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гоголь 
Портрет маслом Ф. А. Моллера, начало 18'|0-х гг. 

Ранее находнлсп у А. С. Хомянова 
Исторический музей, Москва 



гоголь 
Портрет маслом Ф. А. Моллера, 1840 г. 
Местонахождение оригинала неизвестно 



сходства, по крайней мере больше, чем у вас. Но ты об нем пишешь 
как-то таинственно, что заставило нас много думать и догадываться. 
Если самому некогда, то попроси Константина Сергеича (которого 
дружески обнимаю) написать нам поподробнее, ч т 6 и к а к и д л я 
ч е г о . 

Хорошо, кабы Гоголь дал для «Альманаха» статейку; в ножки бы ему 
поклонился. Попроси, пожалуйста! И к Погодину я об этом пишу 2 . 

гоголь 
Кашмира вндаля, 183? г. 

Местонахождение оригинала неизвестно 

П О М Н И Ш Ь , Я было в Р и м хотел писать к'пему о том. Авось не откажет 
по знакомству.. . 

Автограф. Л Б . Фонд Аксаковых*(ГАНС, Ш/1 /29 -а ) . 
Дмитрий Максимович К н я ж е п и ч (1788—1844) — попечитель Одесского 

учебного округа и издатель «Одесского альманаха», старинный приятель Аксакова. 
1 Стихи К . С. Аксакопа, помещенные в «Одесском альманахе» за 1840 г . : «Певец» 

(из Гете) и «Ночное посещение» (из Вецеля). 
2 20 ноября 1839 г. Княжсвич писал Погодину: «Поддержите хоть Вы честь москов

ских литератороп, которые в нынешнем году сильно меня надули. Обещали чортову 
пропасть все, и не прислал п о ч т и никто ничего. Славные ребята! В том числе и 
Щепкин, на которого, к а к на твердую гору, надеялся , что он пришлет отрывок из своих 



гоголь 
Портрет маслом Ф. А. Моллера, 1840 г. (?) 

Русский музей, Ленинград 



сумела скапать ему ни слова , и он, оставшись несколько минут, у ш е л . 
Мы с Константином ого проводили и благодарили , но оп был по гонгом 
доволен, п на наш, кажется , вопрос, как- он нашел Кошелеву , он с к а з а л , 
что не может и судить о ней, потому что не с л ы х а л от нее ни слова: «А вы 
мне с к а з а л и , что она жо.таот со мной познакомиться» 2 <...> 

Горчаковы в этот день у нас обедали <...> К а ж е т с я , на -днях мы должны 
будем познакомиться с Х о в р и н ы м и . Ч т о они ж е л а ю т с л а м и познакомиться , 
в этом нельзя сомневаться ; кроме того, что они лично нас ж е л а ю т видеть, 
они в отчаянии, что нигде не встречают Гоголя , а у нас это немудрено 
с д е л а т ь ! 3 . . . 

Литограф. ИРЛИ, Фонд А. I I . Марковича (№ 173, ед. хр , 10.612, л. 17) н | автор-
ская копия. Л В. Фонд Аксаковых (ГАНС, 1П/ХУ/9—10). 

г о г о л ь 
м и 'I и.< 1 ( н а слоновой когти) неизвестного художника 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград 

' О л ь г а Федоровна К о ш е л е н а, рожд. Петрово-Соловопо (1816—1893) — 
жена А. И. Коше лева. 

Этот эпизод, бе:) упоминания имени Кошслсной, излагается С. Т. Аксаковым 
в «Истории», 58. 

23 февраля 1842 Г, В. С, Аксакова сообщала М. Г. Карташевской: «В субботу у нас 
обедала Павлова, и Гоголь, который всегда с ней бывает очень любезен, т а к смешил 
всех». 

Позднейшая приписка В. С. Аксаковой на авторской копии: 
«Вероятно, он тогда сказал ей: .А я нахожу , что вы помолодели". Кажется , она 

отвечала, что ей очень приятно это слышать. „Впрочем,— прибавил Гоголь,— может 
быть, мне показалось, п о т о м у ч т о н а в а с т а к о й ч е н ч и к"» (неизд.— 
И Р Л И . ф. 173, ед. хр. 10.612. л. '|У и Л Ь , ГАНС, Ш / Х У / У —10). 

* О нежелании Гоголя заводить всякого рода «светские» знакомства сохрани
лось немало свидетельств. С. Т. Аксаков, например, сообщает в своих воспомина
ниях , что Гоголь терпеть не мог ездить «к никогда вполпе его по понимав
шему» М. А. Дмитриеву на скучные вечера, «где собирались пестерппмо скучные 
люди» («История», 60-^-61). 

