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В студенческие годы Н иколай Черныш евский вел днев
ник. Он был впервые опубликован через восем ьдесят лет 
после написания — в 1928 году. П ервая  ф раза  записи, 
дати рованн ая маем 1848 года, такова: «В конце апреля 
1848 года сказал  мне Василий П етрович Л ободовский, 
что он ж енится; невеста — дочь станционного смотрителя...»

И далее на протяж ении двух  лет имя Л ободовского 
появляется чуть ли не на каж до й  странице. Ч увствуется, 
что Л ободовский был в то  врем я д л я  будущ его автора 
«Что делать?» непререкаемым авторитетом .

П озднее Черныш евский признавался в одном из пи
сем: «...Это человек, которого я лю блю  от душ и и у в а 
ж аю , как  никого почти; я его так  у важ аю , что в р азго 
воре с ним конф уж усь за свой ум, чего со мною не бы 
вает в других случаях никогда... Я ставлю  его на одну 
доску с Д иккенсом, Ж . Зандом ... Л ессингом, Ф ейербахом 
и с другими немногими...»

В осторж енный поклонник Гоголя, бедняк-разночинец 
Василий Л ободовский ж а ж д а л  революции. «Он,— читаем 
в дневнике Черны ш евского,— сильно говорил о том, как  
бы м ож но поднять у  нас революцию, и не ш утя дум ает  
об этом: «Элементы, говорит, есть, ведь поды м аю тся ц е
лыми селами и потом не вы даю т друг дру га , так  что 
приходится наказы вать по ж ребию , только единства нет...»

И м я Л ободовского  иногда м елькает в работах ом 
ских краеведов. В ф онде кадетского корпуса, хранящ ем ся 
в областном госархиве, есть несколько его послужных 
списков. Последний дати рован  1872 годом. С ведения, со
держ ащ иеся в этом документе, весьма скупы, но все-таки...

«48 лет от роду» ■— т. е. на четыре года старш е Ч ер 
ныш евского. С луж ебн ая  канва такова. 1842 год —  писец 
второго разряда  Х арьковского губернского правления, 
1845 — служ ба в К урском губернском правлении, 1852 — 
учитель русского язы ка и словесности во 2-м кадетском 
корпусе. В 1857 году его переводят в Сибирский к ад ет 
ский корпус «на ту ж е  долж ность». Затем  последовало 
повышение — утверж ден  наставником -наблю дателем  «по 
предмету русского язы ка».

Василий Петрович был, как  вы раж али сь в те годы, 
обременен большим семейством. Д очь станционного смо
трителя Н ад еж д а  Егоровна родила ему восемь сыновей 
и одну дочь. Больш е из послуж ного списка при всем 
ж елании ничего «вы ж ать» нельзя.

В кратком  историческом очерке Сибирского кад ет
ского корпуса Л ободовском у уделена ц ел ая  страница.

«...оставил по себе пам ять  человека, глубоко предан
ного служ ебном у долгу, строгого и требовательного пре
подавателя.

Л ю бя свой предмет и веря, что худож ественны е про
изведения наших писателей — великая сила при воспи
тании ю нош ества, он ш ироко знаком ил воспитанников 
с образцам и классической русской и иностранной лите
ратуры . Будучи при этом прекрасным деклам атором  и 
отличаясь талантом  ораторского искусства, он производил 
глубокое впечатление на учеников».

А дальш е идет предлож ение, которое явно не соот
ветствует тому торж ественно-приподнятом у «штилю», ко
торым написан весь «Очерк»: «Впоследствии Василий
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П етрович сделался необщ ительным с товарищ ам и, т я ж е 
лым с кадетам и  и оригиналом в общ естве».

«Н есм отря, однако, на эти болезненны е проявления 
личности,— спохваты ваю тся авторы ,— он по своим внут
ренним убеж дениям  был высоко идеальны м человеком, 
стремивш имся разреш ить и осмыслить самы е разнооб
разны е вопросы жизни».

Соверш енно неож иданно я встретил имя Л ободовского  
в книге К орнея Ч уковского «М астерство Н екрасова». 
К. Чуковский приводит Л ободовского как  «житейский, 
бытовой, внелитературны й пример... револю ционизирую щ его 
влияния Гоголя... в тот наиболее тяж елы й  период р еак 
ции». А затем  Чуковский написал ф разу , которая  за ст а 
вила меня провести не один день в библиотеке: «К лите
ратуре этот человек (т. е. Л ободовский.—  А. Л .) не имел 
никакого касательства, если, впрочем, не считать м ем уа
ров, которы е он написал уж е  в старости».

П осле долгих поисков на стол легли номера ж у р 
нала «Русская  старина» периода первой русской рево
люции с напечатанны ми в них «Бы товы ми очерками 
В. П. Л ободовского».

М емуары  весьма своеобразны , Лоб.одовский пишет 
в третьем лице, дав  себе новое имя — С авва С аввич Пере- 
пелкин, учитель словесности, приехавш ий из П етербурга 
в сибирский город.

И вот герой «Бы товы х очерков» приступает к препо
даванию . Он недоволен тем, что лекции приходится чи
тать  в малоприспособленных, невзрачных помещ ениях, но 
зато  приятно удивлен, что его новые питомцы, в отличие 
от столичных, более лю бознательны , восприимчивы и са- 
мостоя'тельны.

Перепелкин добивается, чтобы выписываемые газеты  
и ж урналы  читали не только высшие начальники кор
пуса, но и все преподаватели. Оц борется против при
менения розог. О рганизует .литературны е вечера д л я  ме
стной интеллигенции. К омментируя «М ертвые душ и», он 
цитирует Белинского.

М ногие из омских обы вателей узнали себя в К оро
бочках, Чичиковых и других персонаж ах «М ертвых душ ». 
И после второго литературного вечера кто-то бросил 
в П срепелкина камнем. С этого и начались для него непри
ятности. П осы пались анонимки, начались сплетни, кле
вета. Е го обвиняю т в следовании идеям К анта, пред
ставляю т на м аскараде  в виде осла. Т равят обучаю щ ихся 
в корпусе его сыновей, и их приходится оттуда забрать .

Р асту т  долги. Р азви вается  болезнь глаз. И травля, 
травля... Н еправильно начисляю т прибавки за  служ бу 
в Сибири, издеваю тся, узнав, что он решил написать со
чинение «Русский Д он Кихот»...

С удя по всему, из Омска Л ободовский вы нуж ден 
был уехать. К огда это произош ло? Бы л ли здесь Л о б о 
довский в октябре 1833 года, когда через Омск из Ви- 
люйска в А страхань провозили Черны ш евского? Были 
ли у  стары х друзей  в течение всех этих лет попытки 
общ ения? К уда уехал Л ободовский из О м ска? К акова  
его дальнейш ая судьба?

Ничего этого мы не знаем.
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