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ГОГОЛЯ 



Р

1777–1835 ГОДЫ  
1777 ГОД 

одился  отец  Н.  В.  Гоголя,  Василий  Афана-
сьевич  Яновский  (впоследствии  Го-

голь-Яновский),  в  хуторе  Купчинском  (близ
реки  Голтвы,  в  сотне  Шишацкой),  впослед-
ствии  названном  по  имени  владельца  Васи-
льевкой,  а  по  фамилии  его —  Яновщиной
(Янiвщина).

Шенрок, «Материалы». I, стр. 37.
О. В. Головня, стр. 40.



Р

12

 
1791 ГОД 

одилась мать Н. В. Гоголя, Марья Ивановна
Косяровская,  на  хуторе,  в  семи  верстах  от

Купчинского.
 

М. И. Гоголь, стр. 716.
О. В. Головня, стр. 40. 

1805 ГОД 
 ноября.

Свадьба  Василия  Афанасьевича  Янов-
ского и Марьи Ивановны Косяровской.
 

Письмо А. М. Трощинской А. А. Трощинско-
му от 30 ноября 1805 г. ПД.



П
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1806 ГОД 

о  выходе  в  отставку,  переселился  из  Пе-
тербурга  в  свое  поместье  Кибинцы  (Мир-

городского  повета)  Дмитрий  Прокофьевич
Трощинский  (член  Государственного  сове-
та,  бывший  министр),  родственник  Гого-
лей-Яновских. 

1809 ГОД 
 марта.

Родился  (в  местечке  Большие  Соро-
чинцы) Николай Васильевич Гоголь.
 

А. Ксензенко, стр. 392.
В. Истрин.
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Н

 
1818 ГОД 

 августа.
Николай  и  Иван  Яновские  поступают  в

высшее  отделение  1-го  класса  Полтавского
повитового училища (двухклассного).
 

Дела Полтавского уездн. училища за 1819 г.
(Гоголевский музей, Нежин).

Заболотский. «К биографии», стр. 3. 
1819–1820 ГОДЫ 

. В. Гоголь после смерти брата Ивана (умер
летом 1819 г.)  учится в Полтаве (где имен-

но, — не установлено).
 

Письма №№ 1–2.
Заболотский. «К биографии».
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1821 ГОД 

 мая.
Н. В. Гоголь принят в нежинскую Гимна-

зию высших наук.
 

Лавровский, стр. 51.
 

Июнь.
Гоголь  держит  экзамен  и  помещен  во  вто-

рое отделение; каникулы (июль) проводит до-
ма.
 

1 ноября.
И. С. Орлай вступает в должность директо-

ра Гимназии высших наук.
 

«Гоголевский  сборник»,  1902 г.,  стр.  323,
прим.
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И

 
1822 ГОД 

 июля.
Гоголь перешел в 4-й класс.

 
Дела Гимназии высших наук (Гоголевский

музей, Нежин).
Лавровский, стр. 140. 

1823 ГОД 
юнь.

Гоголь перешел в 5-й класс.
 

С августа.
Гоголь  учится  в  5  классе.  Обнаруживает

большой  интерес  к  чтению.  Пользуется  кни-
гами из библиотеки Трощинского.
 

Лавровский, стр. 140–141.



Я

 
1824 ГОД 

нварь.
Гоголь  принимает  деятельное  участие

в  школьных  спектаклях.  С  большим  успехом
играет  роль  Простаковой.  Вместе  со  школь-
ными товарищами К. М. Базили и В. И. Люби-
чем-Романовичем изготовляет декорации для
«театральных представлений».
 

5 июля.
Гоголь перешел в 6-й класс.

 
Более  оживленная  переписка  с  родителя-

ми. Просьба прислать «Евгения Онегина».
 

Декабрь.
Гоголь ездил на зимние каникулы домой.

 
Шенрок, «Материалы», I, стр. 104–105, 241.
Письма №№ 19 и 22.
Лавровский, стр. 141.



М

 
1825 ГОД 

арт (вторая половина) (?).
Умер  Василий  Афанасьевич  Го-

голь-Яновский.
 

Июнь.
Гоголь  перешел  в  7-й  класс.  Летние  меся-

цы — до половины августа, а затем и зимние
(рождественские)  каникулы,  проводит  на  ро-
дине.  В  Гимназии  заведует,  по  доверию  това-
рищей,  выписываемыми  в  складчину  журна-
лами  и  книгами.  Участвует,  как  и  в  ближай-
шие  годы,  в  лицейских  журналах:  «Метеор
литературы» и др.
 

К этим годам предположительно относятся
первые  литературные  опыты  Гоголя:  стихо-
творение  «Непогода»;  акростих;  из  несохра-
нившихся —  «Разбойники»,  трагедия,  напи-
санная  пятистопными  ямбами;  «Две  рыбки»,
стихотворная  баллада;  «Братья  Твердислави-
чи»,  повесть;  «Нечто  о  Нежине,  или  дуракам
закон не писан», сатира; «Россия под игом та-
тар», поэма.



И

 
С  этого  года  устанавливается  постоянная

переписка с матерью.
 

Заболотский. «Опыт обзора», стр. 49–50. 
1826 ГОД 

юнь (конец).
Гоголь  перешел  в  8-й  класс.  В  предме-

стье  Нежина Магерках знакомится с  «просто-
народьем»,  посещает  крестьян,  присутствует
на их свадьбах.
 

Лавровский, стр. 141.
Н. Ю. Артынов, стр. 191.

 
Гоголь  заводит  «Книгу  всякой  всячины,

или подручную энциклопедию…»
 

Н. В. Гоголь, АН СССР.
 

23 ноября.
Гоголь  пишет  матери  о  «новом  переворо-

те» в его сочинениях.
 



Письмо № 49.
 

Декабрь (конец).
Гоголь  уезжает  домой  на  зимние  канику-

лы.
 

Письмо к Г. И. Высоцкому, № 50.
 

28 декабря.
«Позволение высшего начальства» на теат-

ральные  представления  в  Гимназии  высших
наук.
 

«Гоголевский сборник», 1902 г., стр. 354.
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1827 ГОД 

 января.
Д. Е. Ясновский назначен директором

Гимназии высших наук.
 

10—13 февраля.
Школьные спектакли в Гимназии высших

наук.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 52.
 

7 мая.
Рапорт  проф.  Билевича  в  конференцию

Гимназии высших наук:  донос на проф.  Бело-
усова.  Начало  «дела  о  вольнодумстве»  в  Гим-
назии.
 

Лавровский, стр. 59.
 

1 июля.
Гоголь переходит в 9-й (последний) класс.

 
Летом,  на  каникулах,  сближается  с  дядею

Павлом Петровичем Косяровским. К этому ле-



ту  относятся,  по-видимому,  воспоминания  А.
П. Стороженко о встрече с Гоголем.
 

Лавровский, стр. 141–142.
«Отечественные Записки» 1859, апрель.

 
Переписка с Г. И. Высоцким и Петром Петр.

Косяровским  о  своем  будущем.  Мечты  о  по-
ездке  за  границу.  Мечты  о  деятельности
(«остановился на юстиции»).
 

Письма №№ 59, 67.
 

5 октября.
Прибытие  нового  директора  Гимназии

высших наук Д. Е. Ясновского.
 

Лавровский, стр. 103.
 

3 ноября.
Гоголь вызван на допрос по делу о лекциях

и  записках  профессора  естественного  права
Белоусова.
 

Лавровский, стр. 110.
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К  этому  году  Гоголь  относит  идиллию

«Ганц Кюхельгартен». 
1828 ГОД 

 июля.
Гоголь  признан  окончившим  Гимна-

зию (с правом на чин 14 класса).
 

«Гоголевский сборник», 1902 г., стр. 411.
 

В конце августа Гоголь совершил поездку в
Кременчуг на ярмарку.
 

«Русская старина» 1887, № 3, стр. 682–683.
 

До декабря Гоголь живет дома, в Васильев-
ке.
 

Шенрок, «Материалы», I, стр. 159.
 

Осенью  Д.  П.  Трощинский  писал  в  Петер-
бург к Л. И. Голенищеву-Кутузову, рекомендуя
Гоголя.  Кутузов  отвечал  ему,  что  ждет  его
«молодого родственника».



 
«Русская старина» 1887, № 3, стр. 682–683.

 
13 декабря.
Гоголь  вместе  с  А.  С.  Данилевским  через

Кибинцы выехал в Петербург.
 

Письмо  О.  Д.  Трощинской  к  А.  А.  Трощин-
скому от 14 декабря 1828 г. ПД.
 

15 декабря.
Попечитель Харьковского учебного округа

утвердил  за  окончившими  Гимназию  выс-
ших наук их права на чины.
 

«Гоголевский сборник», 1902 г., стр. 418.



С

 
1829 ГОД 

 января по апрель (?) Гоголь живет в Петер-
бурге  вместе  с  А.  С.  Данилевским  на  Горо-

ховой улице в доме Галыбина, затем на Екате-
рининском  канале  в  доме  Трута.  Безуспешно
хлопочет  о  месте  через  Л.  И.  Голенищева-Ку-
тузова.
 

Шенрок, «Материалы», I, стр. 151–153.
Письма к М. И. Гоголь, №№ 84–86.

 
Между 18 января и 9 марта.
Гоголь  делает  попытку  увидеть  Пушкина,

познакомиться с ним, но неудачно.
 

Анненков,  «Материалы  для  биографии
Пушкина», стр. 360.

Н. Лернер, стр. 183–184.
 

22 февраля.
Цензурное  разрешение  «Сына  Отечества»,

т.  II,  № 12,  где  напечатано (анонимно)  припи-
сываемое Гоголю стихотворение «Италия».
 



26 февраля.
Смерть Д. П. Трощинского.

 
Ореус, стр. 656.

 
Апрель (?).
Гоголь поселяется на Большой Мещанской

в доме Иохима (теперь ул. Плеханова, д. 39).
 

30 апреля и 22 мая.
Гоголь обращается к матери с просьбой со-

общать ему об «обычаях и нравах малоросси-
ян»,  просит  дать  ему  сведения  о  поверьях  и
разных  играх —  карточных  и  хороводных.
Просит прислать комедии своего отца.
 

Письма к М. И. Гоголь, №№ 86 и 87.
 

7 мая.
Цензурное  разрешение  «Ганца  Кюхельгар-

тена».
 

26 июня.
Объявление  в  «Московских  Ведомостях»

о продаже у Ширяева книжки В. Алова «Ганц



Кюхельгартен»,  «полученной  на  сих  днях  из
Петербурга».
 

Июнь (конец месяца).
Выход  № 12  «Московского  Телеграфа»  с  от-

рицательной  рецензией  Полевого  на  «Ганца
Кюхельгартена».
 

5 июля.
«Николай  Гоголь,  дворянин,  российский

подданный», значится в списке лиц, отъезжа-
ющих за границу.
 

«СПб. Ведомости», 1829, июль.
 

20 июля.
Выход  № 87  «Северной  Пчелы»  с  отрица-

тельной  рецензией  на  «Ганца  Кюхельгарте-
на». Там же извещение, что книга «продается
во всех книжных лавках».
 

23 июля.
Дата  предъявления  Гоголем  доверенности

на управление имением, выданной им Марье
Ивановне Гоголь.



 
«Литературный  Вестник»,  1902.  т.  III,  кн.1,

стр. 59–60.
 

24 июля.
Письмо Гоголя к матери о решении уехать

за границу.
 

Перед  отъездом —  сожжение  экземпляров
«Ганца Кюхельгартена».
 

1 (13) августа.
Гоголь в Любеке.

 
Письмо к М. И. Гоголь, № 90.

 
11 (23) августа.
Гоголь приехал в Травемюнде.

 
Письмо к М. И. Гоголь, № 91.

 
14 (26) августа.
Гоголь возвращается в Любек.

 
22 сентября.



Гоголь  через  Гамбург  возвращается  в  Пе-
тербург.
 

Сентябрь—октябрь (?).
Неудачная  попытка  Гоголя  поступить  на

сцену.
 

Н. Мундт.
 

27 октября.
Гоголь  пишет  матери,  что  надеется  в  ско-

ром  времени  определиться  на  службу.  Около
этого  времени  (конец  октября)  он  подает  на
имя  министра  внутренних  дел  прошение  об
определении на службу.
 

Письмо № 93.
«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,

I, стр. 288.
 

15 ноября.
Резолюция министра внутренних дел А.  А.

Закревского  о  зачислении  Гоголя  на  испыта-
ние  в  Департамент  государственного  хозяй-
ства и публичных зданий.



Я

 
«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,

1, стр. 288.
 

20 декабря.
Цензурное  разрешение  «Северных  Цветов

на  1830  год»,  где  в  «Обозрении  российской
словесности за первую половину 1829 года» О.
Сомов  сочувственно  отзывается  о  «Ганце  Кю-
хельгартене». 

1830 ГОД 
нварь.

Гоголь перевел для «Северного Архива»
с французского статью «О торговле русских в
конце  XVI  и  начале  XVII  века».  Перевод  был
принят, но напечатан не был.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 98.
 

2 февраля.
Гоголь просит  мать  о  собирании «старопе-

чатных  книг»,  «рукописей  стародавних  про
времена  гетманщины»,  «записок,  веденных
предками  какой-нибудь  старинной  фами-



лии», монет, стрел и пр.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 97.
 

25 февраля.
Прошение Гоголя об увольнении его из Де-

партамента  гос.  хозяйства  и  публичных  зда-
ний.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 288–289.
 

В  февральской  и  мартовской  книжках
«Отечественных  Записок»  Свиньина  напеча-
тана —  без  имени  автора —  повесть  Гоголя:
«Бисаврюк,  или  Вечер  накануне  Ивана  Купа-
ла.  Малороссийская  повесть  (из  народного
предания), рассказанная дьячком Покровской
церкви».
 

27 марта.
Прошение Гоголя  на  имя вице-президента

Департамента  уделов  об  определении  на
службу.
 



«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 295.
 

10 апреля.
Резолюция о зачислении Гоголя на службу

в Департамент уделов на вакансию писца.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 296.
 

3 июня.
Гоголь  утвержден  в  чине  коллежского  ре-

гистратора.
 

«Н.  В.  Гоголь.  Материалы  и  исследования»
I, стр. 297.
 

Май—июнь.
Занятия Гоголя живописью в Академии ху-

дожеств.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 99.
 

22 июля.
Гоголь  назначен  помощником  столона-



чальника с жалованьем по 750 р. в год.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 299.
 

18 декабря.
Цензурное  разрешение  альманаха  «Север-

ные  Цветы  на  1831  год», —  где  напечатана
глава из исторического романа «Гетьман» (за
подписью оооо).
 

Там же в «Обозрении российской словесно-
сти  за  вторую  половину  1829  и  первую  1830
года» сочувственный отзыв О. Сомова о «Биса-
врюке».
 

Декабрь (?).
Знакомство  с  В.  А.  Жуковским,  П.  А.  Плет-

невым, и, по-видимому, с А. А. Дельвигом.
 

«Записки», I, стр. 84.
В. Гаевский.



Я

 
1831 ГОД 

нварь (?).
Статья  Гоголя  «Борис  Годунов»,  остав-

шаяся ненапечатанной.
 

1 января.
Вышел № 1 «Литературной Газеты», где по-

мещены:  1)  «Глава  из  малороссийской  пове-
сти: Страшный Кабан» (подпись: П. Глечик) и
2)  «Несколько мыслей о  преподавании детям
географии» (подпись: Г. Янов).
 

16 января.
Вышел № 4 «Литературной Газеты», где на-

печатан отрывок «Женщина» (подпись: Н.  Го-
голь).
 

28 января.
Цензурное  разрешение  второй  январской

книжки  «Московского  Телеграфа»,  где  в  ре-
цензии  на  «Северные  Цветы» —  сочувствен-
ный  отзыв  о  «Главе  из  исторического  рома-
на».
 



1 февраля.
Цензурное  разрешение  № 2  «Телескопа»,

где в рецензии на «Северные Цветы» — сочув-
ственный  отзыв  о  «Главе  из  исторического
романа».
 

6 февраля.
Представление  начальницы  Патриотиче-

ского института Л. К. Вистингаузен о назначе-
нии Гоголя учителем истории.
 

9 февраля.
Резолюция императрицы о назначении Го-

голя младшим учителем истории в Патриоти-
ческий институт.
 

Н. Белозерская, стр. 41.
 

Январь—февраль (?).
Гоголь  получает  (при  помощи  Плетнева)

частные  уроки  в  домах  П.  И.  Балабина,  Н.  М.
Лонгинова  и —  может  быть,  тогда  же —  А.  В.
Васильчикова.
 

22 февраля.



П. А. Плетнев пишет Пушкину о Гоголе, ре-
комендуя его как писателя и как человека.
 

23 февраля.
Прошение Гоголя об увольнении его из Де-

партамента уделов.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 300.
 

9 марта.
Резолюция об увольнении Гоголя из Депар-

тамента уделов.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 301.
 

10 марта.
Гоголь  вступил  в  должность  младшего

учителя истории Патриотического института.
 

И. Линниченко.
 

22 марта.
Выходит  № 17  «Литературной  Газеты»;  в



ней  «Успех  посольства» —  второй  отрывок
«из  малороссийской  повести:  Страшный  Ка-
бан» (без подписи).
 

1 апреля.
Гоголь  назначен  старшим  учителем  исто-

рии Патриотического института и утвержден
в чине титулярного советника.
 

12—14 апреля.
Ответное  письмо  Пушкина  Плетневу  (см.

22 февраля) с упоминанием о Гоголе.
 

20 мая.
Знакомство Гоголя с Пушкиным на вечере

у Плетнева.
 

Гиппиус, «Литературное общение», стр. 71;
ср. комментарий к письму № 113.

 
26 мая.
Цензурное  разрешение  первой  части  «Ве-

черов на хуторе близ Диканьки».
 

Лето—с  половины  июня  (?)  до  половины



августа.
В  Петербурге  печатаются  «Вечера  на  хуто-

ре».  Гоголь живет в Павловске у А. И. Василь-
чиковой, учит ее больного сына; часто бывает
в Царском Селе, где встречается с Пушкиным
и Жуковским.
 

В. А. Соллогуб, стр. 40–41.
 

15 августа.
Гоголь  возвращается  в  Петербург.  Поселя-

ется на Офицерской улице, в доме Брунста.
 

Письма  к  Пушкину,  №№ 113  и  114  и  к  Жу-
ковскому, № 116.
 

25 августа.
Первое письмо Пушкина к Гоголю.

 
Сентябрь.
Выход в свет первой части «Вечеров на ху-

торе близ Диканьки».
 

25 сентября.
Выход  в  свет  № 79  «Литературных  прибав-



лений к Русскому Инвалиду», где в рецензию
Л.  Якубовича  включена  цитата  из  письма
Пушкина к А. Воейкову о «Вечерах на хуторе».
 

2 октября.
Цензурное  разрешение № 17  «Московского

Телеграфа» с  рецензией (весьма сдержанной)
на «Вечера на хуторе».
 

Выход в свет № 219 «Северной Пчелы» с со-
чувственной  рецензией  (В.  Ушакова)  на  «Ве-
чера» (окончание рецензии в № 220).
 

3 декабря.
Цензурное  разрешение  «Телескопа»  № 20,

где —  сочувственная  рецензия  на  «Вечера»
(стр. 558–563).
 

Вторая половина года.
Гоголь  работает  над  второй  частью  «Вече-

ров  на  хуторе».  Просит  мать  и  сестру  соби-
рать  украинские  сказки  и  песни,  а  также
«старинные костюмы».
 

Письма №№ 117, 122.



1

 
1832 ГОД 

 января.
Цензурное  разрешение  отдельного  изда-

ния  брошюры  А.  Н.  Царынного  (А.  Я.  Сторо-
женко)  «Мысли  малороссиянина  по  прочте-
нии  повестей  пасичника  Рудого  Панька,  из-
данных  им  в  книжке  под  заглавием  „Вечера
на  хуторе  близ  Диканьки  и  рецензий  на
оные“.  СПб.  В  тип.  Греча.  1832».  Статья до  вы-
хода  отдельной  брошюрой  печаталась  в  пер-
вых пяти номерах «Сына Отечества» за 1832 г.
 

31 января.
Цензурное  разрешение  второй  части  «Ве-

черов на хуторе».
 

19 февраля.
Гоголь  присутствует  на  обеде  петербург-

ских литераторов по случаю открытия книж-
ного магазина и библиотеки для чтения А.  Ф.
Смирдина  и,  в  числе  других,  подписывает
обязательство дать статью в сборник «Новосе-
лье».
 



Начало марта.
Выход в свет второй части «Вечеров на ху-

торе»  (объявление  в  «Северной  Пчеле»,  № 59,
от 2 марта). В «Московском Телеграфе» № 6 по-
явился отзыв о ней Полевого.
 

10 марта.
Гоголь  высылает  матери  к  предстоящей

свадьбе сестры Марьи Васильевны 500 руб.
 

Письмо к матери, № 128.
 

22 апреля.
Письмо Е. А. Баратынского И. В. Киреевско-

му  с  сочувственным,  хотя  и  сдержанным  от-
зывом о «Вечерах на хуторе».
 

«Татевский сборник», стр. 43, ср. стр. 44.
 

24 апреля.
Свадьба Марьи Васильевны Гоголь и Павла

Осиповича Трушковского.
 

Письмо  М.  И.  Гоголь  к  А.  А.  Трощинскому
от 10 мая 1832 г. ПД.



 
Июнь (первая половина).
Гоголь  живет  на  даче  близ  Поклонной  го-

ры.
 

«Записки», стр. 101, 115.
 

Ок. 27 июня.
Приезд Гоголя в Москву.

 
Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 140.

 
До 30 июня.
Знакомство Гоголя с М. П. Погодиным.

 
Письмо  Погодина  к  С.  П.  Шевыреву  от  30

июня 1832 г.
«Гоголь в письмах», стр. 59.
Барсуков, IV, стр. 113–114.

 
2 июля.
Знакомство Гоголя с С. Т. Аксаковым. Разго-

вор о комедии и комизме.
 

«История моего знакомства», стр. 5–8.



 
Между 4 и 7 июля.
Знакомство Гоголя с М. Н. Загоскиным.

 
«История моего знакомства», стр. 6–8.

 
В  Москве  Гоголь  познакомился  также  с  И.

И.  Дмитриевым  и,  возможно,  с  М.  С.  Щепки-
ным.
 

7 июля.
Отъезд Гоголя из Москвы.

 
Письма  к  Н.  Я.  Прокоповичу  и  М.  П.  Пого-

дину, №№ 140, 141.
 

17 июля.
Приезд Гоголя в Полтаву.

 
Письмо к М. П. Погодину от 20 июля 1832 г.

(№ 142).
 

Ок. 20 июля.
Приезд Гоголя в Васильевку.

 



Письмо к М. П. Погодину от 20 июля 1832 г.
(№ 142).
 

Октябрь (начало).
Гоголь едет в Петербург, взяв с собою млад-

ших  сестер —  Елизавету  и  Анну.  В  дороге,  по
случаю поломки экипажа, остановка в Курске
на неделю.
 

Шенрок, «Материалы», стр. 161–162.
Письмо к П. А. Плетневу. № 147.

 
18—23 октября.
Гоголь  в  Москве;  был у  Аксаковых,  у  М.  Н.

Загоскина. Знакомство с Киреевскими и О. М.
Бодянским; сближение с М. А. Максимовичем.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 149.
Письмо Плетнева к Жуковскому от 8 декаб-

ря 1832 г. (Соч. Плетнева).
 

21 октября.
Цензурное  разрешение  № 17  «Телескопа»,

где сочувственный отзыв о второй части «Ве-
черов».



 
30 октября.
Гоголь возвратился в Петербург и поселил-

ся в Новом переулке, в доме Демута-Малинов-
ского.
 

Письма  к  М.  П.  Погодину  и  И.  И.  Дмитрие-
ву, №№ 152 и 153.
 

Гоголь продолжает собирание песен.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 151.
 

Ноябрь (конец месяца).
Сестры Гоголя приняты в Патриотический

институт в «предуготовительное» отделение.
 

Письмо  к  М.  И.  Гоголь  от  22  ноября  1832 г.
(№ 151).
 

По словам П. А. Плетнева, «у Гоголя вертит-
ся на уме комедия» («Владимир 3-й степени»).
 

Письмо Плетнева к Жуковскому от 8 декаб-
ря 1832 г. (Соч. Плетнева).



9

 
В  1832 г.  начата  статья  «Несколько  слов  о

Пушкине».  К  тому  же  году,  возможно,  отно-
сится  дальнейшая  работа  над  романом
«Гетьман».
 

Соч. Гоголя, 10 изд., V, стр. 547–549, 581–582. 
1833 ГОД 

 января.
В Петербургском Большом театре в бене-

фис  В.  А.  Каратыгина  поставлен,  между  про-
чим, «Вечер на хуторе близь Диканьки, мало-
российская  интермедия  в  одном  действии,
взятая из повестей сего же названия пасични-
ка  Рудого  Панька,  с  принадлежащими  к  ней
пением и танцами» — инсценировка повести
Гоголя «Ночь перед Рождеством».
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
II, статья С. С. Данилова, стр. 424–431.
 

