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Аннотация УДК 2-534.35 (271.2-1) (929)
В архиве Оптиной пустыни хранятся помянники жертвователей Московской губер-
нии о здравии и упокоении, в которых были обнаружены пятьдесят имён, записанных 
Н. В. Гоголем о здравии и о упокоении. В данной статье поставлена задача опубликовать 
выявленные источники и атрибутировать лиц, которых писатель записал на помино-
вение. Для реализации поставленной задачи проводился палеографический и истори-
ко-критический анализ источников с применением методов сравнительного анализа, 
систематизации и критической интерпретации. Имена были записаны Н. В. Гоголем в по-
мянники во время его второго посещения Оптиной пустыни (2–3 июня 1851 г.). В кон-
це статьи впервые приводятся тексты помянников и комментарий публикатора к ним. 
Выявленные и опубликованные источники имеют большое значение для современного 
гоголеведения и характеризуют духовный портрет писателя.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, Оптина пустынь, помянники, публикация.



257НОВОН А Й Д ЕННЫЕ ПОМ ЯННИКИ Н. В. Г ОГ ОЛ Я ИЗ А РХ ИВА ОП Т ИНОЙ П УС Т ЫНИ

	Newly	Found	Synodics	by	N.	V.	Gogol	from
the	Optina	Desert	Archive

  Varvara V. Kashirina
Doctor of Philology
Russian Academy of painting, sculpture and architecture of Ilya Glazunov
21, Myasnitskaya str., Moscow, 101000, Russia
kog@glazunov-academy.ru

For citation: Kashirina, Varvara V. “Newly Found Synodics by N. V. Gogol from the Optina 
Desert Archive”. Theological Herald, no. 4 (47), 2022, pp. 256–269 (in Russian). DOI: 10.31802/
GB.2023.47.4.014

Abstract. The archive of Optina Pustyn contains «Synodics of donors of the Moscow province» 
about health and repose. in which records of the commemoration of fifty persons were found, made 
at the request of N.V. Gogol. In this article, the task is to publish the identified sources and attribute 
the persons whom the writer recorded for commemoration. To implement the task, paleographic 
and historical-critical analysis of sources was carried out using methods of comparative analysis, 
systematization and critical interpretation. During the second visit to the Optina Desert (June 2–3, 
1851), N. V. Gogol wrote down the names of relatives and close people to be recorded in the 
«Memorial of Health» and «Memorial of Repose». At the end of the article, the commemorations and 
comments of the publisher are published for the first time. The identified and published sources are 
of great importance for modern Gogol studies and characterize the spiritual portrait of the writer.
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Вступление

Николай Васильевич Гоголь был одним из тех редких русских писате-
лей, кто был духовно близок к Оптиной пустыни. Как известно, он по-
сетил обитель трижды: в июне 1850 г. и в июне и сентябре 1851 г. Эти 
поездки оказали большое влияние на его мировоззрение, творчество 
и религиозную жизнь. Предваряя свой «опыт духовной биографии» пи-
сателя, В. А. Воропаев отмечал: 

«Гоголь — одна из самых аскетических фигур нашей литературы, 
единственная, исключительная в своём роде. Вся его жизнь, по-
добно жизни инока, была непрерывным подвигом и восхождени-
ем к высотам духа, но знали об этой стороне его личности только 
ближайшие к нему духовные лица и некоторые из друзей. В созна-
нии большинства современников Гоголь представлял собой класси-
ческий тип писателя-сатирика, обличителя пороков, общественных 
и человеческих, блестящего юмориста. Гоголя в другом его каче-
стве, как начинателя святоотеческой традиции в русской литера-
туре, как религиозного мыслителя и публициста и даже автора мо-
литв, его современники не узнали»1.

В Оптиной пустыни писатель смог познакомиться с живы-
ми носителями монашеской традиции, прежде всего со старцами 
Моисеем и Макарием, о. Порфирием (Григоровым) и др. Ученик прп. 
Амвросия Оптинского старец Иосиф (Литовкин) в статье «Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, К. Леонтьев пред старцами Оптиной пустыни»2, от-
мечал, что старец Макарий «обладал высокою духовною мудростию 
и мог, при помощи благодати Божией, благотворно повлиять на об-
раз мыслей Н. В. Гоголя в смысле утверждения и просвещения его ума 
и сердца истинами православной веры Христовой»3.

