
вступить с ним в переписку и обратился к В . В . Стасову (17 (29) апреля 
1872 г . ) : «Когда приедет Тургенев? 5 6 <. . .> Я бы сам написал ему, только 
не хочу беспокоить его моим карикатурным с л о г о м » . 6 6 Все это объясняет и 
тот факт, что два известных нам письма Антокольского к Тургеневу написаны 
под диктовку скульптора его учеником Я . И . Зильберманом. 6 7 Самокритично 
утверждая, что он владеет «лучше резцом, чем пером», 6 8 Антокольский не раз 
обращался к Тургеневу с просьбой о составлении официальных писем и 
б у м а г . 6 9 Тургенев же наряду с неправильностями языка Антокольского 6 0 

отмечал его «своеобразие» — «пахнет каким-то особенным букетом» 6 1 — 
и всячески содействовал тому, чтобы Антокольский написал и издал свои 
автобиографические «Записки». 6 2 

Получив тяжелое известие о смерти Тургенева, Антокольский писал 
в Россию: 6 3 «Я много нашел в нем, а потому много и потерял». Ревниво следя 
за всем, что делалось после смерти Тургенева по увековечению его памяти, 6 4 

и принимая в этом активное у ч а с т и е , 6 6 Антокольский был убежден, что 
«когда-нибудь построят национальный музей в Петербурге», куда «с благо
говением» придет «потомство», 6 6 чтобы почтить память великого русского 
писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 

Л. И. Кузьмина 

Т У Р Г Е Н Е В — И З Д А Т Е Л Ь П И С Е М П У Ш К И Н А 
К Н. Н. П У Ш К И Н О Й 

«Пушкин, —- писал Тургенев Стасюлевичу 15 (27) марта 1 8 7 4 г . , — 
это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец — и я, как Стаций 
о Виргилии, могу сказать каждому из моих произведений: „Vestigia semper 
adora")) . 1 

Слова Тургенева образно и точно характеризуют проходящее через всю 
его жизнь личное и творческое отношение к Пушкину, а ту же цитату из 

66 Тургенев в апреле 1 8 7 2 г . был в Париже и выехал в Петербург в на
чале мая. 

5 6 Антокольский, стр. 1 3 . 
6 7 Там же, стр. 1005—1012 . — Письма эти были переданы вдовой с к у л ь 

птора Е . Ю. Антокольской через его ученика И. Я . Гинцбурга в 1 9 0 4 г. 
В . В . Стасову (см. письмо И. Я . Гинцбурга к В . В . Стасову от июля 1 9 0 4 г . : 
ГПБ, ф. 7 3 8 , № 1 2 7 ) . 

6 8 Антокольский А. Н . Пыпину, без даты. ГПБ, ф. 6 2 1 , № 3 1 , л л . 28 и 2 9 . 
6 9 Письма, т. X I I , кн. 2, стр. 19 и 2 4 . 
6 0 П . А . К р о п о т к и н . Записки революционера, М., 1966, стр. 3 7 6 . 
6 1 Антокольский, стр. 5 8 6 . 
6 2 Очевидно, именно Тургенев поручил их редактирование А . Н . Л у к а -

ниной. См.: там же. 
6 3 Е . Г . Мамонтовой (август 1 8 8 3 ) : там же, стр. 5 1 1 . 
6 4 Там же, стр. 5 1 1 , 517 , 6 4 5 . 
6 6 См.: Тургенев, Сб., вып. IV, стр. 2 8 0 — 2 8 1 . 
6 6 Там же, стр. 2 8 2 . 

1 Письма, т. X , стр. 2 1 3 и 5 9 3 . Перевод цитаты: «Следы <прошлого> 
всегда обожай» (лат.); см. : Публий Папиний С т а ц и й (ок. 4 0 — 9 5 н. э . ) . 
Фиваида, песнь X I I , ст. 8 1 7 . См. также: Тургенев, Сб., вып. I I I , стр. 3 8 8 . 
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древнеримского поэта он повторил четыре года спустя в предисловии «От 
издателя» при публикации писем Пушкина к невесте и жене, Н . Н . Гонча
ровой-Пушкиной. 2 

Это издание писем поэта — одно из важнейших (не считая, разумеется, 
речи по поводу открытия московского памятника, 7 июня 1 8 8 0 г . ) среди мно
гочисленных общественно-литературных выступлений Тургенева, связан
ных с Пушкиным, — лекций, статей, переводов, публикаций всякого рода на 
русском и французском языках с 5 0 - х годов и почти до конца жизни писателя. 
Поэтому, несмотря на то что история опубликования писем Пушкина известна 
в основных чертах довольно хорошо, 8 не лишним будет привести некоторые 
сведения, дополняющие наш краткий комментарий в X V томе Сочинений. 