Январь.
Смирдин выпустил первое издание 1-й ча-

сти  «Вечеров  на  хуторе»  вторым  набором  в



количестве  150  экземпляров  с  некоторыми
отступлениями от издания первого набора.
 

Письмо к М. П. Погодину, № 162.
Соч. Гоголя, 10 изд., I, стр. 511.

 
Январь—февраль.
Неосуществившийся  замысел  «Всеобщей

истории и всеобщей географии» («Земля и лю-
ди»). Работа над комедией «Владимир 3-й сте-
пени»,  вскоре  прерванная,  в  виду  невозмож-
ности провести ее через цензуру.
 

Письма к М. П. Погодину от 1 и 20 февраля
1833 г. (№№ 162 и 165).
 

9 апреля.
Рождение  Николая  Павловича  Трушков-

ского, сына Марьи Васильевны Гоголь.
 

Письмо  М.  И.  Гоголь  к  А.  А.  Трощинскому
от 3–9 апреля 1833 г. ПД.
 

Первая половина года.
Замыслы Петербургских повестей: «Страш-



ная  рука»,  «Записки  сумасшедшего  музыкан-
та»,  «Портрет»  (начало работы),  «Нос»  (перво-
начальный  набросок),  замысел  «Женихов»  и,
по-видимому,  начало  работы  над  этой  коме-
дией.
 

Июнь—август.
Гоголь живет на даче в Стрельне.

 
Письма к М. А. Максимовичу, № 173, и к М

И. Гоголь, №№ 175 и 176.
 

2 июля.
Гоголь  советует  Максимовичу  ехать  в  Ки-

ев,  собирается  и  сам «на  следующий год  мах-
нуть отсюда».
 

Письмо к Максимовичу, № 173.
 

Июль (?).
Гоголь  переехал  на  новую  квартиру  (Ма-

лая  Морская,  д.  Лепеня,  теперь  ул.  Гоголя,  д.
17).
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 174.



 
28 сентября.
В. Ф. Одоевский, напоминая Пушкину о за-

мысле  альманаха,  передает  предложение  Го-
голя  назвать  альманах  «Тройчатка,  или  аль-
манах в 3 этажа». Так как Гомозейко (Вл. Одо-
евский)  и  Рудый  Панько  (Гоголь)  описали  го-
стиную  и  чердак,  Белкина  (Пушкина)  просят
«описать» погреб.
 

«Русский Архив», 1854, стр. 1001.
 

30 октября.
Пушкин  отвечает  на  письмо  В.  Ф.  Одоев-

ского от 28 сентября отказом от участия в аль-
манахе.  Одоевский  и  Гоголь  решают  издать
альманах «Двойчатка», но и этот альманах не
состоялся.
 

В. Ф. Одоевский, стр. 846.
 

Октябрь—ноябрь.
Замысел  «Истории  Украины»  (неосуществ-

ленный). Увлечение украинскими песнями.
 



Письмо  к  М.  А.  Максимовичу  от  9  ноября
1833 г.  (№ 181)  и к матери от 22 ноября 1833 г.
(№ 182).
 

2 декабря.
Гоголь читал Пушкину «Повесть о том, как

поссорился  Иван  Иванович  с  Иваном  Ники-
форовичем».
 

Дневник Пушкина (запись от 3 декабря).
 

Декабрь.
Гоголь —  под  влиянием  Максимовича —

решил  добиваться  кафедры  всеобщей  исто-
рии  в  Киеве  и  хлопочет  об  этом  при  содей-
ствии  Пушкина.  В  связи  с  этим  замыслом
принимается за обработку статьи «О препода-
вании всеобщей истории».
 

Письмо к Пушкину, № 185.
 

В конце 1833 г., по-видимому, написана по-
весть «Старосветские помещики».
 

31 декабря.



Н

Гоголь пишет лирическое обращение к на-
ступающему 1834 году. 

1834 ГОД 
ачало года.

Гоголь  занимается  изучением  украин-
ских  песен  по  книге  Wacław'a  z  Oleska,  Piésni
polskie  i  ruskie  ludu  galicyjskiego,  изданной  в
Львове  в  1833  году;  из  нее  теперь  и  позднее
делает  пополнения  в  свое  собрание  украин-
ских песен.
 

«Н.  В.  Гоголь.  Материалы  и  исследования»
II, статья С. А. Красильникова, стр. 377–406.
 

Январь—февраль.
В  «Северной  Пчеле»,  затем  в  «Московском

Телеграфе»  и  «Молве»  напечатано  «Объявле-
ние  об  издании  истории  малороссийских  ка-
заков».
 

ПСП, 1834, от 30 января.
ПМТ, 1834, № 3, февраль, стр. 523–524.

 
Февраль.



В  февральской  книжке  «Журнала  Мини-
стерства  народного  просвещения»  напечата-
на  статья  Гоголя  «План  преподавания  всеоб-
щей истории».
 

Февраль (после 12) или начало марта (до 6).
Ознакомление  Гоголя  с  «Запорожской  ста-

риной» Срезневского. К этому же времени, ве-
роятно,  относится  начало  работы  над  «Тара-
сом Бульбой».
 

27 февраля.
Цензурное  запрещение  «Кровавого  банду-

риста», предназначавшегося для «Библиотеки
для чтения».
 

Апрель.
В  апрельской  книжке  «Журнала  Мини-

стерства  народного  просвещения»  напечата-
ны статьи Гоголя: «Взгляд на составление Ма-
лороссии» и «О малороссийских песнях».
 

7 апреля.
Запись  в  дневнике  Пушкина:  «Гоголь  по

моему  совету  начал  Историю  русской  крити-



ки». Других сведений об этой работе нет.
 

14 апреля.
Гоголь  был  у  Плетнева,  возмущался  цен-

зурными изъятиями в «Повести о том, как по-
ссорился…»
 

Дневник Никитенко.
 

18 апреля.
Цензурное  разрешение  второй  части  «Но-

воселья»,  где  напечатана «Повесть о  том,  как
поссорился  Иван  Иванович  с  Иваном  Ники-
форовичем».
 

3 мая.
Запись  в  дневнике  Пушкина:  «Гоголь  чи-

тал у Дашкова свою комедию» (вероятно, «Же-
нихи»).
 

Июнь.
После неудачных хлопот о кафедре в Киеве

Гоголь начинает хлопотать о месте профессо-
ра в Петербургском университете.
 



22 июля.
Резолюция о выдаче Гоголю жалованья по

Патриотическому  институту  за  1834 г.  (в
1833 г. удержано за обучение сестер).
 

24 июля.
Гоголь  определен  адъюнкт-профессором

по  кафедре  всеобщей  истории  при  С.-Петер-
бургском университете.
 

И. Линниченко.
 

Август (вторая половина).
Написана  статья  о  картине  Брюллова  «По-

следний день Помпеи». Видимо, в то же время
написана статья «Жизнь».
 

Сентябрь.
Первая  лекция  Гоголя  в  Петербургском

университете («О средних веках»).
 

Октябрь.
Вышла  сентябрьская  книжка  «Журнала

Министерства  народного  просвещения»,  в
ней статья «О средних веках» (вступительная



лекция в университете).
 

Октябрь.
Лекция  Гоголя  об  Ал-Мамуне  в  присут-

ствии Пушкина и Жуковского.
 

Н. Иваницкий.
 

В сентябре (или октябре) Гоголь читал лек-
цию «О движении народов в конце V века».
 

Октябрь.
Выход в свет книжки «Журнала Министер-

ства  народного  просвещения»,  где  помещена
статья Гоголя об Ал-Мамуне.
 

10 ноября.
Цензурное  разрешение  «Арабесок»  и  вто-

рого  издания  «Вечеров  на  хуторе  близ  Ди-
каньки».
 

Конец года (?).
Работа над «Вием».

 
Ноябрь—декабрь.



Я

Гоголь  привлечен —  через  Погодина —  в
круг участников вновь организуемого журна-
ла «Московский Наблюдатель».
 

«Н.  В.  Гоголь  Материалы  и  исследования»,
II, статья Н. И. Мордовченко, стр. 113 и сл.
 

29 декабря.
Цензурное  разрешение  «Миргорода»,  ча-

сти I и II. 
1835 ГОД 

нварь.
Выход в свет «Арабесок».

 
Письма к М.  П.  Погодину и М.  А.  Максимо-

вичу от 22 января 1835 г. (№№ 234 и 235).
 

Январь.
Во  время  печатания  «Миргорода»  изъято

предисловие  к  «Повести  о  том,  как  поссорил-
ся…»  и  внесены  изменения  в  текст  «Вия».  Го-
голь  возобновляет  работу  над  «Носом»  (для
«Московского Наблюдателя»).
 



Н. В. Гоголь, АН СССР, т. II.
Письмо к М. П. Погодину, № 233.

 
Февраль.
Объяснение  с  попечителем  в  результате

«неприятной  молвы»,  распространившейся  о
лекциях Гоголя.
 

Дневник Никитенко,  запись от 21 февраля
1835 г. (I, стр. 164).
 

Февраль—март.
Гоголь читал гостившему в Петербурге По-

годину  отрывки  из  комедий  («Владимир  3-й
степени»  и  «Провинциальный  жених»,  т. е.
«Женихи»).
 

М. Погодин, стр. 445.
 

27 февраля.
Цензурное  разрешение  мартовской  книж-

ки  «Библиотеки  для  чтения»,  где  помещена
крайне  отрицательная  рецензия  на  «Арабес-
ки».
 



Март.
Выход в свет «Миргорода».

 
Письма к М. П. Погодину от 20 февраля, к С.

П. Шевыреву от 10 марта и к М. А. Максимови-
чу от 22 марта 1635 г. (№№ 241, 242 и 245).
 

18 марта.
Гоголь посылает в редакцию «Московского

Наблюдателя» повесть «Нос». Повесть не была
принята редакцией.
 

Письма к М. П. Погодину, №№ 243 и 246.
 

26 марта.
Сочувственная запись об «Арабесках» в тю-

ремном  дневнике  В.  К.  Кюхельбекера  (Свеа-
боргская крепость).
 

28 марта.
Сочувственный  отзыв  Н.  В.  Станкевича  (в

письме к Я. М. Неверову) о «Старосветских по-
мещиках».
 

Н. В. Станкевич, стр. 318.



 
Март.
Сочувственный  отзыв  А.  И.  Герцена  (в

письме  к  Н.  А.  Захарьиной)  о  «Невском  про-
спекте».
 

Соч. Герцена, ред. М. Лемке, I, стр. 169.
 

30 марта.
Цензурное  разрешение  № 2  «Московского

Наблюдателя», где напечатано «Письмо из Пе-
тербурга»  М.  П.  (т. е.  Погодина,  см.  выше)  и
статья Шевырева о «Миргороде».
 

«Московский  Наблюдатель»,  кн.  2,  стр.
396–411 и 445.
 

Март.
Цензурное разрешение второй мартовской

книжки  «Библиотеки  для  чтения»  с  положи-
тельным  отзывом  о  первой  части  «Миргоро-
да» и отрицательным — о второй.
 

3 апреля.
Выход  в  свет  № 27  «Литературных  прибав-



лений к Русскому Инвалиду», где перепечата-
ны отрывки из «Записок сумасшедшего».
 

12 апреля.
Цензурное  разрешение  № 15  «Молвы»  с

краткой  сочувственной  рецензией  Белинско-
го на «Арабески» и «Миргород».
 

24 апреля.
Выход  в  свет  № 33  «Литературных  прибав-

лений  к  Русскому  Инвалиду»,  где  помещена
сочувственная рецензия на «Миргород».
 

1 мая.
Гоголь  уволен  в  отпуск.  Около  1  мая  вы-

ехал из Петербурга.
 

3 мая.
Цензурное  разрешение  № 18  «Молвы»  с

окончанием  статьи  Белинского  «И  мое  мне-
ние  об  игре  Каратыгиных»,  попутно  затраги-
вавшей творчество Гоголя.
 

4 мая.
Гоголь  в  Москве  у  Погодина  читает  «Же-



нитьбу».
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
II, статья Н. И. Мордовченко, стр. 118.

«Русский Архив», 1865, стр. 1274–1275.
 

Май (с половины месяца).
Гоголь в Васильевке.

 
Письмо  к  Н.  Я.  Прокоповичу  от  24  мая

1835 г. (№ 251).
 

Июнь.
Гоголь в Крыму.

 
Письма к Г.  И.  Спасскому от  1  июня и к  И.

И. Срезневскому от 11 июля 1835 г. (№№ 252 и
253).
 

25 июня.
Представление  начальницы  Патриотиче-

ского института об увольнении Гоголя из ин-
ститута.
 

Н. Белозерская, стр. 755.



 
Июль—август (первая половина).
Гоголь  снова  в  Васильевне.  Работа  над

«Альфредом».
 

Письмо  к  И.  И.  Срезневскому  от  11  июля
1835 г. (№ 253).

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
II, статья М. П. Алексеева, стр. 249.
 

Август.
Отъезд Гоголя из Васильевки. По дороге Го-

голь  (вместе  с  Данилевским)  был  в  Киеве  у
Максимовича.
 

М.  Максимович.  «Письма  о  Киеве»,  стр.
55–56.
 

Август (конец месяца).
Гоголь  несколько  дней  провел  в  Москве  и

видался с Погодиным и с Аксаковым.
 

«История моего знакомства», стр. 8.
 

1 сентября.



Гоголь вернулся в Петербург.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 258.
 

1 сентября.
Цензурное  разрешение  № 7  «Телескопа»,  с

началом  статьи  Белинского  «О  русской  пове-
сти и повестях Гоголя».
 

21 сентября.
Цензурное  разрешение  № 8  «Телескопа»  с

окончанием  статьи  Белинского  «О  русской
повести и повестях Гоголя».
 

Ок. 11 октября.
Сочувственный  отзыв  Пушкина  (в  письме

к Плетневу) о повести «Коляска», переданной
Гоголем для предполагавшегося альманаха.
 

Ок. 20 октября.
Возвращение  Пушкина  из  Михайловского

в  Петербург.  В  одну  из  первых  встреч  с  Гого-
лем  Пушкин,  видимо,  поделился  с  Гоголем
сюжетом комедии о ревизоре.
 



Ноябрь—декабрь.
Работа Гоголя над «Ревизором».

 
31 декабря.
Гоголь уволен от должности адъюнкта «по

случаю  преобразования  С.-Петербургского
университета».
 

Письмо к М. П. Погодину, № 265.
Григорьев. Имп. СПб. университет, стр. 93.



Я

1836–1841 ГОДЫ  
1836 ГОД 

нварь.
Поступило  в  продажу  второе  издание

«Вечеров на хуторе…».
 

18 января ст. ст.
Гоголь читал «Ревизора» у Жуковского.

 
«Остафьевский Архив», III, стр. 285.

 
Февраль—март.
Работа  для  Пушкинского  «Современника».

Подготовка к постановке «Ревизора».
 

2 марта ст. ст.
«Ревизор»  разрешен  3-м  отделением  к

представлению.
 

«Н.  В.  Гоголь  Материалы  и  исследования»,
I, стр. 309.
 



2 марта ст. ст.
Гоголь посылает Пушкину для представле-

ния в цензуру «Утро чиновника».
 

Письмо к А. С. Пушкину, № 6.
 

3 марта ст. ст.
Рассмотрение  «Коляски»  в  заседании

Санкт-Петербургского  цензурного  комитета:
исключение из текста четырех мест.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 306–307.
 

13 марта ст. ст.
Цензурное  разрешение  первого  издания

«Ревизора».
 

21 марта ст. ст.
Цензурное  разрешение  № 5  «Телескопа»,

где  Белинский в  статье  «О критике и  литера-
турных  мнениях  „Московского  наблюдате-
ля“» полемизирует со статьей Шевырева о Го-
голе.
 



31 марта ст. ст.
Цензурное  разрешение  первого  тома  «Со-

временника»,  где  напечатаны  «Коляска»,
«Утро  чиновника»  (заглавие  изменено  цензу-
рой  на  «Утро  делового  человека»),  статья  «О
движении  журнальной  литературы  в
1834—35 г.»  и  несколько  рецензий  Гоголя.
Здесь  же  рецензия  Пушкина  на  второе  изда-
ние «Вечеров на хуторе…».
 

4 апреля ст. ст.
Гоголь читал у Жуковского повесть «Нос».

 
«Остафьевский Архив», III, стр. 313.

 
11 апреля ст. ст.
Вышел  в  свет  первый  том  «Современни-

ка».
 

«Пушкин в печати: 1814–1837».
 

19 апреля ст. ст.
Первое представление «Ревизора» в Петер-

бурге.
 



А. И. Храповицкий.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 31.

 
29 апреля ст. ст.
Министр  императорского  двора  предлага-

ет  кабинету  доставить  «вещь  в  800  рублей»
для  подарка  Гоголю.  Несколько  раньше  (25
апреля)  уже  были  выданы  равноценные  по-
дарки  актерам  (Сосницкому  и  Дюру),  играв-
шим  в  «Ревизоре»  городничего  и  Хлестакова,
и  подарок  в  700 руб.  исполнителю  роли  Оси-
па — Афанасьеву.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 310.
 

29 апреля ст. ст.
Гоголь  сообщает  Щепкину  об  окончании

работы над «Женитьбой» и об отказе от руко-
водства постановкой «Ревизора» в Москве.
 

Письмо к М. С. Щепкину, № 8.
 

30 апреля ст. ст.
Цензурное  разрешение  № 7  «Молвы»  со



статьей Белинского «Несколько слов о „Совре-
меннике“»  (полная  поддержка  статьи  Гоголя
«О движении журнальной литературы»).
 

6 мая ст. ст.
Пушкин в письме к жене передает Гоголю

просьбу Щепкина приехать в Москву для про-
чтения «Ревизора» актерам.
 

6 мая ст. ст.
 

Письмо  к  Гоголю  о  том  же —  Щепкина  и
Погодина.
 

«Русская  Старина»,  1886,  (№ 10,  стр.
147–148).

«Русская Старина», 1889, (№ 8, стр. 381–382).
 

10 мая ст. ст.
Гоголь пишет Щепкину и Погодину, не по-

лучив  еще  их  писем,  а  также  Загоскину —  о
невозможности  приехать  в  Москву  и  о  реше-
нии уехать за границу. Руководство постанов-
кой «Ревизора» Гоголь поручает Щепкину и в
письме к нему дает ряд указаний.



 
Письма  к  М.  С.  Щепкину,  № 10,  М.  П.  Пого-

дину, № 11, и М. Н. Загоскину, № 12.
 

15 мая ст. ст.
Гоголь  отвечает  Щепкину  и  Погодину,  на-

стаивая  на  необходимости  своего  отъезда  за
границу.
 

Письмо к М. С. Щепкину, № 15, и М. П. Пого-
дину, № 16.
 

25 мая ст. ст.
Первое  представление  «Ревизора»  в

Москве, в Большом Московском театре.
 

Афиша о постановке.
 

Май.
Цензурное  разрешение  номера  «Библиоте-

ки для чтения» (т. XVI, отд. V, стр. 42–43) с пре-
небрежительной  рецензией  Сенковского  на
«Ревизора».
 

5 июня ст. ст.



Цензурное  разрешение  майской  книжки
«Московского  Наблюдателя»,  кн.  1,  стр.
120–131,  с  сочувственной статьей В.  П.  Андро-
сова о «Ревизоре».
 

6 июня ст. ст.
Гоголь вместе с А. С. Данилевским уехал за

границу,  Гоголя  провожал  кн.  П.  А.  Вязем-
ский,  снабдивший  его  рекомендательными
письмами.
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 18.
 

15 июня ст. ст.
Цензурное  разрешение  № 9  «Молвы»  с  ре-

цензией  АБВ  на  московскую  постановку  «Ре-
визора».
 

28 июня н. ст.
Гоголь в Гамбурге.
Письмо к В. А. Жуковскому, № 19.

 
Июль (первая половина месяца, н. ст.).
Гоголь через Бремен, Оснабрюк и Дюссель-

дорф прибыл в Ахен.



 
Письма к М. И. Гоголь, №№ 20 и 22, и А. В. и

Е. В. Гоголь, № 21.
 

Июль (вторая половина месяца, н. ст.).
Из  Ахена  Гоголь  приехал  в  Кельн,  затем

плыл два дня по Рейну на пароходе, высадил-
ся в Майнце и оттуда дилижансом приехал во
Франкфурт на Майне.
 

Письма к М. И. Гоголь, №№ 22 и 23.
 

26 июля н. ст.
Гоголь выезжает из Франкфурта на Майне

в Баден-Баден, где остается более трех недель.
В обществе Балабиных и Репниных Гоголь чи-
тает «Ревизора» и «Записки сумасшедшего».
 

Письма к М. И. Гоголь, №№ 23 и 24.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 128–129.

 
Август (середина месяца, н. ст.).
Гоголь  проехал  Базель,  Берн,  Лозанну  и

прибыл в Женеву.
 



Письмо к М. И. Гоголь, № 25.
 

Август—октябрь.
Август, сентябрь и октябрь Гоголь провел в

Швейцарии: в Женеве и Веве с наездами в Ло-
занну. Взбирался на горы. Перечитывал Валь-
тера  Скотта,  Мольера,  Шекспира.  В  Веве,  где
прожил около месяца, возобновил работу над
«Мертвыми душами».

Письма  к  М.  П.  Погодину,  № 26,  М.  И.  Го-
голь, № 28, и В. А. Жуковскому, № 32.

Барсуков, VI, стр. 340–341.
 

Сентябрь ст. ст.
Цензурное  разрешение  3-го  тома  «Совре-

менника» (вышел в свет в октябре, не позднее
9-го),  где  напечатан  «Нос».  Там  же  помещено
полемическое  письмо  Пушкина  (подпись:  А.
Б.) по поводу статьи Гоголя о журнальной ли-
тературе.
 

27 сентября н. ст.
Гоголь посетил Ферней.

 
Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 27.



 
6 октября н. ст.
Гоголь вторично посетил Ферней (?)
Письмо к М. И. Гоголь, № 29.

 
Ноябрь (начало месяца, н. ст.).
Гоголь  переехал  в  Париж.  Сначала  остано-

вился у А. С. Данилевского, затем переселился
в гостиницу, наконец занял квартиру на Place
de  la  Bourse.  Здесь  Гоголь  продолжал  работу
над «Мертвыми душами».
 

Письма к В. А. Жуковскому, № 32.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 149–150.

 
Ноябрь—декабрь.
В  Париже  Гоголь  встречается  с  А.  Мицке-

вичем, Б. Залесским, из русских знакомых — с
А. О. Смирновой, нежинским товарищем И. П.
Симоновским и др. У молодого француза Ноэ-
ля Гоголь берет уроки итальянского языка.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 153, 161, 166.



Я

 
1837 ГОД 

нварь—февраль н. ст.
Гоголь в Париже в обществе А.  С.  Дани-

левского, А. О. и Н. М. Смирновых, А. И. Турге-
нева, А. Мицкевича, польского поэта Б. Залес-
ского.  Работа  над  «Мертвыми  душами».  Го-
голь узнает о смерти Пушкина.
 

«Записки» I, стр. 207.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 161, 166, 167.

 
Март (начало, н. ст.).
Гоголь  едет  в  Рим  через  Геную  в  Флорен-

цию.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 169.
 

26 марта н. ст.
Гоголь приехал в Рим с И. Ф. Золотаревым

и поселился вместе с ним на Via di Isidore, 17.
 

Письмо Гоголя к М. И. Гоголь, № 40.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 178.

 



Март  (вторая  половина) —  июнь  (первая
половина, н. ст.).

Гоголь в  Риме в  обществе Балабиных,  Реп-
ниных,  кн.  З.  А.  Волконской и художников А.
А. Иванова, И. С. Шаповалова и др.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 185–188.
 

30 марта н. ст.
Гоголь в письме к М. П. Погодину отвечает

на  его  совет —  переселиться  в  Россию:  «Ты
приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не
для  того  ли,  чтоб  повторить  вечную  участь
поэтов на родине?»

Письмо к М. П. Погодину, № 41.
 

18 апреля н. ст.
Гоголь  хлопочет  через  В.  А.  Жуковского  о

пансионе,  «какой дается  воспитанникам Ака-
демии  художеств,  живущим  в  Италии»,  или
хотя  таком,  «какой  дается  дьячкам,  находя-
щимся  здесь  при  нашей  церкви»,  для  того,
чтобы  «продолжать  мною  начатый  большой
труд,  который писать с меня взял слово Пуш-
кин» <«Мертвые души»>.



Письмо к В. А. Жуковскому, № 44.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 192.

 
3 июня н. ст.
Гоголь просит Н. Я. Прокоповича прислать

ему «рукописные книги»:  «гам у меня выпис-
ки  и  материалы  всего.  Теперь  же  принима-
юсь не на шутку за важное дело». Выписки и
материалы  могли  быть  нужны  Гоголю  как
для его работы над «Мертвыми душами»,  так
и в связи с замыслом драмы из истории Запо-
рожья.
 

Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 46.
 

