
IT.

Къ Николаю Васильевичу Гоголю.

153.
(Петербургу мартъ 1846) *).

Хорошо, что вы первые ко мнй написали, ибо я, кажется, 
не решился бы начать переписки съ вами. Я давно отъ 
души желалъ съ вами сблизиться, еще прежде, ч’Ьмъ по
знакомился съ А. Ос. 8). Я желалъ этого не изъ любо
пытства или изъ тщеслав1я, а потому, что внутреннгй го- 
лосъ говорилъ мнгЬ, что вы можете сделать MHii много 
добра. Вы не могли этого не заметить. По нискольку разъ 
брался я за перо и бросалъ неоконченныя письма; меня 
удерживало то самое, что выговорили вы въ началЪ вашего 
письма. И вы и мнопе друие считали меня ненадежнымъ. 
Это, разумеется, не могло отъ меня укрыться; я очень ясно 
видйлъ, что на меня смотрели съ чувствомъ какого-то

г) На этомъ письме нЪтъ пометы года и месяца, но содержаше его 
указываетъ, что оно окончено, до всей вероятности, въ начала марта 
1846 года. Оно служитъ ответомъ на письмо Гоголя къ Ю. 9-чу изъ 
Рима отъ 3-го января 1846 года (см. приложеше Y), письмо, полученное 
Ю. 9-чемъ въ конце января (ср. слова Ю. 9-ча въ письме къ К. С. Акса
кову отъ 27 января 1846 г.: „я также получилъ отъ него письмо на- 
дняхъ, которое когда-нибудь сообщу T e 6 i“). Следовательно, настоящее 
письмо начато было, вероятно, или въ конце января, или въ начале 
февраля, а окончено было, какъ видно изъ окончатя письма, спустя 
месяцъ слишкомъ, т. е. въ начале марта. Подлинники писемъ Ю. 9-ча 
къ Гоголю находятся въ Румянцевскомъ музее.

2) Т. е. съ Александрой Осиповной Смирновой.
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холоднаго соболезновашя, какъ на больного, осужденнаго 
на смерть и котораго никто не берется лечить, зная, что 
труды пропадутъ даромъ. Хорошо ли это было съ ихъ сто
роны и съ вашей—не мое дело разбирать. Можетъ быть, для 
меня нужно было провести нисколько летъ подъ бременемъ 
всеобщей недоверчивости; можетъ быть, борьба съ общимъ 
мнешемъ, находившимъ отголосокъ во мне самомъ, укре
пила меня и принесла мне пользу, но она оставила во мне 
непр1язненное чувство къ некоторымъ лицамъ, въ томъ 
числе и къ вамъ, и мне нужно было все это вамъ высказать, 
чтобы разделаться съ нимъ разъ навсегда. Какъ бы то ни 
было, это тяжелое для меня время прошло. Я никогда не 
забуду, какою радостью наполнилась душа моя при первыхъ 
одобрительныхъ приветств1яхъ; каждое слово, сказанное въ 
мою пользу и доходившее до меня, хранится въ моей памяти 
вместе съ дорогими именами техъ немногихъ, которые 
первые решились ихъ вымолвить, наперекоръ общему мненпо. 
Яаконецъ, и отъ васъ я услышалъ, что я спасенъ, что вы не 
боитесь за меня. Вы сами вызвали меня сказать вамъ все 
то, что хотелъ бы я сказать родному брату въ смысле душев- 
номъ. Многое хотълъ бы я сказать и не знаю, съ чего на
чать. Начну съ того, чемъ душа болитъ.

Болезнь моя принадлежать къ числу самыхъ обыкновен- 
ныхъ въ наше время, хотя врачеваше противъ нихъ не найдено: 
это—одностороннее развит1е ума, погасившее чувство и по
дорвавшее волю; цельность нравственнаго бьшя, coraiacie 
душевныхъ силъ и способностей нарушены во мне исключи- 
тельнымъ преобладашемъ быстро и уединенно развившейся 
мысли иусыплетемъ другихъ способностей. Я думаю, говорю, 
защищаю на словахъ одно, а на деле покоряюсь другому; 
у меня есть убеждешя, но нетъ ни веры, ни любви. Я это 
сознаю и не страдаю отъ этого; я живу довольно спокойно, 
я могу позабывать, что половина души моей отсохла и 
онемела. Я знаю, какъ это случилось. Въ детстве и въ 
первой молодости моей я жилъ, какъ и всъ, цъльною, пол
ною жизнью. Все, что уважали и чему поклонялись въ 
семейномъ кругу моемъ, казалось мне естественнымъ, непри- 
косновеннымъ и святымъ; съ каждымъ новымъ понят1емъ,

Соч. Ю. Самарина. XII. 16
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пршбр'Ътаемымъ мною, изменялась настроенность всей души 
моей; одно релипозно-нравственное мерило служило мне для 
поверки всякаго моего поступка и всякой мысли, такъ что ма
лейшее отступлеше отъ него, даже невольный соблазнъ, даже 
дерзкое слово, не мною сказанное, но услышанное, наполняло 
меня раскаятемъ. Изъ этого первобытяаго состоятя я вышелъ 
не самъ собой, не всл£дств1е внутренняго побуждешя, а 
всл,Ьдств1е внешнихъ вл1ятй, и потому, кажется мне, вы
шелъ изъ него преждевременно. Случайно попались мне 
въ руки некоторыя произведешя современной французской 
литературы; я помню, какъ сильно они потрясли меня. Гор
деливое возсташе личнаго духа противъ MipoBoro порядка 
предстало мне въ идеальномъ образе современной поэзш; 
его неотразимый соблазнъ пленилъ меня. Я понялъ вдругъ 
возможность, не нарушая отношешй, среди которыхъ я былъ 
поставленъ, оторваться мыслью ото всего, чему я безсозна- 
тельно покорялся, испытать одиночества и душевнаго без- 
начал1я, вкусить неведомыхъ высокихъ страдашй и все это 
скрыть отъ другихъ. Съ этого времени обращеше мое пере
менилось, прежняя моя откровенность исчезла, но причины 
никто не угададъ. Искусственно возбужденная мысль рабо
тала день и ночь; я умышленно убивалъ въ себе все нёпо- 
средственныя движешя души, подвергая ихъ строгому ана- 
лизису и стараясь опорочить ихъ въ собственныхъ моихъ 
глазахъ. Это удалось мне сверхъ чаятя. Въ жизни моей 
ничто не изменилось; я исполнялъ попрежнему все пред- 
писанныя мне обязанности, но я успелъ откинуть отъ себя 
все сочувств1я, врожденныя и привитыя воспиташемъ, 
всю покорность релииознымъ началамъ, семейнымъ обы- 
чаямъ; мало-по-малу, все сделалось для меня вопросомъ, 
предметомъ внутренняго спора; одно допущенное сомнете 
влекло за собою другое и, разъ ступивши на эту дорогу, я 
уже не могъ остановиться. Говорятъ, что сомнете находитъ 
на человека безъ его ведома и произволешя, какъ болезнь, 
неизбежная при переходе въ известный возрастъ. Я не верю 
этому; по крайней мере,^ по собственному опыту я знаю, что 
бываетъ минута свободнаго соглашетя, въ которую чело- 
векъ добровольно подпускаетъ къ себе сомнете и даетъ