Переговоры Тургенева с дочерью Пушкина гр . Н . А. Меренберг 4 о пуб
ликации писем ее отца, хранившихся у нее, начались весною (не позднее 
середины марта) 1876 г . Когда и как они познакомились, в точности не
известно: вероятно, в Париже, где Тургенев прожил всю зиму 1 8 7 5 — 1 8 7 6 г г . 
и куда г р . Меренберг могла приезжать из Висбадена — места ее постоянного 
пребывания. К сожалению, переписка между ними, возникшая в связи с пе
редачей и изданием писем Пушкина, до нас не дошла, кроме д в у х позднейших 
писем Н . А . Меренберг к М. М. Стасюлевичу. 6 К а к бы то ни было, Тургенев 
в один и тот же день, 2 3 марта (4 апреля) 1876 г . , известил о получении им 
«вчера» писем Пушкина своих постоянных корреспондентов — М. М. Ста-
сюлевича и П. В . Анненкова. Первому он, выполняя поручение гр. Мерен
берг «найти издателя», предложил напечатать письма в «Вестнике Европы» 
(см.: Письма, т. X I , стр. 2 4 1 ) , что и было принято Стасюлевичем. От второго — 
своего всегдашнего консультанта в литературных (и особенно в литературно-
общественных) вопросах — он хотел узнать его мнение о возможности изда
ния писем — и узнать притом «теперь же», до того, как он увидится с до-

2 «Вестник Европы», 1 8 7 8 , № 1, стр. 8 . 
3 См.: Тургенев, Соч., т. X I I , стр. 6 0 3 — 6 0 6 ; Сочинения, т. X V , стр. 1 1 4 — 

1 1 5 . Другие указания на библиографию вопроса будут приведены ниже. 
4 Графиня Наталья Александровна Меренберг (23 мая 1 8 3 6 — 1 0 (23) 

марта 1 9 1 3 ) — младшая дочь Пушкина; в первом браке была за гвардейским 
офицером Михаилом Леонтьевичем Дубельтом ( 1 8 2 2 — 1 9 0 0 ) , сыном извест
ного жандармского генерала Л . В . Дубельта, в прошлом помощника 
А. X . Бенкендорфа по управлению I I I отделением и по надзору за Пушки
ным. Б р а к оказался несчастливым. К концу 5 0 - х годов они разъехались, и 
Н . А. Дубельт осталась без средств. Тогда ее мать Н . Н . Ланская (Пушкина) 
незадолго до своей смерти передала ей все письма поэта, хранившиеся у нее 
и предназначенные сначала в наследство старшей дочери, Марии Александ
ровне Гартунг, с тем чтобы они могли послужить младшей дочери материаль
ной поддержкой в трудную минуту. См.: А. П . А р а п о в а . Н . Н . П у ш 
кина-Ланская. И л люстр, приложение к газете «Новое время», 1 9 0 8 , 19 и 
2 3 января, №№ 11442 й 1 1 4 4 6 ; см. также письмо Тургенева к М. М. Стасюле
вичу от 7 (19) июня 1876 г . : Письма, т. X I , стр. 2 7 3 ; то же подтверждает 
П. И . Бартенев: «Русский архив», 1 9 1 2 , № 1, обложка. — Разойдясь с му
жем и добившись развода, Н . А. Дубельт в 1 8 6 8 г . вторично вышла замуж 
за германского принца Николая Нассауского. Вследствие того что она не 
принадлежала по рождению к владетельному дому, брак их был морганати
ческим, и она получила титул и фамилию графини Меренберг. 

