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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В основу каталога «Два века с Пушкиным» по
ложены материалы одноименной выставки 1999 г., 
посвященной двухсотой годовщине со дня рожде
ния поэта. Это была первая за последние 60 лет вы
ставка в Отделе рукописей Российской националь
ной библиотеки, посвященная Пушкину. Когда-то 
богатое ценнейшими пушкинскими автографами хра
нилище понесло невосполнимые утраты. В 1938 г. 
Совнарком СССР принял решение о создании Госу
дарственного музея А. С. Пушкина в Москве и о пе
редаче ему всех пушкинских материалов из храни
лищ СССР. К тому времени собирание рукописей 
А. С. Пушкина в Отделе имело уже столетнюю ис
торию. Первым крупным приобретением библиоте
ки была «Сказка о золотом петушке», затем после
довали «История пугачевского бунта», «Борис Году
нов», «Анджело», главы «Евгения Онегина», «Кав
казский пленник» и многое другое. Каталог рукопи
сей Пушкина в собрании Государственной публич
ной библиотеки, составленный Л. Б. Модзалевским 
в 1929 г., насчитывал 129 автографов поэта. 

Выставка к двухсотлетнему юбилею Пушкина 
явилась не только данью памяти великого поэта, но 
одновременно и смотром того, чем обладает Руко
писный отдел в области пушкинистики на данное 
время. Основная идея выставки — показать жизнь 
Пушкина и его творчество через восприятие людей 
разных поколений и исторических эпох, а также, 



насколько позволяет материал, отразить основные 
этапы пушкинистики. 

Открывает каталог раздел «Пушкин в письмах и 
дневниках современников», материалы которого от
носятся как к литературной деятельности, так и 
к личной жизни поэта. Среди них письма и запис
ки В. Ф. Одоевского, И. И. Лажечникова, М. П. По
година, С. А. Соболевского, В. К. Кюхельбекера, 
В. А. Жуковского, записи М. И. Глинки и др. Перед 
читателем пройдет череда разных суждений о Пуш
кине от восторженного приема его первых поэм до 
полного отрицания его позднейших зрелых произ
ведений. Заканчивается раздел материалами о гибе
ли поэта. 

После смерти Пушкина П. А. Вяземский, 
В. А. Жуковский, А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский 
и П. А. Плетнев продолжили издание основанного 
им журнала «Современник». Ими же было подго
товлено посмертное собрание сочинений Пушкина. 
Это тема следующего раздела каталога: «„Современ
ник" без Пушкина. Полное собрание сочинений». 

Пушкинистике, а также памятным событиям, 
связанным с именем поэта, посвящен самый боль
шой раздел каталога «Пушкин в памяти поколений». 
Вехой в изучении наследия поэта были, безусловно, 
50-е гг. XIX в., когда П. В. Анненков предпринял 
первое научное издание произведений Пушкина и 
его биографии. В каталоге помещено письмо Аннен
кова к С. Д. Полторацкому, в котором он рассказы
вает о принципах своего издания и просит сооб
щить известные тому сведения о Пушкине. Свой 
вклад в пушкинистику внесли П. И. Бартенев, 
В. П. Гаевский, Г. Н. Геннади, П. А. Ефремов, 
П. О. Морозов, Л. Н. Майков, В. Е. Якушкии и мно
гие из тех, кого мы не смогли упомянуть в этом ка
талоге. Члены большой семьи пушкинистов ревно-



стно следили за всем, связанным с именем Пушки
на, и не отличались терпимостью друг к другу. Су
ровая оценка сделанного предшественниками подчас 
столь же сурово настигала самих критиков. Это за
метно в материалах, относящихся к В. Е. Якушкину. 
Весь XIX в. идет текстологическая работа над про
изведениями, поиски связанных с Пушкиным ма
териалов, рукописей, фактов биографии. Выявля
ются ошибки в публикациях, строятся предположе
ния. Каждое издание А. С. Пушкина — это событие, 
тем более что до 1887 г. всеми правами на наследст
во поэта, в том числе и литературное, владела Опе
ка. Анненков был первым, кто воспользовался пра
вом издания сочинений Пушкина; последним, кто 
приобрел это право у Опеки, был Литфонд, тираж 
издания которого поступил в продажу 29 января 
1887 г. — в пятидесятую годовщину смерти поэта. 

