
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
НАСЛЕДСТВО 

ТОМ ПЯТЬДЕСЯТ в о с ь м о й 

Р Е Д А К Ц И Я 
Л.М.ЕГОЛИН (глАБРЕл.), Н.Ф БЕЛЬЧИКОВ, 

И.С.ЗИЛЬБЕРШТЕЙН и С. А.МАКАШИН 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК С С С Р 
1 - 9 М О С К В А - 5 - 2 





правительственные посты, он был лишь одним из «голых поэтов», существование ко
торого воспринималось как не заслуживающая серьезного внимания мелочь. Но была 
влиятельная и сильная своими связями группа реакционной дворянской интеллиген
ции, которая вела с, Гоголем продуманную и рассчитанную игру, имевшую своей целью 
обращение писателя «на путь истинный», то есть превращение его в доброго христиа
нина и верноподданного не за страх, а за совесть. 

Из литераторов к этой группе принадлежали Жуковский и Плетнев. Одно из са
мых видных мест занимала в этой группе Л. О. Смирнова-Россет. За ней идут другие 
женщины того же светского круга , которые, как писал С. Т. Аксаков, сделали из Го
голя «нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами 
и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на 
путь добродетели». Очень хорошо, с тонкой иронией говорит об отношениях Гоголя 
с этим кругом светских женщин О. С. Аксакова в публикуемом здесь письме к сыну 
Пиану, которого она уведомляет, что Гоголь «иначе не ходит, как потупя взор, и ему 
говорят тихо, с подобострастием: „ Н и к о л а й Васильевич, Николай Васильевич, хо
рошо ли это блюдо? " , а он. кушая , отвечает: „Софья Петровна, думайте о душе Вашей"» 
Интересна в этом же плане запись участника движения декабристов, вице-президента 
Академии художеств Ф. П. Толстого о его встрече с Гоголем в Риме в 1846 г. у 
С. I I . Апраксиной' «Гогель здесь кинул всех своих знакомых художников и других , 
с которыми был короток до перемены образа мыслей и правил жизни . . . Теперь он 
играет роль в аристократических домах, которые он посещает, какого<-то> углублен
ного в думы человека и потому по большей части всё молчит, к а к и сегодня,—и за сто
лом, и после стола, почти ничего не говорил.—Зато хозяйка с дочерьми с подобострасти
ем слушают его м о л ч а н и е Они слышали, что он замечательный русский писатель, 
п им как русским, хоть совсем почти не знающим русский язык , не оказывать уваже 
ния человеку, отличившемуся в русской литературе!» 

Известна роковая роль, которую сыграл в жизни Гоголя один Из наиболее отвра
тительных представителен реакционной п о п о в щ и н ы — А. П. Толстой, будущий обер 

ТАРАС БУЛЬБА 
Автолитография Е. А. Кибрика. 1945г. 



«.. .ОНА ВСЕ СИДЕЛА В ГОЛОВАХ 
МИЛЫХ СЫНОВЕ11 СВОИХ...» 

Автолитография Е. А. Кибрика 
к «.Тарасу Бульбе;, 1945 г. 

прокурор «святейшего синода» (по мнению С. Т. Аксакова, знакомство с ним было 
«решительно гибельным д л я Гоголя»). Чрезвычайно органично рядом с мрачной фи
гурой А. П. Толстого встает теперь д р у г а я фигура — эмигранта-иезуита И С. Га
гарина, колоритнейшее письмо которого находим в настоящей публикации. «Чрезвы
чайно меня утешило то, что Вы мне сообщаете о Николас Васильевиче: потрудитесь 
поблагодарить его за воспоминание и скажите ему, что я давно уже поминаю его в своих 
грешных молитвах, а теперь и за снятым алтарем,— пишет он Н. Н . Шереметевой.— 
Кму господь даровал редкий талант, и в день страшного суда он будет от пего тре
бовать отчета н употреблении сего таланта. Д л я благого употребления сего таланта 
нужна ему большая благодать и, следовательно, теплая, ревностная, непрестанная 
молитва <...> Я чрезвычайно утешен буду, если узнаю, что Николай Васильевич рас
творяет учение молитвою и молитву учением. Церковная история предоставляет 
его деятельному и наблюдательному уму обильное поприще». 

Большую ценность представляет включенный в настоящую публикацию обиль
ный материал из огромного рассеянного по многим ар х пво х р анг лищ ам фонда семьи 
Аксаковых. 

Б у р ж у а з н о либеральная историография прошлого сделала достаточно много 
для того, чтобы разукрасить светлыми, идиллическими красками историю много
летней дружбы Гоголя с этой семьей и чтобы замолчать все то вредное для Гоголя, 
что несла в себе ята дружба (сказанное относится, в частности, к исследованию 
С. Н. Дурылнна «Гоголь и Аксаковы» — «Звенья», I I I — I V , 1934). Советской 
историко-литературной наукой кое-что сделано уже д л я пересмотра этой идилличе
ской схемы * — надо продолжить начатую работу. 

* См., например, комментарий Л . Г. Дементьева к письму В. С. Аксаког.ой к 
И. С. Аксакову от 24 ноября 1846 г. в упомянутом сборнике Института русской 
литературы АН СССР: «Н. В. Гоголь. Материалы и исследогания», т. 1, стр. 206. 
См. также вступительную статью к упомянутому 1ышс сборнику «Гоголь 
в воспоминаниях современников», стр. 19—23. 
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Черная акварель Кукрыниксов 
«Шинель», ивдание Гослитиздата, 

1952 г. 

дало возможность выявить ряд упоминаний о Гоголе, ве попавших в авторскую 
копию В. С. Аксаковой и не использованных С. Т . Аксаковым. 

Архив историка М. П. Погодина, хранящийся в Отделе рукописей Государствен
ной библиотеки СССР им. В . И. Ленина, был в свое время изучен Н. П. Барсуковым, 
включившим из него в свое двадилтидвухтомное издание «Жизнь и труды М. П. Пого
дина» некоторые свидетельства современников о Гоголе. Однако эти документы в 
большинстве случаев приведены Барсуковым с грубыми искажениями, без дат и т п. , 
что в некоторой степени обесценивает их научное значение. Наряду с доку
ментами из архива Погодина, никогда не бывшими в печати, ниже приводятся по 
подлинным рукописям некоторые из уже цитированных Барсуковым писем с упоми
наниями о Гоголе. 

В архиве художника А. А. Иванова (Отдел рукописей библиотеки СССР им. 
И. И Ленина) сохранились многочисленные тетради, в которых художник д е л а л 
черновые записи своих писем к разным лицам. Это малоразборчнвые, размещенные 
без всякой хронологической или какой-либо другой последовательности наброски пи
сем, без указания адресата и дат. В тетрадях Иванова удалось выявить ряд его 
неизвестных ппгем к разным лицам (Ф. В . Чижову , Ф. А. Моллеру, А. Н. Попову, 
Ф. И. Иордану и др.) с упоминаниями о Гоголе, а т акже его неизвестные письма 
к самому Гоголю (см. их п у б л и к а ц и ю в настоящем томе). 

Публикуемые письма Иванова, адресованные ему письма Ф. А. Моллера, Ф. В. Чи-
жова, Ф. И. Иордана и др . несколько расширяют наши прсдставлспня о взаимоотно
шениях Гоголя с русскими художниками в Италии. 

Выявление материалов д л я публикации производилось в следующих архивах: 
отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В . И. Ленина ( Л Б * — Мо
сква); Центральном государственном литературном архиве (ЦГЛА — Москва); Отделе 

* Приводимые в скобках сокращенные названии архивов повторяются в даль
нейшем в комментариях к каждому письму, при обозначении места его х р а н е н и я 



письменных источников Государственного исторического музея (ГИМ — Москва); 
Рукописном отделе Театрального музея им. Бахрушина (ТМ — Москва); Рукописном 
отделе Государственной Третьяковской галлереи (ГТГ — Москва); Рукописном от
деле Института русской литературы — Пушкинском доме ( И Р Л И — Ленинград) ; 
Центральном государственном историческом архиве (ЦГИАЛ — Ленинград) ; Го
сударственном Русском музее (РМ — Ленинград) и Отделе рукописей Государственной 
публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина ( Г П Б — Ленинград) . 