Молитва для Н. В. Гоголя была средством живого общения 
с Создателем. В Оптиной пустыни Н. В. Гоголь, как и многие другие 
паломники, записал в помянник близких ему людей, о которых моли-
лись за богослужениями оптинские иноки. 

1 Воропаев В. А. Николай Гоголь: опыт духовной биографии. Москва, 2008. С. 3.
2 Первоначально опубликованной в журнале «Душеполезное чтение» (ДЧ. 1898. № 1. 

С. 157–162).
3 Иосиф (Литовкин), прп., Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский, К. Леонтьев пред 

старцами Оптиной пустыни // Собрание писем оптинского старца Иосифа / сост. В. В. Ка-
ширина. Козельск, 2005. С. 723.
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Архимандрит Леонид (Кавелин) в «Историческом описании 
Оптиной пустыни» (1847 г.) свидетельствовал, что в монастыре хра-
нятся несколько синодиков, в том числе два древних4: первый отно-
сится к 1670–1717 гг.5, а второй начат в 1760 г. Всего в синодиках обите-
ли, по мнению исследователя, в это время было записано более шести 
тысяч родов и более пятидесяти тысяч имён6. Отметим, что во второй 
половине XIX в. количество помянников значительно возросло, о чём 
свидетельствуют материалы архива обители. Значительное число по-
минаемых лиц требовало определённым образом регламентировать 
богослужебную деятельность. Как отмечал о. Леонид, в Оптиной пу-
стыни сложились следующие правила: «Когда начинается проскоми-
дия, пономарь делает наряд братии, от 20 до 50 человек, идти во святой 
алтарь; им раздаются для прочтения как самые синодики, так и сде-
ланные из них выписки. По окончании проскомидии братия, поми-
навшая по тетрадкам, выходит из алтаря, а остаются только те, кото-
рые читают большие синодики и продолжают чтение до Херувимской 
песни. Пред начатием её и они выходят из алтаря, положив заклад-
ку на том листе, где прервалось чтение; а в следующую обедню про-
должают поминовение от закладки далее, до конца. Великим постом, 
каждый раз по совершении утрени и часов, когда совершают литию 
по усопшим, вышеупомянутые тетрадки раздаются не токмо певчим, 
но и всей предстоящей братии; и когда служащий иеромонах помина-
ет вслух по таблице, тогда братия тихо поминают по тетрадкам. То же 
соблюдается и во вселенские субботы, и во все положенные святою 
Церковью дни поминовений. Таким образом, завет усопших молить-
ся за них исполняется всегда и неупустительно. Кроме сего, по заве-
дённому порядку, исключая воскресные и праздничные дни, помина-
ют на ектениях, а в больничной церкви очерёдная братия день и ночь 
читает Псалтирь за здравие живых и упокоение преставившихся бра-
тий и благодетелей обители»7. 

4 См.: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни и состояще-
го при ней скита Св. Иоанна Предтечи / сост. Л. Кавелин. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1847. 
С. 158–175.

5 Там же. С. 163.
6 Там же. С. 165. 
7 Там же. С. 165–166.
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Поминальные	записи	Н.	В.	Гоголя

Сохранившиеся записи Н. В. Гоголя о поминовении лиц были сделаны 
им в июле–августе 1843 г. и в феврале 1848 г. на Святой Земле.

Первая запись «Помолиться» из записной книжки Н. В. Гоголя 
1841–1846 гг., которая была сделана в июле–августе 1843 г.8, была 
впервые атрибутирована по оригиналу9 и опубликована И. А. 
Виноградовым.

«Помолиться
О Государе
О Наследнике
О Марии Николаевне и обо всём Царском доме.
О Вьельгорски<х>
О Смирновой 
О Иванове.
И Сологубе.
О примиреньи всех и обращеньи всех к Богу
О домашних
О противниках и союзном примиреньи с ним
О друзьях и о счастии их»10.

Следующая заметка была сделана в записной книжке: «Николай 
Гоголь — в св. Граде» в феврале 1848 г. на Святой Земле:

«Чьи имена вспомнить у Гр<оба> Св<ятого>
<Протоиерея> Матвея Александр<овича> <Константиновского>,
Надежду Николаевну Ш<ереметеву>,
Всю родную семью мою,
Александру Осиповну С<мирнову>,
Степана Петровича Шев<ырёва>,
Михаила Петров<ича> Погод<ина>,
Александра Петровича Толстого,
Петра Александровича Плетнёва,
Василия Андреевича Жуков<ского>,
Вьельгорских,
Аксаковых

8 См.: Виноградов И. А. Неизвестные строки записной книжки Н. В. Гоголя // Вестник Ко-
стромского государственного университета. 2021. Т. 27. № 3. С. 86–91.

