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Феномен Любека в представлении  
русских путешественников  
первой половины XIX в.

В эпоху потрясений первой половины XIX  в. население Российской 
империи, прежде всего, представители образованного сословия, про-
должало вести привычный и  размеренный образ жизни. Одним из  этих 
привычных аспектов было посещение европейских стран вне контекста 
военных действий. Восприятие представителями российского общества 
«чужих» территорий, инкорпорация их в привычные туристические, обра-
зовательные и  прочие маршруты является важнейшим аспектом форми-
рования образа мышления подданного Российской империи XIX  в., вос-
принимавшего свою страну как часть Европы. В  связи с  этим, основная 
задача  – показать, насколько привычный для русских немецкий город 
Любек становится важной частью для свободного передвижения русских 
путешественников, местом их  адаптации в  Европе. Этот процесс хорошо 
виден в документах личного происхождения первой половины XIX в.: неко-
торые опасения, новизна восприятия, ощущение себя изначально на чужой 
территории, а  затем и  привыкание. Анализ этих источников как единого 
блока позволяет говорить о том, что, несмотря на степень образованности, 
опыта путешествий и  принадлежность к  различным социальным слоям, 
Любек предстает в этих документах как место, воспринимающееся приез-
жающими в него как Европа в целом.
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The Lubeck phenomenon  
in the minds of Russian travelers  
of the first half of the XIX century

In the era of upheavals in the first half of the XIX century, the population 
of  the  Russian Empire, primarily representatives of  the  educated class, 
continued to lead their usual and measured way of life. One of these familiar 
aspects was visiting European countries outside the  context of  hostilities. 
The  perception of  “foreign” territories by  representatives of  the  Russian 
society, their incorporation into the  usual tourist, educational, etc. routes 
is  the  most important aspect of  the  formation of  the  way of  thinking 
of a subject of the Russian Empire of the 19th century, who perceived their 
country as  part of  Europe. In  this regard, the  main task is to  show how 
familiar to  Russians the  town of  Lubeck was becoming an  important part 
for the  free movement of  Russian travelers, a  place for their adaptation 
in Europe. This process is clearly visible in personal documents of the first half 
of the 19th century – some fears, novelty of perception, the feeling of initially 
being in someone else’s territory, and then getting used to it. Analysis of these 
sources as  a  single block allows us to  say that despite varying degrees 
of  education, travel experience and belonging to  different social strata, 
Lubeck appears in these documents as a place perceived by those who come 
to it as Europe as a whole.
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Значение Любека как одного из ведущих торговых партнеров рус-
ского государства, имевшее место в эпоху средних веков, уменьша-
ется в XVIII в. В первой половине XIX в. этот процесс продолжался. 
Любек, наряду с Гамбургом и Бременом, являлся одним из постоян-
ных торговых партнеров России на Балтийском море. Одновременно 
с этим Любек был первым зарубежным городом, с которым устанавли-
вается регулярное пассажирское сообщение с помощью паровых судов 
«Санкт-Петербургского и Любекского пароходного общества» [1; 2; 9].

Торговые связи, сильно затрудненные в эпоху Континентальной 
блокады, с 1815 г. начинают восстанавливаться. Одновременно с этим 
в Любек, как в старейший и наиболее известный город, связанный 
постоянным морским сообщением с Санкт-Петербургом, направляется 
поток путешественников, ехавших в Европу с самыми разными целями 
[4–7]. Для большинства путешественников данного периода Любек был 
транзитным пунктом, в котором они отдыхали после переезда по морю 
и одновременно старались составить впечатление о первом европейском 
заграничном городе. Впечатления от такого знакомства находили отра-
жение в их травелогах.

Данные источники можно разделить на две части: источники, опи-
сывающие текущие события, и ретроспективные. Одновременно с этим 
их можно разделить на предполагавшиеся к публикации и те, которые 
создавались, собственно говоря, для самого автора.

К опубликованным источникам относятся дневник Екатерины Алек-
сандровны Свербеевой1, письма Петра Петровича Семёнова-Тян-Шан-
ского2; к неопубликованным: дневник Д.А. Милютина3, письма москов-
ского купца Федосия Степановича Купчинского4. Первоначально все 

1 Свербеева Е.А. Дневник // Памятники Культуры. Новые Открытия. 1997. М., 1998. 
С. 7–36.

2 Семёнов-Тянь-Шанский П.П. Юношеские письма 1844–1861. М., 2021.
3 Милютин Д.А. Дневник // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки. Ф. 169 (Милютины). К. 1. Д. 14.
4 Дударева В.А. Ф.С. Купчинский и дневник его заграничного путешествия // Архив 

Российской академии наук. Ф. 611 (Н.И. Новосадский). Оп. 2. Д. 32а.
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эти эго-документы создавались для собственной надобности и не пред-
полагались для публикации.