Приводим список использованных архивных фондов: Аксаковых ( Л Б , И Р Л И , 
ЦГЛА, ЦГИАЛ) ; П. В . Анненкова ' И Р Л И ) ; Апраксиных ( Л Б ) ; Бакуниных (ГИМ, 
И Р Л И ) ; П. И. Бартенева (ЦГЛА) ; Веневитиновых ( Л Б ) ; Вьельгоргких ( Л Б , Г П Б ) ; 
Вяземских («Остафьевский архив»— ЦГЛА) ; Н. В . Гербеля (ГПБ) : Гоголя ( Л Б , ГИМ, 
ЦГЛА); Грановских (ГИМ); Давыдовых ( Л Б ) ; М. А. Дмитриева ( Л Б ) ; Елагиных — 
Киреевских ( Л Б , ЦГЛА); В . А. Жуковского ( Л Б , ЦГЛА) ; И. Е. Забелина (ГИМ); 
Ивановых ( Л Б , РМ, ТГ) ; М. Н. Каткова ( Л Б ) ; Ф. А. Кони (ТМ); А. А. Кра-
евского ( Г П Б ) ; А. Н. Маркевича ( И Р Л И ) ; А. В . Никптенко ( И Р Л И ) ; В . Ф. Одо
евского ( Г П Б ) ; М. П. Погодина ( Л Б ) ; А. Н. П о п о в а ' Г И М , ЦГЛА), Н . А. Рамазанова 
(ГИМ); Самариных ( Л Б ) ; Спербеоных ( И Р Л И , ЦГЛА) ; И. И. Срезневского ( Ц Г Л А ) ; 
Станкевичей ( Л Б ) ; Тургеневых ( И Р Л И ) ; Е . М. Феоктистова ( И Р Л И ) ; Хомяковых 
(ГИМ, ЦГЛА) ; Ф. В . Чижова ' Л Б ) ; С П. Шевырева ( Г П Б , ЦГЛА); Н . Н . Шереме
тевой («Покровский архив» — Л Б ) ; Щепкиных ( Л Б , ГИМ); М. А. Языкова ( И Р Л И ) ; 
Языковы* ( И Р Л И ) . 

В комментариях приводится также ряд выдержек из неизданных дневников 
и записных книжек современников Гоголя — П. И. Бартенева, А. Я . Б у л г а к о в а , 
Ел . В. Давыдовой, М. А. Дмитриева, В . А. Жуковского , А. А. Иванова, Ю. Ф . Са
марина, Д . П. Свербеева и Ф. П. Толстого. 

На многих из публикуемых писем даты не указаны В этих случаях даты уста
навливались или уточнялись на основании данных, заключающихся в самих письмах 
(иногда в их опускаемой части). Установленные даты отмечаются угловыми скобками. 

А К А К Н П л н м;ш:ш1ч 
У «ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЛИЦА» 
Черная акварель Кукрмшшссв 
Шинель , издание Гослитиздата 

1952 р. 
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от морской болезни. Ни страх, ни беспокойство не мучили меня в течение переезда,— 
наоборот, неловкость и растерянный вид слуг во время бури возбуждали во мне смех. 
Только мы, четыро молодых человека, г-н Гоголь н е г о спутник, г-н Данилевский, сохра
няли хорошее настроение среди самого ужасного шквала . Однажды нечером, когда качка 
мешала нам спать, мы принялись сочинять песенку, два стиха из которой, относящихся 
ко мне, я запомнил <...> Военный салют и.т трех пушечных залпов объявил о нашем 
прибытии н Транемюнде». Письмо отправлено из Нордернея и датировано 7/19 и ю л я 
1836 г. (ЦГЛА, ф. 195, ед. хр . 1653, л . 22.— Подлин. на франц. я з . ) . 

Среди знакомых, провожавших Гоголя за границу, находился кн. П. А. Вязем
ский. Из этого биографы Гоголя заключали , что Вяземский специально приезжал 
в Кронштадт, чтобы проводить Гоголя, и делали вывод об особенной близости между 
Вяземским и Гоголем. Выясняющееся из приведенного вышо письма обстоятель
ство,— что одновременно с Гоголем уезжал за границу и единственный сын И. А. Вя
земского,— даст несколько иное освещение этому факту. 

13. А. С. ДАНИЛЕВСКИЙ — И. Г. ПАЩЕНКО и Н. Я . ИРОКОИОВИЧУ 

5 декабря 1836 г. П а р и ж 

. . . Ждем письма твоего, Николай, из Лозанны тогда получишь 
ответ полнее и отчетливее. Скажу покамест, что из Парижа мы с Гоголем 
сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Нев
ским проспектом, Тюльери — Летним садом, Палерояль — Гостиным 

чиновник и КУПЦЫ 
Акварель неизвестного художника, 1840-е гг. 

Институт русской литературы АИ СССР, Ленинград 







7 Т. Н. Грановский писал Н. В. Станкевичу 2 декабря 1839 г.: <. Был здесь Гоголь. 
Я поругался за него с Белинским и Катковым: давали .Ревизора" (играли чудесно); 
вдруг, после второго акта , наши друзья и еще несколько молодцов заорали: подавай 
сюда сочинителя. Разумеется, к ним присоединилось много других^ голосов; кричали , 
кричали , но без толку : сочинитель уехал , не ж е л а я тешить зрителей появлением своей 

ХЛЕСТАКОВ 
Рисунок I I . М. 1 I.]•]; . 11.>. 1870-е гг. 

Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского, Москва 

особы. За это его ужасно поносили» («Т. I I . Грановский и его переписка», т. I I , М., 
1897, стр. 374—375). 

См. т а к ж е письмо Н. П. Огарева к А. И. Герцену, написанное на следующий 
день после спектакля («Русская мысль», 1888, № 11, стр. 1). 

Описание этого представления дано в анонимной рецензии на «Мертвые души», 
помещенной три года спустя в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» и, 
невидимому, принадлежащей В. С. Меженичу (см. ниже письмо № 79). 

8 Белинский переехал в Петербург в конце октябри 1839 г. 



деньги взять себе, а бумаги доставить в Новый переулок, 2 адмир. части, в дом 
полковника Брума , в квартиру под № 22». 

Это объявление повторено также в № 45 от 2 декабря . 
Ср. т акже объявление о потере «небольшой записной к н и ж к и в сафьянном 

переплете, с белыми и писанпыми листками и деньгами» в той же газете — № 
от И ноября 1839 г . 

ОСИП 
Рисунок П. М. Боклевского, 1870-е гг. 

Собрание I I . П. Смирнова-Сокольского, Москва 

«Разумеется, бумажник пе нашелся ,— отмстил Аксаков,— именно потому, что 
в нем были деньги» («История», 23). 

В неизданных письмах В. С., И. С. и С. Т . Аксаковых к О. С. Аксаковой за 
этот период встречаются упоминания о посещении их Гоголем 5, 9, 12 и 13 ноября 
1839 г. (ЦГИАЛ, ф. 884, ед. х р . 22, л л . 59, 113 об. и 120; И Р Л И , ф. 3, оп. 9, ед . 
х р . 16, л . 21; Л Б , ГАИС, 1П/1У, 17-а). 



лицо болит, что, впрочем, и правда, но он, должно быть, рассердился, 
хотя и был вчера у нас. О чтении Гоголя вы знаете, что можно сказать — 
чудно. Он читал две главы из «Мертвых душ», первую главу еще перед 
нашим отъездом мы слышали 1 ; все смеялись, и, точно, нельзя не смеять
ся; но но одно смешное имеет у него достоинство, всё чудно. Когда-нибудь 

Г О Р О Д Н И Ч И Й 

Рисунок П. М. Боклевсного, 1870-е гг. 
Собрание I I . П. Смирнова-Сокольского, Москва 

напишу, что значат эти «М е р т в ы е д у ш и». В воскресенье была у нас 
Павлова, просила непременно нас в с е х приехать завтра к ней на елку. 
Она по всему городу искала портрет Г о г о л я , чтоб повесить на елку 
для Константина вместе с портретом Г е г е л я 2 . В субботу, когда читал 
Гоголь, был у Константина Самарин, который тоже слушал, и нарисо
вал после чтения портрет Гоголя, довольно похожий 3 <...> 



Дорогой мы познакомились, разумеется очень коротко, с сестрами 
Гоголя; в воскресенье они у нас обедали. . . 

Автограф. Л Б . Фонд Аксаковых (ГАИС, Ш/1У/19 ) . 
1 В воспоминаниях, написанных в 1850-х годах, С. Т. Аксаков писал: «Когда^начал 

он читать нам .Мертвые д у ш и " , т . е . которого именно числа,—письменных доказательств 

ДОБЧИНСКИЙ 
Рисунок П. М. Боклевского, 1870-е гг. 

Собрание I I . П. Смирнова-Сокольского, Москва 

нет. Легко может быть, что он читал один пли два раза по возвращении нашем из Петер
бурга, от 23-го декабря до 2 января» («История», 34). 

Публикуемое письмо устанавливает факт чтения Гоголем семье Аксаковых первой 
главы «Мертвых душ» еще до отъезда в Петербург, у т о ч н я я этот эпизод в воспоми
наниях С. Т. Аксакова. 