12—13 июня ст. ст.
Гоголь через Турин выехал в Баден-Баден.

 
Шенрок, «Материалы», III, стр. 191 и 202.

 
15 июня ст. ст.
Гоголь в Турине.

 
Письмо к М. И. Гоголь, № 48.

 



Июль (начало) — август.
Гоголь в Баден-Бадене.

 
Июль.
Гоголь  читает  в  Бадене  Смирновым  две

первые  главы  «Мертвых  душ».  На  чтении
присутствовали А. Н. Карамзин, гр. Л. А. Соло-
губ и В. П. Платонов.
 

«Записки», I, стр. 209.
 

Июль—август.
Вместе с А. О. Смирновой и ее братом А. О.

Россет  Гоголь  ездил  из  Бадена  на  три  дня  в
Страсбург.
 

«Записки», I, стр. 210.
 

Июль (первая половина, н. ст.).
Гоголь  в  Бадене  прочитал  «Ундину»  Жу-

ковского. В письме к В. О. Балабиной он писал
о своем впечатлении: «Чудо что за прелесть!»
 

Письмо к В. О. Балабиной, № 49.
 



21 июля н. ст.
Гоголь  в  письме  к  Н.  Я.  Прокоповичу  пи-

сал: «Я посылаю в начале следующего года пе-
чатать  мою  крупную  вещь,  которая,  думаю,
вознаградит мои труды и заботы о ней… Я ду-
мал,  что  я  успею  гораздо  раньше  окончить
мое сочинение, — не тут-то было!» Очевидно,
Гоголь имел в виду «Мертвые души», которые
к  этому  времени  были  еще  далеки  от  завер-
шения.
 

Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 50.
 

Август (середина, н. ст.).
Гоголь проводил Смирновых до Карлсруэ и

возвратился в Баден-Баден.
 

«Записки», I, стр. 210.
 

Сентябрь (начало месяца, н. ст.).
Приехав  во  Франкфурт  в  первых  числах

сентября,  Гоголь  прочитал  в  № 1  «Современ-
ника»  за  1837 г.  стихотворение  Пушкина  «От-
рывок»  («Вновь  я  посетил….»).  В  письме  к  Н.
М.  Смирнову  он  писал:  «Удивительная  про-



стота и такая тихая и вместе глубокая грусть,
что  я  даже  не  в  силах  был  переписать,  мне
так сделалось грустно».
 

Письмо к Н. М. Смирнову, № 51.
 

3 сентября н. ст.
Гоголь выехал из Франкфурта в Женеву.
Письмо к Н. М. Смирнову, № 51.

 
Сентябрь (первая половина, н. ст.).
Гоголь приехал в Женеву.

 
Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 52.

 
Октябрь (середина, н. ст.).
Гоголь  выехал  из  Женевы  через  Милан  и

Флоренцию в Рим.
 

Октябрь  (вторая  половина) —  ноябрь  (пер-
вая половина, н. ст.).

Гоголь в Риме работает над «Мертвыми ду-
шами».
 

Письмо к В. А. Жуковскому, № 53.



 
2 ноября н. ст.
Гоголь просит Н. Я. Прокоповича прислать

ему из Петербурга все его рукописи, среди ко-
торых имеются «печатные экстракты из дел и
докладные  записки», —  это  нужно  было  Гого-
лю для работы над «Мертвыми душами».
 

Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 56.
 

24 ноября н. ст.
Гоголь в Милане.

 
Письмо к М. И. Гоголь, № 57.

 
22 декабря н. ст.
Гоголь в Риме.

 
Письмо к М. И. Гоголь, № 58.



Я

 
1838 ГОД 

нварь—июнь н. ст.
Гоголь  в  Риме.  Работа  над  «Мертвыми

душами».
 

Письма к А. С. Данилевскому, №№ 60 и 73.
 

Апрель (вторая половина, н. ст.).
Гоголь  через  Н.  Я.  Прокоповича  просит  И.

Г.  Пащенко,  «чтобы он совершил небольшого
роду похищение каких-нибудь казусных дел»,
нужных  ему  для  работы  над  «Мертвыми  ду-
шами».
 

Письмо к Н. Я. Прокоповичу, № 65.
 

Июль—август н. ст.
Гоголь в Неаполе и Кастелламаре.

 
Письма к А. С. Данилевскому, №№ 73 в 78.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 227.

 
14 августа н. ст.
Гоголь в письме к М. П. Погодину говорит о



работе  над  «Мертвыми  душами»  и  о  других
своих  художественных  замыслах:  «…я  веду
свою  работу,  и  она  будет  кончена,  но  другие,
другие…  О  друг!  какие  существуют  великие
сюжеты».
 

Письмо к М. П. Погодину, № 77.
 

Август (первая половина, н. ст.).
Данилевский в письме к Гоголю зовет его в

Париж.
 

Письмо к А. С. Данилевскому, № 78.
 

Август (вторая половина, н. ст.).
Гоголь едет в Париж.

 
28 августа н. ст.
Гоголь из Ливорно в письме к матери про-

сит сведений «об соседях и кто из них приез-
жал к нам в церковь в воскресный день и по-
том,  разумеется,  обедал  у  нас,  и  в  чем  был
одет или одета, и что говорил или говорила».
Эти бытовые подробности интересовали его в
связи с работой над «Мертвыми душами».



 
Письмо к М. И. Гоголь, № 80.

 
Сентябрь (первая половина, н. ст.).
Гоголь в Париже.

 
Письмо к В. Н. Репниной, № 81.

 
Сентябрь  (конец) —  октябрь  (первая  поло-

вина, н. ст.).
Гоголь  через  Лион  и  Марсель  возвращает-

ся из Парижа в Рим.
 

Письмо к А. С. Данилевскому, № 82.
 

13 октября н. ст.
Гоголь из Генуи пишет в письме к матери:

«Я пишу к вам на дороге, возвращаюсь в Рим,
куда надеюсь быть через четыре дня».
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 83.
 

Октябрь (вторая половина, н. ст.).
Гоголь приехал в Рим.

 



Письмо к А. В. и Е. В. Гоголь, № 84.
 

1 декабря н. ст.
Гоголь в письме к М. П. Погодину говорит о

начатой  им  работе  по  переделке  некоторых
сцен «Ревизора»: «Я начал переделывать и по-
правлять некоторые сцены, которые были на-
писаны довольно небрежно и неосмотритель-
но».
 

Письмо к М. П. Погодину, № 88.
 

19 декабря н. ст.
Гоголь  показывает  приехавшему  В.  А.  Жу-

ковскому достопримечательности Рима.
 

«Дневники Жуковского».
 

20 декабря н. ст.
Первая встреча Гоголя с гр. Вьельгорским.

 
Шенрок, «Материалы», III, стр. 254–255.



Я

 
1839 ГОД 

нварь—июнь (первая половина).
Гоголь в Риме.

 
17 февраля н. ст.
Отъезд В. А. Жуковского из Рима.

 
«Дневники Жуковского».

 
8 марта н. ст.
В Рим приехал М. П. Погодин.

 
«Год в чужих краях», II, стр. 1.

 
25 марта н. ст.
Гоголь водил М. П.  Погодина и С.  П.  Шевы-

рева в мастерскую А. А. Иванова.
 

«Год в чужих краях», II, стр. 85.
 

18 апреля н. ст.
Гоголь  выезжал  в  Чивита-Веккиа  прово-

жать  отправлявшихся  в  Париж  М.  П.  Погоди-
на и С. П. Шевырева.



 
«Год в чужих краях», II, стр. 186.

 
Апрель—май.
Гоголь  ухаживает  за  умирающим  И.  М.

Вьельгорским.
 

21 мая н. ст.
Смерть Вьельгорского.

 
Июнь.
Гоголь вместе с  гр.  М.  Ю.  Вьельгорским ез-

дил в Марсель встречать мать умершего И. М.
Вьельгорского.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 263.
 

Июнь (вторая половина, н. ст.).
Гоголь в Вене.

 
Письмо к Е. Г. Чертковой, № 114.

 
30 июня н. ст.
Гоголь  в  Ганау  в  первый  раз  встретился  с

Н. М. и П. М. Языковыми.



 
Шенрок, «Материалы», III, стр. 351.

 
Июль—август (первая половина, н. ст.).
Гоголь в Мариенбаде.

 
Письмо Гоголя к М. П. Погодину, № 118.
«Год в чужих краях», IV, стр. 75–84.

 
8 августа н. ст.
М.  П.  Погодин  уезжает  из  Мариенбада  в

Мюнхен,  Швейцарию  и  Италию,  условив-
шись с Гоголем встретиться с ним в Вене.
 

«Год в чужих краях», IV, стр. 84.
 

25 августа н. ст.
Гоголь приехал в Вену. В письме к С. П. Ше-

выреву он пишет о работе над задуманной им
драмой из истории Запорожья: «Передо мною
выясниваются  и  проходят  поэтическим  стро-
ем  времена  казачества,  и  если  я  ничего  не
сделаю из этого, то я буду большой дурак».
 

Письмо к С. П. Шевыреву, № 119.



 
10 сентября н. ст.
Гоголь в письме к С. П. Шевыреву из Вены

говорит  о  своих  затруднениях  в  работе  над
начатой  им  драмой  из  истории  Запорожья:
«Труд  мой,  который  начал,  не  идет;  а,  чув-
ствую, вещь может быть славная».
 

Письмо к С. П. Шевыреву, № 123.
 

19 сентября.
В Вену приезжает М. П. Погодин.

 
«Год в чужих краях», IV, стр. 222.

 
22 сентября н. ст.
Гоголь с  М.  П.  Погодиным выехал из Вены

в Россию.
 

«Год в чужих краях», IV, стр. 222.
 

23—25 сентября н. ст.
Гоголь  проезжает  Никольсбург  (23  сентяб-

ря),  Ольмюц  (24  сентября),  Краков  (25  сентяб-
ря).



 
«Год в чужих краях», IV, стр. 223.

 
16 сентября ст. ст.
Гоголь в Варшаве.

 
«Год в чужих краях», IV, стр. 225.

 
Из  Варшавы  Гоголь  пишет  письмо  к  В.  А.

Жуковскому  с  ошибочной  датой:  «Варшава.
Сентября 12».
 

Письмо к В. А. Жуковскому, № 128.
 

17—23 сентября ст. ст.
На  пути  в  Москву  Гоголь  проезжает  Бело-

сток (17 сентября), Гродно (19 сентября), Виль-
но (21 сентября), Смоленск (23 сентября).
 

«Год в чужих краях», IV, стр. 225–227.
 

26 сентября ст. ст.
Гоголь  приехал  в  Москву  и  остановился  у

М. П. Погодина.
 



«Год в чужих краях», IV, стр. 228.
 

26 сентября ст. ст.
Гоголь пишет матери письмо из Москвы с

пометкой «Триест»:  «Если я  буду в  России,  то
это  будет  никак  не  раньше  ноября  месяца,  и
то, если найду для этого удобный случай и ес-
ли эта поездка меня не разорит».
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 129.
 

28 сентября ст. ст.
М.  С.  Щепкин  извещает  С.  Т.  Аксакова  о

приезде в Москву Гоголя.
 

«История моего знакомства», стр. 14–15.
 

2 октября.
Гоголь у Аксаковых.

 
«История моего знакомства», стр. 15–16.

 
Октябрь (первая половина).
Гоголь  присутствует  на  спектакле  «Реви-

зор».



 
Письмо Н.  Ф.  Павлова к  С.  П.  Шевыреву от

20 октября 1839 г.
«История моего знакомства», стр. 56–57.

 
24 октября ст. ст.
Гоголь пишет матери письмо из Москвы с

пометкой  «Вена»:  «Я  сегодня  выезжаю.  Реше-
но, я еду в Россию на малое время…».
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 134.
 

26 октября ст. ст.
Гоголь пишет матери письмо из Москвы с

пометкой «Вена»: «Итак, я выезжаю сегодня в
Россию;  чрез  месяца  полтора  или  два  буду  в
Петербурге,  а  недели  через  две  после  этого  в
Москве…».
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 135.
 

26 октября ст. ст.
Гоголь с  С.  Т.,  В.  С.  и  М.  С.  Аксаковыми вы-

ехал из Москвы в Петербург.
 



«История моего знакомства», стр. 17–18.
 

30 октября ст. ст.
Гоголь приехал в Петербург и остановился

у П. А. Плетнева.
 

«История моего знакомства», стр. 20.
 

1 ноября ст. ст.
Гоголь посетил В. А. Жуковского в Царском

Селе.
 

4 ноября ст. ст.
Гоголь в письме к М. П. Погодину сообщал:

«Я составлял и носил в голове идею верно об-
думанного,  непреложного  журнала,  заключи-
теля в себе и сеятеля истин и добра. Я готовил
даже  и  от  себя  написать  некоторые  статьи
для  него,  пользуясь  временем  весны  и  буду-
щего лета, которые будут у меня свободны…».
 

Письмо к М. П. Погодину, № 139.
 

4 ноября ст. ст.
Гоголь посетил Аксаковых.



 
«История моего знакомства», стр. 20.

 
5 ноября ст. ст.
Гоголь дважды был у Аксаковых и говорил

с С. Т. Аксаковым о своих затруднениях в свя-
зи с выпусков сестер из института.
 

«История моего знакомства», стр. 21.
 

13 ноября ст. ст.
Гоголь в беседе с С. Т. Аксаковым говорил о

начатой  им  трагедии  из  истории  Запорожья,
«в  которой  всё  готово,  даже,  до  последней
нитки,  в  одежде  действующих  лиц;  что  это
его давнишнее любимое дитя, что он считает,
что эта пьеса будет лучшим его произведени-
ем и что ему будет слишком достаточно двух
месяцев, чтобы переписать ее на бумагу».
 

«История моего знакомства», стр. 24.
 

14—15 ноября ст. ст.
Гоголь переехал от П. А. Плетнева на квар-

тиру В. А. Жуковского.



 
«История моего знакомства», стр. 25.
«Записки», I, стр. 252.

 
16 ноября ст. ст.
С. Т. Аксаков дает Гоголю взаймы 2000 руб.

 
«История моего знакомства», стр. 25.

 
17 ноября ст. ст.
Гоголь  с  С.  Т.  и  В.  С.  Аксаковыми  ездил  к

сестрам в институт.
 

«История моего знакомства», стр. 26.
 

18 ноября ст. ст.
Гоголь перевозит сестер из института к Ба-

лабиным.
 

«История моего знакомства», стр. 26.
 

24 ноября ст. ст.
Гоголь провел утро у С. Т. Аксакова.

 
«История моего знакомства», стр. 27.



 
26 ноября ст. ст.
В театре ставили «Ревизора».  С.  Т.  Аксаков

был на спектакле и пригласил Гоголя. Гоголь
не поехал: «он верно рассчитал, до чего долж-
но  было  дойти  его  представление  в  течение
четырех  лет:  „Ревизора“  нельзя  было  видеть
без отвращения,  все актеры впали в отврати-
тельную карикатуру».
 

«История моего знакомства», стр. 27.
 

27 ноября ст. ст.
С. Т. Аксаков посетил Гоголя.

 
«История моего знакомства» стр. 27–28.

 
29 ноября.
Гоголь с сестрами был у Аксаковых.

 
«История моего знакомства», стр. 28.

 
Ноябрь—декабрь.
Гоголь  у  Н.  Я.  Прокоповича  читал  первые

четыре главы «Мертвых душ».



 
Анненков, стр. 28–31.

 
Ноябрь—декабрь.
Гоголь  дважды  встречался  с  В.  Г.  Белин-

ским.
 

Письмо  Белинского  к  В.  П.  Боткину  от  22
ноября 1839 г.

«Письма», II, стр. 9.
 

2 декабря ст. ст.
Гоголь был у Аксаковых.

 
«История моего знакомства», стр. 29.

 
7 декабря ст. ст.
С.  Т.  Аксаков  известил  Гоголя  о  своих  за-

труднениях  по  определению  сына  Миши  в
Царскосельский  лицей  и  о  задержке  с  отъез-
дом в Москву.
 

«История моего знакомства», стр. 29.
 

11 декабря ст. ст.



Гоголь был у Аксаковых и, узнав, что Акса-
ковы на неопределенное время еще задержи-
ваются  в  Петербурге,  решил  «через  неделю
уехать один с сестрами».
 

«История моего знакомства», стр. 29–30.
 

13 декабря ст. ст.
Гоголь  был  у  Аксаковых  и,  узнав,  что  они

через несколько дней выезжают, решил ехать
вместе с ними.
 

«История моего знакомства», стр. 30.
 

15 декабря ст. ст.
Гоголь  вторично  привозил  своих  сестер  к

Аксаковым.
 

«История моего знакомства», стр. 30.
 

17 декабря ст. ст.
Гоголь с сестрами и Аксаковыми выехал из

Петербурга в Москву.
 

«История моего знакомства», стр. 30.



«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 153 и 189.
 

21 декабря ст. ст.
Гоголь  приехал  в  Москву  и  остановился  с

сестрами у М. П. Погодина.
 

«История моего знакомства», стр. 31.
«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,

I, стр. 153 и 189.
 

23 декабря—2 января ст. ст. 1840 г.
Гоголь читает у Аксаковых три первые гла-

вы «Мертвых душ».
 

«История моего знакомства», стр. 34.



Я

 
1840 ГОД 

нварь—февраль.
Гоголь  читал  у  Аксаковых  «Итальян-

скую повесть» («Аннунциата»).
 

«История моего знакомства», стр. 34.
 

Январь—май.
Гоголь  читал  у  И.  В.  Киреевского  первые

главы «Мертвых душ».
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 331.
«История моего знакомства», стр. 38.

 
3 января ст. ст.
Гоголь вместе с М. С. Щепкиным посетил С.

Т. Аксакова.
 

«История моего знакомства», стр. 31.
 

4 января ст. ст.
С.  Т.  Аксаков  получил  письмо  от  И.  И.  Па-

наева,  где  Панаев,  Одоевский,  Плетнев,  Врас-
ский  и  Краевский  умоляли  Гоголя  не  прода-



вать  его  прежних  сочинений  и  новой  коме-
дии  («Женитьба»)  Смирдину  за  5000 руб.  По
настоянию Аксакова эта сделка не состоялась.
 

«История моего знакомства», стр. 32.
 

Январь (после 11-го, ст. ст.).
Гоголь  получает  от  В.  А.  Жуковского

4000 руб.
 

Письма к В. А. Жуковскому и М. П. Погоди-
ну, №№ 145, 147, 151, 152.
 

6 марта ст. ст.
Гоголь читает  у  Аксаковых четвертую гла-

ву «Мертвых душ».
 

«История моего знакомства», стр. 34.
 

7 марта ст. ст.
Гоголь  пишет  П.  А.  Плетневу  о  своих  за-

труднениях  с  получением  заграничного  пас-
порта  и  просит  выслать  свидетельство  о  сво-
ей службе в Петербургском университете.
 



Письмо к П. А. Плетневу, № 153.
 

8 марта ст. ст.
Гоголь читает у Аксаковых «Тяжбу».

 
«История моего знакомства», стр. 34.

 
8 марта—17 апреля ст. ст.
Гоголь  читает  у  Аксаковых  пятую  главу

«Мертвых душ».
 

«История моего знакомства», стр. 34.
 

6 апреля ст. ст.
В  «Прибавлении»  к  № 28  «Московских  Ве-

домостей»  помещено  объявление  Гоголя:
«Некто,  не  имеющий  собственного  экипажа,
ищет  попутчика  до  Вены,  имеющего  соб-
ственный  экипаж,  на  половинных  издерж-
ках…».
 

Апрель (до 17-го, ст. ст.).
Приезд  в  Москву  матери  Гоголя  М.  И.  Го-

голь с младшей дочерью.
 



«История моего знакомства», стр. 34.
 

17 апреля ст. ст.
Гоголь  читал  у  Аксаковых  перед  пасхаль-

ной заутреней шестую главу  «Мертвых душ».
На  чтении  присутствовали  также  проф.  Арм-
фельд и В. А. Панов. После чтения Гоголь с Ак-
саковыми,  Армфельдом  и  Пановым  пошли  в
Кремль,  «чтобы  услышать  на  площади  пер-
вый удар колокола Ивана Великого». В. А. Па-
нов сказал Гоголю, что едет с ним в Италию.
 

«История моего знакомства», стр. 34.
 

27 апреля ст. ст.
М. И. Гоголь, вместе с дочерьми А. В. и О. В.

Гоголь, выехала из Москвы в Васильевку.
 

9 мая ст. ст.
Гоголь отпраздновал в саду М. П. Погодина

день своих именин. В числе гостей были И. С.
Тургенев,  П.  А.  Вяземский,  М.  Ю.  Лермонтов,
М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, М. Н. Загоскин, К.
С.  Аксаков,  проф.  Армфельд,  проф.  Редкий  и
др.  Лермонтов  читал  Гоголю  отрывки  из  поэ-



мы «Мцыри».
 

«История моего знакомства», стр. 35.
 

10 мая ст. ст.
Гоголь  перевозит  свою  сестру  Е.  В.  Гоголь

от М. П. Погодина к П. И. Раевской.
 

17 мая ст. ст.
Гоголь  с  сестрой  Лизой  и  молодыми  Акса-

ковыми был в театре.
 

«История моего знакомства», стр. 36.
 

18 мая ст. ст.
Гоголь,  вместе  с  В.  А.  Пановым,  выехал  в

Италию.  До  первой  станции  Гоголя  провожа-
ли С.  Т.  и К.  С.  Аксаковы, М. С.  и Д.  М. Щепки-
ны,  М.  П.  Погодин и его  зять  Мессинг.  Гоголь
дал обещание вернуться через год и привезти
первый том «Мертвых душ» для печати.
 

«История моего знакомства», стр. 36.
 

10 июня н. ст.



Гоголь в письме к С. Т. Аксакову из Варша-
вы просит достать для него «каких-нибудь до-
кладных записок и дел»,  нужных для работы
над «Мертвыми душами».
 

Письмо к С. Т. Аксакову, № 166.
 

12 июня н. ст.
Гоголь и В. А. Панов выехали из Варшавы в

Вену через Краков.
 

Письмо к С. Т. Аксакову, № 166.
 

25 нюня н. ст.
Гоголь из Вены пишет матери: «Я приехал

в Вену… назад тому неделю… Здесь я намерен
остаться месяц или около того».
 

Письмо к М. И. Гоголь, № 167.
 

Июль—август.
Гоголь  в  Вене  с  увлечением  работает  над

драмой из истории Запорожья:  «Сюжет,  кото-
рый в последнее время лениво держал я в го-
лове  своей,  не  осмеливаясь  даже  принимать-



ся  за  него,  развернулся  передо  мною  в  вели-
чии  таком,  что  всё  во  мне  почувствовало
сладкий  трепет.  И  я,  позабывши  всё,  пересе-
лился вдруг в тот мир, в котором давно не бы-
вал, и в ту же минуту засел за работу…».
 

Письмо к М. П. Погодину, № 181.
 

После 10 августа н. ст. до 2 сентября н. ст.
В  Вене  Гоголь  заболел  и  слег  в  постель.

Ухаживал  за  Гоголем  оказавшийся  в  Вене  Н.
П. Боткин.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 333–334.
 

Июль (середина, н. ст.).
В. А. Панов выехал из Вены, условившись с

Гоголем встретиться в Венеции до 1 сентября.
 

Письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21/9
ноября 1840 г.

Шенрок, «Материалы», III, стр. 334.
 

10 августа н. ст.
Гоголь из Вены пишет письма к О. С. Акса-



ковой,  Е.  В.  Гоголь,  М.  П.  и  Е.  В.  Погодиным  с
пометкой «Венеция».
 

Письма №№ 175, 176, 178 и 179.
 

Июль—август (до 10-го, н. ст.).
В  Вене  Гоголь  принимает  участие  в  кол-

лективном переводе для М. С. Щепкина коме-
дии Джованни Жиро «Дядька в затруднитель-
ном положении» (L'ajo nell'imbarazzo).
 

Письма к О. С. Аксаковой, М. С. Щепкину и
М. П. Погодину, №№ 175, 177 и 178.
 

2 сентября н. ст.
Гоголь в  Венеции встретился  с  только что

приехавшим туда В. А. Пановым.
 

Письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21/9
ноября 1840 г.
 

25 сентября н. ст.
Гоголь  приезжает  с  В.  А.  Пановым  и  Н.  П.

Боткиным  в  Рим.  В.  А.  Панов  переписывает
отдельные главы «Мертвых душ».



 
Письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21/9

ноября 1840 г.
«Сочинения и письма», V, стр. 424–425.
Шенрок, «Материалы», III, стр. 344.

 
Декабрь (вторая половина, н. ст.).
Гоголь  в  Риме  готовит  к  печати  первый

том «Мертвых душ»: «Я теперь приготовляю к
совершенной  очистке  первый  том  „Мертвых
душ“. Переменяю, перечищаю, многое перера-
батываю вовсе…».
 

Письмо к С. Т. Аксакову, № 185.
 

28 декабря (вторая половина, н. ст.).
Гоголь  в  письме  к  С.  Т.  Аксакову  обещает

«через  неделю  выслать…  переправки  и  при-
ложения  к  „Ревизору“,  которые,  может  быть,
заставят  лучше  покупать  его»  (второе  изда-
ние).
 