В у ж е цитированных нами воспоминаниях М. А. Дмитриев сообщает, что 
Гоголь иногда посещал его в Москве. Во время своего первого посещения Гоголь, 
но словам Дмитриева, очень резко отозвался о висевшем у пего на стене эстампе 
Миллера с мадонны Рафаэля ш 8ап1о 8]81о. Па недоуменный вопрос Дмитриева о 
причине такого отношения к эстампу Гоголь отвечал, «что он видел в Дрездене 
подлинную картину и что, п о е г о мнению, эстамп не выражает вполпе красоты 
подлинника» (неизд .— Л Б , М. 8184, т . 2, стр . 511—512). 



гоголь 
Портрет маслом А. Л. Иванова, 1841 г. 

Музей А. С. Пушкина, Ленинград 



мнения Пикоти 2 , которая пишет: «С к а к и м нетерпением ж д а л а я „Мерт
вые д у ш и " , и что ж е вышло? — кроме гадости, ничего нет хорошего . 
Чита.1И .111 Им разбор (Янковского?» 3 За ?то и просил Нас погонять ее. 
Н о , может быть, ей не п о н р а в и л с я х а р а к т е р Собакевича? . . 

гоголь 
Шаржированный портрет работы неизвестного художника в альбоме 

К. М. Хомнковой, 1840-е гг. 
Исторический музей, Москва 

Автограф. И Р Л И . Фонд Языковых (19. 4. 92.— Яз . I I . 53). 
1 Это письмо является откликом на просьбу Н. М. Языкова сообщить, какое впе

чатление произведут «Мертвые души» па помещиков Симбирской губернии — живых 
прототипов С.обакевнчей, Плюшкиных и Коробочек (см. письмо .V М'). 

2 ( П и к е т ы — с е м е й н о е прозвище сестры Языковых, Прасковьи Михайловны, 
в замужестве Бестужевой. 



гоголь 
Рисунок неизвестного худоаганка с автографической (?) надписью Гоголи. 

Вклеен в экземпляр четвертого тома «Сочинений» Гоголя, изд. 1812 г. 
Литературный музей, Москва 



прочим, защищает несколько Гоголя, но здесь на него все напали. Хомя
ков, впрочем, тоже защищает, но ему мало верят; всякий думает, что он 
шутит... 

Литограф. И Р Л И . Фонд Л . I I . Марковича (№ 173, ед. х р . 10.617, л л . 26 об.— 27). 
1 Статья Н . Ф . Павлова в виде трех «Писем к Гоголю» была напечатана в № № 28, 

38 и 46 «Московских ведомостей» за 1847 г. и, по желанию Белинского, перепечатана 
в 5-й и 8-й к н и ж к а х «Современника» за тот же год. Белинский с похвалой отзывался 
о письмах I I . Ф. Павлова, называя их «образцом мастерства писать». Однако, несмотря 
на то, что Павлов отрицательно отнесся к «Выбранным местам», критика его имела 

гоголь И ЖУКОВСКИИ 
РВОТНОЙ В. А . Серова, 190С-е гг. 

Литературный музей, Москва 

довольно поверхностный характер. Вскрыть идейный смысл реакционной книги Гоголя, 
как это сделал Белинский , он не был в состоянии да и не мог ставить себе подобной 
задачи. Вся сила его «Писем», по мнению Белинского, заключалась в том, что «Павлов 
бьет Гоголя не своим, а его же оружием, и имеет в виду доказать не столько нелепость 
книги, сколько ее противоречие с самой собою» («Письма Белинского», т. 111, 
стр. 198). 

Л . П. Арнольди. брат А. О. Смирновой, авто]) воспоминаний о Гоголе, в письме 
к П. С. Аксакову от И мая 1847 г . отмечал, что в статьях о Гоголе «завистливого, сухо
го» Павлова нет «теплого чувства и деликатности» (неизд. — И Р Л И , ф. 3, оп. 4, ед. х р . 
12, л . 2). 

22 января 1847 г. К. А. Свербеева писала А. I I . Попону: «Здесь к и ш а 
Гоголя занимает всех, все кричат , жестоко нападают па него. Каролина Карловна в 
каком-то исступлении! Николай Филиппович написал критику и нынче читает ее 
у Киреевского — он, который никогда не признавал таланта гениального Гоголя 
с жадностию бросился на эту к н и г у — прибирает эпиграфы из «Тартюфа», хлопочет 



ГОГОЛЬ И К. П. БРЮЛЛОВ 
Рисунки I). А. Дмитриева-Мамонова, 1852 г. (?) 

Литературный музей. Москва 



поем к р т п \ п м \с | ; \ г о г о л я 
Снята Н. А. Рамазановым 21 февраля 1852 г. 

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград 



1 Речь идет о некрологической заметке в № 24 «Московских ведомостей» от 
23 февраля 1852 г. К а к устанавливается автором этой заметки был редактор 
«Московских ведомостей» — М. Н . К а т к о в . 