Дневник Свербеевой впервые был опубликован С.P. Долговой 
в 1997 г. Во вступительной статье к публикации она пишет, что перед 
нами не оригинал дневника, а копия, сделанная для А.И. Тургенева 
(но на основании чего сделан такой вывод, не поясняется). Сам днев-
ник охватывает период с 17 мая по 12 сентября 1833 г. Записи разного 
объема делались в дневнике практически каждый день. Единственное 
исключение составляет период пребывания в Любеке. Дневник содер-
жит запись за 8 июня – день приезда в Любек, а следующая запись дати-
рована уже 21 июня – днем отъезда из Любека.

Недавно опубликованные письма из путешествия по Европе  
в 1853–1855 гг. Семёнова-Тян-Шанского более подробно рассказывают 
о его поездке, чем написанные позже мемуары.

Письма Купчинского, ставшего непосредственным свидетелем пожа-
ра и гибели парохода «Николай» недалеко от Травемюнде в 1838 г. [3], 
с одной стороны, проникнуты впечатлениями от пережитой автором 
трагедии, а с другой – содержат насыщенное подробностями описание 
событий, бывших на корабле с момента его отправления из Кронштад-
та и до пожара. Последующее пребывание в Любеке московского купца 
не было продолжительным, потому и его впечатления от увиденного 
там были крайне фрагментарны.

Перейдем теперь к тем источникам, которые изначально создава-
лись с целью публикации. Литератор, филолог и издатель Николай 
Иванович Греч посещал Германию несколько раз и свои поездки опи-
сал в путевых записках. Самые значительные «путевые записки» Греча 
относятся к 1830-м гг. Пребывание в Любеке подробно описано в изда-
нии «28 дней за границей, или Действительная поездка в Германию»5. 
События этих «записок» относятся к 1835 г. В этом травелоге находится 
место не только описанию увиденного в городе, включая его достопри-
мечательности, но также упоминается о встрече с русским консулом 
в Любеке Карлом фон Шлёцером, младшим сыном известного историка 
Августа Людвига фон Шлёцера и отцом дипломата и историка Курда 
фон Шлёцера.

Письма из Любека Николая Васильевича Гоголя показывают нам 
город глазами молодого человека, который, вырвавшись из-под роди-
тельской опеки, совершает первое самостоятельное путешествие 
по большому миру, полное интереснейших впечатлений и неизбежных 
разочарований.

5 Греч Н.И. 28 дней за границей, или Действительная поездка в Германию. СПб., 1837.
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К путевым запискам, написанным с целью показать их друзьям, отно-
сятся «Дневник русского путешественника по Европе»6, «Рассказ о путе-
шествии по Германии, Голландии, Англии и Франции Н.А. Корсакова 
в 1839»7 и «Записки русского путешественника» князя Андрея Мещер-
ского8. Все они изначально создавались для оперативной публикации.

В отдельную группу можно объединить путевые тексты ученых, про-
езжавших через Любек во время своих научных командировок и оста-
вивших описание города в своих записках о путешествии.

История отношений России и ганзеатических городов была темой 
исследований М.П. Лесникова в 1960–1970-х гг. [10; 11], но после него, 
насколько известно, это направление (на материале XIX в.) не получи-
ло развития в отечественной историографии. Упоминания отдельных 
сюжетов, связанных с проблемами регулярного пароходного сообщения 
между Петербургом и Любеком (см., например [8, c. 21–22]), не позво-
ляют представить читателям эту тему во всем ее своеобразии. В XIX в. 
в печати появилась единственная статья русского генерального консула 
в Любеке К. фон Шлёцера9. Автор говорит о большом значении Любе-
ка как города-посредника в торговле между Западом и Севером Европы 
до 1806 г., когда город был занят войсками Наполеона. В дальнейшем 
он намекает на своеобразную роль города в контрабандной торговле 
во время Континентальной блокады: «Французы дали торговле новый 
оборот, о котором прежде и не догадывались»10. Описывая то, что про-
исходило с торговлей его родного города после падения Наполеона, 
Шлёцер рисует противоречивую картину, где, с одной стороны, с 1814 г. 
Любек перестал быть центром транзитной торговли, с другой – «в про-
должении истекшего с того времени двадцатипятилетия, взамен при-
обретенного древнею Русскою торговлю богатства, в Любеке явилась 
опять зажиточность, хотя жители обязаны ею без сомнения и теперь 
преимущественно своей торговлей с Россией и другими северными 
державами»11. Понимая важность для города торговых отношений с Рос-
сией, Шлёцер заканчивает свою статью так: «Что было бы с Любеком без 
С. Петербургского пароходства и без торговли с Финляндией!»12.