Особое место среди памятных пушкинских дат 
занимает 1880 г. Тогда в Москве был открыт первый 
памятник Пушкину Это событие, имевшее огром
ный резонанс в обществе, явилось главным в куль
турной жизни России последней четверти XIX в. 
Этому мероприятию в каталоге посвящены материа
лы начиная с 1872 г., когда был организован «Коми
тет для сооружения памятника Пушкину» и объяв
лен конкурс проектов. Открытие памятника сопро
вождалось пушкинской выставкой, организованной 
Обществом любителей российской словесности при 
Московском университете. В этом же обществе 
8 июня 1880 г. произнес свою знаменитую речь о 
Пушкине Ф. М. Достоевский — речь, которую со
временники назвали гениальной. Но гораздо более 
масштабной была выставка Литфонда в Петербур
ге, в Обществе художников, членами-организатора
ми которой были В. П. Гаевский и П. А. Ефремов. 
Участником этой выставки была и Императорская 



публичная библиотека, о чем свидетельствуют и ка
талог выставки, и публикуемые нами записки 
В. В. Стасова. 

Последний год уходящего века в России всегда 
Пушкинский. В 1899 г. отмечалось столетие поэта. 
Связанные с этим материалы нашли отражение в дан
ном каталоге. Тогда же Организационный комитет 
но празднованию столетия со дня рождения Пуш
кина принял решение об установке памятника по
эту в Петербурге на народные деньги. Эта идея на
шла поддержку и у всего петербургского общества, 
но ее воплощение затянулось более чем на пятьде
сят лет. 

Начало XX в. охарактеризовалось тем, что была 
предпринята попытка издания академического со
брания сочинений Пушкина. Этой теме посвящено 
помещенное в каталоге письмо А. Н. Веселовского к 
А. В. Половцеву. Попытка не увенчалась успехом. 
Издание двигалось трудно, а в связи с войной и ре
волюцией и вовсе прекратилось. Но именно для 
этого издания берег свои материалы А. Ф. Онегин, 
выдержки из писем которого помещены в данном 
каталоге. Александр Федорович Онегин — фигура 
воистину подвижническая. Он жил в Париже, но 
всю свою жизнь посвятил собиранию и хранению 
русского культурного наследия, в первую очередь 
пушкинского, и создал в своей небольшой квартире 
музей. В 1907 г. Николай II купил его для России, 
но до смерти основателя музей должен был оста
ваться на месте, а Онегин при нем назначался хра
нителем. Казалось бы, революция, оборвавшая свя
зи России с внешним миром, нарушила и эту связь. 
Но случилось почти чудо — после смерти Онегина в 
1927 г. его музей был доставлен в Россию, в Пуш
кинский Дом. Об этом — одно из писем Б. Л. Мод-
залевского к академику С. Ф. Платонову. В отличие 



от академического, издание Пушкина, предприня
тое С. А. Веигеровым, двигалось быстро. В нем при
няли участие почти все видные пушкинисты того 
времени. Участвовал в нем и А. А. Блок, письмо ко
торого на эту тему приведено в нашем каталоге. 

Послереволюционная эпоха внесла свои коррек
тивы в пушкинистику. Пушкин был почти канони
зирован. В 1921 г. на первом публичном собрании в 
Петрограде в годовщину смерти Пушкина было 
принято предложение Отдела народного образова
ния о ежегодном всенародном чествовании памяти 
поэта в день его смерти. Об этом событии, а также 
о создании Блоком стихотворения «Пушкинскому 
Дому» можно прочитать в воспоминаниях Е. П. Ка-
занович, отрывки из которых также помещены в ка
талоге. С большим размахом отмечалось столетие 
гибели поэта в 1937 г. О событиях художественной 
жизни, связанных с этой датой, повествует дневник 
А. П. Остроумовой-Лебедевой. Тогда же на месте ду
эли Пушкина была воздвигнута стела работы архи
тектора М. Г. Манизера и было принято постановле
ние о конкурсе на памятник поэту в Ленинграде. Но 
прошло двадцать лет, прежде чем памятник был ус
тановлен. Заключительный этап конкурса прошел 
уже после войны, а сам памятник работы М. К. Ани
ку шина занял место на Площади искусств в 1957 г. 
В 1937 г. в Москве состоялась Всесоюзная Пушкин
ская выставка. В Ленинграде Пушкинская выставка 
была открыта в залах Эрмитажа. Рукописный отдел 
своими материалами участвовал в обеих выставках. 
Дальнейшая судьба этих экспонатов известна — все 
они попали в Государственный музей А. С. Пушки
на, который должен был разместиться в старом зда
нии Ленинской библиотеки. Война нарушила эти 
планы. В июне 1948 г. Президиум Академии наук 



своим распоряжением передал материалы музея 
Пушкинскому Дому. 