2 Костылев имеет в виду статью Е. П. Ростопчиной (подпись «Гр. Е. Р. . . .на») 
«Похороны Гоголя», помещенную в № 47 «Ведомостей Московской городской полиции» 
от 27 февраля 1852 Г. Неудовольствие Костылева было вызвано, очевидно, напыщен
ной манерой, в которой выдержана бблыпая часть статьи. Не лишено интереса следую
щее описание похорон Гоголя, сделанное Ростопчиной: «Около гроба Гоголя, 
под влиянием общего чувства горестной утраты, стеклось со всех концов 
Москвы всё, что у в а ж а л о талант его, чтило его личность. Всё, что сочувствовало 

ГОГОЛЬ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ 
Рисунок В. Еленева, 23 февраля 1852 г. 

Русский музей, Ленинград 

славе отечества и дорожило его знаменитостями, о к р у ж а л о почтительно того, кого 
все оплакивают столь единодушно. У Гоголя не было в Москве ни семейства, ни род
ственников, а между тем у него нашлась семья, огромная семья — соединенная узами 
одного и того же сожаления, одной и той же печали <...> На руках понесли и до
несли Гоголя до могилы сперва профессоры, потом студенты Московского универ
ситета, которого он был почетным членом, и, наконец, бессчетное множество любителей 
русского слова и русской славы. От церкви Университета до самой ограды отдаленного 
монастыря не только огромный поезд не убавился и не разрознивался , но к нему 
беспрестанно приставали новые путники и ировожатели разных званий и сословий». 

* Этого объявления в № 47 «Ведомостей Московской городской полиции» нет, 
но аналогичные извещения о продаже крепостных имеются в этом и в других номерах. 

4 Смертью Гоголя вызнана следующая запись в дневнике московского почт-
директора Александра Яковлевича Булгакова : 

«21 февраля утром скончался здесь, после кратковременной болезни, известный 
писатель Н. В. Гоголь, сочинитель .Мертвых дуга", комедии .Ревизор" и пр . <...> 
Гоголь первоначально был упоен чрезмерными, преувеличенными похвалами своих 
друзей, стапивших его не только наравне, но выше самого Гомера; потом был он 
озлоблен, раздражен критиками, гонениями своих неприятелей. Ядовитый Булгарин 
в Северной своей Пчеле не давал ему покоя . Все это, действуя на самолюбие, раздражи
тельность и мистицизм Гоголя, должно было породить пагубные для него плоды. 



МОГИЛА ГОГОЛЯ НА КЛАДБИЩЕ ДАНИЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Картина маслом Голованова. Писана в первые месппы после погребения пиеатзля, 1852 г. 

Театральный муэей им. А. А. Бахрушина, Москва 



ходили о моем сыне напечатанным; скажите мне, пожалуйста, существует ли 
прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней 
своей книге? Недавно я получила повестку, чтобы прислать за книгами 
и бумагами, оставшимися от моего сына; у него ничего не было в боль
шом количестве, он говорил: блажен, кто все состояние свое имеет при 
себе — не боится ни огня, ни воров 4 ; если нельзя уже будет никому из 
друзей моего сына пожаловать к нам, то в таком случае пришлите 

гоголь 
Бюст (мрамор) работы I I . А. Рамазанова, 1854 г. 

Третьяковская галлерея, Москва 

с мальчиком 6 к нам на мой счет <...> Прошу Вас покорнейше прислать 
наши все письма — неприятно будет, если они попадутся кому в руки: 
там о разных безделицах писано, о домашних делах, никому не интерес
ных. Два моих запечатанных должны быть; почитаю, его уже не было, 
моего ангела, когда они получены.. . 

Автограф. Л Б . Фонд Погодина (Пог. 11/8/30). 
1 См. п г г м г ч . к письму № 202. 

2 А. О. Смирнова писала об этих портретах Жуковскому 16 марта 1852 г.: «Вышли 
два его <Гоголя> портрета, один в гробу хорош, а другой — в профиль, Мамонова — 
неудачен» («Русский архив», 1902, № 5, стр. 127). 



НОВЫЙ ПАМЯТНИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ 1951 г. НА МОГИЛЕ ГОГОЛЯ 
НА НОВОДЕВИЧЬЕМ К Л А Д Б И Щ Е В МОСКВЕ 

Бюст (мрамор) работы Н. В. Томского 
Фотография М. Альперта 



углублением внутрь человека и братованием его с с о б о ю 8 . Поэтому-то 
именно и прекрасно то, что Гоголь брал пошлые стороны общества: 
побратоваться с героем каждому приятно.. . 

Октября 3 <1855 г.> 

. . . В Гоголе важно проследить его внутреннюю переработку и просле
дить за его языком,— искренность, простота, выражающаяся в избежании 

гоголь 
Портрет маслом Ф. А. Моллера, 1840 г. 