Письмо к С. Т. Аксакову, № 185.



Я

 
1841 ГОД 

нварь—август н. ст.
Гоголь в  Риме.  У  кн.  3.  А.  Волконской в

Palazzo Poli Гоголь читает «Ревизора» в пользу
художника И. С. Шаповалова.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 347–348.
Боткин,  «А.  А.  Иванов.  Его  жизнь  и  пере-

писка», стр. 398–399.
 

7 января н. ст.
Получив  официальное  извещение  о  своем

избрании в члены-корреспонденты Общества
поощрения художеств, Гоголь в письме к кон-
ференц-секретарю  Академии  художеств  В.  Н.
Григоровичу отказывается от этого звания.
 

Письмо к В. Н. Григоровичу, № 188.
 

17 марта н. ст.
Гоголь высылает С. Т. Аксакову обещанные

ему в письме от 28 декабря 1840 г.  «переправ-
ки и приложения» к второму изданию «Реви-
зора».



 
Письмо к С. Т. Аксакову, № 191.

 
28 апреля н. ст.
В  Рим приезжает П.  В.  Анненков и поселя-

ется в соседней с Гоголем комнате, где до него
жил В. А. Панов.
 

Анненков, стр. 17–27.
 

Май—июнь н. ст.
П.  В.  Анненков  под  диктовку  Гоголя  пере-

писывает первые шесть глав «Мертвых душ».
 

Анненков, стр. 78–81.
 

Август (после 7-го, н. ст.).
Гоголь выехал из Рима через Флоренцию и

Геную  в  Германию  с  намерением  заехать  в
Дюссельдорф для свидания с В. А. Жуковским.
 

Письма к А. С. Данилевскому, № 201, и А. А.
Иванову, № 202.
 

Август (вторая половина, н. ст.).



Гоголь  побывал  в  Дюссельдорфе,  но  не  за-
став там В. А. Жуковского, проехал для свида-
ния с ним во Франкфурт.
 

Письмо к А. А. Иванову, № 203.
 

Сентябрь (середина, н. ст.).
Гоголь  в  Ганау  в  обществе  Н.  М.  и  П.  М.

Языковых.
 

Письмо  Н.  М.  Языкова  к  сестре  от  19  сен-
тября 1841 г.

Шенрок, «Материалы», III, стр. 351–352.
 

Сентябрь (вторая половина, н. ст.).
Гоголь выезжает из Ганау в Россию вместе

с П. М. Языковым.
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 352.
 

27 сентября н. ст.
Гоголь  из  Дрездена  пишет  письмо  Н.  М.

Языкову.
 

Письмо к Н. М. Языкову, № 205.



 
Октябрь (первая половина, н. ст.).
Гоголь из Берлина пишет письмо В.  А.  Жу-

ковскому.
 

Письмо к В. А. Жуковскому, № 209.
 

Октябрь (начало, ст. ст.).
Гоголь  приехал  в  Петербург,  где  прожил

около пяти дней.
 

Письмо к Н. М. Языкову, № 208.
 

Октябрь (середина, ст. ст.).
Гоголь приехал в Москву.

 
Письма к А. А. Иванову, Ф. А. Моллеру и Н.

М. Языкову, №№ 206, 207 и 208.
 

18 октября ст. ст.
Гоголь был у Аксаковых.

 
«История моего знакомства», стр. 51.

 
Октябрь (вторая половина) — ноябрь ст. ст.



Гоголь  налаживает  переписку  «Мертвых
душ».  Пока  переписывались  первые  шесть
глав, Гоголь прочел С. Т., К. С. Аксаковым и М.
П.  Погодину  «остальные  пять  глав».  Чтение
происходило на квартире Гоголя в доме Пого-
дина.
 

«История моего знакомства», стр. 53.
 

7 декабря ст. ст.
Гоголь  передает  переписанный  экземпляр

«Мертвых  душ»  московскому  цензору  И.  М.
Снегиреву с просьбой прочитать и высказать
свое  мнение —  можно  ли  рассчитывать  на
благоприятный отзыв Московского цензурно-
го комитета.
 

«Дневник» И. М. Снегирева, I, стр. 310.
 

12 декабря ст. ст.
На  заседании  Московского  цензурного  ко-

митета  под  председательством  пом.  попечи-
теля  Московского  учебного  округа  Д.  П.  Голо-
хвастова,  в  присутствии  цензоров  М.  Т.  Каче-
новского,  И.  М.  Снегирева,  Н.  И.  Крылова и В.



В. Флерова, поручено И. М. Снегиреву дать от-
зыв о «Мертвых душах».
 

Декабрь (вторая половина, ст. ст.).
Опасаясь  отрицательного  отзыва  Москов-

ского  цензурного  комитета,  Гоголь  берет  ру-
копись  «Мертвых  душ»  от  И.  М.  Снегирева  и
посылает  ее  с  приехавшим  в  Москву  В.  Г.  Бе-
линским  в  Петербург  для  направления  в  Пе-
тербургский цензурный комитет.
 

Анненков, стр. 133–134.
«История моего знакомства», стр. 53–54.

 
Декабрь (вторая половина, ст. ст.).
После отсылки «Мертвых душ» в Петербург

попечитель  Московского  учебного  округа  гр.
Строганов известил Гоголя,  что он «рукопись
пропустит,  что  запрещение  и  пакость  случи-
лись без его ведома».
 

Шенрок, «Материалы», III, стр. 380.



1

1842–1845 ГОДЫ  
1842 ГОД 

—7 января.
Гоголь  посылает  рукопись  «Мертвых

душ» в Петербург с Белинским.
Письмо № 1.

 
6 января.
Цензурное  разрешение  «Москвитянина»

№ 1,  где  была  помещена  рецензия  Гоголя  на
альманах «Утренняя заря».
 

7 января.
В письме к П. А. Плетневу Гоголь сообщает

о  враждебном  отношении  Московского  цен-
зурного комитета к  «Мертвым душам» и про-
сит П. А. Плетнева, А. О. Смирнову и В. Ф. Одо-
евского  способствовать  прохождению  руко-
писи в Петербурге.

Письмо № 2.
 

Около 24 января.



Не получая известий из Петербурга, Гоголь
снова  пишет  В.  Ф.  Одоевскому;  в  письме  он
раскаивается,  что  не  оставил  рукописи  в
Москве.

Письмо № 3.
 

Январь—начало февраля.
Гоголь заканчивает работу над «Римом».
Н. В. Гоголь. АН СССР, III, стр. 707.

 
Февраль (начало).
Гоголь читает «Рим» у Аксаковых, затем —

на вечере у московского генерал-губернатора
кн. Д. В. Голицына.

«История моего знакомства», стр. 58.
 

6 февраля.
Не  получая  известий  из  Петербурга  и  по-

нимая  безнадежность  дальнейших  хлопот,
Гоголь  пишет  Плетневу,  что  он  готов  согла-
ситься отложить на время печатание первого
тома «Мертвых душ»: «Я вижу, не судьба мое-
му творенью теперь быть напечатану».  Пред-
лагает для «Современника» статью «около се-
ми печатных листов»,  т. е.  «Портрет» в новой



редакции.  Письмо  не  было  отправлено  свое-
временно:  оно  было  послано  Плетневу  лишь
17 февраля.

Письмо № 7.
 

4 февраля.
Гоголь получил письмо П. А. Плетнева с из-

вещением  о  том,  что  Петербургский  цензур-
ный  комитет  назначил  цензором  «Мертвых
душ» А. В. Никитенко и что рукопись «пропус-
кается».

Письмо № 10.
 

24 февраля—4 марта.
Гоголь  пишет  письма  министру  народно-

го  просвещения  С.  С.  Уварову  и  попечителю
С.-Петербургского  учебного  округа  М.  А.  Дон-
дукову-Корсакову  с  просьбой  облегчить  цен-
зурное прохождение «Мертвых душ».

Письма №№ 16 и 17.
 

Конец февраля—начало марта.
Гоголь  заканчивает  переработку  «Портре-

та».
Н. В. Гоголь. АН СССР, III, стр. 667.



 
4 марта.
Гоголь, опасаясь новых цензурных препят-

ствий, посылает П. А. Плетневу письма к С. С.
Уварову и М. А. Дондукову-Корсакову; письма
эти не были переданы Плетневым, так как он
получил их, когда «Мертвые души» уже были
разрешены А. В. Никитенко.

Письмо № 18.
 

9 марта.
Цензурное  разрешение  первого  тома

«Мертвых  душ»  (без  «Повести  о  капитане  Ко-
пейкине», подвергшейся запрещению).

Письмо № 37.
 

11 марта.
Цензурное  разрешение  «Москвитянина»

№ 3, где был опубликован «Рим».
 

17 марта.
Гоголь  посылает  П.  А.  Плетневу  новую  ре-

дакцию «Портрета» для «Современника» и от-
тиски «Рима».

Письмо № 27.



 
Вторая половина марта—начало апреля.
Гоголь  ожидает  получения  из  Петербурга

рукописи «Мертвых душ» и испытывает боль-
шое волнение за ее судьбу. Задержка рукопи-
си на почте вызвана тем, что она в Петербур-
ге «таскалась по рукам многих».

Письма №№ 29, 30, 31, 37.
«История моего знакомства», стр. 58–59.

 
5 апреля.
Гоголь  получил  рукопись  «Мертвых  душ»

из петербургской цензуры и, узнав о запреще-
нии  «Копейкина»,  «лучше  решился  переде-
лать его, чем лишиться вовсе».

Письма №№ 37 и 38.
 

5—9 апреля.
Началось  печатание  первого  тома  «Мерт-

вых душ» (2400 экземпляров).
Письмо № 37.

 
История моего знакомства, стр. 59.

 
5—10 апреля.



Гоголь  работает  над  переделкой  «Повести
о капитане Копейкине».
 

10 апреля.
Гоголь посылает в Петербург, Плетневу, пе-

ределанную  им  «Повесть  о  капитане  Копей-
кине» для передачи А.  В.  Никитенко вместе с
письмом  к  последнему,  в  котором  он  просит
его разрешить новую редакцию повести.

Письма №№ 38 и 39.
 

12 апреля.
П.  А.  Плетнев  пересылает  А.  В.  Никитенко

письмо Гоголя и переделанную «Повесть о ка-
питане Копейкине», прося его помочь Гоголю
«сколько возможно».
 

«Гоголь в письмах», стр. 226.
 

14 апреля.
Белинский в письме к М. С. Щепкину изла-

гает  (для  передачи  Гоголю)  цензурную  исто-
рию «Мертвых душ».

«Письма В. Г. Белинского», II, стр. 303–305.
 



18 апреля.
В.  П.  Боткин сообщает Белинскому,  что ру-

копись  «Мертвых  душ»  получена  Гоголем  и
уже печатается.

«Литературная  Мысль»,  II.  Пгр.  1923,  стр.
181.
 

20 апреля.
Письмо  Белинского  к  Гоголю  из  Петербур-

га.  Белинский  стремится  в  письме  выяснить
отношение  Гоголя  к  «Отечественным  Запис-
кам»  и  откровенно  отзывается  о  московских
друзьях  Гоголя,  Погодине  и  Шевыреве,  как  о
«холопах» Уварова. Давая высокую оценку Го-
голя  как  единственного  (после  смерти  Лер-
монтова)  великого  русского  писателя,  Белин-
ский  обещает  по  случаю  выхода  «Мертвых
душ» написать о Гоголе и его сочинениях ряд
статей.

«Письма В. Г. Белинского», II, стр. 308–310.
 

Апрель (вторая половина?).
Гоголь  сообщает  Аксаковым о  своем наме-

рении совершить поездку в Иерусалим.
«История моего знакомства», стр. 60.



 
Конец апреля—начало мая.
Гоголь  работает  над  корректурой  «Мерт-

вых душ».
 

6 мая.
Цензурное разрешение «Москвитянина», ч.

III,  № 5,  где было помещено объявление о вы-
ходе «Мертвых душ».
 

9 мая.
Приезд М. И. Гоголь и А. В. Гоголь в Москву.
Именинный обед Гоголя у Погодина. В чис-

ле  гостей  С.  Т.  и  К.  С.  Аксаковы,  Т.  Н.  Гранов-
ский, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Са-
марин,  М.  Н.  Загоскин,  Н.  Ф.  Павлов,  Д.  Н.
Свербеев, П. В. Нащокин и др.

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 125.
«История моего знакомства», стр. 62.

 
11 мая.
Гоголь  в  письме  к  Н.  Я.  Прокоповичу  про-

сит  поблагодарить  Белинского  за  его  письмо
и передать, что не пишет к нему, «потому что,
как  он  сам  знает,  обо  всем  этом  нужно  по-



трактовать и поговорить лично, что мы и сде-
лаем  в  нынешний  проезд  мой  чрез  Петер-
бург».

Письмо № 46.
 

11—15 мая.
Гоголь  получил  из  цензуры  разрешенную

«Повесть о капитане Копейкине».
 

15 мая.
Гоголь уполномачивает Н. Я. Прокоповича

объявить о выходе в свет поэмы «Мертвые ду-
ши»  и  пишет:  «Попроси  Белинского,  чтобы
сказал  что-нибудь  о  ней  в  немногих  словах,
как может сказать не читавший ее».  Просьба
эта была выполнена Белинским в № 6 «Отече-
ственных Записок».

Письмо № 47.
 

15—17 мая.
Закончилось печатанье «Мертвых душ».

 
18 мая.
Гоголь  посылает  экземпляр  «Мертвых

душ» П. М. Языкову.



Письмо № 49.
 

20 мая.
В  «Прибавлении»  к  № 40  «Московских  Ве-

домостей»  появилось  объявление  об  отъезде
Гоголя за границу (в Италию).

«Прибавление»  к  «Московским  Ведомо-
стям», № 40, от 20 мая, стр. 594.
 

21 мая.
Гоголь  дарит  экземпляры  «Мертвых  душ»

Аксаковым.
«История моего знакомства», стр. 63.

 
23 мая.
В  № 41  «Московских  Ведомостей»  объявле-

но  о  новой  книге:  «Похождения  Чичикова
или  Мертвые  души,  поэма  Н.  Гоголя,  напеча-
тана на веленевой бумаге, в большую 8 долю
листа,  473  стр.,  М.  1842,  цена  в  красивой
обертке 10 р. 50 коп.»

Гоголь выехал из Москвы в Петербург.
«Московские  Ведомости»,  № 41  от  23  мая,

стр. 288.
«История моего знакомства», стр. 63–65.



 
25—26 мая.
Гоголь приехал в Петербург.
«Прибавление» к «СПб. Ведомостям», № 118

от 28 мая, стр. 1282.
 

26 мая.
«Мертвые  души»  поступили  в  продажу  в

Петербурге.
«Северная Пчела», № 116 от 26 мая, стр. 464.

 
26 мая—5 июня.
Гоголь  живет,  проездом  за  границу,  в  Пе-

тербурге  у  Плетнева,  встречается  с  Белин-
ским,  поручает  Прокоповичу  издание  своих
сочинений,  читает  у  А.  О.  Смирновой  главы
«Мертвых душ» и «Женитьбу».

Анненков, стр. 244.
«Записки», I, стр. 303.
Письмо № 62.

 
5 июня.
Выезд Гоголя из Петербурга за границу.

 
20(8) июня.



Гоголь приехал в Берлин.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
11 июня.
Отзыв  А.  И.  Герцена  в  его  дневнике  о

«Мертвых  душах»:  «…удивительная  книга,
горький  упрек  современной  России,  но  не
безнадежный.  Там,  где  взгляд  может  проник-
нуть  сквозь  туман  нечистых,  навозных  испа-
рений,  там  он  увидит  удалую,  полную  силы
национальность».

Соч. Герцена, ред. М. Лемке, III, стр. 29.
 

8—13 июня.
Н.  Я.  Прокопович  приступил  к  печатанию

четырехтомного  издания  «Сочинений»  Гого-
ля.

Письмо Н.  Я.  Прокоповнча к  С.  П.  Шевыре-
ву от 6 июня 1842 г. (ПБЛ).
 

26(14) июня.
Гоголь  посылает  из  Берлина  В.  А.  Жуков-

скому первую часть «Мертвых душ» и пишет
при этом: «Она в отношении к ним <последу-
ющим  двум  частям>  всё  мне  кажется  похо-



жею  на  приделанное  губернским  архитекто-
ром наскоро крыльцо к дворцу, который заду-
ман строиться в колоссальных размерах….»

Из Берлина Гоголь выезжает на курорт Га-
стейн через Дрезден и Прагу.

«Русская Мысль» 1896. № 5, стр.179.
Письмо № 66.

 
30 июня.
Цензурное разрешение «Современника»,  т.

XXVII,  № 3,  где  были  опубликованы  новая  ре-
дакция «Портрета» и статья П. А. Плетнева (за
подписью  «С.  Ш.»)  «„Чичиков  или  Мертвые
души“ Гоголя».

Цензурное  разрешение  «Отечественных
Записок», т. XXIII, № 7, где была помещена ста-
тья  Белинского  «Похождения  Чичикова  или
Мертвые души».
 

Июль—первая половина сентября н. ст.
Гоголь в Гастейне с Н. М. Языковым. В пер-

вых числах августа выезжал в Мюнхен, затем
вернулся обратно в Гастейн.

Письма №№ 67, 74 и 83.
 



27 (15) июля.
Гоголь  посылает  Н.  Я.  Прокоповичу  из  Га-

стейна переделанный им конец «Ревизора» и
просит  Прокоповича  передать  Белинскому
просьбу  отпечатать  и  прислать  ему  оттиск
статьи Белинского о «Мертвых душах».

Письмо № 72.
 

29 июля.
Герцен  в  своем  дневнике  дает  резкую  от-

поведь  дворянским  либералам —  славянофи-
лам и  западникам по  поводу  «Мертвых душ»
и указывает на огромное значение поэмы для
русского общества.

Соч. Герцена, ред. М. Лемке, III, стр. 34–35.
 

Около 30 июля.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок», т. XXIII, № 8, где была помещена ста-
тья Белинского «Несколько слов о поэме Гого-
ля:  „Похождения  Чичикова  или  Мертвые  ду-
ши“» (по поводу одноименной брошюры К.  С.
Аксакова).
 

18 (6) августа.



Гоголь пишет из Гастейна большое письмо
к С. Т. Аксакову по поводу «Мертвых душ»; со-
общает,  что  «ни  в  каком  случае»  не  поедет  в
Иерусалим  раньше  окончания  всей  поэмы
(т. е. ее второго и третьего томов).

Письмо № 76.
 

10 сентября (29 августа).
Гоголь  посылает  Н.  Я.  Прокоповичу  из  Га-

стейна  рукопись  «Игроков»  и  просит  сооб-
щать ему толки о «Мертвых душах».

Письмо № 83.
 

31 августа.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок»,  т.  XXIV,  № 9,  где  были  помещены
статьи  В.  Г.  Белинского  «Библиографическое
известие» и «Литературный разговор,  подслу-
шанный в книжной лавке»,  посвященные Го-
голю.
 

9 сентября.
В  Александринском  театре  в  бенефис  ре-

жиссера  Н.  И.  Куликова  была  поставлена  со-
чиненная  им  инсценировка  «Комические



сцены из новой поэмы Мертвые души сочине-
ния Гоголя» с участием Самойлова (Чичиков),
Максимова  I  (Ноздрев),  Мартынова  (почтмей-
стер).

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
2, стр. 432–438.
 

22 (10) сентября.
Гоголь  и  Н.  М.  Языков  приехали  в  Вене-

цию.
Шенрок, «Материалы», IV, стр. 169.

 
11 сентября.
В  Москве  в  Большом  театре  в  бенефис  Са-

марина была поставлена инсценировка Кули-
кова  «Комические  сцены  из  новой  поэмы
Мертвые  души»  с  участием  Щепкина  (почт-
мейстер) и Живокини (Ноздрев).

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
2, стр. 438.
 

9 октября (27 сентября).
Гоголь  вместе  с  Н.  М.  Языковым  приехал

на  зиму  в  Рим  и  поселился  на  своей  старой
квартире — на Via Felice, № 126.



Письмо № 87.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
6 октября—1 декабря.
«Сочинения» Гоголя в цензуре.

 
22 (10) октября.
Гоголь  посылает  Н.  Я.  Прокоповичу  из  Ри-

ма  «Театральный  разъезд  после  представле-
ния  новой  комедии»  и  торопит  его  с  печата-
ньем сочинений. Просит передать «Ревизора»
и  «Женитьбу»  в  театральную  цензуру,  чтобы
они  были  готовы  к  бенефисам  Щепкина  и
Сосницкого.

Письмо № 86.
 

19 октября.
Любительский  спектакль  в  Александров-

ском  лицее,  на  котором  лицеистами  были
разыграны  инсценированные  ими  два  эпи-
зода  из  «Мертвых  душ»  (у  Собакевича  и  у
Плюшкина).

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
2, стр. 439.
 



24 октября.
Письмо  М.  С.  Щепкина  к  Гоголю.  Щепкин

уведомлял Гоголя о том, что он просил Белин-
ского отдать в театральную цензуру комедию
«Женитьба».

«Русский Архив» 1889, № 1, стр. 556.
 

31 октября.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок»,  т.  XXV,  № 11,  где  была  помещена
статья  Белинского  «Объяснение  на  объясне-
ние  по  поводу  поэмы  Гоголя  „Мертвые  ду-
ши“» (ответ К. С. Аксакову).
 

Октябрь—конец года.
Гоголь живет в Риме вместе с Н. М. Языко-

вым,  заканчивает  работу  над  изданием  «Со-
чинений»  и  работает  над  вторым  томом
«Мертвых  душ».  Встречается  с  А.  А.  Ивано-
вым, Ф. И. Иорданом, И. С. Шаповаловым, Ф. В.
Чижовым.

«Записки», I, стр. 326–328.
 

26 (14) ноября.
Гоголь  посылает  Н.  Я.  Прокоповичу  ис-



правления  к  «Женитьбе»  и  «Игрокам»,  согла-
шается  «Сцену  из  светской  жизни»  назвать
«Отрывком»,  сообщает,  что  все  драматиче-
ские  сцены,  составляющие  четвертую  часть
сочинений, принадлежат М. С. Щепкину.

Письмо № 95.
 

28 (16) ноября.
Гоголь,  получив  от  Прокоповича  известие

о «корсарстве» Куликова, просит П. А. Плетне-
ва (в письме к нему) увидеться с  директором
петербургских театров А. М. Гедеоновым и до-
говориться с ним о том, чтобы он не допускал
постановки  произведений  Гоголя  на  сцене
без согласия автора; одновременно Гоголь пи-
шет и к М. С. Щепкину, которому он передает
право  распоряжаться  всеми  своими  драмати-
ческими сочинениями и их постановкой.

Письма №№ 94–96.
 

3 декабря (21 ноября).
В письме к М. С. Щепкину Гоголь дает ука-

зания  о  постановке  своих  пьес.  Просит  поза-
ботиться о новой постановке «Ревизора».

Письмо № 102.



 
17 (5) декабря.
Гоголь пишет к А. О. Смирновой, что он са-

дится  на  две  недели  за  работу,  чтобы  «запла-
тать прорехи, нанесенные цензурою» его «Со-
чинениям».

Письмо № 103.
 

9 декабря.
Первое  представление  «Женитьбы»  в  Пе-

тербурге.
 

А.  Вольф.  «Хроника  петербургских  теат-
ров», т. I. СПб. 1877, стр. 100.

«Письма В. Г. Белинского», II, стр. 328.
 

10 декабря.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок»,  т.  XXVI,  № 1  (статья  Белинского
«Русская  литература  в  1842  году»  и  «Женить-
ба» Н. Гоголя).
 

Конец декабря.
Последние  два  тома  сочинений  Гоголя,

уже отпечатанные, задержаны цензурой.



Я

«Гоголь в письмах», стр. 266–267. 
1843 ГОД 

нварь—апрель н. ст.
Гоголь  в  Риме.  В  конце  января  в  Рим

приезжает  А.  О.  Смирнова  и  остается  там  до
мая.  Гоголь знакомит Смирнову и ее  брата А.
О. Россета с архитектурными памятниками и
художественными сокровищами Рима,  совер-
шает с ними совместные прогулки по Риму, в
Альбано и в Римскую Кампанью. Слушая чте-
ние  «Писем  путешественника»  Ж.  Санд,  срав-
нивает  ее  романтические  описания  природы
с фальшивой игрой на скрипке.

«Записки», II, стр. 1–4.
«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,

I, стр. 11–12 и 26–36.
 

4 января.
Отношение  попечителя  петербургского

учебного округа кн. Г. Волконского на имя ми-
нистра народного просвещения по поводу со-
мнений цензуры,  вызванных 3  и  4-м  томами
«Сочинений»  Гоголя.  Особенное  внимание
цензуры  привлекли  «Шинель»,  «Женитьба»,



«Театральный разъезд».
«Литературный  музеум»,  П.  1921,  стр.

49–66.
 