9 ОР РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 6. Л. 1 об.
10 Цит. по: Виноградов И. А. Неизвестные строки записной книжки Н. В. Гоголя // Вестник Ко-

стромского государственного университета. 2021. Т. 27. № 3. С. 88.
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И всех близких сердцу друзей и благодетелей.
Батинков…»11.

Оптинский	помянник	Н.	В.	Гоголя

Среди сохранившихся в архиве помянников Оптиной пустыни XIX в. 
можно выделить следующие группы.

1) Общебратственные помянники, в которых содержатся име-
на родных и близких оптинских насельников, начиная 
с настоятеля.

2) Помянники жертвователей и благотворителей различных обла-
стей: Московской, Санкт-Петербургской и Новгородской губер-
ний, Орловской, Тульской губернии и др. При этом скорописью 
указаны имена жертвователей, что позволяет атрибутировать 
тех лиц, кто сделал запись и внёс пожертвование.

3) Помянник единовременных жертвователей «на вечные вре-
мена». Сверху листа полууставом записаны имена для по-
минания, а внизу — имя жертвователя, краткая информация 
о лице и год пожертвования.

4) Помянники, построенные по календарному принципу, с ука-
занием числа и месяца для сугубого поминания

Во время второго посещения Оптиной пустыни (2–3 июня 1851 г.) 
Н. В. Гоголь записал имена родных и близких людей для поминания 
в обители. Имена были вписаны в «Помянники жертвователей Москов-
ской губернии»: в «Помянник о здравии» и «Помянник о упокоении»12.

Это две тетради в картонном переплёте, обтянутом кожей, разме-
ром 17 х 10 см и 17,2 х 10,5 см. На верхней крышке в рамке золотом вы-
тиснено заглавие: «Помянник о здравии» и «Помянник о упокоении».

В оглавлении тетради «О здравии» указаны имена протоиерея 
Ф. А. Голубинского, Н. В. Гоголя, Шестаковых, грузинских царевен, 
М. А. Мазуриной др.

В тексте тетрадей содержатся многочисленные поздние поме-
ты, поправки чернилами и карандашом. Листы в пятнах, порваны, 

11 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852): в 7 т. Т. 6. Москва, 
2018. С. 30.

12 ОР РГБ. Ф. 214. Опт-339-1; Опт-339-2.
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захватаны, что свидетельствует о том, что помянники часто исполь-
зовались за богослужением.

Имена для поминовения написаны в две колонки, в церковнос-
лавянской орфографии, крупным полууставным шрифтом, с диакри-
тикой. При поминании нескольких людей с одинаковым именем, по-
сле имени ставится буквенное обозначение числа, над которой стоит 
буква «Ж». Например, если надо помянуть дважды, то пишется буква 
«веди» над буквой «живете».

Тетради украшены малыми заставками. Киноварью написаны за-
главия и первые буквы имён. Внизу листа содержится краткая инфор-
мация о жертвователе.

Датируются записи на основании скорописной записи внизу листа: 

• «Г<осподина> Гоголя Николая Васильевича, коллежского со-
ветника, <край листа оборван>, писателя (литератора). Жертва 
3 июня 1851 г.»13, 

• «Г<осподина> Гоголя Николая Васильевича, коллежского со-
ветника, писателя (литератора русского, из дворян Черниг. 
губернии. 1851 г. июня 3. Вкладчик скончался в Москве 21 
февр. 1852 г.»14

Третьего июня 1851 г. Н. В. Гоголь молился на ранней воскресной 
литургии в скиту Оптиной пустыни. После этого направился в мона-
стырь, где продиктовал имена для записи в помянник (или передал за-
писку с именами) и во время поздней литургии уехал в Калугу15.

