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Жизнь знаменитыхъ людей настолько интересна, настолько 
поучительна, что потомство съ жадностью собираетъ о ней вс^ 
подробности, всякія мелочи, подтверждая этимъ давно уже со
знанное положеніе, что въ жизни этой н’Ьтъ ничего неважнаго, 
незначительнаго. Что такой взглядъ прим'Ьнимъ и къ Гоголю, 
само собою понятно и, какъ бытописатель Одесской жизни, 
хотя бы въ частныхъ ея проявлетяхъ, я выбралъ для на
стоящего сообщенія разсказъ о пребьіваніи Гоголя въ Одесса1). 
Если въ жизни этого великаго писателя Одесса и не проявила 
себя такимъ значешемъ, какъ въ жизни Пушкина, то все же въ 
Одесса Гоголь не мало потрудился надъ своими произведеніями, 
зд-Ьсь протекала болезнь, приведшая его къ смерти • наконедъ, 
если эпизодъ пребьіванія Гоголя въ нашемъ город'Ь не важенъ 
для біографій писателя, то интересенъ для исторіи одесскаго 
общества.

Печатан^
Университета.

О Главный матерь ял ъ для этого еообщонія дали В. И. Шенрока : Ма- 
терьялы для біографій Гоголя, т. I—IV. М. 1892 —1898 г. и изданныя подъ 
редакціей В. И. Шенрока же Письма Н. В. Гоголя, I —IV. Спб. 1902 г. Пер
вые я обозначаю въ ссылкахъ такъ : Матерьялы, и зат'Ьмъ томъ и стра
ницы на вторы я же есылокъ почти не дЬлаю, ибо письма легко отыски
ваются въ изданіи при обозначеніи времени, когда они писались. Остальные 
источники указываются мною общепринятымъ способомъ \ причемъ я ста
рался, по возможности, обходиться срвсИмъ безъ цитатъ, такъ какъ эти
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Гоголь въ первый разъ былъ въ Одесса въ 1848 г., но
.при исключительныхъ условшхъ и, можно сказать, почтй/ ея не 

узналъ; во второй и въ послідній разъ онъ прожилъ здісь въ 
1850—1851 г. пять месяцевъ, т. е. имгйлъ ул{е возможность по
знакомиться съ Одессою *, но это было за годъ до смерти Гоголя 
и при такомъ его настроєній, когда подобное знакомство не пред
ставляло для него особаго интереса. Есть основаніе утверждать, 
однако, что Гоголь имйлъ представлен і е объ Одессі издавна, еще 
не побывавши въ ней.

Не только во времена молодости Гоголя, но и въ значи
тельно боліє позднія, лгйтъ 40 — 50 назадъ, Одесса была очень 
популярна въ глухихъ тогда м’Ьстахъ Малороссія и, какъ я 
хорошо помню, именно въ Полтавщині. Въ Одессу, а не въ 
столицы чаще всего іздило оттуда наше состоятельное дворян
ство—людей посмотреть, себя показать-, на это вліяли и сра
внительно боліє близкое разстояніе, нежели въ столицы, и 
дешевизна одесской яшзни, и бблыпая внішняя, какъ бы за
падно-европейская культурность города, гді напр. раньше, чгймъ 
гді либо въ Россіи, появлялись столь утонченный развлеченія, 
какъ итальянская опера, и тотъ несколько свободный режимъ, 
который здісь утвердился при герц. де-Ришелье и продержался 
до гр. Воронцова включительно*, въ то время, какъ въ столя- 
цахъ были тогда совершенно иные порядки • а боліє всего, 
быть можетъ, лучшій одесскій климатъ и всегда популярныя 
морскія купанія. Богачи могли іздить и за-границу, но для по- 
мещиковъ «средней руки» это было не по средствамъ* Одесса 
же являлась копіей заграничныхъ городовъ — и этого было до
вольно. Наконецъ, въ западной Новороссіи расположено было 
много войскъ, особенно кавалерій, офицерство которой глав- 
иымъ образомъ тогда пополнялось изъ среды малороссійскаго дво
рянства и вслідствіе близости къ Одессе естественно стре
милось посещать ее, а, выходя въ отставку, приносило въ род
ную глушь благодарный о нашемъ городі воспоминанія. Сло- 
вомъ, даже въ 40-—50-хъ годахъ прошлаго віка въ Полтавщині 
любой состоятельный поміщикі хоть разъ въ жизни да побы- 
валъ въ Одессі, и съ семьею, если ему нуясно было полічить 
жену или дітей, и потомъ долго съ наслаждетемъ разсказывалъ 
тгЬмъ несчастнымъ, которые лишены были столь завидной доли, 
объ одесскомъ морі, одесской дешевизні, одесскихъ развлече-

тяхъ , а подъ сурдинкой—и о такихъ, какимъ естественно было
йміть місто въ большомъ, шумномъ, вольномъ южномъ городі,---
центрі такъ называемой невенчанной губерній.

Семья Гоголей иміла и сдідующія, спеціальньїя причины 
знать о существовали Одессы: въ 1826— 1827 г. здісь жилъ 
двоюродный братъ М. И. Гоголь Петръ Петровичъ Косяровскій, 
съ которымъ она нерідко переписывалась и даже давала ему 
порученія, напр. пріобрість въ Одессі плащеницу для церкви 
въ с. Васильевкі, что тотъ и выполнилъ съ успехомъ. Въ 
Одессі же имелъ свой домъ и нерідко живадъ другой столь же 
близкій родственникъ Гоголей Андр. Андр. Трощинскій, съ ко
торымъ они постоянно виділись въ Малороссия.

Уже отъ этихъ лицъ Гоголь могъ йміть свідіиія объ 
Одессі, особенно отъ II. П. Косяровскаго, съ которымъ онъ 
провелъ літо 1827 г. въ Васильевкі, куда Косяровскій прі- 
іхалгь изъ Одессы и, такъ какъ она очень ему нравилась (о 
чемъ онъ писалъ М. И. Гоголь), то естественно, что онъ со- 
общалъ племяннику свідінія о своемъ пребывания въ Одессі, 
а слідовательно и вообще объ этомъ городі. Кроме того въ 
письмахъ Гоголя нерідки указаній, что тотъ или другой его 
знакомый или товарищъ уехалъ въ Одессу -, въ томъ числі и 
директоръ гимиазіи высшихъ наукъ въ Ніжині, когда въ ней 
учился Гоголь, И. С. Орлай перешолъ директоромъ Ришельев- 
скаго лицея, переведя туда и своихъ сыновей — товарищей 
Гоголя по ученію въ гимназіи; причемъ Орлай сообщалъ въ 
Нежинъ свідінія объ Одессі. Гоголь зналъ даже и сообщилъ 
въ одномъ изъ своихъ писемъ, что въ Нежинъ рыбу выписы- 
ваютъ изъ Одессы.

Когда Гоголь переселился въ Петербургъ, въ трудныя ми
нуты здішней жизни его поддерживалъ одесситъ А. А. Тро
щинскій, помотавшій вообще еемьі Гоголя1)}  онъ не разъ вы- 
ручалъ Гоголя изъ матерьяльныхъ затрудненій, доставилъ ему 
хоть на время устраивавшее Гоголя служебное положеніе и,

*) Объ отношен1яхъ Гоголей къ Тротцинскимъ и въ частности о дружбъ 
М. И. Гоголь съ двоюроднымъ братомъ ея А. А. Трощинскимъ см. Автобіогр. 
записку М. И. Гоголь. Р. Арх. 1002 г. № 4. Сперва, впрочемъ, А. А. Тро
щинскій относился къ Н. В. Гоголю далеко не благосклоннее
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хотя и косвенныыъ образомъ, повл1ядъ на лучшія отношенія къ 
Гоголю тЬхъ аристократическихъ семействъ, гдЬ онъ давадъ 
уроки: къ родственнику Трощинскаго отношеніе было иное, 
чЬМЪ КЪ обыкновенному учителю’, а между ТЬМЪ эти уроки по
вели и къ тому знакомству Гоголя съ видными нашими пи
сателями, которое оказало решающее вліяніе на его литератур
ную судьбу.

Во время пребьіванія въ Петербург^ Гоголь постоянно 
встречался съ людьми, знавшими Одессу, и иногда даже очень 
хорошо, напр. съ Пушкинымъ, въ жизни котораго Одесса оста
вила глубокій слЬдъ и біографію коего Гоголь, безъ сомнЬнія, 
хорошо зналъ *). Известная Фрейлина Россетъ (по мужу Смир
нова2), столь близкая къ Гоголю, была уроженкой Одессы, 
крестницей дюка де-Ришелье3) и всегда считала себя южанкой1). 
Несколько позже, въ бытность въ Москве Гоголь познакомился 
съ Попечителемъ Одесскаго учебнаго округа Д. М. Княжевичемъ, 
а въ Риме сталъ близокъ къ кн. Зинаиде Волконской, которая 
раньше довольно долго жила въ Одессе ради воспитанія дЄтєй , 
и велъ долгія беседы съ заправскимъ одесситомъ А. С. Стурдзою5), 
которому обещалъ посетить Одессу на возвратномъ пути изъ 
Св. Земли. Заграницей же, а затемъ и въ Россіи Гоголь былъ 
особенно близок^ къ гр. А. П. Толстому, некогда Одесскому

*) Жуковскій и кн. Репнины въ то время въ Одессе еще не бывали.
1) «Калужская губернаторша».
3) Отецъ ея, свойственникъ герц. де-Ришелье, эмигрировалъ въ Одессу, 

гд'Ъ потомъ служилъ комендантомъ Карантиннаго порта и гребной черномор
ской флотилій. Ему, между прочимъ, обязана Одесса иервоначальнымъ устрой- 
ствомъ той дачи съ еадомъ на Хаджибейскомъ лимане, которая теперь нахо
дится во владаній города, отдана подъ лечебное заведеніе и составляетъ 
украшеаіе этой маетности. Сынъ А. О. Смирновой—Михаилъ Николаевичъ 
окончилъ въ 1868 г. Новороссійскій университетъ и скояча.тся въ 80 -хъ го- 
дахъ въ Одессе.

*) И позднее А. О. Смирнова даже называла Одессу «отраднымъ остро- 
вомъ> — внрочемъ, потому, что здесь жилъ Стурдза.

*) Они въ первый разъ познакомились въ Швейцаріи въ 1836 г., но 
знакомство это было мимолетное*, окончательное же сближеніе произошло въ 
Римі въ 1846 г. и беседы Гоголя и Стурдзы нашли себе отраженіе, по сло- 
вамъ последняго, въ «Переписке съ друзьями».

У-
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военному губернатору. Гоголь имЬлъ такое представленіе объ 
Одесс-Ь, что еще въ 1836 г. (24 сентября) изъ Швейцаріи пи- 
салъ къ матери о климатЬ нашего города, указывая, что у 
Женевекаго озера есть мЬстности съ болЬе теплымъ кли- 
матомъ, чЬмъ Одесса. Еще позднЬе у Гоголя установилась пере-  ̂ 1 
писка съ жившимъ въ ОдессЬ знаменитымъ Apxieпиcкoпoмъ 
Херсонскимъ Иннокешпемъ1), приславшимъ Гоголю въ 1847 г. 
свои замЬчанія на «Переписку съ друзьями»,— не очень благо
склонный* но Гоголь отвЬтилъ Арх. Иннокентію въ Одессу 
благодарственнымъ письмомъ. Наконецъ, въ томъ же 1847 г. 
Гоголь въ письмЬ обсуждаетъ съ другомъ своимъ А С. Дани- 
левскимъ возможность для послЬдняго найти службу и посе
литься въ ОдессЬ, самъ тоже разсчитывая провести зиму по- 
слЬдующаго года, по возвращеніи изъ Іерусадима въ Россію, 
гдЬ либо на югЬ.

ТЬмъ не менЬе до весны 1848 г. Гоголю побывать въ 
ОдессЬ не пришлось и только въ это время увидЬлъ онъ нашъ 
городъ. Проведя конецъ зимы въ ІерусалимЬ, а начало весны 
въ БейрутЬ въ гостяхъ у товарища своего по гимназіи Базили2)? 
Гоголь рЬшилъ вернуться отсюда въ Россію черезъ Смирну, гдЬ 
надо было выдержать 12-дневный карантинъ, Константинополь 
и Одессу, о чемъ и писалъ Плетневу изъ Бейрута. Въ началЬ 
апрЬля Гоголь былъ въ Константинополь и 14 апрЬля въ 5]/2 ч. 
дня выЬхадъ въ Одессу 3), вмЬстЬ съ Базили, на русскомъ паро- 
ходЬ— ФрегатЬ «Херсонесъ».прибыли они въ Одессу 16 апрЬля 
въ ЮУ2 ч. утра4)* причемъ Гоголь тотчасъ же попалъ въ ка-

*) Кажется, знакомство Гоголя съ знаменитымъ 1ерархомъ относится 
къ весне 1842 г., когда тотъ былъ еще арх1епископомъ харьковскимъ п про- 
езжалъ черезъ Москву. Они тогда условились встретиться у Гроба Господня.

2)  Константина Михайловича, долго жившаго потомъ въ Одессе.

8) См. далее; то же число обозначено и на письме его къ живописцу 
Иванову о своемъ выезде.

4) Въ «Одесскомъ Вестнике» 1848 г. отъ 17 апреля № 30 сообщено, 
что 16 апреля въ 101/а ч. утра прибылъ изъ Константинополя пароходъ —
фрегатъ Херсонесъ, после 41 часовъ плаванья, съ 37 пассажирами, въ числе 
коихъ К. М. Базили и «знаменитый русскій писатель Н. В. Гоголь».
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рантинъ *), гді долженъ былъ просидеть дві недели, т. е. при
близительно до 30 апреля.

Хотя Гоголь явился въ Одессу уже знаменитымъ писате- 
лемъ, но время, которое онъ здісь провелъ, было столь кратко
срочно, особенно если исключить изъ него карантинный срокъ, 
что его мало кто въ Одессі и вид'Ьлъ; почему объ этомъ пре- 
бьіваніи Гоголя въ Одессі воспоминананій сохранилось очень 
немного.

О карантинномъ періоді жизни Гоголя въ Одессі довольно 
краткія свідінія иміются частью въ воспоминатяхъ Н. Гр. 
Тройницкаго, частью въ переписка самого Гоголя. Первый со- 
общаетъ, что онъ вм істі съ знакомымъ уже Гоголю Л. С. Пуш- 
кинымъ (братомъ поэта) отправились въ карантинъ2), гді на 
ихъ звонокъ вышелъ изъ своего номера Гоголь. Его отделяли 
отъ посетителей четверныя проволочныя решетки 3) на довольно 
значительное пространство, такъ что разговаривать было не
удобно. Явственно доносился только плескъ береговой волны, а 
по ту сторону залива какъ бы трепетала въ струяхъ знойнаго 
миража прилегающая къ морю степь.

Физіономія Гоголя, по словамъ Тройницкаго, при первомъ 
взгляде на него поражала своимъ саркастическимъ выражешемъ ■ 
онъ разсеянно перебиралъ четками и приветствовалъ посітив- 
шихъ его знакомъ своей руки.

Это свиданіе съ Гоголемъ Тройницкій позднее изобразилъ 
въ следующихъ стихахъ : •)

«Ты на пути въ свой край родимый 
На скиоскій берегъ нашъ вступшгь,
И м1ръ иной родной картиной 
Тебя отвсюду окружилъ.

*) Карантинъ этотъ находился на томъ м^стЪ, которое и по нынгЬ но- 
ситъ названіе Карантина* точно также эд'ёсь сохранилъ до сихъ поръ свое 
названіе Пассажирскій кварталъ, гдЪ очевидно и содержались прибьівшіе изъ 
заграницы пассажиры.

2) Л. С. Пушкинъ *и Н. Гр. Тройницкій были въ то время членами 
Одесской портовой таможни.

*) Н. В. Неводчиковъ (см. дал'Ье) говорить, впрочемъ, лишь о двухъ 
предохранительныхъ р-Ьшеткахъ*, вероятно, каждая изъ нихъ была двойною.

4) Онъ приписалъ ихъ неизвестному (въ литературе) автору, но въ 
частной беседе не скрывалъ, что это его стихи.

7

Перебирая молча четки,
Ты намъ прив’Ьтъ послалъ рукой 
Сквозь карантинныя решетки *
И здесь мы встретились съ тобой ;
Братъ знаменитаго поэта,
Да я — ничЪмъ не именитый,
Да ты —зашелецъ знаменитый.
Горячимъ воздухомъ одета 
Виднелась степь черезъ заливъ *,
Волны рокочущей отливъ 
До слуха чутко доносился,—
Пока ты съ нами не простился.»

Изъ опубликованныхъ писемъ, посланныхъ Гоголемъ изъ 
Одесскаго карантина (таковыхъ всего три: къ матери, къ Ше- 
выреву и къ о. Матвію, и вей помечены 21 апреля) относи
тельно пребьіваиія его здісь получаются такія свідінія: изъ 
письма къ. матери — что Гоголь усн'Ьлъ два раза видеться съ 
А. А. Трощинскимъ, который не забылъ навестить его на другой 
день по прибытш въ Одессу, т. е. 17 апреля. Здісь же Гоголь 
подучилъ свідінія о смерти какого то близкаго ему человека,— 
повидимому товарища по гимназіи И. I. Пащенко *), и о сму- 
тахъ, конечно, тгйхъ, которыя весною 1848 г. охватили Запад
ную Европу. Изъ письма къ Шевыреву видно, что Гоголь от- 
вгйчалъ ему изъ карантина на письмо его, полученное въ Кон
стантинополі *, затгймъ, что ему былъ доставденъ въ карантинъ 
(на другой же день по пріізді, какъ Гоголь пиеалъ позже Жу
ковскому) 4-й Xs Москвитянина2), который онъ пробйжалъ й 
гд і нашедъ печатное письмо къ нему, Гоголю, Жуковскаго, по 
поводу чего и высказываетъ свои соображенія* даліе Гоголь 
проситъ Шевырева подписаться за него на Москвитянинъ мимо 
свідінія Погодина, чтобы не получать журнала даромъ3) ; 
оканчивается письмо обычными для Гоголя въ то время раз- 
сужденіями о суєті всего на св іт і. Письмо къ отцу Матвію 
тоже служитъ отв^омъ на его письмо, полученное Гоголемъ

*) См. далее въ тексте.
7) Тоже.
*) Шевыревъ подписался оа высылку этого журнала въ Одессу Тро- 

щинскому.
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въ Константинополі, но не содержитъ никакихъ одесскихъ 
указаній1).