ему власть надъ собой. Въ моемъ развитш преступное же- 
лаше сомнешя и внутренняго разрыва было началомъ, а не 
следств1емъ, или, лучше, оно было для меня желанною 
целью. Такимъ образомъ былъ я приготовленъ, когда я 
встретился съ нашими общими знакомыми; мысль моя, раз
вившись односторонно на счетъ другихъ способностей, 
прюбрела ту непреклонную, холодную последовательность, 
ту безпощадную строгость развитая, которая позволила мне 
стать съ ними въ уровень и принять самостоятельное уча- 
стае въ безконечныхъ спорахъ. Я не стану подробно раз- 
сказывать вамъ, какое вл1яше они на меня имели; скажу 
вамъ только вообще, что они помогли мнъ оыстръе пробе
жать весь кругъ философскаго отрицатя. Вотъ, въ двухъ 
словахъ, истор1я моей мысли. Христаанство заключаетъ въ 
себе не одно учете, но вместе начало жизни, творчество. 
Мы привыкли отделять эти две стороны, тогда какъ оне не
раздельны; ихъ единство—въ Томъ, Который ставить норму, 
даетъ законъ и, вместе съ темъ, даетъ человеку способ
ность понять его и силу исполнить. Поэтому христаанство 
воспринимается не однимъ умомъ, а всемъ существомъ че
ловека. Тотъ, кто хочетъ понять его логически, какъ пони- 
маемъ мы всякое другое учете, никогда не пойметъ его, 
ибо самое требовате ложно, ибо понять живое можетъ только 
тотъ, кто живетъ его жизнью. Отстранивъ живое сочувств1е 
и приступивъ къ христаанству съ требовашями логяческаго 
постижетя, я долженъ былъ дойти до того же, до чего 
дошла новейшая философ1я, то-есть до совершеннаго отри- 
цашя не только христаанства, но вообще всякаго бытая пер
воначальна™, независимаго отъ знатя. За этимъ крайнимъ 
пределомъ отрицан1я возникаетъ требовате возсоздать раз
рушенное и это требовате остается неудовлетвореннымъ; 
уничтоживъ бытае, мысль 'оказывается несостоятельною со
творить отъ себя что-либо живое. Начало творчества всту- 
паетъ въ свои права, какъ самобытное, отъ мышлетя неза
висимое начало. После дств!я ясны. Такимъ образомъ, пройдя 
весь этотъ путь, я дошелъ до признашя живой истины и 
необходимости живого ея постижетя, но самое это приз наше 
было результатомъ науки; это было только убеждете, тощее

16*
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творете мысли. Повидимому, я пришелъ къ тому же, отъ 
чего я отправился, но тутъ только я понялъ всю цену утра- 
ченнаго, или, лучше, отвергнутаго мною. Я самъ обезсилилъ 
въ себе душевный органъ живого постижетя; я былъ рав
но душ енъ къ найденной истине. Впрочемъ, и это я понялъ не 
скоро. Сильно возбужденная деятельность мысли, раздражае
мой безпрестаннымъ противоръч1емъ, скрывала отъ меня мерт
венное усыплете другихъ способностей. Я могъ не чувство
вать, что убеждете и вера, что понят1е о любви и дей
ствительная любовь, что слово и дело—не одно и то же. Из
редка пробуждалось во май темное сознате односторонности 
моего развшая при встрече съ человекомъ, который въ 
умственномъ отношенш стоялъ ниже меня, не выговаривалъ 
л не отстаквалъ своихъ убежденШ, но который не боялся 
моихъ возражетй, котораго мои вопросы не смущали. Но 
все это были мимолетныя впечатлетя. Только съ переезда 
моего въ Петербургъ пршбрели они для меня всю досто
верность и ясность пережитаго опыта. Здесь все мне было 
чуждо, если не прямо враждебно; но спора, въ которомъ бы 
я отстоялъ свое убеждете, не могло быть. Я имелъ дело 
съ безмолвньшъ, неосязаемымъ врагомъ; не опровержешями 
онъ подрывалъ мои убеждетя, онъ грозилъ пересоздать 
меня съ ногъ до головы, приманками онъ склонялъ меня на 
уступки. И, къ стыду своему, я п о е я л ъ , какъ много я могъ 
уступить и какъ легко: понялъ, какъ слабо одно холодное 
убеждете противъ давлешя света. Это была самая опасная 
минута. Спасла и поддержала меня встреча съ А. О.1). Она 
оценила во мне именно то, чего светъ не ценилъ, надъ 
чемъ онъ смеялся; ея участ1е вознаградило меня за все 
мои страдатя; я сделался равнодушенъ къ свету и ковсемъ 
его приманкамъ; я совершенно отсталъ отъ него и навсегда. 
Не осуждайте меня за это. Чувство нравственнаго самосо- 
хранетя склонило меня на это; можетъ быть, когда-нибудь 
я окрепну духомъ, но теперь я еще не могу безнаказанно 
жить въ свете. Я не могу быть полезенъ, ибо не препода- 
ван1е истины пробуждаетъ въ человеке усыпленныя способ

*) Т. е. съ Александрой Осиповной Смирновой.
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ности души; пробудить къ жизни можетъ только-живое. Я 
это знаю по опыту. ВсЪ меня слушали съ любопытствомъ, но 
никогда ни на кого я не имЪлъ.. вл1ятя. И какъ имйть мн& 
вл1ян1е на другого, когда во мнЪ самомъ жизнь и еознаше 
въ такомъ разлад'ЬУ

Я сказалъ вамъ, въ чемъ заключается болезнь души моей; 
она такъ известна, такъ распространена въ наше время, что 
одного указашя вамъ достаточно, чтобы понять ее. Къ не- 
счастш, она такого рода, что трудно придумать для нея 
образъ л’Ьчешя. Мысль развивается сама собою, безъ вся- 
каго внЪшняго побуждешя, и проб'Ьгаетъ свой путь по 
законамъ логической необходимости; одно убйждете сме
няется другимъ, имъ же условленнымъ, но никогда уб&- 
ждеше само собою не породить в&ры, понятае о любви не 
согрЪетъ души, знаше не перейдетъ въ творчество. Все 
живое, творческое не прюбрйтается, а падаетъ съ неба. 
Я в^рю, что оно падетъ на каждаго, но я даже не им1ш 
силъ ни просить, ни желать его.