Кроме даты записи имён, в помянниках указаны:

• дата кончины Н. В. Гоголя 21 февраля 1852 г.16

• год окончания поминания о здравии — 1875 г. Листы с име-
нами в двух помянниках перечёркнуты крест-накрест про-
стым карандашом. В помяннике о здравии присутствует позд-
нейшая запись карандашом: «Оконч. 1875». К этому времени 
многие лица скончались, но тем не менее были живы сёстры 
Н. В. Гоголя — Анна Васильевна Гоголь (1821–1893 гг.) и Ольга 

13 Помянник жертвователей Московской губернии. О здравии. [Рук. сер. XIX в.] // ОР РГБ. 
Ф. 214. Опт-339-1. Л. 5.

14 Помянник жертвователей Московской губернии. О упокоении. [Рук. сер. XIX в.] // ОР РГБ. 
Ф. 214. Опт-339-2. Л. 3 об.

15 См.: Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852): в 7 т. Т. 7. 
Москва, 2018. С. 79–81.

16 Помянник жертвователей Московской губернии. О упокоении. [Рук. сер. XIX в.] // ОР РГБ. 
Ф. 214. Опт-339-2. Л. 3.



263НОВОН А Й Д ЕННЫЕ ПОМ ЯННИКИ Н. В. Г ОГ ОЛ Я ИЗ А РХ ИВА ОП Т ИНОЙ П УС Т ЫНИ

Васильевна Гоголь-Головня (1825–1907 гг.), а также Аполлинария 
Михайловна Веневитинова (рожд. Виельгорская) (1818–
1884 гг.), Софья Михайловна Соллогуб (рожд. Виельгорская) 
(1820–1878 гг.), Александра Осиповна Смирнова (рожд. Россет) 
(1809–1882 гг.), Александр Семёнович Данилевский (1809–
1888 гг.), Александр Владимирович Соллогуб (1845–1906 гг.) 
и княгиня Варвара Николаевна Репнина (1809–1891 гг.). Тот 
факт, что имена в помянниках перечёркнуты, означает, 
что срок службы данных помянников закончился, ведь с мо-
мента первых записей прошла практически четверть века. 
Имена могли быть вписаны в другие помянники.

Публикация	рукописных	источников

Основной задачей настоящей статьи является публикация оптинских 
помянников Н. В. Гоголя и атрибуция всех выявленных имён.

Всего в помянниках писателя записано: о здравии — тридцать шесть 
имён, о упокоении — двадцать четыре имени, три имени вписаны позд-
нее, из почивших. Таким образом, первоначально Н. В. Гоголь записал 
пятьдесят имён для поминания в Оптиной пустыни. Практически все 
они были атрибутированы17.

Помянник	о	здравии

 Марию, Анну ,

Елисавету, Ольгу,

Андрея, Димитрия (дважды),

Николая (дважды), Михаила (дважды ),

Матфея, Аполлинарию,

Анну, Софию,

Василия (дважды), Сергия,

Петра, Стефана,

Алексия, Александру.

17 За ценную помощь при атрибуции упоминаемых лиц автор благодарит В. А. Воропаева 
и И. А. Виноградова.
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За упокой в особ. книжке.
Г<осподина> Гоголя Николая Васильевича, коллежского советни-

ка, <край листа оборван>, писателя (литератора). Жертва 3 июня 1851 г.

Александра (пять раз), Елисавету (дважды),

Варвару (дважды), Филарета,

Иннокентия, Мелетия.

<Позднейшая запись карандашом>
Оконч. 1875.

<Внизу листа, скорописью> Г. Гоголя

Комментарии

Публ. по: ОР РГБ. Ф. 214. Опт-339-1. Л. 5 — 5 об.

Марию —   Гоголь-Яновская (рожд. Косяровская) Мария Ивановна 
(1791–1868 гг.) — мать Н. В. Гоголя 

Анну —   Гоголь Анна Васильевна (1821–1893 гг.), сестра Н. В. Гоголя
Елисавету —   Быкова (рожд. Гоголь) Елизавета Васильевна (1823–1864 гг.), 

сестра Н. В. Гоголя. Замужем за Владимиром Ивановичем 
Быковым († 1862 г.)

Ольгу —   Гоголь-Головня (рожд. Гоголь) Ольга Васильевна 
(1825–1907 гг.), сестра Н. В. Гоголя. Замужем за Яковом 
Ивановичем Головнёй.

Андрея —   Трощинский Андрей Андреевич (1774–1852 гг.), пле-
мянник Д. П. Трощинского, генерал-майор. Сын Анны 
Матвеевны Косяровской. А. А. Трощинский поддерживал 
Н. В. Гоголя в Петербурге деньгами и покровительствовал 
ему. В Одессе в 1848 г. Гоголь виделся с А. А. Трощинским, 
а зимою 1850–1851 г. жил там в его доме.