Зная изъ одесситовъ А. С. Стурдзу, Гоголь тотчасъ же 
по пріізді далъ ему вість о себі *, но Стурдза не посітилн 
Гоголя въ карантині, а немедленно посдалъ къ нему своего 
домашняго секретаря И. В Неводчикова2). Разговоръ его съ 
Гоголемъ былъ непродолжительный и касался вопроса о воспи- 
таніи; причемъ Гоголь говорилъ о пользі воспитанія для са
мого воспитателя а). ЗатгЬмъ Гоголь разспрашивадъ Неводчикова 
объ Одессі: любятъ ли здісь чтеніе, много лп книяшыхъ ла- 
вокъ, можно ли йміть англійскія книги ? и просилъ прислать 
въ карантинъ Мертвыя Души и два— три №№ Москвитянина, 
что, какъ указано было выше, Неводчиковъ, очевидно и ис- 
полнилъ.

Изъ карантина Гоголь вышедъ, надо думать, ЗО апріля и 
хотя раньше разсчитывалъ прожить въ Одессі дві неділи ), 
но пробылъ въ дійствительности не свыше семи дней. Что онъ 
здісь дНлалъ, сказать трудно, но былъ очень занятъ, такъ какъ 
4 мая «улучилъ свободную минуту>, чтобы написать коро
тенькое письмецо своему товарищу и другу А. С. Данилевскому*, 
въ этомъ письмі Гоголь сообщилъ свой дальнійшій маршрутъ5) 
и упомянулъ съ огорчехпемъ о смерти Пащенка. Единственное 
місто въ этомъ письмі, дающее хоть какія либо одесскія ука- 
занія, заключается въ сл^ующемъ: «Здісь я встргйтилъ мно- 
гихъ знакомыхъ и нашихъ соучениковъ. Орлаи оба, Александръ6)

')  Гоголь сообщаетъ, что онъ былъ мало доволенъ состояніем'ь своего 
сердца во время пребьіванія въ Іерусалиме и после того ; въ остальномъ 
письмо это сходно съ иными письмами его къ о. Матвею, причемъ дело не 
обходится безъ «искусителя*, такъ запугавшаго Гоголя въ конце его жизни.

а) Впосл’Ьдствіи НеоФитъ, арх1епископъ К-ишиневсігій, ныне на покое 
въ г. Измаил*.

3) Неводчиковъ приводитъ и следующая выражения Гоголя : «Да, вся 
безалаберщина, какая набираетсн намъ въ голову, какъ то сосредоточивается 
и уясняется, когда готовимся передать ее другому».

•) Такъ онъ писалъ матери.
5) Въ Малороссію.
б) Впосл’Ьдствіи столь памятный одесситамъ генералъ А. И. Орлай.

9

и Андрей, прекрасные люди, будутъ отъ души хлопотать о 
тебі» 1).

И такъ Гоголь говоритъ въ этомъ письмі о многихд, ви- 
д'Ьнныхъ имъ знакомыхъ и соученикахъ * я думаю, впрочемъ, 
что изъ числа вторыхъ онъ только и виділи здісь Орлаевъ* 
иначе онъ наименовалъ бы товарищей въ письмі къ Данилев
скому— тоже соученику2). Но кого онъ могъ увидіть въ Одессі 
ещел кромі уже указанныхъ А. А. Трощивскаго, Н. Гр. Трой- 
ницкаго, Л. С. Нушкииа и Н. В Неводчикова? Несомніино, во- 
первыхъ, сына Трощинскаго—Димитрія и его духовника3 4)*, за- 
тіми отца своихъ товарищей директора Ришельевскаго лицея 
И. С. Ощая •); даліе А. С. Стурдзу, котораго онъ посітиль 
(вм іст і съ Базили) немедленно по вьіході изъ карантина на 
его приморской дачі «Прштъ»6)*, но свиданіе это было корот
кое. Поздніе6) Гоголь писалъ Стурдзі объ этомъ свиданіи: 
«Мы виділись мало : часъ съ небольшими Только прошлись по 
саду Вашего пріютиаго обиталища, да едва тронулись въ раз- 
говорі такихъ вопросовъ, о которыхъ хотілось бы душі по
говорить подольше. Но, несмотря на то, этотъ часъ и эта про
гулка остались въ памяти моей какъ что то очень отрадное». 
3 мая Стурдза послалъ Гоголю свою книжку «Письма о должно- 
стяхъ св. сана» * причемъ изъ письма, сопровождавшаго книжку, 
очень сердечнаго, видно, что присылка ея явилась слідствіеми

Выше указано, что Данилевскій искалъ м*ста въ Одесс*.
2)  Возможно, что Гоголь подразумевала еще Базили, все же находив- 

шагося тогда въ Одессе, и даже Халчинскаго, съ которымъ виделся въ Кон
стантинополе.

8).Гоголь позднее, 22 ноября 1848 г., писалъ изъ Москвы матери со 
словъ духовника Д. А. Трощинскаго. что послЄдній вовсе не такъ дуренъ въ 
душе, какъ о немъ думаютъ. Д. А. Трощинскій окончилъ въ 1850 г. Ри- 
шельевскій лицей и умеръ въ Полтаве въ конце 80-хъ годовъ.

4) Гоголь вскоре писалъ въ Одессу И. С. Орлаю, прося помочь Да
ниловскому въ его хлопотахъ о месте.

8) Дача эта находится возле такъ наз. Малаго Фонтана и ныне при- 
надлежитъ внуку Стурдзы кн. Анат. Евг. Гагарину. Письмо Стурдзы Гоголю 
отъ 3 мая имеетъ дату «Прнотъ» * а другое письмо, отъ 21 іюня 1850 г.,— 
«Прпотъ близь Одессы». Дача верстахъ въ 5 отъ Одессы.

•) 6 іюня 1850 г.
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предшествующей беседы. Вместе съ книжкою Стурдза шослалъ 
Гоголю письмо Неводчикова отъ 23 апреля изъ деревни. 
Неводчиковъ благодаритъ Гоголя и какъ писателя, еочине- 
ніями котораго онъ зачитывается, и какъ собеседника въ ка
рантине 1).

Вероятно, при посредстве Стурдзы состоялось знакомство 
Гоголя съ проФессоромъ Ришельевскаго лицея М. К. Павлов- 
скимъ, человекомъ къ Стурдзе очень близкимъ. Позднее Гоголь 
въ письме къ Стурдзе2) яроситъ передать поклонъ Павлов
скому, уже какъ знакомому, который можетъ его помнить. Въ 
этомъ же письме Гоголь говоритъ и о другихъ такихъ же зна- 
комыхъ, видимо подразумевая подъ ними проФессоровъ лицея 
1. Г. Михневича и Н. Н. Мурзакевича, — тоже бывшихъ съ 
Стурдзою въ хорошихъ отношешяхъ3)

По выходе изъ карантина Гоголь виделся также и съ Н. 
Гр. Тройницкимъ и Л. С. Пушкинымъ- объ этомъ Тройни цкій 
говоритъ положительно*, но къ сожалЄнію, такъ какъ онъ пи- 
салъ свои воспоминанія 32 года спустя, то память ему изме
нила и онъ смешалъ собьітія 1848 г. и 1850 — 1851 года,— 
впрочемъ, не на столько, чтобы ихъ трудно было распределить. 
Такъ показаніе, что Гоголь не разя заходилъ къ нему, Тройниц- 
кому, и къ Пушкину, жившимъ въ доме Крамарева на Преобра
женской ул. *), можетъ относиться къ обоимъ годамъ, ибо трудно 
предполагать, чтобы Гоголь, столь недолго пробьівшій въ 1848 г. 
въ Одессе, успелъ нтъсколъко разя посетить Тройницкаго и Пуш
кина : довольно, если онъ былъ у нихъ по разу; между темъ 
известно, что онъ бывалъ у Пушкина въ 1850 — 1851 г . 5). Но 
относить это показаніе Тройницкаго целикомъ къ 1850— 1851 г.

*) Гоголь отвФчалъ на это письмо, но, повидимому, этотъ отв*тъ не 
сохранился * см. Матерьялы, IV, 825.

а)  Въ сентябре 1850 г.
*) Въ письм* Гоголю изъ Одессы въ 1850 г. (см. дал*е) Стурдэа пи- 

шетъ не только о Павловекомъ, но и о Михневич*, и притомъ вскользь, 
какъ о лицахъ, уже и8в*стныхъ Гоголю.

4)  Вын* пассажъ Менделевичей.
5)  См. дал*е.

'

1Г

нельзя, такъ какъ онъ вспоминаетъ въ своихъ стихахъ1), что 
Гоголь иосетилъ его во время зноя, тогда какъ въ 1850—1851 г. 
онъ былъ въ Одессе въ ноябре—марте. Дальнейшей разсказъ 
Тройницкаго, что Гоголь вспоминалъ объ Италіи, о Пушкине, 
о порядкахъ въ отечестве, о новейшихъ явлетяхъ въ русской 
литературе и разсказалъ несколько анекдотовъ—опять можетъ 
относиться къ обоимъ першдамъ. Мне кажется, точнее пере- 
даютъ свиданіе Гоголя съ Тройницкимъ въ 1848 г. те строФы, 
какими продолжается стихотвореніе, начинающееся изображе- 
тем ъ Гоголя въ карантине:

«Былъ ясный день и зной томилъ, 
Когда ты кровъ мой пос*тилъ.
И незаметно время мчалось,
И многое припоминалось 
Про зарубежный жизни строй 
И намъ присущій бытъ родной,
И про твои съ поэтомъ встр'Ъчи.
О нсмъ владык* русской р*чи, 
Высокомъ, искреннемъ п*вц*
Въ терново-лавровомъ в*нц*, 
Унесшемъ въ глубь своей могилы 
Такій творческія силы,—
Вамъ грустно было вспоминать 
И раны сердца растравлять».

Бывалъ Гоголь въ 1848 г. въ Одессе еще у какого то 
Авр — ва 2), и не разъ, такъ какъ послЄдній въ шутливомъ 
письме къ Гоголю 3) выражается такъ : «Я очень радъ съ од-
но% стороны, что ты уехалъ изъ Одессы, ибо я замечалъ не
которую слабость въ тебе къ моей женЄ>.

Отыскалъ Гоголя въ Одессе единоутробный братъ А. С. 
Данилевскаго В. В. Чернышъ. Наконецъ, можно предполагать, 
что Гоголь виделся и съ Арх1епископомъ ИннокенНемъ, кото-

*) Тоже. Притомъ, Тройницкій тогда уже не жилъ въ дом* Крама
рева •, см. дал*е.

*) Удобн*е всего было бы читать: «Аврамова», но въ Новороссій- 
скомъ Календар* того времени я подходящаго не отыскалъ ; вФроятно, это 
было липо не служащее.

3)  Отъ 8 мая 1848 г.*, см. дал*е въ текст*.
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рый въ то время устраивалъ Архіерейскую дачу за Тирасполь
ской заставой 1). Жилъ Гоголь тогда, вероятно, у Трощинскаго, 
какъ и три года спустя 2).

6 мая Гоголь вьгйхалъ изъ Одессы съ какимъ то попут- 
чйкомъ 3), поручивъ Авр—ву отправку своихъ вещей ; при этой 
отправкі контора транспортовъ взыскала 80 р. за какін то цы- 
новки * 8 мая Авр — въ послалъ Гоголю въ догонку письмо въ 
шутливомъ тоні, съ изв'Ьщешемъ объ этомъ долгі. Курьезно, 
что пародируя Петра Ивановича Бобчинскаго, корреспондентъ 
Гоголя пишетъ: «Въ Петербурзі, если будешь видеть Государя 
И мператора, то скажи ему, что я живу въ Одессі, разскажи 
ему о моемъ семейномъ бьіті и что есть ему надежда со мной 
повидаться въ Петербурзі въ іюлі місяці. Исполнешемъ этой 
моей просьбы ты задушевно меня обяжешь».

Вскоре по возвращеніи изъ Одессы въ Малороссію Гоголь 
былъ у кн. РгЬпниныхъ въ м. Я готині«) и восхищался здісь 
деревьями, сравнивая ихъ съ плохой растительностью Одессы.

Прошло дві зимы, которыя Гоголь провелъ въ Москві, 
очень страдая отъ ея климата *, объ Одесса въ это время онъ 
вспоминаетъ очень рідко, да и то лишь о ея морскихъ ку- 
паньяхъ*, но приближеиіе зимы 1850—1851 г. заставило его 
подумать о нашемъ городі. Сперва Гоголь предполагалъ только, 
прибывъ въ Одессу, здісь рішить, гді провести зиму: въ Гре
ція ли, или на Аеоні 5) — для окончанія Мертвыхъ Душъ, или

!' ЪГ I

г)  Но во всякомъ случай Гоголь не могъ въ 1848 г. видеться съ д. м. 
Княжевичемъ, какъ это сообщаетъ Шенрокъ (Матерьялы, IV , 698— 699, при- 
м*чаніе), ибо Д. М. Княжевичъ умеръ 1 октября 1844 г. Не познакомился 
Гоголь тогда и съ А. її. Казначеевымъ, такъ какъ впервые увид*лъ его въ 
J850 г. - см. Письма, IV, 359. Вообще у Шенрока въ указанномъ выше при- 
м*чаніи слиты въ одно вс* знакомые Гоголя въ Одесс* и въ 1848 г. и въ
1850—1851 г. Точно также и В. В. Калашъ въ стать* о Гогол* ГИстоп.>■ х
В*стн.. 1902 г. № 2), въ глав* «Гоголь въ Одесе*», сбитый неточнымъ из- 
ложешемъ Фактовъ у Тройницкаго, отнесъ къ 1848 г. и то, что происходило 
съ Гоголемъ уже въ 1850—1851 г.

2) См. дал*е.
3) Съ Базили ?
4) Полтавской губ., Пирятинскаго у*зда.
5) Базили звалъ его даже на Ливанъ.

на островахъ Средиземнаго моря, о чемъ и сообщилъ Стурдзі 
письмомъ отъ 6 іюня 1850 г.

Письмо это не застало Стурдзы въ Одессі, но, вернувшись 
сюда къ 21 іюня, онъ немедленно послалъ *) Гоголю «весьма милое 
(по вьіраженію Гоголя) письмо съ дружелюбнымъ зазывомъ». 
Стурдза рекомендуетъ ему провести часть зимы на южномъ 
берегу Тавриды, а остальное время въ Одессі и всячески ста
рается доказать, что Одесса прштитъ Гоголя какъ нельзя лучше 
и доставитъ ему громадный досугъ для его трудовъ. Въ Одессі, 
пишетъ Стурдза, Гоголь найдетъ цвіть Малороссіи: семью кн. 
Ріпниньїх^ сердечно благочестиваго и умнаго о. М .2) Павлов- 
скаго, Михнев и ча и другихъ, подобныхъ имъ. Преосвященный 
Иннокентий, продолжаетъ Стурдза, остается въ Одессі на всю 
зиму и, узнавъ о наміреніи Гоголя побывать здісь, обрадовался 
и просилъ Стурдзу передать Гоголю его поклонъ и благословеніе. 
Ссылается, наконецъ, Стурдза и на то, что Андр. Н. Муравьевъ, 
прогостивъ въ Одессі въ марті 1850 г. около двухъ неділь, 
кажется, увезъ съ собою пріятньїя впечатлінія и добрую память 
о ней. На всякій случай онъ сообщаетъ Гоголю, что въ августі 
снова уізжаезь въ деревню місяца на два Одновременно звалъ 
Гоголя въ Одессу и Неводчиковъ.

Кромі Стурдзы Гоголь о предполагаемомъ пріізді на зиму 
въ Одессу написалъ еще жившей здісь кн. Елисаветі Петровні 
Ріпниной 3), которая очень обрадовалась этому проекту и напи
сала Гоголю 16 августа, что, хотя не причисляетъ себя къ по- 
клонницамъ Одессы, но мысль Гоголя находитъ счастливою и 
ждетъ его въ Одессу съ нетерпініем^ тімь боліє, что въ эту j 
зиму будутъ жить въ Одессі всі кн. Ріпниньї 4Г

Несмотря на полученный имъ письма, Гоголь все таки про- 
должалъ колебаться. «Если бы Одесса была хоть сколько нибудь 
похожа климатомъ на Неаполь, писалъ онъ гр. А. П. Толстому j 
20 августа, разуміется, я и не подумалъ бы о вьіізді загра
ницу». Почти тіми же словами выражается онъ въ письмі къ! ьМ

1) Изъ «Пріюта» же. 
а) Т. е. отца Михаила. 
8)  См. дал*е.
О Матерьялы, IV, 830.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Смирновой отъ того же числа: «Если бы Одесса сделалась хоть 
на этотъ годъ Коринеомъ или Байрутомъ, съ какою бы я ра
достью остался въ Россіи». Но Гоголь въ это время ждалъ по- 
собія отъ Г осударя, безъ чего ему не начто было отправиться 
за-границу * * неполученіе желаемаго и разрешило въ пользу 
Одессы вопросъ о пребьіваніи Гоголя зимою 1850— 1851 г.*, 
сюда посылала его и Смирнова, советуя послушаться зова 
Стурдзы; впрочемъ, Гоголь одно время все же думалъ изъ 
Одессы проехать въ Крымъ.