26 января.
Цензура сняла запрет  с  3  и  4-го  томов «Со-

чинений» Гоголя, и они вышли в свет.
Письмо Н.  Я.  Прокоповича к  С.  П.  Шевыре-

ву от 26 января 1842 г. (ПБЛ).
 

Около 30 января.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок», т.  XXVI, № 2 (статья Белинского «Со-
чинения  Н.  Гоголя.  Библиографическая  хро-
ника»).
 

5 февраля.
Первая  постановка  «Женитьбы»  и  «Игро-

ков» в Москве на сцене Большого театра, в бе-
нефис Щепкина (с участием Живокини).

Н. В. Гоголь. АН СССР, V, стр. 464 и 474.
 

28 (16) февраля.
Гоголь в письме к С. П. Шевыреву, торопив-

шему  его  со  вторым  томом  «Мертвых  душ»,



пишет, что последний будет готов не раньше
чем  через  два  года.  Здесь  же  Гоголь  просит
своих  московских  и  петербургских  друзей
взять  на  себя  заботы  об  устройстве  его  мате-
риальных дел, так как без этого он не сможет
довести работу до конца.

Письмо № 108.
 

18 (6) марта.
Гоголь в письме к С. Т. Аксакову обсуждает

толки,  вызванные  «Женитьбой»  и  «Игрока-
ми»;  дает  свое  согласие,  чтобы  Щепкин,  иг-
равший  Подколесина,  и  Живокини,  играв-
ший Кочкарева, переменились ролями; не со-
глашается на постановку в Москве «Театраль-
ного разъезда».

Письмо № 110.
 

28 (16) марта.
Гоголь  в  письме  к  Н.  Я.  Прокоповичу  про-

сит  поблагодарить  Белинского,  Краевского  и
Никитенко  за  участие  в  издании  его  сочине-
ний и уведомить его о толках, вызванных вы-
ходом последних.

Письмо № 113.



 
19 (7) апреля.
Гоголь просит Н. Я. Прокоповича прислать

ему через Моллера экземпляры «Сочинений»,
критики  на  «Мертвые  души»  и  на  «Сочине-
ния»  (в  том  числе  статьи  Белинского),  карты
Европейской и Азиатской России.

Письмо № 118.
 

1 мая (19 апреля).
Гоголь из Рима выехал во Флоренцию.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
5 мая (23 апреля).
Гоголь  во  Флоренции,  откуда  он  выехал  в

Болонью.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
8 мая (26 апреля).
Гоголь  в  Модене,  откуда  он  выехал  в  Ман-

тую.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
26 апреля.
Первый спектакль «Игроков» в Петербурге



в бенефис Н. И. Куликова.
Н. В. Гоголь. АН СССР. V, стр. 474.

 
9 мая (27 апреля).
Гоголь  в  Вероне;  через  Трент,  Ровердо,

Инсбрук и Зальцбург выезжает в Гастейн.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
30 апреля.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок», т. XXVIII, № 5, где напечатана статья
Белинского  об  «Игроках»  («Театральная  лето-
пись»).
 

Май н. ст. — вторая половина.
Гоголь в Гастейне у Языкова.

 
24 (12) мая.
В письме к К. С. Аксакову Гоголь интересу-

ется публичными чтениями своих произведе-
ний в Москве Щепкиным и Аксаковым.

Письмо № 127.
 

23 (11) мая.
Гоголь приехал в Мюнхен, где он «засел на



несколько дней» для работы.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.
Письма №№ 128 и 129.

 
28 (16) мая.
Гоголь  пишет  Н.  Я.  Прокоповичу,  отвечая

на  его  вопрос,  когда  будет  готов  второй  том
«Мертвых душ»: «М<ертвых> д<уш> не только
не приготовлен 2-ой том к печати, но даже и
не  написан.  И  раньше  двух  лет…  не  может
выйти в свет».

Письмо № 128.
 

6—10 июня (25–29 мая).
Гоголь  во  Франкфурте  встречается  с  Жу-

ковским, вместе с ним и его женой выезжает
в Висбаден. Знакомится с некоторыми крити-
ческими статьями о «Мертвых душах».

Письмо № 130.
 

6 июня (25 мая).
Гоголь в Штуттгарте.
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.

 
Июнь н. ст. — вторая половина.



Гоголь вместе с Жуковским и его женой на
курорте в Эмсе, откуда он несколько раз ездит
в Дюссельдорф за письмами.

Письма № 131 и 132.
 

Июль—август н. ст.
Гоголь на курорте в Баден-Бадене. Здесь же

живет  А.  О.  Смирнова,  которой  Гоголь  «вся-
кий  день  после  обеда»  читает  «Илиаду»  в  пе-
реводе  Гнедича.  Из  Бадена  Гоголь  ездил  в
Карлсруэ к Мицкевичу.

«Записки», II, стр. 4–5.
Смирнова. «Автобиография», стр. 288.

 
21 июля.
Декабрист В. К. Кюхельбекер в Сибири про-

чел «Мертвые души».
В.  К.  Кюхельбекер.  «Дневник».  Л.  1929,  стр.

290.
 

28 (16) августа.
Гоголь приезжает в Дюссельдорф и поселя-

ется вместе с Жуковским.
«Остафьевский Архив», IV, 258.

 



1 сентября (20 августа).
Гоголь  прочел  полученные  из  Петербурга

статьи  Белинского  о  «Мертвых  душах»  и  о
«Сочинениях» и остался недоволен критикой
«Рима» Белинским.

Письмо № 141.
 

24 (12) сентября.
Ф.  А.  Моллер  передал  Гоголю  экземпляры

его  «Сочинений»,  посланные  из  Петербурга
Прокоповичем.  Ознакомление  с  изданием
«Сочинений»  вызвало  резкое  недовольство
Гоголя.

Письмо № 145.
 

6 октября (24 сентября).
Гоголь  в  письме  к  С.  П.  Шевыреву  просит

его приступить к подготовке второго издания
«Мертвых душ».
 

Письмо № 149.
 

5 ноября (24 октября).
Гоголь  из  Дюссельдорфа  выезжает  через

Францию в Ниццу.



Письмо № 151.
Сочинения В. А. Жуковского, IV, стр. 504.

 
После 19 (7) ноября.
Гоголь проводит зиму в Ницце в обществе

А. О. Смирновой, М. М.,  Л. К. и А. М. Вьельгор-
ских, В. А. и С. М. Соллогуб. Живет у Вьельгор-
ских. После обеда читает Смирновой выписки
из отцов церкви, иногда — Марка Аврелия. По
утрам  работает  над  вторым  томом  «Мертвых
душ».

«Записки», II, 5–6.
 

Смирнова. «Автобиография», стр. 290.
 

31 декабря.
Цензурное  разрешение  «Отечественных

Записок»,  т.  XXXII,  № 1  (статья  Белинского
«Русская литература в 1843 г.»).



Я

 
1844 ГОД 

нварь—март н. ст.
Гоголь  в  Ницце  вместе  с  А.  О.  Смирно-

вой,  Вьельгорскими  и  Соллогубами.  Работает
над вторым томом «Мертвых душ».
 

2 февраля (21 января).
Гоголь  в  письме  к  С.  П.  Шевыреву  просит

приостановить  второе  издание  «Мертвых
душ»  под  предлогом  того,  что  он  не  предви-
дит  «большого  расхода»  (в  действительно-
сти —  предвидя  новые  цензурные  затрудне-
ния); просит Шевырева купить в Москве и по-
дарить от его имени Погодину, С. Т. Аксакову,
Языкову  и  О.  С.  Аксаковой  «Подражание  Хри-
сту» Фомы Кемпийского.

Письмо № 160.
 

10 февраля (29 января).
В  письме к  П.  В.  Анненкову Гоголь просит

известить  его  о  положении  дел  с  продажей
его  «Сочинений»,  а  также  сообщить  ему  тол-
ки о «Мертвых душах» и «Сочинениях».  «При
удобном случае» просит также узнать, что го-



ворят  о  нем  в  салонах  его  врагов —  Булгари-
на, Греча, Сенковского и Полевого.

Письмо № 162.
 

15 (3) февраля.
Гоголь пишет Н. М. Языкову большое пись-

мо о задачах лирической поэзии.
Письмо № 165.

 
18 (6) марта.
Гоголь пишет большое письмо А. А. Ивано-

ву,  призывая  его  не  смущаться  болезнью  и
неудачами  и  продолжать  упорно,  терпеливо
работать:  «Пока  не  сделаешь  дурно,  до  тех
пор не сделаешь хорошо».

Письмо № 169.
 

19 (7) марта.
Гоголь выехал из Ниццы через Страсбург в

Дармштадт.
Письмо № 169.

 
Начало апреля н. ст.
В письме к Языкову из Дармштадта Гоголь

просит  поэта  прислать  свои  стихотворения,



которые  нужны  были  для  задуманной  Гого-
лем  статьи  о  русской  поэзии  (первый  замы-
сел  статьи  «В  чем  же  наконец  существо  рус-
ской поэзии и в чем ее особенность»).

Письмо № 173.
 

Апрель—первая половина мая н. ст.
Гоголь  во  Франкфурте  на  Майне;  живет  в

«загородном  домике»  Жуковского;  просит
друзей о присылке книг из России.

Письма №№ 180 и 183.
 

10 мая (28 апреля).
Гоголь  пишет  письмо  П.  В.  Анненкову,  в

котором уже отчетливо звучат некоторые мо-
тивы  будущих  «Выбранных  мест  из  перепис-
ки с друзьями».

Письмо № 183.
 

Июнь—июль н. ст.
Гоголь  во  Франкфурте,  откуда  во  второй

половине  июня  ездил  в  Мангейм,  Бинген  и
Баден. В конце июня во Франкфурт приезжает
А.  О.  Смирнова,  которая  проводит  здесь  две
недели,  «видаясь  каждый  день  с  Гоголем  и



Жуковским». Здесь же — поэт А. К. Толстой.
«Записки», I, 231, и II, 6.
Смирнова, «Записки», стр. 325.
Смирнова. «Автобиография», стр. 291.

 
14 (2) июля.
Гоголь  пишет  Н.  М.  Языкову:  «Ты  спраши-

ваешь,  пишутся  ли  „М<ертвые>  д<уши>“?  и
пишутся  и  не  пишутся.  Пишутся  слишком
медленно  и  совсем  не  так,  как  бы  хотел,  и
препятствия  этому  часто  происходят  и  от  бо-
лезни, а еще чаще от меня самого… Я иду впе-
ред —  идет  и  сочинение,  я  остановился —
нейдет и сочи<нение>».

Письмо № 199.
 

Конец июля—15 сентября н. ст.
Гоголь в Остенде на морских купаньях, ку-

да  в  конце  августа  приезжают  Вьельгорские.
Здесь же А. П. и И. П. Толстые.
 

16 (4) сентября.
Гоголь  и  семейство  Вьельгорских  в  Брюс-

селе, где они съехались с М. Ю. Вьельгорским,
возвратившимся  из  Англии.  Вместе  с  Вьель-



горскими  Гоголь  17  (5)  сентября  выезжает  во
Франкфурт.

Письмо № 209.
 

21 (9) сентября—конец года.
Гоголь живет во Франкфурте на Майне у В.

А.  Жуковского,  работает  над  вторым  томом
«Мертвых душ».
 

24 (12) сентября.
Гоголь пишет письма к А.  О.  Смирновой и

С.  М.  Соллогуб,  явившиеся первоначальными
набросками  статьи  «Чем  может  быть  жена
для мужа в простом домашнем быту, при ны-
нешнем порядке вещей в России».

Письма №№ 210 и 211.
 

27 сентября.
Постановка  «Тяжбы»  в  Александринском

театре в гастрольный бенефис Щепкина.
Н. В. Гоголь. АН СССР, V, стр. 485.

 
26 (14) октября и 14 (2) декабря.
Гоголь пишет письма к  Н.  М.  Языкову и  С.

П.  Шевыреву  с  резким  протестом  против



опубликования  Погодиным  в  «Москвитяни-
не» портрета Гоголя.

Письма №№ 221 и 232.
 

Первая половина декабря н. ст.
Гоголь пишет письма к П. А. Плетневу и С.

П. Шевыреву с просьбой создать из средств от
продажи  его  «Сочинений»  фонд  для  помощи
нуждающимся  талантливым  студентам  Мос-
ковского и Петербургского университетов.

Письма №№ 231 и 232.
 

2 декабря (20 ноября) и 26 (14) декабря.
Гоголь пишет Н. М. Языкову два письма по

поводу  стихотворения  Языкова  «Землетрясе-
ние»,  положенные  позднее  Гоголем  в  основу
статьи  «Предметы  для  лирического  поэта  в
нынешнее время».

Письма №№ 229 и 238.
 

24 (12) декабря.
Гоголь  пишет  А.  О.  Смирновой  в  ответ  на

ее вопрос о том, какая у него душа — «хохлац-
кая или русская», — что украинская и русская
природа  в  нем  неразрывно  соединились  и



что ни одной из них он не может отдать пре-
имущества,  так  как  обе  природы  «слишком
щедро одарены богом» и пополняют одна дру-
гую.

Письмо № 237.
 

28 (1б) декабря.
Гоголь  пишет  А.  О.  Смирновой  большое

письмо (в ответ на ее возражения и возраже-
ния П. А. Плетнева),  в котором настаивает на
своем  решении  помочь  из  своих  средств  сту-
дентам  Московского  и  Петербургского  уни-
верситетов;  в  этом  же  письме  Гоголь  откро-
венно  говорит  о  своих  расхождениях  с  Пого-
диным и Плетневым.

Письмо № 240.



Я

 
1845 ГОД 

нварь н. ст.
В письме к Н. М. Языкову Гоголь пишет:

«Нервическое  тревожное  беспокойство  и  раз-
ные  признаки  совершенного  расклеения  во
всем  теле  пугают  меня  самого».  Отъезд  из
Франкфурта в Париж «для развлеченья и вос-
становления сил».

Письма №№ 244 и 249.
 

14 (2) января.
Приезд Гоголя в Париж.

 
Примеч. к письму № 244.

 
Вторая половина января—февраль н. ст.
Гоголь  в  Париже  у  А.  П.  Толстого.  Встречи

его с Л. К. и А. М. Вьельгорскими и А. И. Турге-
невым.
 

2 февраля.
Получив  от  Шевырева  известие  об  избра-

нии  Гоголя  в  почетные  члены  Московского
университета,  М.  П.  Погодин  записывает  в



дневнике:  «Назначение  последнего  вопреки
мнению  аристократов  и,  может  быть,  прави-
тельства».

Барсуков, VIII, стр. 87.
 

Февраль.
Выход в свет № 1 журнала «Москвитянин»

на 1845 год со статьей И. В. Киреевского «Биб-
лиография»,  в  которой  дана  высокая  оценка
творчества  Гоголя  как  представителя  новой
силы, «силы русской народности».
 

1 марта (17 февраля).
Отъезд Гоголя из Парижа.
Письмо № 253.

 
4 марта (20 февраля).
Возвращение  Гоголя  во  Франкфурт,  к  Жу-

ковскому.
Письма №№ 252 и 253.

 
27 марта.
По ходатайству А.  О.  Смирновой перед Ни-

колаем  I,  Гоголю,  ввиду  его  болезненного  со-
стояния,  назначен  пенсион  из  сумм  государ-



ственного казначейства на три года,  по тыся-
че рублей серебром в год.
 

Март—начало мая н. ст.
Гоголь  во  Франкфурте.  Тяжелая  болезнь,

заставившая  его  одно  время  бояться  смер-
тельного исхода. Замысел книги «Выбранные
места из переписки с друзьями».
 

5 апреля (24 марта).
Попытка Гоголя выступить примирителем

двух враждующих московских лагерей,  круга
Герцена и славянофилов.

От  последних  Гоголь  требует  больше  объ-
ективности и меньше задора.

Письмо № 260.
 

Май—июнь н. ст.
Гоголь  лечится  на  водах  в  Гомбурге,  близ

Франкфурта,  неоднократно  посещает  Жуков-
ского.
 

18 (6) мая.
А.  И.  Тургенев,  гостивший  у  Жуковского,

пишет  В.  Ф.  Вяземской  о  чтении  Гоголем



вслух  сказки  Жуковского  об  Иване-царевиче
и Сером волке.

«Остафьевский Архив», т. IV, стр. 310.
 

4 июня (23 мая).
Гоголь в письме к А.  О.  Смирновой просит

прислать  ему  «на  днях  вышедшую»  книгу,
«что-то  вроде  „Петербургских  сцен“  Некрасо-
ва,  которую  очень  хвалят»  (имеется  в  виду
вышедший  под  редакцией  Н.  А.  Некрасова
сборник  «Физиология  Петербурга,  составлен-
ная из трудов русских литераторов», ч. II, СПб.
1845).

Письмо № 270.
 

Конец июня—начало июля.
Вторичное  сожжение  Гоголем  первона-

чальной  редакции  второго  тома  «Мертвых
душ».

Соч. Гоголя, изд. 10, III, стр. 356.
 

Начало июля н. ст.
Гоголь едет в Берлин вместе с гр. А. П. Тол-

стым  для  совета  с  доктором  Шенлейном.  По
дороге заезжает в Галле к доктору Крукенбер-



гу.  Не  застав  в  Берлине  Шенлейна,  едет  в
Дрезден,  к  Карусу.  Последний  посылает  Гого-
ля в Карлсбад для лечения печени.

Письмо № 276.
 

Июль н. ст.
Гоголь лечится в Карлсбаде и чувствует се-

бя хуже.
 

Начало августа н. ст.
Недовольный  Карлсбадом,  Гоголь  через

Прагу едет в Грефенберг. В Праге он посещает
чешский  национальный  музей,  где  рассмат-
ривает памятники славянской старины и зна-
комится с хранителем музея, В. Ганкой.

«Записки», II, стр. 50.
 

17 (5) августа.
Гоголь  оставляет  в  альбоме  В.  Ганки  за-

пись  с  пожеланием  Ганке  «еще  сорок  шесть
лет  ровно для  пополнения 100  лет  здравство-
вать,  работать,  печатать  и  издавать  во  славу
славянской  земли  и  с  таким  же  радушием
приветствовать  всех  русских,  к  нему  заезжа-
ющих…»



«Вестник Европы» 1902, № 3, стр. 17.
 

Август—сентябрь н. ст.
Гоголь  в  Грефенберге,  вместе  с  А.  П.  Тол-

стым, лечится водой по методу доктора Прис-
ница. Чувствует себя лучше.
 

Конец сентября—начало октября н. ст.
Не  кончив  курса  лечения  в  Грефенберге,

Гоголь  едет  в  Берлин  к  доктору  Шенлейну.
Шенлейн находит у Гоголя нервное расстрой-
ство  (с  особенным  поражением  нервов  в  же-
лудочной области) и одобряет поездку в Рим.
 

Октябрь н. ст.
Гоголь  из  Берлина  едет  в  Рим  через  Га-

стейн,  Прагу,  Зальцбург,  Венецию,  Болонью,
Флоренцию.

«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 179.
 

24 (12) октября.
Гоголь  извещает  мать  и  друзей  о  своем

приезде в Рим.
Письма №№ 295–297.

 



20 (8) ноября.
Спор с Шевыревым по поводу его возраже-

ний  против  плана  Гоголя  о  помощи  нуждаю-
щимся  талантливым  студентам  Московского
университета.

Письмо № 307.
 

Ноябрь—декабрь н. ст.
Гоголь  в  Риме,  где  он  снова  встречается  с

художниками  А.  А.  Ивановым,  Ф.  А.  Молле-
ром, Ф. И. Иорданом. Знакомство и сближение
с  семьей  гр.  С.  П.  Апраксиной.  Посещения  Го-
голем поэтессы Е. П. Ростопчиной. Улучшение
его  здоровья  и  творческие  замыслы  (сообще-
ние Жуковскому: «Я острю перо…»).

Письмо № 310.
 

В  Чехии,  в  издании  «Biblioteka  zábavného
čteni»,  печатаются  на  чешском  языке,  в  пере-
воде  К.  Гавличка-Боровского,  «Старосветские
помещики» и «Нос» Гоголя.

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 68.
 

Переведены  на  французский  язык  Луи
Виардо с помощью И. С. Тургенева и изданы в



Париже  повести  Гоголя:  «Тарас  Бульба»,  «За-
писки сумасшедшего»,  «Коляска»,  «Старосвет-
ские помещики» и «Вий». Французская пресса
встретила  сборник  большими  похвалами.  В
журнале  «Revue  des  Deux  Mondes»  появилась
статья  Сент-Бева  с  высокой  оценкой  творче-
ства Гоголя.

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 266–267.



Я

1846–1847 ГОДЫ  
1846 ГОД 

нварь—5 мая н. ст.
Гоголь  в  Риме.  Жалуется  на  болезнен-

ное состояние. Тем не менее возобновляет ра-
боту над вторым томом «Мертвых душ».
 

Письма №№ 1—27.
 

3 января н. ст.
Начало  переписки  Гоголя  с  Ю.  Ф.  Самари-

ным.  Гоголь  перечитывает  «Тарантас»  В.  А.
Соллогуба.
 

Письма №№ 2–4.
 

Начало января н. ст.
Вышли в  свет  переведенные на  немецкий

язык Ф. Лёбенштейном и изданные в Лейпци-
ге  «Мертвые  души»  с  предисловием  перевод-
чика, назвавшего их «Народною русскою кни-
гою».
 



«Литературный  Вестник»  1902,  т.  III,  № 4,
стр. 374.

«Русская Старина» 1896, № 12, стр. 641.
 

8 января н. ст.
Гоголь  выражает  недовольство  по  поводу

перевода  первого  тома  «Мертвых  душ»  на
немецкий язык (из опасения, что иностранцы
могут принять книгу «за портрет России»).
 

Письмо № 6.
 

27 января н. ст.
Гоголь  просит  А.  О.  Смирнову  сообщать

ему  различные  сведения  о  Калуге  и  ее  жите-
лях,  о  крестьянах  Калужской  губернии  «как
помещичьих,  так  и  казенных,  обо  всех  у  них
и  с  ними  переменах  и  вообще  обо  всем,  что
ни  касается  их  участи».  Гоголь  намеревался
использовать эти сведения как материал для
второго тома «Мертвых душ».
 

Письмо № 7.
 

4 марта (н. ст.)



Просьба Гоголя к Смирновой сообщить ему
о  старообрядцах  Калужской  губернии,  о  том,
«каковы они в жизни, в работе, в рудах».
 

Письмо № 11.
 

16 марта н. ст.
Гоголь  сообщает  Жуковскому,  что  ему

«удалось  кое-что  написать  из  „М<ертвых>
душ“».
 

Письмо № 12.
 

20 марта н. ст.
Отказ Гоголя на предложение гравера Е.  Е.

Бернардского  уступить  ему  за  1500 руб.  сер.
право издания «Мертвых душ» с иллюстраци-
ями художника А. А. Агина.
 

Письмо № 13.
 

23 и 24 марта н. ст.
Отзыв  Гоголя  о  присланных  ему  стихах  И.

С.  Аксакова,  из  которых  ему  особенно  понра-
вились стансы «Среди удобных и ленивых…».



Кроме  таланта,  Гоголь  увидел  «в  юноше…
стремлен<ье>  приспособить  поэзию  к  делу  и
к  законному  влиянию  на  текущие  современ-
ные события».
 

Письма №№ 14, 15.
 

5 апреля н. ст.
Соболезнование Гоголя И. Н. Шереметевой

в  постигшем  ее  несчастии —  смерти  дочери,
А. В. Якушкиной, жены декабриста И. Д. Якуш-
кина.
 

Письмо № 17.
 

19 апреля н. ст.
Просьба  Гоголя  присылать  ему  журналы

«Отечественные  Записки»  и  «Маяк»  на  1846
год.
 

Письмо № 19.
 

21 апреля н. ст.
Гоголь  сообщает  Языкову,  что  ему  теперь

сильно  хотелось  бы  «прочесть  повестей  на-



ших  нынешних  писателей»,  которые  произ-
водят  на  него  «всегда  действие  возбуждаю-
щее», и делится замыслом книги «Выбранные
места из переписки с друзьями».
 

Письмо № 20.
 

5 мая н. ст.
Гоголь  пишет  друзьям  «на  выезде  из  Ри-

ма».
 

Письма №№ 24–26.
 

9—10 мая н. ст.
Гоголь во Флоренции.

 
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 180.
Письмо № 28.

 
14 мая н. ст.
Из  Генуи  Гоголь  пишет  сочувственные  от-

зывы  о  «Воспитаннице»  В.  А.  Соллогуба  и
«Бедных людях» Ф. М. Достоевского. «В авторе
„Бедных людей“ виден талант, выбор предме-
тов  говорит в  пользу  его  качеств  душевных»,



но  «всё  бы  оказалось  гораздо  живей  и  силь-
ней, если бы было более сжато».
 

Письмо № 29.
 

16 мая н. ст.
Гоголь в Ницце.

 
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 180.

 
Вторая половина мая н. ст.
Гоголь  в  Париже,  у  А.  П.  Толстого.  Здесь  с

ним два раза виделся П. В. Анненков.
 

Анненков.
 