6 Зилов А.М. Дневник русского путешественника по Европе. М., 1843.
7 Корсаков Н.А. Рассказ о путешествии по Германии, Голландии, Англии и Франции 

в 1839. М., 1844.
8 Записки русского путешественника князя Андрея Мещерского. М., 1842.
9 Шлёцер К., фон. О торговых сношениях Новгорода с Любеком, в средние веки // Жур-

нал Министерства Народного Просвещения. 1839. Ч. 22. Отд. 2. С. 1–16.
10 Там же. С. 16.
11 Там же.
12 Там же.
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Целью данной статьи будет воссоздание эмоциональной картины 
восприятия Любека русскими путешественниками в первой половине 
XIX в.

Для путешественников переход на корабле между Кронштадтом 
и Травемюнде, как правило, был первым в жизни морским путешест-
вием. Потому испытанные переживания находили обязательное место 
в их записках. Частью феномена первого заграничного города был образ 
порта Травемюнде, который в сознании некоторых путешественников 
затмевал непосредственно сам Любек.

Д.А. Милютин писал в дневнике о своем восторге от увиденного: 
«Мы увидали вдруг во всем, от большого до малого, от общего до мель-
чайших подробностей – никогда не виданное прежде – ни с чем… 
не могу я сравнить удовольствие ощущений; при первых впечатлениях 
нового края, в который только что вступаешь»13. В «Воспоминаниях», 
обработав через несколько десятилетий дневниковые записи, он писал: 
«едва дождался остановки парохода у причала и поспешил осматривать 
Травемюнде – первый немецкий городок, который увидел»14. «Быстро 
обошел я немногие его пустынные улицы, еще погруженные в глубо-
кий сон. Несмотря на то, скромный этот городок, оживающий только 
во время съезда на морские купания, произвел на меня приятное впечат-
ление и показался мне очень “gemütlich” (милым. – М.Б.)»15. У Милю-
тина вызывает восторг дорога между Травемюнде и Любеком, и в днев-
нике он даже вынужден себя останавливать: «Я никогда не кончил бы, 
если бы захотел здесь все написать, что видел я сего дня»16.

Дальше, что большая редкость для путешественников, он подроб-
но объясняет причину своего восторга: «Да и могло ли быть иначе? 
В отечестве своем оставил я глубокую осень, дождь, перемежавшийся 
со снегом и морозом, слякоть, оголенные деревья; здесь нашел густую 
листву на окаймляющих набережную липах и каштанах, везде чистоту 
и опрятность»17.

До 1830 г. путешественники отправлялись в Любек на купече-
ских кораблях. Примером такого путешествия может служить поезд-
ка Д.Н. Свербеева и его друга А.С. Норова. Еще находясь в Санкт-
Петербурге, он договорился с капитаном любекского корабля «Анна  

13 Милютин Д.А. Дневник // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. Ф. 169 (Милютины). К. 1. Д. 14. Л. 10 об.

14 Милютин Д.А. Воспоминания. М., 1997. С. 126.
15 Там же. С. 325.
16 Милютин Д.А. Дневник // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки. Ф. 169 (Милютины). К. 1. Д. 14. Л. 15.
17 Там же.
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Гертруда», что тот возьмет его вместе с Норовым и камердинером 
Иваном на борт и доставит из Кронштадта до Травемюнде. За проезд 
на корабле капитан взял по 10 червонцев с каждого из господ и 5 чер-
вонцев с камердинера. За эти деньги он не только обещал доставить их 
в порт назначения, но и обеспечить на борту трехразовое питание. Как 
пишет Свербеев, незадолго до намеченной даты отъезда «присланный 
от Норова не то наш общий камердинер Ваня, не то какой-то человек 
с корабля взял мои вещи, уложенные в большой чемодан, да совсем 
некстати захватил и тот небольшой, в котором положено было все необ-
ходимое на самый путь до Любека»18. Непосредственно в день отъезда 
его товарища задержали неоконченные дела, и они едва не опоздали 
на пароход, который должен был доставить их в Кронштадт, где их ожи-
дала «Анна Гертруда». В Кронштадте приключения продолжались. 
Купеческое судно в соответствии с договоренностью ждало их с утра, 
но не дождалось: «Капитан захотел воспользоваться попутным ветром, 
снялся с якоря и пустился [в путь]»19. Но из-за изменившегося ветра 
«Анна Гертруда» вернулась в порт и на следующий день забрала опо-
здавших путешественников.