Принявъ, накоиецъ, р*шеніе *хать въ Одессу, Гоголь раз- 
счптывалъ быть зд*сь во второй половин* сентября, о чемъ и 
писалъ знакомымъ, давая адрессъ для отв*товъ на имя Стурдзы ; 
но, припомнивъ, что посд*диій могъ въ август* вы*хать изъ 
Одессы и возвратиться только въ октябре, Гоголь далъ адрессъ 
княжны В. Н. Р*пниной.

Изъ Васильевки Гоголь вы*халъ по пути въ Одессу въ 
начал* сентября и поел* разныхъ странствій въ сентябр* же 
добрался до Полтавы, гд* нашелъ письмо Стурдзы, на которое 
отв*тилъ не особенно скоро *), зная, что тотъ въ отъ*зд*. Гоголь 
радуется предстоящему свиданію ; относительно же Одессы пи- 
шетъ: «Душевно бъ хот*лъ прожить сколько можно дол* въ 
Одесс* и даже не вы*зжатъ заграницу вовсе» ; а, сообщая о 
необходимоств для него хорошаго климата: <в*рно, что Богъ
властенъ сд*лать все : Его милосердно н*тъ границъ: можно и 
подъ суровыкъ воздухомъ Чернаго моря въ самой Одесс*, все 
еще холодной для меня, найти св*жее расположеніе духа — и 
тогда, разум*ется, я ни зачто не вы*ду заграницу. Съ радостью 
проведу и*сколько м*еяцевъ съ вами». Оканчиваетъ письмо 
Гоголь благодарностью Неводчикову за приписку2), поклономъ 
Архієпископу Иннокентію, М. К. Павловскому и вс*мъ, кто его 
помнитъ, и надеждою быть въ Одесс* въ первыхъ числахъ 
октября.

О 15 сентября.
*) «Благодарю моего добрЁйшаго Неводчигсова за его милую приппсочку 

въ Вашемъ письмё. Нё т ъ . Я его не позабылъ и помню. Такое радушное уча- 
стіе и такое доброе расположеніе не забываются» (Литер. В ёстн. 1902 г., 
кн. 1, стр. 145).
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Въ действительности Гоголь вы*халъ изъ Малороссии лишь 
во второй половин* октября (кажется 17-го)1) и, какъ онъ пи
салъ матери : съ болыпимъ трудомъ добрался, или, лучше ска
зать, доплылъ до Одессы. Проливной дождь сопровождалъ его 
всю дорогу. Дорога была невыносимая. Ровно иед*лю онъ та
щился, придерживая одной рукой разбухнувшая дверцы коляски, 
а другой разстегиваемый в*тромъ плащъ, и въ это время уб*- 
дился еще бол*е въ томъ, что нужно держаться разъ принятаго 
правила : вы*зжать до 15 октября, а съ 15-го сид*ть на м*ст* 
и не отваживаться въ дорогу. Особенно жаловался Гоголь 2) на 
дорогу подъ Одессой.

Прибылъ Гоголь въ Одессу 24 октября, что доказывается 
дневникомъ одной особьТ^)7 'записавшей, что Гоголь пргЬхалъ 
этого числа и въ тотъ же день об*далъ у кн. В. Н. Р*онина. 
Между тймъ письмо Гоголя къ Смирновой, пом*ченное 26 ок
тября, начинается такъ: «прі*хавши въ Одессу, сію же минуту, 
не откладывая д*ла въ долгій ящикъ, пишу къ Вамъ». В*ро- 
ятно, Гоголь им*лъ свои основаній писать Смирновой такимъ обра- 
зомъ •, описка же въ показаній указанной особы мало в*роятна, 
такъ какъ дневникъ велся ею одновременно съ т*ми собьітіями, 
которыя она въ него заносила, а отношеніе автора дневника къ 
Гоголю было, какъ увидимъ, исключительное.

Пробыдъ на этотъ разъ Гоголь до_коыца марта*), т. е.

*) Столь ПОЗДНІЙ выёздъ Гоголь приписывалъ ЛЁНИ, одолйвшей его 
въ Мадороссіи. Къ этой поёздкЬ Гоголя относится Фигурировавшая на Гого
левской выставк'Ь въ Москвё подорожная отъ Канева до Одессы.

*) Неводчикову; см. далЁе.
8) См. далЁе.
*) Время выезда Гоголя изъ Одессы указано въ дневникЁ той же 

особы —27 марта, что подтверждается следующими соображеніями: Последнее, 
Датированное письмо Гоголя изъ Одессы помечено 21 марта (Письма, ІУ, 
378); причемъ Гоголь сообщаетъ, что онъ предполагаем къ Страстной быть 
уже въ КагарлыкЁ ( имёнш Трощинскихъ); Страстная же недЁля въ 1851 г. 
была 1 —7 апрЁхя. Съ другой стороны, письмо Плетнева къ Гоголю, напи
санное 23 марта въ ПетербургЁ, уже не застало его въ ОдессЁ ; отсюда оно 
было послано въ деревню Гоголю довольно поздно и онъ отвётилъ на него 
6 мая (ibid., 382). ПротиворЬч1емъ явилось бы письмо Гоголя къ матери, 
написанное 3 апрЁля 1851 г. и начинающееся : Христоеъ воскресъ ! причемъ 
видно, что СвЁтлый праздникъ уже наступилъ (ibid., 379). Такое письмо
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дать м$сяцевъ, иди л :акой—промежутокъ времени, въ течет и ко- 
тораго могъ д о cra/roraLjmpjQш<э_ поз н акомиться съ Одессою и ея 
обществомъ, да и общество это, при всей обособленности жизни 
Гоголя, все же ИМ'ЬЛО возможность его узнать. Немудренно по
этому, что о пребывании его въ ОдессЪ зимою 1850 — 1851 г. 
сохранилось немало воспоминаній: А. С. Стурдзы, Н. В. Невод* 
чикова, княжны В. Н. Репниной, одной дамы, жившей у кн. В. 
Н. Репнина, Н. Г. Тройницкаго, А. Л. Деменитру, Н. Д. Мизко, 
актера ^Толченова и еще кое кого, хотя воспоминания не на- 
званныхъ здесь лицъ имеютъ уже анекдотическій характеръ 1 2). 
Кроме того немаловажный матерьялъ для знакомства съ пребы- 
ватемъ Гоголя въ это время въ Одессе доставляетъ и его пере
писка а). Такъ какъ сводъ въ одно всего имеющагося въ моемъ

могъ бы написать Гоголь только въ 1851 г. изъ Одессы • но,—не знаю, к!шъ 
выставлена дата его,—во всякомъ случае она неверна, ибо первый день 
Паехи въ 1851 г. приходился 8 апреля-, на 3 апрели онъ падаетъ лишь въ 
1849 г. (въ 1850 г. онъ былъ 23 апреля)-, къ какому времени и должно быть 
отнесено это письмо. Въ такомъ случат, и письмо къ сестре Ольге (ibid., 381) 
относится тоже къ 1849 г.*, а следовательно —пиеьмо къ матери (ibid ., 368), 
которое Шенрокъ пом'Ьтилъ нпчаламъ 1851 г., ч'Ъмъ причислилъ его къ 
одесскимъ, хотя оно написано изъ Москвы, тоже болЪе ранняго времени, 
и дата 1850 г., какая на немъ есть и котирую Шенрокъ измЬнилъ, въ дей
ствительности правильна • но въ письме отъ 3 апреля 1849 г. речь идетъ 
не объ этомъ письме. Письмо къ Смирновой (ibid. 381), писанное на Пасху, 
тоже не принадлежитъ къ числу одесскихъ и стоитъ не на мЄстЄ. Въ днев
нике жившей у кн. Репнина особы, однако, есть запись о Гоголе подъ 29 
марта*, но, если это не опечатка (далее опять есть указанія, относящіяся къ 
21 и 25 марта), то въ этотъ день сделана только запись, а въ ней говорится 
о собьтнхъ более ранняго времени.

*) См о нихъ далее. Бывший проФессоръ Одесской семинаріи Л. С. 
Мацеевичъ показывалъ мне въ августе 1899 г. письмо къ нему протоієрея 
г. Николаева, о. Карчевскаго, еще живого, бывшаго исаломщикомъ при церкви 
<$н. В. А. Репниной (см. далее), съ воспомиианіями о Гоголе. У Л. С. Маце- 
евича есть и еще кое-какіе матерьялы для біографій Гоголя, которые, ко
нечно, желательно было бы видеть скорее опубликованными.

2) О пребьіваніи Гоголя въ Одессе сообщалось и въ газетахъ-, объ 
>томъ писалъ А. М. Марковичъ А. С. Данилевскому (Матерьялы, IV, 830). 
Въ Одесскомъ Вестнике я нашелъ лишь въ № 86 (1850 г., октября 28) та
кую заметку: «На дняхъ въ нашъ городъ пргЬхалъ Н. В. Гоголь, который, 
какъ говорятъ, намеренъ провести здесь зиму.*

і
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распоряженіи матерьяла представлялъ бы затрудненія, иногда 
непреодолимый, то я использую его следующим образомъ: я 
сообщу раньше всего некоторый свЄдЄн ія , находящіяся въ пере
писка Гоголя, какъ, по моему мнЄнію , болЄе достоверный, а 
затЪмъ приведу воспоминанія о немъ въ извлеченіи или даже 
въ пересказе.

По пріЄздЄ въ Одессу Гоголь поселился въ доме А. А. 
Трощинскаго *, по крайней мере въ письмі къ Шевыреву отъ 
7 ноября онъ даетъ ему этотъ свой адресъ *, также позднее и дру- 
гимъ своимъ корреспондентами, но въ письме къ Смирновой отъ 
26-го и къ матери отъ 28 октября адреса еще нгЬтъ *, возможно, 
что Гоголь сперва остановился въ гостиннице и лишь въ начале 
ноября перебрался въ домъ Трощинскаго, котораго въ то время 
въ Одессе не было.

Определить этотъ домъ не трудно: онъ находился, по ука- 
затямъ Гоголя въ его переписке, въ I части, въ I квартале. 
Я пересмотрелъ весь списокъ домовъ въ I части г. Одессы въ 
1851 г. и нашелъ тамъ лишь одинъ домъ, принадлежавший 
генералъ-Maiopy А. А. Трощинскому—на Надежной (ныне_На- 
леждищЦкая) улице, который теперь принадлежитъ Е. И. Шульцу 
и означенъ № 9*) *, очевидно здесь и жилъ Гоголь, что под
тверждается и показаніями лицъ, сообщившими о пребьіваніи 
Гоголя въ Одессе, что онъ жилъ именно на Надеждинской 
улице.

Между темъ имеются указанія г), что Гоголь жилъ хотя и 
на этой улице и въ доме Трощинскаго, но принадлежашемъ 
ныне П. Ковалевскому и С. Деппъ, а также, что онъ жилъ у 
Сабанеева моста, въ доме ныне гр. Е. Г. Толстой3). Въ виду

О Домъ этотъ въ 1850—1851 г. былъ, кажется, въ такомъ же виде, какъ 
и теперь- по крайней мере у Е. И. Шульца сохранился планъ постройки 
его, помеченный 1849 г.

2) См. статью Н. О. Лернера въ Русск. Стар. 1902 г. № 11, стр. 325, 
будто бы со еловъ А. Л. Деменитру (см. далее).

8) Это говоритъ Н. Т. Тройни ц ній, а также Н. О. Лернеръ въ более
ранней статье въ Одесск. Листке 1900 г. }к 5 2 - со ссылкою на слова■
Одесскаго старожила Н. И. Ленца, который однако мне этой ссылки не под
тверди лъ.
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этого разноречія я предполагалъ сперва, что Трощинскому 
могло принадлежать все мЪсто на углу Надеждинской улицы и 
Сабан-Ьевскаго проезда, отъ дома Шульца до дома гр. Толстой 
включительно •, но розьісканія мои въ городскомъ архива пока
зали, что въ 1850 г. домъ П. Ковалевскаго и С. Деппъ при- 
надлежалъ М. Ковалевской, а домъ гр. Толстой— Хорвату. Следо
вательно все показанія о томъ, что домъ Трощинскаго былъ 
иной, а не Е. И. Шульца, должны быть отвергнуты 1).

Встречается еще у казанів 2), что Гоголь въ Одессе жилъ 
также у кн. Репниныхъ, перебравшись будто бы туда отъ Тро
щинскаго. Кн. Репниныхъ находилось въ то время въ Одессе 
две семьи: Вдова кн. Н. Гр. Репнина (Волконскаго), кн. Варвара 
Алексеевна (урожденная гр. Разумовская), съ дочерью княжн. 
Варварой Николаевной, и сыиъ кн. Н. Гр. Репнина молодой князь 
Ваеилій Николаевичъ съ женою Елисаветой Петровною (уро
жденной Балабиной 3) и съ детьми * жили эти родственный 
семьи однако не вмЄстЄ 4). Гоголь, какъ видно будетъ далее,

0 Относительно приводимаго г. Лернеромъ показанія г. Деменитру я 
еще буду говорить-, здесь же замечу только, что все три долга: Шульца, 
Ковалевскаго и Деппъ и гр. Толстой, находятся въ одномъ квартале и очень 
близко одинъ отъ другого, такъ что ошибка въ показаній о местожительстве 
Гоголя, сделанная 30—50 лЬтъ спустя, довольно простительна.

Еще одно показаніе о местожительстве Гоголя въ Одессе еообщилъ 
мне М. Г. Зусманъ, со словъ учителя своего Э. 0. Вобста, величайшаго 
почитателя Гоголя-, Вобстъ же въ то время былъ студентомъ II курса Ри- 
шельевскаго Лицея. По словамъ Вобета, Гоголь жилъ въ такъ наз. Пудномъ 
доме, на углу Преображенской и Елисаветинской улицъ, ныне принадлежа- 
щемъ г. Санцу и уже перестроенномъ.

2) Матерьялы ІУ, 817.
3) О переписке съ ней Гоголя см. выше.
*) Где жили эти две семьи ? Кн. В. А. Репнина жила на Садовой ул , 

въ своемъ доме, бывшемъ Шостака-, объ этомъ хорошо помнятъ Г. Г. Мара- 
зли, бьівавшій у кн. Репниной, и Н. И. Ленцъ. Домъ этотъ, почти безъ не- 
рестроекъ, перешелъ потомъ къ Бальшу, далее къ С. А. Бродскому, и тогда 
здесь последовательно были: Гостинница Алексеева и, очень долго. Бла
городное Собраніе *, теперь здесь выстроилось большое зданіе почты. 
Усадьба кн. Репниной занимала, впрочемъ, и то место, где теперь домъ 
Демидовой кн. Санъ Донато, но здесь тогда былъ садъ, а также и по другую 
сторону, где ныне домъ Еранцевоц. Въ доме )щ. Репниной, въ той

часто бывалъ въ обоихъ семействахъ, и княжна R. Н. Репнина 
прямо говоритъ, что она не знаетъ, гд,е тогда жилъ Гоголь, но 
что у брата ея была для него особая комната для занятій. То 
же сообщаетъ и Стурдза: «Даже въ доме кн. Репнина отвели
для Гоголя особую комнату, где онъ занимался делами». Оче
видно, многіе одесситы, не близко знавшіе Гоголя, и полагали, 
что онъ жилъ у кн. Репнина.

О помЄщєніи Гоголя въ доме Трощинскаго Тройницкш 
сообщаетъ следующая свЄдЄнія : Гоголь жилъ во флигєлЄ дома *),

части его, которая находилась съ левой стороны, если стать противъ него, 
и которая делала какъ бы выступъ къ улице, была у кн. Репниной домашняя 
церковь-, свнщенникомъ былъ известный одесситамъ о. Михаилъ Діевскій 
(сообщено Н. И. Ленцомъ), а псаломщикомъ о. Карчевскій (см. выше стр. 6 
въпримеч. 1). По продаже дома кн. Репниною церковь перешла въ домъ 
гр. М. Д. Толстого (на углу Преображенской и Софієвской ул.), где остава
лась очень долго-, теперь она закрыта. Но относительно мЄстопребьіванія кн. 
Репниной въ Одессе въ это время есть и инып показанія-, такъ о. Карчевскій 
иисалъ въ 1899 г. Л. С. Мацьевичу, что домъ, где жила кн. Репнина итде была 
ея церковь, находился у Сабанеева моста и принадлежалъ гр. Мощинскому. 
Въ списке одесскихъ домовъ въ 1851 году такого дома не имеется и Г. Г. 
Маразли, знавшій гр. Мощинскаго, не помнитъ даже, чтобы у него былъ въ 
Одессе домъ. Не желалъ ли о. Карчевскій сказать, что ]домъ иринадлежалъ 
гр. Млодецкому ? У него действительно былъ домъ на углу Надеждинской 
улицы и Сабанеевскаго проезда, перешедшій къ г. Шгейнбергу, затемъ къ 
r-жЄ Цюнъ (жене известного Фпзіолога и публициста), а ныне къ г. Фонъ-Деши. 
Кн. В. Н. Репнинъ жилъ на углу Херсонской и Торговой ул., вблизи ны- 
нЄшняго зданія Университета, вч> д. Кандыбы (ныне Агаркова)-, это хорошо 
помнитъ Н. И. Ленцъ, нередко бьівавшій у жившаго съ кн. Репниными 
А. И. Павловскаго (см. далее). Правда, у кн, Репнина въ то время былъ и 
собственный домъ въ Одессе— на Екатерининской площади (последовательно 
принадлежалъ Мичри, Катакази, Анушу, а теперь д. Монисова и Блюгер- 
мана), и Стурдза выражается такъ, какъ будто бы кн. Репнинъ жилъ въ 
собственномч> доме- но даже на моей памяти здесь былъ очень плохой домъ, 
где кн. Репнину трудно было бы помещаться. II. О. Лернеръ говоритъ, что 
кн. Репнинъ жилъ на Херсонской ул. въ собственнамъ доме, ссылаясь на 
Н. И. Ленца. Пе принадлежалъ ли домъ Кандыбы раньше кн. Репнину ?

