, Языков абсолютно доверял Н. Н. Тютчеву в деле ведения 
бухгалтерии, однако компаньон повел дело так, что за три года 
Языков разорился; последовали отстранение Тютчева, третейский 
суд и отчаянные попытки восстановить деятельность предприятия, 
которое просуществовало до конца 1850-х гг. [20, с. 151]. По вос-
поминаниям сочувствующей Языкову А. Я. Панаевой, подробно 
описавшей все перипетии этой истории, начальные условия были 
неравными: «барыши делились пополам с компаньоном, а за все 
расходы и убытки отвечал один Языков» [14, с. 216–217]. Счита-
ется, что именно история разорения «конторы» описана в романе 
Некрасова и Панаевой «Три страны света» (Часть шестая, гл. IV), 
но и здесь едва ли стоит искать фотографической соотнесенности 
с Языковым. Чуковский, анализируя повесть «В тот же день часов 
в одиннадцать утра…», заключает: «По словам Некрасова выходит, 
будто ни Языков, ни другие второстепенные члены кружка Белин-
ского не были ни в малейшей степени соучастниками духовной 
жизни великого критика, будто бы то была случайная компания 
пошловатых и вульгарных обывателей, ничего общего с Белинским 
не имеющая; это неверно» [20, с. 149].

Приведем краткие биографические сведения о Языкове, что 
позволит понять роль этого «сочувствователя» в литературной 
и общественной жизни 1840–1880-х гг. Однофамилец извест-
ного поэта происходил из дворян Тульской губернии. Окончил 
курс в Благородном пансионе при Петербургском университете 
(1825–1830), где близко сошелся с Панаевым. В 1839 г. нача-
лась его дружба с Белинским, в 1842 г. Языков стал постоянным 
участником его петербургского кружка. Знаменитый критик, 
по воспоминаниям Панаева, «высоко ценил в Языкове кротость его 
характера, мягкость сердца, бесконечную преданность его друзьям 
и отсутствие эгоизма, доходившие до пренебрежения собственных 
выгод» [13, c. 288]. По роду службы он был чиновником особых 
поручений при министре имп. Двора в Петербурге (1843–1846), 
смотрителем Мозаического заведения при имп. Стеклянном за-
воде (в конце 1840–1850-х), управляющим питейно-акцизных 
сборов в Туле (1862–1865), Калуге (1866–1874), Новгороде 
(1875–1884). До конца дней Языков оставался приверженцем 
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заветов Белинского: он с энтузиазмом предавался общественно 
полезной работе — в Калуге организовал общедоступную библио-
теку при товариществе «Подспорье» (1870), основал публичную 
библиотеку в Новгороде [10, с. 250–251].

Языков остался в свидетельствах 1840–1860-х гг. как услуж-
ливый и преданный друг, застольный каламбурист и душевный 
приятель, связанный узами дружбы почти со всеми литературными 
деятелями, со многими из которых он состоял в переписке: это 
Грановский, Герцен, Огарев, Катков, Дружинин, а также литера-
торы, группировавшиеся вокруг «Отечественных записок» и «Со-
временника», — Некрасов, Панаевы, Никитенко, Тургенев, Фет, 
Боткин, Гаевский, Анненков, Достоевский, Гончаров, Салтыков-
Щедрин и др. А. Ф. Кони, близко знавший Языкова, писал о нем 
в некрологе: «…вся история русской литературы, с начала сороковых 
годов, прошла в живых образах ее лучших представителей перед 
глазами М. А. Языкова; в личной жизни многих из них он играл 
разнообразную, но всегда симпатичную роль — и воспоминания 
о знаменитом русском критике, о молодой редакции “Современни-
ка”, о первых литературных опытах людей с громкими впоследствии 
именами — сливаются с памятью о нем» [1, с. 194].

Панаев рассказал курьезную историю, как Гончаров, зная 
о близких отношениях Языкова с Белинским, передал через него 
рукопись «Обыкновенной истории» критику, однако Языков, 
прочитав несколько страниц, продержал рукопись год, решив: «…
кажется, плоховато, не стоит печатать»; друзья долго потешались 
над добрым приятелем [13, с. 347]. Панаева вспоминала, как 
«Некрасов также принес Языкову свою рукопись “Петербургские 
углы”, прося, чтобы он ее прочитал» и передал Белинскому; одна-
ко «по забывчивости» ходатая «рукопись не скоро попала в руки 
Белинского» [14, с. 205]. Вспоминая молодость, Тургенев писал 
Языкову 10 (22) августа 1881 года: «Ваше имя напоминает мне 
то уже далекое, но хорошее время, когда еще наш кружок не рас-
пался, время молодости, деятельности… Каждая встреча с Вами, 
наяву ли, на бумаге ли, будит во мне приятные, хотя и немного 
грустные мысли» [17, с. 109; см. также: 4, с. 49–65].

С женитьбой (1843) на Екатерине Александровне Белавиной 
(1820–1896), которая «занималась мозаикою и хорошо рисовала» 
[2, с. 151], в доме супругов за дружескими обедами раз в неделю 
стал собираться цвет русской литературы [19, с. 133–134]. Имя 
жены Языкова вошло в историю прижизненной иконографии Бе-
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линского: известен предсмертный карандашный портрет критика 
(1848; Государственная Третьяковская галерея), история создания 
которого была изложена Языковым [5, с. 350; 6, с. 227–228].

Литературные заслуги Языкова действительно невелики. Первая 
публикация — участие с Д. Толстым и Г. Есиповым в подготовке 
издания «Сочинения князя Антиоха Кантемира» (СПб., 1836), 
которое осталось незаконченным (опубл. только четыре выпуска). 
Вскоре вместе с Катковым и Панаевым Языков принял участие 
в переводе с французского языка романа Д.-Ф. Купера «Следопыт, 
или Озеро-море». [8, с. С. 152–380; 9, с. 3–224]. Вместе с Не-
красовым Языков выступил издателем успешного «Петербургского 
сборника» (СПб., 1846; на титуле указан только Некрасов), взяв 
на себя большую часть затрат [12, с. 349].

Как публицист, Языков написал несколько статей, в том числе, 
вероятно, и для «Современника» (б/п). Так, в письме Чернышев-
ского к Некрасову от 24 сентября 1856 г. говорится о предназна-
ченной для IX или X номера статье Языкова о железных дорогах 
(неизвестна), запрещенной министром путей сообщения [15, с. 297, 
303]. Теме развития «общеполезных» дел в Калуге посвящена 
статья Языкова «Несколько слов по поводу разработки каменного 
угля в Калуге» [7; 10, с. 250–251]. После смерти Достоевского, 
с которым Языков сохранил дружеские отношения на всю жизнь, 
он включился в острую полемику, развернувшуюся на страницах 
«Нового времени» по поводу болезни писателя [3, с. 39].

В последний год жизни Языков вместе с многочисленным 
семейством вернулся в Петербург, испытывал нужду. Его могила 
находится на Волковом кладбище недалеко от Белинского.
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