Это недописанное письмо пролежало въ моемъ столЪ бо- 
лЪе месяца. Различныя хлопоты развлекли меня. Я пере- 
мЪнилъ службу, перешелъ въ министерство внутреннихъ 
дЪлъ и прикомандированъ былъ къ комитету по лифлянд- 
скимъ д'Ьламъ *); теперь я заваленъ д'Ьломъ. Я снова пе* 
речиталъ то, что написалъ съ мйсяцъ тому назадъ; многое 
хотйлъ бы прибавить, но лучше отложить это до другого раза. 
Это письмо объяснить вамъ главное и будетъ основою всёхъ 
посл’Ъдующихъ. Теперь я буду писать къ вамъ всяшй разъ, 
когда почувствую потребность исповеди, не дожидаясь от- 
вйтовъ. Вы сами знаете, когда будетъ нужно отвечать, но вы 
должны знать еще, что ничьему наставленш я не последую 
такъ охотно, какъ вашему; я готовь слушаться васъ, я къ 
вамъ им^ю полное дов-fepie. Вотъ вамъ мой адресъ: Юрш 
©едоровичу Самарину, по Моховой улицЪ, въ дом& Мели
ховой. Вероятно, черезъ м&сяцъ или два я пойду въ Ригу, 
но, во всякомъ случай, пишите въ Петербургъ; я распоря-

г) См. примеч. 1-ое къ дисьму за № 127 и прим'Ьч. 2-ое къ письму 
за  № 128.
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признаюсь, я почти насильно останавливалъ на ней мысль 
мою, которая, по старому навыку, обращалась къ другимъ 
прёдметамъ. Меня сильно подмывало написать статыо о 
современной безалаберщина въ Западной Европе и меня 
остановило только то, конечно, довольно важное, обстоятель
ство, что подобной статьи нельзя напечатать, а если бы и на
печатать, то для нея ке нашлось бы читателей. Хотелось 
же мне показать, что между горделивыми притязашями от- 
влеченнаго мышлешя и дикимъ разгуломъ торжествующей 
печати, между Гегелевою философ1ею и коммунизмомъ Фран- 
цш существуетъ самая тесная, самая законная связь, но до- 

j селе не определенная. Немцы, признававнпе ее, видели въ
* коммунизме выводъ самой философш, ея требоваше, тогда 
какъ онъ есть выводъ жизни, требоваше человеческой при
роды, перевоспитанной, или, точнее, изуродованной Гегелемъ. 
Все разумное—действительно и только разумное—действи
тельно; разумнымъ же признается не то бъше, е ъ  которомъ 
человекъ убеждается ввутреннимъ или внешнимъ инстинк- 
томъ или въ которомъ разумъ не находитъ противореч!я, а 
только то признается разумнымъ, что самою мыслью выве
дено изъ нея самой, ч то  ею с о з д а н о ,  йтакъ, знаше мысли 
о себе самой есть верховное проявлеше истины, упраздняю
щее все предшествовавыпя. Какъ вместилище, или какъ ор- 
ганъ мысли, человекъ создаетъ истину; но истина, какъ со- 
знан!е мысли о себе самой (и только), ведаетъ человека 
только, какъ мыслящее существо, какъ родъ, не какъ лицо; 
созданная человекомъ истина не создаетъ его въ свою оче
редь, не воз действу етъ на него, именно потому, что она — 
его создаше. Такимъ образомъ, разрывается связь, въ кото
рую искони веровало человечество ( р е л и г 1 я  отъ religare, 
связывать), между Верховною Истиною, между Началомъ вся- 
каго быт!я и конечнымъ проявлешемъ бъшя въ личности че
ловеческой. Истина, равнодушная къ нему, ко только не 
ведаетъ его потребностей, не управляетъ его волею, не пред
писываешь ему законовъ, даже не предъявляешь законода- 
тельныхъ иритязашй, Разумное, законное изгнано изъ сферы 
личности, и, вслъдств1е ;:лого. предоставленная себе одной, 
она въ себе самой признала свой законъ — въ личной слу-
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чайности своихъ требовашй. Отсюда—оправдаше всякой по
требности и провозглашен цйли жизни въ личномъ насла
ждены. Проводя далйе этотъ выводъ, можно показать, что 
всякое покушен1е мысли въ себй самой найти точку своего 
отправлешя ведетъ непременно къ безусловной и всесторон
ней автономш личности, къ тому разъедающему началу, про- 
тивъ котораго не у стоить никакое общество, и, наоборотъ, 
всякое признаше чего-нибудь, существующаго по себе, есть 
начало религш или ....*), не сознающая себя релипя. 
Впрочемъ, кому до этого дело? Где тотъ человйкъ, кото
рый бы устроивалъ свою внутреннюю жизнь по выводамъ 
логики, и не всегда ли, наоборотъ, покорная логика оправды- 
ваетъ то, что полюбилъ человйкъ, или что принялъ на веру, 
или что навязала ему привычка? Конечно, логика можетъ 
навести спасительное сомнете въ законности и разумности 
безсознательныхъ убеждетй, но въ такомъ случай, если дру
гая сила не восполнить пустоты, произведенной логикою, 
то остается одна пустота, одно утомлеше, а это начало и безъ 
помощи логики неисчислимыми путями пролагаетъ себе до
рогу въ душу.

Я расписался на прощанье и всё-таки мяогаго не досказалъ. 
Хотелось мне съ вами поговорить о предметахъ более близ- 
кихъ .мне, но въ этотъ разъ какъ-то не удалось. Скажу вамъ 
только одно: я очень чувствую, что многое во мне должно! 
было васъ оскорблять и не васъ однихъ, но поверьте, что 
я вполне сознаю недостатки, дйлаюпце меня подчасъ не- 
стерпимымъ; я самъ страдаю отъ нихъ не менее, больше 
другихъ; я прошу васъ только любить меня попрежнему, не
смотря на эти недостатки, которыхъ преодолеть не отчаи
ваюсь. Затймъ, отъ души васъ обнимаю.