Централизация пушкинского наследия не огра
ничивалась только автографами поэта. Предусмат
ривалась передача документов рода Пушкиных по 
отцовской и материнской линиям, материалов опе
ки над малолетними детьми поэта, автографов и до
кументов, относящихся к H. Н. Пушкиной и роду 
Гончаровых, копий произведений поэта, сборников 
с текстами его произведений и, наконец, архивов 
лиц, близких к Пушкину, писателей и исторических 
деятелей — современников Пушкина, а также фон
дов пушкинистов. С июля по ноябрь 1938 г. Руко
писный отдел передал в Государственный музей все 
рукописи Пушкина и все материалы, связанные с 
его жизнью и творчеством. С 1938 по 1940 гг. Пуб
личная библиотека вела борьбу за сохранение хотя 
бы части своих сокровищ. Стараниями заведующе
го Отделом рукописей И. А. Бычкова в июне 1940 г. 
эти хлопоты частично увенчались успехом. Были 
возвращены в библиотеку автограф речи Ф. М. До
стоевского о Пушкине, музыкальные рукописи по 
произведениям поэта композиторов М. П. Мусорг
ского, А. С. Даргомыжского, Н. А. Римского-Корса-
кова, А. А. Алябьева, Ф. К. Гедике. 

Пушкин — знаковая фигура русской культуры. 
Он объединяет людей вне зависимости от их взгля
дов и интересов, просто но их принадлежности к 
этой культуре. И вдали от Родины русская эмигра
ция также чествовала память поэта в столетнюю го
довщину его гибели. Об этом материал С. М. Лифа-
ря в записи Е. Г. Эткиида. А у себя на Родине, как и 
сто лет назад, Пушкин помогал «хранить гордое 
терпенье» узникам лагерей, ссылок и тюрем. Об 
этом можно прочесть в воспоминаниях О. В. Сина-
кевич, отбывавшей ссылку вместе с потомками дру-



зей поэта, и в записях Л. Л. Ракова, заключенного 
Владимирской тюрьмы. 

В 1920—30-е гг. в пушкинистике работают, в ос
новном, исследователи еще дореволюционной шко
лы, в частности Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев и дру
гие. Н. О. Лернер одним из первых начал занимать
ся рисунками Пушкина. Им был опубликован из
вестный всем или почти всем автопортрет Пушкина 
в профиль. Этим портретом открывалась первая по
лоса «Литературной газеты», он же повторялся на 
многих плакатах и программах, выпущенных к 200-
летнему юбилею поэта. Часть архива Лернера хра
нится в Отделе рукописей РНБ, и поэтому в ката
логе довольно много материалов из этого фонда. 

Но появляются и новые имена. В 1920-е гг. в 
пушкинистику приходит литературовед Б. В. Казан
ский. По его «либретто» (так у Казанского) в конце 
1925 г. был поставлен фильм «Поэт и царь». Иссле
дователь также дал наиболее точную расшифров
ку ноябрьских писем Пушкина 1836 г. к Геккерну 
и А. X. Бенкендорфу. Казанский, пожалуй, первым 
озвучил версию, что «диплом», посланный Пушки
ну 4 ноября 1836 г., намекает на связь H. Н. Пушки
ной с Николаем I, а не с Дантесом. Не вдаваясь в по
лемику, отметим только, что в пользу такой интер
претации пасквиля нет никаких свидетельств со
временников А. С. Пушкина. Фонд Б. В. Казанского 
хранится в отделе рукописей РНБ. Пушкинской те
ме в нем посвящено 26 единиц хранения. 