23 декабря 1839 г. десятилетняя дочь Аксакова, Надежда, сообщала братьям 
в Петербург: «С тех пор к а к они <С. Т . и В. С. Аксаковы и Гоголь) приехали, Гоголь-



у нас всякий день. В субботу он у нас читал („Мертвые души") , а я его слушала в другой 
комнате— это очень смешно, а в воскресенье обедали у нас его сестры» (неизд .— Л Б , 
ГАИС, Ш/1У/35 ) . 

«Гоголь читал у нас еще две главы из романа „Мертвые д у ш и " , — писал С. Т. Акса
ков сыновьям в Петербург 25 декабря 1839 г.— Это просто — чудо. На похвалу слов 

БОБЧИНСКИЙ 
Рисунок П. М. Боклевского, 1870-е гг. 

Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского, Москва 

нет. Смешно до того, что все валились со смеха. Скажите об этом Машеньке. Я не прощу 
себе, что не попросил Гоголя прочесть что-нибудь в Петербурге» (неизд .— Л Б , ГАИС, 
Ш / Ш / 2 4 - г ) . 

2 В письмо к М. Г. Карташевской, относящемся к этому времени, В. С. Аксакова 
сообщала: «Павлова обедала у пас в субботу; она уже два раза приезжала почти един
ственно насчет Гоголя, и к а к нарочно три раза его не было у нас. С его приезда 



30. К. С. АКСАКОВ — Г . С. и И. С. АКСАКОВЫМ 

Москва. 1840. Я н в а р я 4—5 

. . .Николай Васильевич получил анонимное письмо от неизвестной 
девушки, письмо, в самом деле, одушевленное 1 ; в общем, она говорит ему 

МАРЬЯ АНТОНОВНА И АННА А Н Д Р Е Е В Н А 
Рисунок П. М. Боклсвского, 1890-е гг 

•Исторический музей, Москпа 

о своем наслаждении чтением его повестей. Он счастлив этим и поет 
гимн неиспорченной п р и р о д е 2 . . . 

Автограф. И Р Л И . Фонд Аксаковых (№ 3, оп. 10, сд. хр . 21, л . 12). 
1 Это письмо неизвестной корреспондентки Гоголя не сохранилось. Упоминаний 

о нем в переписке Гоголя не встречается. 
1 В письме, помеченном «четверг, 4 января , 12 часов утра 1840», одна из дочерей 

Аксакова , Надежда, писала матери: «Вчера был Щепкин <...> Он у нас обедал с Гого
лем <...> Сейчас получили ответ от Загоскина, он не может дать нам ложу , потому что 



Автограф. И Р Л И , Фонд Аксаковых (№ 3, оп. 9, ед. х р . 9, л . 1 об. ) . 
1 Это] свидетельство о согласии Гоголя участвовать в «Отеч. записках», 

в которые незадолго до того перешел Белинский, ранее известно не было. Упоминаемое 
здесь письмо Гоголя к В . Ф. Одоевскому не сохранилось. Своего обещания — прислать 
повесть в «Отеч. записки»—Гоголь пе .-держал. Белинский во время своей встречи 

ПОЧТМЕЙСТЕР 

Рисунок П. М. Боклевского, 1856 г. 

Исторический муаей, Москва 

с Гоголем в январе 1842 г. безуспешно пытался привлечь его к участию в ж у р 
нале (см. также его письмо к Гоголю о т 2 0 апреля 1842г.—«Письма Белинского»,т . I I , 
стр. 308—310). 

33. В . С. АКСАКОВА - М. Г. КАРТАШЕВСКОЙ 

<Москва.> 8 марта 1840 

. . .Гоголь дал ему (Кириллу Горбунову) 1 письмо к Б р ю л л о в у 2 , и, мо
жет быть, этот даст ему способ усовершенствоваться 3 . 

В пятницу Гоголь у нас опять читал, но не из «Мертвых душ», а из 
какой-то комедии. Мы у ж е думали, что он никогда более не будет чи
тать, потому что слышали, что это ему у ж е наскучило, и, конечно, он 
это сделал по особенному случаю 4 . 



ОБЕД ХЛЕСТАКОВА 
Картина'маслом С. К. Грибкова. -1868 г. 

Собрание П. Г. Варакогпна. Ленинград 



В. В. САМОЙЛОВ В РОЛИ РАСТАКОВСКОГО, 1867 Г. 
Акварель В. В. Самойлова 

Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щедрина, Ленинград 



Н О З Д Р Е В 
Статултка работы А. Соловьевой 

(каслинское литье, чугун), 1907 г. 
Институт русской литературы 

АН СССР, Ленинград 

Развернутую оценку «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова см. в «Арабе
сках» Гоголя — • специальном ю а н е , посвященном втой картине, 

В одном из более поздних писем — от 21 октября 1842 г. В . С. Аксакова писала 
М. Г. Карташевской по поводу «Портрета» Гоголя: «Конечно, после всего, что он го
ворит о живописи, можно положиться на его оценку. Я слышала , что живописны 
чрезвычайно дорожат его мнением. К а к а я разница взгляда знатока, человека, посвя
щенного в искусство, или человека, по знакомого с ним, который только может по
чувствовать общее впечатление картины» (неизд.— И Р Л И , ф. 17Н, ед. хр . 10.612, 
л . 124). 

56. Е. М. ХОМЯКОВА — Н . М. Я З Ы К О В У 

1с41 года, Москва, 16-е ноября 

.. .Мне очень бы хотелось встретить где-нибудь Гоголя, но он теперь 
нездоров и не ездит никуда; говорят, у него славные есть Ваши стихи. 
Он любит Вас очень и говорит об Вас с совершенным восторгом. Как си
дите Вы теперь одни? Гоголь говорит, что Вы стали еще бодрее перед его 
отъездом. Дай бог, чтоб это была правда <...) Гоголь представлял в лицах 
Вас с Бакуниным 1 <...> 

('егодпн Пыл у меня Гоголь. Милый Вессель 2 , Вы но м о ж е т е вообра
зить, как я рада была видеть его, много рассказывал об Вас, и всё радо
стное; весело слушать, к а к он любит Вас, я полюбила его очень Он о т д а л 
мне Ваши ПОДарки . . . 4 Ь ' а к п " м и л ы е серый! За иголки отдала Гоголю 
двугривенный, чтоб не поссориться; мы хотим быть друзьями. Он очень 
худ, всё нездоров. Ждет Вас и сказывал, что будете жить вместе 3 . . . 



гоголь в Н Е И З Д А Н Н О Й П Е Р Е П И С К Е С О В Р Е М Е Н Н И К О В 611 

24 декабря 18 /|1 г. Н. М. Языков писал родным: «В Гаштсйн и заеду радостно 
и потому, что тамошний видный врач был нынче осенью у Конца и перетолковал с ним 
обо мне <...> Статью этого врача Г. Д. Нине о Гаштейнс я послал с Гоголем 
в .Москву для перевода и издания , . .» (неизд .—Рук . копии. Л Б , Ч и ж . 66/4). 

59. А. П. ЕЛАГИНА — В. А. ЖУКОВСКОМУ 

<Москва.> 23 гснваря <1842 г.> 
дось Гоголь, о п я т ь Полон н грустен. Хотел печатать роман свой, 

но цензура не пропустила «Мертвые души», потому что душа бессмерт-

МАНИЛОВ 
Статуэтка работы А. Соловьевой (каслинское литье, чугун), 1898 г. 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград 

на * .— Он собирается опять в Ганау, к Языкову и с ним в Гастснн, а от
туда — в Рим. Всё мелочи, но мелочи, которые всю жизнь портят. . . 

Автограф. ЦГЛА. Фонд Жуковского (№ 198, ед. хр . 106, л . 37). 
1 В письме к П. А. Плетневу от 7 я н в а р я 1842 г. , описывая обстоятельства, 

при которых проходило рассмотрение «Мертвых душ» Московским цензурным ко 
митетом, Гоголь раздраженно отмечал, что помощник попечителя Московского учеб
ного округа Д. П. Голохвастов, услышав название книги , объявил: «Нет, этого я 
никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор 
вооружается против бессмертья» и т. д. («Письма», I I , 136). Высказывания подоб
ного рода оказали решающее влияние на судьбу рукописи в Московском цензур
ном комитете. 



65. В . И. Д А Л Ь — М . П. ПОГОДИНУ 

(Петербург.) 1-го апреля 1842 
. . .Удивительный человек Гоголь! Увлекаешься рассказом его, с ж а д -

ностию проглотишь все до конца, перечитаешь еще раз и не заметишь, 
каким диким языком он пишет. Станешь разбирать крохоборчески — 
видишь, что совсем бы так писать и говорить не следовало; попробуешь 
поправить — испортишь, нельзя тронуть слова. Что, как бы он писал 
по-русски?. . 1 

Автограф. Л Б . Фонд Погодина (Пог. 11/10/16). 