Корабль был очень маленький, и на нем была только одна каюта 
на шесть мест для пассажиров. Она была очень тесной, плохо убранной, 
а двухэтажные койки казались похожими на гробы, как писал Свербе-
ев. Описывая каюту, он добавляет, что там было душно, воняло кухней, 
съестным и другими запахами. В отличие от своих товарищей по путе-
шествию, он переносил плавание по морю без особых проблем: «Я один 
вполне наслаждался, особливо при восходе и закате солнца»20. После 
штиля Свербеев с Норовым попали в шторм и решили покинуть корабль 
в Ревеле (Таллине), проделав остаток пути до Травемюнде по суше. 
Это решение оказалось очень удачным. Покинутое ими судно сполна 
испытало на себе все превратности Балтийского моря, попав в силь-
ные шторма, и смогло добраться до Любека только через 27 дней. Путь 
путешественников в Травемюнде по суше прошел через Ригу, Кениг-
сберг, Берлин. Впечатления от увиденного в Травемюнде нашли свое 
отражение в его записках: «Травемюнде и его морские ванны со свои-
ми посетителями, любекскими торгашами и голштейнскими фермера-
ми не представляют широкого поля моим запискам»21. Похожие впе-
чатления от увиденного в Травемюнде были у посетившего его через 

18 Свербеев Д.Н. Мои Записки. М., 2014. С. 183.
19 Там же. С. 184.
20 Там же. С. 186.
21 Там же. С. 189.
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два десятилетия профессора казанского университета Ивана Симонова: 
«В Травемюнде можно взглянуть только на маяк и морские ванны, куда 
в каждое лето приезжают пользоваться несколько семейств»22.

В 1831 г. ситуация меняется с началом регулярных рейсов кораблей 
«Санкт-Петербургского и Любекского пароходного обществ» – перво-
го регулярного международного пассажирского пароходства в России. 
Они начали пассажирские перевозки с 4 мая, когда пароход «Николай» 
под управлением шкипера Дж. Блака пришел из Любека после 82 часов 
плавания по Балтийскому морю. С этого момента, вместо нерегулярных 
рейсов, устанавливается регулярное расписание прихода и отправления 
судов, которое объявлялось заблаговременно и действовало на протяже-
нии всей навигации.

Спрос на поездки увеличивался в мае, в начале сезона навигации 
и путешественникам приходилось иногда по две недели ждать, чтобы 
получить свободное место в каюте. На первых порах цена билета 
в каюту первого класса составляла 24 голландских червонца с чело-
века, второго класса – 18 червонцев с человека. Дети до 10 лет ехали 
за половину цены взрослого. Лакеи, сопровождавшие своих господ, 
платили по 10 червонцев. Питание на пароходе пассажиры оплачивали 
отдельно. Пассажирам разрешалось провозить без оплаты багаж весом 
до 100 фунтов. Всего на линии работали три парохода: «Николай», 
«Александра» и «Наследник».

Подробно внутреннее устройство пароходов описывал в своем тра-
велоге Н.И. Греч, апеллируя при этом к провинциальным читателям: 
«Что нам кажется все дневным (так в тексте. – М.Б.), обыкновенным, 
даже ничтожным, то может быть весьма любопытно и занимательно 
для иногороднего. Итак, для почтенных моих читателей, в Торжке, 
в Сингелее, в Семипалатинске и в Зашиверске, намерен я заняться опи-
санием прекрасного парохода “Александра”, на котором скоро, счаст-
ливо и чрезвычайно приятно перенесся я в Германию»23. Определив, 
для кого он пишет свои записки, Греч отмечает: «Палуба, ровная, 
чистая, просторная, служит гульбищем для пассажиров. В задней 
части, (в корме) парохода, находится каюта для пассажиров – продол-
говатая, просторная светлая комната, в которой завтракают, обедают 
и ужинают»24. Греч в феномен пассажирского парохода включает и раз-
нообразие кают: «Еще далее находятся вторые места, в которых жить 

22 [Симонов И.М.] Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции. Бель-
гии и Германии в 1842 году профессора Симонова. Казань, 1844. С. 5.

23 Греч Н.И. 28 дней за границей, или Действительная поездка в Германию. СПб., 1837. 
С. 8.

24 Там же. С. 11.
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теснее и неприятнее, нежели в первых. За то они значительно дешевле: 
этими местами пользуются люди небогатые, ремесленники и т.п., кото-
рые, бывало, на купеческих кораблях помещались еще хуже»25. Спаль-
ные места он описывает отдельно: «Кровати устроены одна над другою; 
если товарищ ваш не расположен к морской болезни, то лучше спать 
на нижней»26.