5 Стасюлевич, т. I I I , стр. 6 5 4 . 
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черью Пушкина в Висбадене, по пути в Россию (эта встреча состоялась там 
1 9 — 2 0 мая ст. с т . ) . 8 Мнение Анненкова было ему тем более важно, что изда
тель и биограф Пушкина, имевший к переписке поэта давние и непосред
ственные отношения, мог дать ему ценные указания. «Я не успел еще про
честь их <т. е. письма >, — писал Анненкову Тургенев, — но увидел на 
обложках несколько замечаний, писанных Вашей рукою, из которых я мог за
ключить, что Вам эти письма известны <. . . > Напишите об них мне два слова — 
и почему они не были напечатаны до сих пор, хотя по всему было видно, 
что они были приготовлены к печати, так что даже некоторые места обведены 
карандашом к а к подлежащие к исключению? <. . . > Я бы желал знать Ваше 
мнение теперь ж е » . 7 Анненков тотчас отвечал длинным письмом, в котором вы
разил и свое резко отрицательное отношение к торгашеским замыслам дочери 
Пушкина, и свои сомнения в возможности и целесообразности публикации пол
ного текста писем без их литературно-исследовательской обработки в виде био
графического «этюда» — в том роде, в каком был таким мастером сам Анненков. 

«А что касается до писем Пушкина, — писал он Тургеневу 4 (16) апреля 
1876 г . из Баден-Бадена, — то вот уже 5 — 6 лет, как граф<иня> Нассау-
Дубельт продает свой секрет на всех площадях. Е с л и В ы пробежали эти 
действительно драгоценные (для умного биографа) письма, то вы увидели, 
конечно, что они похожи на разговоры мужа с женой в 4 - х стенах их спальни 
о людях и вещах. И вот дочка собирается показать народу папашу и мамашу 
нагишом, без всякой биографической рубашки — и притом за деньги. О поку
пателе она не заботится — будь хоть жид или первейший негодяй, рассчиты
вающий на выгоду скандала, лишь бы деньги дали. В 1 8 6 9 г . она предлагала 
эти письма Каткову, мне, Соллогубу в Петерб. <урге>, кн. Львову — всем 
встречным и поперечным, и в эти дорогие и деликатнейшие излияния поэта, 
раскрывающие его семейное горе, погружались бесчестные глаза — это всем 
хорошо известно — Антропова, Маркевича и д р . ; господа эти, полагаю, даже 
и выписали из них наиболее резкие места. Теперь эта обесчещенная переписка 
вам препровождена на комиссию: поместите ее в какой-либо публичный дом. 
Е с л и бы я располагал какими-либо свободными деньгами, я бы купил эту 
исповедь Пушкина и, может быть, сделал бы из нее небезынтересный этюд, 
во всяком случае этюд приличный и поясняющий дело. В таком виде переписке 
этой и следовало бы явиться по крайней мере на свет, а не так, как 
замышляет Меренберг-Дубельт, — т. е. получить деньги и бросить фа
мильную святыню в уличный ручей — пусть, кто хочет, тот и добудет ее во
нючим крючком оттуда. Н а беду какая-то дама из самого высшего света на
шего и умеющая читать по-русски сказала Меренберг, что за эту рукопись 

6 Письма, т. X I , стр. 2 4 0 ; о встрече в Висбадене с гр . Меренберг см. 
в письме Тургенева к Ю. П. Вревской от 2 0 мая (1 июня) 1 8 7 6 г . : там же, 
стр. 2 6 2 . 

7 Там же, т. X I , стр. 2 4 0 ; — обложки, упоминаемые Тургеневым, не 
сохранились (см. ниже, стр. 4 0 4 ) . Отрывки из писем Тургенева к Анненкову 
по поводу издания писем Пушкина впервые опубликованы М. П. Алексеевым 
в рецензии на I том Писем Пушкина под редакцией и с примечаниями 
Б . Л . Модзалевского ( Г И З , М . — Л . , 1 9 2 6 ) . «Известия по русскому языку и 
словесности А Н СССР», 1 9 2 8 , т. I, кн. 1 , стр. 3 1 3 . (Эта публикация не отме
чена в примечаниях: Письма, т. X I , № 3 9 0 3 ; т. X I I , кн. 1, № 4 4 9 8 ) . 
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в России дадут ей 20 тысяч рублей. Шесть лет тому назад Графиня и требовала 
эту сумму в России, но, конечно, никто не дал ей и рубля, да и зачем давать, 
когда все уже gratis попользовались ею. Не знаю — насколько сбила она 
теперь цену с своего товара, но знаю, что ей ничего другого не остается, как 
предоставить его, через посредника или лично, — берлинской или лейпциг-
ской русской печати наравне с Ткачевыми, Эльпидиными и проч., разве 
найдется тароватый русский, который приобретет его из пиетета к имени 
Пушкина. Вот мое мнение, которое сложилось у меня не со вчерашнего дня» . 8 