В 1940 г. заканчивает свою докторскую диссер
тацию «Пушкин в Одессе» литературовед Л. Р. Ко
ган. Примечательна судьба этой диссертации, чудом 
уцелевшей в военные годы. Л. Р. Коган родился в 
Одессе, но большая часть его жизни прошла в Ле
нинграде, где он преподавал, а потом и заведовал 
кафедрой литературы в Библиотечном институте 



имени H. К. Крупской. Исследователь оказался свя
занным с Пушкиным не только научным интересом, 
но и местом проживания: он жил в домике Китае-
вой в Пушкине под Ленинградом. Во время войны 
архив и библиотека Когана погибли. Но все же, вер
нувшись из эвакуации, он в 1946 г. обнаружил эк
земпляр диссертации у своего оппонента М. В. Неч-
киной. К этому времени Коган был уже поглощен 
другой темой и не проявил особого интереса и на
стойчивости для защиты своей работы. Диссерта
ция так и осталась незащищенной. Позднее экземп
ляр ее, хранившийся у М. В. Нечкиной вместе со 
всем фондом Л. Р. Когана, был передан в Отдел ру
кописей. 

Длительное время в области пушкинистики ра
ботала А. А. Ахматова. Ее статьи отличает тонкое 
и глубокое понимание пушкинских произведений. 
Вместе с тем ее занимали и биографические под
робности жизни Пушкина, в частности, последняя 
его дуэль, предмет размышлений всех пушкини
стов. Они исследуют последние месяцы жизни по
эта день за днем, час за часом. Кажется, ясно все, не 
ясно только, что же послужило последним толчком. 
Не смогла поставить здесь точку и Ахматова. 

Предпоследний раздел каталога «Потомки Пуш
кина. Родня» включает воспоминания, письма, фо
тографии, относящиеся к детям, внукам, правнукам 
поэта, а также родственникам по линии сестры 
Ольги Сергеевны Павлищевой (урожденной Пуш
киной). 

Заключает каталог перечень списков произведе
ний Пушкина, сделанных в XIX в. Они отражают 
бытование пушкинской поэзии в разных слоях на
селения. 

Каталог «Два века с Пушкиным» насчитывает 
359 описаний и включает материалы XIX—XX вв. 



В описаниях помещены как документы целиком, 
так и их фрагменты, относящиеся к А. С. Пушкину. 
Ссылка на автограф указанного в заглавии лица не 
делается, отмечаются только копии. В случае, если 
документ уже помещался в печати ранее, ссылки де
лаются, как правило, на первую иублиацию. Слово 
«наиеч.» указывает, что материал был опубликован 
самим автором. В комментариях публиковавшихся 
ранее документов использованы сведения, сообщен
ные их публикаторами: А. Ф. Бычковым, Р. Б. Забо-
ровой, В. В. Майковым, Э. Э. Найдичем, Ф. Я. Прий-
мой. Письма в переводе с французского языка, по
мещенные в 58-м томе «Литературного наследства», 
печатаются по этому изданию. Общее количество 
листов отмечается только в документах, целиком 
посвященных Пушкину. Орфография и пунктуация 
публикуемых текстов приближены к современным. 

Каталог снабжен именным указателем, а также 
указателями произведений А. С. Пушкина и разных 
авторов, охватывающими все разделы, за исключе
нием раздела «Произведения А. С. Пушкина в спи
сках XIX в.». Ссылки делаются на номера описаний. 
Биографические справки даются при первом упо
минании имени. Составителем первых трех разде
лов и указателей является Н. А. Зубкова, разде
ла «Потомки Пушкина. Родня» — Н. А. Зубкова, 
А. В. Сиренов, раздела «Произведения А. С. Пуш
кина в списках XIX в.» — А. В. Сиренов. № 27, 59, 
76-79,158,183,188,191, 214,255 описаны Н. В. Ра-
мазановой. В качестве приложения публикуется за
метка Б. А. Градовой «Описания двух посмертных 
масок А. С. Пушкина». 



Пушкин в письмах 
и дневниках современников. 

1822-1837 

1822 
1. Матюшкин Федор Федорович (1799—1872), 

исследователь Севера, участник экспедиций В. М. Го
ловкина и Ф. П. Врангеля, лицейский товарищ Пуш
кина. 

Письмо Е. А. Энгельгардту, 
Ф. 543. Ольденбургские П. Г. и А П. № 96. 

5 октября, Нижне-Колымск 

<...> скоро 19 октября1, я его здесь праздную — 
запираюсь, остаюсь один и переношусь мысленно в 
Царское село — сегодня меня там вспоминают. 

Опубл:, Путешествие по северным берегам Сибири и ледови
тому морю, совершенное в 1820,1821,1822,1823 и 1824 гг. экспе
дицией под начальством Ф. П, Врангеля. М., 1948. С. 401. 