*) По сообщенію г. Деменитру-во 2-мъ этаже, который существуете 
и теперь, на право отъ воротъ- заметимъ пока, что Флигель этотъ задней 
стороной вплотную нримыкаетъ къ Флигелю дома Ц. Ковалевскаго и С. Деппъ.
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въ двухъ комнатахъ; въ одной изъ нихъ стоялъ только круглый 
ясеневый столъ, на которомъ лежала одна книжка —  Новый за- 
в'Ьтъ на греческомъ языке. Въ другой —кровать, два стула и 
у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь 
и полулистъ.

Какъ будто противоречив словамъ Тройницкаго показа- 
ніе Гоголя въ письме къ Шевыреву изъ Одессы отъ 7 ноября: 
«Поместился я такимъ образомъ, что мне покойно и никто не 
можетъ мне мешать, въ доме родственника моего, котораго, 
всрочемъ, самаго въ Одессе нетъ, такъ что мне даже очень 
просторно и подъ часъ пустынно». Но, во-первыхъ,это можетъ 
относиться къ пустоте усадьбы Трощинскаго вообщ е* *, во-вто' 
рыхъ, возможно, что Гоголь уже после письма къ Шевыреву из- 
бралъ въ ней для себя две комнаты, где и расположился.

Обращаясь теперь къ темъ сведешямъ о жизни Гоголя въ 
Одессе, которыя можно извлечь изъ его писемъ, укажемъ, что 
въ пзданіи Шенрока помещено ихъ 18 1). Раньше всего (28-го 
октября) написалъ оиъ къ Смирновой2). Извещая ее о при 
бьітіи въ Одессу и жалуясь на свою день, Гоголь пишетъ далее 
«Можетъ быть прійдется остаться въ Одессе всю зиму. Хоть и 
страшатъ меня здЄшніє ветры, которые, говорятъ, зимой не
выносимо суровы, но и сила моря была такъ полезна моимъ 
нервамъ! Авось либо Черное море сколько нибудь будетъ 
похоже на Средиземное.» Затемъ онъ предлагаетъ Смирновой 
прожить зиму въ Одессе и сообщаетъ, что уже виделся съ 
Стурдзою.

На это письмо Смирнова ответила 24 ноября, а Гоголь въ 
свою очередь писалъ ей 23 декабря следующее : «О себе покуда 
скажу^_ что Богъ хранитъ, даетъ силу работать и трудиться. 
Утро постоянно проходптъ въ, заняНяхъ, не тороплюсь и осма
триваюсь.... Зима здесь въ этомъ году особенно бдагопріятна..

')  См. Письма, IV, 353—367 и 369—379, а также на стр. 29і —293 
письмо къ Жуковскому, причемъ въ письмі этомъ значится, что оно писано 
изъ Одессы въ конці 1850 г., между гЬмъ издатель почему то помЪстилъ 
его среди писемъ начала 1850 г. За то письма на стр. 368—369 и 379—382 
ве относятся къ одесскимъ • см. выше стр. 15 прим. 4.

а)  Въ отв'ётъ на ея письмо, полученпое еще въ Малороссии,

Временами солнце, глядитъ_ такъ^ралюсдщ4ь--Ф^^ !
Такъ вдругъ и напомнится кусочекъ Ниццы.»

Къ матери Гоголь писалъ четыре раза (28 октября, 20 
генваря, 4 и 21 марта) *, въ первомъ письме онъ жалуется на 
дорогу *) и пишетъ, что пришедшія изъ Константинополя вести2), 
что тамъ неспокойно, заставляютъ его призадуматься: ехать ли 
туда въ этомъ году ? Мысль объ этой ііоЄздкЄ явилась у Гоголя 
потому, что Одесса встретила его вначале очень неблагопри
ятною погодою. «Оставаться въ Одессе», пишетъ онъ далее, 
«тоже не весьма заманчиво для моего некрепкаго здоровья Кли- 
матъ здЄш ній, какъ я вижу, суровъ и съ непривычки кажется 
суровее московскаго. Я же, въ уверенности, что еду въ жаркій 
климатъ, оставилъ свою шубу въ Москве- но, положимъ, отъ 
внешняго холода можно защититься •, какъ защититься отъ того 
же въ здешнихъ продувныхъ домахъ ? Боюсь этого потому, что 
это имеетъ большое вліяніе на мои занятія » 20 января онъ 
писалъ матери: «Здоровье мое несколько было опять поиспор
тилось. Весь декабрь (т. е. покуда было тепло) я чувствовалъ 
себя очень хорошо, но съ началомъ января и съ наступлешемъ 
холодовъ опять пошли недуги. Впрочемъ, теперь, слава Богу, 
они несколько успокоились.» Гоголь раньше обещалъ выслать 
сестре Анне изъ Одессы ноты, но не выслалъ, такъ какъ онЄ 
были въ Одессе дороги, и ничего не было новаго-, и съ пере
сылкой возня и продавцы народъ продувной. Гоголь решилъ 
выписать ноты, при посредстве^Шевырева3), изъ Москвы, где 
книгопродавцы и нотопродавцы снабжены гораздо лучше одес- 
скихъ. 3-є письмо къ матери, отъ 4 марта, вовсе не содержитъ 
одесскихъ вестей, а въ 4-мъ. отъ 21 марта, Гоголь сообщаетъ 
лишь о пріезде въ Одессу Дм. Андр. Трощинскаго.

Къ Шевыреву Гоголь писалъ изъ Одессы тоже четыре 
раза (7 ноября, 15 декабря, въ конце Февраля и 18 марта). Въ 
письме отъ 7 ноября онъ извещаетъ Шевырева о пріезде въ 
Одессу и о томъ, что одесская зима, по забраннымъ сведешямъ, 
мало чемъ лучше московской и онъ не прочь бы вернуться въ

*) Жалобы приведены выше.
*) Онъ получилъ ихъ отъ Стурдзы.
*) Онъ осуществилъ это наміреніе уже въ Москві, см. Письма, IV, 418.
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Москву ; но въ Одесса живется ему покуда слава Богу. «Общество 
у меня весьма пріятное: добрейший Стурдза, съ которымъ ви
жусь довольно часто, семейство кн. Репниныхъ, изъ здешнихъ 
проФессоровъ Павловскій, преподаватель богословія и философігі, 
Михневичъ, Мурзакевичъ, потомъ нисколько добрыхъ товарищей 
еще по Нежинскому лицею. Словомъ, со стороны пріятнаго пре- 
провожденія грехъ пожаловаться. Дай только Богъ, чтобы не под
гадило здоровье». Далее Гоголь сообщаетъ о своемъ помЄщєніи1) 
и оканчиваетъ письмо такимъ извЄстіемт>, которое показываетъ, 
что ему не было, пожалуй, надобности собирать тогда свЄдЄнія 
о неудобствахъ одесской погоды: «5 ноября въ Одессе во мно
жестве выпалъ снегъ и съ одного разу сделалась санная дорога: 
диво, доселе, говорятъ невиданное». «Вообще», пишетъ онъ, 
«климатъ Одессы я нахожу мало чемъ лучше московскаго.»

Второе письмо къ Шевыреву, отъ 15 декабря, послано 
черезъ Мурзакевича, который къ Рождеству должеиъ былъ прі- 
ехать въ Москву • какъ и въ первомъ письме (и въ послЄду- 
ющихъ тоже), главное место занимаютъ хлопоты Гоголя по из- 
данію своихъ сочиненій, одеескаго же содержаиія иетъ вовсе*, 
лишь въ письме отъ конца Февраля онъ сообщаетъ, что одес
ская зима была еще довольно сносна и голова его была свЄжЄє, 
чемъ въ Москве.

Два раза писалъ Гоголь С. Т. Аксакову (7 ноября и 23 
декабря). Въ первомъ письме онъ извещаетъ, что въ Одессе 
останется на зиму, познакомился съ Казначеевьшъ, который ему 
показался добрымъ человекомъ, и часто видится съ Стурдзой, 
кн. Репниными, Титовыми и со многими старыми товарищами 
по школе. Во второмъ—онъ пишетъ лишь: «меня тоже Богъ ми
лу етъ и хранитъ: зима здешняя благопріятиа мне, заиятія мои 
потихоньку идутъ.»

Два раза же писалъ Гоголь и Плетневу (2 декабря и 25 
января)2). Изъ перваго письма извлекаемъ следующее: «Слабая 
натура моя ужъ такъ устроилась, что чувствуетъ жизненность 
только тамъ, где тепло нетопленпое. Следовало бы и теперь вы

’ )  См. выше, стр. 20.

2) Было еще одно письмо (въ половин^ декабря), посланное съ Мур- 
закевичемъ, но въ изданіи Шенрока оно не помещено.

яштя

ехать хоть въ Грецію *, затемъ, признаюсь, и пр1ехалъ въ 
Одессу; но такая одолела лЄнь, такъ стало жалко разлучаться 
съ православною Русью, что решился остаться здесь, понадЄяеь 
на русскій авось, то есть авось либо русская зима въ Одессе 
будетъ сколько нибудь милостивей московской.» Во второмъ 
письме Гоголь даетъ о себе такія любопытный свЄдЄнія: «Я 
уже давно веду образъ яшзни регулярный, или лучше — не
обходимый моему здоровью. Занимаюсь только поутру • въ \ /  
11 ч. вечера въ постели. Стаканъ холодной воды натощакъ и 
ввечеру.»

Два письма къ живописцу Иванову (16 декабря и 18 
марта*) вовсе лишены одеескаго содержанія, равно какъ и 
письмо (отъ 30 декабря) къ о. Матвею 2) *, да и въ письме къ 
Жуковскому (отъ конца декабря) указывается лишь, что зима 
этого года была благосклоннее къ Гоголю, чемъ предшеству
ющая.

Но это не все письма Гоголя изъ Одессы. Изъ ответа 
Святогорца 3) видно, что Гоголь писалъ ему тогда въ Констан
тинополь и спрашивалъ о числе церквей въ этомъ городе, а 
30 декабря 1850 г. Гоголь послалъ письмо монаху ПорФирію 
въ Оптину пустынь.

Въ результате письма Гоголя изъ Одессы даютъ довольно 
скудный матер!алъ для его біографій: онъ колеблется еще оста
ваться ли ему здесь ? видимо, подъ влiянieмъ плохой погоды въ 
конце октября и начале ноября *, въ декабре погода хорошая и Го
голю живется недурно*, въ январе она портится, но вскоре снова 
делается благопріятною, и онъ успокоивается *, въ общемъ 
Гоголь климатомъ Одессы доволенъ и работается ему здесь не 
дурно 4). Около него складывается пріятное ему общество: все 
время онъ посещаетъ однихъ знакомыхъ, видится съ другими ; 
но свЄдЄній о нихъ даетъ очень мало.

1) Въ Матерьялахъ, III, 249, есть странное укаваніе въ письме Ива
нова, что къ нему было письмо Гоголя изъ Одессы 18 декабря 1851 г., ве
роятно описка— вместо 18 марта.

а) Известный о. Матвей Константиновскій изъ г. Ржева. Впрочемъ, онъ 
и ему сообщаетъ о своихъ успешныхъ занят1яхъ.

3)  1еромонахъ Сергій, въ міру С. Веснинъ.
*) См. далее.
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Конечно, въ Одесс'Ь Гоголь и получалъ письма отъ своихъ 
корреепондентовъ •, такъ отъ матери онъ здгЬеь получилъ два 
письма, тоже отъ Шевырева *, отъ Смирновой, Иванова, и Свято
горда по одному, отъ Плетнева и Аксакова тоже по одному, 
такъ какъ вторыя письма ихъ пришли въ Одессу уже послгЬ 
вьгЬзда Гоголя и были доставлены ему въ Малороссію. Зат&мъ 
писали ему въ Одессу И. А. Фонвизинъ, рекомендуя ему одес
сита Д. М. Фонвизина1) и 1еромонахъ ГІорФирій изъ Оптиной 
пустыни, но письма ихъ лишены какихъ либо интересныхъ для 
насъ свВДшій •, безпокоили Гоголя въ Одесса письма книго- 
продавцевъ, особенно Лисенкова, желавшаго издавать его сочи- 
ненія2), и Гоголь просилъ Плетнева разсказывать, что онъ 
вскоре самъ пр^детъ въ Петербургу

Гораздо обильнее матерьялъ, находящійся въ воспоминані- 
яхъ о Гоголі одесскихъ его знакомыхъ, къ которому я теперь 
и перехожу.

її. В. Неводчиковъ сообщаетъ немногое, да и видйлъ онъ 
Гоголя въ этотъ перщдъ два раза. Прибывъ въ Одессу, Гоголь 
незамедлилъ посетить Стурдзу3). Тотъ, будучи занятъ какимъ то 
д'Ьломъ, поручилъ Неводчикову занять Гоголя, который узналъ 
его и жаловался на дорогу подъ Одессой. На другой день Не
водчиковъ у-Ьхалъ въ Екатеринославъ, откуда переписывался 
со Стурдзою, сообщившимъ ему, что Гоголь прилежно занима
ется греческой библіей4) и часто у него бываетъ. Въ январе 
1851 г. Неводчиковъ прибылъ въ Одессу, остановился у Стурдзы 
и разъ об'Ьдалъ у него съ Гоголемъ. «Какъ теперь вижу, сооб
щаетъ Неводчиковъ, смиренно сидящаго (Гоголя) за столикомъ 
и говорящаго объ одной изъ киижекъ твореній свв. отцовъ въ 
русскомъ перевод^». — «А вы что читаете?», вдругъ спросилъ 
онъ Неводчикова. «Второй томъ сказаній русскаго народа». —

х) Сынъ декабристи •, онъ жилъ и умеръ въ ОдеесЬ и иохороненъ на 
Староыъ кладбищ-Ь, близь церкви.

2) Объ этомъ Лисенковъ писалъ 13 ноябри 1850 г. въ Одессу Криво- 
ротову. Русск. Стар. 1898 г., VI, 605—606.

3) Стурдза жилъ въ своемъ дом-Ь на Екатерининской у л.., иынЪ кн. Га
гарина.

4)  См. выше стр. 20 разсказъ Тройницкаго.

«Славная книга», зам'Ьтилъ Гоголь: «тамъ есть отд'Ьлъ особенно 
любопытный —народный дневникъ.»— *)

Воспоминанія Стурдзы им-Ьютъ болЪе общій характеръ: 
«Гоголь прибылъ въ Одессу и, какъ нарочно, умеренная зима 
ласково встретила и покоила невзыскательнаго любителя тишины, 
нешумныхъ бесгЬдъ и уединенныхъ кабинетныхъ занятій. Сколько 
ни старались тогда заманить одинокаго мыслителя въ кругъ 
такъ называемаго большого свЪта — онъ вежливо уклонялся, 
сколько могъ, отъ самыхъ лестныхъ приглашеній, довольствуясь 
прогулками и частыми посгЬщеніами весьма немногихъ, въ томъ 
числгЬ и меня. Истощался ли дружескій разговоръ, Гоголь охотно 
принимался за чтеніе вслухъ и читалъ, какъ говорилъ, т. е. съ 
пріятною важностью. Когда я бывалъ у него, онъ съ удоволь- 
cтвieмъ ув'Ьрялъ меня, что умственная работа подвигается у 
него впередъ и услаждаетъ для него часы уединенія. Даже въ 
домгЬ кн. Р. (Р'Ьпнина) отвели для Гоголя особую комнату, гдіз 
онъ занимался делами, а потомъ выходилъ въ гостинную и 
тамъ отдыхалъ въ дружественномъ собес'Ьдованіи. Во всгЬ вос
кресные и праздничные дни можно было встретить Гоголя въ 
церкви, въ тодп'Ь молящихся, а во время великаго поста Гоголь 
умгйдъ отторгаться безъ огласки отъ сообщества людей и по
свящать по нисколько дней врачеванію души своей и благо- 
мьіелію». Дополняются эти воспоминанія св^д-Ьніями, находя
щимися въ письміз Гоголя къ Смирновой: въ одинъ изъ пер-
выхъ же дней по прїїзздіз онъ явился КЪ СтурДЗ’Ь хотя и на 
короткое время *, отъ него онъ узналъ кучу новостей о Восток^ 
и обо всемъ, интересномъ для Смирновой, но вьіслушиваніе ихъ 
онъ отложилъ до другого времени *, Плетневу и Аксакову онъ 
сообщалъ, что часто бываетъ у Стурдзы.

Гоголь писалъ2), что изъ кружка Стурдзы виделся съ 
Павловскимъ, Михневичемъ и Мурзакевичемъ, которые, къ со- 
жалгЬнію, не оставили своихъ о немъ воспоминаній *, отъ М. К. 
Павловскаго сохранилось лишь письмо къ Гоголю, отъ 30-го 
октября 1850 г., при посылка ему иконы Св. Николая Чудо-

*) Что Гоголь интересовался такими днсввикаыи, видно изъ письма 
его къ А. М. Марковичу л-Ьтомъ 1849 г.-, см. Письма IV, 266—268.

2)  См. выше.
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творца. Мурзакевича же вмгЬстгЬ съ Гоголемъ видйлъ одесситъ 
О. С. Хаисъ 1).

Къ тому же кружку Стурдзы принадлежали : Казначеевъ, 
одесскій градоначальникъ, съ которымъ Гоголь тогда познако
мился2), и Титовы, т. е. П. И. Титовъ, непременный членъ 
строительнаго комитета, и супруга его 10. М. Титова* по вос- 
поминатямъ одесскихъ старожиловъ, Титовы были люди госте- 
пріимньїе и жили въ Одессе очень открыто.