Начало июня н. ст.
Гоголь  во  Франкфурте,  у  В.  А.  Жуковского;

оттуда едет в Греффенберг.  По дороге,  из Пра-
ги,  отправляет  большое  письмо  к  А.  О.  Смир-
новой об обязанностях губернаторши.
 

Письмо № 30.
 

Вторая половина июня н. ст.



Лечение  Гоголя  в  Греффенберге  по  методу
Присница,  которое  на  этот  раз  не  приносит
ему пользы.
 

Письма №№ 31, 32.
 

4—6 июля н. ст.
Гоголь  проездом  в  Карлсбаде.  Посылает  П.

А.  Плетневу  для  напечатания  статью  «Об
Одиссее, переводимой Жуковским».
 

Письма №№ 33–35.
 

20—30 июля н. ст.
Гоголь в Швальбахе, у В. А. Жуковского. По-

лучает присланные Н. М. Языковым сборники
«Новоселье» и «Невский Альманах». Поручает
С.  П.  Шевыреву  печатание  второго  издания  I
тома «Мертвых душ»,  а  П.  А  Плетневу — «Вы-
бранных мест из переписки с друзьями».
 

Письма №№ 37–40.
 

1 августа н. ст.
Гоголь в Эмсе, где встречает И. П. Толстого



с женой.
 

Письма № 41, 42.
 

25 июля (6 августа).
В  № 89  «Московских  Ведомостей»  напеча-

тана статья Гоголя «Об Одиссее, переводимой
Жуковским».
 

Июль—начало августа н. ст.
Статья  «Об  Одиссее,  переводимой  Жуков-

ским»,  напечатана  в  т.  43  «Современника»  и
№ 7 «Москвитянина».
 

Начало августа н. ст.
Приезд  Гоголя  в  Остенде.  Из  Остенде  он

едет  на  несколько  дней  в  Париж,  к  А.  П.  Тол-
стому.  В  Париже  знакомится  с  братом  Ю.  Ф.
Самарина.
 

Письма №№ 42, 44, 47.
 

18 (30) августа.
Цензурное  разрешение  «Выбранных  мест

из переписки с друзьями».



 
Август-сентябрь н. ст.
Гоголь  проходит  курс  лечения  в  Остенде,

куда приезжает и А. П. Толстой. Знакомство с
братьями  В.  А.  и  Н.  А.  Мухановыми.  Продол-
жение  работы  над  «Перепиской  с  друзьями».
Пишется  предисловие  ко  второму  изданию
«Мертвых душ».
 

Н. Миловский.
Письма № 45, 46, 48–53.

 
25 августа (6 сентября).
Цензурное  разрешение  второго  издания

«Мертвых душ» с предисловием Гоголя «К чи-
тателю от сочинителя».
 

3—22 октября н. ст.
Гоголь  во  Франкфурте,  у  В.  А.  Жуковского.

Заканчивает  работу  над  «Перепиской  с  дру-
зьями»,  пишет  «Развязку  Ревизора»  и
«Предуведомление» к нему.
 

Письма №№ 54, 55, 59, 61, 62.
 



5 октября н. ст.
Резкий  отказ  Гоголя  от  участия  в  славяно-

фильском «Московском сборнике».
 

Письмо № 56.
 

24 октября н. ст.
На  пути  в  Италию,  из  Страсбурга,  Гоголь

шлет  М.  С.  Щепкину  и  С.  П.  Шевыреву  распо-
ряжения  о  постановке  в  бенефис  Щепкина
«Ревизора с Развязкой» и о напечатании его в
Москве  в  пользу  бедных.  Советы  Щепкину  о
проведении  последней  сцены  «Ревизора»  и
«Развязки».
 

Письма №№ 63, 64.
 

2 ноября н. ст.
Из  Ниццы Гоголь делает  распоряжения об

издании в Петербурге в пользу бедных «Реви-
зора с Развязкой» и о постановке его на сцене
в бенефис И.  И.  Сосницкого.  Советы И.  И.  Сос-
ницкому об исполнении его роли.
 

Письма №№ 65–67.



 
4 ноября н. ст.
Гоголь в Генуе.

 
«Русская Мысль» 1896, № 5, стр. 180

 
5 (17) ноября.
Цензурное разрешение печатания «Ревизо-

ра с Развязкой» и запрещение постановки его
на сцене.
 

7—9 ноября н. ст.
Гоголь во Флоренции.

 
Письма №№ 70–75.

 
12—14 ноября н. ст.
Гоголь  в  Риме.  Встреча  с  Д.  Н.  Блудовым.

Посылает матери и сестрам отрывок «Завеща-
ния»,  «выпущенный  в  печати»  при  издании
«Выбранных мест из переписки с друзьями».
 

Письма №№ 76 и 79.
 

Около 19 ноября н. ст.



Приезд Гоголя на зиму в Неаполь.
 

Письмо № 78.
 

Около 25 ноября (7 декабря).
С. Т. Аксаков в письме к П. А. Плетневу рез-

ко протестовал против напечатания «Выбран-
ных  мест  из  переписки  с  друзьями»,  а  также
«Предуведомления»  и  «Развязки  Ревизора»,
требуя  не  предавать  Гоголя  «на  поругание
многочисленным  врагам  и  недоброжелате-
лям».  Однако  Плетнев  отказался  выполнить
требование Аксакова.
 

«Русская Старина», 1887, № 1, стр. 249–250.
 

8—16 декабря н. ст.
Решение  Гоголя  отложить  на  время  печа-

тание  «Ревизора  с  Развязкой».  Получение  им
известия  о  переходе  «Современника»  от  П.  А.
Плетнева  «к  Никитенку,  Белинскому и  Турге-
неву»  (на  самом  деле —  к  Н.  А.  Некрасову  и
Панаеву). Просьба высылать ему с нового года
«Современник»,  «Отечественные  Записки»,
«Библиотеку для чтения», «Русский Инвалид»



и  др.,  а  также  все  «сколько-нибудь  замеча-
тельные» новые книги.
 

Письма №№ 85–88, 90, 91.
 

9 (21) декабря.
Письмо  С.  Т.  Аксакова  к  Гоголю  с  суровой

критикой «Развязки Ревизора» и «Выбранных
мест из переписки с друзьями».
 

«Русский Архив» 1890, № 8, стр. 157–160.
 

Выход  в  свет  книги  «Сто  рисунков  к  соч.
„Мертвые  души“»  (рис.  на  дереве  А.  Агин,
грав. Е. Бернардский. СПб. 1846).
 

В  1846 г.  переведена  на  немецкий  язык
«Повесть о том, как поссорились Иван Ивано-
вич  с  Иваном  Никифоровичем»  («Nordisches
Novellenbuch», I).
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 268.
 

В  том  же  году  переведены  на  немецкий



язык  (с  французского  перевода  Луи  Виардо)
переводчиком Боде  «Тарас  Бульба»,  «Записки
сумасшедшего»,  «Коляска»,  «Старосветские
помещики»,  «Вий» и  напечатаны в  Лейпциге
во  II  томе  издания  «Nordisches  Novellenbuch»
P.  Липперта  под  заглавием  «Russische
Novellen».
 

«Литературный  Вестник»,  1902,  т.  III,  № 4,
стр. 373–374.
 

В  том  же  году  «Ревизор»  в  переводе  на
польский  язык  Я.  Хелмиковского  издан  в
Вильне.
 

«Русская Мысль» 1883, № 6, стр. 41.
 

В  чешском  журнале  «Kwety»  (1846,  № 13)
напечатаны в переводе на чешский язык «За-
писки сумасшедшего».
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 76.
 

В  чешском  журнале  «Česká  Včela»  (1846,  ą
35) напечатан отрывок из «Вия» в переводе К.
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Гавличка-Боровского.
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 69. 
1847 ГОД 

 января н. ст.
Смерть одного из ближайших друзей Го-

голя, Н. М. Языкова.
 

11 января н. ст.
Цензурное  разрешение  № 1  журнала  «Со-

временник» со статьей Белинского «Взгляд на
русскую  литературу  1846  года»,  в  которой  Бе-
линский  определяет  значение  натуральной
школы  и  ее  главы —  Гоголя  в  истории  рус-
ской литературы, и с его же рецензией на 2-е
издание «Мертвых душ» с предисловием Гого-
ля,  которое,  по  словам  Белинского,  «внушает
живые  опасения  за  авторскую  славу  в  буду-
щем» и «грозит русской литературе новою ве-
ликою потерею прежде времени».
 

Соч. Белинского, 1948 г., т. III. стр. 685.
 

12 января н. ст.



Выход  в  свет  в  Петербурге  «Выбранных
мест из переписки с друзьями».
 

«Русский Вестник» 1890, № 11, стр. 42.
 

20 января н. ст.
Ответ Гоголя на упреки С. Т. Аксакова в ми-

стицизме  и  «новом  направлении»  творче-
ства. Просьба к Н. М. Языкову (о смерти кото-
рого  Гоголь  еще  не  знал)  прислать  летописи,
изданные  Археографической  комиссией,
«Царские выходы» и книги И. М. Снегирева —
«Народные праздники» в «Русские в своих по-
словицах».
 

Письма №№ 101, 103.
 

25 января н. ст.
В  один  день  Гоголь  пишет  матери  два

успокоительных  письма  в  ответ  на  отчаян-
ные письма ее в старших сестер, потрясенных
присланным  им  отрывком  «Завещания»,  по-
нятом  ими  как  предупреждение  о  близкой
смерти Гоголя.
 



Письма №№ 105, 105.
«Русская Старина» 1882, № 6, стр. 679.

 
4 февраля н. ст.
Ссора Гоголя с А. А. Ивановым из-за письма

последнего,  в  котором он рекомендовал  Гого-
лю занять место секретаря директора русских
художников в Риме.
 

Письмо № 109.
 

6 февраля н. ст.
Гоголь  начинает  хлопотать  о  разрешении

и подготовке к печати второго,  полного изда-
ния «Выбранных мест».
 

Письма №№ 110, 111.
 

Начало февраля н. ст.
Цензурное  разрешение  № 2  журнала  «Со-

временник»  со  статьей  Белинского,  содержа-
щей  резкую  оценку  «Выбранных  мест  из  пе-
реписки с друзьями»,  этой «едва ли не самой
странной и самой поучительной книги, какая
когда-либо появлялась на русском языке».



 
Соч. Белинского, 1948 г., т. III, стр. 687.

 
16 февраля н. ст.
Гоголь извещает мать о высылке ей и сест-

рам по его распоряжению 2000 рублей.
 

Письмо № 118.
 

28 февраля н. ст.
Просьбы  Гоголя  к  П.  А.  Вяземскому  и  А.  О.

Россету о рассмотрении его книги (в том чис-
ле и мест, не пропущенных цензурою) вместе
с М. Ю. Вьельгорским и В. А. Перовским, в це-
лях  подготовки ее  ко  второму,  полному изда-
нию.
 

Письмо №№ 120, 121.
 

Январь—февраль н. ст.
Первое  письмо Гоголя  к  фанатику-изуверу

ржевскому  протоиерею  М.  А.  Константинов-
скому, положившее начало гибельному влия-
нию последнего на Гоголя.
 



Письмо № 122.
 

4 марта н. ст.
Объяснение  Гоголя  с  М.  П.  Погодиным  по

поводу  отзыва  о  нем  Гоголя  в  «Переписке  с
друзьями».
 

Письма №№ 124 и 125.
 

6 марта н. ст.
Гоголь  признается  В.  А.  Жуковскому,  что

появление  «Выбранных  мест  из  переписки
с  друзьями»  «разразилось  точно  в  виде  ка-
кой-то  оплеухи:  оплеуха  публике,  оплеуха
друзьям  моим  и,  наконец,  еще  сильнейшая
оплеуха  мне  самому…  Я  размахнулся  в  моей
книге  таким  Хлестаковым,  что  не  имею  духу
заглянуть в нее».
 

Письмо № 129.
 

6/18 марта.
В  «Московских  Ведомостях»  (№ 28)  напеча-

тано «Первое письмо к Н. В. Гоголю» Н. Ф. Пав-
лова с  резкой критикой «Выбранных мест  из



переписки с друзьями».
 

29 марта (10 апреля).
Там же (№ 38)  напечатано «Второе  письмо

к Н. В. Гоголю» Н. Ф. Павлова.
 

6 апреля н. ст.
Гоголь  советует  сестре,  Е.  В.  Гоголь,  взять

на воспитание сиротку Эмилию.
 

Письмо № 148.
 

22—29 апреля н. ст.
Заботы Гоголя о заболевшем А. А. Иванове.

 
Письма №№ 155, 159.

 
17/29 апреля.
В  «Московских  Ведомостях»  (№ 46)  напеча-

тано  «Четвертое  письмо  к  Н.  В.  Гоголю»  Н.  Ф.
Павлова.
 

24 апреля н. ст.
Просьба  Гоголя  к  А.  О.  Россету  о  присылке

повестей  Даля  и  двух  частей  «Петербургских



вершин»  Буткова,  так  как  ему  очень  нужно
теперь  «всё,  что  только  зацепило  хоть  сколь-
ко русского человека и его жизни».
 

Письмо № 156.
 

28 апреля н. ст.
Гоголь  возобновляет  давно  прерванную

переписку с Н. Я. Прокоповичем.
 

Письмо № 158.
 

9 мая н. ст.
Ответ  Гоголя  на  суровое  письмо  М  А.  Кон-

стантиновского,  осудившего  книгу  Гоголя  с
аскетических  церковных  позиций  за  призна-
ние  в  ней  высокого  значения  театра  и  худо-
жественной литературы и за полемику с мра-
кобесом С. О. Бурачком.
 

Письмо № 165.
 

11 мая н. ст.
Отъезд Гоголя из Неаполя.

 



Письмо № 168.
 

12 мая н. ст.
Приезд Гоголя в Рим.

 
Письмо № 161.

 
18 мая н. ст.
Гоголь во Флоренции.

 
Письмо № 171.

 
20 мая н. ст.
Гоголь в Генуе.

 
Письмо № 172.

 
22 мая (3 июня).
Письмо М. С. Щепкина к Гоголю по поводу

«Развязки  Ревизора»  с  горячей  просьбой  не
переделывать  героев  пьесы,  с  которыми  он,
как артист, сжился: «Оставьте мне их, как они
есть… Я не хочу этой переделки: это люди, на-
стоящие, живые люди… Нет, я их вам не дам!
не дам, пока существую».



 
М. С. Щепкин, стр. 173–174.

 
25 мая н. ст.
Гоголь  в  Марселе.  Отклик  его  на  первую

статью Н.  Ф.  Павлова,  с  которым он сдержан-
но полемизирует.
 

Письмо № 173.
 

Около 27 мая н. ст. — 4 июня н. ст.
Гоголь в  Париже,  где  остановился в  одной

гостинице с  братьями Мухановыми,  вместе  с
которыми почти ежедневно бывал у Толстых.
 

Н. Миловский, стр. 11.
 

10 июня н. ст. — 10 июля н. ст.
Гоголь во Франкфурте, у В. А. Жуковского.

 
Письма №№ 175, 185, 189.

 
20 июня н. ст.
Гоголь  через  Н.  Я.  Прокоповича  посылает

В. Г. Белинскому письмо по поводу статьи по-



следнего  в  «Современнике»  о  «Переписке  с
друзьями»,  пересланное  Прокоповичем  в
Зальцбрунн,  где  находился  больной  Белин-
ский.
 

Письма №№ 177, 178.
 

Июнь—начало июля н. ст.
Гоголь пишет «Дополнение к развязке „Ре-

визора“».
 

Письма №№ 188, 190.
 

Июнь—июль н. ст.
Работа Гоголя над «Авторской исповедью».

 
Письма №№ 175, 188.

 
Около 10 июля н. ст.
Успокоительный ответ Гоголя М. С. Щепки-

ну.  Одобрение  начатой  Щепкиным  работы
над своими записками.
 

Письмо № 190.
 



15 июля н. ст.
В. Г. Белинский в Зальцбрунне пишет свое

знаменитое обличительное письмо к  Гоголю,
по  характеристике  В.  И.  Ленина,  «подводив-
шее  итог  литературной  деятельности  Белин-
ского»  и  бывшее  «одним  из  лучших  произве-
дений  бесцензурной  демократической  печа-
ти…» [В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223–224.]
 

Средина июля н. ст.
Гоголь в Эмсе в обществе Жуковских и Хо-

мяковых,  с  которыми  пробыл  несколько
дней.
 

«Русский Архив» 1866, стр. 1070–1077.
 

24 июля н. ст. — 24 сентября н. ст.
Гоголь в Остенде на морских купаньях, где

встречается  с  Хомяковыми,  Вьельгорскими,
Мухановыми.
 

Письма №№ 191, 199, 205, 215–218, 221.
 

Конец июля н. ст. — начало августа н. ст.
Гоголь  пишет  резкий  ответ  на  письмо  Бе-



линского,  но  оставляет  его  неотправленным.
Черновая редакция к № 200.
 

Начало августа н. ст.
Гоголь  читает  напечатанные  в  «Современ-

нике»  «Письма  об  Испании»  В.  П.  Боткина  и
«Парижские письма» П. В. Анненкова.
 

Письма №№ 199, 201.
 

10 августа н. ст.
Гоголь  снова  пишет  Белинскому;  он  при-

знает,  что  в  словах  Белинского  есть  «часть
правды» и что он, Гоголь, не знает «вовсе Рос-
сии, что многое изменилось с тех пор».
 

Письмо № 200.
 

12 августа н. ст.
Письмо Гоголя к П. В. Анненкову, дополня-

ющее  письмо  к  Белинскому,  с  признанием:
«Здоровье мое… потряслось от  этой для меня
сокрушительной  истории  по  поводу  моей
книги.  Многие  удары  так  были  чувствитель-
ны  для  всякого  рода  щекотливых  струн,  что



дивлюсь сам, как я еще остался жив…»
 

Письмо № 201.
 

24—28 августа н. ст.
Гоголь  отказывается  от  мысли  печатать

«Выбранные  места»  в  дополненном  виде  и
«Авторскую исповедь».
 

Письма №№ 207, 209.
 

28 августа н. ст.
Совет  Гоголя  С.  Т.  Аксакову  заняться  «вос-

поминаниями прежней жизни» своей.
 

Письмо № 210.
 

7 сентября н. ст.
Гоголь в письме к П. В. Анненкову говорит,

что слышал «очень много хорошего» о Герце-
не «как о благороднейшем человеке», и выра-
жает желание познакомиться с ним.
 

Письмо № 214.
 



8 сентября н. ст.
Поручение  Гоголя  С.  П.  Шевыреву  оказы-

вать денежную помощь из  сумм,  ассигнован-
ных  Гоголем  для  пособия  бедным  студентам,
также и нуждающимся начинающим литера-
торам.
 

Письмо № 215.
 

Конец сентября н. ст.
Отъезд Гоголя из Остенде в Италию.

 
Письмо № 217.

 
Октябрь н. ст.
Гоголь едет в Неаполь через Марсель, Ниц-

цу, Геную, Флоренцию и Рим.
 

«Русская Мысль» 1895, № 5, стр. 180.
 

12 ноября н. ст.
Цензурное  разрешение  № 11  журнала  «Со-

временник»  со  статьей  Белинского  «Ответ
„Москвитянину“» —  в  защиту  натуральной
школы, с характеристикой особенностей гого-



левского таланта,  как дара «выставлять явле-
ния  жизни  во  всей  полноте  их  реальности  и
их истинности».
 

Соч. Белинского, 1948 г., т. III, стр. 739.
 

Ноябрь—декабрь н. ст.
Гоголь  в  Неаполе.  Часто  видится  с  С.  П.

Апраксиной  и  приехавшим  к  ней  А.  П.  Тол-
стым.  Ищет  попутчика  в  Иерусалим.  Призна-
ется в отсутствии желания ехать туда и в том,
что перспектива этого давно задуманного, пу-
тешествия пугает его.  Говорит,  что «очень со-
скучился  по  России»  и  жаждет  «с  нетерпени-
ем услышать вокруг себя русскую речь».
 

Письма №№ 222, 223, 225, 235.
 

14 декабря н. ст.
Интересуясь  приехавшим  в  Рим  А.  И.  Гер-

ценом, Гоголь просит А. А. Иванова сообщить,
что Герцен «делает в Риме, что говорит об ис-
кусствах и какого мнения о  нынешнем поли-
тическом и гражданском состоянии Рима».
 



Письмо № 230.
 

Между 12 и 18 декабря н. ст.
Недовольство  Гоголя  неблагоразумием  М.

И. Гоголь, израсходовавшей тысячу рублей из
присланных  ей  сыном  денег  на  устройство
каменного  пола  в  церкви  села  Васильевки,
вместо уплаты податей.
 

Письмо № 231.
 

18 декабря н. ст.
Гоголь  просит  С.  П.  Шевырева  купить  для

племянника своего,  Н.  П.  Трушковского,  книг
на  сто  рублей —  «путешествия  по  России,  ис-
тория России и  все  такие книги,  которые без
скуки  могут  познакомить  собственно  со  ста-
тистикой России и бытом в ней живущего на-
рода, всех сословий».
 

Письмо № 232.
 

7/19 декабря.
В.  Г.  Белинский в  письме к  К.  Д.  Кавелину

говорит:  «Между  Гоголем  и  натуральною



школою целая бездна; но все-таки она идет от
него,  он  отец  ее,  он  не  только  дал  ей  форму,
но и указал на содержание».
 

«Письма В. Г. Белинского», стр. 312.
 

В  журнале  «Česká  Včela»  (1847,  ą  95–97)  на-
печатана  «Коляска»  в  переводе  на  чешский
язык <К. Гавличка-Боровского>.
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 76.
 

В  том  же  году  переведены  на  чешский
язык  К.  Гавличком-Боровским  и  напечатаны
в Праге (в сборнике «М. Gógola Zábavné spisy»
и  отдельными  изданиями)  «Шинель»,  «По-
весть о том, как поссорились…»
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 69.
 

«Портрет»,  «Невский  проспект»  и  отрывок
«Вия»  в  переводе  Хр.  Стефана  появляются  в
1847 г.  на  чешском  языке  в  сборнике  «М.
Gógola Zábavné spisy» и отдельными выпуска-
ми.



 
«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 69 и 77.

 
Выход в свет в Праге в 1847 г. «Тараса Буль-

бы»  на  чешском  языке  в  переводе  К.  В.  Запа,
исправленном  и  дополненном  (в  сборнике
«М. Gógola Zábavné spisy» и отдельным выпус-
ком).
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 60
 

В том же году «Тарас Бульба» в переводе на
датский язык выходит в Копенгагене.
 

«Русская Мысль» 1883, № 6, стр. 43.
 

Во  французском  передовом  журнале
«Revue  Indépandante»,  издававшемся  Жорж
Санд,  «Ревизор» назван «самым высоким дра-
матическим  созданием,  какое  когда-либо  яв-
лялось в русской литературе» (1847, т.  10,  стр.
119–120).
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 269.
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1848 ГОД 

 января н. ст.
Цензурное  разрешение  № 1  журнала

«Москвитянин»  за  1848 г.  со  статьей  Шевыре-
ва  о  «Выбранных  местах  из  переписки  с  дру-
зьями»,  содержащей  полемику  с  критиками
книги Гоголя.
 

10 января н. ст.
Гоголь пишет письмо к В. А. Жуковскому о

значении и цели искусства.
Письмо № 1.

 
12 января н. ст.
Цензурное  разрешение  № 1  журнала  «Со-

временник» за 1848 г. с первой статьей Белин-
ского  «Взгляд  на  русскую  литературу  1847  го-
да», содержащей очерк натуральной школы и
ее  метода  реалистического  изображения  дей-
ствительности.  Характеризуя  основополож-
ника  этой  школы,  Гоголя,  Белинский  отмеча-



ет  народность  его  творчества,  оригиналь-
ность  и  самобытность,  силу  влияния  на  рус-
скую литературу.
 

18 января н. ст.
Гоголь извещает А. А. Иванова, что на днях

выезжает  из  Неаполя  и  что  «в  городе  неспо-
койно».
 

Письмо № 5.
 

22 января н. ст.
Гоголь из Мальты сообщает А. П. Толстому

о революционном движении в Сицилии:  «Де-
ла  короля  совершенно  плохи:  Мессина,  Ката-
ния —  всё  восстало…»  Упоминает  о  перене-
сенных страданиях от морской болезни.
 

Письмо № 6.
 

23 января н. ст.
Гоголь  из  Мальты  пишет  А.  М.  Вьельгор-

ской,  что  из  Неаполя  его  «выгнали  раньше»,
чем  он  полагал,  «разные  политические  сму-
ты…»



 
Письмо № 7.

 
27 января н. ст.
Отъезд Гоголя из Мальты.

 
Письмо № 10.

 
Середина февраля.
Гоголь  в  Иерусалиме,  куда  он  вместе  со

своим  школьным  товарищем,  русским  гене-
ральным консулом в Сирии и Палестине К. М.
Базили,  прибыл  «через  Сидон  и  древний  Тир
и Акру…»
 

Письма №№ 11–16.
«Записки», II, стр. 165.