*) Въ подлинник^ стоитъ: „недоведенная* 

Соч. Ю. Самарина. XII. 28



отъ Николеньки (перья и Рёпеля 1). Зд-Ьсь ожидаютъ въ 
скоромъ времени Наследника, а потомъ Государя. Надеюсь 
скоро получить отъ васъ письма. Обнимаю васъ н^жно, ма
меньку, Машу и вс£хъ.
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J) Dr. Richard Roepell. Geschichte Polens.



Къ Владимиру ведоровичу Самарину *).
220.

(Петербурга, 1846) 2).

Любезный Володя, я получилъ твое письмо и былъ имъ 
весьма доволенъ. Ты пишешь мне, что ты находишь насла- 
ждеше въ занят1яхъ; это—дело естественное, и мне и въ го
лову не приходить сомневаться въ твоей искренности. Те
перь уже наступило для тебя то время, когда пробуждается 
самобытная деятельность мысли, когда мысль начинаешь 
поверять и оценивать все прюбретенное знаше и делать 
изъ него свои выводы, когда образуются первыя убеждетя, 
едва ли не самыя важныя. Не видавшись съ тобою давно, я 
не знаю, какое направлеше приметъ мысль твоя, но, сколько 
я знаю профессоровъ, которыхъ ты слушалъ, и характеръ 
университетскаго преподавашя, мне сдается отсюда, что ты 
на первыхъ порахъ едва ли избегнешь односторонности. Въ 
университете господствуешь начало немецкаго ращонализма 
на предпоследней ступени его развит1я, то начало, которое 
признаетъ въ знанш логическомъ последнюю сферу развит1я 
духа и которое въ последнее время обличило свое безсшие, 
когда, окончивъ съ грехомъ попсшамъ свое логическое по- 
строеше, оно встретилось съ жизнью. Это направлеше осо
бенно поучительно въ последнихъ, но неизбежныхъ его

*) Владим1ръ ведоровичъ Самаринъ (род. въ 1827 г., ум. въ 1872 г .)— 
братъ Ю. 0-ча.

2) Письмо это, какъ видно изъ последней фразы: „Напгь комитетъ 
закрытъ, и, какъ скоро провожу Мишу, я, вероятно, пойду въ Ригу", 
относится къ шню 1846 г. Подъ комитетомъ нужно разуметь Лифяянд- 
ск!й комитетъ 1846 г., помощникомъ производителя д'Ьлъ котораго со- 
стоялъ Ю. 0-чъ. М. 0. Самаринъ поЪхалъ за  границу 1S ш ля 1846 г.

IX.
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крайностяхъ. Къ сожалей! го, весьма немнопе доходятъ до 
конца. Большею частью принимаютъ на веру некоторые 
результаты, не поверяя ихъ, какъ дйлаетъ ГрановскШ, или 
останавливаются на половине дороги, какъ Редкинъ. Впро- 
чемъ, иначе и быть не можетъ. Односторонность ихъ фило- 
софскихъ убйждешй объясняется и поддерживается одно
сторонностью ихъ историческихъ знанШ. Система ихъ, вы
шедшая изъ услов1й западнаго развитая, прилагается къ 
исторш народовъ западныхъ; но они забываютъ, что есть 
другая половина, целый м1ръ правоелавно-славянск1й, кото
рый имъ вовсе не вйдомъ и съ ихъ точки зрйшя не можетъ 
быть понятъ. Изучете этого Mipa и сочувств1е со всеми его 
явлетями приготовить переворотъ въ науке и предохра
нить насъ отъ соблазна высокоразвитой общественности за
падной и готовой науки. Зная по опыту, что это такъ, я 
прошу тебя принять совать: каковы бы ни были твои заня
тая, не удаляйся отъ той среды,. въ которой ты поставленъ, 
и посвящай на изучете ея часть твоихъ занятай. Читай 
отцовъ Православной Церкви, читай не бегло, не наскоро, 
а съ разстановкою и размышлешемъ, читай русскш лето
писи, издашя Археографической Комиссш. Не спеши судить, 
выводить заключетя и строить системы, а старайся понять 
и пробудить въ себе тотъ духъ жизни, который вйетъ въ 
нашей древней исторш к который сохранилъ въ себе нашъ 
простой народъ. Это сочувств1е всей души важнее и плодо
творнее ращональнаго развитая мысли. Не знаю, понялъ ли 
ты, что я хотелъ сказать. Для уяснешя, предлагаю тебе пи
сать мне, хоть изредка, о твоихъ занятаяхъ, сообщать мне твои 
недоуметя, образъ мыслей и все, что будетъ занимать тебя, 
а я буду отвечать тебе. Еще одинъ советь. Напрасно ты 
отказался отъ охоты, не изведавъ ея разнообразныхъ радо
стей. Охота, не упоминая о другихъ ея достоинствахъ,—отлич
ное средство протизъ скуки и хандры. Засимъ прощай. 
Надобно мне съездить къ графу Панину, который недавно 
пр1ехалъ, Обними отъ меня папеньку, маменьку, Машу, Ни- 
коленьку, Петю и Митю. И тебя обнимаю, будь здоровъ и 
пользуйся летомъ.

P. S... Нашъ комитетъ закрыть, и, какъ скоро провожу 
Мишу, я, вероятно, поеду въ Ригу.
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221.
(Рига, 1847) у.

Любезный Володя, я на-дняхъ искалъ у себя 4 № „Чтешй* 
и очень удивлялся, не находя его, потому что я помнилъ, 
что я получилъ и прочелъ его. Теперь я припоминаю, что 
я изъ Риги везъ его съ собою въ Москву2) и позабылъ у 
васъ. Пришли мн'Ь его при первой посылк-Ь. Ты совершенно 
справедливо замечаешь, что въ эпоху Петра вводится у насъ 
терминолопя для предметовъ не существующихъ, назватя 
сословШ, тогда какъ сословШ не было. Ихъ точно не было 
въ смысла западномъ, то-есть не было рЪзкаго, непроходи- 
маго разграничетя, не было суровой исключительности, не 
было зародышей буду щихъ ненавистей и потрясетй. Доступъ 
всюду былъ открытъ вс'Ьмъ. Но если не было сословШ, было 
д'Ьлете по заняпямъ и промысламъ. Былъ классъ служеб
ный, который переименованъ только въ дворянское сослов1е, 
былъ классъ торговый и т. д. При ПетрЪ первоначальный 
характеръ нашихъ древнихъ учреждешй во многомъ изме
нился, но во многомъ также удержался, только подъ дру
гими формами. НапримЪръ, законъ о томъ, что если два 
поколотя или три (наверное не припомню) не служили, то 
потомки ихъ теряютъ дворянство, есть обычай старый. Я 
также имЪю причины думать, что въ нашихъ сЪверныхъ 
городахъ, особенно въ Нов'Ь-город'Ь, было довольно резкое 
разграничеше между классомъ правительственнымъ, торго- 
вымъ и ремесленнымъ. Посадники, болыше люди и малые 
люд®, или мужи и люди, кажется, соотв&тствуютъ тремъ 
сослов1ямъ, встр'Ъчаемымъ въ среднев'Ьковыхъ .германскихъ 
городахъ: магистрату, большой гильдш и малой, или die 
Grossen und Kleinen, die Manner und Leute. Впрочемъ, это—