Посещалъ Гоголь и въ этотъ пргЬздъ Н. Гр. Тройницкаго 
и Л. С. Пушкина, изъ коихъ первый жилъ въ собственномъ 
доме на Новой улице3), близь Троицкаго монастыря, а вто
рой на углу Греческой и Преображенской улицъ4)*, бывали и 
они у Гоголя. Воспоминанія Тройницкаго о жилище Гоголя 
приведены выше* неневозможно, что и иекоторыя указанія, от- 
несенныя мною къ 1848 г.5), могутъ касаться последующего 
времени*, но вотъ что наверное въ воспоминешяхъ Тройницкаго 
относится къ 1850— 1851 г .: «Вообще Гоголю было привольнее 
въ дружескомъ кружке, чемъ въ болыномъ обществе... Гоголь 
уже находился тогда подъ разъедающимъ настроешемъ того 
мистицизма, изъ котораго, повидимому, онъ и самъ не усматря-

*) О. С. Хаиеъ въ то время былъ воспитанникомъ училища г. Штерна. 
Когда онъ съ товарищами проходилъ по Сабанееву мосту, они 8амЄтили, 
что впереди ихъ шолъ хорошо известный имъ въ качестве высгнаго учеб- 
наго начальства, и довольно грознаго, Мурзакевичъ съ другимъ господиноыъ. 
Кто то изъ старшихъ воепитанннковъ произнаеъ: «Гоголь»! Тогда какой-то 
мальчикъ скаламбурилъ: «Гоголь-моголь», подразумевая подъ последнимъ 
Мурзакевича. Все захохотали, н*о старшіе уняли мальчиковъ и, когда воспи
танники вернулись въ училище, то г. Штернъ разъяенилъ имъ, кто такой 
Гоголь, и возбудилъ въ нихъ охоту прочесть его произведенія (сообщено 
мне О. С. Хапсомъ).

а) См. выше стр. 22.
а) Теперь домъ Августиновичъ, на улице Маразли.
4) Такъ у Лернера,— конечно, на основаній показаній А Л. Демени

тру • въ другой редакцій разсказа Деменитру (см. далее) указано, что Пуш- 
кинъ жилъ во II этаже дома, ныне принадлежащаго г. Мими, а самъ г. Де
менитру въ I этаже этого дома.

*) См. выше стр. 7.
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валъ выхода>. Въ окончаиіи уже не разъ цитированнаго мною 
стихотворенія Тройницкій выражается такъ:

«Ни люстръ, висящихъ съ потолка,
Ни бронзъ, ни утвари красивой 
Въ укромной сени уголка.
Когда въ Одессе суетливой 
Ты прожпвалъ— я не видалъ.
О нихъ ты мало помышлялъ- 
Rcero две горенки : въ одной 
Заветъ Спасителя, въ другой —
Где воплощалась мысль твоя,
Лежала рукопись. Въ ея 
Потомъ сожженные листы 
Ты заносилъ свои мечты.
Ж думалъ ты, что трудъ упорный.
Многострадальный, плодотворный 
Свершенъ. Одпнъ ударъ резца 
До вожделеннаго конца 
Тебъ, казалось, оставался.
И ты простился и разстался—
Разстался съ нами навсегда».

По воспомииатямъ Гр А. Тройницкаго, Гоголь бывалъ у 
отца его (брата Н. Г. Тройницкаго) А. Г. Тройницкаго *) и даже 
обгЬдалъ у него*, но другихъ свЪд&шй о пребывании Гоголя въ 
ОдессЪ Гр. А. Тройницкій сообщить мнгЬ не могъ.

О томъ, что Гоголю случалось обедать у Л. С. Пушкина, 
сообщаетъ А. Л. Деменитру, бьівшій въ то время студентомъ 
Ришельевскаго лицея. По его разсказу2), худой, бледный, съ 
длиннымъ выдающимся и острымъ, словно птичьимъ носомъ, 
Гоголь своей наружностью, эксцентрическими манерами произ
водить на своего новаго зиакомаго весьма странное впечатлгЬ-

-?) Онъ былъ въ то время членомъ Совета Одесскаго Института Бла
городных ъ Девицъ и редакторомъ газеты «Одесскій Вестникъ». Домъ А. Г. 
Тройницкаго находился на углу Нежинской и Дворянской ул. и ныне при- 
надлежитъ В. Н. Рашееву.

а) Разеказъ г. Деменитру напечатапъ Н. О. Лернеромъ въ Русск.
Стар. 1900 г. № 11, стр. 322—326, а въ несколько иноСредакціи въ бдес- 

...
скомъ Листке,' откуда пёрепечатанъ въ Кіевской Газете, а оттуда въ Лите-

_
ратурномъ Вестнике кн. I, 1902 г., стр. 141—142.
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ніе какого то «буки». На великомъ писателе тогда уже лежала 
печать незд*шняго міра. Всі? окружающіе оказывали творцу 
«Мертвыхъ Душъ» знаки величайшаго вниманія*, но Гоголя 
это стесняло я коробило, и онъ относился какъ то небрежно 
къ этимъ проявлеи1ямъ уваженія своихъ поклонниковъ. Онъ 
былъ вялъ, угрюмъ, сосредоточенъ; говорплъ очень мало. За 
об*домъ его всячески старались растормошить. — что называется 
«разговорить», заводя р*чь о предметахъ, которые, казалось, 
могли его заинтересовать; но онъ былъ по прежнему молчаливъ 
и угрюмъ. Одна дама обратилась къ нему съ какимъ то вопро- 
сомъ,—но, уткнувшійся пъ свою тарелку, Гоголь ничего не отв*- 
тилъ, какъ будто не разслышалъ вопроса (а, можетъ быть, и 
въ самомъ д*л* не разслышалъ). Его оставили въ поко* и за
говорили о м*стныхъ одесскихъ д*лахъ и д*лишкахъ. Кто то 
произиесъ Фамилію негоціанта — грека Родоканаки. При этомъ 
слов* Гоголь на мгновеніе встрепенулся и спросилъ Деменитру, 
сид*вшаго рядомъ съ нимъ : «Это что такое? Фамиліятакая?> 
— «Да, подтвердилъ Деменитру: это Фамилія».— «Ну, это Богъ 
знаетъ что, а не Фамилія», сказалъ Гоголь: «Этакъ только об
ругать человека можно: ахъ ты,ррродоканака ты этакая!» Вс* 
разсм*ялись, а Гоголь опять погрузился въ свои мысли.

Об*дъ кончился. Хозяева и гости перешли въ гостинную. 
Зашелъ разговоръ о Лермонтов*. Левъ Серг*евичъ досталъ и 
показалъ гостямъ перчатку Лермонтова, снятую съ руки без
временно погибшаго поэта поел* его злополучной дуэли. Вс* 
съ любопытствомъ смотр*ли на эту реликвію; но Гоголь не об- 
ратилъ на нее ни мал*йшаго вниманія и, казалось, не слушалъ 
и разсказа хозяина дома о Лермонтов*, котораго Левъ Серг*евичъ 
близко знавалъ *).

Мн* разсказывалъ М. М. Дитерихсъ, что онъ ребенкомъ 
пришелъ съ родителями * 2) об*дать къ Л. С. Пушкину и увид*лъ 
сидящаго въ зал* въ кресл* незнакомаго челов*ка съ такою 
страшною изможденной ф и з іо н о м іє й , ч то  испугался и расплакался.

*) Зналъ его, какъ известно, и Гоголь.

2)  Отецъ его чуть ли не гёчилъ Гоголя вт Одесс*—см. далФе.

1
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Это былъ Гоголь. Такой отзывъ о наружности Гоголя въ это 
время подтвержаетея и другими свид*тельствами !).

Чтобы исчерпать вс* св*д*нія о Гогол* въ воспомина- 
н'шхъ А. Л. Деменитру, приведу еще два м*ста: Деменитру 
бывалъ у Картамышевыхъ, жившихъ, по его словамъ, въ дом*, 
нын* принадлеяшщемъ Ковалевскому и Деппъ, бокъ о бокъ съ 
Гоголемъ, и иногда слышалъ несшійся изъ комнаты Гоголя 
вздохъ и шонотъ молитвы: «Господи помилуй! Господи по
милуй!». Мн* кажется, что этимъ показашемъ Деменитру объ
ясняется его воспоминаніе, что и Гоголь жилъ въ дом* Кова
левской: !Картамышевы, в*роятно, яшди во Флигел* этого дома, 
вплотную соприкасавшемся съ Флигелемъ дома Трощинскаго, 
въ которомъ жилъ Гоголь; при обычной тонкости одесскихъ 
ст*нъ, Деменитру могъ слышать, что д*лается у Гоголя, и 
потому заключить, что онъ живетъ въ одномъ дом* съ Карта- 
мышевыми.

Другое воспоминаніе г. Деменитру заключается въ томъ, 
что Гоголь старательно изб*галъ какихъ бы то ни было зна- 
ковъ вниманія къ нему, какъ къ писателю. Зачитывавшиеся его 
произведеніями студенты Ришельевскаго лицея съ благогов*ніемгь. 
см*шаннымъ съ удивлетемъ и любопытствомъ, оглядывали на 
улиц* странно од*таго съ сумрачнымъ и скорбнымъ бол*зненнымъ 
лицомъ, геніальнаго поэта, уящ челов*ка «не отъ міра сего». 
Т*, что были посм*л*е, даже сл*довали за нимъ, правда, въ 
довольно почтительномъ отдаленіи. Это раздражало Гоголя и, 
завидя студентовъ, шедшихъ ему на встр*чу, онъ иной разъ 
б*гствомъ въ первыя попавшіяся ворота спасался отъ ст*сняв- 
шаго и тяготившаго его, такъ сказать и вн*шие и внутренне, 
вниманія молодежи 2).

*) Интересно однако, что незадолго до этого времени Гоголь сдЬлалъ 
предлодасніе гр. Вьельгорской*, внрочемъ, въ письмЪ къ ней онъ говоритъ о 
себЪ скорее какъ о ея хранителе.

2)  В. М. Масаловъ, въ то время гимнпзистъ (затЬмъ известный одес- 
скій учитель, нынт> покойный), разсказывалъ мн*., что онъ разъ шолъ по 
Преображенской за челов&комъ въ длинномъ плащи Кто то сказалъ ему, 
что это Гоголь* Масаловъ ускорилъ шаги*, но Гоголь замЪтилъ это и вошелъ 
въ первыя ворота.
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Въ другой редакцій разсказа г. Деменитру * *) есть кое что, 
не имевшееся въ разсказі, сообщенномъ г. Лернеромъ, а именно :

«Я былъ хорошо принятъ въ домі Л. С. Пушкина. У него 
былъ открытый домъ и хозяинъ слылъ за хлебосола и отли
чался гостепршмствомъ. У него собирались представители раз- 
личныхъ слоевъ общества и проводили время очень весело. Когда 
Гоголь прибылъ въ Одессу, опъ также сталъ навещать его. 
Посіщеиія Гоголя сделали еще боліє интересными вечера Пуш
кина. Гоголь всегда былъ центромъ всеобщаго вниманія. Около 
него группировались кружки. Каждый старался ловить его слова-, 
обращали вниманіе на малейшее его движете и пр. Но, къ 
сожалінію, Гоголь въ большинства случаевъ бывалъ въ су- 
мрачиомъ настроєній, мало говорилъ и даже не отвг1зчалъ на 
вопросы.

Однажды, продолжаетъ Деменитру, я получилъ отъ Пуш
кина записку съ приглашетемъ на обйдъ. На него былъ званъ 
и Гоголь. Къ обіду явились также членъ одесской таможни Мор- 
шанскій2) и бьівшій тогда въ Одеесі екатеринославскій предво
дитель дворянства Мизко. Входитъ Гоголь въ испанской ман
тилька, подбитой бархатомъ. Видъ у него сумрачный».

Даліе относительно этого обіда сообщено тоже, что и въ 
редакцій г. Лернера, и разсказанъ анекдотъ о Родоканаки.

Зат^мъ г. Деменитру сообщаетъ, что Гоголь жилъ на На
деждинской ул., въ д. Трощинскаго3). «Я часто посгйщалъ въ 
ЭТОМЪ ДОМІ одного своего пріятеля4) и мы, сидя въ его квар
тир^, нерідко слышали пініє Гоголя- онъ обыкновенно испол- 
нялъ духовный піснопінія». Гоголь поддерживалъ хорошій отно- 
шеиія съ тогдашиимъ директоромъ Ришельевскаго лицея Мурза- 
кевичемъ и инспекторомъ лицея Соколовымъ5). Мурзакевичъ

4) См. выше стр. 27 примЬч.-, но во второй редакцій ошибочно изло
жено, что восноминанія относятся къ 1850 г., когда Гоголь прибылъ въ 
Одессу на обратномъ пути изъ Св. Земли.

’ ) Не совст.мъ точно, см. далЬе.
*) Но не говорится, что это былъ домъ Ковалевской.
*) Конечно, одного изъ Картамышеиыхъ*, можетч  ̂ быть, и Картамы- 

шевы жили тогда во флигєліі дома Трощинскаго, т. е. нын-fc Шульца?
s) Гр. И. Соколовъ- онъ перешелъ изъ инспекторовъ лицея 23 ноября 

1850 г. въ одеескіе цензоры.
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былъ хорошій нумизматъ, а Гоголь интересовался нумизма
тикой. Въ заключеніе г. Деменитру разсказываетъ, какъ Гоголь 
изб^алъ на у лиці студентовъ, оказывавшихъ ему вниманіе.

Изъ семьи кн. РгЬпниныхъ и ихъ кружка приведу раньше 
всего воспомиианія о Гоголі въ Одессі княжны В. Н. Ріпниной: 
«Въ Одессі, гді Гоголь проживалъ довольно долго, онъ почти 
ежедневно бывалъ у моего брата (кн В Н. Ріпнина), который 
отвелъ ему особенную комнату съ высокой конторкой, чтобы 
ему можно было писать стоя, а жилъ оиъ — не знаю гді.“*У* 
моего брата жили молодите люди, мадороссіяие, заннмавшіеся 
воспитатемъ его младшихъ дітей 1). Жена моего брата (кн. Е. 
II. Ріпнина) была хорошей музыкантшей. Гоголь просилъ ее 
аккомпанировать хору всей этой молодежи на Фортепьяно и они 
подъ руководствомъ Гоголя піл и украиискія нісни. Къ матери 
моей (мы жили въ другомъ домі) оиъ приходилъ довольно часто, 
былъ къ ней очень почтителенъ, всегда щЕловалъ у нея руку 2). 
Онъ рекомендовалъ ей проповіди какого то епископа Іакова 3) 
и однажды, заставъ ГлаФиру Ивановну 4), которая читала вслухъ 
матери моей с Мертвыя Души», онъ сказалъ : какую чертовщину 
вы читаете, да еще въ великій постъ. У матери моей была домовая 
церковь. Гоголь приходилъ къ обідні, становился въуголъ за 
печкой и молился, какъ мужичокъ-по выраженш одного моло
дого слуги, т. е. клалъ земные поклоны и стоялъ благоговійно. 
Этотъ же слуга долояшлъ о немъ однажды что пришелъ сочи
нитель, что Гоголя и насъ разсмішило».

Кн. В. Н. Ріпнина дала въ Одессі прочесть Гоголю свой 
отзывъ о Мертвыхъ Душахъ, написанный ею въ 1846 г., до

1) У БН. В. Н. РЪпнина къ 1854 г. (см. Росс. Родоел. книга, изд. кн. 
П. Долгорукимъ, ч. I. Спб. 1854 г., стр 274) было, кром'Ь етаршаго сына 
Николая, еще два сына : Петръ и NN и дочь Варвара. Однимъ изъ этихъ 
молидыхъ людей былъ, вЬроятно, Арк. Ил. Павловскій (ем. далЬе), другимъ 
какой то Животовскій (сообщено Н. И. Ленцомъ).

2) Вирочемъ, въ 1850-хъ годахъ существовалъ обычай, въ силу кото 
раго мущины «подходили къ ручкамъ» всФхъ дамъ.

3) См. дал'Ве.
4) Дунинъ-Барковекую. урожденную Пе'юлъ, — вдову, жившую у кн. 

В. А. Репниной,
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вольно восторженный, и Гоголь сказалъ ей : «вы  меня поняли, 
но слишкомъ высоко поставили въ своемъ мнЄн іи ».

Немного дополняютъ эти сбЄдЄнія воспоминанія о. Кар- 
чевскаго* *), бывшаго псаломщикомъ въ домовой церкви кн. 
Репниной. О. Карчевскій обучилъ церковному пЄнію хоръ 
мальчиковъ и они п Є л и  въ этой церкви. Гоголь посЬщалъ ее 
по праздникамъ и, судя по наблюдетямъ о. Карчевскаго, мо
лился искренно. О глубокой въ то время религіозности Гоголя 
говорила о. Карчевскому и кн. Репнина. ПЄніє устроеннаго имъ 
хора очень нравилось Гоголю и онъ просилъ его обучить цер- 
ковнымъ напевамъ его, Гоголя, слугу ; но у того не оказалось 
способностей и дЄло не пошло.

Затемъ оставила свои воспоминанія о Гоголі еще одна 
особа, пожилая девица, жившая тогда у кн. В. Н. Репнина; 
Фамилія ея остается еще неизвестной, имя— Екатерина Алексан
дровна 2). Доводившая преклоненіе передъ Гоголемъ до инсти- 
тутскаго обожанія, особа эта въ бытность Гоголя въ Одессе 
вела дневникъ, въ которомъ отмечала не только все слова 
Гоголя, но даже чуть ли не все жесты его 3), Конечно, все эт0 
представлявсь для знакомства съ пребывашемъ Гоголя въ Одессе 
большой ннтересъ* но, къ еожалЄнію, и размеръ дневника и самая 
мелочность его исключаютъ возможность приведеній его здесь 
полностью, и я извлекаю изъ него лишь наиболее сущеетвенныя 
данныя.