У нас нет сведений о переговорах Н . А. Меренберг с названными Ан
ненковым лицами — М. Н . Катковым, В . А. Соллогубом, кн. Львовым (ко
торым — трудно сказать) ; имена врагов Тургенева — Л . Н . Антропова, 
Б . М. Маркевича — достаточно известны из его переписки и публицистики, 
чтобы понять возмущение Анненкова. 9 Но известен один — и весьма харак
терный — случай торговли дочери Пушкина письмами отца, относящийся 
к 1866 г . , т. е. всего через три года после смерти ее матери: Н . А. Дубельт 
вступила в переговоры с книгопродавцем и издателем сочинений Пушкина 
Я . А. Исаковым о продаже ему писем. Сделка не состоялась, но замечателен 
совершенно безграмотный перечень писем, составленный по поручению 
Н . А. Дубельт неким бароном Гротгусом, не знавшим русского языка, со
хранившийся при черновике письма Исакова к младшей дочери П у ш к и н а . 1 0 

Позднее, в 1873 г . , с л у х о том, что живущая в Висбадене дочь Пушкина имеет 
«много писем отца, писанных к матери и проч., которые продавались (!!) когда-
то в Москве», дошел до М. П. Погодина, и взволнованный историк в письме 
к П. А. Вяземскому просил его «их выручить или сказать о том гр. Корфу, кото
рый живет в Висбадене», — в надежде на то, что «Пушкина, или герцогиня Н а с -
сауская, не имеет теперь ведь нужды в деньгах и позволит хоть списать и х » . 1 1 

8 Письмо не издано; краткое изложение его содержания см. : Письма, 
т. X I , стр. 5 9 2 ; подлинник: ИРЛИ, ф. 7, № 1 1 , л л . 2 2 — 2 3 . 

9 Л . Н . Антропов ( 1 8 4 3 — 1 8 8 4 ) — сотрудник «Русского вестника» и 
«Московских ведомостей», выступавший резко враждебно Тургеневу. См.: 
Письма, т. I X , по указателю имен; Сочинения, т. X I , стр. 4 6 4 — 4 6 5 . Б . М. Мар
кевича, реакционного романиста и публициста, Тургенев позднее, как из
вестно, сатирически изобразил в «Нови» (в лице Калломейцева и одновре
менно его друга «Ladislas», см. : Сочинения, т. X I I , стр. 5 1 4 — 5 1 6 ) ; о столкно
вениях Тургенева в печати с «Иногородным обывателем» (псевдоним Марке
вича) см. : Тургенев, Соч., т. X I I , стр. 6 0 8 — 6 1 2 , 6 7 5 — 6 7 8 ; см. также: Сочине
ния, т. X V , стр. 1 8 4 — 1 8 5 . Упоминаемые далее в письме Ткачев и Элпидин — 
П. Н . Ткачев ( 1 8 4 4 — 1 8 8 5 ) , известный революционный народник и критик, 
с 1873 г . эмигрант, выступал в «Деле» с резкой критикой повести Тургенева 
«Вешние воды» (Сочинения, т. X I , стр. 4 6 8 ) ; М. К. Элпидин (ок. 1 8 3 5 — 1 9 0 8 ) — 
участник революционного движения, эмигрант, основатель вольной русской 
типографии в Женеве. Анненков намекает на то, что письма Пушкина по 
резкости и откровенности своих суждений могли бы заинтересовать эмигрант
скую вольную печать. 