*) На эгомъ письм'Ь не помечены ни годъ ни мЪсяцъ написатя, но 
послЪдтя фразы: „поздравляю съ праздникомъ; не забудь написать, какъ 
ты и Николенька выдержите экзамены свои"—указываютъ, что письмо 
это написано весною, около Пасхи, а сходство его съ письмомъ 10. 0-ча 
къ А. Н. Попову отъ б октября 1846 г. (см. письмо за Л» 169) и упоминаше 
про поездку изъ Риги въ Москву заставляюсь отнести его къ 1847 году. 
Такъ какъ Пасха въ 1847 году была 23 марта, то письмо это было на
писано въ конц’Ь марта или начал!* апреля 1847 года.

2) Разумеется поездка Ю. 0-ча въ Москву въ ноябре 1846 г. на свадьбу 
сестры своей Марьи 0едоровны.
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25.
(1841).

' Вчера я просидЪлъ битыхъ три часа вдвоемъ съ Каро
линой Карловной. Мы перебрали вей вопросы, которые за
нимали и занимаютъ васъ и меня. Говорили о Фаусте, о 
Французахъ, о Занде, о беземертш души, о Гегеле, о любви 
и т. д. Она прочла мне нисколько отрывковъ изъ недавно 
вышедшей Философш Ламене въ 3 частяхъ, толстыхъ и 
полновйсныхъ. Еслибъ вы знали, что онъ навралъ о Фаусте! 
Кажется, умный Французъ, Французъ добросовестный, съ 
убйждетемъ, терпящ1й за свои убеждешя, не гоняпцйся 
за литературною известностью, а между темъ клеймо нацш, 
это пристраспе къ своему, эта ограниченность, эти поверх- 
ностныя суждешя еще резче и отвратительнее выдаются въ 
его сентенщяхъ, въ его притязанш на глубокомысл1е. Ка
ролина Карловна сказывала мне, что вы съ ней спорили о 
томъ, признаетъ ли Гегель откровеше, признаетъ ли въ 
1исусе Христе Сына Бож1я, и будто вы сказали, что при
знаетъ? Въ такомъ случае намъ должно будетъ уяснить 
этотъ вопросъ, потому что я думаю совсемъ иначе. Мне 
кажется, Гегель понимаетъ всю исторш, все развипе, какъ 
откровеше Божхе, но не принимаетъ откровешя въ известное 
только время, одному или некоторымъ лицамъ. Какъ вы 
думаете?—Говорили мы также и очень долго о беземертш 
души, о сотворенш M ipa, потомъ перешли къ Шевыреву.— 
Кстати, что Шевыревъ наговорилъ въ своемъ „Взгляде Рус- 
скаго на современную образованность Европы“ *)!—Читала 
мне несколько новыхъ стиховъ, очень хорошихъ и т. д.— 
Пр1ехавши домой, я невольно призадумался — 20-е число, 
mid noch nichts fur die Dissertation gemacht2)! Страшно—не 
предвижу коица моему коснешю. Разве твердое намереше, 
крутой переломъ въ образе жизни, разве отказаться отъ

а) Статья Шевырева „Взглядъ Русскаго на современное образоваше 
Европы* помещена въ № 1 „Москвитянина*' 1841 года, который началъ 
издаваться Погодинымъ въ этомъ году при деятельность участщ С. П. 
Шевырева. Это письмо написано, вероятно, въ январе или феврале 
1841 года.

2) Известное восклицаще Донъ-Карлоса (у Шиллера): Drei und zwan- 
zig Jahre, und nichts fiir die Unsterblichkeit gethan!
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света и баловъ, помолиться Богу и засесть! А завтра у Ме- 
щерскихъ балъ, завтра черные глаза К—ой. „Ничего, ничего! 
Молчанье"...1) До свидашя.

26.
(1841).

* Вчера я задумалъ крепкую думу о моей, увы! неподвиж
ной диссертацш. Мало, очень мало сделано, а сколько еще 
пред стоить впереди трудностей и остановокъ. Признаюсь, 
я вижу ясно, что задумалъ слишкомъ огромный трудъ и не 
въ силахъ буду выполнить об'Ьщаше, которое я далъ самому 
себе'. Множество матер1аловъ приводить меня въ смущете, 
и я, какъ юродивый домостроитель, долженъ буду уступить 
ихъ другому за половину цены, въ которую они мн^ до
стались. Это горькое сознате мне одному суждено испытать. 
Съ вами его не будетъ. Въ диссертацш философской пред- 
метъ развивается изъ самого себя, одна мысль выходктъ изъ 
другой, и н^тъ трудности въ выборе. Напротивъ того, передо 
мною масса фактовъ, и все кажется мало; эти факты надобно 
представить въ настоящемъ свете и вывести обпцй резуль
тата. Найдутся MHorie, которые станутъ понимать ихъ иначе, 
отроютъ какой-нргбудь частный случай и вздумаютъ опро
вергать имъ тысячи другихъ, болЪе важныхъ. Несмотря на 
то, однажды подъятый крестъ я понесу до конца, катя  бы 
ни суждено мне было терпеть поругашя. Приближается 
время вольной страсти.—Все это я говорю къ тому, чтобы 
уведомить васъ, мой любезнейпий Аксаковъ, о моемъ на- 
меренш отложить занятая логикою до другого, лучшаго вре
мени, т. е. до окончашя диссертацш. Теперь мне нужно все 
свое время и все силы отдать ей. Итакъ, не ждите меня ни 
нынче, ни завтра къ Клепферу2) и представьте ему мою 
просьбу объ увольнеши за неспособностью къ слушанйо Ге
геля. Убояхся бездны премудрости! Сейчасъ получилъ „Мо-

!) Гоголь. Записки сумасшедшаго.
2) Клепферъ—очень образованный преподаватель нЗшецкаго языка, 

бывппй въ то время домашнимъ учителемъ у кн. Мещерскихъ, впослйд- 
ствш директоромъ одной изъ московскихъ гимназШ. При его сод'Ьйствш 
К. С. Аксаковъ изучалъ Гегеля.
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ваю одинъ его нападешя, намеки и прочее. Пора на смену. 
Не зову тебя ехать вместе, потому что поеду къ нему не 
прямо изъ дому. До свидашя. Буду у Чаадаева въ начале 
десятаго.