Описав места для пассажиров, Греч пишет про их занятия во время 
плавания из Кронштадта до Травемюнде. Основным развлечением 
и времяпрепровождением пассажиров на пароходе был прием пищи. 
На пароходе посреди палубы располагалась кухня, на которой с помо-
щью пара готовились различные блюда. Пассажиры имели возмож-
ность получать горячую пищу, в т.ч. свежевыпеченный хлеб четыре 
раза в день. «В девять часов вечера ужин такой, что после этого должно 
часа два погулять по палубе»27. О питании на корабле подробно пишет 
в письме к супруге купец Ф.С. Купчинский: «Зовут пить чай и вместе 
(т.е. одновременно. – М.Б.) завтракать; каждому всмятку яйцо, масло, 
колбаса, ветчина и котлеты из печенок; потом чай сколько угодно»28. 
Некоторые путешественники и вовсе считали пароходы «Санкт-Петер-
бургского и Любекского пароходства» лучшими из курсировавших 
тогда по Балтийскому морю29.

Несмотря на пароходный комфорт, путешественникам во время пере-
хода от Кронштадта до Травемюнде часто хотелось морских приклю-
чений в виде штормов и бурь. В частности, такое желание высказывал 
Я.И. Неверов: «Мне страх как хотелось, чтобы оно (море. – М.Б.) хоть 
немного разыгралось – но в четыре дня нашего вояжа была такая тишь, 
что мы не разу не подняли парусов»30. Путешественники, которые 
во время поездки по этому маршруту попадали в шторм, мечтаний Неве-
рова совершенно не разделяли: «Мне в первый раз довелось испытать 
то отвратительное состояние, которое называется морскою болезнью; 
я давал себе зарок никогда впредь не предпринимать морских путеше-
ствий, зарок, который забывается с первым шагом на твердую землю»31. 

25 Греч Н.И. 28 дней за границей, или Действительная поездка в Германию. СПб., 1837. 
С. 12.

26 Там же. С. 11.
27 Там же. С. 13–14.
28 Дударева В.А. Ф.С. Купчинский и дневник его заграничного путешествия // Архив 

Российской академии наук. Ф. 611 (Н.И. Новосадский). Оп. 2. Д. 32а. Л. 130.
29 Греч Н.И. Парижские письма с заметками Дании, Германии, Голландии и Бельгии. 

СПб., 1847. С. 18.
30 Письмо Я.М. Неверова к В.В. Григорьеву от 17 июня 1837 года // Щукинский Сбор-

ник. Вып. 6. М., 1907. С. 401.
31 Милютин Д.А. Воспоминания 1816–1843. М., 1997. С. 325.
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Князь А.П. Мещерский, также испытавший все «прелести» Балтийско-
го моря, описывает отношения между пассажирами на корабле в этой 
ситуации: «Во время тихого плавания есть еще возможность пользо-
ваться приятностью общества, но вместе с переменою погоды исчезает 
и любезность в разговоре: все расходятся по углам, спрашивают, жалу-
ются, ропщут и немилосердно накидываются на первого услужливого, 
имевшего неосторожность вызваться с утешениями»32.

Путешественники, много читавшие о Любеке, представляли себе 
его как очень большой город с богатыми предместьями. Реальность 
оказывалась совершенно иной: «Немногие, весьма обыкновенные зда-
ния возвышались невдалеке от заставы; после уже узнал я, что город-
ские владения не простираются далее вала. Город не велик, не огромен 
в сравнении с другими большими городами Европы»33. Про маленькие 
размеры города пишет в своем дневнике А.М. Зилов: «Город не обши-
рен; улицы так узки, что два экипажа едва разъезжаются, но между тем 
никого не давят, ничего не ломается»34. Знаменитый историк Т.Н. Гра-
новский, проезжавший через Любек в Берлин слушать лекции, писал 
в письме к сестре, что Любек заслуживает того, чтобы его посетить, 
но в своем письме ограничился только упоминанием об узких улицах, 
застроенных чрезмерно высокими домами.

Для многих путешественников Любек был не просто первым загра-
ничным городом в очередном путешествии, а первым увиденным 
ими нероссийским городом вообще. Потому эмоциональные ожида-
ния от города были очень большие: «Любек есть первый встречный 
город и вместе первая приманка его раздраженному и на все готовому 
любопытству»35.

Уникальность для развития личности первого впечатления от зна-
комства с «другим», хорошо понимал Н.В. Гоголь, много об этом 
размышлявший: «Каковы-то будут первые впечатления при взгляде 
на совершенно новое, совершенно бывшее чуждым доселе для меня, 
на другие нравы, других людей; как любопытство мое будет разгораться 
постепенно»36. Вероятно, он не имел в виду конкретный город, Любек 
стал таковым случайно и был воспринят не как феномен. Он не увидел 

32 Записки русского путешественника князя Андрея Мещерского. М., 1842. С. 1.
33 Раевский А. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 1822. Ч. 2. С. 21.
34 Зилов А.М. Дневник русского путешественника по Европе. М., 1843. Ч. 1. С. 17.
35 Шевырёв С.П. Сутки в Любеке (Из дорожных записок 1838 года) // Литературные 

прибавления к журналу Министерства Народного Просвещения. 1839. № 1. С. 5.
36 Гоголь Н.В. Письмо М.И. Гоголь от 13 августа 1829 года // Гоголь Н.В. Полное собра-

ние сочинений. Т. 10. М., 1940. С. 154.
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ничего особенного: «Я въехал так, как бы в давно знакомую деревню, 
которую привык видеть часто»37.