П Е Р Е В Е Р Н У Т А Я БРИЧКА ЧИЧИКОВА 
Черпан акварель Петра Соколова, начало 1890-х гг. 

Библиотека СССР пм. В. И. Ленина, Москва 

Гоголь весьма высоко ценил Владимира Ивановича Д а л я («1\а.:ака Луганского»), 
считая его одним из наиболее замечательных русских писателей. 

Отзыв Даля вызван «Гимом», незадолго до того напечатанным в «Москвитя
нине», и является свидетельством резко отрицательного отношения Д а л я к высо
ким лирическим стилям. Этот отзыв отражает различие взглядов Д а л я и Гоголя 
на нормы русского литературного я зыка . 

Настаигая па необходимости теснейшего с б л и ж е н и я литературного языка с 
живой народной речью и даже с областными крестьянскими говорами, Д а л ь 
отрицал целесообразность применения в литературе книжно-славянских элемен
тов. Гоголь же , широко пользуясь в своей творческой практике народной речью и 
даже областной лексикой, следовал, в основном, пушкинской традиции развития 
русского литературного языка . Ему была ч у жд а «областническая» исключитель
ность и ограниченность Д а л я . См. об этом подробнее в подготавливаемой к печати 
работе академика В. В. В и н о г р а д о в а : «Лексикологические з а н я т и я Гоголя». 

В неизданном письме А. I I . Толстого к сестре—С. П. Апраксиной, написанном через 
год после смерти Гоголя—3 февраля 1853 г. (из Нижнего-Новгорода) имеются 



Гоголь-Моголь, любит его больше других <...> Скоро мы перебираемся 
в деревню, съездивши прежде к Троице; поедет нас немного <...> Николаи 
Васильевич отказался. 

В день именин его и Ваших мы с Катериной Александровной 
Свербеевой были у него <...> 

Вчера именины Алексея Степановича К Гоголь подарил ему «Мертвые 
души», приятнейший п о д а р о к ! 2 <...> Воображаю, как рады Вы будете 
прибытию Никола» Васильевича.. . 

МАНИЛОВ П О Д В О Д И Т Ч И Ч И К О В А К Р У Ч К Е Г-ЖИ МАНИЛОВОЙ 
Акварель Петра Соколова, 1870—1880-е гг. 

Русский музей, Ленинград 

Автограф. ГИМ. Фонд Хомяковых (№ 178, сд. хр . 46, л л . 103—104). 
1 Именины А. С. Хомякова приходились на 20 мая. Это дает возможность устано

вить точную дату письма. 
2 Первые экземпляры «Мертвых душ» вышли в свет около 18 мая 1842 г. 
В своих воспоминаниях С. Т. Аксакоп писал: «Печатанье „Мертвых душ" прихо

дило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые 
ему нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были 
получены 21-го мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь 
подарил и подписал одни экземпляр имениннику, а другой нам с надписью: „Друзьям 
моим, целой семье Аксаковых"» («История», 63). Приводим з д е с ь п р и п и с к у С . Т. Акса
кова в письме его к Гоголю от 3 июля 1842 г., не вошедшую в печатный текст 
письма («История», 69—71): «Мы псе благодарим Вас сердечно за приписку верхней 
строчки н нашем экземпляре „Мертвых душ"» (ЦГЛА, ф. 139, оп. 1, ед. хр . 37, 
л . 6 об.) . . 

П. М. Языкову Гоголь отправил экземпляр «Мертвых душ» еще 18 мая (см. 
«Гоголь. Материалы и исследования», I , 65). 



ОБЕД У СОБЛКЕВИЧА 
Черная акварель Петра Соколова) начало 1890-х гг. 

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

ДВА П Р Ы Ж К А ЧИЧИКОВА 
Черпан акварель Петра Соколова, начало 1890-х гг. 

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 



ЧФАПЛСИЙ ИВАНОВИЧ И ПУЛЬХЕРНИ ИВАНОВНА 
рисунок Пав. П. Соколова в рукописном экземпляре повести «Старосветские помещики» 1853 г. 

Исторический музей, Москва 





о Гоголе и «Мертвых душах», взяв с меня наперед слово поправить могущие 
встретиться в ней неровности слога и напечатать самую статью в одном из 
журналов. Статья, как я могу предполагать по плану и отрывкам, выйдет 
замечательная: ведь Маркус знаком почти со всеми европейскими литера
турами и следит за ними в лице их новейших представителей. Особенно 
замечательна эта статья тем, что в ней отвергаются не мнения ученых и 
журналистов, часто известные им самим и всегда более или менее ограни
ченному кругу их читателей, а мнения людей, составляющих общество, 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ» 
Рисунок В. М. Васнецова, 1901 г. 

Литературный муаей, Москва 

предрассудки рождения и воспитания. Когда она будет окончена, 
вероятно в генваре, я перешлю Кам е е 2 . . . 

Автограф. Л Б . Фонд Погодина (Пог. П/14/49). 
1 Михаил Антонович М а р к у с (1790—1865) — лейб-медик; с 1841 г.— предсе

датель Медицинского совета Министерства внутренних дел; автор ряда статей и брошюр 
медицинского характера . Вместе с Н. К. Калайдовичем издал в 1843 г. «Краткое руко 
водство д л я врачей к познанию российских законов, учреждений и государственной 
службы» (СПб., 1843). Характеристику Маркуса оставил в своем дневнике А. В. Ни
китенко: «Он пользуется отличной репутацией, как врач и как человек,-— и недаром. 
Это один из редких людей по образованию, по гуманности, прямодушию и прекрасному 
сердцу. Ум у него ясный и обогащенный разнообразными сведениями. Ему доступны 
все умственные, нравственные и .эстетические интересы. Всякий прогресс человечества 
его радует» (А. Н и к и т е н к о . Моя повесть о самом себе и о том. чему свиде
тель в жизни был. Изд. 2-е, т. I , СПб. 1905, стр. 352). 

2 Судьба статьи Маркуса о Гоголе осталась нам неизвестной. 
Н. К. Калайдович в более раннем письме к К. С. Аксакову (от 23 июля 1842 г.) 

писал: «Слухов и толков о Гоголе здесь не оберешься. Теперь не время, но, когда будет 
досуг, напишу Вам целуюстатью о разнообразных суждениях о .Мертвых душах" , и з 



в немногих словах заключающее столь много милого для меня и заниматель
ных, хотя И печальных известий о переменах в Риме, а в особенности за то, 
что он меня не разлюбил, узнав все мои слабости. Желая добросовестно 
исполнить его поручение, собрать мнения, столь различные о его послед
них произведениях, я решился писать ему у ж е по возвращении в Петер
бург «... 

Автограф. Л Б. Фонд Циановых (№ 2202). 
1 Эти письма Гоголя до нас не дошли. 
- Моллер через Гоголя известил Иванова о смерти его матери (см. ниже , в на

стоящем томе, письмо Моллера к Гоголю по этому поводу) . 

ПОДКОЛЕСИН И СВАХА 
Рисунок К . А. Савицкого, 1901 — 1902 гг. 

Русский музей, Ленинград 

• В одном из своих писем А. А. Иванов писал Гоголю: «В беседах с Вами, и только 
с одними Вами, дух мой не утомляется. Вы знаете, что мне сказать и что не говорить. 
Вы меня любите глубоко мудрым образом» («Иванов», 235). 

4 К началу 1843 г. относится следующая черновая запись письма А. А. Иванова 
к Моллеру: «Виноват и очень виноват я пред Вами! К а к я встревожил Вас моей опро
метчивостью! Николай Васильевич, прочитан письмо, приложенное к Вашему, 
дал мне выговор и на другой же день написал к Вам письмо, которое Вы, верно, ун с 
читали» ( н е и з д . — Л Б , № 2191, л . 12 об.) . 

101. Н. Я . ПРОКОПОВИЧ — С. П. ШЕВЫРЕВУ 

Петербург. 18 марта 1843 г. 

. . .Спустя несколько часов по отсылке письма моего к Вам, я получи.! 
Ваше письмо и обязанностью моею почитаю отвечать на него по первой 
почте, тем более, что в письме своем я позабыл упомянуть про объявления 
о сочинениях Гоголя. Эти объявления посланы мною. Их напечатал я 



«Дна письма Наши и деньги .400 р . сер. и получил. На первое письмо не отнечал 
тотчас НЮ, потому что ответ на него заключался н п и с ь м а х моих, не дошедших еще до 
Вас, когда Вы его послали. Более 500 экземпляров сочинений Гоголя здесь не продано, 
Я же послал ему недели полторы назад тому еще .400 р. сер. да 3500 р . асе. заплатил 
Жернакову, который имеет полное право требовать и всей уплаты: двухмесячный срок 
со чин выдачи билета аа выпуск книги уже минул. Мера, принятая Вами при продаже 
„Мертвых душ", мне чрезвычайно нравится, и нам непременно должно поступать точно 

В. В. САМОЙЛОВ В РОЛИ Ш В О Х Н Е В А (СПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ», 
26 А П Р Е Л Я 1843 г.) 