Гоголь пріехалв 24 октября. Не разъ, какъ видно, бывалъ 
онъ у кн. Репнина, но не такъ часто, какъ можно было бы пред
положить по показанію, что онъ даже жилъ у кн. Репниныхъ • 
не редко бывалъ и обедалъ онъ у кн. Репниной, особенно въ тор

*) См. выше етр. 16.
J) По показаній» Н. В. Неводчикова, въ 1861 г. ея уже не было въ 

живыхъ.
3) Первая часть этого дневника помещена была въ БибдіограФиче- 

скихъ Заппскахъ 1861 г. т. III, стр. 324—329, какъ продолжение воспоми- 
наній о Гоголё Н. В. Неводчикова *, а полностью дневникъ наиечатаиъ В. 
Шенрокомъ по рукописи, полученной отъ Н. В. Неводчикова, т. е. Архіеп. 
Неофита, въ Русск. Арх. 1902 г. № 2, стр. 543 —562* причемъ возстановлсны 
прежніе пропуски въ первой часты и раскрыты Фачиліи, вместо коихъ 
раньше были иниціальї.
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жественные дни, напр., на Новый годъ*, какъ видно, относительно 
пищи Гоголь не изнурялъ себя-, въ дневнике даже записано разъ, 
что онъ былъ сонный после русекаго обеда.

Авторъ дневника записалъ многіе разговоры, какіе велъ 
Гоголь у кн. Репниныхъ, но, къ еожалЄнію, слишкомъ кратко : 
о религіи (очень часто), о воспитаніи, о творчестве, о жен- 
щинахъ (при чемъ ему случалось и дразнить автора дневника), 
очень часто о книгахъ, литературе и литераторахъ, въ томъ 
числе объ Аристофане *), о поэме Тегнера ФритьоФъ, о Совре
меннике, о популярныхъ будто бы сочинетяхъ для крестьянъ 
(относясь къ такимъ сочинетямъ иронически), о Филарете, митро
полите Московскомъ, объ Іакове, епископе Нижегородскомъ2), 
о Пушкине, Жуковскомъ, И. С. Тургеневе, ГнЄдичЄ, даже о 
Дибиче, Паскевиче, о революцій 1848 г. и пр. Разговоры о лите
ратуре и писателяхъ чаще всего были cлeдcтвieмъ того, что 
кто либо читалъ вслухъ какое либо сочиненіе нередко, хотя 
и не всегда охотно (предпочитая слушать чтеніе другихъ), чи
талъ вслухъ и Гоголь *, такъ онъ читалъ Школу женщинъ 
Мольера 3), Одиссею, Бориса Годунова (Пушкина), комедію Соло
губа <Чужимъ добромъ не наживешься»4), а во время великаго 
поста житія святыхъ, четьи-минеи, псалтырь, проповеди Фила
рета и др. По отзыву автора дневника, читалъ Гоголь превос
ходно, что, впрочемъ, общеизвестно, и съ особенной акцентуа- 
ціей. Иногда Гоголь даже передразнивалъ знакомыхъ, напр. 
М -те Гойеръ5).

Любилъ Гоголь слушать игру бывавшаго у кн. Репниныхъ 
пьяниста Гартля.

' )  Вслйдствіе настойчивости учителя Павловскаго—см. далЪе.
2) См. выше воспоминанія кн. Ръпниной. Объ Іаков-Ь, еп. Нижегород

скомъ и Арзамасскомъ есть особое сочиненіе—М. I. Москва. 1853 г.
3) См. дал^е.
*) Иначе: * Сотрудники». Любопытно указаніе Гоголя, что выведенные 

здФсь литераторы изображаютъ: Олеговичъ—К. Аксакова, а Ухаревъ—не то 
Краевскаго, не то Некрасова.

5)  А. Н. Фонъ-Гойеръ въ 50-хъ год: хъ былъ чиновникомъ особыхъ 
поручений при НоворосЫйскомъ Генералъ-Губернатор'Ь.
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Отметимъ еще и такія указаяія: Гоголь нередко бывалъ 
въ церкви у кн. Репниной и стоялъ очень смирно *, онъ былъ 
веселъ въ день Рождества Христова и говорилъ, что этотъ 
праздникъ въ Одесса напоминаетъ Светлое Христово Воскре- 
сеніе: народъ на улице, все на распашку. Онъ не разъ вы
сказывался противъ западно-европейской цивилизаціи, противъ 
жизни въ городу даже противъ удобной мебели.

У кн. Репниныхъ Гоголь встречался или познакомился съ 
другими одесситами, напр. съ Ильинымъ1), съ кн. Аргутинской- 
Долгорукой, которая тщетно приглашала его къ себе, съ Бара- 
новскимъ2) и др.3). Упоминаетъ авторъ дневника также и о 
«здешнемъ (т. е. въ доме кн. Репниныхъ) корифее Павлов- 
скомъ»4), который находилъ Гоголя недостаточно интереснымъ. 
Это не былъ, впрочемъ, известный проФессоръ Я. К. Павлов- 
скій, а АркадШ Ильичъ 5), который детямъ кн. Репнина давалъ 
уроки по мивологіи; г. Лернеръ сообщаетъ даже (со словъ II. 
И. Ленца), что уроки эти очень нравились Гоголю, на нихъ не
редко присутствовавшему.

Занесено въ дневникъ изъ устъ Гоголя и несколько авто- 
біограФическихь показаній и отзывовъ его о себе и своихъ

*) Видный члснъ одеескаго общества, въ то время, кажется, нигдЪ не 
служившій.

2) См. дал-Ье.
8) См. далЪе опиеаніе вечера 26 марта.

4) И8Ъ дневника видно, что кн. Репнины действительно очень о немъ 
заботились и изъ за него даже желали ехать на островъ Мадеру.

5)  Арк. Ил. Иавловскій, хереояскій урошенецъ, окончилъ въ 1849 г.
Ришельевскій лицей, следовательно въ 1850—1851 г. былъ еще очень мо- 
лодъ*, вслЄдствіє этого авторъ дневника сказалъ ему разъ въ лицо: « Вы
молодой неопытный человекъ!» А въ другой разъ называетъ его «каприз- 
нымъ мальчикомъ». Въ дневнике онъ изображенъ занос чивымъ, спорщикомъ 
0 т. п/, но Н. И. Ленцъ, бьівідій въ 1850—1851 г. студентомъ лицея и 
близко знавшій А. И. Павловскаго, воспоминаетъ о немъ съ большимъ ува- 
жен1еиъ. В послЄдствіи А. И. Павловсгсій долго былъ пренодавателемъ гео- 
граФІи въ C.-ПетербургЄ, издалъ известный сборникъ «Природа и люди» и 
скончался 1 сентября 1889 г.

сочинешяхъ. Гоголь не говорилъ до трехъ дгЬтъ j научился 
читать онъ, какъ ему кажется, летъ въ 7 ; въ дЄтствЄ сперва 
лобилъ карты, потомъ краски j теперь всякій день читаетъ 
главу изъ Библіи и изъ Евангелія на 4-хъ языкахъ: славян- 
скомъ, латинскомъ, греческомъ и англШскомъ. Для работы 
Гоголю вовсе не надобно было уединенія. <Вотъ мне. такъ 
никогда такъ много не случалось работать, какъ тогда, когда у 
меня былъ кабииетъ въ бильярдной 1). Я работаю, а подле меня 
стукотня шарами. Избаловать себя не мудрено».

Авторъ дневника спросилъ Гоголя, почему бы ему не пи
сать своихъ записокъ? Гоголь отвЄтшгь : «Я какъ то писалъ, 
но, бывши боленъ,сжегъ. Будь я болЄе обыкновенный человекъ, 
я бъ оставилъ, а то бы это непременно выдали, а интереснаго 
ничего нетъ, ничего полезнаго и, кто бы издалъ, глупо бы сдЄ- 
лалъ. Я отъ этого и сжегъ». Навопросъ: «нЄтгь ли где вашего 
портрета?» Гоголь отвечалъ: «Кажется, нетъ. Впрочемъ, по
искать, не найдется ли между уродами». Заставши разъ кн. В. 
А. Репнину и Г. И. Дунинъ-Барковскую за чтетемъ «Мертвыхъ 
Душъ», Гоголь сказалъ: «А что это! Это грязный дворникъ 
(дворикъ?), который долженъ привести къ чистому дому». А съ 
М-me Гойеръ у Гоголя ироизошедъ такой разговоръ:

— Скоро ли выйдетъ окончаніе «Мертвыхъ Душъ?»
— «Я думаю—черезъ годъ.»
— Такъ онЄ не сожжены? —
—  «Да-а-а! Ведь это только нача-ало было.»
Около 14 января 1851 г. Гоголь захворалъ *, у него въ 

теченіи двухъ дней былъ ознобъ и д-ръ Дитерихсъ сказалъ ему, 
что это не надо допускать: это предшествіе удара.

Вотъ и все те свЄдЄнія, который удобно извлечь изъ дневника, 
не . вдаваясь въ слишкомъ мелкія подробности 2).

Особнякомъ стоятъ воспоминания о Гоголе въ Одессе II. 
Д. Мизко, новороссійскаго литератора: «Въ первый разъ я

ВЬроптно, это происходило въ Васильевич.
*) Зато дневникъ хорошо знакомитъ съ обоими семействами кн. РЧп- 

ниныхъ, съ образомъ жизни ихъ и т. п.
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увиделъ Гоголя января 9-го 1851 г. у одного стараго его зна- 
комаго А. И. Орлая. Хозяинъ представилъ меня Гоголю въ своемъ 
кабинете, где онъ просиделъ целый вечеръ. Разговоръ былъ 
между тремя—четырьмя лицами общій о разныхъ предметахъ, 
не касавшихся литературы. Меня собственно, какъ уроишнца и 
жителя Екатеринославской губерній, Гоголь разспрашивалъ о 
Екатеринослаке, о каменномъ угле въ нашей губерній, о Свято- 
горскомъ монастыре на меловыхъ горахъ... узнавъ же о намо
реній моемъ побывать заграницей, сдОлалъ несколько замОчаній 
о плане и удобствахъ заграничнаго путешествія.

Черезъ день я сдОлалъ визитъ Гоголю въ квартиро его, 
въ домО Трощинскаго. Это было около двухъ чаеовъ дня. Онъ 
стоялъ у конторки и, когда я вошелъ, встрОтилъ меня при- 
вОтливо. Я представилъ ему экземпляръ моего сочиненія «Сто- 
лОтіе русской словесности», ска.завъ, что для меня очень лестно, 
если книга моя будетъ находиться въ его библіотекО. Онъ благо- 
дарилъ меня пожаИемъ руки и потомъ спрос-илъ : < Вы, кажется, 
еще что то издали въ Одессе?»

Я отвОчалъ, что напечаталъ «Памятную записку» о жизни 
моего отца въ небольшомъ количестве экземпляровъ, собственно 
для родныхъ и друзей, и просилъ его принять отъ меня экзем
пляръ, такъ какъ по сочувствію его къ человечеству онъ сродни 
и лучшій другъ каждому человеку. Онъ благодарилъ меня и 
сказалъ: «я описываю жизнь людскую *, поэтому меня всегда 
интересуетъ живой человекъ более, чемъ созданный чьимъ 
либо воображешемъ, и оттого мне и любопытнее всякихъ ро- 
мановъ и повестей біографія и записки действительно жившаго 
человека».

Перелиставъ мою книгу: «С толЄтіє  русской словесности», 
которую держалъ въ рукахъ, Гоголь заметилъ : «А у васъ везде 
приведены образцы изъ нашихъ писателей! Это очень полезно. 
А то вообще господа преподаватели словесности сами лишь пере- 
читываютъ сочиненія нашихъ писателей за своихъ слушателей, 
а имъ навязываютъ свои взгляды, чаще же не свои, а заимство
ванные. Лучше, если бы учащіеся сами читали сочиненія отече- 
ственныхъ писателей; тогда въ понятчяхъ о литературе нашей 
было бы болЄе самостоятельности».

Ь П Л Л Ъ Ж Л 1 1 . lv ї ї . » '•

Затемъ Гоголь спросилъ: «Это вы писали статью о «Мер- 
твыхъ Душахъ» изъ провинціи?»

Я отвечалъ утвердительно и самъ спросилъ: читалъ ли
онъ ее?

Онъ отвечалъ, что читалъ за-границей, нескоро после того, 
какъ она была написана.

«А я думалъ, что она не попалась вамъ въ руки», отве
чалъ я : «судя по предисловію ко 2-му изданію «Мертвыхъ 
Душъ», въ которомъ вы жалуетесь, что изъ провинціи не было 
подано ни одного голоса».

«Кажется», сказалъ Гоголь: «я читалъ статью вашу,'на- 
писавъ предисловіе1). Я тогда же получилъ письмо изъ провинціи; 
оно не было напечатано. Меня интересовали мнЄнія провпн- 
ціадьньїя. Истинно русская жизнь сосредоточена преимущественно 
въ провинвдйї;

Отъ этого разговоръ перешелъ къ жизни въ Одессе, къ 
итальянской опере. Гоголь сталъ разсказывать объ итальян- 
скихъ театрахъ, объ Италіи, жаловался на ветеръ съ моря 
и что онъ не можетъ довольно согреться. Наконецъ, я рас
кланялся.

Онъ просилъ посещать его, примолвивъ: «я буду раз
сказывать вамъ про Италію прежде, чемъ вы ее сами увидите».

Черезъ несколько дней Гоголь заплатилъ мне визитъ въ 
моей квартире, въ гостиннице Каруты (Лондонской) на Бульваре. 
Онъ вошелъ въ залу, не будучи встреченъ слугою, и началъ хо
дить взадъ и впередъ въ ожиданіи, что кто нибудь появится. 
Слыша его шаги и полагая, что это кто нибудь изъ домашнихъ, 
его окликнули изъ гостинной вопросомъ : «Кто тамъ?» на ко
торый онъ ответилъ громко: «Николай Гоголь».

Посидевъ немного, онъ сделалъ замЄчаніе, что въ комнате 
тепло, не смотря на то, что окнами на море. Разговоръ неза
метно склонился къ Италіи. Гоголь, между прочимъ, разсказы- 
вая объ уменіи англичанъ путешествовать, хвалилъ дорож
ный костюмъ англичанокъ, отличающійся простотой при всемъ 
удобстве»2).

*) Не точно *, Гоголь зналъ эту статью своевременно. 
а) О томъ, что онъ об-Ьдалъ съ Гоголемъ у Пушкина (см. выше), 

Мизко не упоминаетъ.
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Что Гоголь виделся съ Орлаями, это можно видеть изъ его 
письма къ Шевыреву (отъ 7 ноября) у видйлъ въ ОдессгЬ Гоголь 
также и брата своего товарища А. С. Данилевскаго и двоюрод- 
наго брата ихъ М. А. Литвинова, вскоре умершаго1).

Едва ли не самыми интересными воспоминаніями о жизни 
Гоголя въ Одесс'Ь являются, не смотря на излишнее многословіе, 
заметки актера Толченова 2), которыми я и закончу этотъ рядъ 
воспоминаній.

Г. Толченовъ въ 1851 г. былъ актеромъ русской труппы 
въ ОдессЬ. Въ начал-Ь января, желая повидаться съ членомъ 
театральной дирекцій А. И. Соколовымъ, авторъ отыскалъ его 
въ ресторацій Оттона 3) и узналъ, что онъ сидитъ въ ожиданіи 
Гоголя, который зд'Ьсь иногда обЬдаетъ, но поздно, часу въ 
пятомъ — шестомъ, и къ тому времени здЬсь собирается ком
панія. Соколовъ предложилъ Толченову представить его Гоголю. 
«Онъ хотя не любитъ новыхъ лицъ, но вы человЬкъ маленькій, 
авось онъ при васъ не будетъ ежиться». Они пошли въ ту 
комнату, гдЬ сидЬлъ Гоголь. Продолжаю словами автора: «При 
входЬ въ заветную комнату я увидЬлъ сидящаго за столомъ, 
прямо противъ дверей, худощаваго человека. Острый носъ, не- 
большіе пронзительные глаза, длинные, прямые темно-кашта
новые волосы, причесанные к 1а мужикъ, небольшіе усы. 
Вотъ что я успЬлъ заметить въ наружности этого человека, 
когда при скрипгЬ затворяемой двери онъ вопросительно взгля
ну лъ на насъ. ЧеловЬкъ этотъ былъ Гоголь. Соколовъ предста- 
вилъ меня. «А ! добро пожаловать,— сказалъ Гоголь, вставая и 
съ радушной улыбкой протягивая мнЬ руки. Милости просимъ 
въ нашу беседу... Садитесь зд'Ьсь возлЬ меня», добавилъ онъ, 
отодвигая и съ радушной улыбкой протягивая мнЬ свой стулъ 
и давая мнЬ мЬсто. Я сЬлъ, робость моя пропала, Гоголь, съ

котораго я глазъ не спускалъ, занялся исключительно мною. 
Разспрашивая меня о томъ, давно ли я на сценЬ? сколько мнЬ 
лЬтъ ? когда я изъ Петербурга ? онъ между прочимъ задалъ 
мнЬ такой вопросъ : «А любите ли вы искусство?»— Если бы 
я не любилъ искусства, то пошелъ бы по другой дорогЬ. Да 
во всякомъ случаЬ, Николай Васильевичъ, если бы я даже не 
любилъ искусства, то навЬрно вамъ въ этомъ не признался 
бы. — «Чистосердечно сказано!» сказалъ смЬясь Гоголь: «но 
хорошо вы дЬлаете, что любите искусство, служа ему. Оно 
только тому и дается, кто любитъ его. Искусство требуетъ 
всего человЬка. Живописецъ, музыкантъ, писатель, актеръ — 
должны вполнЬ, безраздЬльно отдаваться искусству, чтобы зна
чить въ немъ что нибудь... ПовЬрьте, гораздо благороднЬе быть 
дЬльнымъ ремесленникомъ, чЬмъ лЬзть въ артисты, не любя 
искусства» 1). Слова эти, не смотря на то, что въ нихъ не было 
ничего новаго, произвели на меня сильное впечатлЬніе: такъ 
просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было въ тонЬ 
Гоголя ни докторальности, ни напускной важности, съ которыми 
иные почитаютъ дЬломъ совЬсти изрекать юношамъ самыя иетер- 
тыя аксіомьі поношенной морали. Чувствовалось, что слова эти 
говорятся не изъ желанія дать молодому человЬву приличное 
наставленіе въ поученіе ему, а высказываются, какъ горячее 
убЬжденіе. Видя въ рукахъ моихъ бумагу, Гоголь епросилъ: 
«Что это? Не роль ли какая?» — НЬтъ, это аФиша моего бене
фиса, которую я принесъ для подписи Александру Ивановичу2).— 
«Покажите, пожалуйста». — Я подалъ ему афишу, которая, по 
примЬру всЬхъ бенеФисныхъ яфишъ, какъ провинщальныхъ, 
такъ и столичныхъ, была довольно великонька. «Гм! а не 
долго ли продолжится спектакль? А фиши то что то больно ве
лика», замЬтилъ Гоголь, прочитавъ внимательно афишу.—НЬтъ, 
пьесы иеболышя*, только ради обычая и вкуса большинства 
публики афиша, какъ говорится, расписана. —  «Однако, все что

*) Матерьялы, IV, 838—839.
2) Напечатаны въ газет* «Музыкальным Св*тъ> въ 1876 г. и пере-

печатаны въ соетавленномъ Л. М. де-Рибасомъ сборник* «Изъ прощлагог
Одессы». Од. 1894 г.