В отличие от Гоголя, Семёнов-Тян-Шанский пишет, что Любек 
его поразил своим оригинальным и живописным видом. Он переда-
ет в письме картину города, которая произвела на него впечатление: 
«Вообразите непрерывную линию из высоких и узких домов, боль-
шею частью от четырех до восьми этажей, с двусторонними фасадами 
и с крутыми крышами со скатами на обе стороны боковых фасадов. Эти 
дома такие узкие, что иногда у них в ширину всего два или даже одно 
окно, в то время как в высоту они никогда не ниже четырех этажей. 
Набережная узкая, она неплохо вымощена и всего на несколько вершков 
выше Траве, от речной воды она не отделена никакими укреплениями 
или решеткой»38.

Еще более восторженно, чем Семёнов-Тян-Шанский, увиденное 
в Любеке воспринимает Я.И. Неверов. Ему кажется, что он попал в вол-
шебный мир: «Дома, улицы, люди, экипажи, все это так ново для меня, 
так странно»39. На него, как и на Семёнова-Тян-Шанского, производят 
впечатление впервые увиденные высокие дома, он признается своему 
адресату, что не мог себе представить, чтобы в этих тесных домах могли 
жить люди, но одновременно с этим был удивлен роскошными тополя-
ми, которые росли почти перед каждым домом и большому количеству 
цветов на окнах домов.

О том, что их поражал Любек, писали многие путешественники. 
Д.А. Милютин в своем дневнике ищет место впечатлениям от Любека 
среди впечатлений от увиденного им в других местах: «Въезд в Любек 
особенно поразил меня: нельзя себе вообразить, как этот город ори-
гинален и необыкновенен после наших русских городов. Может быть 
в других городах, которые еще увижу я в Европе, есть даже и более 
необыкновенного, замечательного – но не думаю, чтобы который-
нибудь уже снова произвел на меня такое впечатление новостью кар-
тины, как Любек; ибо до него я не видел ничего в подобном роде. Мне 
показался он столь же необыкновенным, как первое азиатское селение, 
которое удалось мне увидеть»40. Московский славянофил Д.А. Валуев,  

37 Гоголь Н.В. Письмо М.И. Гоголь от 13 августа 1829 года // Гоголь Н.В. Полное собра-
ние сочинений. Т. 10. М., 1940. С. 154.

38 Любек // Семёнов-Тянь-Шанский П.П. Юношеские письма 1844–1861. М., 2021. 
С. 425.

39 Письмо Я.М. Неверова к В.В. Григорьеву от 17 июня 1837 года // Щукинский Сбор-
ник. Вып. 6. М., 1907. С. 402.

40 Милютин Д.А. Дневник // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. Ф. 169 (Милютины). К. 1. Д. 14. Л. 16.
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отправлявшийся в 1844 г. на лечение в Англию, проезжая через Любек, 
оставил самое неожиданное его описание. «Меня поразил Любек, 
не видавши, не поймешь немецкого города, а между тем, как только 
увидел, убедился, что [это] Славянский Любоч, без шуток, форма всех 
домов [есть] каменная изба и мне тотчас живо напомнило село Лысково 
возле Нижнего; серьезно, улицы сплошных изб и ряды крыш совершенно 
напоминают. Особливо я помню одну, где, видно по какому-то инстин-
кту, тамошние мужики выстроились (т.е. построили свои дома. – М.Б.) 
такими же каменными избами, только не достает черепиц»41. Любек нра-
вился и другому славянофилу – А.С. Хомякову. «Правду сказать, город 
Любек так мил, что им нельзя не любоваться. Он милее Гамбурга»42.

В «Дневнике» Зилова встречаем редкий образ, которого нет в текстах 
других путешественников. Это некий опытный турист, задача которого 
оттенять восторги автора, совершающего свое первое заграничное путе-
шествие: «Он несколько раз бывал за границею: стало быть, мог смо-
треть на восторги новичка с ироническою улыбкою»43.