Акварель В . В. Самойлова 
Публичная библиотека им. М. Е . Салтыкова-Щедрина, Ленинград 

так и н н а с т о я щ е м с л у ч а е , а потому я В а м в ы ш л ю н е м е д л е н н о 800 э к з е м п л я р о в , к а к 
т о л ь к о они б у д у т готовы у п е р е п л е т ч и к а , что с д е л а е т с я завтра или п о с л е з а в т р а . М е д 
ленным р а с х о д с о ч и н е н и й д о л ж е н у б е д и т ь Г о г о л я , что о с т а в л е н и е двадцатипятирубле
вой цепы не п о в р е д и л о е г о выгодам. Я сам п р е ж д е был у в е р е н н быстроте р а с х о д а и з д а 
н и я . Д е л о п о к а ч а л о п р о т и в н о е и у б е д и л о м е н я , что э т о п р о с т о была л о г и ч е с к а я о ш и б к а : 
по р а с х о д у . М е р т в ы х д у ш " н е л ь з я б ы л о з а к л ю ч а т ь о р а с х о д е с о ч и н е н и й : т а м п о к у п а т е л ь 
за 10 р. 5(5 к. п р и о б р е т а л т о м с о в е р ш е н н о н о в о г о с о ч и н е н и я , н е с к о л ь к о лет о ж и д н н н о г о , 
з д е с ь он п р и о б р е т е т нового т о ж е не б о л е е о д н о г о томя, но за 25 р. Я с а м з н а ю л ю д е й , 
у в а ж а ю щ и х т а л а н т Г о г о л я н не к у п и в ш и х с о ч и н е н и й , потому что имеют все п р е ж н и е 
и з д а н и я е г о . Ч т о ж д е л а т ь ? Эти добрые л ю д и и з у в а ж е н и и в п и с а т е л ю не м о г у т 



уже предлинное письмо в Петербург, в котором я снова обратился к топ 
особе, которой Вы обязаны Вашим содержанием, назначенным Вам н нынеш
нюю зиму 2 . 

Окончивши ужо совсем письмо и прочитывая его, н замети.! 
несообразность его, ибо покамест от Кривцова или даже от Вас самих не 
поступит извещение о Вашей болезни, о невозможности ехать и принять 
работу в Исаакпи, весьма естественно не может и воспоследовать никакого 
решения по этому.делу от высшего начальства. Почему, обдумав еще раз 

ПОЗДРЕВ 
Пастель П. М. Г.оклевского. 1870—1880-е гг. 

Исторический мувей, Москва 

наш предмет и посоветовавшись с Гоголем, положили мы, что Вам непре
менно нужно начать действие самим и объявить Кривцову, что глаза Ваши 
в таком положении, что Вам и думать нельзя о путешествии в Россию и 
принятии заказов в Псаакни; они, напротив, требуют самого строгого, вни
мательного и долговременного лечения; что Вам вовсе не хочется потерять 
глаза, что при столь далеком и трудном путешествии весьма легко может 
случиться, ибо и теперь, при малейшем усилии или даже душевном бес
покойстве, они немедленно сильно воспаляются, несмотря на строгую 
дпэту, которую Вы наблюдаете 3 <...> Само собою разумеется, что по про
шествии полугода работы в Исаакпи будут роздан!.!, и Вас уже не будут 
более беспокоить <...> Николай Васильевич поручил только сказать Вам, 
чтобы Вы, главное, не тревожились бы напрасно, работали бы понемногу, 



Как обрадуются ей гг. Сенковскис и тому подобные. Я никогда не могла бы 
представить себе, что Гоголь имеет неприятелей в этом простом сословии 
своих соотечественников 2 . 

Коля не мог написать всего, что он слышал, но этот смотритель 
до того наговорил ему, что, кажется, совершенно преклонил его на свою 
сторону 3 . . . 

Автограф. И Р Л И . Фонд А. Н. Марковича (№ 173, ед. хр . 10.630, л л . 61—62). 
1 Николай Григорьевич К а р т а ш е в с к и й — брат Марии Григорьевны. 

2 Публикуемое письмо я р к о характеризует отношение к Гоголю со стороны 
реальных прототипов его героев—городничих, почтмейстеров и других чиновников, 
пытавшихся мстить ему дпкими измышлениями, а т а к ж е вымещать на матери вели
кого писателя свою ненависть к нему. См. письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 
29 октября 1815 г. («Письма», I I I , 109). 

31 мая 1843 г. В. С. Аксакова писала Карташепской: «Всё, что ты пишешь о том, 
что Коля нашел в Миргороде, меня нисколько не удивило, прежде нежели я прочла 
в твоем письме, что говорил этот смотритель, я уже знала, что он будет говорить 
дурно <...> В Миргороде, разумеется, терпеть не могут Гоголя за то , что он их вывел 
в смешном виде, и говорят, что и „Мертвые души" написаны на них же; всегда выду
мывают на него всевозможные с к а з к и , т а к что бедную мать часто мучат. Она сама нам 
рассказывала <...> Вообрази, что один раз один и з них имел прежде дело с отцом 
Гоголя и потом все мстил матери, и к а к же он мстил: она как-то долго не получала 
ПНСем от сына из чужих краев ; этот господин написал к ней письмо, где объявляет ей, 
что сын се сошел с ума или что-то такое , не помню, но хорошо, что письмо .это она 
прочла, когда уже получила письмо от сына <...> На-днях получили письмо от Гоголя; 
он едет в Дюссельдорф, и там и в Голландии проводит зиму; состояние духа его все 
т о ж е , так же свежо и высоко» ( н е и з д . — И Р Л И , ф. 173, ед . хр . 10.613, л л . 79—81 об.) . 

3 В одном из следующих писем (от 7 июня 1843 г.) М. Г. Карташевская писала 
В. С. Аксаковой: «Коля <...> очень удивился , когда увидал, что я поняла из его письма, 
что он разделяет глупые мнения мнргородцев. Напротив, он говорит, что часто прихо
дилось ему спорить там за Гоголя и что ты его, большого почитателя Гоголя, не должна 
была подозревать способным поверить т а к и м бредням» (неизд. — И Р Л И , ф. 173, 
ед . хр . 10.630, л . 67—67 об.) . 





133. В . С. АКСАКОВА - М. Г. КАРТАШЕВСКОЙ 

Радонежье , 29 июля 1846 

. . . В 88 № Московских газет напечатана прекрасная, замечательная 
статья Гоголя, которая нас порадовала во многих отношениях. Видно, что 
он теперь бодр и занят своим трудом. Это статья по случаю перевода 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «ТЯЖПЕ. ГОГОЛЯ (Г.УРДЮК0В 
Акварель П. М. Воклевекого, 1887 г. 

Исторический музей, Москва 

Жуковским «Одиссеи» Может быть Гоголь и ошибается насчет достоинства 
перевода и даже насчет того впечатления, которое произведет «Одиссея», 
но статья его не менее от того глубока и замечательна... 

Автограф. И Р Л И . Фонд А. Н. Маркевича (№ 173, ед. хр . 10.616, л . 65 о б . ) . — 
С пропусками и искажениями напечатано в приложениях к «Истории», 154—155. 

1 Статья Гоголя «Об .Одиссее", переводимой Жуковским» появилась в 43 т о м е 
«Современника» и вслед за тем была перепечатана в № 88 «Московских ведомостей» 
от 25 июля 1846 г. и июльской к н и ж к е «Москвитянина». 

В тот же дчнь, 29 июля 1846 г. , С. Т. Аксаков писал И. С. Аксакову: «Ты читал 
статью Гоголя?_Как хороша! Ее надо прочесть не один раз . Впрочем, я не верю в такое 



0 Гоголе я распространился потому, что только сегодня прочел его 
статью, и она меня сильно раскачала: я не мог удержаться, чтоб не пере
дать Вам впечатления, которого мне некому здесь передать 2 . . . 

Автограф. ГПБ 4. Фонд Краонского («Н—П», л л . 160 об.—161 об.) . 

Борис Иванович О р д ы н с к и й (1823—1861)— в .это время старший учи
тель греческого я зыка в Ярославской гимназии, впоследствии профессор римской 
словесности, автор ряда работ об античной литературе и перевода «Илиады» 
Гомера. Ордынским написаны также разборы перевода «Одиссеи» Жуковского , на
печатанные в «Современнике» и «Отеч. записках». 