1 0 Эти документы напечатаны Б . Л . Модзалевским в Предисловии 
к Письмам Пушкина, т. I , Г И З , 1 9 2 6 , стр. X I V — X V ; в этой публикации 
Н . А . Дубельт ошибочно названа «старшей дочерью поэта». Подлинник: 
ИРЛИ, ф. 2 4 4 , on. 7, № 6 2 . 

1 1 См.: Письма Пушкина, т. I , стр. X I V — X V ; первоначально: «Старина 
и новизна», кн. I V , 1 9 0 1 , стр. 1 0 0 — 1 0 1 . — М. А. Корф, лицейский това
рищ Пушкина, был в то время директором имп. Публичной библиотеки. 
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Все эти обстоятельстве, вероятно известные Анненкову так же, гіак и 
другие, отразившиеся в его письме, не могли не вызывать в нем тревоги; но 
они же побуждали Тургенева энергично взяться за дело и убедить Стасюлевича 
приобрести от Н. А. Меренберг, установив ее право распоряжаться этими доку
ментами, 1 2 письма Пушкина для напечатания их в «Вестнике Европы». И Ста-
сюлевич, хорошо понимая не только культурное значение этой публикации, 
но и выгодность ее для журнала, согласился приобрести у владелицы право 
на их опубликование, не приобретая, однако, самих автографов и обязуясь сде
лать Тургенева их ответственным редактором, как того хотела дочь Пушкина. 1 3 

Что касается знакомства Анненкова с письмами Пушкина к жене, то 
сохранившиеся в его архиве и частично опубликованные Б . Л . Модзалевским 
документы 1 4 показывают, что еще в начале 5 0 - х годов, когда его братья, 
И. В. и Ф. В . Анненковы, по договоренности с Ланскими приступали к раз
бору рукописей и писем поэта для предстоящего издания (позднее передан
ного всецело на попечение их более сведущего брата — литератора), они за
интересовались не только рукописями Пушкина, но и его письмами к жене, 
полученными от Н . Н . Ланской. Копии с этих писем, снятые (не очень умело) 
рукою Ф. В . Анненкова, частично сохранились в анненковском а р х и в е . 1 5 

Здесь сначала идут полные копии писем Пушкина из его путешествия 1 8 3 3 г . , 
затем выписки из писем 1 8 3 4 г . , причем выписываются по преимуществу 
наиболее острые высказывания общественно-политического характера. По 
всей вероятности, это — наиболее ранняя стадия занятий братьев Анненко
вых письмами Пушкина — занятий, не доведенных до конца и не отразив
шихся в дальнейших работах П. В . Анненкова. 

Самым интересным среди документов, относящихся к работе Анненкова 
над письмами Пушкина, является еще один сборник эпистолярных материа
лов, недавно ставший известным. Дело заключается в следующем. 

В 1966 г . писатель Б . Н . Полевой — вице-президент Европейского со
общества культуры — получил сведения о том, что в Висбадене ( Ф Р Г ) , 
у правнучки г р . Н . А. Меренберг (и, следовательно, праправнучки П у ш 
кина) — Клотильды фон Ринтелен, 1 6 — хранятся какие-то автографы поэта. 

1 2 В письме к Стасюлевичу от 7 (19) июня 1876 г . Тургенев сообщал: 
«Дочь Пушкина сказала мне, что мать ее подарила ей эти письма — аѵес 
plein pouvoir уполномочив ее> делать с ними, что хочет. . .» В это время он 
не был уверен, «жива ли вдова Пушкина», но добавлял: «Впрочем, это <т. е. 
заявление гр . Меренберг о праве распоряжаться письмами > нужно принять 
к сведению» (Письма, т. X I , стр. 2 7 3 ) . 

1 3 Последнее видно из предисловия Тургенева «От издателя» к публикации 
писем Пушкина. (Сочинения, т. XV", стр. 1 1 4 — 1 1 5 ) . См. также ниже, стр. 412 . 

1 4 См. статью «Работы П. В . Анненкова о Пушкине» (в кн . : Б . Л . М о д -
з а л е в с к и й. Пушкин. Изд. «Прибой», 1 9 2 9 ) , где на стр. 3 5 1 — 3 7 1 опуб
ликованы документы, извлеченные из бумаг Анненкова; подлинники: 
ИРЛИ, ф. 2 4 4 , оп. 7, № 6 1 ; оп. 17 , № 87. 