Димитрия (дважды) —   Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–
1874 гг.), Малиновский Дмитрий Константиноич 
(1825/1826–1871 гг.)

Николая (дважды) —  Николай Васильевич Гоголь (1809–1852 гг.); 
Николай Павлович Трушковский (1833–1862 гг.), 
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племянник Н. В. Гоголя, сын сестры Марии 
Васильевны. Посетил Оптину пустынь в 1857 г. 

Михаила (дважды) —  Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856 гг.); 
Виельгорский Михаил Михайлович (1822–
1855 гг.)

Матфея —  Виельгорский Матвей Михайлович (1794–1866 гг.)
Аполлинарию —  Веневитинова (рожд. Виельгорская) Аполлинария 

Михайловна (1818–1884 гг.)
Анну —  Шаховская (рожд. Виельгорская) Анна 

Михайловна (1823–1861 гг.)
Софию —  Соллогуб (рожд. Виельгорская) Софья Михайловна 

(1820–1878 гг.), супруга графа Владимира 
Александровича Соллогуба (1814–1882 гг.)

Василия (дважды) —  Жуковский Василий Андреевич (1783–1852 гг.), 
Перовский Василий Алексеевич (1795–1857 гг.)

Сергия —  Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859 гг.)
Петра —  Плетнёв Пётр Александрович (1792–1865 гг.)
Стефана — Шевырёв Степан Петрович (1806–1864 гг.)
Алексия —  Хомяков Алексей Степанович (1804–1860 гг.)
Александру —  Смирнова (рожд. Россет) Александра Осиповна 

(1809–1882 гг.)
Александра (пять раз) —  граф Толстой Александр Петрович (1801–1873 гг.); 

Данилевский Александр Семёнович (1809–
1888 гг.); Иванов Александр Андреевич (?) (1806–
1858 гг.); Александр Осипович Россет (?) (1813–
1851 гг.); Александр Владимирович Соллогуб (?) 
(1845–1906 гг.)

Елизавету (дважды) —  Кривцова (рожд. кн. Репнина-Волконская) 
Елизавета Николаевна (1817–1855 гг.), дочь кня-
зя Николая Григорьевича Репнина-Волконского 
(1778–1845 гг.) и княгини Варвары Алексеевны 
Репниной-Волконской (1778–1864 гг.). Замужем 
за Павлом Ивановичем Кривцовым (1806–
1844 гг.). Жуковская (рожд. Рейтерн) Елизавета 
Евграфовна, супруга В. А. Жуковского

Варвары (дважды) —  княгиня Репнина-Волконская (рожд. графи-
ня Разумовская) Варвара Алексеевна (1778–
1864 гг.); княгиня Репнина Варвара Николаевна 
(1809–189 гг.)
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Филарета —  Филарет (в схиме Феодот; Кольцов, 1804–1873 гг.), иеро-
монах Оптиной пустыни. Во время записи в Синодике 
в апреле 1851 г. перешёл из Оптиной пустыни в Спасо-
Преображенский монастырь Казанской епархии, 
а в авгус те того же года — в Гефсиманский скит при Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре. 

Иннокентия —  Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 1800–
1857 гг.), архиепископ Херсонский и Таврический

Мелетия —  Мелетий (1786–1868 гг.), митрополит, наместник 
Иерусалимского патриаршего престола

Помянник	о	упокоении

Василия, Надежды,

Марии, Павла,

Иоанна, Марии,

Николая, Анны,

Агафии, Татианы,

Афанасия, Феодора,

Симеона, Александра,

Николая, Вассариона <sic>,

Иосифа, Иоанна,

<Внизу листа, скорописью>

О здравии в особ. книжке.
Г<осподина> Гоголя Николая Васильевича, коллежского советни-

ка, писателя (литератора русского), из дворян Черниг. губернии. 1851 г. 
июня 3. 

Вкладчик скончался в Москве 21 февр. 1852 г.

Софии, Ольги (в),

Порфирия, Павла,

Саввы.
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<Каранд. размашистым почерком>: Василия, Марию, Николая.