49.
(1843).

Любезный Аксаковъ, благодарю тебя, что подумалъ изве
стить меня о ходе; но едва ли мне удастся быть на немъ. 
Я жду гостей и до двухъ часовъ не выеду. Головная моя 
боль. прошла; но я все еще не совсемъ здоровъ. Чувствую 
какую-то пустоту и слабость въ уме, сердце и въ теле. 
Нынче я, вероятно, къ тебе заеду хоть ш  минуту, ибо буду 
въ твоей стороне.

50.
(1843) !).

Любезный Аксаковъ, мне никакъ нельзя быть у тебя 
нынче вечеромъ, потому что я после завтра еду, а нынеш- 
шй вечеръ употреблю на то, чтобы кое къ кому съездить 
проститься. Я располагалъ пр!ехать къ тебе завтра утромъ, 
рано, т.-е. въ 12-омъ или 1-омъ, и отъ тебя ехать на лек- 
цио2). После обеда, завтра, съезжу къ Погодину за пись
мами. потомъ на минуту къ Грановскому, а потомъ и до
мой. Итакъ, до свидашя. йсли ты будешь не дома утромъ, 
то дай мне знать, потому что время дорого и все мои часы 
до отъезда разочтены.

*) Письмо это относится, вероятно, къ 26 ноября 1843 г. и написано 
Ю. 0—чемъ передъ своимъ путешеств1емъ по Россш. ВыЪхавъ изъ Мо
сквы на Ярославль, онъ заЪхалъ къ тетке своей А. В. Валуевой въ 
Бельбажскую пустынь Костромской губернш; оттуда черезъ Симбирскъ 
проехалъ въ заволжское и м ете  своего отца и вернулся черезъ Казань 
въ Москву въ первой половине января 1844 г.

2) Тимоеей Николаевичъ ГрановскШ (род. въ 1813 г., ум. въ 
1855 г.), профессоръ всеобщей исторш въ Московскомъ университете, 
23 ноября 1843 г. открылъ свой первый публичный курсъ объ исторш 
среднихъ вековъ; курсъ продолжался до 20 апреля 1844 года и имелъ 
большой успехъ. Здесь разумеется, вероятно, вторая лекщя Гранов- 
скаго, бывшая 27 ноября.
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51.
Казань. Накануне ыоваго года.

(31 декабря 1843 г.)

Любезный Аксаковъ, насилу я получилъ отъ тебя два 
письма, посланныя тобою на имя Оболенскаго1). Благодарю 
тебя за нихъ отъ всей души, несмотря на досаду, которую 
они заставили испытать меня. Целыхъ четыре часа я бился 
надъ ними, и то половины разобрать не могъ. По совести, 
можно ли такъ писать? Въ Москве пусть бы такъ. Но. ка
ково же мне, на такомъ разстояши, после долгой разлуки, 
не имея никакихъ извеспй о тебе и о всехъ нашихъ, по
лучить два письма интересныхъ, давно желанныхъ и сидеть 
надъ ними, какъ надъ 1ероглифами, къ которымъ я не имею 
ключа! Жестоко ты поступаешь со мною! Но это въ сторону; 
я отъ души благодарю тебя. Помарокъ въ твоемъ письме 
много; и за это благодарю тебя, и ты самъ себя поблагодари. 
Все твои извесйя меня очень интересуютъ. Радуюсь успеху 
Грановскаго и досадую на оплошность Погодина и Шевы- 
рева. Бее, что ты говоришь по случаю рукоплескашй, я 
принимаю безусловно и вполне сочувствующие знаю, почему 
ты думалъ, что я буду противъ этого спорить. Послушай, 
Аксаковъ! Ты давно на меня сердишься за то, что съ не- 
давняго времени я чаще сталъ не соглашаться съ тобою и 
спорить, Я радъ, что ты, наконецъ, высказалъ все то, что 
у тебя было на сердце. Такъ, я спорю съ тобою, но ради 
Бога не думай, чтобы я находилъ въ этомъ удовольств1е и 
чтобы я делалъ это потехи ради. Нетъ, я спорю съ тобою, 
потому что давно я веду тяжелый, мучительный споръ съ 
самимъ собою. Въ письме мне нельзя распространиться объ 
этомъ, но ты меня любишь, ты поверишь мне, и потому не- 
многихъ моихъ словъ будетъ достаточно на то, чтобы истре
бить зародышъ досады на меня, если онъ есть въ твоей

*) Кн. ДмитрШ Александровкчъ ОболенскШ служилъ въ это время 
въ Казани, будучи причисленъ къ департаменту министерства юстицш
25 авг. 1843 г.; черезъ годъ, 8 авг. 1844 г. онъ былъ определенъ исправ- 
ляющимъ должность казанскаго губернскаго уголовныхъ дЪлъ стряпчаго.
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душе. Скажу тебе одно: все это время я провелъ въ самомъ 
тяжеломъ расподоженш духа. Вопросы, мне давно знакомые 
и на время усыпленные, но не побежденные, проснулись во 
мне и требуютъ решительнаго да или нетъ. Какое бы слово 
мне ни пришлось произнести, чувствую, что съ нимъ со
пряжена будетъ великая жертва. Кажется, никогда такъ 
сильно не было во мне раздвоеше. Мне невыносимо тяжело 
и грустно. Я не ребенокъ, ты это знаешь; тебе я могу вы
сказать все. Много ночей я провелъ въ ̂ деревне безъ сна, 
въ горькихъ слезахъ и безъ молитвы. Безделицу мы вы
черкнули изъ нашей жизни: Провидете, и после этого 
можетъ быть легко и спокойно на сердце? Но я не могу 
много писать объ этомъ; отложу до свидашя, котораго не
терпеливо жду. Объ одномъ прошу тебя: не сердись, не до
садуй на меня и не осуждай. Более, нежели когда-нибудь, 
мне нужно твое сочувств1е, полное, доверчивое. Кое-чемъ 
я занимался. Статья по случаю Штейна кончена. Многимъ 
ты, я думаю, будешь доволенъ, а кое-чемъ нетъ. Передай 
отъ меня дружеское приветств1е и поздравлеше съ новымъ 
годомъ твоему батюшке х), Ивану Сергеевичу, Павлову, Хо
мякову, если онъ въ Москве, Языковымъ, Свербееву, Ки
реевскому, Грановскому, Герцену и всемъ нашимъ, а тебя 
обнимаю крепко, отъ всей души.

52.
(1844).