1 5 В публикацию Б . Л . Модзалевского они не вошли; подлинники: 
ИРЛИ, ф. 2 4 4 , оп. 7, № 1 8 . 

1 6 Сын г р . Н . А. Меренберг от брака ее с принцем Николаем Нассаус-
ким ( 1 8 3 2 — 1 9 0 5 ) — гр. Георг-Николай Меренберг (1871 — ум. после 1 9 4 5 ) , 
женатый на дочери Александра I I от его морганатического брака с княжной 
Е . М. Долгорукой (св. кн. Юрьевской) — княжне Ольге Александровне 
Юрьевской ( 1 8 7 3 — 1 9 2 5 ) , — имел сына, гр . Георга Михаила-Александра 
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По поручению Союза писателей СССР в начале 1967 г . в Висбаден отправился 
И. Л . Андроников. Переговоры его с г-жой фон Ринтелен привели, однако, 
к неожиданному и разочаровывающему результату: рукописи, которые 
в семье Меренберг и Ринтелен считались автографами Пушкина (прочесть же 
их они не могли, так как давно потеряли связи с русской культурой и не знают 
русского языка) , оказались копиями его писем к жене. По просьбе 
И. Л . Андроникова, владелица согласилась принести документы в дар Со
ветскому Союзу — и в настоящее время они находятся в Пушкинском доме. 1 7 

Копии сохранились далеко не полностью, многих писем не хватает, 
иные без начала или без конца; имеющиеся в наличии относятся к 1831 — 
1835 гг . Почерк копий писарский, середины X I X в. В текстах много пропусков, 
сделанных, вероятно, в соответствии с теми отчеркиваниями карандашом на 
подлинниках, о которых запрашивал Тургенев Анненкова в письме от 
2 3 марта (4 апреля) 1876 г. (см. выше). Но почти все эти пропуски и многие 
другие на месте неразобранных переписчиком слов заполнены рукою 
П. В . Анненкова. Им же записаны, после каждого письма, его адрес и поч
товые штемпеля, иногда — соображения о датировке; в некоторых случаях 
им зачеркнуты строки, намеченные к исключению. И его же рукою надпи
саны сохранившиеся три обложки, пронумерованные переписчиком, на пер
вой из которых читаем: «№ 3-й. Письма 1 8 3 1 . Копии с полным соблюдением 
правописания и пунктуации оригиналов». 1 8 Здесь же — помета карандашом, 
рукою М. М. Стасюлевича: «№. Первые 2 нумера высланы Тургеневу в П а 
риж». Эти первые две обложки заключали, очевидно, письма Пушкина на 
французском языке (в таких же копиях? или в подлинниках?) к невесте, 
Н . Н . Гончаровой, за 1 8 3 0 г . , что и объясняет слова Тургенева в цитированном 
письме к Анненкову: « . . . увидел на обложках несколько замечаний, писанных 
Вашей рукою, из которых я мог заключить, что Вам эти письма известны» 
{Письма, т. X I , стр. 2 4 0 ) . Т а к оно и было; копии, по-видимому, делались по 
указаниям Анненкова, быть может, еще при жизни Н . Н . Ланской-Пушки
ной, для предполагавшегося их издания или, вернее, для обработки их в виде 
«этюда». Затем они оставались у Н . А. Меренберг и в 1 8 7 6 г . побывали (ча
стично по крайней мере) в руках Тургенева; подлинники их, в процессе 
подготовки писем к публикации в «Вестнике Европы», были отосланы Ста-
сюлевичу, и с них в Петербурге сняты копии, — но, конечно, не те, о кото
рых мы сейчас говорили. 

( 1 8 9 7 — 1 9 6 5 ) , офицера прусской армии; дочь последнего от второго брака — 
гр . Клотильда Меренберг (род. 1941) — состоит в замужестве за д-ром Энно 
фон Ринтелен. 