— Энгельгардт Егор Антонович (1775—1862), директор 
(1816—1822) Царскосельского лицея. 

1 19 октября — день открытия лицея. 

1823 

2. Путята Николай Васильевич (1802—1877), ли
тератор, друг Е. А. Баратынского, через которого 



познакомился с Пушкиным в 1826 г., воспитанник 
Муравьевского училища для колонновожатых, пра
порщик квартирмейстерской части. 

Письма С. Д. Полторацкому 
Ф, 603. Полторацкий С. Д. № 175. 

19 июня. Петербург 

Несколько новых рукописей Пушкина разгули
вают по свету, между прочим отрывок из поэмы «Бра
тья разбойники». Полагая, что они Вам известны, 
не посылаю их, ибо Вы, как я замечаю, физически 
только живете в Могилеве-Белорусском, а мораль
но в какой-нибудь просвещенной столице Европей
ской. <...> 

Однако же, на удачу, посылаю и я Вам стишки 
автора «Руслана и Людмилы», они коротки и удо-
бопоместимы в письме, и я надеюсь, что Вам понра
вятся. Вот они: 

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины, 
На волю птичек отпускаю 
На светлом празднике весны; 
Я стал доступен утешенью! 
Зачем на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать. 

Если Вы не читали еще его «Кинжал Занда»2 и 
других пиэс, то можете требовать их у меня, я за 
удовольствие поставлю доставить Вам их... 

<Октябръ.> Петербург 

Я имел случай читать некоторые прекрасные 
пиэски, назначенные для помещения в сию «Поляр
ную звезду», между прочим отрывок из «Бахчиса-



райского фонтана»3, поэмы, сочиненной А. С. Пуш
киным. Вот он: 

I 
Дарует небо человеку 
Замену слез и частых бед. 
Блажен факир, узревший Меку 
На старости суровых лет. 
Блажен, кто берега Дуная 
Своею смертью освятит! 
Кому на встречу Дева рая 
С улыбкой страстной полетит. 
Но тот блаженней, о Зарема! 
Кто мир и негу возлюбя, 
В роскошном сумраке гарема 
Ласкает, милая, тебя. 

II 
Как милы темные красы 
Ночей счастливого востока, 
Как тихо льются их часы 
Для обожателей пророка. 
Какая нега в их домах, 
В очаровательных садах, 
Где под влиянием луны 
Во тьме гаремов безопасных 
Все полно тайн и тишины 
И вдохновений сладострастных. 

Опубл.: Лит. наследство. Т. 58. С. 38—39 (Письмо от 19 июня, 
без стихов). 

— Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884), воспитан
ник Муравьевского училища для колонновожатых, прапорщик 
квартирмейстерской части, впоследствии библиограф и библио
фил. Собиратель поэтического наследия Пушкина, биографиче
ских материалов о нем и пропагандист его творчества на Западе. 
Знакомство с Пушкиным с 1826 г. 

1 Стихотворение Пушкина «Птичка» впервые было напеча
тано в «Лит. листках» (1823. № 2). Данный текст имеет разночте
ния, которые в ПСС (т. 2) не приводятся. 

2 Имеется в виду стихотворение «Кинжал». При жизни Пуш
кина не печаталось. 



3 «Бахчисарайский фонтан» в 1824 г. вышел отдельным изда
нием. Данный текст имеет разночтения, которые в ПСС (т. 4) не 
приводятся. 

1824 

3. Путята Николай Васильевич. 
Письмо С. Д. Полторацкому. 

Ф. 603. Полторацкий С. Д. № 175. 

9 января. Петербург 

<...> поговорю с Вами теперь о новостях литера
турных. «Полярная звезда» на 1824 год превосхо
дит типографическим достоинством прошлогод
нюю; <...> мне особенно нравятся из стихотворных 
сочинений пиэсы А. Пушкина1, Ф. Н. Глинки2, нере-
ложен<ный> псалом, отрывки из поэмы «Война-
ровский»3, «Лгун», басня Измайлова4 <...>. Вы зна
комы с князем Вяземским5, и так, верно, в бытность 
Вашу в Москве читали у него новую поэму А. Пуш
кина «Бахчисарайский фонтан», которую он теперь 
и печатает; я имел случай прочесть ее в рукописи и, 
оставляя холодным рецензентам замечать недостат
ки в плане и друг<ое>, восхищался прелестными 
описаниями гарема и заключенных красавиц; вооб
ще поэзия тут дышит какою-то восточною роско
шью и негою. Это неоцененный подарок любителям 
отечественного слова. 