Любезный Аксаковъ, мне нельзя ехать на выборы 2): ба
тюшка отправляется завтра въ Симбирскъ и поручаетъ мне 
кое-как1я закупки ему въ дорогу. Если ты поедешь одинъ, 
то возьми на себя исполнить то, о чемъ меня просила и что 
я обещалъ Кат. Алек. Свербеевой—займи для нея место. 
Не знаю, попаду ли я къ Сенявиной. Какъ провелъ ты ночь 
и какъ себя чувствуешь нынче утромъ? На четвертый пунктъ 
просить ответа твой ЮрШ Самаринъ.

*) Зиму 1848/44 г. Аксаковы жили въ МосквЪ, на Никитской, на 
углу Кудрина, въ домй кн. Голицына.

-2) Дворянс^е выборы въ МосквЪ были открыты 18 января 1844 года.
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53.
(1844).

Любезный Аксаковъ, мне нельзя будетъ ехать съ тобою 
къ Чаадаеву: батюшка далъ мне поручеше, по которому я 
долженъ Ъхать сейчасъ и, вероятно, проеду прямо къ 
Чаадаеву, не заезжая домой. Впрочемъ, можетъ быть, я и 
вовсе не попаду къ нему. Каково твое горло?

Середа.

54.
(1844) 1).

Любезный Аксаковъ, мы сбирались съ тобою къ Гранов
скому нынче вечеромъ; я и ему далъ слово, но у меня эки
пажа нетъ; поэтому я только въ томъ случае поеду, если 
ты возьмешься доставить меня туда. Нельзя ли тебе ко мне 
npiexaTb въ 8-омъ часу? Долго оставаться мне нельзя бу
детъ. Вчера меня сильно напоилъ Герценъ, и теперь у 
меня въ голове ералашъ.

55.
(1844).

Dearest Аксаковъ, Пако былъ у насъ нынче утромъ, но 
твою записку я получилъ после того, какъ онъ уехалъ. 
Впрочемъ, я буду у него нынче вечеромъ и твое поручеше 
исполню. Я сбираюсь нынче после обеда къ Грановскому, 
часовъ въ 5, и пробуду до 8. Оттуда поеду къ Пако. Хорошо 
будетъ, если ты тоже къ Грановскому поедешь. Нападемъ 
на него вдвоемъ, врасплохъ; этотъ человекъ видимо коле
блется. ,

56.
(1844).

Любезный Аксаковъ, въ 9 я никакъ не могу быть у тебя, 
потому что въ в1̂  еду къ Мещерскимъ, а оттуда къ Гага-

*) Въ точности нельзя определить времени, когда были написаны 
записки за№ №  54 и 55: вероятно въ начале 1844 года, но можетъ быть и 
осенью 1843 года.
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МЪсяца Декемвр]я,дня 5, года отъ 
Рождества по плоти Бога Слова 
1842, въ богоепасаемомъ граде 
Москве.

ЛюбезиМипй Александръ Николаевичу спасибо вамъ, 
что съ вершины Черной Горы вы вспомнили о семихолмной 
Москве и подали дружескШ голосъ двумъ смиреннымъ ея 
жителямъ, изъ которыхъ одинъ, въ нЪкоторомъ смысле, мо
жетъ даже быть названъ ея нежпымъ поклонникомъ. Спа
сибо вамъ за интересныя, живыя извеспя о Славянскомъ 
Mipe. Но, сказать ли вамъ откровенно, мы ожидали другого, 
и письмо ваше подтвердило слухи о васъ, носивппеся здесь 
и прискорбные для любящихъ васъ москвичей. Насъ не 
много, трудящихся надъ однимъ деломъ, исполненныхъ 
одинаковыхъ надеждъ; единство стремлешя, соединяющее

обратилъ въ католичество немало представителей петербургскаго высшаго 
общества, былъ преподавателемъ Петербургскаго 1езуитскаго пансюна 
и профессоромъ Полоцкой 1езуитской академш. По изгнанш 1езуитовъ 
изъ Россш, онъ поселился въ Риме и былъ одно время фактическимъ 
правителемъ ордена. Ему поручалось опровержете сочиненШ, враждеб- 
ныхъ латинству. Его сочинешя: „Considerations sur la doctrine et l ’esprit 
de l’^glise orthodoxe, par un jeune Russe* (1816), „La verite defendue et 
prouvee par les faits contre les calomnies anciennes et modemes* (Полоцкъ 
1817, Avignon 1825), „L ’£glise catholique justitiee contre les at.taques d’un 
ecrivain qui se dit orthodoxe“ (написано въ опровержете сочинетя 
Стурдзы: „Изследоваше о ученш и духе Православной Церкви").

*) „Geschichte Papst Innocens III und seiner Zeitgenossen. Hamburg, 
1834—1842“—сочинете Фридриха фонъ-Гуртеръ (НиПег),немецкаго исто
рика, защитника папства, который былъ сперва протестантскимъ пас- 
торомъ, а въ 1844 г. перешелъ въ католичество.

2) Точки въ подлиннике.
3) Аксаковъ, Поповъ и Самаринъ.

Соч. Ю. Самарина. XII. 7
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насъ, несмотря на нЪкоторыя несоглаыя въ мвешяхъ, даетъ 
право каждому изъ насъ на совершенную откровенность съ 
другими, для блага этого общаго дела. Вы покинули уче
ную Германш для живого Славянскаго Mipa. Какъ понимать 
это неожиданное отступлеше отъ вашего намерешя п о с в я 

т и т ь  нисколько летъ исключительно изученш философ1и? 
Если это только эпизодъ, кратковременное отдохновеше отъ 
другихъ занятШ, то я вполне его понимаю и радуюсь 
вместе съ вами. Германская жизнь, стянутая условными 
прилич!ями, должна была сделаться для васъ тягостною и 
возбудить въ васъ желате подышать свежимъ воздухомъ 
Черногорш. Но если ваша поездка имеетъ другое значете, 
если Герматя и наука, Славяне и жизнь для васъ—одно, то 
я не могу не сетовать. Къ несчастно, некоторыя строки изъ 
вашего письма заставляютъ меня остановиться на послЪд- 
немъ предположены!. Учаспе къ славянскому возрождение, 
съ нъкотораго времени, принимаетъ такой характеръ, кото
рый, мнЪ кажется, дйлаетъ противодейств1е необходимымъ. 
Mflorie стали понимать будущее торжество славянизма, какъ 
торжество жизни надъ наукою. Я готовъ согласиться, что 
прекрасенъ м!ръ Славянъ, что прекрасна эта жизнь сво
бодная, этотъ уцйлевшШ бытъ; но существенное его досто
инство въ моихъ глазахъ состоитъ именно въ томъ, что 
этотъ бытъ и эта жизнь можетъ и должна быть оправдана 
наукою. Только тогда она сделается нашею неотъемлемою 
собственностью и мы назовемъ ее вполне своею. Поэтому дело 
настоящаго времени есть дело науки. Вы знаете, что подъ 
наукою я разумею философш, а подъ философ1ею—Гегеля. 
Только принявъ эту науку отъ Германш, безсильной удержать 
ее (отъ того, что эта наука выразила требоваше такой жизни, 
какой не можетъ явить Западная Европа), только этимъ пу- 
темъ совершится примирете сознатя и жизни, которое бу- 
детъ торжествомъ Россш надъЗападомъ. Между темъ, мно- 
rie !), кажется мне, слишкомъ склонны любить жизнь, какъ 
таковую, останавливаться на ней, ставить ее въ параллель