1 См. письма № № 133 и 138. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «НКВСКОМУ П Г О С П К К Т У • гоголя 
Рисунок Д. Н. Кардовского, 1904 г. 

Музей истории и развитии Ленинграда 

2 3 августа 1846 г. Д . Н. Свербеев писал жене: «Предполагаю, что ты не найдешь 
необходимым сообщать кому бы то ни было вчерашние мои замечания па статью Гоголя, 
может быть так же сгоряча написанные, к а к н эта статья . Зачем сердить друзей и недру
гов порицаниями того, что их восхищает?» (неизд.— И Р Л И , ф. 598, оп. 2, ед. хр . 81, 
л . 99). 

«Замечания» Д. Н. Свербеева на статью Гоголя об «Одиссее» неизвестны. 

135. Е. А. СВЕРБЕЕВА - А. I I . ПОПОВУ 

<Москва.> 11 августа <1846 г.> 

. . .<Н. М.> Языков вчера читал Ваше письмо. Ничего не понимает в той 
новой книге Гоголя, которая угрожает нам *. Он от него получил письмо 
из Швальбаха от 22 июля, и он ему ни слова; но для меня, что он говорит 
о его «Самсоне», теперь поясняет, что Вы пишете, т. е. видится в этих сло
вах это новое его сочинение 2 <...> 

Не правда ли? Как Вы думаете? Сейчас только прочла это п и с ь м о 3 . . . 

Копия. ЦГЛА. Фонд Свербеевых (№ 472, ед. хр. 617, л . 19). 



••ким. но Смирнова, передавая им свое воззрение, успокаивает их щекотливость, для 
того, чтоб самой успокоиться. Если б все вокруг ее были мерзавцы и свиньи — это 
было бы, конечно, ей величайшим утешением». Далее И. С. сообщает подробности о 
недостойном поведении Смирновой ( И Р Л И , ф. 3, оп. 12, ед. хр . 19, л . 130 — 130 об.). 

137. П. А . ПЛЕТНЕВ - С. П. ШЕВЫРЕВУ 

3 сентября 1846 г. СПб. 

. . .Новая книга Гоголя содержит просто отрывки из его писем к друзьям 
о разных предметах литературы, искусств, нравственности и религии. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ» гоголя 
Рисунок Д. Н. Кардовского, 1904 г. 

Русский музей, Ленинград 

В начало помещено его «Завещание», которое однажды, быв опасно болен, 
приготовил было он для друзей своих. Оно, конечно, странно, когда знаешь, 
что завещатель, слава богу, жив и здоров. Но чтобы справедливо судить об 
этой пьесе, надобно приучить себя к мысли, что это пишет умирающий. Там, 
между прочим, он говорит, что всё хранившееся у него из его сочинений 
рукописных им сожжено. Поименований, однакоже, никаких нет. След
ственно, нельзя наверное сказать, что он отрекся от продолжения «Мерт
вых душ», которые, может быть, и не написаны им до сих пор. Настроение 



148. В. С. АКСАКОВА — И . С. АКСАКОВУ 

(Москва . 14 я н в а р я 1847 г . ) 1 

Твое письмо, милый друг и брат Иван, удивило нас до крайности. 
Нет, ты ослепил себя своею собственною мечтою. Ты так был недоволен 
собой и всею жизнью, ты ж а ж д а л примиренья, разрешения твоим вопро
с и м , тебя вдруг освежила мысль, что ты нашел, и ты у ж е ничего не видал 
другого. Я вполне уверена, что, перечстши в другой раз, ты совсем иначе 
на всё взглянешь, если только позволишь себе быть искренним совершенно 

СОЛОХА и дьяк 
Рисунок В. Е . Маковского, 1877 г. 

Русский музей, Ленинград 

с самим собой. Мы также прочли только еще один раз, но для нас не но
вость все эти мысли Гоголя; они прежде являлись в таком ослепительном 
блеске; то был такой восторг души, что мы не позволяли себе самим заме
чать то, что было непонятного и странного, и то было писано для од
ного или двух людей, а не на весь мир <...> В первую минуту по прочте
нии письма твоего я уоомнилась в истине нашего впечатления, но я 
вспомнила, как мы прежде увлекались, как добросовестно, почти 
религиозно принимали его слова, как всё то у ж е перечувствовали 
прежде, вспомнила новую книгу и думаю, что ты скорее ошибаешься.— 
По крайней мере, эта книга не произвела вовсе почти никакого впечат
ления благотворного на мою душу. Я помню, как особенно некоторые места 
из «Мертвых душ» сильно потрясали и производили переворот в мыслях, 
приносили гораздо более плода душе, йежели все его теперешние 
проповеди. 

В первую минуту по прочтении нескольких отрывков из книги мне 
чуть не плакать хотелось, но только не от умиления, а от глубокой горести 



щим русский язык, не оказывать уважение человеку, отличившемуся в русской лите
ратуре! Он обещался непременно зайти ко мне, но мне сдается, что он у меня не 
будет. . .» (неизд. — Автограф. РМ, ф. 4, ед. хр . 13, л л . 1072—1073). Аналогичную 
запись см. в черновых дневниках Ф. П. Толстого (РМ, ф. 4, ед. хр . 17, л . 3). 

8 К письму И. С. Аксакова было приложено его стихотворение. Возможно, что это 
было стихотворение «Свой строгий суд остановив», сочиненное под впечатлением от 
последней книги Гоголя. 

Сохранился и р я д других неизданных писем С. Т. Аксакова и В. С. Аксаковой 
к И. С. Аксакову по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (ИРЛИ, 
ф. 3, оп. 3, ед. хр . 10; Л Б , ГАИС, Ш/1Х/343). 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «СОРОЧИНСКОЙ ЯРМАРКЕ» 
Гравюра с рисунка И. Е . Репина в книге «.Сорочинсная ярмарка, 

или Похождение Красной свитки" Николая Васильевича Гоголя». 
Изд. С.-Петербургского комитета грамотности, 1871 г. 

149. В . С. АКСАКОВА — М . Г. КАРТАШЕВСКОЙ 

<Москва.> 20 января <1847 г.> 

. . .Отесенька посылает тебе письмо свое к Гоголю; оно было писано еще 
до выхода этой несчастной книги.— От тебя уже давно опять нет писем, 
ожидаю с нетерпением, что ты мне напишешь об этой книге. Ты не можешь 
себе представить, какие шумные толки идут у нас об ней; все эти дни с утра 
до вечера у нас кто-нибудь, и первое слово о Г о г о л е 1 . Мы хотим, несмотря 
на наше мнение, перечесть эту книгу снова 2 <...> 

Автограф. И Р Л И . Фонд А. И. Маркевича (№ 173, ед. хр . 10.617, л л . 6—7). 
1 «Выбранные места из переписки с друзьями», вызвавшие страстную идейную 

борьбу, оживленно обсуждались и в «великосветских» гостиных и в литературных сало
нах. В цитированном выше французском сочинении Рора (см. письмо № 145) приво
дится описание любопытной сценки, наблюдавшейся им в одной из московских гос
тиных: 

«—Действительно,—сказала одна дама,—последняя книга Гоголя, его .Переписка 
с друзьями" ,— кпига высоконравственная, и она меня несколько примирила с ним. 



успели. — «Так мы в одно время думали друг о друге! Напишите это 
Сергею Тимофеевичу» и т. д. Кланяется всем, разумеется. Просил прочесть 
письма; очень забавлялся письмом Константина: говорит, что братья 
надели очки заранее и у ж е так всё видят, а Вы без очков горячо всё 
принимаете, потому что так чувствуете <...> Вчера еще новую песню 
Гоголь <у> нас записал, прекрасную, и на музыку переложили 2 . . . 

Автограф. Ц Г И А Л . Фонд К . С. Аксакова (№ 883, ед. х р . 5/5, л. 62—62 об.) . 
1 С. Т. Аксаков отправился в сыновьями в Оренбургскую губернию. 

2 13 и ю л я 1851 г. Н. С. Аксакова писала отцу и братьям: «Мы прожили в Москве 
около трех суток; кроме Анны Ивановны Томашевскои и Гоголя, никого не видали». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНОВЕЙ ТАРАСА ИЗ БУРСЫ 
Картина маслом С. В. Иванова, 1890-е гг. 

Местонахождение оригинала неизвестно 

В. С. Аксакова приписала к этому письму: «Письмо Константина мы насилу разобрали, 
и ежели только мы так прочли , как надо , то стихи твои не очень поэтичны, и 
Гоголь смеялся , когда ему читали. К а к тебе пришло в голову сравнивать чернозем 
с косой и проч.?» (неизд.— Ц Г И А Л , ф. 883, ед. хр . 5/7, л . 26—26 об.) . 