<Внизу листа, скорописью> Его же Г<осподина> Гоголя

<Запись каранд., позднейшая>
Василия — неустановленное лицо
Марию — неустановленное лицо
Николая — здесь, возможно, поминание Н. В. Гоголя

Комментарии

Публ. по: ОР РГБ. Ф. 214. Опт-339-2. Л. 3 — 3 об.

Василия —  Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич (1777–31 марта 
1825 гг.), отец Н. В. Гоголя

Надежды —  Шереметева (рожд. Тютчева) Надежда Николаевна (1775–
1850 гг.)

Марии —  Трушковская (рожд. Гоголь-Яновская) Мария Васильевна 
(1811–24.03.1844 гг.), сестра Н. В. Гоголя. Замужем за Павлом 
Осиповичем Трушковским

Павла —  Трушковский Павел Осипович († 1837 г.), супруг Марии 
Васильевны Гоголь-Яновской

Иоанна —  Косяровский Иван Матфеевич (ок. 1762–1833 гг.), дед 
Н. В. Гоголя по материнской линии

Марии —  Косяровская (рожд. Шостак) Мария Ильинична (ок. 1763–
1834 гг.), бабка Н. В. Гоголя по материнской линии

Николая — Языков Николай Михайлович (1803–1846 гг.)
Анны —  Трощинская (рожд. Косяровская) Анна Матвеевна 

(† 1833 г.), двоюродная бабка, сестра деда Н. В. Гоголя, мать 
Андрея Андреевича Трощинского (1774–1852 гг.). В семье 
А. М. Трощинской практически с рождения и до замуже-
ства воспитывалась мать Н. В. Гоголя

Агафии —  Лукашевич (рожд. Косяровская) Агафья Матвеевна, двою-
родная бабка, сестра деда Н. В. Гоголя

Татианы —  Гоголь-Яновская (рожд. Лизогуб) Татьяна Семеновна (1743–
1835 гг.), бабка Н. В. Гоголя 

Афанасия –  Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович (род. 1738 г.), дед 
Н. В. Гоголя

Феодора — неизвестное лицо
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Симеона —  Лизогуб Семён Семёнович (1708(?)–1781 гг.), прадед 
Н. В. Гоголя

Александра —  Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837 гг.)
Николая —  князь Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778–

1845 гг.), в 1816–1834 гг. занимал пост малороссийского 
генерал-губернатора. Н. В. Гоголь был знаком с семей-
ством князя

Вассариона (так) —  Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848 гг.)
Иосифа —  Виельгорский Иосиф Михайлович (1817–1839 гг.), друг 

Н. В. Гоголя 
Иоанна — Иван (1810–1819 гг.), брат Н. В. Гоголя
Софии —  Соллогуб София Владимировна (1841–1850 гг.), дочь 

графа Владимира Александровича Соллогуба (1814–
1882 гг.) и Софьи Михайловны (рожд. Виельгорской) 
(1820–1878 гг.). В 40-х гг. В. А. Соллогуб под влиянием 
Н. В. Гоголя разделял художественные принципы так на-
зываемой натуральной школы.

Ольги (дважды) —  Трощинская (рожд. Кудрявцева) Ольга Дмитриевна 
(1804–1839 гг.), супруга Андрея Андреевича 
Трощинского (1774–1852 гг.), сына Анны Матвеевна 
Трощинской (рожд. Косяровской); княгиня Оболенская 
(рожд. Арнольди) Ольга Ивановна (1825–1851 гг.), сво-
дная сестра Александры Осиповны Смирновой (1809–
1882 гг.), супруга князя Петра Сергеевича Оболенского 
(1817–1863 гг.)

Порфирия —  Порфирий (в миру Пётр Александрович Григоров (1803 — 
15 марта 1851 г.), монах Оптиной пустыни

Павла —  протоиерей Павел Иванович Волынский (1770–1839 гг.), 
законоучитель в Нежинской гимназии

Саввы —  иерей Савва Кириллович Яновский (род. ок. 1783 г.), 
священник села Олефировка Миргородского уезда, сын 
Кирилла Демьяновича Гоголь-Яновского (род. ок. 1746 г.), 
брата деда Н. В. Гоголя. С отцом Саввой Н. В. Гоголь впо-
следствии переписывался: доставленные отцом Саввой 
в июле 1829 г. сведения (описание одежды дьячка) он внёс 
в «Книгу всякой всячины, или подручную Энциклопедию» 
(Летопись. I. 149).
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