Важной частью феномена Любека для русских являлись люди, в пер-
вую очередь, женщины. Учитывая, что большинство текстов о путе-
шествиях, анализируемых нами, написаны молодыми неженатыми 
мужчинами, интерес их к местным женщинам представляется вполне 
естественным. Путешественники единодушно восхищаются красотой 
местных жительниц, преимущественно служанок, спешащих по своим 
делам, которых они часто видят на улицах Любека: «И какие служа-
ночки, опрятненькие, беленькие! Жаль, что не берут отсюда на наши 
театры статисток для немых ролей. Да то беда: тогда перестали бы 
смотреть на актрис»44. Обращали внимание на женщин и в других 
обстоятельствах. Н.А. Корсаков, посетивший театральное представле-
ние, писал: «Впереди лавочек, на которых сидят зрители, пред каждым 
поставлен небольшой столик, а пред мужскими местами стоят кружки 
с пивом и зажигательные спички для закуривания трубок. Женщины 
почти все кушают разные сласти, некоторые так же запивают и вяжут 
чулки. Все это производят они не только в антрактах (между действий), 
но и во время самого представления»45.

41 Европа глазами славянофила. Письма Д.А. Валуева из Европы //Архив Наследия. 
Вып. 15. М., 2016. С. 17.

42 Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. М., 1904. Т. VIII. С. 8.
43 Зилов А.М. Дневник русского путешественника по Европе. М., 1843. Ч. 1. С. 17.
44 Греч Н.И. Действительная поездка в Германию в 1835 году // Сочинения Николая 

Греча. 1855. Т. III. С. 16.
45 Рассказ о путешествии по Германии, Голландии, Англии и Франции Н.А. Корсакова 

в 1839. М., 1844. С. 15.
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Еще одной частью феномена путешествия являлось то, в какое время 
года и при какой погоде русские туристы видели Травемюнде, а потом 
и Любек. Так, в дневнике Е.А. Свербеевой восторгом от теплой летней 
погоды полны все записи. П.А. Вяземский в письме к сыну, написанном 
в августе 1834 г., сообщает, что во время плавания была все время жара, 
а свежесть измученные пассажиры ощутили только в Любеке.

В отличие от них, В.А. Жуковский, который, как и Свербеева, прие-
хал весной, писал, что в Любеке было так же холодно, как и на берегах 
Финского залива46.

Частью любекского колорита была городская кухня, не совсем при-
вычная для русского путешественника. Свербеева записывала в днев-
нике: «В первый раз ела крабов, прекрасный вкус, ела тюрбо, прево-
сходную рыбу»47. От немецких групповых ужинов в трактирах Любека, 
заканчивающих общим пением, в восторге был Гоголь.

Важным элементом впечатлений от Любека и Травемюнде были 
яркие краски, с которыми пассажиры пароходов, приходящих из Санкт-
Петербурга, сталкивались еще на подходе к порту. Эта яркость высту-
пала сильным контрастом по сравнению с однообразием, которое они 
наблюдали во время морского путешествия и к которому привыкли 
в столице России: «Видны красивые дома, аллеи деревьев, много наро-
да в красивой одежде, женщины в цветных немецких юбках с высокой 
талией (так в тексте. – М.Б.), два рукава, маленький фартучек, свеколь-
ные лица»48. Еще одним цветом, на который обращали внимание путе-
шественники, был зеленый: «Почернелые здания, у которых целые 
стены обвиты зеленым свежим плющом и обставлены цветами, – зрели-
ще восхитительное»49.

У других путешественников увиденное в Любеке, в первую очередь 
его средневековое наследие, выступало в качестве эталона, с которым 
сравнивали другие немецкие города. Семёнов-Тян-Шанский, описывая 
увиденное в Брауншвейге, отметил: «Только два города Северной Гер-
мании – Любек и Брауншвейг не утратили еще своего средневекового 
Ганзеатического характера. Архитектура домов здесь, однако, несколь-
ко отлична от Любекской, хотя дома не менее древние; скаты крутые, 
черепичные крыши обращены вперед, на улицу, а не в стороны, этажей 

46 Письма В.А. Жуковского к государю императору Александру Николаевичу // Рус-
ский Архив. 1883. Кн. 1. С. IV.

47 Дневник Е.А. Свербеевой // Памятники Культуры. Новые Открытия. 1997. М., 1998. 
С. 18.

48 Там же.
49 Там же.
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не так много (три), фальшивых окон, узких бойниц и oeils de boueuf50 
нет. Есть, однако же, три дома совершенно любекской архитектуры»51.

Поездку в Любек как феноменальное путешествие во времени вос-
принимает П.В. Анненков: «Любек поразил и очаровал нас. Мы пере-
ехали не только Балтийское море, но переехали прямо в Европу сред-
них веков. За исключением стен, разрушенных Наполеоном, город 
остался таким, как застал его Лютер»52. Историческое прошлое горо-
да как части Ганзейского союза было важным элементом феномена: 
«Но Любек всегда удерживал первенство: он был блюстителем законов; 
он располагал всеми сообщениями чужеземными; в стенах его соби-
рались послы от других городов Ганзеатических»53. О похожих ощу-
щениях от увиденного в Любеке пишет Греч. Ему представлялось, что 
он по мановению волшебной палочки был перенесен из юного, велико-
лепного, светлого Петербурга в центр старинной Ганзы, которая доныне 
живет своими нравами и обычаями.