8)  Она была въ городскоыъ дом*, на Ришельевской улиц*, противъ 
театра.

Большею честью я передаю, конечно, только смыслъ говореннаго 
Гоголемъ. Съ буквальной точностью я, къ сожал*нію, словъ его не запи- 
сывалъ (Толченовъ).

2)  Соколову.
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въ ней обозначено, действительно будетъ ?» —Само собою разу
меется.— «То-то! Вообще никогда не прибегайте ни къ какпмъ 
пуфаму чтобъ обратить на себя вннманіе. Оно дурно и вообще 
въ каждомъ человеке, а въ артисте шарлатанство просто не
прилично... Давно я не бывалъ въ театре, а на вашъ праздникъ 
приду!» Разговоръ сделался общимъ; Гоголь былъ, какъ гово
рится, въ ударе. Два—три анекдота, разсказанные имъ, за
ставили всю компанію хохотать чуть не до слезъ. Каждое 
слово, вставляемое имъ въ разеказы другихъ, было м Є т к о  и 

веско... Между прочимъ услыхавъ сказанную кемъ то Француз
скую фразу, онъ заметилъ : «Вотъ я никакъ не могъ насоба
читься по Французски!» — Какъ это насобачиться? спросили 
смеясь собеседники.—«Да такъ, насобачиться— ... другимъ язы- 
камъ можно учиться, изучать ихъ... и познакомиться съ ними... 
а чтобъ говорить по Французски непременно надо насобачиться 
этому языку». Разошлись по домамъ часовъ въ 9. Такова была 
моя встреча съ Гоголемъ. Я съ трудомъ могъ прійти въ себя 
отъ изумленія: такъ два часа, проведенные въ обществе Гоголя, 
противоречили тому, что мне до техъ поръ приходилось слы
шать о Гоголе, какъ о члене общества. Все слышанное мною 
про него въ Москве и Петербурге такъ противоречило виден
ному мною въ этотъ вечеръ, что на первое время удпвленіе 
взяло верхъ иадъ всеми другими впечатлЄніями. Я столько 
слышалъ разсказовъ про нелюдимость, недоступность, замкну
тость Гоголя, про его эксцентричный выходки въ аристократи- 
ческихъ семьяхъ обепхъ столицъ • такъ жпвъ еще былъ въ 
моей памяти разсказъ, слышанный мною два года иазадъ въ 
Москве, о томъ, какъ приглашенный въ одииъ аристократиче- 
скій московский домъ Гоголь, замЄтя, что все присутствующее 
собрались собственно затемъ, чтобы посмотреть и послушать 
его, улегся съ ногами на диване и проспалъ или притворился спя- 
щимъ почти весь вечеръ,—что въ голове моей съ трудомъ пере
варивалась мысль о томъ, чтобъ Гоголь, съ которымъ я только 
что разстался, котораго я виделъ саму былъ тотъ же чело
веку о которомъ я составилъ такое странное поиятіе по раз- 
сказамъ о немъ... Сколько одушевлеиія, простоты, общитель
ности, заразительной веселости оказалось въ этомъ недоступно 
хоронящемся въ самоыъ себе человеке. Неужели, думалъ я, это
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одинъ и тотъ же человеку— засьшающій въ аристократической 
гостинной, и сыплюшдй разсказами и заметками, полными юмора 
и веселости, и самъ отъ души смЄ ю щ ій с я  каждому разстзу 
смехотворнаго свойства — въ кругу людей, нисколько не уча- 
ствующихъ и не имеющихъ ни малейшей надежды участвовать 
въ судьбахъ Россіи.

До окончанія бенефиса я не имелъ возможности за хло
потами видеть Гоголя- но онъ сдержалъ слово — былъ въ 
театре въ день моего бенефиса А) въ ложе директора Соколова 
и, по словамъ лицъ, бывшихъ вместе съ ниму высиделъ весь 
спектакль съ удовольств1емъ и былъ очень веселъ. Вследъ за 
моимъ бенеФисомъ шелъ бенеФисъ известной актрисы А. И. 
Ш убертъ* 2)-, она выбрала для постановки «Школу женщинъ», 
Мольера. А. И. Соколову зная, какъ трудно молодымъ акте- 
рамъ, воспитавшимся совершенно на иныхъ началахъ, переда- 
давать такъ называемы я классическія пьесы, просилъ Николая 
Васильевича прочесть пьесу актерамъ, чтобъ дать имъ вер- 
вый тонъ и темъ облегчить для иихъ иесовсемъ легкую за
дачу, которая представляется актерамъ. Гоголь изъявилъ свое 
согласіе 3J, и для чтенія пьесы порешили собраться въ квар
тиру режиссера Богданова, знакомаго Гоголю еще въ Москве, 
такъ какъ Богдановъ былъ женатъ на родной сестре М. С. 
Щепкина, а известно, какъ близокъ былъ Гоголь къ дому 
Щепкина. Въ назначенный день актеры и актрисы, участво- 
вавшіе въ «Школе женщинъ», собрались у Богданова. Изъ не- 
участвовавшихй» актрисъ была приглашена только одна из
вестная артистка II. И. Орлова, а изъ постороннихъ театру лицъ 
одииъ Н. П. Ильину Какъ прочихъ артистовъ, такъ и знако- 
мыхъ Николая Васильевича не пригласили, изъ опасенія испугать 
Гоголя многолюдствомъ. Часовъ въ 8 вечера пришелъ Гоголь 
съ Соколовымъ. Войдя въ комнату и увидя столько незнако-

’ )  БенеФисъ Толченова былъ 9 января 1851 г.-, афиша действительно 
была длинная; см. <Од. Вести.» 1851 г. № 2.

2) В ъ  настоящее время живетъ въ г. Ялте.

3)  Ср. выше стр. 33.
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мыхъ лицъ, онъ заметно сконфузился; когда ему стали пред
ставлять всехъ присутствующих!», то онъ совершенно расте
рялся, вертЪлъ въ рукахъ шляпу, комкалъ перчатки, неловко 
раскланивался и, нечаянно увидавъ меня,— человека уже зна- 
комаго ему,—быстро подошелъ ко мне и какъ-то нервически 
сталъ жать мне руку, отчего я въ свою очередь окончательно 
сконфузился. Впрочемъ, замешательство Гоголя продолжалось 
недолго. Какъ только окончилась скучная церемонія взаимнаго 
представленія, каждый сталъ продолжать прерванный разговоръ, 
поднялся общій говоръ, шумъ, смехъ, какъ будто между нами 
и не было ввликаго человека ! Заметивъ, что на него не смотрятъ, 
какъ на чудо-юдо, что, повидимому, никто не собирается запи
сывать его словъ, движений, Гоголь совершенно успокоился, 
оживился, и пошла самая одушевленная беседа между нимъ, 
Л. С. Богдановой, П. И. Орловой, Соколовымъ, Ильпнымъ и 
всякимъ, кто только находилъ что сказать. Русскіе и малорос- 
сійскіе анекдоты, поговорки, прибаутки такъ и сыпались! 
После чаю все уселись вокругъ стола, за которымъ сиделъ Го
голь; водворилась тишина и Гоголь началъ чтеніе «Школы 
женщинъ». По совести могу сказать— такого чтенія я до сихъ 
поръ не слыхивалъ. По истине, Гоголь читалъ мастерски, но 
мастерство это было особаго рода, не то, къ которому при
выкли мы, актеры. Чтеніе Гоголя резко отличалось отъ прп- 
знаваемаго при театре за образцовое отсутств1емъ малейшей 
Эффектности, малейшаго намека на декламацію. Оно поражало 
своей простотой, безъискусственностью, и хотя порою, особенно 
въ болыпихъ монологахъ, оно казалось монотоннымъ и иногда 
оскорблялось резкимъ ударешемъ на цезуру стиха, но зато 
мысль, заключенная въ речи, рельефно обозначалась въ уме 
слушателя и, по мере развитія дЄйствія, лица комедій прини
мали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми от
тенками характеровъ. ВпослЄдствіи на одномъ изъ вечеровъ 
у Оттона (о которомъ речь впереди) Гоголь читалъ свою <•% 
кей£кую>, и лицо дворецкаго еще до сихъ поръ передо мной, 
какъ живое. Перенять манеру чтенія Гоголя, подражать ему— 
было бы невозможно, потому что все достоинство его чтенія 
заключалось въ удивительной верности тону характера того 
лица, речи котораго онъ передавалъ, въ поразительномъ уменіи 
подхватывать и выражать жизненныя характерный черты роли,

въ искусстве оттенять одно лицо отъ другого, т. е. въ томъ, 
что въ сценическомъ искусстве называется создашемъ харак
тера, типа. . . .  Чтеніе часто прерывалось замЄчаніями какъ со 
стороны Гоголя, такъ и со стороны слушателей, а между тЩмъ 
пять дЄйствій комедій были прочитаны незаметно. Вечеръ за
кончился ужиномъ, составленнымъ ради Гоголя почти исключи
тельно изъ малороссШскихъ блюдъ. Черезъ несколько дней, 
когда уже роли у актеровъ изъ «Школы женщинъ» были 
тверды, Николая Васильевича пригласили въ театръ на репе 
ти цію и, не смотря на свое обьїкновеніе ранее четвертаго часа 
изъ дому не выходить, онъ пришедъ на репетицію въ 10 час. 
Кроме участвовавшихъ въ пьесе на сцене никого не было. 
Гоголь внимательно выслушалъ всю пьесу и, по окончаніи ре
петицій каждому изъ актеровъ по очереди, отводя ихъ въ сто
рону, высказалъ несколько замечаній, требуя исключительно 
естественности, жизненной правды 1); но вообще одобрилъ всехъ 
играющихъ; г-жею Шубертъ (Агнесса) онъ остался особенно 
доволенъ2), но былъ серьезенъ, сосредоточенъ, ежился, кутался 
въ шинель и жаловался на холодъ, который, какъ известно, 
действовалъ на него неблагопріятно. Да и самъ по себе театръ 
днемъ, тускло освещаемый однимъ дневнымъ светомъ, еъ при
бранными декораціями, на месте которыхъ остаются одне го- 
лыя кудцсы, словно остовы, съ безмолвной погруженной въ по
лу мракъ зрительной залой, въ которой какъ то ясно раздаются 
голоса говорящихъ на сцене,— способенъ нагнать тоску на впе- 
чатлительнаго человека. Въ день представленія «Школы жен
щинъ» 3), а также и въ бенеФисъ Богданова, въ который шла 
«Лакейская»*), Гоголь, несмотря на свое обещаніе прійти въ 
театръ, однако не былъ... Въ кругу театральныхъ Гоголь былъ

*) Кстати сказать, я помню игру Толченова ; далека была она отъ 
естественности; онъ былъ актеръ въ манерЪ Рыбакова, но плоховатый.

2) Но на нее Гоголь произвелъ будто бы крайне неблагопріятное впе- 
чатлйніе ; см. Матерьплы, IV, 698- 699.

3) 8 Февраля.

11 Февраля ; въ аФиш-Ь н'Ьтъ названія «Лакейская», а сказано : 
«Сцена изъ комедій Н. В. Гоголя».
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еще разъ у П. И. Орловой на вечері, устроенномъ ею на
рочно для Николая Васильевича, выразившаго однажды желаніе 
поесть русскихъ блиновъ, которыми Прасковья Ивановна, какъ 
москвичка, и вызвалась его угостить. Гоголь съ болынимъ ап- 
петитомъ елъ блины, похваливалъ, смешилъ другихъ и самъ 
смеялся, нисколько не стесняясь присутствгемъ некоторыхъ со
вершенно незнакомыхъ ему господъ, внимательно вслушивался 
въ ихъ разговоры, разспрашивалъ самъ объ особенностяхъ 
местной жизни, и меня съ любопытствомъ допрашивалъ о житье- 
бытье одесскихъ лидеистовъ, между которыми у меня было 
много знакомыхъ. Вообще къ молодежи Гоголь относился съ го
рячей симпатіей, которая сказалась и въ разспросахъ меня о 
моей собственной жизни, о моихъ наклонностяхъ и стремле- 
шяхъ и въ техъ советахъ, которыми онъ меня подарилъ. На 
вечера у Орловой Гоголь оставался довольно поздно и все время 
былъ въ отличномъ расположен!и духа.

Кроме этихъ двухъ исключительиыхъ случаевъ я бывалъ 
не мєнЄє двухъ разъ въ неделю въ обществе Гоголя на сход- 
кахъ у Оттона, въ той же маленькой комнате, въ которой я 
увиделъ его впервые и куда Гоголь являлся обедать въ из
вестные свободные отъ приглашеиій дни раза два-три въ не
делю. Гоголь приходилъ часовъ въ 5, иногда позднее, прихо- 
дилъ серьезнымъ, разсеяинымъ, особенно въ дни относительно 
холодные*, но встречали его обыкновенно такъ радушно, заду
шевно, что минутъ черезъ 5 хандра Гоголя пропадала и онъ де
лался сообщптеленъ и разговорчивъ. Постоянными собеседниками 
Гоголя у Оттона были: проФессоръ Н. Н. Мурзакевичъ, М. А. 
Моршанскій, А. Ф. Богдановъ, А. И. Соколовъ и Н. П. Ильинъ 1) *, 
иногда бывалъ еще кто либо изъ общихъ знакомыхъ, но редко... 
Съ приходомъ Гоголя являлся самолично Оттонъ, массивный 
мущина, въ белой поварской куртке, съ симпатичнымъ лидомъ. 
Появленіе его производило общій восторгъ, такъ какъ онъ 
являлся только въ торжественныхъ случаяхъ. Съ подобающей

1) Михаилъ Ал( ксовдроьичъ Моршанскій былъ въ то время чинов- 
никъ особыхъ порученій при начальник* Одеескаго таможеннаго округа *, 
объ остальныхъ было сказано выше.
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важностью, съ примесью добродушнаго юмора, Оттонъ всту- 
палъ съ Гоголемъ въ переговоры касательно меню его обеда. 
Такое то блюдо рекомендовалъ, такое то подвергалъ сомнЄнію, 
на томъ то настаивалъ; но увы ! все его усилія склонить Го
голя къ вкушенію тончайшихъ совершеиствъ кудинарнаго ис
кусства пропадали даромъ и Гоголь составлялъ свой обедъ изъ 
простыхъ, преимущественно мясныхъ блюдъ. Оттонъ, тяжело 
вздохну въ и пожимая плечами, удалялся для нужпыхъ распоря- 
женій. Передъ обедомъ Гоголь выпивалъ рюмку водки, во время 
обеда рюмку хереса, а такъ какъ собеседники его никогда не 
обедали безъ шампанскаго, то после обеда—бокалъ шампанскаго. 
Но окончаніи Гоголемъ обеда вся компанія группировалась около 
него и Николай Васильевичъ принимался варить жжоику, кото
рую варилъ какимъ то особеннымъ манеромъ—на тарелкахъ, и, 
надо сознаться, жжонка выходила превкусная, хотя самъ Го
голь и мало ее пилъ, часто просиживалъ целый вечеръ съ 
одной рюмкой. Тутъ то собственно и начиналась беседа, весе
лая, одушевленная, безпритязательная. Анекдотъ следовалъ за 
анекдотомъ, разсказъ за разсказомъ, острое слово за острымъ 
словомъ. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда по
койна, тиха, ровна и не многоречива. Все собеседники, какъ 
будто сговорясь, старались избегать всякаго намека на пред
меты, разговоръ о которыхъ могъ бы смутить веселость Го
голя. Два раза было нарушено это правило: однажды я ри- 
скнулъ спросить его мнЄ ніє о современныхъ русскихъ литера- 
торахъ, на что Гоголь отказался отвечать, ссылаясь на малое 
знакомство съ современной литературой, отозвавшись, впро- 
чемъ, съ большой симпатіей о Тургеневе. Въ другой разъ кто 
то изъ присутствующихъ прямо и просто предложилъ ему во- 
просъ : чему должно приписать появленіе въ печати «Переписки 
съ друзьями»?— «Такъ было нужно, господа», отвечалъ Гоголь, 
вдругъ задумавшись и такимъ тономъ, который делалъ неумест
ными дальнейшіе вопросы.