188. Ф. И. И О Р Д А Н - А . А. ИВАНОВУ 

<Петербург.> 18 августа 1851 

. . .Николай Петрович 1 везет и даст Вам все новости Петербурга и 
Москвы, — как и о нашем общем приятеле Н. В. Гоголе, который кончил 
свои «Мертвые души» и готовит пустить их в цензуру 2 . . . 

Автограф. Л Б . Фонд Ивановых (№ 2202). 
1 Николай Петрович Б о т к и н . 

2 Эти сведения Иордан, вероятно, получил от П. А. Плетнева, которому Гоголь 
сообщил 15 июля 1851 г. о том, что он приехал в Москву, «чтобы заняться делами по 



ТАРАС С СЫНОВЬЯМИ Е Д Е Т В СЕЧЬ 
Картина м;,слом С. В. Иванова, ^90-е гг. 

Местонахождение оригинала неизвестно 

ТАРАС II М1ДРШ1 
Картина маслом С. В. Иванова, 1890-е гг. 

Частное собрание, Ленинград 



мною в прошедшем ноябре месяце, то я должен сказать , что статья эта в том 
виде, к а к делается по ней разбор помянутой комедии, не может быть одобрена 
к напечатанию и, кроме того, доставлена с перемарками и в полулистах, не 
сшитых между собою, тогда к а к по уставу о цензуре (14 том свода законов 
в статье 37) постановлено, чтобы рукописи, представляемые в цензуру , были 
чисто и четко переписаны. В заключение должно присовокупить, что помянутая 
статья прислана ко мне без подписи, от кого представлена, что противно цен
зурному уставу, § 34-й. Хотя же на заглавном листе ее и значится „А. Григорьева" , а на 
обсртко, в которой была завернута статья сия (у сего прилагаемой) , написано: . В кон
тору журнала .Москвитянина" , но из этого еще не видно удостоверения в том, что статья 
сия принадлежит именно тому рецензенту, фамилия которого выставлена в начале, 
ибо подобная отметка не может назваться п о д п и с ь ю , делаемой обыкновенно авто
рами в конце своего сочинения» (неизд.— Л Б , Пог. П/7/113) . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНОВЕЙ ТАРАСА ИЗ БУРСЫ 
Рпсунок акварелью и пером А. Д . Кпвшенко, 1882 г. 

Третьяковская галлерея, Москва 

О спектакле, вероятно послужившем поводом для статьи «Летопись москов
ских театров», не пропущенной театральной цензурой, 2 октября 1851 г. 
Григорьев писал Погодину: «Хорошо, что Вы не поехали сегодня в театр. Такого 
мерзостного представления .Ревизора" я не мог бы даже вообразить» (неизд.— Л Б , 
Пог. 11/9/27). 

192. В . С. АКСАКОВА - М. Г. КАРТАШЕВСКОЙ 

Москва. Четверг. 8 ноября 1851 

. . .Вчера перебывали у нас все родные и знакомые. Кошелева и 
Гоголь сидели вечер, но все так тихо разговаривали, что Оленьку это 
нисколько не беспокоило. 

Кошелева и Гоголь каждый явились с хлебом на новоселье. Гоголь чуть 
не сердится на нас, что мы остаемся в деревне, и не перестает доказывать, 
что нам нет выгоды так ж и т ь 1 <...> 

Отесенька очень прилежно занимается своими записками и подстрекает 
Гоголя.. . 







Стр. 16, строка 4 снизу: .Свернул опрятно" — неуместно п р и л а г а е т с я ) „опрятно" . 
Стр. 19, строка 6: „Какой даже не везде видывано" , „даже не в е з д е " — н е логи

чески. 
Стр. 21 , строка 6: ( „другие оделись) в о ч т о б о г п о с л а л в г у б е р н 

с к и й г о р о д " . . В о что бог послал" — так , а если же приб<ан ить> „в губернский 
город", тогда н то, „что бог послал В губернский город". 

Стр. 24, строка 7 снизу: ( „табакерку , на дне которой) з аметили (дне ф п н л к н " ) — 
нет существительного. Кто заметил? неопределенно тут нельзя с к а з а т ь : нет неопреде
ленного глагола . 

Стр. 26, строка 13: ( „принимал гостей своих в халате , н е с к о л ь к о замасленном) , 
к • том числе (двух каких-то дам" ) — так далеко от слона „честен", что не догадаешься 
н^каком. 

МАНИЛОВЫ 
Рисунок П. В. Иевлева, 1859 г. 

Литературный музей Москва 

Стр. 16— „который" (прокурор) . 
Стр. 8 — ' . к о т о р а я " (глава) . 
Л неё это совестно замечать, потому что ошибки ученические, не соединенные ни

сколько собственно с языком, слогом, а просто недосмотры грамматики ( . . . ) На стр. 20 
сравнение с мухами должно было бы кончиться словом „о косм", далее оно растянуто 
н как-то не соединено с ходом рассказа». 

* Ср. выше подобные же мысли о Гоголе и Диккенсе в письме В. С. Аксаковой 
н публикации «Гоголь в неиздаппой переписке современников» (письмо № 118). 

' Ч и ж о в намеревался написать биографию Н. М. Языкова, с которым он был 
очень дружен. В архиве Чижова сохранились многочисленные подготовительные 
материалы — выписки из различных писем Языкова . 



О Б Е Д У МАНИЛОВА 
Акварель Петра Соколова, 1870—1880-е гг. 

Русский музей, Ленинград 

Ч И Ч И К О В У Н О З Д Р Е В А 
Черная акварель Петра Соколова, начало 1890-х гг. 

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 



друзьями? . Т ы угождаешь одним знатным", .тебе дороги одни знатные". Стыдно тебе! 
Вот тебе вся правда о моих знакомствах, о которых ты судишь по паслышке, ничего 
не зная наверное. Я , точно, знакомств наделал очень много в последние четыре года, 
но большею частью с людьми умными и всякого рода практическими людьми, которые 
могли мне сообщить какие-нибудь сведения о том, что делается внутри Руси , сведения, 
которые я вот уже четыре года собираю жадно . Иа прочих я познакомился с весьма 
немногими, и то вовсе не потому, что они были знатны, но потому, что встретил 
добрую, л ю б я щ у ю душу» («Письма», I V , 11—12). 

1 0 В ответном письме Гоголь рекомендовал Погодину «утешиться, оставить на 
время книгу» и его самого, «и то и другое выбросить из памяти» («Письма», I I I , 386). 

О Т Ъ Е З Д ТАРАСА С СЫНОВЬЯМИ В СЕЧЬ 
• Рисунок М. В. Нестерова, 1885 г. 

Литературный муэей, Москва 

<5> 
Мая 6/18 1847. Москва 

Последнее письмо к тебе писал я мрачный и печальный — это пишу 
более спокойный и довольный. Нашел стих писать, писал много и разве
селился. Что я делал — не могу тебе сказать: как-то язык не поворачи
вается после твоих отзывов. 

Но помню, на чем остановился в последний раз. Всё равно, буду гово
рить теперь о твоем авторстве. Ты сам, по Пушкину, определил его верно, 
но не вполне: ты часто хватаешь и за сердце, и умиляешь. В «Шинели» ты 
сказал: сколько грубой свирепости бывает в самом добром и благород
ном человеке — или что-то в этом смысле: этим выражением как будто 
снялась у меня одна плена катаракта с глаза. Часто я думал об нем, искал 
в себе и сознавался и горько раскаивался. Часто думаю и теперь; и 
вспоминаю разные происшествия из своей жизни: был в Вятке один моло
дой почтальон, который написал ко мне прекрасное письмо и просил, 
чтоб я доставил ему средства учиться. Я начал хлопотать чрез знакомых 
в Почтовом департаменте. Его уволили. Он приехал в Москву и жил у 



охотника купить ее даже за 100 тысяч рублей. Каковы подлецы наши бо
гачи, которых ты так честишь! Ее хотят увезти в чужие края. Я решился 
купить ее за 70 тысяч руб. асе .— 4350 эскизов! План мой — огласить ее 
в Европе. Тотчас получится, надеюсь, предложение. Тогда правитель
ство опомнится и купит у меня это неоцененное собрание. Деньги занимаю. 
Но если это не удастся? Не думаю, впрочем: свое возвращу я непременно. 
И это хорошо. Чтоб по крайней мере не ушло из России это с<обрание> *. 
Негодую на себя за свою беспечность и дерзость. Впрочем, об экономии в 
своих делах, как они теперь ни худы, я не забочусь, уверенный, что они 
поправятся, и что ни я, ни семейство мое не будут иметь нужды <...> Обра
щаюсь к твоему последнему письму. Не об неряшестве, не о торопливости 
я говорил тебе, а об том обвинении, будто в 30 лет ни одного я юношу не 

ФИНАЛ1.НМ1 СЦЕНА «РЕВИЗОРА» 
Рисунок К. А. Савицкого, 1901 — 1902 гг. 