Опубл.: Лит. наследство. Т. 58. С. 40—41. 
1 В «Полярной звезде» было напечатано девять стихотворе

ний Пушкина, в том числе элегии «Редеет облаков летучая гря
да», «Простишь ли мне ревнивые мечты». 

2 Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт и публицист. 
3 «Войнаровский» — поэма К. Ф. Рылеева (1795—1826). 

2 Заказ №596 17 



4 Измайлов Александр Ефимович (1779-1831), поэт-басно
писец. 

5 Вяземский Петр Андреевич, кн. (1792—1878), поэт, лит. 
критик, впоследствии товарищ министра народного просвеще
ния, камергер; друг Пушкина. 

4. Татарииов Петр Петрович (1793—1858), чинов
ник канцелярии кабинета министров, затем мини
стерства юстиции; автор стихов «на случай», воде
вилей и фарсов. 

Письма Н. И. Бахтину. 
Ф. 682. Селифонтов H. Н. и Бахтин Н. И. № 685. 

27 февраля/10 марта. Петербург 
Литература наша цветет так, как цветут пруды. 

Но при всем том кой-какие появляются произведе
ния, которые и Вам, строгому ценителю, вероятно 
бы понравились. Таков, например, «Бахчисарайский 
фонтан» Пушкина: прелестные стихи, жизни испол
ненные описания, какое-то неизъяснимое чувство, в 
целом сочинении разлитое, и особенная творческо
му дару свойственная оригинальность делают его 
отменно привлекательным. Я хотел списать отры
вок, по рукам ходящий; если опять достану, поста
раюсь к Вам. 

16/28 июля. Петербург 
В литературе нет ничего нового, кроме полного 

издания стихотворений Жуковского1. Один только 
кн. Шаховской2 пишет за всех: спасибо ему. Прила
гаю при сем точную копию «Бахчисарайского фон
тана» и прошу Вас сказать мне мнение. Стихотворе
ние это было издано кн. Вяземским3, которого раз
говор романтика с классиком, служащий вместо 
предисловия к поэме, был яблоком раздора. Сперва 
вступил с ним в бой Михайло Дмитриев4, йотом 



«Вестник Европы», наконец «Благонамеренный» и 
Булгарин5. Побранились изрядно, было время, что 
вздоры их становились даже интересны; но, как все 
споры, и эти ничего не объяснили. 

Опубл.: Временник Пушкинской комиссии за 1975 г. Л., 1979. 
С. 105. 

— Бахтин Николай Иванович (1796—1869), литературный 
критик, друг и издатель сочинений П. А. Катенина, впоследствии 
управ, делами Комитета министров и гос. секретарь. Знакомство 
с Пушкиным с июля 1827 г. 

1 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт, перево
дчик, друг Пушкина. 

2 Шаховской Александр Александрович (1777-1846), дра
матург, член общества «Беседа любителей русского слова» и 
Российской Академии наук. Знакомство с Пушкиным с дек. 
1818 г. 

3 Пушкин поручил издание «Бахчисарайского фонтана» 
П. А. Вяземскому с просьбой написать к нему предисловие и по
слесловие. Поэма вышла в свет в начале 1824 г., где Вяземский 
поместил: «Вместо предисловия разговор между издателем и 
классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова». 
В ответ на него в № 5 «Вестника Европы» был напечатан «Вто
рой разговор между классиком и издателем „Бахчисарайского 
фонтана"», который вызвал возражение Вяземского, опублико
ванное им в «Дамском журнале». На это откликнулся М. Дмит
риев и в № 8 «Вестника Европы» напечатал «Возражения на раз
бор второго разговора». 

4 Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866), поэт и лит. 
критик, племянник поэта И. И. Дмитриева. 

5 Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859) писатель, 
журналист, издатель. 

4а. Вяземский Петр Андреевич. 
Письмо жене В. Ф. Вяземской. 

Ф. 167. Вяземский П. А. № 20. 

6 июня 
Кланяйся Пушкину и заставь его тотчас писать 

на смерть Байрона1, а то денег не пришлю2. — Да что 