Художественный музей, г. Иванове 

местоимений и заменснин их самими существительными, и, несмотря 
на то, что она но выявляется. Как это неудачно у подражателей. . . 

Марта 22 <1857.г.> 

Теперь я читаю «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя», на
писанные Кулишом, и почему-то в начале чтения менее доволен ими, чем 
прежним изданием под именем «Опыта биографии Гоголя». Сам Гоголь, 
впрочем, чрезвычайно как останавливает на себе сочувствие на каждой 
строке. Вряд ли это не лучший способ — передавать всю переписку, 
только, по-моему, по местам расположены объяснения. Мпе кажется, 



неутомимой скорби, заботливости о них, которая даже простиралась и на 
внешние обстоятельства каждого. Вот почему каждое слово его возбуждает 
в душе каждого ту же любовь <...> 

Какая-то скупость и скудость души удерживает часто пас от сбли
жения и сообщения г другими душами. Такая скупость удержала N. от 
сближения с Гоголем. Мне теперь кажется, что это всё равно, что зарыть 
талант в землю, эта боязнь, как будто жаль траты или хлопот. Может быть, 
она и происходит от скудости душевной, да и она же воспроизводит. 
Потом у ж е нет силы жизни, нет производителя силы, стало быть нет 
достаточно любви ни для каких подвигов душевных <...> 

ГОГОЛЬ IIА СМЕРТНОМ ОДРЕ 

Рисунок Е . И. Вишнякова 

На листе с записанными I I . В. Гербелем стихотворными строфами, посвященными Гоголю, 
1852 г. (?) 

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

Гоголь говорит в одном письме к Данилевскому, что после него будут 
тлорить скорее, потому что он уже сделает половину пути. Гоголь говорил 
о сочинениях, но так как дело Гоголя, по его ж е словам, есть дело души, 
то и путь его имел значение не литературное только, а именно путь воспи
тания душевного, и он, точно, проложил для всех у ж е его, п е г о пример не 
действует ли на всех и не. ведет ли по этому пути, уже углаженному им 
душевными и телесными страданиями? <...> — Много мы имеем примеров 
святых подвижников, по то было давно, во времена, столько разнствующие 
от наших, при таких особенных обстоятельствах и окружениях, совер
шенно чуждых нашему времени. Но это совершилось при наших глазах, 
хотя большею частью неизвестно для нас самих. Это пример из нашей 
среды, при всех условиях современной жизни и обстоятельствах; этот че
ловек и явился и жил среди нас, оставался — человек-художник и служив
ший свято искусству.. . 

— Что было несомненно, непоколебимо — это желание добра и поль
зы и что желание это было так сильно, так проникало всё его существо, 
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Гравюра Ф. И. Иордана 1857 г. с портрета маслом Ф. А. Молл ера 1841 

Авторский оттиск с подписью гравера 
Муэей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва 
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Портрет маслом Д . Э. Гагена, 1859 г. 

Театральный музей им. А. А. Пахрушпна, Москва 
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Рисунок А. С. Пушкина, 1833 г. 

Институт русской литературы 
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Последнее письмо твое ко мне не поправилось: всё как-то обращаешь 
ты внимание на пустяки, мелочи, а не на главное 3 . 

1 Погодин отнранил Гоголю, попидимому, «Отрыпки нз дрогшей истории». 
2 Погодин имеет в ' виду письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 28 августа 1847 г. 

(«Письма», I V , 03— 69).»' 
3 Погодин, вероятно, говорит здесь о письме Гоголя нз Остенде от августа 

1847 г. («Письма», IV , 75—77). 

<9> 
Апреля 5. 1848 

Я только что собрался написать к тебе в Константинополь, куда ты, 
по моим соображениям, должен был бы теперь приехать, как вдруг услы
шал, что ты у ж е в Одесском карантине! 1 Приветствую тебя в отечестве <...> 
Я очень рад, что ты поживешь теперь на родине, под сенью мало
российских черешен. Один воздух, не только физический, но и нравствен
н ы й — воспоминаний и впечатлений — будет для тебя бла! отворен. 
Уединение, спокойствие, любовь — лекарства целебные. А когда же 
увидимся? Обнимаю... Должен сию минуту кончить, чтоб не опоздать 
на почту. Предосадно,— меня прервали на первых строках и отняли 
время. 

Твой М. П о г о д и н 

Посылаю тебе «Москвитянина» — тем более, что конторщик не отпра
вил по недоразумению его к матушке, как я узнал недавно 2 . Кланяюсь 
милостивой государыне Марье Ивановне и посылаю к ней письмо <моей> 
маменьки, которое пролежало у меня довольно долго в бумагах, а теперь 
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