Частью непривычного для путешественников образа города было 
отношение к религии. Путешественники, осматривая построенные 
в средние века католические соборы, ожидали увидеть в Любеке тор-
жество протестантизма, в виде уничтожения католических святынь, 
но наблюдают совершенно противоположное этому. Греч после осмотра 
церкви Святой Марии отметил в «Записках»: «Эта церковь, как и про-
чие, построена во время владычества католического исповедания, но 
в ней нет следов того пуританского фанатизма, с которым католические 
храмы превращены в протестантские в Женеве и Лозанне. Католические 
образа, изваяния, надписи сохранились в целости и тщательно поддер-
живаются. Изменена только форма престола, и вынесены исповедные 
[кабины], как излишние при новых обрядах»54.

Интересен образ Любека и Травемюнде как теперь уже последнего 
европейского города, который видят путешественники перед возвра-
щением в Россию и места, где они садятся на пароход. П.А. Вяземский, 
описывая свои впечатления от Любека в мае 1835 г., куда он долго доби-
рался в надежде отплыть на первом пароходе в навигацию (он только 
в порту узнал, что из-за льда пароход не вышел из Петербурга), отмеча-
ет: «Невесело здесь ждать. Жаль мне, что я еще суток не прожил в Дрез-
дене, чтобы осмотреть окрестности и Саксонскую Швейцарию, жаль, 

50 Люкарна, овальное окно.
51 <Брауншвейг> // Семёнов-Тянь-Шанский П.П. Юношеские письма 1844–1861. М., 

2021. С. 436.
52 Анненков П.В. Парижские письма. М., 1983. С. 6
53 Раевский А.Ф. Воспоминания русского офицера. Т. 2. С. 26.
54 Греч Н.И. Действительная поездка в Германию. С. 19.
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что не торопясь не заехал в Гамбург»55. Несмотря на охватывающую 
автора письма тоску, он пытается найти приятное в грядущем путеше-
ствии из Любека до Санкт-Петербурга: «Я, признаюсь, рад, что не буду 
на том же (имеется в виду: плыть обратно на том же корабле. – В.Б.), 
хотя и не знаю, чему радуюсь. Море все-таки будет то же и воспоми-
нания те же»56. Возвращавшемуся из заграничного путешествия через 
Любек в Петербург в 1842 г. профессору Симонову пришлось прождать 
целых семь дней в ожидании парохода. В 1837 г. из продолжительного 
заграничного путешествия по Средиземноморью через Любек возвра-
щался Н.С. Всеволожский. Он очень спешил сесть на корабль и вер-
нуться домой. Его впечатления от Травемюнде удивительно лаконичны: 
«Травемюнде, местечко, замечательно единственно тем, что оно служит 
пристанью Любеку»57. Но, наряду с такой краткостью, он прекрасно 
понимает значение этого порта для близких ему по духу путешествен-
ников из России: «Но сколько ожиданий, помышлений и вздохов несет-
ся к нему в наше время из России! Там пристают, оттуда (курсив авто-
ра. – М.Б.) пускаются в море наши родные, друзья, земляки»58.

Проанализировав путевые записки, можно воссоздать картину пред-
ставлений о Любеке у русских путешественников первой половины 
XIX в. Одно из главных мест в этих представлениях занимает возмож-
ность перенестись за несколько дней комфортабельного путешест-
вия на пароходе из Санкт-Петербурга в хорошо сохранившийся евро-
пейский средневековый город, бывшую столицу Ганзейского союза. 
На восприятие первого увиденного заграничного города оказывали вли-
яние сформировавшиеся у них в России образы и представления.

Увиденное в Любеке и Травемюнде отличалось чистотой, общей 
аккуратностью, а также цветом покраски городских зданий, высокими 
домами и тесными улицами города. На позитивное отношение к городу 
работал эффект новизны и заранее созданной в представлениях путеше-
ственников картины европейского города, отличающегося от привыч-
ной им российской действительности.

Несмотря на торговый характер города, в путевых записках отсутст-
вуют упоминания о складах с товарами, торговых судах или магазинах, 
в отличие от описаний традиционного конкурента Любека – Гамбурга, 

55 Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 195 (Вяземские). 
Оп. 1. Д. 3269. Л. 94.

56 Там же.
57 Всеволожский Н.С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Констан-

тинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Фран-
цию и Париж в 1836 и 1837 годах. М., 1839. Т. 2. С. 519.

58 Там же.
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где эти типичные атрибуты торгового города присутствуют. Возможно, 
это связано с тем, что в Любеке русские путешественники предпочитали 
видеть застывший в средневековье город, не замечая его современной 
торговой активности.
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