Иногда находили иа него минуты задумчивости, разсеян- 
ности, но весьма редко*, вообще яге мне не привелось подме
тить въ Гоголе, не смотря на частыя встречи съ нимъ во 
время пребьіванія его въ Одессе, ни одной эксцентрической вы
ходки, ничего такого, что подавляло бьт, стесняло собеседника,
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въ чемъ проглядывало бы сознаніе превосходства надъ окру
жающими • не замечалось въ немъ также ни малейшей тени 
самообожанія, авторитетности. Постоянно онъ былъ простъ, 
веселъ, общителенъ и совершенно одинаковъ со всеми въ обра- 
щеніи. Новыхъ лицъ, новыхъ знакомствъ онъ действительно 
дичился. Бывало, когда въ комнату, где онъ обедалъ со своими 
постоянными собеседниками, входило незнакомое ему лицо, 
Гоголь замолкалъ и круто обрывалъ разговоръ. Но, если при
сутствующее встречали вошедшаго дружески и радушно, Гоголь 
сейчасъ же переставалъ дичиться и спокойно продолжалъ раз
говоръ. Если же встреча вошедшему была оффиціально вежлива, 
то Гоголь уходилъ въ самого себя и решительно не говорилъ 
ни слова, пока появившійся господинъ не скрывался Говорилъ 
охотно Гоголь про Италію, о театре, разсказывалъ анекдоты, 
большей частью малороссійскіе, слушалъ же съ большимъ вни- 
машемъ всевозможные разсказы, особенно касавшіеся русской 
жизни- съ заметньшъ удовольств1емъ ловилъ въ разсказахъ 
характеристическія черты разныхъ сословій, съ любопытствомъ 
разспрашивалъ объ особенностяхъ одесской жизни и, если пред- 
метъ его интересовалъ или былъ ему мало знакомъ, настойчиво 
добивался отъ разсказчика объяснешя мельчайшей подробно
сти, но самъ старательно избегалъ разговоровъ о литературе 
и самомъ себе ; не позволялъ себе нпкакихъ выводовъ изъ при- 
водимыхъ Фактовъ.

Я лично, при встречахъ съ нимъ, не заметилъ въ немъ 
ни проявленія колоссальной гордости, ни самообожанія • ско
рее въ немъ замечались робость, неуверенность, какая то не
решительность, какъ въ суждешяхъ о какомъ нибудь пред
мете, такъ и въ сношешяхъ съ людьми. Слабости къ аристо- 
кратическимъ зиакомствамъ въ это время въ немъ тоже не 
было заметно. Сколько мне случалось в и д Є т ь , с ъ  людьми на
именее значущими Гоголь сходился скорее, проще, былъ бо- 
лЄє самимъ собою, а съ людьми, власть имеющими, застеги
вался на все пуговицы.

Жидъ Гоголь въ Одессе, за Сабанеевымъ мостомъ, въ 
доме Трощинскаго, где мне привелось быть у него одинъ разъ. 
Выходилъ онъ изъ дому, по его словамъ, не ранее четвертаго 
часа и гулялъ до самого обеда. Изъ его же словъ знаю, что
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онъ часто посещалъ семейства кн. Репниныхъ и Д. И. Гага
рина1).

Постоянный костюмъ Гоголя состоялъ изъ темно-коричне- 
ваго сюртука, съ большими бархатными лацканами * жилета изъ 
темной съ разводами матерій и темныхъ брюкъ ; на шее кра
совался шарФъ съ Фантастическими узорами или просто обвязы
валась черная шелковая косынка, зашпиленная крестъ на крестъ 
обыкновенной булавкой; иногда на галстухъ выпускались от
ложные отъ сорочки остроугольные воротнички. Шинель ко
ричневая, на легкой вате, съ бархатнымъ воротникомъ- въ 
морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндръ съ конусо
образной тальей. Перчатки черныя. Голосъ у Гоголя былъ мяг- 
кій, пріятньїй ; глаза проницательные ; впрочемъ, наружность его 
известна».

Таковы воспоминанія о пребьіваніи Гоголя въ Одессе въ 
1850— 1851 г.* въ общемъ вместе съ  его перепиской они даютъ 
объ этомъ достаточное представленіе.

Итакъ въ Одессе Гоголю хорошо работалось. Нетрудно опре
делить, надъ чемъ именно здесь онъ трудился: надъ II ю частью 
«Мертвыхъ Душъ», на что есть прямыя указанія, и, по всей 
вероятности, надъ «Размьішленіями о божественной литургіи>, 
которыя хотя и были окончены въ первоначальной редакцій 
еще до отъезда Гоголя въ 1ерусалимъ, т. е. до начала 1848 г., 
но исправлялись и переделывались до самаго 1852 г.; можетъ 
быть именно въ связи съ этимъ и находились занятія Гоголя 
въ Одессе Св. Писаніемъ.

К-ъ весне Гоголь сталъ собираться покинуть Одессу. Сперва 
онъ разсчитывалъ пробыть здесь до апреля 5), затемъ поставилъ 
свою поездку въ зависимость отъ погоды и писалъ матери (4-го 
марта): «О моемъ выезде наверно еще ничего не могу сказать 
все будетъ зависеть отъ погоды и какъ установится дорога. По 
дурной погоде отваживаться нельзя въ весьма некрепкой коляс- 
ченке, и безъ того у?ке пострадавшей въ распутную осеннюю

')  Кн. Д. И. Гагаринъ былъ. въ то время инспекторомъ Одесскаго 
центральнаго карантина.

Письмо къ Плетневу отъ 25 января 1851 г.
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дорогу прошлаго года. Во всякомъ случай буду стараться пръ 
ехать къ праздникамъ».

Что Гоголь стремился быть дома на Пасху (8-го апреля), 
Стурдза по этому поводу сообщаетъ следующее: Сердце влекло 
его на родину къ милымъ роднымъ, которымъ онъ обещалъ 
провести съ ними святую Пасху. Говоря со мною о скоромъ 
отъезде своемъ въ Малороссію, Гоголь съ умилешемъ приго- 
варивалъ: «Да зніаете ли, что после первыхъ летъ молодости 
моей я не им'Ьлъ счастія отпраздновать въ родной семье Светлое 
Воскресеніе Христово».

Стурдза говоритъ еще объ одной причине, ускорившей отъ- 
ездъ Гоголя изъ Одессы: «Тогда присігЬла къ намъ изъ Гер
маній пріятная весть, что Жуковскій съ семействомъ решительно 
собирается въ обратный путь и несомненно пр1едетъ въ Москву 
летомъ. Эта надежда еще болЄе ускорила отъездъ Гоголя изъ 
Одессы *, ему хотелось и погостить дорогою въ отеческомъ доме 
и встретить Жуковскаго въ древней нашей столице». Это 
указаніе Стурдзы подтверждается и письмами самого Гоголя къ 
Жуковскому (въ конце 1850 г.) и къ Плетневу отъ 25 января 
1851 г.: «пр1ездъ Жуковскаго въ Москву, можетъ быть, не
сколько изменитъ мой маршрутъ»,— и отъ 15 іюля 1851 г .: 
«желаніе повидаться съ тобой и Жуковскимъ было причиною 
моего нетерпЄиія>1).

18 марта Гоголь пишетъ Шевыреву, что на дняхъ вы- 
езжаетъ изъ Одессы, а 21 марта матери, что предполагаетъ 
выехать на будущей нєдЄлЄ, т . е. после 25 марта, чтобы къ 
страстной въ субботу или въ воскресенье (28—29 марта) быть 
въ Кагарлыке (у А. А. Трощинскаго)*, онъ желалъ выехать 
изъ Одессы или раньше или позже Д А. Трощинскаго, чтобы 
не мешать одинъ другому на станщяхъ. Изъ дневника особы, 
жившей у кн. Репнииыхъ, видно, что Гоголь выехалъ 27-го марта.

Передъ отъездомъ знакомые давали Гоголю ой д ы  * одинъ 
былъ данъ кружкомъ 25— ЗО пріятелей въ ресторане Маттео, 
и въ числе участниковъ были Л. Пушкинъ и Н. Тройницкій.

речей не было1). По поводу другого Обеда Толченовъ сообщаетъ 
следующее:

«За несколько дней до отъезда Гоголя изъ Одессы, на вто
рой или на третьей нєдЄлЄ велпкаго поста, постоянные собе
седники Гоголя у Оттона давали ему тамъ же прощальный 
обедъ. День выдался солнечный и Гоголь пришелъ веселый. По
здоровавшись со всеми, онъ заметилъ, что недостаетъ одного 
изъ самыхъ заметныхъ постоянныхъ его собеседниковъ— Ильина. 
«Где же Николай Петровичъ?» спросилъ Гоголь у Соколова.— 
Да ночью ему шибко попритчилось... захворалъ .. шибко^хтга- 
тило, и теперь лежитъ.

Внезапная оолЄзнь Ильина видимо произвела дурное впе- 
чатлЄніе иа Николая Васильевича и хотя онъ старался быть 
и любезнымъ и разговорчивы мъ, но это ему иеудавалось. Раз- 
сЄянность и задумчивость, въ которыя онъ часто погружался  ̂
сообщились и остальному обществу и потому обедъ прошелъ 

I  довольно грустно. После обеда Гоголь предложилъ пойти на
вестить Ильина. Все охотно согласились и отправились всей 
компаніей. Ильина нашли уже выздоравливаюшимъ. Гоголь ска- 
залъ ему несколько сочувственныхъ словъ и тутъ же хотелъ 
распрощаться со всеми нами *, но мы единодушно выразили же
ланіе проводить его до дому. Вышли все вместе. Гоголь былъ 
молчаливъ, задумчивъ и иа половине дороги къ дому, на Дери
басовской улице, снова сталъ прощаться... никто не решился 
настаивать на дальнейшихъ проводахъ. Гоголь иа прощаньи 
подтвердилъ данное прежде обЄщаиіе—на следующую зиму прі- 
ехать въ Одессу. «Здесь я могу дышать. Осенью наеду въ Пол- 
таву, а къ зиме и сюда... не могу переносить северныхъ моро- 
зовъ, весь замерзаю и Физически и морально». Простился съ 
каждымъ тепло •, но и онъ и каждый изъ насъ, целуясь про- 
щальнымт» поцелуемъ, были какъ то особенно грустны. Гоголь 
ношелъ, а мы молча стояли на мЄстЄ и смотрели ему вследъ, 
пока онъ не завернулъ за уголъ. Не суждено намъ болЄе его 
видеть. Черезъ годъ Гоголя не стало».

*) Жуковскій однако въ Россію не npi-Ьхалъ.
У) Очень краткое указаніе см. въ «Одесск. ВЬстн.» 1869 г. №67. Ресто- 

ранъ Маттео находился въ верхнемъ этажЪ д. Кирико, нын-fc Новикова, на 
углу Ришельевской и Дерибасовской улицъ.
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Накануне отъезда Гоголь обЪдалъ у кн. Репнина, простился, 
благодарилъ князя, княжну и автора дневника за отношенія къ 
нему. Авторъ дневника передалъ Гоголю засушенные цвйты, 
варенье, записку о черенкахъ. Гоголь ушелъ. Наступилъ вечеръ. 
ПргЬхали Гойеры, Гартль, Долгорукіе-Аргутинскіе, Кесслеръ, 
Лангвейнъ, княжна Варета, Г. И. Дунинъ-Барковская, Млодепкая 
съ дочерью1). Пошли чай пить. Вдругъ вошелъ Гоголь. Нача
лись обычные разговоры; слушали игру Гартля. Въ 9 ч. Гоголь 
ушелъ отъ кн. РЪпниныхъ, а на другой день, 27 марта, уЬхалъ 
пзъ Одессы.

Толченовъ говоритъ, что Гоголь об'Ьщалъ прохать въ 
Одессу и на следующую зиму; это подтверясдается и другими 
показаніями: объ этомъ упоминаетъ С. Т. Аксаковъ въ своихъ 
запискахъ, а товарищъ Гоголя по гимиазіи В. В. Тарновскій 
писалъ Гоголю изъ своего имізнія Потоки 2) 10 ноября 1851 г., 
что онъ давно взялъ уже для Гоголя подорожную въ Одессу и 
теперь ждетъ его къ себгЬ ; наконецъ, кн. Б. П. Репнина отве
чала 22 Февраля 1852 г. Гоголю на два письма его, изъ коихъ 
въ первомъ онъ извг1зщалъ ее о предстоящемъ пріезде въ Одессу, 
а во второмъ (2 Февраля) объ отмене своего решен і я 3).

Сохранилось также не мало указаній, что Гоголь хотелъ 
убежать изъ Москвы на зиму 1851— 1852 г. вообще на ю гъ 4);

*) О Гойерахъ, Гартле и Дунинъ'Барковекой говорено было выше; 
ген. Варета — конечно, ке. В. Н, Репнина*, кн. Долгорукихъ-Аргутинскихъ 
бывало тогда въ Одессе двое: 1осифъ и Николай Давидовичи — оба тирас- 
польскіе помещики', сестры ихъ принимали участіе въ Одесскомъ женскомъ 
благотворительномъ обществе. Кто такіе Кесслеръ и Лангвейнъ, не знаю •, 
въ конце 60-хъ годовъ я помню въ Одессе немолодого уже музыканта Кес
слера; можетъ быть речь идетъ о немъ. Тогда не былъ ли и Лангвейнъ ка- 
кимъ либо артистомъ ? Млодецкіе известные землевладельцы въ югозапад- 
номъ крае. А. И. Млодецкая замужемъ за кн. Г. Е. Гагаринымъ-Стурдзой 
внукомъ А. С. Стурдзы.

2) Шевской губ.

я) См. еще Лит. Вести. 1902 г. № 1, стр. 61, письмо С. В. Скалонъ 
къ М. И. Гоголь отъ 23 августа 1851 г.

4) Объ этомъ говоритъ и Стурдза въ своихъ воспоминай1яхъ.

особенно же привлекалъ его Крымъ 1). Гоголь даже выКхалъ на 
югъ, но возвратился съ дороги.

Оставивъ Одессу, Гоголь нередко получалъ письма отъ 
ея обитателей: отъ кн. В. Н. Р1шниной42), отъ капитанъ-лейте- 
нанта Барановскаго 3) • письмо кн. Е. II. Репниной, отъ 22-го 
Февраля 1852 г., написано было уже послЪ его смерти.

Надо думать, что и Гоголь въ свою очередь писалъ къ 
нЗзкоторьшъ одесеитамъ; это известно, напр., относительно кн. 
Е. П. Репниной4) и Барановскаго5). О кончин* Гоголя кн. В. Н. 
РЗшнина писала кому то изъ близкихъ лидъ въ Одессу письмо 
съ очень сердечиымъ отзывомъ о ГоголгЬ; получилъ это извізстіе 
2 марта и неразъ упомянутый авторъ дневника о немъ.

Вотъ т;Ь иеміюгія и, пожалуй,, сравнительно мало интерес
ны я данный, какія мггй удалось сгруппировать о Гогол'Ь въ его 
отношешяхъ къ ОдессК и къ ея обществу, но, повторяю, въ 
жизни великихъ людей нгЬтъ ничего малаго.

..... ..........
Скажу въ заключеніе, что смїшеніе Фамилій Гоголь и Гоге ль 

повело къ разсказамъ о томъ, что Гоголь въ бытность въ Одесс'Ь 
посещал ъ своихъ родственниковъ, им'Ьвшихъ дачу возліз Дюков-

д) Гоголь писалъ объ этомъ изъ Одессы 23 декабря 1850 г. Смирно
вой, а въ 1851 г. въ іюле сестрамъ, 2 сентября матери, 20 сентября С. Т. 
Аксакову и снова 22 сентября матери; ср. указанное выше письмо С. В. 
Скалонъ. Гоголь даже далъ Аксакову свой крьімскій адрессъ: Княжевичу въ 
Симферополі. Это—председатель Таврической казенной палаты Владисл. 
Маке. Княжевичъ, братъ Д. М. Княжевича, скончавшагося въ 1844 г.

а) Отъ 23 августа 1851 г. съ одесскими новоетямп.

3)  Ильи Ивановича; онъ им'Ьлъ собственный домъ въ Одессе близь 
Института.

4)  Въ одномъ изъ писемъ къ ней Гоголь проситъ передать поклонъ 
кн. Гагариной. О письме Гоголя къ кн. В. А. Репниной упоминаетъ дневникъ 
(Р. Арх. 1902 г., № 3, стр. 562). Въ этомъ письмЬ были поклоны къ кн. Е. 
П. Репниной и къ кн. В. Б. Репниной, но, увы! Гоголь не вспоминаетъ 
объ авторе дневника !

5)  См Гоголевскій Сборникъ, изд. Инст. кн. Безбородко. К. 1902 г., стр. 
3 и след.
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19 Февраля 1902 г. 
Одесса.

Дополпеніе къ етр. 18— 19 прймЄч. 4 : Я имелъ случай го
ворить съ кн. А. И. Гагариной-Стурдза, урожденной Млодецкой, 
и узналъ отъ нея, что кн. В. А. Репнина действительно жила 
сперва въ доме Млодецкихъ, у Сабанеева моста, где была и 
церковь • позднее же кн. Репнина пріобрЄла домъ Шостака, 
куда и переехала на жительство. Кажется, это было незадолго 
до пріезда Гоголя, котораго кн. Гагарина-Стурдза видела, впро- 
чемъ, у кн. Репниной уже на Садовой улице.

16 мая 1902 г.

скаго сада*, на даче этой (Гогеля, ныне Бенетато) собирались 
некогда масоны, и сага вводитъ I оголя въ ихъ кругъ. Все это 
лишь иедоразумЄніе.

;«-л
Лг

-
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