 
16 февраля.
Хвалебный отзыв Гоголя о  работе К.  М.  Ба-

зили «Сирия и Палестина».
 

Письмо № 11.
 

29 февраля.



Цензурное  разрешение  № 3  журнала  «Со-
временник»  за  1848 г.,  содержащего  вторую
статью  Белинского  «Взгляд  на  русскую  лите-
ратуру 1847 года» с одобрительным отзывом о
трех  «письмах»  Н.  Ф.  Павлова,  посвященных
разбору «Выбранных мест из переписки с дру-
зьями»  и  с  ответом  на  выпады  Шевырева  в
№ 1 «Москвитянина».
 

18 марта.
Гоголь в Бейруте ожидает парохода, чтобы

ехать в Константинополь.
 

Письмо № 16.
 

6 апреля.
Отъезд Гоголя вместе с К. М. Базили из Бей-

рута в Смирну и Константинополь.
 

Письмо № 19.
 

13 апреля.
Гоголь в Константинополе.

 
Письма № 20–22.



 
14 апреля.
Отъезд Гоголя из Константинополя.

 
Письмо № 22.

 
16 апреля.
Прибытие  Гоголя  в  Одессу  на  парохо-

де-фрегате «Херсонес».
 

«Одесский Вестник», 1848, № 30–31.
 

16—30 апреля.
Гоголь находится в Одесском карантине по

случаю холерной эпидемии.  Его  навещают А.
А.  Трощинский,  Л.  С.  Пушкин,  Н.  Г.  Тройниц-
кий,  Н.  В.  Неводчиков.  Он  просит  последнего
принести в карантин «„Мертвые души“ и две-
три  книжки  „Москвитянина“».  Читает  в  № 4
«Москвитянина»  адресованное  ему  письмо
Жуковского  «О  поэте  и  современном  его  зна-
чении».
 

«Одесский Вестник», 1848, № 30–31.
Письма №№ 24, 26, 37.



«Библиографические  Записки»,  стр.
263–264.
 

1 мая.
Некоторые  школьные  товарищи  и  друзья

«в  сообществе  многих  почитателей  знамени-
того русского таланта» дали обед в честь Гого-
ля.
 

«Одесский Вестник», 1848, № 40.
 

1—7 мая.
Гоголь по выходе из карантина останавли-

вается у А. А. Трощинского. Неоднократно на-
вещает  Л.  С.  Пушкина  и  Н.  Г.  Тройницкого,
вспоминает о Пушкине, беседует «о порядках
в  отечестве,  о  новейших  явлениях  в  русской
литературе». Вместе с К. М. Базили делает ви-
зит А. С. Стурдзе.
 

«Из прошлого Одессы», стр. 126–127.
 

7 мая.
Отъезд Гоголя из Одессы.

 



Письмо № 28.
 

9 мая.
Приезд Гоголя в Васильевку.

 
Письмо № 29.
Шенрок, «Материалы», IV, стр. 703.

 
9 мая—24 августа.
Гоголь  в  Васильевке.  Заботится  о  благо-

устройстве  сада.  Ездит  в  Полтаву  и  Сорочин-
цы.  Страдает  от  жары  и  переносит  сильное
желудочное  заболевание.  Вокруг —  холерная
эпидемия, засуха и неурожай.
 

Письма №№ 34, 35, 38, 41–44.
О. В. Головня, стр. 35.

 
16 мая.
Гоголь  пишет  Н.  Н.  Шереметевой,  что

мысль  о  его  «давнем  труде»,  о  втором  томе
«Мертвых душ», его «не оставляет».
 

Письмо № 30.
 



19—21 мая.
В  Васильевке гостит друг  семьи Гоголей С.

В. Скалон с семьей.
 

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 703–704.
 

25 мая.
Отъезд Гоголя в Киев.

 
Шенрок, «Материалы», IV, стр. 704.

 
Конец мая—начало июня.
Гоголь  в  Киеве,  у  Данилевских.  Видится

здесь  с  М.  А.  Максимовичем,  Ф.  В.  Чижовым.
Знакомится  с  А.  М.  Марковичем.  Присутству-
ет на вечере у М. В. Юзефовича.
 

«Записки», II, стр. 240–241.
Шенрок, «Материалы», IV, стр. 704.

 
3 июня.
Гоголь  в  Васильевке.  Отвечает  на  резкое

письмо  К.  С.  Аксакова  о  «Переписке  с  друзья-
ми»,  о  которой  Гоголь  думал,  что  она  уже
«предана  забвению».  Признаваясь,  что  «до



сих пор еще не имел духу взглянуть» на свою
книгу,  Гоголь  защищает  ее  от  обвинения  в
том, что она — ложь.
 

Письмо № 31.
 

8 июня.
Гоголь пишет П. А. Плетневу: «Брался было

за перо, но или жар утомляет меня, или я всё
еще не готов.  А между тем чувствую, что,  мо-
жет,  еще  никогда  не  был  так  нужен  труд,  со-
ставляющий  предмет  давних  обдумываний
моих  и  помышлений,  как  в  нынешнее  вре-
мя».
 

Письмо № 33.
 

15 июня.
Прочитав  драму  К.  С.  Аксакова  «Освобож-

дение  Москвы  в  1612  году»,  Гоголь  выражает
недовольство ею.
 

Письмо № 38.
 

12 июля.



Сдержанная  оценка  драмы  К.  С.  Аксакова,
данная Гоголем в письме к С. Т. Аксакову.
 

Письмо № 43.
 

17 августа.
«Свидетельство»,  выданное  Гоголю  «на

проезд его  в  города С.-Петербург  и Москву по
собственным  делам»  полтавским  граждан-
ским губернатором Н. И. Ознобишиным.
 

См. подлинник (КИЛ).
 

Лето, до 24 августа.
Гоголь пишет письмо Н.  Ф.  Павлову по по-

воду  трех  «писем»  последнего  в  «Московских
Ведомостях»  (1847)  о  «Выбранных  местах  из
переписки с друзьями».
 

Письмо № 46.
 

24 августа.
Отъезд Гоголя из Васильевки в Сорочинцы,

к Данилевским.
 



Шенрок, «Материалы», IV, стр. 701, 715.
 

Конец августа—начало сентября.
Гоголь вместе с Данилевскими отправляет-

ся  к  А.  М.  Марковичу  в  с.  Сварково  Глухов-
ского  уезда  Черниговской  губ.,  где  гостит
несколько дней. Оттуда в экипаже Марковича
едет в Глухов и далее на север.
 

Письма №№ 47–49.
Шенрок, «Материалы», IV, стр. 715.

 
5 сентября.
Гоголь в Орле.

 
Письмо № 49.

 
12 сентября.
Гоголь в Москве.

 
Письмо № 50.

 
Вторая  половина  сентября—начало  октяб-

ря.
Гоголь  в  Петербурге.  Видится  с  П.  А.  Плет-



невым,  Вьельгорскими,  Н.  Я.  Прокоповичем,
А.  О.  Смирновой,  П.  В.  Анненковым.  Расспра-
шивает  последнего  о  революционных  собы-
тиях  в  Париже.  На  вечере  у  А.  А.  Комарова
знакомится с Некрасовым, Панаевым, Дружи-
ниным, Гончаровым и Григоровичем. В разго-
воре  дает  «почувствовать,  что  его  знамени-
тые „Письма“ писаны им были в болезненном
состоянии, что их не следовало издавать, что
он очень сожалеет, что они изданы».
 

Письма №№ 52, 54, 57.
«Записки», II, стр. 207.
И. И. Панаев, т. VI, стр. 330.

 
14 октября.
Гоголь в Москве. Остановился у Погодина.

 
Письма №№ 57, 58.

 
29 октября.
Гоголь интересуется лекциями по истории

русской  литературы,  которые  В.  А.  Соллогуб
начал читать своей жене и свояченице,  А.  М.
Вьельгорской,  и  выражает  желание  принять



участие  в  чтении  этих  лекций,  начав  со  вто-
рого  тома  «Мертвых  душ».  Он  дает  советы  А.
М.  Вьельгорской  при  встречах  с  Далем  «за-
ставлять  его  рассказывать  о  быте  крестьян  в
разных  губерниях  России»,  так  как  «между
крестьянами  особенно  слышится  оригиналь-
ность нашего русского ума»,  а  Плетнева «рас-
спрашивать о всех русских литераторах, с ко-
торыми  он  был  в  сношениях»,  потому  что
«эти люди были более русские,  нежели люди
других сословий».
 

Письмо № 60.
 

11 ноября.
«В честь пребывания Гоголя в Москве Пого-

дин  торжественно  отпраздновал  день  своего
рождения  во  фраках  и  белых  галстуках».  На
вечере  присутствовали  кн.  Г.  А.  Щербатов,  П.
П. Новосильцев, И. В. Киреевский и др.
 

Барсуков, IX, стр. 478–479.
 

20 ноября.
Отзыв  Гоголя  о  первой  части  «Одиссеи»,



переведенной Жуковским. Сообщение о своей
работе: «Соображаю, думаю и обдумываю вто-
рой  том  „М<ертвых>  д<уш>“.  Читаю  преиму-
щественно  то,  где  слышится  сильней  присут-
ствие русского духа.  Прежде,  чем примусь су-
рьезно  за  перо,  хочу  назвучаться  русскими
звуками  и  речью.  Боюсь  нагрешить  противу
языка».
 

Письмо № 65.
 

Конец декабря.
Гоголь переезжает от Погодина к А. П. Тол-

стому  (на  Никитский  бульвар,  в  дом  Талызи-
на).
 

Письмо № 70.
Барсуков, IX, стр. 476.

 
Зима 1848—49 г. (декабрь—февраль).
Всю зиму Гоголь здоров, крепок и бодр фи-

зически.  Часто  бывает  у  Аксаковых,  читает
им «Одиссею» в переводе Жуковского, а также
русские песни, собранные А. В. Терещенко. За-
нимается сербским языком с О. М. Бодянским,



Н

чтобы  понимать  красоты  песен,  собранных
Вуком Караджичем.
 

«Записки», II, стр. 209, 222–223. 
1849 ГОД 

ачало весны.
С появлением первых оттепелей здоро-

вье Гоголя ухудшается. Он становится «задум-
чивее,  вялее,  и  хандра  очевидно  стала  им
овладевать».
 

«Записки», II, стр. 223.
 

19 марта.
День,  который  Гоголь  считал  днем  своего

рождения,  он  проводит  у  Аксаковых  и  обеда-
ет у них вместе с П. М. Языковым.
 

«Записки», II, стр. 223.
 

30 марта.
Гоголь дает восторженную характеристику

«Домострою»,  только  что  напечатанному  во
«Временнике  Московского  общества  истории



и древностей российских».
 

Письмо № 80.
 

3 апреля.
Гоголь жалуется на «недвижность» в своих

литературных  занятиях  и  на  охватившее  его
«оцепенение».
 

Письмо № 85.
 

Весна.
Голод,  эпидемические  болезни,  падеж  ско-

та в Васильевке. Младшая сестра Гоголя, Оль-
га,  лечит  больных  и  заводят  аптечку.  Гоголь
присылает деньги на лекарства и помощь го-
лодающим.
 

О. В. Головня, стр. 35.
«Литературный  Вестник»,  1902,  кн.  1,  стр.

62–65.
Письма №№ 76, 82, 83, 93, 102.

 
7 мая.
Просьба  Гоголя  к  Аксаковым  пригласить



на  именинный  его  обед  Армфельда,  Загоски-
на, Самарина и Павлова «совокупно с Мельгу-
новым».
 

«Записки», II, стр. 223.
Письмо № 92.

 
9 мая.
Традиционный  именинный  обед  Гоголя  в

погодинском  саду.  Среди  гостей —  И.  С.  Акса-
ков, М. П. Погодин.
 

«Русский Архив» 1895, № 12, стр. 432.
 

Май.
Гоголь  болен;  он  жалуется  на  «тяжелое

расстройство  нервическое»,  увеличившееся
«от некоторых душевных огорчений».
 

Письма №№ 91, 93–98.
 

5 июня.
Поездка Гоголя с Погодиным к П.  А.  Вязем-

скому  в  Остафьево.  Дорогой —  разговоры  «о
Европе, о России, правительстве». У Вяземско-



го — беседа «о Карамзине, о крестьянах, о Пет-
ре  Великом,  литературе  и  пр.»  Осмотр  оста-
фьевского  архива.  Запись,  оставленная  Гого-
лем: «5 июня 1849. Рылись здесь Гоголь…» Да-
лее — подписи М. П. Погодина, Н. С. Всеволож-
ского и П. А. Вяземского.
 

Барсуков, X, стр. 194–195.
автограф-запись Гоголя в фонде Вяземских

(ЦГЛА).
 

20 июня н. ст. — сентябрь.
В Чехии, в газете «Národni Noviny», печата-

ются на чешском языке (в переводе К. Гавлич-
ка-Боровского)  «Мертвые  души»  и  «Лакей-
ская» Гоголя.
 

«Памяти Жуковского и Гоголя», стр. 73.
 

15 июня.
На  вечере  у  Хомяковых  присутствуют  Го-

голь и Ю. Ф. Самарин.
 

Дневник Е. И. Поповой, стр. 154.
 



22 июня.
Встреча Я. К. Грота с Гоголем у Шевырева.

 
«Переписка  Грота  с  Плетневым»,  III,  стр.

443.
 

25 июня.
Я.  К.  Грот  у  Гоголя.  Намерение  последнего

поездить по России, чтобы изучить ее во всех
отношениях.  Приезд  в  Москву  А.  О.  Смирно-
вой.  Гоголь  навещает  ее  в  гостинице  «Дрез-
ден».  Знакомство  его  с  братом  Смирновой  по
матери, Л. И. Арнольди.
 

«Переписка  Грота  с  Плетневым»,  III,  стр.
444.

Л. И. Арнольди, стр. 59–60.
 

26 июня.
Гоголь посещает А.  О.  Смирнову.  Застает у

нее Л. И. Арнольди и Ю. Ф. Самарина.
 

Л. И. Арнольди, стр. 60.
 

27 июня.



Смирнова  с  Л.  И.  Арнольди  у  Гоголя.  Вече-
ром — Гоголь у Смирновой.
 

Л. И. Арнольди, стр. 62.
 

28 июня.
Гоголь был у Грота, но не застал его.

 
«Переписка  Грота  с  Плетневым»,  III,  стр.

455.
 

1 июля.
Гоголь  просит  А.  М.  Марковича  составить

и  прислать  ему  «маленький  сельский  кален-
дарь годовых работ, как они производятся… в
Черниговской губернии».
 

Письмо № 107.
 

4 или 5 июля.
Гоголь  прощается  с  Я.  К.  Гротом  и  просит

присылать  ему  «сведения  касательно  русско-
го народа».
 

«Переписка  Грота  с  Плетневым»,  III,  стр.



455.
 

5 или 6 июля.
Отъезд Гоголя из Москвы вместе с Л. И. Ар-

нольди.
 

«Переписка  Грота  с  Плетневым»,  III,  стр.
455.
 

Июль.
Гоголь  с  Л.  И.  Арнольди  проводят  четыре

дня  в  имении  А.  О.  Смирновой  Бегичево
Медынского  уезда  Калужской  губ.  Наблюдая
сенокос, Гоголь восхищается костюмами беги-
чевских  крестьянок  и  заставляет  гостившего
у Смирновых художника Алексеева «рисовать
их  со  всеми  узорами  на  рубашках».  Ездит  по
окрестным  деревням,  посещает  имение  род-
ственников  Пушкина  по  жене,  Гончаровых.
Вечерами читает вслух «Одиссею» в переводе
Жуковского.  На  пятый  день  вместе  с  Арноль-
ди  и  Смирновыми  переезжает  в  Калугу,  в  за-
городный  губернаторский  дом.  Продолжает
работу  над  «Мертвыми  душами».  Читает  сна-
чала Смирновой, потом Смирновой и Арноль-



ди несколько глав из второго тома поэмы.
 

А. И. Арнольди, стр. 68–69, 72, 74–81.
Письмо № 113.

 
Около 29 июля.
Гоголь возвращается в Москву вместе с кн.

Д. А. Оболенским.
 

Д. А. Оболенский, стр. 941.
 

29 июля.
Гоголь посылает А.  О.  Смирновой из Моск-

вы «Домострой».
 

Письмо № 111.
 

Начало августа.
Гоголь живет на даче у С. П. Шевырева и «с

необыкновенной  таинственностью»  читает
ему  первые  главы  второго  тома  «Мертвых
душ».
 

Барсуков, X, стр. 324.
 



7 августа.
И. В. Киреевский видится с Гоголем и узна-

ет,  что  второй  том  «Мертвых  душ»  написан,
но не приведен в порядок, для чего требуется
еще год.
 

«Русский Архив» 1909, № 5, стр. 114.
 

14 августа.
Приезд Гоголя к Аксаковым в Абрамцево.

 
«Записки», II, стр. 228.

 
18 августа.
Чтение  Гоголем  Аксаковым  первой  главы

второго тома «Мертвых душ».
 

«Записки», II, стр. 228–229.
 

После 18 августа.
Отъезд Гоголя из Абрамцева в Москву.

 
«Записки», II, стр. 229.

 
24 августа.



«Свидетельство»,  выданное  Гоголю  мос-
ковским  обер-полициймейстером,  «для  сво-
бодного следования в губернии Тульскую, Ор-
ловскую и Калужскую и обратно в Москву».
 

См.  подлинник  (в  музее  Т.  Г.  Шевченко  в
Киеве).
 

27 августа.
С.  Т.  Аксаков  пишет  Гоголю  свои  критиче-

ские замечания на прослушанную им первую
главу второго тома «Мертвых душ» и отмеча-
ет, что талант Гоголя «стал выше и глубже».
 

«История моего знакомства», стр. 187.
 

Сентябрь—начало октября.
Поездка  Гоголя  в  окрестности  Москвы  и

смежные губернии (в том числе в Калугу, к А.
О. Смирновой).
 

Письма №№ 120, 138.
 

21 сентября.
Неожиданный приезд Гоголя в Абрамцево.



 
«Русская Мысль» 1915, № 8, стр. 115.

 
27 сентября.
Отъезд Гоголя из Абрамцева в Москву вме-

сте с О. С. Аксаковой.
 

«Русская Мысль» 1915, № 8, стр. 115.
 

15 октября.
Гоголь, И. В. Киреевский, А. А. Григорьев и

др.  на  вечере  у  М.  П.  Погодина.  «Духовная бе-
седа, а Гоголь скучал и улизнул».
 

Барсуков, X, стр. 326.
 

После 15 октября.
В  Москву  приезжает  М.  А.  Максимович,

чтобы повидаться с Гоголем, и остается здесь
на зиму.
 

Барсуков, X, стр. 327.
 

31 октября.
Цензурное  разрешение  ноябрьской  книж-



ки  «Отечественных  Записок»  с  сочувствен-
ным  отзывом  в  «Teaтральной  хронике»  о  по-
становках  в  Александринском  театре  коме-
дий Гоголя «Женитьба» и «Ревизор» и комиче-
ской сцены «Тяжба» с  участием приехавшего
из Москвы М. С. Щепкина.
 

Ноябрь.
О.  С.  Аксакова,  уведомляя  сына  Ивана  о

найме  дома  в  Москве,  сообщает,  что  Гоголь
был у нее два раза.
 

«Русская Мысль» 1915, № 8, стр. 118.
 

3 декабря.
А.  Н.  Островский  в  доме  Погодина  в  при-

сутствии Гоголя  читает  свою комедию «Банк-
рот» («Свои люди — сочтемся»). Гоголь пишет
К.  И.  Маркову  о  героях  второго  тома  «Мерт-
вых душ».
 

«Русская Старина» 1872, № 1, стр. 121.
письмо № 127.

 
6—15 декабря.



Жалобы  Гоголя  на  вялость  и  медлитель-
ность  в  работе,  на  «неписательное  располо-
жение» и одолевшую его умственную спячку.
 

Письма №№ 128, 130, 131.
 

21 декабря.
Гоголь  является  к  О.  М.  Бодянскому  и  по-

здравляет его с  «победой над супостаты»,  т. е.
с  возвращением  в  Московский  университет.
Разговор о сборнике украинских песен.
 

Дневник Бодянского, стр. 401–402.
 

Зима 1849—50 г.
Частые встречи Гоголя с О. М. Бодянским и

М. А. Максимовичем. Посещения ими Аксако-
вых. Слушание украинских народных песен в
исполнении  Н.  С.  Аксаковой.  «Тарас  Бульба»
издан на датском языке.
 

«Записки», II, стр. 209–210.
Дневник Бодянского, стр. 409.
«Отблески», стр. 2.



Н

 
1850 ГОД 

ачало января.
Гоголь  вторично  читает  Аксаковым

первую главу второго тома «Мертвых душ» (в
переработанном виде).
 

«Записки», II, стр. 229–230.
 

9 января.
Гоголь проводит вечер у Аксаковых. Разго-

вор о работе над «Мертвыми душами».
 

«Н.  В.  Гоголь.  Материалы  и  исследования»
I, стр. 184–185.
 

16 января.
Гоголь у Аксаковых слушает чтение отрыв-

ков  из  «Записок  ружейного  охотника  Орен-
бургской губернии».  Отзыв его  о  «Бродяге»  И.
С. Аксакова и совет К. С. Аксакову заняться со-
ставлением русского словаря.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 186.



 
19 января.
Гоголь читает «Мертвые души» М. П.  Пого-

дину  и  М.  А.  Максимовичу  и  в  тот  же  день
(вторую главу второго тома) — Аксаковым.
 

Барсуков, XI, стр. 133.
«История моего знакомства», стр. 188.

 
20 января.
С.  Т.  Аксаков  сообщает  сыну  Ивану  свои

впечатления  от  чтения  второй  главы  «Мерт-
вых  душ»,  которая  «несравненно  выше  и
глубже первой».
 

Барсуков, XI, стр. 134.
 

После 20 января—до конца мая.
Гоголь  читает  Аксаковым  третью  главу

второго тома «Мертвых душ».
 

«Записки», II, стр. 230.
 

Первая половина февраля.
Болезнь Гоголя.



 
«История моего знакомства», стр. 189.
Письма №№ 141–147.

 
28 февраля.
Едва  оправившись  от  болезни,  Гоголь  по

просьбе Жуковского пишет большое письмо с
описанием Палестины.
 

Письмо № 148.
 

19 марта.
День  своего  рождения  Гоголь  по  обычаю

проводит у Аксаковых. Пение украинских на-
родных песен. Присутствуют О. М. Бодянский,
М.  А.  Максимович,  А.  С.  Хомяков,  С.  М.  Соло-
вьев.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 217.
 

9 мая.
Именинный обед Гоголя в погодинском са-

ду.  Среда гостей — К.  С.  и Г.  С.  Аксаковы, Н.  В.
Берг, А. Н. Островский, А. И. Кошелев, М. П. По-



годин, М. А. Максимович.
 

Н. В. Берг, стр. 122.
Письмо № 166.

 
12 мая.
О.  М.  Бодянский  у  Гоголя.  Разговор  о  лите-

ратуре. Мнение Гоголя о желательности изда-
ния  в  Москве  журнала  под  редакцией  Бодян-
ского наподобие «Чтений в имп. Обществе ис-
тории и древностей российских»,  с  прибавле-
нием отдела «Изящная словесность».
 

Дневник Бодянского, стр. 407–409.
 

21 мая.
Гоголь на именинном обеде у К.  С.  Аксако-

ва вместе с О. М. Бодянским, М. А. Максимови-
чем, А. С. Хомяковым, Д. Н. Свербеевым.
 

Дневник Бодянского, стр. 411.
 

Весна.
Гоголь  через  Веневитиновых  делает  пред-

ложение А. М. Вьельгорской и получает отказ.



Прекращение  его  переписки  с  Вьельгорски-
ми.
 

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 739–741.
Письмо № 174.

 
Конец мая или 1 июня.
Гоголь читает Аксаковым «новую» (четвер-

тую) главу «Мертвых душ».
 

«И. С. Аксаков в его письмах», II, стр. 324.
 

13 июня.
Обед у Аксаковых и отъезд Гоголя с Макси-

мовичем  на  долгих  из  Москвы  на  Украину.
Ночевка в Подольске. Встреча здесь с Хомяко-
выми.
 

«Записки», II, стр. 231.
 

14 июня.
Продолжение  пути.  Ночевка  в  Малом  Яро-

славце.
 

«Записки», II, стр. 231.



 
16 июня.
Ночевка  в  Калуге.  Днем —  обед  у  А.  О.

Смирновой. Встреча Гоголя в ее доме с гр. А. К.
Толстым.
 

«Записки», II, стр. 231–234.
 

19 июня.
Гоголь и Максимович в имении И. В. Кире-

евского  Долбино  и  в  монастыре  Оптина  пу-
стынь.
 

Барсуков, XI, стр. 145.
 

20 июня.
Гоголь и Максимович в Петрищеве,  у А.  П.

Елагиной.
 

«Записки», II, стр. 231.
 

24 июня.
Ночевка  в  Севске.  Гоголь  и  Максимович

слушают  плач  плакальщиц  по  умершей.  Го-
голь поражен «поэтичностью этого явления».