Литературный музей, Москва 

подвигнул к добру, ни в одном не произвел хороших впечатлений, ни 
одной мысли не обдумал и не понял вполне. Мне всё кажется преувели
ченным, разумеется! А какая разница между есть и кажется? Мне надо 
подать совет.. . он замирает на моих устах — мне слышится голос: куда тебе 
советовать? Н у да что толковать об этом! У меня на другой день по про
чтении книги не осталось горести в сердце, а я говорю тебе в исполнение 
твоего желания, что происходит наяву или в воображении. Следовательно, 
утешения мне не нужно. Почему я не сердился? Сначала я полагал, что 
доброе сердце мое не помнит зла. А теперь с горестию вижу, что всё только 
гордость, первородный грех играет здесь большую роль. Что ни говорите 
вы, друзья и враги, благородные и подлецы, я знаю свою силу, и покажу 
вам ее и пристыжу вас всех — такое сознание, верно, лежит в глубине 
этого доброго, повидимому, сердца, и потому я спокоен и не сержусь. 
Любить, любить и любить! Молиться, молиться и молиться! Желать 
быть лучше — вот всё, что мы можем, слабые, падшие люди. . . Глупо ты 
делаешь, что живешь в чужих краях. Откажись от твоего ума, он увлекает 
тебя бог знает куда! 



одного юношу на добро и по поводу рассуждения обо мне заключил, что 
со словом надо обращаться честно! то есть не так, как я. Следовательно, 
я обращался нечестно! Н у вот как дьявол путает твои слова или мои 
понятия. 

Перечел окончание твоего письма и . Н у — поцелуемся! Ничего не 
было, не поминать больше! Пусть моя, <наша Лиза) 1 2 будет свидетельни
цею с высоты своего жилища. Там ли она, друг мой! Я плачу.. . Есть 
во мне много пороков, верно, видимых и невидимых, но бог свидетель, 

К У П Ц Ы . ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «РЕВИЗОРУ» 
Акварель Д . Н . Кардовского, 1922 г. 

Третьяковская галлерея, Москва 

было и есть еще во мне много любви, я любил горячо и желаю добра 
людям. Я вспомнил еще случай: кажется, перед твоим отъездом я был 
у тебя однажды наверху, говорил, помнится, об университете, был тро
нут и плакал, а ты уже тогда презирал меня! Это казалось тебе лицеме
рием? Припоминаю еще слова. Нет, что-нибудь не так! Ты путаешься! 
Двенадцать лет ты меня знал, двенадцать лет не видал ничего, кроме добра, 
н пдруг одно слово или, лучше, смысл, который ты сам дал слову, выво
дит тебя из границ, производит презрение, ненависть! Одно слово,— а 
меня ты назвал в надписи Фомою неверным 1 3 . Меня не понимают, ру
гают. Не видал я или почти не видал участия. Это, видно, мой^крест! 
Лишился и единственного друга! Обнимаю тебя. 



побывать у Вас. Между тем у меня есть к Вам дело. В день моего приезда 
состоялся н Дирекции театров в квартире Лукашевича Комитет, где меж
ду прочим обсуждались различные подробности постановки и по поводу 
их то я и обращаюсь к Вам с нижеследующей просьбой. Так как либретто 
печатается под Вашим руководством, то не потрудитесь ли, многоува
жаемый Яков Петрович, сделать в нем некоторые маленькие поправки, 
обусловливаемые требованиями сцены. 

1. Во время сцены вылетания из трубы Солохи и Беса, там, где в скоб
ках сказано: «бес вбегает в хату и у ж е в другом, н а т у р а л ь н о м 
в и д е (?), вылетает и т. д.». Этих подчеркнутых слон не нужно, потому 
что, по заверению Лукашевича ( о т к о т о р о г о п о с т а н о в к а 
з а в и с и т ) , весьма сомнительно, чтобы можно было пустить чорта 

ИЛЛЮСТР\ЦПН К «СОРОЧИНСКОЙ ЯРМАРКЕ» 
Рисунок К. А. Трутовского, 1860—1870-е гг. 

Третьяковская галлерея, Москва 
в натуральном виде. Право, я хорошенько не помню, почему он и другие 
напирали ни эту подробность, п о м только, что о н и п р о с и л и настоя
тельно, чтобы в либретто этого не было. 

2. В первой картине третьего действия там, где, по либретто, Вакула, 
сидя на черте, подымается вместо с сим последним,— это оказывается 
на сцене невозможно, так как ни Компссаржевский, ни Мельников ни за 
что не согласятся лететь. Поэтому меня просили, чтобы я, в свою оче
редь, просил Вас изменить это место в либретто таким образом: «В а -
к у л а и б е с и с ч е з а ю т». На сцене это будет устроено так, что оба 
действующих лица зайдут за кулисы и у ж е из-за кулисы вылетят изобра
жающие их куклы 1 3 . 

3. Во второй картине того ж е действия ( п р и е м н а я в о д в о р ц е ) 
нужно изменить слова: « в л е т а е т В а к у л а н а с п и н е б о с а 
и с о с к а к и в а е т н а п о л». 

Лукашевич, мне кажется, справедливо замечает, что влететь в п р и -
е м н ы и п о к о й можно не иначе, как из трубы. В этом смысле и сле
дует сделать изменение. 



точки зрения песня Мусоргского «Семинарист» является как бы эскизом 
к «Сорочинской ярмарке». 

Близость к Гоголю, мастерство раскрытия типических элементов укра
инской народной песни, художественная правда делают «Сорочинскую 
ярмарку» вершиной развития русской классической комической оперы. 

Опыт «Сорочинской ярмарки» плодотворно сказался на гоголевских 
операх Римского-Корсакова. «Майская ночь» создавалась одновременно 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «СОРОЧИНСКОЙ Я Р М А Р К Е . 
Акварель А. М. Каневского, 1930-е гг. 

Третьяковская галлерся, Москва 

с «Сорочинской ярмаркой». История создания «Майской ночи» обстоятель
но изложена в «Летописи моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова. 
Необходимо, однако, прибавить, что намерение, издавна лелеемое компо
зитором, повидимому, получило новый толчок после того как в 1871 г. 
он посетил выставку передвижников. На выставке была экспонирована 
картина И. Крамского «Сцена из „Майской ночи" Гоголя», позднее назван
ная «Русалки». Эту картину сочувственно отметил в статье, посвященной 
выставке, Салтыков-Щедрин, а Стасов писал о ней: «Глушь малороссий
скую, мрачную и печальную, нарисовал у себя на холсте г. Крамской, 
н (верху бросил на всё зеленоватые снопы светящейся бледной луны. 
Б этих лучах, среди нависшей всюду и разостлавшейся по всем направле
ниям дикой зелени, бродят, сидят, там и сям, тени утопленниц; они носят 

* 



образы героев Гоголя — Чайковского. Х у д о ж н и к А . Г. Петрицкий пе
редал красоту зимней украинской природы, пышность Петербурга, свое
образие национальных костюмов. Спектакль отличался высокой музы
кальной и режиссерской культурой. Впервые за всю сценическую историю 
«Черевичек» произведение это предстало перед зрителем во всем своем 
поэтическом очаровании. 

Крупным достижением явились также постановки «Ночи перед рожде
ством», осуществленные под руководством А. М. Пазовского (Театр им. Ки
рова, Молотов) и Н. С. Голованова (Радиокомитет, Москва). 

Интересным, хотя и не во всем удачным опытом перенесения «Чере
вичек» Чайковского на экран был одноименный фильм, снятый при участии 
мастеров Большого театра. 

ПАННОЧКА, СОТНИК И ХОМА Б Р У Т 
Рисунок М. О. Микешина к «Вию», 1872 г. 

Третьяковская галлерея, Москва 

На сцене советского оперного театра впервые была осуществлена 
постановка оперы Н. В . Лысенко «Тарас Бульба». 

Поэт М. Рыльский переработал либретто М. Старинного. Композитор 
Л . Ревуцкий — ученик Лысенко, расширил музыкально-драматургиче
скую концепцию оперы. В увертюру и в третье действие введена могучая 
украинская народная песня «Засвистали козаченьки». Ревуцким были 
дописаны новые эпизоды, углубленно передающие патриотическую идею 
произведения. Все дописанные им страницы выдержаны в стиле Лысенко. 
Мастерски инструментовал оперу композитор Б. Н. Лятошинскин. 

Однако украинский советский оперный театр не сразу нашел верное 
сценическое решение произведения Лысенко. Постановка «Тараса Б у л ь 
бы», показанная на сцене Киевского оперного театра в 1938 г., была осу
ждена партийной печатью. Спектакль завершался сценой казни Тараса 
и поражением запорожцев. Патриотическая идея повести Гоголя, прослав-