1 7 ИРЛИ, ф. 2 4 4 , оп. 7, № 87 . 
1 8 Такого же содержания (в иных формулировках) надписи Анненкова 

на д в у х других обложках: «№ 4-й. Письма 1 8 3 2 г . Копии с точным соблю
дением правописания оригиналов» и «№ 5-й. Письма 1 8 3 3 года. Копии с со
хранением правописания подлинников». Приблизительно то же распределе
ние по годам и по номерам обложек или пакетов (только с рядом ошибок) дает 
безграмотный список барона Гротгуса, напечатанный Б . Л . Модзалевским 
( П у ш к и н . Письма, т. I . Г И З , 1926 , стр. X I V — - X V ) , о котором упомина
лось выше, и так же — по биографическим периодам — распределены они 
в публикации «Вестника Европы». 
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Таким образом, ясно, что Анненков в несколько приемов и очень вни
мательно изучал семейные письма Пушкина, думая их как-то обработать. 
В его «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (Сочинения Пушкина, 
т. I . Изд. П. В . Анненкова, СПб. , 1855) письма поэта к Н . Н . Пушкиной 
почти не отражены: отрывок одного из них — от 2 октября 1833 г . — кратко 
и вольно излагается на стр. 3 7 2 — 3 7 3 ; другое — от 2 4 апреля 1 8 3 4 г . — 
приведено почти полностью на стр. 3 8 9 — 3 9 0 J 1 9 о последнем упоминается как 
о письме «к семейству, в дороге» в «Алфавитном указателе всех произведений 
в прозе», напечатанных в семи томах издания (Сочинения Пушкина, т. V I I , 
1857 , стр. 191 второй пагинации). Дать больше Анненков, очевидно, тогда не 
имел возможности. 

Сомнения П. В . Анненкова в целесообразности публикации полного те
кста писем Пушкина к жене объяснялись не только их интимным, семейным 
характером, полной свободой в выражениях, в языке и стиле, откровенными, 
резкими отзывами о правительственных и придворных кругах , о самом 
Николае I, но и общим тогда отношением к обнародованию личной переписки 
недавно умерших писателей и других деятелей, многие адресаты которых, 
друзья и близкие, были в момент публикации еще живы. Правда, люди наи
более передовые хорошо понимали значение личной переписки для биогра
фии писателя: сам Пушкин, через полгода после смерти Дельвига, уже думал 
о том, чтобы «со временем» напечатать письма к нему умершего друга, и 
притом в виде двусторонней переписки, соединив их со своими письмами. 2 0 

Но первая попытка публикации полных текстов писем Пушкина к его брату, 
Л . С. Пушкину, предпринятая другом обоих С. А. Соболевским в «Библио
графических записках» 1 8 5 8 г . — т. е. в специальном, мало распространен
ном издании и в период относительного ослабления цензурных строгостей, — 
вызвала резкие возражения со стороны такого, казалось бы, просвещенного 
человека, как П. А. Вяземский (бывший тогда товарищем министра народного 
просвещения), и официальный протест сына поэта, Г. А. Пушкина, основан
ный на положениях Цензурного у с т а в а . 2 1 После этого «семейные» письма 

1 9 «Здесь попадается нам листок из семейной переписки его. Б л а г о у х а 
ние тихой домашней жизни, которым он проникнут, вероятно, оправдает со
общение этой тайны» (стр. 3 8 9 ) . Это письмо не вошло в публикацию Турге
нева, так как подлинник его (теперь: ИРЛИ, № 602) остался после 1855 г . 
в бумагах П. В . Анненкова. 

2 0 См. письмо Пушкина к М. Л . Яковлеву от 19 июля 1831 г . : Пушкин, 
т. X I V , стр. 1 9 3 — 1 9 4 . 

2 1 См. в статье С. А. Переселенкова «Материалы для истории отношений 
цензуры к А. С. Пушкину» («Пушкин и его современники», вып. V I , стр. 3 4 — 
4 1 ) . Сводку данных о публикации писем Пушкина после его смерти см. в ци
тировавшемся выше Предисловии Б . Л . Модзалевского к «Письмам Пушкина» 
(т. I , 1 9 2 6 , стр. I X — X I V ) . Ср. в статье М. П. Алексеева «Письма И. С. Тур
генева», (Письма, т. I , стр. 8 1 — 1 3 7 ) историю публикации писем самого Т у р 
генева, и в особенности «Первого собрания» их (1884 ) . Здесь отмечена ж у р 
нальная полемика, возникшая вокруг этого издания, отрицательные отзывы 
о нем многих влиятельных критиков, обвинявших редакцию сборника в бес
тактности, в том, что она оказала «плохую услугу» писателю, обнародовав 
его интимные письма, и т. д. 
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Пушкина не появлялись в печати вплоть до издания, Предпринятого Т у р 
геневым. 