 
«Записки», II, стр. 237–238.

 
25 июня.
Расставшись  в  Глухове  с  Максимовичем,

Гоголь едет в Сварково к А. М. Марковичу.
 

«Записки», II, стр. 231.
Письмо № 180.

 
26—30 июня.
Гоголь  приезжает  в  имение  А.  С.  Данилев-

ского  Дубровное  и,  не  застав  там  хозяина,
едет к нему в Сорочинцы.
 

Письма №№ 181, 182.
 

1 июля.
Приезд Гоголя в Васильевку.

 
Письмо № 183.

 
Лето.
Гоголь  производит  под  своим  наблюдени-

ем ремонт дома в Васильевке.



 
О. В. Головня, стр. 49.

 
10—18 июля.
По  совету  А.  О.  Смирновой  Гоголь  пишет

письмо,  предназначая  его  либо  министру
внутренних  дел,  либо  министру  просвеще-
ния, либо шефу жандармов гр. А. Ф. Орлову, с
просьбой  о  пенсионе  или  единовременном
пособии,  а  также  о  заграничном  паспорте,
для  того,  чтобы  иметь  возможность  зимние
месяцы  проводить  на  юге,  в  Греции  или  на
берегах  Средиземного  моря,  укрепить  свое
здоровье,  закончить  «Мертвые  души»  и  заду-
манную  географию  России  для  детей.  Это
письмо пересылается к Смирновой через Н. П.
Трушковского.
 

Письмо № 188.
«Деловые бумаги» № 1.

 
9 августа.
Ехавший в Васильевку Максимович встре-

чает Гоголя в Сорочинцах, у А. С. Данилевско-
го.



 
Барсуков, XI, стр. 148.

 
10 августа.
Приезд  Максимовича  вместе  с  Гоголем  в

Васильевку,  где Максимович гостит две неде-
ли.
 

Барсуков, XI, стр. 149–150.
 

20 августа.
Гоголь сообщает Смирновой, что «телом не

очень здрав, но голова… вся сидит во 2 томе»
<«Мертвых Душ»>.
 

Письмо № 191.
 

Август.
Гоголь получает от А. С. Стурдзы письмо «с

дружелюбным  зазывом  в  Одессу»  и  от  Смир-
новой проекты двух  официальных писем (на
имя наследника и В. Д. Олсуфьева) с просьбой
о  денежном  пособии  и  заграничном  паспор-
те,  составленные  А.  К.  Толстым  на  основе
письма Гоголя (см. «Деловые бумаги» № 1). Од-



нако эти письма остались не переписанными
и не отправленными Гоголем.
 

Письма №№ 191 и 192.
«Деловые бумаги» №№ 2 и 3.

 
Осень.
Заботы Гоголя о разведении дубового леска

в Васильевке.
 

О. В. Головня, стр. 52–53.
 

1 октября.
На  именинах  матери  Гоголь  читает  ей  и

сестрам страницы из второго тома «Мертвых
душ».
 

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 705.
 

Около 17 октября.
Отъезд Гоголя из Васильевки в Одессу.

 
А. И. Маркевич, стр. 15.

 
После 17 октября.



Встреча  А.  В.  Марковича  с  Гоголем  у  В.  А.
Лукашевича,  в  с.  Мехедовке  Золотоношского
уезда.
 

«Записки», II, стр. 241–242.
 

24 октября.
Гоголь  приезжает  в  Одессу  и  останавлива-

ется в доме А.  А.  Трощинского.  Обедает у Реп-
ниных.
 

Дневник неизвестной, стр. 543.
 

28 октября.
Заметка  в  «Одесском  Вестнике»,  № 86,  о

приезде Гоголя в Одессу и о намерении его зи-
мовать здесь.
 

7 ноября.
Гоголь  сообщает  С.  П.  Шевыреву  о  своем

решении выпустить второе издание своих со-
чинений и продавать их по недорогой цене.
 

Письмо № 199.
 



13 ноября.
Книгоиздатель  И.  Т.  Лисенков  предлагает

Гоголю  продать  права  на  новое  издание  его
сочинений.
 

Письмо И.  Т.  Лисенкова к Гоголю от 13 но-
ября 1850 г. (ЛБ).
 

15 декабря.
Согласие  Гоголя  на  предложение  С.  П.  Ше-

вырвва  использовать  сумму,  пожертвован-
ную  Гоголем  нуждающимся  студентам  Мос-
ковского  университета,  на  издание  памятни-
ков  древней  письменности,  подготовляемых
к печати силами студентов, с оплатой их тру-
да.
 

Письмо № 203.
 

16 декабря.
Гоголь  сообщает  Жуковскому,  что  работа

его  над вторым томом «Мертвых душ» «близ-
ка к окончанью».
 

Письмо № 204.



 
В течение 1850 г.
«Страшная  месть»  Гоголя  издана  на  серб-

ском  языке  в  переводе  Т.  Илича  («Српске  Но-
вине» 1850).
 

«Литературный  Вестник»,  1902,  № 4,  стр.
384.
 

«Тарас  Бульба»  издан  на  украинском  и
польском  языках  в  переводе  П.  Гловацкого
(Львов. 1850).
 

«Ученые  Записки  Юрьевского  университе-
та», стр. 135.

«Литературный  Вестник»,  1902,  кн.  1,  стр.
18.
 

Издано на шведском языке собрание пове-
стей  Гоголя  в  переводе  А.  Лундаля  (Гельсинг-
форс. 1850).
 

«Ученые  Записки  Юрьевского  университе-
та», стр. 150.
 



Зима 1850—51 г.
Гоголь часто  бывает  у  Репниных (слушает

у  них  пианиста  Гартля)  и  кн.  Д.  И.  Гагарина.
Посещает А. С. Стурдзу, П. П. и Ю. М. Титовых,
Л. С. Пушкина, Н. Г. Тройницкого, братьев Ор-
лаев. Видится с Н. П. Ильиным, И. Г. Михневи-
чем, А. И. Соколовым и др. Мягкая зима благо-
приятно  влияет  на  его  настроение  и  работо-
способность.
 

Дневник неизвестной, стр. 545–554.
А. П. Толченов, стр. 23–31.
Письма №№ 206, 208.



Н

 
1851 ГОД 

ачало января.
Знакомство  Гоголя  с  актером  одесской

труппы А. П. Толченовым.
 

А. П. Толченов, стр. 23–25.
 

6 января.
Гоголь  у  Репниных  читает  комедию  Мо-

льера «Школа жен».
 

Дневник неизвестной, стр. 547.
 

9 января.
Встреча  с  Гоголем  у  А.  И.  Орлая  одесского

литератора Н. Д. Мизко. Гоголь в театре на бе-
нефисе А. П. Толченова.
 

«Записки», II, стр. 245–246.
А. П. Толченов, стр. 25.

 
11 января.
Н.  Д.  Мизко  посещает  Гоголя  и  подносит

ему  две  своих  книги:  «Столетие  русской  сло-



весности»  и  «Памятную  записку»  о  жизни
своего отца.
 

«Записки», II, стр. 245–247.
 

Через несколько дней после 11 января.
Гоголь отдает визит Н. Д. Мизко.

 
«Записки», II, стр. 247–248.

 
19 января.
С. Т. Аксаков со слов А. О. Смирновой сооб-

щает И. С. Аксакову, что Гоголь в Одессе «мно-
го и успешно работает».
 

«Русская Мысль» 1915, № 8, стр. 128.
 

20 января.
Гоголь  у  Репниных  читает  вслух  «Одис-

сею» в переводе Жуковского.
 

Дневник неизвестной, стр. 549.
 

27 января.
Гоголь  слушает  у  Репниных  чтение  Н.  П.



Ильиным  пьесы  И.  С.  Тургенева  «Завтрак  у
предводителя».
 

Дневник неизвестной, стр. 552.
 

Январь.
Гоголь  читает  артистам  одесского  театра

«Школу  жен»  Мольера  и  свою  сцену  «Лакей-
ская».  Присутствует  на  репетиции  «Школы
жен».
 

А. П. Толченов, стр. 25–27.
 

3 февраля.
Гоголь читает у Репниных «Бориса Годуно-

ва» Пушкина.
 

Дневник неизвестной, стр. 553.
 

Перед 27 марта.
Обед  в  честь  отъезжающего  Гоголя,  устро-

енный кружком приятелей и почитателей его
в ресторане Оттона. Среди участников — Л. С.
Пушкин, Н. Г. Тройницкий, Н. П. Ильин.
 



А. П. Толченов, стр. 30–31.
«Одесский Вестник», 1869.

 
26 марта.
Гоголю  выданы  херсонским  гражданским

губернатором  две  подорожные:  от  Одессы  до
Богуслава и от Одессы, до Москвы. Гоголь обе-
дает у Репниных и прощается с ними.
 

Подлинники подорожных (КИЛ).
Дневник неизвестной, стр. 559.

 
27 марта.
Отъезд Гоголя из Одессы.

 
Дневник неизвестной, стр. 559.

 
Начало апреля.
Гоголь  приезжает  в  Кагорлык,  к  А.  А.  Тро-

щинскому,  у  которого  гостит  М.  И.  Гоголь  со
старшими  дочерьми,  и  читает  родным
первую главу второго тома «Мертвых душ».
 

Барсуков, XI, стр. 541.
 



20 апреля.
Гоголь с матерью и сестрами возвращается

из Кагорлыка в Васильевку.
 

Г. П. Данилевский, стр. 492.
 

Начало мая.
В  Васильевку  приезжают  А.  С.  Данилев-

ский и его жена и остаются там до отъезда Го-
голя.
 

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 837.
 

15 мая.
Цензурное  разрешение  майской  книжки

(№ 9—10)  «Москвитянина»  с  «драматической
фантазией»  Эраста  Благонравова  (Б.  Н.  Алма-
зова)  «Сон  по  случаю  одной  комедии»,  содер-
жащей высказывания действующих лиц о ко-
медиях Гоголя.
 

22 мая.
Отъезд Гоголя из Васильевки вместе с про-

вожавшими его матерью и сестрой Ольгой.
 



Г. П. Данилевский, стр. 492.
 

После 22 мая.
Остановка  Гоголя  в  Полтаве,  у  В.  А.  и  С.  В.

Скалонов.  Известие  о  предложении,  сделан-
ном  В.  И.  Быковым  Е.  В.  Гоголь,  и  о  согласии
последней на брак. Отъезд Гоголя из Полтавы.
По  дороге —  посещение  двоюродной  сестры,
М.  Н.  Синельниковой,  в  деревне  которой  (с.
Власовка  Константиноградского  уезда  Пол-
тавской  губ.)  Гоголь  живет  неделю  вместе  с
матерью и сестрой.
 

О. В. Головня, стр. 54–55.
Письмо М. Н. Синельниковой к С. П. Шевы-

реву от 15 апреля 1852 г. (ПБЛ).
Письма №№ 222, 223.

 
29 мая.
Прощание  с  родственниками  и  отъезд  Го-

голя из Власовки.
 

Письмо М. Н. Синельниковой к С. П. Шевы-
реву от 15 апреля 1852 г. (ПБЛ).
 



5 июня.
Приезд Гоголя в Москву.

 
Барсуков, XI, стр. 518.
Письмо № 224.

 
Июнь.
Гоголь посещает Аксаковых в Абрамцеве.

 
«Из  переписки  А.  О.  Смирновой  с  Аксако-

выми», стр. 152.
 

Июнь—июль.
Гоголь около месяца гостит у А. О. Смирно-

вой в ее подмосковной, с. Спасском. Смирнова
заболевает и переезжает в Москву. Гоголь бы-
вает у нее каждый вечер.
 

Л. И. Арнольди, стр. 90–91.
 

Июль—август.
Гоголь  на  даче  у  Шевырева.  Под  большим

секретом читает С. П. Шевыреву новые главы
«Мертвых душ» (всего прочитано им Шевыре-
ву семь глав).



 
Н. В. Берг, стр. 126;
«Из  переписки  А.  О.  Смирновой  с  Аксако-

выми», стр. 152;
«Русская Старина» 1904, № 2, стр. 429.
Письмо № 232.

 
15 августа.
Гоголь  вместе  с  М.  П.  Погодиным  едет  на

Преображенское  кладбище  к  старообрядцам,
где присутствует на обеде с пением.
 

Барсуков, XI, стр. 521.
 

Лето.
Затруднения  с  получением  цензурного

разрешения на второе издание сочинений Го-
голя. Слухи о запрещении этого издания.

Письма №№ 230, 236.
Г. П. Данилевский, стр. 495.

 
Середина сентября.
Получение Гоголем из Петербурга (от М. С.

Скуридина)  выписок  о  себе  из  вышедшей  в
Париже на французском языке брошюры А. И.



Герцена «О развитии революционных идей в
России»,  доставленной  Николаю  I  префектом
парижской  полиции  Карлье.  Гоголь  тяжело
переживает  брошенные  ему  Герценом  обви-
нения в ренегатстве.
 

«Н. В.  Гоголь. Материалы и исследования»,
I, стр. 133–138 и 147.

М. С. Щепкин, стр. 373–374.
 

Около середины сентября.
Гоголь  приезжает  в  Абрамцево  и  живет

там несколько дней.
 

«Из  переписки  А.  О.  Смирновой  с  Аксако-
выми», стр. 152.
 

18 сентября.
Гоголь  получает  известие  о  болезни  мате-

ри.
Письма №№ 241, 242.

 
22 сентября.
Гоголь едет из Москвы навестить больную

мать  и  на  свадьбу  сестры,  с  намерением  из



Васильевки проехать в Крым и там зимовать.
 

«Записки», II, стр. 251.
 

25 сентября.
Доехав  до  Калуги  и  посетив  Оптину  пу-

стынь,  Гоголь  почувствовал  себя  больным  и,
опасаясь  расхвораться  в  дороге,  решает  воз-
вратиться в Москву.
 

«Записки», II, стр. 250–251.
Письма №№ 246, 251.

 
После 25 сентября.
Гоголь  в  Москве  и  посещает  О.  М.  Бодян-

ского.
 

«Записки», II, стр. 250–251.
 

30 сентября.
Сообщение  Гоголя  С.  П.  Шевыреву  о  разре-

шении  попечителем  Московского  учебного
округа В. И. Назимовым издания всех сочине-
ний Гоголя. Гоголь едет в Абрамцево.
 



Письмо № 248.
«Записки», II, стр. 254.

 
3 октября.
День свадьбы сестры Гоголя, Е.  В.  Гоголь, с

В.  И.  Быковым.  Гоголь  возвращается  из  Аб-
рамцева в Москву.
 

«Записка», II, стр. 254.
 

10 октября.
Цензурное  разрешение  второго  издания

сочинений Гоголя.
 

Осень.
Гоголь читает кн. Д. А. Оболенскому и А. О.

Россету первую главу второго тома «Мертвых
душ».
 

П.  В.  Анненков  посещает  Гоголя.  Гоголь
просит  Анненкова  защищать  его  перед  свои-
ми друзьями, мнением которых он дорожит.
 

Д. А. Оболенский, стр. 943.
Анненков.



 
Около 13 октября.
Гоголь  вместе  с  Л.  И.  Арнольди  смотрит  в

театре  «Ревизора»  с  Шумским  в  роли  Хлеста-
кова.  Игрой  артистов,  за  исключением  Шум-
ского, он остается недоволен.
 

Л. И. Арнольди, стр. 91–92.
 

20 октября.
М. С.  Щепкин привозит к Гоголю И. С.  Тур-

генева.  В  разговоре Гоголь защищается от  об-
винений  Герцена  в  отступничестве  от  преж-
них  убеждений  и  для  доказательства  един-
ства своих взглядов ссылается на «Арабески».
 

И. С. Тургенев, стр. 432–435.
 

Конец октября.
О.  М.  Бодянский  привозит  к  Гоголю  Г.  П.

Данилевского.
 

Г. П. Данилевский, стр. 474–480.
 

31 октября.



Гоголь на вечере у Аксаковых. Присутству-
ют О. М. Бодянский, Г. П. Данилевский и штаб-
лекарь Погорецкий. Пение украинских народ-
ных песен. Рассказ Гоголя о том, как Пушкин
дал ему сюжет «Ревизора».
 

Дневник Бодянского, стр. 133.
 

15 ноября н. ст.
В  четвертом  выпуске  «Revue  des  Deux

Mondes»  напечатана  статья  П.  Мериме  с
очень  умеренной  оценкой  не  понятого  им
творчества Гоголя.
 

5 ноября.
Чтение  Гоголем  в  квартире  А.  П.  Толстого

«Ревизора» артистам.  Среди слушателей — М.
С. Щепкин, П. М. Садовский, С. В. Шумский, И.
С. Тургенев, С. Т. и И. С. Аксаковы, Н. В. Берг, М.
П. Погодин, С. П. Шевырев, Г. П. Данилевский.
 

И. С. Тургенев, стр. 435–437.
Г. П. Данилевский, стр. 484–485.

 
15 ноября.



Цензурное разрешение второй ноябрьской
книжки  «Москвитянина»,  где  помещена  ста-
тья  за  подписью  Е.  Вер-ской:  «„Ревизор“  на
сцене  пермского  театра»,  с  положительной
оценкой игры артистов.
 

12 и 19 декабря.
В  газете  «Северная  Пчела»  (№№ 277  и  283)

напечатана статья Ф. Булгарина с хвалебным
отзывом о статье П. Мериме в «Revue des Deux
Mondes»  и  с  злобными  выпадами  по  адресу
Гоголя.
 

19 декабря.
Цензурное  разрешение  второй  декабрь-

ской  книжки  «Москвитянина»  с  отрицатель-
ным  отзывом  (за  подписью  «Г.»)  о  статье  П.
Мериме о Гоголе.
 

Декабрь.
Переведены  и  изданы  на  немецком  языке

(Лейпциг. 1851) «Шинель», «Старосветские по-
мещики»,  «Страшная  месть»  и  «Майская
ночь» (последняя — в переводе Вольфсона).
 



1

«Литературный  Вестник»,  1902,  № 4,  стр.
374. 

1852 ГОД 
 января.

Л.  И.  Арнольди  у  Гоголя,  который  сооб-
щает,  что  второй  том  «Мертвых  душ»  совер-
шенно окончен.
 

Л. И. Арнольди, стр. 93.
 

4 января.
И.  С.  Аксаков  пишет  И.  С.  Тургеневу,  что

«Гоголь постоянно и много работает и печата-
ет второе издание своих сочинений с прибав-
кою и 5-го, новою тома».
 

«Русское Обозрение», стр. 461.
 

Начало января.
Гоголь  жалуется  С.  Т.  Аксакову,  что  дело

его  (со  вторым  изданием  сочинений)  «идет
крайне тупо».
 

Письмо № 276.



 
24 января.
О. М. Бодянский застает Гоголя за правкой

корректуры  нового  издания  его  сочинений.
«Записки», II, стр. 258.
 

26 января.
Смерть  Е.  М.  Хомяковой,  сестры Н.  М.  Язы-

кова,  производит  подавляющее  впечатление
на Гоголя.
 

Шенрок, «Материалы», IV, стр. 850.
 

27 января.
На  первой  панихиде  по  Хомяковой  Гоголь

заявляет,  что  для  него  всё  кончено.  Мучаясь
страхом  смерти,  он  начинает  готовиться  к
ней.
 

Барсуков, XI, стр. 536.
 

После 26 января.
Приезд  из  Ржева  к  А.  П.  Толстому  Матвея

Константиновского. Беседы с ним, потрясшие
Гоголя.  Матвей  требует  от  Гоголя  отказа  от



писательской деятельности, отказа от Пушки-
на, как «грешника и язычника».
 

А. Т. Тарасенков, стр. 9—10.
«Тверские  Епархиальные  Ведомости»,  стр.

137–141.
 

29 января.
Похороны  Хомяковой,  на  которые  Гоголь

не явился.
 

«Из  записной  книжки  В.  С.  Аксаковой»,
стр. 273.
 

30 января.
Гоголь посещает сестер В. С. и Н. С. Аксако-

вых.
 

«Из  записной  книжки  В.  С.  Аксаковой»,
стр. 273.
 

31 января.
Гоголь  занимается  с  Шевыревым  чтением

корректур первого и второго тома своих сочи-
нений.



 
«Русская Старина» 1902, № 5, стр. 440.

 
1 февраля.
Гоголь  посещает  В.  С.  и  Н.  С.  Аксаковых,  к

которым по ошибке принесли корректуру его
сочинений.
 

«Из  записной  книжки  В.  С.  Аксаковой»,
стр. 273.
 

2 февраля.
Гоголь  в  письме  к  матери  жалуется  на

нездоровье. В тот же день пишет матери, В. А.
Жуковскому,  В.  Н.  и  Е.  П.  Репниным  и,  воз-
можно, И. И. Барановскому.

Письма №№ 277–281.
 

3 февраля.
Гоголь посещает сестер Аксаковых. Учит В.

С. Аксакову правке корректуры. Рассказывает,
что  печатание  его  сочинений  идет  довольно
медленно.
 

«Из  записной  книжки  В.  С.  Аксаковой»,



стр. 276–277.
 

4 февраля.
Гоголь  посещает  сестер  Аксаковых  и  С.  П.

Шевырева.
 

«Из  записной  книжки  В.  С.  Аксаковой»,
стр. 277–278.

«Русская Старина» 1902, № 5, стр. 440.
 

5 февраля.
Шевырев  у  Гоголя.  Гоголь  провожает  Мат-

вея Константиновского на станцию железной
дороги,  после  чего  оставляет  литературную
работу и другие занятия и лишает себя сна и
пищи.
 

«Русская Старина» 1902, № 5, стр. 441.
А. Т. Тарасенков, стр. 10.

 
6 февраля.
Гоголь  пишет  письмо  Матвею  Константи-

новскому  с  просьбой  простить  нанесенное
ему оскорбление. В тот же день посещает С. П.
Шевырева.



Письмо № 282.
«Русская Старина» 1902, № 5, стр. 441.

 
7 февраля.
Гоголь выполняет религиозные обряды ис-

поведи и причащения. Его навещает С. П. Ше-
вырев.  Вечером Гоголь заезжает к М.  П.  Пого-
дину, где его «нашли очень расстроенным».
 

А. Т. Тарасенков, стр. 10–11.
«Русская Старина» 1902, № 5, стр. 444.

 
9 февраля.
Гоголь  посещает  А.  С.  Хомякова  и  ласкает

своего маленького крестника.
 

Барсуков, XI, стр. 536.
 

Около 10 февраля.
Гоголь пишет последнее письмо (матери).

 
Письмо № 283.

 
10 февраля.
Гоголь  просит  А.  П.  Толстого  передать  ру-



кописи  его  сочинений  митрополиту  Филаре-
ту,  чтобы тот  отобрал,  что  нужно печатать  и
что  следует  уничтожить.  А.  П.  Толстой  отка-
зывается это сделать, чтобы отогнать от Гого-
ля мысли о смерти.
 

Барсуков, XI, стр. 533.
 

Ночь с 11-го на 12 февраля.
Сожжение  Гоголем  рукописи  подготовлен-

ного к печати второго тома «Мертвых душ».
 

А. Т. Тарасенков, стр. 12–13.
 

12 февраля.
Гоголь рассказывает А. П. Толстому, что по

ошибке сжег совсем не те рукописи,  которые
отобрал для уничтожения.
 

Барсуков, XI, стр. 534.
 

13—18 февраля.
Гоголь,  отказываясь  от  пищи  и  медицин-

ской помощи,  впадает в  апатию и полное из-
неможение.  Силы  его  падают  «быстро  и



невозвратно».
 

А. Т. Тарасенков, стр. 16–17.
 

19 февраля.
Доктор Тарасенков застает  переднюю ком-

нату Гоголя наполненной знакомыми и почи-
тателями писателя. Каждый из них, казалось,
«готов  был  поплатиться  своим  здоровьем,
чтоб  восстановить  здоровье  Гоголя,  возвра-
тить отечеству его художника».
 

А. Т. Тарасенков, стр. 17.
 

20 февраля.
Консилиум  врачей  решает  лечить  Гоголя

насильно.  Однако  кровопускание  и  примене-
ние  других  сильных  средств  не  помогают,  и
Гоголь впадает в бессознательное состояние.
 

21 февраля, в 8 часов утра.
Смерть Гоголя.

 
25 февраля.
После  отпевания  в  университетской  церк-



ви  тело  Гоголя  было  погребено  в  Даниловом
монастыре. Проводы тела его превратились в
грандиозную народную демонстрацию.
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	 1830 GOD
	 1831 GOD
	 1832 GOD
	 1833 GOD
	 1834 GOD
	 1835 GOD

	 1836–1841 GODY
	 1836 GOD
	 1837 GOD
	 1838 GOD
	 1839 GOD
	 1840 GOD
	 1841 GOD

	 1842–1845 GODY
	 1842 GOD
	 1843 GOD
	 1844 GOD
	 1845 GOD

	 1846–1847 GODY
	 1846 GOD
	 1847 GOD

	 1848–1852 GODY
	 1848 GOD
	 1849 GOD
	 1850 GOD
	 1851 GOD
	 1852 GOD