*) Едвали подъ „многими* не разумеется преимущественно Хомя- 
ковъ.
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съ наукою вообще и отдавать ей преимущество надъ послед
нею. Согласитесь сами, сколько бы свежихъ, неведомыхъ ни
кому, но доселе сомкнутыхъ силъ ни заключалъ въ себе 
СлавянскШ м1ръ, не гораздо ли ниже останется онъ Германш, 
положимъ даже издыхающей, пока наука будетъ исключи- 
тельнымъ ея достоятемъ? Кроме того, искать славянскаго 
духа въ сложности всехъ племенъ славянскихъ кажется мне 
мыслью ошибочною. Целью и окончательнымъ результатомъ 
всего славянскаго развит1я было вынести Россш и въ ней 
явить средоточ1е и всю полноту славянскаго духа, безъ всякой 
односторонности. Въ этомъ отношенш я разделяю вполне 
мысль Морошкина1). Только въ Россш славянскШ духъ до- 
шелъ до самосознатя, условленнаго самоотрицатемъ. Поэтому 
я готовъ признать, что изучете исторш других:ъ родствен-

• ныхъ племенъ можетъ объяснить многое въ нашемъ развитш— 
вы сами представляете тому примеръ—,можетъ Росс1я, какъ 
въ зеркале, узреть некоторыя свои стороны, некоторые мо
менты своего развийя, темъ более, что она прошла черезъ 
нихъ и они стали ея прошедшимъ, тогда какъ друпя пле
мена на нихъ остановились, но я не думаю, чтобы что-либо 
новое, чего бы въ ней не было, Росстя могла получить отъ 
нихъ. Напротивъ того, для нихъ освобождеше отъ ихъ пле- 
менныхъ односторонностей и осуществлен1е въ себе обще- 
славянскаго начала возможно только подъ однимъ усло- 
в1емъ—сознать себя въ Россш. Все это я пишу къ вамъ 
наугадъ, не зная наверное, какъ вы объ этомъ думаете, 
’но пишу потому, что это—мое убеждете, получившее для 
меня, после трехлетнихъ занятШ церковною истор1ею, досто
верность очевидности. Хотелось бы мне поговорить съ вами 
объ этомъ предмете моихъ занятШ, но чувствую, что трудно 
мне будетъ не распространиться, и тогда вместо одного 
листа пришлось бы написать ихъ 10 такихъ. Скажу вамъ 
одно: изучете Православ1я, конечно ограничившееся однимъ 
моментомъ—проявлетемъ въ немъ двухъ односторонностей: 
католической и протестантской—привело меня къ резуль
тату, что Православ1е явится темъ, чемъ оно можетъ быть,

х) ведоръ Лукичъ Морошкияъ, см. примЪч. 5-ое къ письму за № 4.
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и восторжествуетъ только тогда, когда его оправдаетъ наука, 
что воиросъ о Церкви зависитъ отъ вопроса философскаго 
и что участь Церкви тесно, неразрывно связана съ участью 
Гегеля1). Это для меня совершенно ясно, и потому съ пол- 
нымъ сознашемъ отлагаю занятая богословская и приступаю 
къ философш. Господи Боже мой, какой бы завязался 
у насъ споръ, если бъ вы были здесь! Жаль! Теперь допи
сываю вторую часть; много новаго и очень интереснаго я 
узналъ объ отношешяхъ церкви къ государству въ Россш. 
Первую часть я совершенно передЪлалъ и она уже пере
писана, но напечатана не будетъ. Вотъ уже 2V3 месяца, 
какъ я живу въ деревне совершенно одинъ, и не прежде 
перееду въ городъ, какъ окончивши мой трудъ. Въ Москву же 
я пр1езжаю каждыя две недели повидаться съ своими. 
Удивляюсь, какъ вы не получили двухъ нашихъ писемъ. 
Одно было къ вамъ послано по почте, а другое вручить 
вамъ вместе съ брошюркою Аксакова о Гоголе мой двою
родный братъ millesimus ex gente Obolenscia, служаицй при 
Берлинскомъ посольстве2). Прощайте. Обнимаю васъ и 
прошу не оставлять безъ известая о себе. Аксакову я еще 
не успелъ сообщить вашего письма; по настоящему обо 
всемъ этомъ следовало бы писать ему, оттого что это соб
ственно его вопросы; но онъ не будетъ на меня сердиться 
за то, что я зашелъ въ его владешя. Я уверенъ, что онъ 
одного со мною .мнешя о славянизме и напишетъ вамъ 
то же подробнее, жив^е и убедительнее. Еще разъ про
щайте. Передайте отъ меня поклонъ Панову8).

х) Мысли, изложенныя въ этомъ письме, объ отношенш Россш къ
Славянамъ и Православ1я къ философш Гегеля ймёютъ значете, по 
тогдашнему выраженш, момента въ развитш Ю. 0-ча. Въ 1843 году, 
какъ объяснено въ предисловш къ первому отделу писемъ Ю. 0-ча, 
вопросы, возбуждённые философ1ею Гегеля, породили въ Самарине 
внутреннюю борьбу, которая разрешилась въ 1844 году подъ воздей-
ств1емъ Хомякова.

2) Кн. Михаилъ Александровичъ ОболенскШ съ 29 августа 1842 г. по
26 ноября 1843 г. состоялъ при нашей миссш въ Берлине.

8) ВасилШ Алексеевичъ Пановъ (род. въ 1819 г., ум. въ 1849 г.)— 
писатель -  славянофилъ, авторъ брошюры: „Путешеств1е по землямъ за- 
падныхъ и южныхъ Славянъ“ , издатель двухъ „Московскихъ Сборни- 
ковъ“ 1846 и 1847 гг.