Отсюда понятны сомнения, высказанные П. В . Анненковым в приведен
ном письме к Тургеневу. Последний, ознакомившись с письмами Пушкина и 
получив письмо своего литературного советника, также поколебался в своем 
намерении издать документы, полученные от гр . Меренберг, и в следующем же 
письме к Стасюлевичу (от 8 (20) апреля 1876 г . ) изложил свои соображения, 
почти дословно повторяя мысли, высказанные Анненковым. «Насчет писем 
Пушкина! — писал он. — Они крайне любопытны, — но, насколько удобны 
к печати, это другой вопрос. <. . . > эти письма скорее могли бы быть предме
том биографического „этюда" <выражение Анненкова в его письме > — чем 
поступить голым материалом в литературно-публичный водоворот» (Письма, 
т. X I , стр. 2 4 9 — 2 5 0 ) . 

Однако, переговорив с Анненковым в Баден-Бадене ( 1 7 — 1 9 ( 2 9 — 3 1 ) 
мая) и с гр . Меренберг в Висбадене, где он пробыл часть того же дня 19 (31) 
мая и часть следующего — 20 мая (1 июня), Тургенев договорился со Стасю-
левичем при личном свидании в Петербурге, что он, Тургенев, будет продол
жать переговоры с дочерью Пушкина и примет на себя редактирование 
писем. Тогда же, очевидно, он передал подлинники писем Стасюлевичу» 
чтобы снять с них полные копии и «послать переписанную рукопись (с вы
ключенными местами) в Париж». «Я бы, конечно, не задержал одной ми
нуты», — добавлял он в своем письме из Спасского (там же, стр. 288) 

Дальнейшая история подготовки издания прослеживается, в ее главных 
чертах, по письмам Тургенева к Стасюлевичу (ответы последнего, к сожале
нию, не сохранились). «Безалаберная» графиня Меренберг, «хотя любезная, 
но взбалмошная и легкоголовая барыня» (как называл ее Тургенев) , согла
силась на условия, предложенные издателем «Вестника Европы», «но же
лала бы непременно, — писал Тургенев 22 июня (4 июля) из Спасского Ста
сюлевичу, — чтобы я окончательно просмотрел и решил: какие места исклю
чить должно. Мне, мол, она доверяется „aveuglement" <слепо>» (там же, 
стр. 287 и 2 8 8 ) . Однако ни летом 1876 г . в Спасском, ни осенью в Буживале 
подготовка писем к изданию не была начата: все это время Тургенев был все
цело захвачен работой над «Новью», продолжавшейся до начала ноября. 2 2 

А главное — г р . Меренберг внезапно переменила намерения, и «опять всё 
расклеилось», как писал Тургенев Стасюлевичу 17 (29) августа (Письма, 
т. X I , стр. 3 0 8 ) . Графиня требовала «возвращения ей отцовских писем» 
(там же) . Этого, к счастью, не было сделано, но работа над письмами пре
кратилась надолго . 2 3 

2 2 Сочинения, т. X I I , стр. 4 9 1 — 4 9 2 , 4 9 9 ; Письма, т. X I , стр. 3 3 4 , 3 3 5 , 
3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 3 — 3 4 4 , 3 4 8 , 3 5 0 и др. 

2 3 В письме к Стасюлевичу от 2 4 августа (5 сентября) 1 8 7 6 г . Анненков 
спрашивал: « . . . приобрели ли В ы , или отклонили от себя переписку П у ш 
кина, которую, по поручению прежней Дубельт, а нынешней графини Мерен -
бергши (дочери Пушкина) , Тургенев собирался Вам предложить? 
Переписка очень любопытна <. . . > хотя из пиэтета к Пушкину — я всегда 
отговаривал дочь его накладывать руку на отца и отдергивать занавесы по
стели. . . но так как она не чувствует к этому ни малейшего отвращения, то 
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